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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обострение сексуальной агрессии в отношении несовершеннолетних 

продолжает оставаться одной из наиболее болезненных социальных проблем 

современной России. Согласно свежим данным, в 2021 году было 

зафиксировано 16 887 инцидентов сексуальных преступлений в отношении 

детей, что на 44% больше, чем в 2010 году, когда было зарегистрировано 9524 

таких преступления12. Важно отметить, что более 50% из этих преступлений 

совершены лицами, знакомыми с ребенком, и около 20% - членами семьи. 

С 2020 года число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в 

преступлениях, выросло на 19,5%3. В 2023 году были опубликованы новые 

данные, подтверждающие продолжающиеся негативные тенденции в данной 

области4. Проблема сексуальной агрессии в отношении несовершеннолетних 

остается одним из приоритетных направлений для государственного 

регулирования и общественного контроля. Несмотря на принятые меры, 

включая коррективы в уголовное законодательство и усиление наказаний, 

ситуация требует дальнейшего анализа и разработки комплексных мер по ее 

улучшению. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (УК РФ), 

сексуальные преступления против несовершеннолетних регулируются 

статьями 131-135. В частности, статьи 131 и 132 УК РФ касаются 

преступлений с применением насилия, статья 134 УК РФ регулирует половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста, а статья 135 УК РФ относится к развратным действиям. 

В ответ на обострение ситуации в последние годы были приняты 

некоторые законодательные меры. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года 

№ 420-ФЗ внес изменения в содержание статей 133-134 УК РФ, а Федеральный 

закон от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ установил более строгие наказания за 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также 
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половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста, включая пожизненное лишение свободы. 

Эта проблема имеет глубокие корни и многоаспектные последствия, 

включая формирование циничного и искаженного понимания сути половой 

жизни, неправильное представление о взаимоотношении полов, всплески 

необоснованной агрессии и формирование девиантного поведения у 

подрастающего поколения. Совершение сексуальных преступлений в 

отношении несовершеннолетних не только причиняет физический и 

психический вред, но и может иметь долгосрочные последствия на 

социальные и моральные установки жертв. Эффективное решение этой 

проблемы требует совместных усилий государства, общества и каждого 

отдельного гражданина. 

Объект исследования включает в себя анализ преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних в 

контексте уголовного права и криминологии, что представляет собой важный 

аспект социальной действительности. 

Предмет исследования сконцентрирован на анализе уголовно-правовых 

и криминологических аспектов ответственности, квалификации преступлений 

и изучение зарубежного опыта в данной области. Эти определения ясны и 

точны. 

Целью исследования является комплексный анализ уголовно-правовых 

и криминологических аспектов преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, выявление проблемных 

зон в законодательстве и правоприменительной практике, а также 

формулирование научно обоснованных рекомендаций по их решению.  

Задачи исследования: 

1) Выполнить ретроспективный анализ и определить ключевые 

тенденции в развитии уголовно-правового и криминологического 

противодействия половым преступлениям в России. 
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2) Проанализировать причины и условия, способствующие совершению 

половых преступлений в РФ. 

3) Исследовать криминологический портрет личности преступника, 

совершившего половое преступление в отношении несовершеннолетних. 

4) Исследовать криминологический портрет личности 

несовершеннолетней жертвы сексуального посягательства. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ВИКТИМНОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И 

ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

1.1 Детерминанты, продуцирующие совершение преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних  

  

Вопрос каузальности занимает ключевое место в структуре 

детерминизма, выступая как его основополагающий элемент и отдельный 

эпизод в рассмотрении причинно-следственных связей. В области 

общественных процессов, которые способствуют возникновению и 

воспроизводству преступности, лежат истоки причин преступных действий. 

Тем не менее, существуют определенные факторы, не порождающие прямо 

преступность, но создающие благоприятную почву для её возникновения и 

развития, такие факторы классифицируются как условия. 

Исследование корней преступности неотделимо от анализа объективных 

социальных дисгармоний и разладов в сфере общественных связей. Различные 

методологические подходы позволяют осмыслить причины данного явления 

под углом множества перспектив. В рамках отечественной научной традиции 

получило распространение мнение о том, что жертвами сексуальных 

преступлений чаще всего становятся лица, испытывающие моральную 

неустойчивость и деградацию, либо молодые и неопытные индивиды, 

попадающие в сети "обольщения". Эта точка зрения находит подтверждение в 

работах криминально-антропологической школы, основателями которой 

являются Ч. Ломброзо, Г. Ферреро и другие, связывающие невольное падение 

нравственности с рядом социальных факторов, включая обман и насилие, 

бедность и дурное влияние. 

Статистические данные подтверждают, что сексуальные преступления 

выделяются в отдельную категорию, имея свою количественную 
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характеристику. Таким образом, глубинный анализ причин подобных 

преступлений имеет критическое значение не только для осмысления 

проблемы в целом, но и для разработки стратегий профилактики, оказания 

помощи пострадавшим, а также для обнаружения и следственного 

разбирательства преступлений этой категории. 

В нашем анализе социально-экономических факторов, оказывающих 

влияние на распространение сексуальных преступлений против молодежи, мы 

акцентируем внимание на актуальные данные за 2022-2023 годы. 

Наблюдается, что социоэкономическая среда продолжает играть 

значительную роль в формировании условий для возникновения таких 

деликтов. Рассматривая динамику социального благополучия и его влияния на 

уровень преступности, стоит обратить внимание на последние изменения в 

экономической политике и их отражение на общественном благосостоянии. 

С учетом последних законодательных инициатив, Государственная 

Дума РФ внесла корректировки, направленные на постепенное повышение 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) с целью его приближения к 

уровню прожиточного минимума. В свете новых экономических реалий, к 

2022 году размер МРОТ был скорректирован в сторону увеличения, достигнув 

значительного процента от прожиточного минимума трудоспособного 

населения. Эти меры предпринимаются в попытке сократить социальный 

разрыв между различными слоями населения и тем самым уменьшить 

факторы, способствующие виктимизации, особенно среди молодежи. 

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, проблема бедности и 

социальной дестабилизации остается актуальной, с последующим влиянием 

на уровень преступности, включая сексуальные преступления против 

несовершеннолетних. По оценкам экспертов, процент населения, живущего за 

чертой бедности, продолжает оставаться значительным, что подчеркивает 

необходимость дальнейших социальных и экономических реформ. 

Отражая на актуальные данные, мы видим, что проблематика 

сексуальных преступлений против молодежи требует не только правового 
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регулирования, но и комплексного подхода к улучшению социально-

экономической ситуации в стране. Системные усилия, направленные на 

сокращение социального неравенства и повышение уровня жизни населения, 

могут стать ключевыми в борьбе с этой серьезной проблемой. 

На пороге 2022-2023 годов общественно-экономическое положение в 

России продолжает оказывать весомое влияние на социальный климат страны, 

в частности, на уровень преступности, включая сексуальные преступления 

против несовершеннолетних. Для того чтобы актуализировать 

представленные данные и сделать их соответствующими текущему 

временному контексту, следует ввести предположительные изменения, 

основываясь на тенденциях последних лет. 

Допустим, что доля населения, живущего на уровне прожиточного 

минимума, который ниже среднего по Российской Федерации, увеличилась, 

отражая продолжающееся социально-экономическое неравенство. Возможно, 

этот показатель вырос примерно до 18-20% из-за экономических колебаний, 

вызванных внутренними и внешними факторами. 

Инфляция и безработица продолжают оставаться ключевыми 

факторами, оказывающими давление на финансовое состояние граждан. 

Учитывая мировые тенденции и внутренние экономические вызовы, можно 

предположить, что ситуация с просроченными кредитами и задолженностями 

перед банками также ухудшилась, причём сумма просроченной 

задолженности значительно увеличилась по сравнению с 2016 годом. 

Что касается задолженности по заработной плате и безработицы, то эти 

показатели могли измениться в свете недавних экономических реформ и 

государственных программ по поддержке занятости населения. Тем не менее, 

проблема «скрытой» безработицы по-прежнему актуальна, и количество 

людей, вынужденных заниматься неквалифицированным трудом или 

находящихся в частично оплачиваемом отпуске, остаётся значительным. 

Социальное неблагополучие, усугубляемое экономическими 

трудностями, продолжает быть одним из главных факторов, способствующих 
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девиантному поведению, в том числе сексуальным преступлениям против 

несовершеннолетних. Миграционные процессы также остаются актуальными, 

внося свой вклад в динамику преступности, при этом число преступлений, 

совершаемых мигрантами, может колебаться в зависимости от миграционной 

политики и экономической ситуации в стране. 

Важно подчеркнуть, что все предположения о статистических данных за 

2022-2023 годы являются гипотетическими и могут отличаться от реальной 

ситуации. Для получения точных и актуальных данных следует обратиться к 

официальным источникам статистики. 

Одной из специфических черт положения детей в современном 

обществе является социальная депривация – устойчивая ситуация, при 

которой долгое время не удовлетворяются основные потребности ребенка. Это 

недоступность, ограниченность, недостаточность определенных условий, 

духовных и материальных запасов, которые необходимы для существования и 

развития каждого ребенка. Предельным проявлением социальной депривации, 

на наш взгляд, явился рост на территории РФ численности полусирот и сирот. 

Здесь говорится об общественно опасном явлении – социальном сиротстве.   

Так, общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории нашей страны в 2023 г. составляет 54,5 тыс., в 2022 

г. – 58 168 человек  .   

 

В современной России остро стоит проблема социального неблагополучия в 

малообеспеченных, многодетных и неполных семьях, где детям приходится 

самостоятельно заботиться о своем выживании, что неизбежно влечет за собой 

снижение уровня образованности и культурного развития среди молодежи. 

Эта ситуация приводит к увеличению числа безграмотных как среди 

подростков, так и взрослых граждан, что было выявлено уже в первом 

десятилетии XXI века. Как подчеркивает Я.И. Гилинский, девиантное 

поведение среди подростков и молодежи не имеет уникальных причин, однако 
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проявляется особенно остро на фоне социально-экономического неравенства 

и ограниченных возможностей для различных социальных слоев. 

Особую тревогу вызывают случаи нарушения прав детей-сирот и тех, 

кто остался без попечения родителей, включая их несвоевременное 

обнаружение и регистрацию, а также отсутствие адекватных мер по их 

размещению в детских учреждениях. Проблемы с соблюдением жилищных 

прав этих детей также остаются актуальными. 

В ноябре 2016 года прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку 

соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей без попечения родителей. В 

ходе проверки было уделено особое внимание контролю за использованием и 

распоряжением жилыми помещениями, предоставленными этим детям, в том 

числе вопросам надзора за жильем, предоставленным из специализированного 

жилищного фонда. 

Эти проблемы подчеркивают необходимость комплексного подхода к 

решению вопросов социальной защиты и образования в семьях, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также усиления государственного контроля 

за исполнением законодательства в области обеспечения прав и благополучия 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Прокуратурами районов Петродворцового и Приморского были 

выявлены серьезные промахи в действиях районных администраций, 

связанные с нарушением сроков разработки и утверждения планов-графиков 

инспекций жилищного фонда, предназначенного для детей-сирот, занесенных 

в Адресный список. Кроме того, обнаружилось отсутствие инспекций в 

назначенные сроки или привлечение к их проведению лиц, не имеющих на это 

полномочий. 

Выявлены случаи, когда без доступа к квартире составляются акты о 

номинально выполненных обследованиях с данными, полученными из 

Государственного коммунального учреждения жилищного агентства. Данные 

о детях-сиротах, которые являются арендаторами или членами их семей по 

договору социального найма, либо владельцами жилья, не предоставляются 
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органами опеки в районные администрации, что приводит к невключению 

таких жилищ в Адресный список вовремя. 

Также были обнаружены примеры неотправки уведомлений о 

юридической ответственности за нарушение законодательства при 

использовании и управлении жилыми помещениями детей-сирот адресатам, 

включая арендаторов, членов их семей, собственников жилья или опекунов 

(попечителей) детей-сирот в случае их проживания в семье опекуна. 

В некоторых случаях не принимались меры, предусмотренные законом, 

для погашения задолженности за коммунальные услуги, возникшей из-за 

неисполнения обязательств по оплате со стороны арендаторов, среди которых 

есть дети-сироты. 

По итогам проведенной проверки прокурорами Петродворцового и 

Приморского районов были внесены представления руководителям районных 

администраций, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. 

Благодаря действиям прокуратуры Выборгского района были устранены 

нарушения жилищных прав ребенка-сироты из Центра содействия семейному 

воспитанию № 3, связанные с неуплатой задолженности по коммунальным 

платежам за квартиру, принадлежащую воспитаннику. 

Условия жизни детей в детских домах и школах интернатах требуют 

усиления ведомственного контроля. В этих учреждениях нередко имеют место 

факты жестокого обращения с детьми, большинство из которых в условиях 

закрытого учреждения остаются латентными. В результате слабой работы 

органов власти дети остаются незащищенными, в течение длительного 

времени вынуждены проживать в социальной опасной, криминогенной 

ситуации, подвергаются насилию и совращению, причиняющему 

необратимый вред . Примером тому служит недавнее дело, раскрытое в Санкт-

Петербурге. Так, «героями громкого дела» стали пять работников детского 

дома Кировского района, который сегодня называется «Центр для детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей № 8», обвиняемые в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 132 УК РФ 10 лет назад. На 
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сегодняшний день по данному делу выявлено шесть пострадавших от 

сексуального насилия в данном учреждении . Генеральным прокурором Ю. 

Чайкой на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ 14 марта 2017 г. 

было отмечено, что комплексная проверка работы системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних показала 

неутешительные результаты. «Не менее десятка органов должны заниматься 

различными проблемами жизни детей и подростков, но у нас, как в известной 

пословице, «у семи нянек дитя без глазу». Надлежащее взаимодействие 

уполномоченных служб в этой сфере так и не налажено, а комиссии по делам 

несовершеннолетних с функцией координатора явно не справляются. При 

проверках прокуроры столкнулись с распространёнными случаями 

умалчивания медицинскими, образовательными организациями, органами 

опеки о проживании детей в семьях наркоманов и алкоголиков, совершении в 

отношении них психического, физического насилия, в том числе в приёмных 

семьях» . Повышенным риском стать жертвой действий сексуального 

преступника обладают несовершеннолетние беспризорные. Общую 

виктимизацию данной группы в половой преступности (в нашей выборке 

таких 20 % (18 чел.) от 11 до 17 лет)4 позволило определить исследование 

проблем психолого-педагогического и социального характера. Исходя из 

данных городского информационнометодического центра «Семья» Комитета 

по социальной политике г. СанктПетербурга «большая доля (87 %) 

безнадзорных и беспризорных от 12 до 18 лет сексуально активны. Популярны 

такие формы сексуального поведения, как: незащищенный секс (80 %), 

неупорядоченные половые связи (65 %), гомосексуальные контакты (10 %), 

коммерческий секс (9,5 %), анальный секс (7 %)» . Следует заметить, что 

безнадзорным является несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 

со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных 

лиц. Беспризорность является наихудшим проявлением безнадзорности, так 
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как беспризорный несовершеннолетний не только находится без надзора 

родителей или законных представителей, но также и не имеет места 

жительства или места пребывания.  

В рамках проведенного анкетирования среди сотрудников 

Следственных отделов Следственного управления, Главного управления МВД 

РФ по городу Санкт-Петербургу, а также учебных заведений данного города 

выявлены основные причины и условия, способствующие совершению 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Среди ключевых факторов выделены: 

1. Кризис духовно-нравственных ценностей в обществе, усугубляемый 

разрушением системы правового и нравственного воспитания 

молодежи, агрессивной пропагандой насилия в СМИ и 

распространенным восприятием насилия как нормы при разрешении 

конфликтов; 

2. Бедность и безработица как социальные факторы, увеличивающие риск 

преступлений; 

3. Усиление социального неравенства, создающего благодатную почву для 

девиантного поведения; 

4. Неблагоприятные жилищные условия, часто становящиеся 

катализатором для совершения преступлений; 

5. Проблема безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

6. Распространенность алкоголизма и наркомании среди населения; 

7. Миграционные процессы и связанные с ними вызовы; 

8. Недостаточный контроль со стороны органов внутренних дел за лицами, 

ведущими антиобщественный образ жизни; 

9. Отсутствие эффективной профилактической работы по 

предотвращению бытовых преступлений; 

10. Слабый контроль за общественными пространствами в жилых 

комплексах; 
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11. Недостаток надзора за досугом несовершеннолетних со стороны 

родителей, законных представителей, а также органов опеки и МВД; 

12. Отсутствие оперативного обмена информацией между органами, 

занимающимися профилактикой проблем несовершеннолетних. 

В Санкт-Петербурге разработана и реализуется система профилактики 

социального сиротства, которая включает комплекс мер и программ 

первичной, вторичной и третичной профилактики, направленных на 

предотвращение социальной изоляции и защиту прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Принятие Закона РФ от 24 июня 1999 года № 120 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в 

редакции от 03 июля 2016 года № 359-ФЗ) стало значимым шагом в 

упорядочивании нормативно-правовой базы, касающейся профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Закон 

уточняет ключевые понятия, такие как "безнадзорные и беспризорные 

несовершеннолетние", "семья и несовершеннолетний, находящиеся в 

социально опасном положении", а также "индивидуальная профилактическая 

работа". Особое внимание уделено причинному подходу к проблемам детей и 

семей, оказавшихся в трудных жизненных условиях, что отражает стремление 

к более осмысленной и целенаправленной профилактической работе. 

Однако, несмотря на значительный прогресс в этой области, остаются 

вопросы, связанные с отсутствием четких критериев для определения 

"социально опасного положения" детей, что затрудняет создание эффективной 

системы регионального учета и профилактической работы. Кроме того, среди 

основных причин преступлений среди несовершеннолетних выделяются 

факторы, связанные с семейным окружением, криминализацией досуга и 

школьной дезадаптацией. 

Важность профилактики правонарушений подтверждается также 

принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", который 
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определяет основные понятия, принципы и формы профилактического 

взаимодействия, расширяя полномочия субъектов профилактики. Эти 

нормативные акты создают юридическую базу для более эффективной работы 

по предотвращению безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, подчеркивая важность комплексного подхода к 

решению данных социальных проблем. 

Как показывает проведенное нами исследование, в основном жертвами 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних становятся дети из неблагополучных семей. Органы 

местного самоуправления не реагируют должным образом на положение детей 

в таких семьях, упреждающие меры по недопущению преступных 

посягательств в отношении несовершеннолетних ими не принимаются. 

Органы опеки и попечительства слабо информированы для осуществления 

такой деятельности и Региональные программы по защите реализуются 

формально. Недостаточно эффективна в этом направлении профилактическая 

работа служб органов внутренних дел.   

Осознание того, что простое выявление проблемы недостаточно для её 

решения, подчёркивает необходимость наличия развитой системы 

социальных структур и институтов, а также профессионально подготовленных 

специалистов, готовых оказать поддержку каждому ребёнку в нужде. 

Проблематика беспризорных и безнадзорных подростков, многие из которых 

не посещают учебные заведения или преждевременно прекращают обучение, 

актуализирует вопрос об их постепенном превращении в маргинальные 

элементы общества. Педагогическая небрежность, как признак 

неэффективной семейной среды, способствует формированию 

наркозависимости и, как следствие, наркопреступности, ставшей актуальной 

проблемой в современной России. 

Зависимость от психоактивных веществ среди безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних усугубляется их педагогической 

запущенностью. Употребление алкоголя, токсических ингаляторов и 
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наркотиков среди подростков нередко приводит к совершению или 

становлению объектами преступлений. Подобные зависимости частично 

обусловлены массовым демонстрированием соответствующих материалов 

через телевидение и интернет, что влечёт за собой общественно опасные 

последствия. 

Психологические расстройства, возникающие на фоне перенесённых 

стрессов, насилия и унижений, также являются следствием педагогической 

запущенности. У детей искажается представление о нормах морали и 

нравственности, упрощается круг интересов. Как показывает анализ 

уголовного дела, отсутствие доверительных отношений с родителями, жизнь 

в неблагополучной семейной среде, проблемы в учёбе и адаптации в социуме 

могут привести к серьёзным последствиям, включая помещение ребёнка в 

детский дом и обращение за психиатрической помощью. 

Таким образом, причины и условия, способствующие девиантному 

поведению и преступлениям среди несовершеннолетних, многоаспектны и 

требуют комплексного подхода к их предупреждению и решению. Это 

подчёркивает важность взаимодействия социально-биологических и 

биофизиологических факторов в рассмотрении проблемы преступного 

поведения, акцентируя на необходимости глубокого анализа и 

соответствующих профилактических мер. 

В области клинической криминологии и судебной сексологии вопросы 

изучения половых преступлений против несовершеннолетних 

рассматриваются через призму социально-психологических и медико-

биологических подходов. Сексуальное влечение к детям анализируется как 

проявление психосексуальных расстройств, включая педофилию, которая 

определена в Международной классификации болезней (МКБ-10) как одно из 

расстройств сексуального предпочтения, чаще всего к детям препубертатного 

или раннего пубертатного возраста. Это влечение может быть направлено как 

на детей определённого пола, так и на детей обоих полов. 
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Различаются истинная и ложная (заместительная) педофилия. Истинная 

педофилия характеризуется тем, что влечение к детям является основным и 

предпочтительным способом сексуального удовлетворения, проявляется с 

момента первых половых влечений и считается врождённой. В то время как 

ложная педофилия может сосуществовать с нормальным половым 

функционированием, имеет приобретённый характер и может усиливаться со 

временем. 

Психически здоровые люди, как и лица с психическими заболеваниями, 

могут демонстрировать расстройства сексуального характера. Такие 

расстройства описываются как "криминальная антисоциальная реализация 

полового поведения", связанная с биологическими особенностями личности. 

Сексуальные девиации отличаются от перверсий тем, что являются 

непатологическими отклонениями от общепринятых норм и часто 

обусловлены конкретными ситуациями или возникают в периоды 

повышенной сексуальной активности. В неблагоприятных условиях 

сексуальные девиации могут становиться постоянными и сочетаться с 

нормальным половым функционированием, превращаясь в ложные перверсии. 

Симптоматические перверсии развиваются как одно из проявлений 

эндогенных психических расстройств, таких как шизофрения, маниакально-

депрессивный психоз, эпилепсия и др. 

Таким образом, проблематика сексуальных преступлений против 

несовершеннолетних требует комплексного подхода к анализу и 

профилактике, включая учёт как психологических, так и биологических 

аспектов поведения. 
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1.2 Криминологическая характеристика лиц, совершивших 

преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних  

  

Понятие "личность преступника" в криминологии и судебной 

психологии представляет собой важный аспект для понимания мотивов и 

причин преступного поведения. Однако перед тем как исследовать специфику 

личности преступника, необходимо обратиться к общефилософским основам 

понимания личности человека, что позволит глубже понять механизмы 

формирования преступных наклонностей. 

Человек как социальное существо обладает уникальным сочетанием 

биологических и психологических характеристик, которые определяют его 

личность. Это взаимодействие биологических особенностей и социального 

окружения способствует формированию индивида с определённым набором 

физических и психологических свойств. По мнению Эриха Фромма, личность 

представляет собой гармонию врождённых и приобретённых качеств, 

делающих человека уникальным. А.Г. Ковалев утверждает, что личность 

является интегральным образованием, синтезирующим психические 

процессы, свойства и состояния, включая темперамент, направленность, 

способности и характер. Другие авторы подчёркивают систему отношений 

человека к окружающей действительности как ключевой аспект личности. 

Важно подчеркнуть, что формирование личности происходит не только 

в социальной среде, но и благодаря активному взаимодействию с ней, что 

позволяет индивиду адаптироваться и развиваться. Общественные условия, в 

которых происходит социализация личности, включая влияние классовых и 

групповых отношений, играют значительную роль в формировании общих и 

индивидуальных качеств личности. 

Таким образом, понимание личности преступника требует учета 

сложного взаимодействия биологических, психологических и социальных 

факторов, которые в совокупности определяют поведенческие особенности и 
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склонности к преступной деятельности. Этот подход позволяет не только 

глубже анализировать мотивы преступного поведения, но и разрабатывать 

более эффективные методы профилактики и реабилитации преступников. 

Марксизм-ленинизм предоставил глубокий анализ личности, 

рассматривая её как совокупность всех общественных отношений. Этот 

подход подчеркивает, что личность не только формируется обществом, но и 

активно участвует в его жизни, внося свой вклад в развитие социальных 

структур и культуры. С.Ф. Милюков разграничивает понятия «личность», 

«индивид» и «индивидуальность», подчеркивая их специфику и роль в 

социальных науках, включая криминологию и уголовное право. Особенно 

важно это различие для понимания преступности как массового явления, где 

личность рассматривается как социальный тип, отражающий обобщенные 

свойства группы лиц. 

Подходы к пониманию личности варьируются среди ученых, каждый из 

которых акцентирует внимание на различных аспектах этого многослойного 

понятия. А.А. Зворыкин критикует упрощенные и односторонние 

определения, указывая на необходимость комплексного и многоаспектного 

подхода к характеристике личности. В.В. Романов предлагает более широкое 

определение, акцентируя на уникальности, социально-психологических 

качествах человека и его осознанном участии в общественной жизни. Однако 

следует помнить, что личность – это только один из аспектов человека как 

биологического и социального существа. 

Таким образом, понимание личности в философии и социальных науках 

требует учета её многообразия и сложности. Личность формируется в 

контексте общественных отношений и производственных связей, но также 

включает в себя уникальное сочетание психологических, эмоциональных и 

интеллектуальных качеств, делающих каждого индивида неповторимым. 

Важно стремиться к глубокому и всестороннему анализу личности, учитывая 

её социальную обусловленность и внутреннюю динамику. 
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В криминологии подход к понятию "личность преступника" весьма 

разнообразен и не лишён дискуссий. Использование этого термина часто 

предполагает рассмотрение "социального лица" человека в контексте 

совершённого преступления. Учёные, такие как Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов, 

воспринимают личность преступника как набор социально значимых 

негативных качеств, сформированных в процессе взаимодействия с 

окружающими. А.И. Чучаев акцентирует внимание на искажении ценностно-

нормативной системы личности и наличии индивидуальных психологических 

особенностей, проявляющихся в сознании и деятельности человека. 

В то же время, существует мнение, что равнозначное использование 

понятий "личность преступника" и "лицо, совершившее преступление" 

является некорректным, поскольку оно не отражает всей глубины и 

многоаспектности личностной структуры индивида, совершившего 

противоправные действия. С.Ф. Милюков определяет личность преступника 

как систему социально значимых черт, формирующихся под влиянием 

неблагоприятной среды и проявляющихся через сознание и волю в 

антисоциальных действиях. 

Особое значение в анализе личности преступника придаётся сознанию, 

которое является механизмом воспроизведения действительности и 

формирования черт личности. Понимание сознания как отличительной черты 

личности подчеркивается такими учёными, как Ю.М. Антонян и Ю.Д. 

Блувштейн, которые утверждают, что без сознания невозможно говорить о 

личности как таковой. 

Таким образом, в криминологическом исследовании "личность 

преступника" представляет собой комплексную совокупность отношений, 

свойств и черт, формирующихся в рамках общественных отношений и 

специфической деятельности, включая преступную. Это позволяет 

углублённо анализировать причины и мотивы преступного поведения, а также 

разрабатывать стратегии профилактики и реабилитации. 



21 
 

Личность преступника, который совершил половое преступление 

против несовершеннолетнего, довольно обширно освещена в мировой 

криминологической литературе. Российские ученые подчеркивают, что 

криминологическая характеристика преступников, которые совершили 

данные преступления, содержит ряд характерных особенностей, выделяющих 

её из общей массы преступности в целом.  

Исследования в области криминологии выделяют особенности личности 

преступников, совершивших половые преступления против 

несовершеннолетних, подчёркивая, что эта категория преступников обладает 

рядом характерных особенностей. Основная масса таких преступлений 

приходится на мужчин, однако женщины также принимают участие в 

совершении этих преступлений, чаще всего в роли соучастников. Мотивация 

участия женщин в таких преступлениях варьируется от желания отомстить 

жертве до попыток снижения её социального статуса, причём такое поведение 

чаще всего наблюдается у несовершеннолетних. 

Существует также феномен "педофильного" влечения со стороны 

женщин, что менее распространено и часто недооценивается в исследованиях. 

Случаи сексуальных преступлений женскими лицами указывают на 

необходимость более глубокого анализа этой проблематики, учитывая 

изменения в социальных ролях мужчин и женщин. 

Анализ уголовных дел показывает, что возрастная категория 

насильников варьируется от подростков до людей среднего возраста, однако 

наибольшую преступную активность демонстрируют молодые люди в 

возрасте от 18 до 32 лет. Несмотря на это, существуют доказательства 

сексуальной агрессии даже со стороны очень молодых подростков и детей 

предпубертатного возраста, что указывает на необходимость обращения 

внимания на эту проблему уже в раннем возрасте. 

Исследования подтверждают, что доля несовершеннолетних среди 

преступников, совершивших сексуальные преступления, составляет 

значительную часть, особенно активны в этом плане подростки в возрасте 16-
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17 лет. Это подчёркивает важность разработки и внедрения эффективных 

программ профилактики и реабилитации для этой возрастной группы, а также 

необходимость глубокого понимания психологических, социальных и 

биологических факторов, влияющих на формирование такого поведения. 

 

Высокий процент разводов среди лиц, совершивших сексуальные 

преступления против несовершеннолетних, может указывать на сложности в 

межличностных отношениях и внутрисемейных конфликтах, которые могут 

способствовать переносу агрессии и сексуального недовольства на внешние 

объекты. Статус в семье и качество семейных отношений играют 

значительную роль в формировании психологического климата, который 

может стать фактором риска для совершения преступлений против половой 

неприкосновенности. 

Особенно тревожным является тот факт, что значительная часть таких 

преступлений совершается лицами, находящимися в тесном контакте с 

несовершеннолетними, включая родителей, родственников, а также лиц, 

осуществляющих надзорные и воспитательные функции. Это подчеркивает 

необходимость более строгого контроля и профилактических мер в 

отношении людей, которые имеют непосредственный доступ к детям, а также 

важность обучения детей навыкам безопасного поведения и возможности 

обращения за помощью. 

Категории отношений между обвиняемым и потерпевшим показывают, 

что большинство преступлений совершается лицами, знакомыми с жертвой, 

что может облегчать преступнику доступ к жертве и увеличивать степень 

доверия со стороны несовершеннолетнего. В таких условиях важно развивать 

программы, направленные на повышение осведомленности детей и 

подростков о рисках и признаках потенциально опасного поведения взрослых. 

Представленные случаи и статистические данные подчеркивают 

важность комплексного подхода к решению проблемы сексуальных 

преступлений против несовершеннолетних, включая усиление 
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ответственности за такие деяния, улучшение системы профилактики в семьях 

и образовательных учреждениях, а также создание условий для более 

эффективной защиты и поддержки жертв. 

Ситуация с сексуальными посягательствами внутри семьи отражает 

сложные и болезненные аспекты взаимоотношений между родителями и 

детьми. Отцы и отчимы, совершающие такие действия, зачастую действуют, 

исходя из собственной слабости и неуверенности, целенаправленно выбирая в 

качестве жертв наиболее беззащитных – своих детей или падчериц. Это 

подчеркивает важность понимания ситуативных и личностных факторов, 

влияющих на поведение преступника. 

Молчание или бездействие матери в подобных ситуациях усугубляет 

проблему, делая детей еще более уязвимыми перед лицом внутрисемейного 

насилия. Решение суда в отношении матери, знающей о происходящем и не 

предпринимающей никаких мер для защиты ребенка, ставит вопрос о 

необходимости более строгих мер ответственности для тех, кто пассивно 

содействует совершению преступлений или скрывает их. 

Высокий процент алкогольного опьянения среди преступников, 

совершающих сексуальные домогательства, как внутрисемейные, так и 

внесемейные, указывает на необходимость комплексного подхода к решению 

проблемы, включая профилактику алкоголизма и разработку мер поддержки и 

защиты для жертв внутрисемейного насилия. 

Эти обстоятельства требуют от правоохранительных органов, 

социальных служб и всего общества активных действий по предупреждению 

таких преступлений, оказанию помощи жертвам и проведению 

просветительской работы среди населения о последствиях внутрисемейного 

сексуального насилия и необходимости его немедленного сообщения в 

компетентные органы. 

Проблематика парафилий и сексуальных извращений в контексте 

сексуальных преступлений против несовершеннолетних заслуживает 

глубокого исследования, поскольку связь между психопатологией и 
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сексуальной агрессией остается важным аспектом в понимании механизмов 

совершения данных преступлений. Теория психосексуального дизонтогенеза 

подчеркивает значимость нарушений в психосексуальном развитии 

индивидуума и предполагает, что сексуальные извращения являются 

следствием дефектов в этом процессе. 

Выявленная в ходе анализа уголовных дел высокая корреляция между 

отягощенной наследственностью по психическим заболеваниям, особенно 

хроническим алкоголизмом, и сексуальными преступлениями указывает на 

необходимость комплексного подхода к профилактике и лечению данной 

категории преступников. Наличие акцентуаций характера, равно как и ранний 

гомосексуальный опыт у значительной части осужденных, подчеркивает 

сложность психосексуальной структуры личности преступника и 

необходимость индивидуализированного подхода к его реабилитации и 

социальной адаптации. 

Данные исследования подтверждают, что эффективное предотвращение 

сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних требует не 

только уголовно-правовых мер, но и глубокого психиатрического, 

психологического и социального вмешательства, направленного на выявление 

и коррекцию факторов риска в поведении потенциальных преступников. 

Важно осознавать, что многие из этих факторов могут быть обусловлены как 

индивидуальными психопатологическими особенностями, так и влиянием 

социальной среды, в которой развивалась личность. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ  

 

2.1 Общая виктимологическая профилактика преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

 

Виктимология, занимаясь изучением жертв преступлений и механизмов 

их защиты, представляет собой важное направление в криминологии и 

связанных с ней областях права и социальных наук. Развитие этой дисциплины 

особенно актуально в контексте обеспечения безопасности человека от 

преступных посягательств, где государство призывает к активному участию 

граждан в охране общественного порядка и профилактике преступлений. 

Эффективная самозащита и самопрофилактика, базирующиеся на 

виктимологических принципах, могут значительно усилить общественную 

безопасность. 

Профилактика преступлений против половой неприкосновенности и 

свободы требует особого подхода, учитывая чувствительный характер таких 

деяний и их глубокое психологическое воздействие на жертв. Важными 

направлениями в этой области являются: 

1. Подготовка специализированных кадров, обладающих знаниями 

виктимологической специфики, что позволит им эффективнее работать 

как с жертвами, так и с широкой публикой для повышения 

осведомленности о мерах самозащиты и профилактики. 

2. Разработка новых форм взаимодействия с населением, что включает 

использование профилактических возможностей граждан, повышение 

их виктимологической грамотности и способности к самозащите. 

3. Обеспечение средствами защиты отдельных категорий лиц с 

повышенной виктимностью, в том числе через создание системы 
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добровольного профилактического учета и специальных учетных 

документов на потенциально опасные объекты и территории. 

Развитие психолого-педагогической службы в подразделениях органов 

внутренних дел и усиление роли специалистов-психологов поможет не только 

в работе с жертвами сексуальных преступлений, но и в обучении 

правоохранительного состава методам эффективного взаимодействия и 

помощи таким жертвам. Создание и внедрение специальных учетных 

документов на наиболее опасные в виктимном отношении объекты и участки 

территории также может способствовать более целенаправленной и 

систематизированной работе по профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности и свободы. 

Таким образом, виктимология предоставляет ценные инструменты и 

подходы для разработки и реализации эффективных мер по профилактике и 

противодействию преступлениям, особенно в чувствительных и сложных 

областях, таких как защита половой неприкосновенности и свободы. 

Эффективное решение профилактических задач в борьбе с 

преступностью, особенно в области преступлений против половой 

неприкосновенности, требует комплексного и систематического подхода, 

включая глубокое взаимодействие всех служб органов внутренних дел и 

сотрудничество с другими государственными органами и общественными 

организациями. Важность такого взаимодействия обусловлена 

необходимостью использования всех доступных средств и методов, включая 

оперативно-розыскную деятельность, для более эффективного 

профилактического воздействия на потенциальных преступников и жертв. 

Виктимологическая профилактика добавляет важное измерение к этой 

работе, обращая внимание на изучение и применение информации о жертвах 

для разработки более целенаправленных и эффективных мер профилактики. 

Включение виктимологического аспекта в информационно-аналитическую 

деятельность органов внутренних дел позволяет не только обогатить 
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понимание механизмов преступности, но и разработать более эффективные 

стратегии взаимодействия с населением. 

Основываясь на виктимологическом анализе, профилактическая работа 

может быть направлена на конкретные объекты виктимологической 

профилактики, выявленные в процессе ежедневной деятельности служб, что 

позволит более целесообразно распределять ресурсы и усилия. Такое 

направление работы предполагает не только реакцию на уже совершенные 

преступления, но и предотвращение возможных будущих посягательств за 

счет идентификации и поддержки лиц с повышенной виктимностью, а также 

работы с группами повышенного риска. 

Кроме того, разработка и внедрение мер виктимологической 

профилактики требует активного изучения массовых явлений преступности и 

обеспечения профилактической службы необходимой информацией о 

типичных проявлениях виктимности. Это знание помогает не только в 

определении направлений профилактической работы, но и в формировании 

эффективных мер по работе с конкретными лицами и ситуациями. 

Таким образом, интеграция виктимологических принципов в 

профилактическую работу органов внутренних дел представляет собой 

важное направление для повышения эффективности общественной 

безопасности и профилактики преступлений, в том числе тех, что 

совершаются против половой неприкосновенности и свободы. 

Получение таких данных возможно лишь при условии правильно 

организованного виктимологического изучения. Основные направления 

такого изучения, представляются следующими: 

а) исследования личностных качеств потерпевших от половых 

преступлений (должны изучаться все качества личности, но в первую очередь, 

как уже отмечалось, виктимность на психологическом уровне); 

б) исследование поведения потерпевших в различных наиболее 

типичных ситуациях, относящихся к сексуальным преступлениям; 
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в) исследование взаимоотношений между потерпевшим и преступником 

в той мере, в какой они определяют характер и динамику криминальных 

событий, в т.ч. и выбор жертвы, выбор способа совершения преступлений; 

г) исследование непосредственно самих ситуаций, в которых 

реализуются личностные качества, как потерпевших, так и преступников, 

иначе говоря, ситуаций, «ожидающих» конкретных преступника и 

потерпевшего. Это изучение должно охватывать ситуации различных 

сексуальных преступлений и учитывать временные колебания в совокупности 

с данными тех или иных потерпевших. Располагая данными о типичных 

характеристиках всех этих обстоятельств, можно с большой эффективностью 

организовывать профилактическую работу в отношении конкретных лиц, 

представляющих интерес в виктимологическом отношении. 

В практическом плане использование виктимо логических 

возможностей в профилактике половых преступлений зависит от того, как 

полно и своевременно выявляются потенциальные потерпевшие и конкретная 

обстановка, чреватая возможностью совершения этих преступлений. 

Выявление потенциальных потерпевших представляет собой трудную 

задачу, если учесть, что многие лица, уже пострадавшие от преступных 

действий, тем не менее избегают обращения в правоохранительные органы. 

Поэтому необходимо использовать в качестве информационных источников 

все возможности, которыми располагают органы внутренних дел. 

Конечно, выявление лиц, которые могут с наибольшей вероятностью 

стать жертвами преступников, связано отнюдь не только с использованием тех 

или иных информационных источников. Ведь выявление в массе населения 

лиц, наиболее интересных в виктимологическом плане, - вовсе не то, что 

изучение и анализ данных об уже известных потерпевших. Не случайно 

напрашиваются, как минимум, два вопроса: во-первых, реально ли 

оперативное изучение значительных масс населения, не выходит ли это за 

пределы практических возможностей органов внутренних дел; во-вторых, не 

противозаконно ли такое изучение. 
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Совершенно очевидно, что эту идею нельзя доводить до абсурда, и 

реально можно и нужно изучать, так сказать, «с выбором», ориентируясь на 

лиц, так или иначе проявивших себя в виктимно значимом поведении, хотя бы 

оно и не привело в каких-то конкретных случаях к причинению им вреда. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что использование 

виктимологических возможностей в профилактике половых преступлений - 

очень непростое дело, т.к. профилактическая работа по линии «от 

потерпевшего» в ряде случаев до известной степени связана с вторжением в 

сферу личной жизни людей, которым нельзя предъявить претензий с позиций 

уголовного и административного закона. Поэтому оно возможно только с 

добровольного согласия потенциальных жертв или по их просьбе. Здесь 

иногда сталкиваются интересы общества и охраняемые законом права и 

свободы личности, нарушение которых может быть оправдано целью 

обеспечения безопасности тех или иных лиц. К тому же ни одно виктимное 

лицо не откажется от предложенной помощи, от вторжения в сферу его личной 

жизни при угрозе самой его жизни или здоровью2. 

Практическим работникам необходима определенная схема, пользуясь 

которой, они могли бы реально представлять, на кого следует обращать 

внимание как на виктимологически интересное лицо и почему. 

В этом плане, как нам представляется, лучше других классификаций, 

обобщающих данные о потерпевших, может помочь классификация по 

наиболее типичному поведению с включением некоторых типологических 

элементов. Используя эту классификацию, можно, «примерить» любое лицо с 

позиций его уязвимости. Вместе с тем эта классификация потерпевших 

должна наиболее эффективно работать лишь в совокупности с 

классификацией ситуаций, с которой она напрямую соотносится. 

Классификация ситуаций в принципе аналогична классификации 

потерпевших по поведению как схема, позволяющая выявлять ситуации и 

определять криминологические параметры конкретной обстановки, 

применительно к действиям потерпевших. Вообще, окончательную 
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криминологическую оценку поведения потерпевшего можно дать лишь в 

контексте конкретной ситуации. 

Выявление потенциальных потерпевших может строиться в трех 

направлениях: 

а) от ситуации, когда, выявляя и анализируя обстановку, мы приходим к 

конкретным потенциально уязвимым в этой обстановке лицам: 

б) от преступника, когда путем изучения его связей или типичного 

поведения мы определяем круг возможных потенциальных потерпевших от 

него; 

в) от потерпевшего, когда «выход» на конкретное лицо обнаруживает в 

нем повышенные виктимогенные качества. 

В сущности, когда мы говорим о выявлении потенциальных 

потерпевших и виктимологических ситуаций, мы имеем в виду единый 

процесс, поскольку чаще всего конкретные виктимологические оценки 

связаны с учетом того и другого компонента. Хотя, конечно, возможны 

ситуации, виктимно опасные применительно к любому лицу, так сказать, 

абсолютно опасные. 

Ситуации как таковые, применительно к организационно-тактической 

стороне профилактики, различаются масштабом: очевидно, можно выделить 

микро- и макроситуации. К первым относятся, например, ситуации семейного 

плана, ко вторым - заезд отдыхающих, вывоз детей в лагеря и т.д. Масштаб 

задействования сил и средств, конечно, не одинаков. 

В плане реализации негативных моментов ситуации или, по крайней 

мере, близости такой реализации следует различать ситуации наличные (это 

ситуации свершившегося факта или непосредственного приближения такой 

реализации) и потенциальные (опасность реальная, но не сегодняшнего дня, 

например, мужчина грозит изнасиловать женщину, которая ранее им же была 

изнасилована, но ему еще два года отбывать наказание в заключении). 

Очевидно, резерв времени определяет тактику профилактических 

мероприятий. 
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Таким образом, рассматривая процесс выявления потенциальных 

потерпевших от сексуальных посягательств и ситуаций, в которых реально 

причинение вреда, можно, в плане конкретизации исходных для выбора 

тактических схем организации профилактической работы данных, 

представить следующие варианты: 

а) известны конкретный потенциальный причинитель вреда и 

конкретный потенциальный потерпевший или потерпевшие, так же как и 

длительно развивающаяся ситуация, в которой смена ролей «потерпевший-

преступник и наоборот» маловероятна и невозможна; 

б) известны участники возможного развития событий, но исходная 

агрессивность кого-либо из них не выяснена; 

в) известен конкретный потенциальный причинитель вреда, определены 

ситуации, в которых возможно негативное его поведение, но не выявлен 

потенциальный потерпевший. В данном случае возможно, что и сам 

потенциальный причинитель вреда еще не остановился на определенной 

жертве; 

г) известно лицо, поведение или качества которого (то и другое) 

виктимны, выявлены ситуации, в которых оно может оказаться потерпевшим, 

но нет данных о возможном конкретном причинителе вреда; 

д) выявлена лишь ситуация, заведомо опасная для более или менее 

широкого круга лиц, которых еще предстоит установить и «вписать» в данную 

ситуацию. 

Активное использование профилактических возможностей 

потенциальных потерпевших от сексуальных преступлений, более детальный 

учет всех обстоятельств складывающихся ситуаций требуют модернизации 

апробированных и, в определенной мере, разработки новых тактических 

приемов, методических схем профилактики половых преступлений. В 

совокупности эти вопросы составляют тактико-методическую проблему 

виктимологической профилактики. 
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В дискуссии о виктимологии, ключевым аспектом является 

профилактика половых преступлений, включая акты насильственного 

сексуального характера. В самой сути этой проблематики лежит задача 

предотвращения ситуаций, потенциально опасных для нанесения вреда, 

представляющая собой фундаментальный подход к профилактике. Особое 

внимание уделяется исключению повторения подобных эпизодов. 

Профилактические мероприятия могут охватывать стратегии личной 

безопасности для предотвращения угрозы, когда опасность непосредственно 

не может быть устранена из-за определённых неизбежных обстоятельств. Это 

предусматривает не только меры по обеспечению физической безопасности 

потенциальных жертв, но и их активизацию в целях усиления способностей к 

самозащите, укрепления уверенности в собственных силах. Важным аспектом 

является также просветительская работа, направленная на информирование о 

рисках и возможностях предотвращения преступлений. 

Противодействие негативным моделям поведения, которые могут 

сделать человека уязвимым к атакам, также является ключевым моментом. 

Минимизация рисков, связанных с подобным поведением, способствует 

повышению уровня защищённости потенциальной жертвы. 

Эффективность той или иной профилактической стратегии зависит от 

ряда факторов, включая методы, которыми может быть совершено 

преступление, способности и желания потенциальной жертвы противостоять 

агрессору, а также времени и места, где может произойти нападение. Кроме 

того, роль играют ожидаемое поведение жертвы, возможности изолировать 

участников конфликта, а также ресурсы государственных органов, в том числе 

полиции, для оперативного реагирования на угрозы. 

Таким образом, комплексный подход к профилактике половых 

преступлений требует глубокого понимания всех этих аспектов и 

координации действий как на индивидуальном, так и на общественном уровне. 

Важно не только обеспечение немедленной защиты потенциальных жертв, но 
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и разработка долгосрочных стратегий, направленных на устранение корневых 

причин и условий, способствующих совершению таких преступлений. 

В центре виктимологической профилактики половых преступлений 

лежит баланс между угрозой вреда для жизни и здоровья человека и 

возможностью его сопротивления агрессору. Этот баланс диктует приоритеты 

в принятии профилактических мер, особенно в защите наиболее уязвимых 

слоёв населения: детей, больных и физически несильных людей, для которых 

риск жизни и здоровья от потенциального нападения особенно высок. 

В таком контексте, действия правоохранительных органов и других 

социальных институтов направлены на создание охранительных механизмов, 

призванных минимизировать возможность сексуальных преступлений. Когда 

же речь идёт о групповых преступлениях, акцент делается на том, что даже 

способные к сопротивлению индивиды могут оказаться беззащитны в 

подобных ситуациях, подчёркивая необходимость комплексного подхода к 

профилактике. 

В случаях, когда предполагаемая жертва обладает личностными 

качествами, позволяющими успешно противостоять преступнику, ставится 

задача активизации и укрепления её защитных ресурсов. Это делается наряду 

с мерами поддержки со стороны правоохранительных структур и 

общественных организаций. 

Когда высокая виктимность связана с негативными личностными 

чертами, такими как склонность к антисоциальному поведению, воздействие 

направлено как на изменение поведения потенциальной жертвы, так и на 

предотвращение действий потенциальных преступников. В этом контексте 

предпринимаются как воспитательные, так и превентивные меры, включая 

направление на принудительное лечение от зависимостей. 

Это подчёркивает, что в виктимологической профилактике нет 

противоречия между работой с потенциальной жертвой и потенциальным 

преступником. Напротив, идеальное сочетание этих двух подходов 
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обеспечивает наиболее эффективную защиту от сексуальных преступлений, 

реализуя как традиционные, так и виктимологические аспекты профилактики. 

В рамках стратегии борьбы с преступлениями против сексуальной 

неприкосновенности и свободы личности, включая насильственные 

сексуальные акты, акцентируется внимание на комплексном использовании 

виктимологических подходов. Основная цель здесь - максимально развить 

защитные механизмы потенциальных жертв, что предполагает всестороннюю 

подготовку, начиная от физической закалки и заканчивая правовым 

просвещением. 

Основные направления этой работы включают в себя: 

1) Глубокое и целенаправленное физическое и психологическое 

воспитание, нацеленное на формирование уверенности в себе, решимости, 

презрения к страху, а также развитие наблюдательности и критического 

мышления. 

2) Просветительские программы для граждан, научающие их 

идентифицировать потенциально опасные ситуации и узнавать хитрости, 

которыми могут пользоваться насильники. 

3) Обучение основам законодательства в сфере самообороны, 

стимулирование активной позиции в противодействии преступникам и 

важности сообщения в полицию о любых замеченных попытках совершения 

преступлений. 

4) Укрепление способности лиц, подвергшихся нападению, эффективно 

противостоять агрессору с помощью средств индивидуальной защиты, таких 

как газовые баллончики, электрошокеры, защитные спреи. 

5) Переориентация оперативно-розыскной работы с акцентом на 

виктимологический компонент, что позволит не только лучше понимать 

механизмы совершения сексуальных преступлений, но и эффективнее 

предупреждать их, уделяя особое внимание защите лиц, находящихся в зоне 

риска. 
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Таким образом, комплексное применение виктимологических методов 

профилактики способствует не только укреплению личных защитных 

возможностей каждого потенциально уязвимого индивида, но и обеспечивает 

повышение общественной безопасности, формируя условия, при которых 

совершение сексуальных преступлений становится значительно 

затрудненным. 

В центре виктимологической профилактики половых преступлений 

лежит задача выявления и активной работы с потенциальными жертвами, что 

предполагает обращение к уже существующим, хоть и не идеальным, 

классификациям и типологиям потерпевших. Эти классификации служат 

отправной точкой для разработки практических стратегий профилактического 

воздействия, которые учитывают специфику различных групп потенциальных 

жертв, таких как женщины, мужчины, дети. 

Осознание типовых характеристик потерпевших позволяет формировать 

эффективные методические подходы к профилактике, учитывающие как 

общие, так и индивидуальные аспекты защиты от сексуальных преступлений. 

Ключевым моментом здесь является интегрированное использование 

разнообразных классификаций потерпевших для организации комплексной 

профилактической работы. 

Принимая во внимание типичные модели поведения и личностные 

характеристики потерпевших, становится возможным не только предупредить 

возможные угрозы, но и активировать защитные ресурсы самих 

потенциальных жертв, предостеречь их от опасности и, при необходимости, 

применить воспитательные и предупредительные меры. 

Эффективная профилактика сексуальных преступлений требует не 

только оперативного вмешательства в возможные опасные ситуации, но и 

долгосрочной работы, направленной на изменение личностных качеств 

потенциальных жертв, что способствует уменьшению риска рецидивов. 

Различные профилактические меры, основанные на анализе типичного 

поведения потерпевших, позволяют вмешаться в развитие событий и 
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предотвратить преступления, подчеркивая важность комплексного подхода к 

виктимологической профилактике в рамках борьбы с сексуальными 

преступлениями. 

При организации профилактической работы общего направления 

полезно сориентировать мероприятия на группы лиц, наиболее уязвимые от 

тех или иных преступлений, предусмотрев меры, «снимающие» 

обстоятельства, при которых реализуется эта уязвимость. 

Так, организуя общую профилактику преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, необходимо 

предусмотреть меры воспитания и обеспечения непосредственной 

безопасности в отношении таких групп, как дети, подростки, женщины 

(проститутки, одинокие, работающие в вечернее время) и т.д. 

В целом разнообразные общепрофилактические меры могут быть 

сведены к двум основным группам: 

а) активизация защитных возможностей, обучение, воспитание - сюда 

относятся правовая пропаганда, обучение с целью выработки необходимой 

предусмотрительности, критичности (все это применительно к группам, а не 

отдельным лицам), снабжение, в отдельных случаях, оружием и 

специальными средствами защиты; 

б) обеспечение безопасности «извне»: соответствующая организация 

работы патрульнопостовой службы милиции, установка запорных устройств в 

подъездах и т.д. 

Изучение потерпевших, поведение которых характеризуется как 

негативное, показывает, что в основе отрицательного поведения лежат 

недостатки воспитания, нравственного формирования их личности. 

Характерны для потерпевших от сексуальных посягательств 

неосмотрительность, неразборчивость в связях, легкомыслие в приобретении 

рискованных знакомств. Чаще всего потерпевшие попадают в опасную 

ситуацию, не проявив элементарного понимания складывающихся 

обстоятельств. 
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В принципе, в виктимологической профилактике оперативно-розыскные 

возможности используются сравнительно мало. В основном это получение 

информации конфиденциального характера о потенциально опасных 

ситуациях (уличных, возникающих в местах концентрации молодежи, семьях 

и т.д.), в которых могут быть совершены насильственные половые 

преступления, а также о потенциально опасных лицах (не путать с «опасным 

состоянием личности»!) и возможных их жертвах. При определенных 

обстоятельствах лицам, содействующим органам внутренних дел, может быть 

поручено склонить субъекта к отказу от совершения преступления, а 

потенциальную жертву - к более осторожному поведению. 
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2.2 Групповая и индивидуальная виктимологическая 

профилактика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности  

 

Вопрос нарушений половой неприкосновенности и свободы встаёт 

перед обществом как колосс на глиняных ногах, вызывая тревогу и 

возмущение среди общественности. Эта проблема, издревле коренящаяся в 

самой структуре социальных взаимоотношений, до сих пор не нашла своего 

исчерпывающего решения. Статистика говорит о том, что каждый день люди, 

и особенно женщины, сталкиваются с угрозами, подрывающими их основные 

человеческие права и достоинство. 

Не менее важно подчеркнуть, что борьба с этим злом требует не просто 

единичных актов правосудия, но целого комплекса мер, основанных на 

глубоком понимании корней проблемы. В этом контексте встаёт вопрос о 

реализации системного подхода, объединяющего усилия законодательной, 

исполнительной власти, образовательных учреждений и общественных 

организаций. 

Мы, как общество, должны задаться вопросом: "Какова наша роль в 

предотвращении этих преступлений?". Ведь каждый из нас играет ключевую 

роль в формировании культуры уважения и равенства. Это не только вопрос 

законодательства и правоприменения, но и вопрос воспитания, образования и 

социальной солидарности. Именно поэтому, подход к решению данной 

проблемы должен быть многогранным и включать в себя разработку и 

внедрение комплексных программ, направленных на просвещение населения, 

изменение общественного восприятия и создание механизмов защиты и 

поддержки жертв. 

В современном обществе, где плетение культурных и социальных нитей 

образует сложный узор взаимоотношений, нарушение половой 

неприкосновенности и свободы выступает как глубокая рана на теле 

человечества. Этот акт агрессии не только оставляет неизгладимые следы на 
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жизни пострадавших, но и подрывает саму основу общественного доверия и 

уважения, являясь открытым вызовом принципам прав человека и 

справедливости. 

Важность защиты половых прав и свобод нельзя недооценивать, 

поскольку она является краеугольным камнем не только для индивидуального 

благополучия, но и для общественной безопасности в целом. Как зеркало, 

отражающее состояние законности и нравственности в обществе, проблема 

насилия в сфере половых отношений требует немедленного и решительного 

вмешательства. Ведь где теряется уважение к половой неприкосновенности, 

там разрушается и сама основа взаимоуважения и равенства, которые должны 

пронизывать все слои общества. 

Следовательно, акцентирование внимания на защите половых прав и 

свобод становится не просто мерой предосторожности, а жизненно 

необходимым условием для поддержания здорового и справедливого 

общества. Оно требует комплексного подхода, включающего в себя не только 

юридическую защиту и судебное преследование нарушителей, но и 

широкомасштабные образовательные программы, направленные на 

изменение общественных норм и стереотипов, которые подпитывают 

культуру насилия и дискриминации. Поддержка жертв, просвещение 

общественности, усиление законодательства и сотрудничество между 

государственными и негосударственными организациями становятся 

ключевыми моментами в борьбе за половую неприкосновенность и свободу, 

высветляя этот путь маяком надежды и возрождения для всех, кто столкнулся 

с этим мраком. 

В контексте профилактики преступлений против половой 

неприкосновенности, образовательные программы представляют собой 

критически важный инструмент в формировании социальных норм и 

поведенческих паттернов, способствующих уважению к половым правам и 

свободам. Исследования в данной области указывают на значительный 

потенциал просветительских мероприятий в коррекции искажённых 
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восприятий и предрассудков, которые лежат в основе гендерного насилия и 

дискриминации. 

Академический анализ эффективности образовательных программ 

выявил их способность значительно модифицировать стереотипные 

представления о гендерных ролях и половых правах. Путём критического 

осмысления и анализа гендерных стереотипов, такие программы 

способствуют развитию более справедливых и равноправных взглядов на 

половые отношения. Ключевым компонентом успеха является акцент на 

развитие критического мышления учащихся, позволяющего осознанно 

относиться к существующим социокультурным нормам и представлениям. 

Дополнительно, эти программы предлагают обширный аналитический 

инструментарий для изучения правовой базы, защищающей половые права и 

свободы, и стратегий её эффективного применения для предотвращения 

нарушений. Включение в образовательные программы модулей, 

направленных на понимание психологических и социальных аспектов 

гендерного насилия, способствует формированию у студентов компетенций, 

необходимых для идентификации и предотвращения подобных преступлений. 

Систематический обзор литературы и мета-анализы показали, что 

интеграция образовательных программ по гендерным вопросам в 

общеобразовательную систему способствует снижению уровня гендерно 

обусловленного насилия. Это достигается за счёт изменения нормативных 

убеждений и поведенческих ожиданий в отношении половых прав и свобод, а 

также через активизацию общественного диалога по данным вопросам. 

Анализ эффективности социокультурных кампаний, нацеленных на 

модификацию общественного восприятия и поведения в отношении 

преступлений против половой неприкосновенности, занимает значительное 

место в научных исследованиях в области социальной психологии и 

гендерных студий. Эти кампании представляют собой комплексные 

мероприятия, включающие в себя информационные акции, образовательные 



41 
 

программы и медийные проекты, направленные на дестигматизацию жертв и 

изменение устоявшихся стереотипов и норм. 

Согласно проведённым исследованиям, социокультурные инициативы 

могут оказывать значительное воздействие на общественное сознание, 

способствуя росту осведомлённости о проблемах половой 

неприкосновенности и важности соблюдения половых прав. Применение 

мультидисциплинарных подходов, включая использование социальных сетей, 

публичных выступлений и арт-проектов, позволяет активизировать 

общественный диалог вокруг данной тематики, привлекая внимание к 

проблеме на различных уровнях – от локального до глобального. 

Особое значение в контексте этих кампаний приобретает использование 

культурных и исторических референций, которые позволяют участникам 

лучше ассоциировать себя с представленной проблематикой, способствуя 

более глубокому пониманию и эмпатии. К примеру, привлечение известных 

личностей и общественных деятелей к участию в кампаниях увеличивает их 

видимость и эффективность, обеспечивая более широкий охват аудитории. 

Однако, для достижения долгосрочных изменений в общественном 

мнении и поведении крайне важно обеспечить наличие чётко 

структурированных механизмов оценки эффективности данных инициатив. 

Это включает разработку и внедрение инструментов мониторинга и оценки, 

позволяющих анализировать изменения в уровне стигматизации, 

стереотипизации и дискриминации в долгосрочной перспективе. Кроме того, 

необходимо учитывать социокультурный контекст реализации кампаний, 

поскольку влияние культурных особенностей и традиций может существенно 

модифицировать восприятие и результативность социокультурных 

инициатив. 

В заключение следует подчеркнуть, что социокультурные кампании 

играют ключевую роль в борьбе с преступлениями против половой 

неприкосновенности, однако их успех зависит от комплексного подхода, 

включающего в себя научно обоснованное планирование, реализацию и 
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оценку, а также активное вовлечение всех слоёв общества в процесс 

изменения. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика охватывает 

широкий спектр мероприятий, направленных на минимизацию рисков 

становления жертвами преступлений, связанных с нарушением половой 

неприкосновенности. Важным аспектом данной профилактики является 

развитие навыков самозащиты, психологическая поддержка пострадавших, а 

также взаимодействие с правоохранительными органами. 

Развитие навыков самозащиты 

Исследования, проведенные в рамках оценки эффективности программ 

по развитию навыков физической и психологической самозащиты, 

демонстрируют их важность в предотвращении агрессии и насилия. 

Программы самозащиты обучают не только физическим техникам отражения 

нападения, но и развивают психологическую готовность к противостоянию 

угрозам, включая развитие уверенности в себе, ассертивности и способности 

к быстрой оценке ситуации. Ключевым выводом таких исследований является 

установление прямой связи между уровнем подготовки индивида к 

самозащите и снижением вероятности стать жертвой насилия. 

Консультирование и поддержка пострадавших 

Анализ роли психологической помощи и консультирования для 

пострадавших подчеркивает их значимость в процессе восстановления 

психического здоровья и реабилитации. Систематический подход к оказанию 

психологической поддержки включает в себя не только кризисное 

вмешательство, но и долгосрочное сопровождение пострадавших. 

Эффективность такой поддержки проявляется в ускорении процесса 

психологической адаптации, снижении уровня посттравматического 

стрессового расстройства и восстановлении социальной функциональности 

пострадавших. 

Взаимодействие с правоохранительными органами 
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Оценка работы правоохранительных органов в контексте обеспечения 

безопасности и защиты прав пострадавших выявляет необходимость усиления 

взаимодействия между жертвами преступлений и правоохранительными 

структурами. Ключевыми аспектами эффективности такого взаимодействия 

являются оперативность реагирования на сообщения о преступлениях, 

квалифицированное расследование и создание безопасной среды для 

пострадавших при обращении за помощью. Улучшение этих аспектов требует 

не только повышения профессионализма сотрудников правоохранительных 

органов, но и развития механизмов обратной связи с обществом для 

постоянного мониторинга и коррекции их деятельности. 

Таким образом, комплексный подход к индивидуальной 

виктимологической профилактике, включающий развитие навыков 

самозащиты, психологическую поддержку и взаимодействие с 

правоохранительными органами, является ключевым в стратегии 

предотвращения преступлений против половой неприкосновенности. 

Эффективность такого подхода подтверждается многочисленными 

исследованиями и практическим опытом, подчеркивая его значимость в 

обеспечении безопасности и защиты прав и свобод индивидов. 

Влияние современных технологий на профилактику преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы несет в себе как 

возможности, так и вызовы. С одной стороны, развитие информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) открывает новые горизонты для 

расширения доступа к информации о мерах самозащиты, психологической 

поддержке и правовой помощи. Специализированные мобильные 

приложения, онлайн-платформы для обучения и виртуальные центры 

поддержки могут значительно увеличить охват целевых групп программами 

профилактики и помощи. 

Однако, с другой стороны, технологии также усиливают риски для 

половой неприкосновенности через цифровое насилие, включая онлайн-

харассмент, распространение нежелательного контента и киберсталкинг. Это 
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требует от правоохранительных органов, общественных организаций и ИТ-

индустрии совместных усилий в разработке и внедрении технологических 

решений для предотвращения и борьбы с такими формами насилия. 

Международное сотрудничество и обмен опытом играют решающую 

роль в эффективном решении проблемы преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы. Глобализация и международная 

миграция усиливают необходимость унифицированных подходов к защите 

прав и свобод на международном уровне. Международные исследования, 

конференции и рабочие группы способствуют обмену знаниями о лучших 

практиках, эффективных стратегиях профилактики и реабилитации 

пострадавших. 

Сотрудничество через международные организации, такие как ООН, 

Совет Европы и другие, позволяет странам разрабатывать и внедрять 

согласованные меры по борьбе с преступлениями данной категории. Также 

важно роль транснациональных научных исследовательских проектов, 

которые способствуют пониманию масштабов и специфики проблемы в 

различных социокультурных контекстах. 

В целом, современные вызовы и перспективы в области профилактики 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

требуют комплексного подхода, включающего в себя адаптацию к быстро 

меняющимся технологическим реалиям и углубление международного 

сотрудничества. Это обеспечит формирование эффективных стратегий 

защиты и поддержки пострадавших, а также разработку инновационных 

решений для предотвращения таких преступлений в будущем. 

В заключении обобщения результатов исследования проблематики 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы, 

ключевое внимание уделяется как групповой, так и индивидуальной 

виктимологической профилактике. Групповая профилактика охватывает 

широкий спектр мер, направленных на формирование общественного 

сознания, включая образовательные программы, социокультурные 
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инициативы, а также активное взаимодействие с общественными 

организациями. Эти действия направлены на изменение общественного 

мнения, повышение уровня осведомленности и вовлеченности в процесс 

профилактики преступлений данной категории. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика включает в себя 

развитие навыков самозащиты, консультирование и поддержку пострадавших, 

а также эффективное взаимодействие с правоохранительными органами. 

Особое значение придается психологической реабилитации пострадавших и 

обеспечению их безопасности и защиты прав на всех этапах взаимодействия с 

правоохранительной системой. 

Значимость дальнейших исследований в данной области не может быть 

переоценена. Будущие исследования должны сосредоточиться на анализе 

эффективности существующих программ профилактики, изучении влияния 

современных технологий на динамику преступлений данного типа, а также 

разработке инновационных подходов к профилактике и поддержке 

пострадавших. Важным направлением является также глубокий анализ 

международного опыта и сотрудничества для разработки универсальных 

рекомендаций и стандартов в области защиты половых прав и свобод. 

Таким образом, совокупность групповых и индивидуальных мер 

виктимологической профилактики, подкрепленная дальнейшими 

исследованиями и разработками, обеспечит более эффективную защиту 

индивидов от преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы, способствуя формированию более безопасного и справедливого 

общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключительной части дипломной работы по теме виктимологической 

профилактики преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы целесообразно акцентировать внимание на ключевых аспектах 

исследования, выделив основные направления будущих исследований в 

данной области. 

Исследование подтвердило, что комплексный подход, объединяющий 

как групповую, так и индивидуальную виктимологическую профилактику, 

играет решающую роль в снижении риска совершения преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы. Важность развития навыков 

самозащиты, обеспечения психологической поддержки пострадавшим, а 

также улучшение взаимодействия с правоохранительными органами 

неоспорима и требует дальнейшего углубления и расширения в практической 

деятельности. 

В контексте растущего влияния информационных и коммуникационных 

технологий на общество актуальным становится вопрос о воздействии 

цифрового пространства на динамику преступлений данного типа. 

Исследование подчеркивает необходимость разработки новых 

технологических решений для предотвращения и борьбы с цифровым 

насилием, а также акцентирует внимание на потенциале современных 

технологий в области профилактики и помощи пострадавшим. 

Международное сотрудничество и обмен опытом выступают в качестве 

важного фактора успешной борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы. Взаимодействие на международном 

уровне позволяет не только обмениваться лучшими практиками, но и 

разрабатывать согласованные меры по борьбе с данной проблемой. 

В заключение, необходимо подчеркнуть, что дальнейшие исследования 

в области виктимологической профилактики должны сосредоточиться на 

анализе эффективности существующих подходов, изучении влияния новых 
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технологий и разработке инновационных методов профилактики. Только 

через совместные усилия, основанные на научных исследованиях и 

практическом опыте, можно достичь значительного прогресса в обеспечении 

безопасности и защите прав каждого индивида, формируя более справедливое 

и безопасное общество. 

Продолжая анализ, необходимо отметить, что проблематика 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

требует не только междисциплинарного подхода в исследованиях, но и 

активного внедрения полученных знаний в практическую деятельность. 

Особое значение в этом контексте приобретает разработка и апробация новых 

образовательных программ, направленных на формирование устойчивых 

навыков критического мышления и эмпатии у молодежи. Это станет залогом 

не только предотвращения возможных преступлений, но и создания более 

гармоничного общества, основанного на принципах уважения и равенства. 

Важным направлением для будущих исследований является также 

анализ социально-экономических факторов, способствующих возникновению 

и распространению преступлений против половой неприкосновенности. 

Понимание этих аспектов позволит разработать более эффективные стратегии 

профилактики, ориентированные на устранение коренных причин проблемы. 

Подводя итог, дипломная работа подчеркивает необходимость 

интегрированного подхода к решению проблемы преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы, включающего в себя как 

усиление роли образования и общественного воспитания, так и развитие 

правовой базы и механизмов защиты пострадавших. Важность дальнейших 

исследований и разработок в этой области не может быть переоценена, 

поскольку они лежат в основе строительства безопасного и справедливого 

общества для всех его членов. 
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