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Определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Куннилингус – воздействие на эрогенные женские зоны 

партнера 

Лесбиянство – женский гомосексуализм («лесбийская любовь») 

представляет собой удовлетворение половой 

страсти путем совершения женщинами в 

отношении друг друга любых действий 

сексуального характера 

Мазохизм – половое удовлетворение, испытываемое при 

условии причинения партнером физических или 

моральных страданий 

Мужеложство  (уранизм) мужской гомосексуализм, 

выражающийся во введении полового члена 

одного мужчины в заднепроходное (анальное) 

отверстие другого мужчины (per anus) 

Насильственные 

действия сексуального 

характера 

 мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера с применением насилия 

или с угрозой его применения к потерпевшему 

(потерпевшей) или к другим лицам с 

использованием беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей) 

Некрофилия – половое влечение к трупам и совершение с ними 

сексуальных действий 
Онанизм  – сексуальное самоудовлетворение путем 

механического раздражения эрогенных зон или 
психологического возбуждения 

Педерастия 
(педофилия) 

– половое влечение мужчин или женщин к детям 

Садизм – половое удовлетворение, испытываемое путем 
причинения страданий или унижений 
сексуальному партнеру 

Трансвестизм – получение полового удовлетворения от 
переодевания в одежду противоположного пола 

Фалоимитаторы – специально изготовленные приспособления, под 
возбужденный мужской половой член, 
предназначенные для совершения различных 
манипуляций с целью получения сексуального 
удовлетворения 

Эксгибиционизм – влечение к обнажению половых органов перед 
представителями того или иного пола вне 
ситуации половой близости 
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Обозначения и сокращения 

 

АБД – автоматизированная база данных 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный 

комитет 

КЭМВИ – криминалистическая экспертиза материалов, 

веществ и изделий 

НТС – научно-технические средства 

ОВД Республики  

Казахстан 

– Органы внутренних дел Республики 

Казахстан 

ОД – Отдел дознания 

ОМП – осмотр места происшествия 

ОПГ – организованная преступная группа 

ОРМ – Оперативно-розыскные мероприятия 

СКО – Северо-Казахстанская область  

СМЭ – судебно-медицинская экспертиза 

СНК – Совет Народных Комиссаров  

СОГ – Следственно-оперативная группа 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

человека 

СУ – Следственное управление 

ЦКИ – Центр криминальной информации 
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Предисловие 

 

В последние годы криминальное насилие приобретает крайне опасные 

формы, свидетельствующие о прогрессе негативных тенденций преступности в 

современном обществе. Насильственные преступления становятся все более 

жестокими и изощренными. Возрастает тяжесть причиненных ими 

последствий. Растет число потерпевших. Эскалация криминального насилия 

вызывает у граждан обоснованную тревогу, подрывает их веру в надежное 

обеспечение государством реальной защиты от преступных посягательств. 

В создавшихся условиях противодействие криминальному насилию 

является одной из наиболее актуальных проблем современности. Не случайно, 

в действующем уголовном законодательстве охрана личности, ее прав и свобод 

объясняется приоритетным направлением уголовной политики Республики 

Казахстан. 

Особое место среди насильственных преступлений против личности 

занимают посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу 

человека. К их числу относятся и насильственные действия сексуального 

характера, включающие в себя мужеложство, лесбиянство и иные сексуальные 

действия (ст. 121 УК Республики Казахстан). 

Сексуальное насилие – это одна из форм насилия, которое посягает на 

личную неприкосновенность, достоинство и на половую неприкосновенность 

лица. Это одна из самых тяжких преступлений, которое может привести к 

длительным психологическим последствиям. К сожалению, некоторые 

потерпевшие не заявляют о совершенном насилии, так как испытывают стыд 

или страх, некоторые также считают, что им не поверят и не отнесутся к ним с 

должным пониманием. Сообщать о сексуальном насилии крайне важно, и 

нужно знать, что помощь получить можно. 

Такие нарушения прав человека не только приносят огромный вред и 

страдания отдельным лицам, они подрывают основу целых обществ. Общество 

не остается безучастным свидетелем. 

Общественная опасность данного преступления состоит в том, что 

виновный, используя насилие или беспомощное состояние жертвы, 

удовлетворяет свои сексуальные потребности в противоестественной форме. В 

результате, потерпевшие испытывают особые физические и психические 

страдания, и нередко заражаются венерическими заболеваниями или ВИЧ-

инфекцией.  

Для науки криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности 

всегда представляли интерес проблемы раскрытия и досудебного 

расследования отдельных видов преступлений. В современной юридической 

литературе криминалистические аспекты борьбы с отдельными видами 

преступлений активно исследуются и достаточно подробно освещены в 

работах: Б.А. Абдрахманова, А.А. Аубакировой, А.Ф. Аубакирова, 

Р.С. Белкина, Б.М. Бишманова, С.Г. Богдановича, А.Н. Васильева, 

А.И. Винберга, Л.В. Виницкого, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, 

И.Ф. Герасимова, А.Я. Гинзбурга, В.К. Гавло, Е.Г. Джакишева, Л.Я. Драпкина, 
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Ж.Р. Дильбархановой, С.Е. Еркенова, А.Б. Жакулина, С.К. Журсимбаев, 

А.А. Исаева, Е.И. Каиржанова, А.Н. Колесниченко, Т.А. Кулибаева, 

И.М. Лузгина, М.О. Нукенова, Б.М. Нургалиева, С.Д. Оспанова, 

Г.И. Поврезнюка, Б.Х. Толеубековой, Е.К. Утебаева, А.Г. Филиппова, 

К.Н. Шакирова, А.Д. Шаймуханова, С.И. Цветкова, Н.П. Яблокова и других 

авторов.  

Проблемы, связанные с посягательствами сексуального характера 

являются объектом исследования семейного, уголовного права, 

криминалистики, криминологии, психологии, психиатрии, социологии. 

Исследованиям в этой области посвящены работы таких ученых, как: 

Е.О Алауханов, М.С. Кемали, Е.С. Кудайбергенов, А.В. Кудрявцева, 

А.К. Мукажанов, С.М. Рахметов, Г.Р. Рустемова, Л.Ч. Сыдыкова, 

Б.Г. Тугельбаева и т.д. 

В Российской Федерации научными разработками в области сексуальных 

преступлений занимались ученые: Л.А. Андреева, Ю.М. Антонян, 

Л.А. Бегунова, А.Н. Игнатов, Н.А. Исаев, М.А. Конева, П.Ю. Константинов, 

Л.П. Конышева, М.М. Коченов, М. Куршев, Е.Ю. Мощинская, Н.А. Озова, 

Л.В. Пономарева, А.Л. Протопопов, А.В. Пушкин, Е.Р. Россинская, 

Л.В. Сердюк, А.Р. Сысенко, И.В. Усанов, А.Б. Утямишев, А.П. Чуприков, 

Н.Г. Шурухнов, Б.М. Цупрык, И.В. Янущенкова и т.д. 

Изучение и анализ юридической литературы позволяет сделать вывод о 

том, что обособленно вопросы криминалистического обеспечения раскрытия и 

досудебного расследования насильственных действий сексуального характера 

(ст. 121 УК Республики Казахстан) не рассматривались.  

Настоящее исследование предназначено для того, чтобы помочь 

сотрудникам правоохранительных органов и другим заинтересованным 

сторонам укрепить имеющееся отечественное процессуальное 

законодательство. Представленные в работе предложения и рекомендации 

являются полезным инструментом для осуществления досудебного 

расследования уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 121 УК 

Республики Казахстан, с целью обеспечения правосудия и наказания виновных. 

Искренне надеюсь, что настоящая, весьма информационная и практически 

применимая, монография будет содействовать глубокому осознанию 

имеющихся вопросов криминалистического обеспечения досудебного 

расследования насильственных действий сексуального характера, 

применительно ко всем категориям потерпевших.  

Автор будет признателен читателям за присланные отзывы. 
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Глава 1 Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с 

насильственными действиями сексуального характера 

 

Генезис ответственности за сексуальное насилие 

 

Сексуальные отношения составляют неотъемлемую сферу человеческой 

жизни. Они регулируются посредством норм морали (нравственности). 

На пороге ХХI века в условиях раскрепощения нравов и нарастание 

проявлений вседозволенности стал закономерным рост уголовных 

правонарушений, связанных с насильственными действиями сексуального 

характера.  

Массовость таких проявлений, как насильственные действия сексуального 

характера (мужеложство, педофилия) создают нарастание социальной 

напряженности и представляют серьезную угрозу успешному осуществлению 

реформ и охраняемым законами Республики Казахстан интересам, правам и 

свободам человека и гражданина, государства в целом. Президент Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании «Казахстан-2050» сделал акцент на 

«уважении к женщине – матери, супруге, дочери».  

«Мы должны оберегать материнство. Меня тревожит ситуация с ростом 

бытового насилия над женщинами и детьми в семьях. Неуважительного 

отношения к женщине не должно быть. И сразу скажу, что такое насилие 

должно пресекаться предельно жестоко»
1
. 

Данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан свидетельствуют о 

распространенности данного вида уголовных правонарушений. Так, например, 

в 2012 г. зарегистрировано 379 уголовных правонарушений, в 2015 г. уже 425, 

рост составил 12%, последующие годы наблюдается стабильный рост: 2016 г.– 

447, 2017 г. – 461, 2018 г. – 489 - уголовных правонарушений, 

предусмотренных ст. 121 УК Республики Казахстан
2
. 

Анализ представленной статистики позволил выделить следующие 

негативные направления: во-первых, отмечается увеличение количества 

нераскрытых преступлений, исследуемого вида; во-вторых, увеличение 

указанных преступлений с квалифицированными и особо квалифицированными 

составами (малолетний возраст жертвы, особая жестокость, тяжесть 

наступающих последствий, групповой характер и смерть потерпевшего); в-

третьих, рецидив преступности.  

Одним из действенных методов познания в общественных науках, как 

известно, является исторический метод, основанный на сравнении 

ретроспективных особенностей изучаемого явления с современными данными. 

Такой метод, как правило, позволяет устанавливать сходства и различия 

                                                 
1
 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Ка-

захстана Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося  государства» 

от 14.12.2012 г., Петропавловск, 2012 г., с. 175 
2
 pravstat.prokuror.kz/rus 
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характерных признаков этого явления и, тем самым, продвинуться в познании 

предмета исследования
1
.  

Еще первобытным людям был известен женский гомосексуализм. 

Например, первобытные люди стремились выражать сексуальность в 

символической форме, что подтверждают многочисленные мифы и предания, в 

которых фигурируют двуполые существа (андрогинны)
2
. Однако 

археологические раскопки, в том числе и каменные рисунки, могут 

интерпретироваться неоднозначно.  

Мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера, как 

разновидности половых сношений, пришли к нам с Древней Греции. Греческая 

цивилизация достигла своего расцвета в VI  V вв. до н.э., а греческая культура 

стала одной из самых развитых культурных систем древнего мира. 

Органической частью греческой культуры стала религия, оказывающая 

влияние на ее состояние и структуру. Греческая религия определяла основы 

мировоззрения, нравственности, формы и направления художественного 

творчества. Антропоморфизм – одна из форм анимизма – перенесение 

присущих человеку психических свойств на явления природы, животных, 

предметы, представление божества в образе человека
3
. 

Известен миф, связанный с Дионисом, который прославился как 

учредитель оргий и бог неистовавших вакханок. Это оргиастическая религия 

Диониса распространилась по всей Греции в VII в. до н.э. и объединила в своем 

служении богу все сословия и потому была глубоко демократической, 

направленной к тому же против аристократического Олимпа. Экстаз и 

экзальтация поклонников Диониса создавали иллюзию внутреннего единения с 

божеством и тем самым как бы уничтожали непроходимую пропасть между 

богами и людьми
4
. Поэтому культ Диониса, усиливая человеческую 

самостоятельность, лишал его мифологической направленности. 

Не только в архаических греческих мифах рассказывалось о 

многочисленных связях Зевса со смертными женщинами и о таких же связях 

Аполлона. В позднейший рационалистический период кто-то верил, что 

Александр Македонский родился от связи его матери Олимпии со змеей. 

Основатели Рима – братья Ромул и Рем были рождены, согласно легенде, от 

бога Марса, сам Юлий Цезарь выводил свой род от Венеры. 

Из исторических источников известно, что ответственность за совершение 

насильственных действий сексуального характера была предусмотрена еще в 

Древней Италии. Так, в «Колумелле»  своде заповедей земледельцев Древней 

Италии – закреплялась обязанность префекта города божественным Севером 

                                                 

1 Ванеев С.У. Уголовная ответственность за самоуправство по законодательству Российской 

Федерации: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2006. – 230 с., с. 14 
2
 Имелинский К. Сексология и сексопатология: пер. с польск. – М.: Медицина, 1986. – 424 с., 

с. 16-17 
3
 Тимошинов В. Культурология. Казахстан. Евразия. Восток. Запад (Справочник по мировой 

культуре). – Алматы: Изд-во «Нус», 2003. – 400 с., с. 201 
4
 Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1 (А-К). / гл. редактор С.А. Токарев. – М.: Совет-

ская энциклопедия, 1987. – 671 с., с. 401 
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защищать рабов против принуждения последних к разврату. В Книге ХI: 

Титула 111. указывалось следующее: 

«1. (Ульпиан). Претор говорит: «Если кто-либо раба, рабыню, чужого, 

чужую принял к себе или склонил к чему-нибудь со злым умыслом, в силу чего 

он или она (раб или рабыня) сделали худшими, то против него я дам иск о 

двойном размере стоимости этого дела …»; 

3. (Кльпиан). Добавив упоминание о злом умысле, претор указывает на 

коварство того, кто склоняет раба: если же кто-либо испортил раба без умысла, 

то на это лицо претор не указывает; не отвечает тот, кто это сделал ради 

забавы …»
1
. 

Аналогичные нормы права, предусматривающие ответственность за 

однополые сношения, существовали и в Древнем Вавилоне. Например, в 

«Законах Хаммурапи» (1792  1750 г.г. до н.э.) имеется раздел, посвященный 

уголовным правонарушениям против личности, вернее, защиты личности и ее 

здоровья. Законы касаются нарушения супружеской верности, половые связи с 

близкими родственниками и свойственниками, а так же однополые связи
2
. 

Санкции за данные уголовные правонарушения предусматривали изгнание из 

данной местности. 

Законы Индии «Законы Ману» (II век до н.э. – II век н.э) так же не 

поощряли изнасилования, прелюбодеяния и однополые связи и жестоко карали 

за совершение таких уголовных правонарушений.  

Закон ХII таблиц в Древнем Риме предусматривал следующие уголовные 

правонарушения против нравственности: прелюбодеяния, то есть сожительство 

с чужим супругом, внебрачное сожительство с незамужней женщиной, 

сводничество, кровосмешение, многомужество и гомосексуализм. По данному 

Закону очень жестоко наказывалась педерастия, за которую назначалось 

сожжение прилюдно на костре
3
. 

Не обошли данные уголовные правонарушения и законодательство 

Российской Империи. Например, в законодательстве Петра I говорилось о 

наказуемости некоторых видах добровольного и недобровольного полового 

сношения, его противоестественных форма
4
. Наказанием за данные уголовные 

правонарушения предусматривалась смертная казнь. 

В мусульманском мире половые отношения регулировались шариатом (от 

арабского «шариа»  надлежащий путь), который представлял собой свод 

мусульманских правовых и теологических нормативов, провозглашенных 

исламом. Шариат характеризуется двумя основными принципами: халал – 

дозволенное и харам – запрещенное. 

                                                 
1
 Хрестоматия по истории древнего Рима / под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. – 430 с., с. 

262 
2
 История государства и права зарубежных стран. / под ред. П.Н. Галанца. – М.: Юридиче-

ская литература, 1963. Т. I. – 600 с., с. 276 
3
 Там же С. 276 

4
 Уголовное право. Особенная часть / ответ. ред. Н.Я. Козаченко и Г.Г. Новоселов. – М.: 

«НОРМА-ИНФА», 1998. – 768 с., с. 117 
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По законам шариата запретными являлись: распутный образ жизни; 

проституция; портреты и изображения тел; облачение женщин в одежды 

тонкие, прозрачные, выдающие плоть ее, ибо они вызывают соблазн и 

искушают мужчин; уединение с посторонней для него женщиной
1
. 

Безусловно, что строгие законы шариата способствовали снижению 

половых уголовных правонарушений и содержали в себе профилактические 

меры по их предотвращению. 

С. Ӛзбекұлы писал о том, что ни один из сводов древних казахов не 

содержит ни одного упоминания о мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях 

сексуального характера
2
. 

Т.М. Культелеев же не отрицает наличия насильственных действий 

сексуального характера в обществе наших предков, а отсутствие в нормах 

обычного права казахов их наказуемости, «… хотя они, безусловно 

рассматривались, как безнравственные и «греховные», и объясняет тем, что 

«… господствующий класс не считал нужным привлекать за эти действия к 

уголовной ответственности, и они не были отражены в нормах обычного 

права»
3
. 

А С.Л. Фукс в своих исследованиях обычного права казахов подчеркивал, 

что преступления, которые имели своим объектом половую свободу, 

рассматривались как посягательства на собственность
4
. 

Таким образом, в обычном праве казахов отсутствовали нормы права, 

предусматривающие ответственность за насильственные действия сексуального 

характера, что обусловлено также и влиянием ислама, предъявляющим очень 

строгие этические требования к половым отношениям между мужчиной и 

женщиной, в том числе и к построению действующего права. 

При дальнейшем совершенствовании законодательства советского периода 

половые уголовные правонарушения нашли свое проявление в первом 

Уголовном кодексе (далее - УК) РСФСР 1922 г. в главе «Преступления против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства личности». В данном кодексе имелся 

раздел  «Преступления в области половых отношений», куда и входили такие 

преступления, как: растление не достигших половой зрелости или с 

удовлетворением половой страсти в извращенных формах, развращение 

малолетних или несовершеннолетних, совершенное путем развратных действий 

и т.д.»
5
. 

УК РСФСР обособленно выделяет категории несовершеннолетних, 

подлежащих охране от сексуального посягательства: ст. 166 (Половое 

                                                 
1
 Тимошинов В. Культурология. Казахстан. Евразия. Восток. Запад (Справочник по мировой 

культуре). – Алматы: Изд-во «Нус», 2003. – 400 с., с. 222 
2
 Ӛзбекұлы С. Кӛшпелі қазақ ӛркениетіндігі құқық. Право кочевой цивилизации казахов. – 

Алматы: «Мектеп баспасы» ЖАҚ, 2002. – 224 с., с. 129 
3
 Культелеев Т.М. Уголовное обычное право казахов. – Алматы, 2004. – 312 с., с. 166 

4
 Фукс С.Л. Обычное право казахов в 18 – первой половине 19 века. – Алма-Ата: «Наука» 

КазССР, 1981. – 224 с., с. 187 – 210 
5
 Уголовное право. Особенная часть / ответ. ред. Н.Я. Козаченко и Г.Г. Новоселов. – М.: 

«НОРМА-ИНФА», 1998. – 768 с., с. 118-119 
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сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, сопряженное с 

растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных формах) и 

ст. 168 (Развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное путем 

развратных действий в отношении их)
1
. 

«Постановлением ВЦИК и СНК 1 апреля 1934 г. действующий тогда УК 

дополнен ст. 154-а, где речь шла о наказуемости добровольного и 

недобровольного (в том числе насильственного) мужеложства»
2
. И только с 

1993 года уголовная ответственность в России за добровольное мужеложство 

была отменена. 

В Казахстане также принимались меры, направленные на борьбу с 

распространением насильственных действий сексуального характера. Первым 

нормативным актом можно считать УК Казахской ССР 1956 г., куда впервые 

вошел один из видов уголовных правонарушений, связанных с 

насильственными действиями сексуального характера – «мужеложство». 

Следует отметить, что преступным считалось и добровольное вступление в 

половую связь мужчины с мужчиной. «Это преступление грубейшим образом 

нарушает нормы социальной нравственности, служит проявлением 

отрицательных пережитков и аморальных привычек отдельных лиц»
3
. 

В период действия УК Казахской ССР 1959 г. изнасилование включало и  

совершение сексуальных действий в извращенной форме, поскольку не было 

специальной нормы, соответствующей ст. 121 УК Республики Казахстан.  

Отсутствие специальной статьи о насильственных действиях сексуального 

характера приводило к тому, что судебная практика по делам такой категории 

не отличалась единообразием. Эти преступные действия квалифицировались: 

1) как покушение на изнасилование, хотя виновный полностью выполнил 

преступный замысел и достиг намеченного результата; 

2) как злостное хулиганство, сопряженное с особым цинизмом, а при 

нанесении телесных повреждений – по совокупности этих деяний; 

3) как изнасилование, допуская тем самым расширенное толкование (в 

извращенной форме). 

УК Республики Казахстан 1997 г. рассматривает насильственный или 

ненасильственный характер сексуального посягательства (ст. 121 УК). Впервые 

законодатель рассматривает общественную опасность данного преступления в 

посягательстве на половую неприкосновенность и половую свободу не только 

мужчин, но и женщин
4
. 

УК Республики Казахстан 2015 года не только укрепляет позиции 

отечественного законодателя по отношению к данному уголовному 

правонарушению, а также и усиливает ее, введя дополнительные как 

квалифицирующие, так и особо квалифицирующие признаки: в ч. 3 добавлены 

п. 5 «совершены в отношении несовершеннолетнего лица родителем, педагогом 
                                                 
1
 Ли Д.А. Преступность в России. – М., 1997. – 147 с., с. 47 

2
 Уголовное право. Н.Я. Козаченко и Г.Г. Новоселов. – М. С. 119 

3
 Уголовное право (общая и особенная часть) / под ред. Н.И. Загородникова. – М.: Изд-во 

«Юридическая литература», 1969. – 528 с., с. 353 
4
 Уголовный кодекс Республики Казахстан. – А.: ЮРИСТ, 2007. – 148 с. 
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либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены 

обязанности по его воспитанию», и п. 6 «совершены преступной группой», 

диспозиция статья расширена на ч. 4 «Деяния, предусмотренные частями  

первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в 

отношении заведомо малолетнего»
1
. 

В условиях гуманизации и современности законодатель в Республике 

Казахстан исследуемые уголовные правонарушения (ч. 1 ст. 121 УК РК) 

относит к преступлениям средней тяжести (ст. 11 ч. 3 УК РК). А сам вид 

уголовного правонарушения – «Насильственные действия сексуального 

характера» (ст. 121 УК Республики Казахстан) включены в Главу 1 Особенной 

части УК Республики Казахстан «Уголовные правонарушения против 

личности»
2
.  

Н.Н. Турецкий и С.М. Рахметов отмечают, что: «Указанное строение 

подчеркивает приоритет личности человека и гражданина, провозглашенный 

Конституцией Республики Казахстан, которая высшей ценностью признает 

человека, его жизнь, свободу и неотъемлемые права»
3
.  

Данный приоритет не заостряет внимание законодателя на половых 

уголовных правонарушениях, грубо нарушающие сложившийся в обществе 

уклад сексуальных отношений путем посягательства на половую свободу и 

половую неприкосновенность личности. УК Республики Казахстан не выделяет 

их из общего фонда уголовных правонарушений против личности, а значит, не 

придает того должного значения, данным видам уголовных правонарушений, 

которого они заслуживают. 

В.В. Роот также в исследовании «Уголовно-правовые основы безопасности 

личности» предложил данные преступления обособить  в главу «Преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности», где 

объединить  только три состава преступления: изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера и понуждение к действиям сексуального 

характера
4
. 

При этом к половым (сексуальным) уголовным правонарушениям, 

относятся: изнасилование; насильственные действия сексуального характера; 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста; понуждение к половому сношению, 

мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера; 

развращение малолетних, а также некоторые уголовные правонарушения 

против семьи и несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетнего в 

занятие проституцией и вовлечение несовершеннолетних в изготовление 

продукции эротического содержания, и ряд уголовных правонарушений против 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Казахстан: практическое пособие. – Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2015. – с. 240  
2
 Там же С. 240 

3
 Уголовное право Казахстана (особенная часть) / под ред. И.И. Рогова и С.М. Рахметова. – 

Алматы, 2001. – 536 с., с. 8 
4
 В.В. Роот Уголовно-правовые основы безопасности личности: Учебное пособие. С допол-

нениями и изменениями. II издание. – Алматы: Экономика, 2008. – 368 с., с. 307 
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здоровья населения и нравственности: вовлечение в занятие проституцией, 

организация или содержание притонов для занятия проституцией и 

сводничество, незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов, изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение 

для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера (ст. 

ст. 120-124, 134, 144, 308, 309, 311 и 312 УК Республики Казахстан), которые 

разрознены по всем Главам УК Республики Казахстан и нуждаются 

объединении в одну главу.  

Еще одним фактом необходимостью обособления данного вида уголовных 

правонарушений является положительный опыт структуры Уголовных 

кодексов стран СНГ: УК Российской Федерации, УК Азербайджанской 

Республики, УК Республики Таджикистан, УК Кыргызской Республики 

половые преступления объединены в одну главу «Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности»; УК Грузии – 

«Преступления против половой свободы и неприкосновенности», УК 

Туркменистана – «Преступления в сфере половых отношений», УК 

Узбекистана – «Преступления против половой свободы»
1
. 

Многие зарубежные страны также придерживаются аналогичного строения 

Уголовных кодексов: в Польше сексуальные преступления объединены в главе 

под названием «Преступления против сексуальной свободы и нравственности». 

В УК Германии Глава Кодекса называется «Преступные деяния против 

полового самоопределения»
2
. 

В Швейцарском УК сексуальные преступления помещены в раздел 

«Преступные деяния против половой неприкосновенности», который состоит 

из пяти подразделов («Действия, наносящие угрозу развитию 

несовершеннолетних»; «Посягательства на сексуальную свободу и честь»; 

«Использование сексуальных действий»; «Распространение порнографии»; 

«Нарушение половой неприкосновенности»). Сексуальные преступления в УК 

Франции объединены в разделе «О сексуальных агрессиях». В Испании данные 

преступления в УК объединены в разделе «Преступления против половой 

свободы»
3
. 

В Соединенных Штатах Америки в отношении сексуальных преступлений 

существует ряд общих федеральных законов: 

1) «Закон Джейкоба Ваттерлинга о преступлениях против детей и 

регистрации сексуальных преступников 1994 г. 

2) Закон о преследовании и идентификации сексуального преступника по 

делу Пэм Личнер 1996 г. 

3) Закон о насилии против женщин 1994 г. 

                                                 
1
 В.В. Роот Уголовно-правовые основы безопасности личности: Учебное пособие. С допол-

нениями и изменениями. II издание. – Алматы: Экономика, 2008. – 368 с., с. 323 
2
 Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права.  М.: Между-

нар. отношения, 2002.  376 с., с. 325, 327 
3
 Там же С. 330-334 
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4) Закон о предотвращении детской порнографии 1996 г. 

5) Закон о предотвращении изнасилований с помощью наркотиков 1996 г. 

6) Закон о запрещении наркотика, способствующего изнасилованиям на 

свидании  2000 г.»
1
 

Подобным образом и в Англии уголовная ответственность за сексуальные 

преступления преимущественно установлена отдельными Законами: так в 

соответствии с Законом о сексуальных преступлениях (1976 г.) мужчина 

виновен в изнасиловании женщины, которая не давала согласия на половое 

сношение; в соответствии с Законом о сексуальных преступлениях (1956 г.) 

изнасилованием женщины признается половое сношение, которое было 

достигнуто путем обмана, угрозы, ослабления ее силы воли посредством 

медикаментов или путем злоупотребления ее слабоумием
2
. 

Одной из важнейших задач органов досудебного расследования и 

судебного разбирательства является правильная квалификация уголовного 

правонарушения и установление всех признаков состава преступления 

(уголовно-правовая характеристика). Вопрос о квалификации уголовного 

правонарушении является важным не только для правоохранительных органов 

и суда, но и для общества, государства в целом.  

Обособленная глава Уголовного кодекса Республики Казахстан 

«Уголовные правонарушения, направленные против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности» значительно облегчит квалификацию 

данных видов уголовных правонарушений и работу правоохранительных 

органов и суда. 

История законодательства уголовной ответственности за совершение 

насильственных действий сексуального характера различных государств 

постоянно видоизменялась. Объясняется это, в основном, изменчивостью 

взглядов того или иного общества на категорию сексуальных преступлений, от 

взглядов церкви и законов шариата в средние века и до взглядов общества во 

время нынешней «сексуальной революции». 

В памятниках обычного права казахов до присоединения Казахстана к 

России не представлено ни одного факта, прямо или косвенно 

подтверждающего совершения уголовных правонарушений, связанных с 

насильственным мужеложством, лесбиянством и иными действиями 

сексуального характера, а также отсутствовали нормы права, 

предусматривающие ответственность за указанные преступления. Это 

обусловлено, сложившимися традициями во взаимоотношениях в древнем 

казахском обществе на протяжении многих столетий, а также влиянием ислама, 

предъявляющим строгие этические требования к половым отношениям между 

мужчиной и женщиной.  

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

реф. …докт. юрид. наук: 12.00.09 – М., 2007. – 63 с., с. 23 
2
 Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права.  М.: 

Междунар. отношения, 2002.  376 с., 339-340 
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Генезис развития уголовного правонарушения, связанного с 

насильственными действиями сексуального характера и его сегодняшнего 

положения в мире позволяет оценить масштабы и серьезность данной 

проблемы, а так же наметить основные этапы борьбы с данным видом 

преступной деятельности и более точно определить его понятие и виды. 

 

 

Уголовно-правовая характеристика правонарушений, связанных с 

насильственным мужеложством, лесбиянством и иными действиями 

сексуального характера 

 

Взаимосвязь науки уголовного права и криминалистики вряд ли стоит 

недооценивать. Как справедливо отмечали А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков: 

«Теоретическими положениями общей части уголовного права – о задачах 

уголовного права, понятии преступления, состава преступления, его элементах, 

вины, стадиях преступной деятельности, соучастии и др.; особенной части – о 

правильном понимании и применении отдельных составов преступлений – 

руководствуется наука уголовного процесса, а также криминалистика; тем 

самым последняя вступает в непосредственные отношения с наукой уголовного 

права. Например, нельзя разрабатывать методику расследования какого-либо 

вида преступления, не учитывая состава преступления и обстоятельств, 

подлежащих установлению»
1
. 

Насильственные действия сексуального характера (уголовное 

правонарушение, предусмотренное ст. 121 УК Республики Казахстан) – 

относительно новый состав преступления, которому в УК Казахской ССР от 22 

июля 1959 г. частично соответствовали мужеложство (ст. 104), а также 

изнасилование (ст. 101) при извращенных формах удовлетворения половой 

страсти
2
. 

Настоящий УК Республики Казахстан предусматривает равную уголовно-

правовую защиту прав и свобод лиц обоего пола (женщин и мужчин) и в нем 

усилена защита личности несовершеннолетних (малолетних) жертв от 

сексуальных уголовных правонарушений. 

Общественная опасность насильственных действий сексуального 

характера очевидна и заключается в том, что удовлетворение половой страсти 

достигается насильственным способом либо с угрозой его применения или же с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего.  

«Общее для всех насильственных уголовных правонарушений (в т.ч. и 

насильственных сексуальных действий – Н.Г.) то, что любое из них посягает на 

                                                 
1
 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 144 с., 32 
2
 Уголовный кодекс Казахской ССР от 22 июля 1959 г. 
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общественные отношения, обеспечивающие блага личности: жизнь, здоровье 

или телесную неприкосновенность»
1
. 

Как отметил Ю.М. Антонян: «Сексуальные преступления вызывают у 

жертв самые тяжкие переживания, последствия которых могут сохраниться на 

всю жизнь, влияя на самопринятие и мироощущение, на отношения с другими 

людьми, в том числе, что особенно важно, с представителями 

противоположного пола, на семейные отношения. Такие посягательства, 

вызывая глубокие душевные травмы, способны привести к самоубийствам, в 

других случаях – к опасным соматическим и психическим заболеваниям»
2
. 

Отдельная глава Особенной части УК Республики Казахстан уголовных 

правонарушений, направленных против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности, заострит внимание законодателя на данном 

виде уголовных правонарушений, грубо нарушающих сложившийся в 

обществе уклад сексуальных отношений, влияющих на воспитание и развитие, 

как молодого поколения, так и общества в целом. 

В тоже время данный приоритет значительно облегчит квалификацию 

данных видов преступлений и работу органов предварительного следствия и 

суда, а так же укажет, что в данной главе объединены преступления с единым 

объектом, то есть общественные отношения в области сексуальных отношений. 

Объектом рассматриваемого преступления является половая свобода и 

половая неприкосновенность личности, так считают Н.А. Озова
3
, Н.А. Исаев

4
, 

М.А. Конева
5
, А.Б. Утямишев

6
, А.В. Пушкин, Н.Г. Шурухнов и 

И.В. Янущенкова
7
 и Б.Г. Тугельбаева

8
. 

Особо заслуживает внимание мнение Л.Ч. Сыдыковой, которая 

обособленно выделяет объект – «Сексуальные права», определяя их, как «права 

                                                 
1
 Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. – М.: Изд-во «Юридическая 

литература», 1974. – 167 с., с. 16 
2
 Антонян Ю.М. Насильственная преступность в России / ИНИОН и др. (Актуал. 

вопр.борьбы с преступностью в России и за рубежом) / ред. кол. сер.: Ананиан Л.Л. 

(отв.ред.сер.) и др. – М., 2001. – 104 с., с. 23 
3
 Озова Н.А. Насильственные действия сексуального характера. – М.: МЗ Пресс, 2006. – 192 

с., с. 47-48 
4
 Исаев Н.А. Системно-криминологическое исследование сексуальных преступлений: 

автореф. …докт. юрид. наук: 12.00.09 – М., 2007. – 63 с., 8 
5
 Конева М.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики при насильственных 

действий сексуального характера при гетеросексуальных и гомосексуальных контактах: дис. 

…канд. юрид. наук: 12.00.08.  Ставрополь: Министерство образования Российской 

Федерации. Ставропольский Университет, 1999. – 169 с., с. 55-56 
6
 Утямишев А.Б. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального 

характера, не связанные с изнасилованием: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08.  Хабаровск: 

Министерство образования Российской Федерации. Хабаровская Государственная Академия 

Экономики и Права, 2001. – 232 с., с. 73 
7
 Пушкин А.В., Шурухнов Н.Г., Янущенкова И.В. Уголовно-правовые и криминалистические 

вопросы насильственных действии сексуального характера: учебное пособие. – М.: Книжный 

мир, 2004. – 92 с., с. 73 
8
 Тугельбаева Б.Г. Проблемы предупреждения преступного насилия в отношении женщин. – 

Б., 2003. – 376 с., с. 67 
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на полноценную половую (сексуальную) жизнь, являющиеся средством 

проявления человеческих отношений и любви»
1
.  

Общее мнение всех авторов сходится к тому, что применительно к 

половой, свобода – есть право человека, достигшего половой зрелости (старше 

16-ти лет), самостоятельно и на добровольной основе выбирать партнера (также 

достигшего половой зрелости) и формы сексуального удовлетворения, которые 

не должны причинять вред интересам других лиц.  

В свою очередь, половая неприкосновенность означает запрещение 

законом сексуальных действий против воли избранного партнера. 

Большая юридическая энциклопедия под понятием «Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» предусматривает 

преступные действия, направленные на половую неприкосновенность 

личности
2
. 

Н.Ф. Кузнецова справедливо отмечает, что преступник при совершении 

насильственных действий сексуального характера посягает на два 

непосредственных объекта. Первым из них, соответствующим родовому 

объекту, являются общественные отношения, обеспечивающие половую 

свободу мужчин при мужеложстве, женщин при лесбиянстве, женщин и 

мужчин – при иных действиях сексуального характера, а при посягательстве на 

лицо, не достигшие четырнадцатилетнего возраста – еще и общественная 

опасность, обеспечивающая половую неприкосновенность
3
. То есть, данные 

понятия, будучи атрибутами сложившегося в обществе и основанного на 

морали нормального уклада жизни в сфере интимных отношений, тесно 

соприкасаются, но не тождественны друг другу. 

Половая неприкосновенность  это обеспеченный законом запрет вступать 

в половую связь с иными людьми независимо от их согласия, и выступает 

элементом (частью) гарантии половой свободы личности. Поэтому 

посягательство на половую неприкосновенность человека автоматически 

влечет нарушение его половой свободы. 

Однако, половая неприкосновенность существует и обособленно в 

отношении лиц, не достигших половой зрелости (до 16-ти лет) или же других 

лиц, находящихся в беспомощном состоянии (психические заболевания, 

отклонения, инвалидность, а также находящиеся в бессознательном состоянии 

лица, когда они не могут выразить свою волю (сон, шок, обморок и т.п.)), то 

есть не обладающие половой свободой. 

                                                 
1
 Сыдыкова Л.Ч. Право человека на репродуктивное и сексуальное здоровье // Механизмы 

реализации репродуктивных и сексуальных прав в Кыргызстане: сб. ст. – Б., 2001.  С. 3-11, 

с. 4, 9 
2
 Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во «Эксмо», 2005. – 688 с., с. 477 

3
 Новое Уголовное право России: учебное пособие. Особенная часть / под редакцией 

Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во «Зеркало», 1997. – 391с., с. 72 
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Итак, половая свобода и половая неприкосновенность личности – это часть 

прав и свобод личности, установленных и гарантированных Конституцией 

Республики Казахстан
1
. 

Отмечаем, что рассматриваемое преступление зачастую имеет 

дополнительный либо факультативный объект посягательства: жизнь, 

здоровье (сексуальное здоровье), свобода, честь и достоинство личности, 

нормальное физическое и нравственное развитие детей и подростков. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 121 УК 

Республики Казахстан, приобретает четко выраженную специфику именно за 

счет конкретных видов насильственных действий сексуального характера. 

Диспозиция ст. 121 УК содержит следующие виды насильственных действий 

сексуального характера: 1) мужеложство, 2) лесбиянство и 3) иные действия 

сексуального характера. 

Мужеложство представляет собой удовлетворение половой страсти 

мужчины с мужчиной, при котором половой член активного партнера вводится 

в заднепроходное отверстие (прямую кишку) пассивного партнера. 

Некоторые исследователи подразделяют гомосексуализм на виды. 

Например, М.А. Конева подразделяет мужской гомосексуализм на: педерастию, 

эфебофилию (сексуальное тяготение к юношам), педикацию, андрофилию 

(андроаномалию – сексуальные отношения с более старшими мужчинами)
2
. 

Лесбиянство представляет собой женский гомосексуализм, когда 

удовлетворение половой страсти осуществляется путем совершения различных 

действий сексуального характера: имитации полового акта (петтинг), 

воздействуя на эрогенные зоны партнера (куннилингус и т.п.). 

Опять же, обратимся к исследованию М.А. Коневой, которая разделила 

лесбиянство на виды в зависимости от возраста: «корофилию (аналогично 

педерастии), гинекофилию и граофилию (сексуальное влечение к старым 

женщинам)
3
. 

Предложенное автором деление мужского и женского гомосексуализма на 

возрастные виды: педерастия (корофилия), гинекофилия, андрофилия 

(граофилия),  для квалификации данного состава преступления является 

излишним. Возрастной принцип уже отмечен Уголовным кодексом Республики 

Казахстан, в виде квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков (п. 

п. 3, 5 ч. 3 и ч. 4 ст. 121 УК)
4
. 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Понятие и сущность сексуального насилия в целях модернизации уголовного 

законодательства Республики Казахстан (на примере статьи 121 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан) // Республиканский юридический научно-практический журнал 

«Фемида» − № 4 (220) 2014– С. 29-35, с. 30 
2
 Конева М.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики при насильственных 

действий сексуального характера при гетеросексуальных и гомосексуальных контактах: дис. 

…канд. юрид. наук: 12.00.08.  Ставрополь: Министерство образования Российской 

Федерации. Ставропольский Университет, 1999. – 169 с., с. 36-37 
3
 Там же С. 41 

4
 Уголовный кодекс Республики Казахстан: практическое пособие. – Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2017. – с. 240 
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В современной научной литературе по уголовному праву некоторые 

авторы признают мужеложство половым сношением, а «половой акт в 

извращенной форме» квалифицируют, как изнасилование
1
.  

Так А.В. Пушкин, Н.Г. Шурухнов и И.В. Янущенкова по данному вопросу 

писали: «… половое сношение возможно только между лицами разного пола, 

между мужчиной и женщиной. Половое сношение заключается в естественном 

совокуплении посредством введения полового члена мужчины во влагалище 

женщины. Следовательно, даже по физиологическим причинам половое 

сношение однополых людей невозможно»
2
. 

Согласно Нормативного постановления Верховного суда Республики 

Казахстан № 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных 

с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального 

характера» от 11 мая 2007 г., с внесенными изменениями и дополнениями в 

некоторые нормативные постановления Верховного суда Республики Казахстан 

и признание утратившими силу некоторых нормативных постановлений 

Верховного суда от 24.12.2014 года № 4 – это есть: «Действия, совершенные с 

целью удовлетворения половой страсти и совершенные при тех же 

обстоятельствах в неестественной форме с лицами женского или мужского 

пола (лесбиянство, мужеложство и т.п.), следует считать иными 

насильственными действиями сексуального характера»
3
. 

То есть мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального 

характера – не относятся к половым сношениям (или к половым актам), а 

являются отдельной группой деяний сексуального характера, как между 

разнополыми, так и однополыми партнерами.  

В настоящее время законодатель ни в УК Республики Казахстан ни в 

указанном Нормативном постановлении Верховного суда Республики 

Казахстан не конкретизирует понятие «иные действия сексуального характера», 

что вызывает определенные трудности в правоприменительной деятельности 

следственных подразделений. 

Ученые-юристы также не дали точного их определения, так:  

По мнению И.Ш. Борчашвили и Р.К. Рахимжановой – это все другие 

способы удовлетворения половой страсти между разнополыми и однополыми 

партнерами относятся к «иным действиям сексуального характера» 
4
. 

С.М. Рахметов и Н.Н. Турецкий: «к иным действиям сексуального 

характера (кроме мужеложства и лесбиянства) – относятся все другие 

                                                 
1
 Головлев Ю.В. Комментарий к главе 18: Научно-практический комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации. В 2-х т.  Н.: Новгород, 1996. Т. 1. – 412 с., 333 
2
 Пушкин А.В., Шурухнов Н.Г., Янущенкова И.В. Уголовно-правовые и криминалистические 

вопросы насильственных действии сексуального характера: учебное пособие. – М.: Книжный 

мир, 2004. – 92 с., с. 9 
3
 www.zakon.kz. 

4
 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / отв. ред.: членкорреспондент 

Академии естественных наук Республики Казахстан, докт. юрид. наук, профессор Борча-

швили И.Ш., канд. юрид. наук, доцент Рахимжанова Р.К. – Караганда: РГК ПО «Полигра-

фия», 1999. – 960 с., 281 
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насильственные способы удовлетворения половой страсти, как между 

однополыми, так и разнополыми партнерами, то есть независимо от полового 

признака партнеров. К этим действиям относятся оральное, анальное 

насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах, что 

чаще всего имеет место между мужчиной и женщиной»
1
. Хотя возможно и 

между однополыми партнерами. 

Более полное определение дает С.Г. Богданович, который пишет, что 

насильственными действиями сексуального характера по ст. 121 УК 

Республики Казахстан признаются сексуальные контакты рer anum (половой 

акт без введения полового члена во влагалище, через анус, рer os (введение 

полового члена в ротовую полость), междубедренный коитус, удовлетворение 

половой страсти путем совершения садистских способов (без полового акта) – 

введение во влагалище руки, инородных предметов, а также удовлетворение 

половой страсти путем истязания, сечения розгами, укусами, прижиганием 

сигарет, т.е. такими действиями, которые вызывают половое возбуждение и 

оргазм у виновного от самого процесса воздействия на тело жертвы без 

совершения полового акта
2
. 

С учетом современных реалий назрела острая необходимость внесения 

изменения в Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан № 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных 

с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального 

характера» от 11 мая 2007 г., в виде расшифровки понятия «иные действия 

сексуального характера», под которыми следует понимать все другие 

насильственные способы удовлетворения половой страсти, как между 

однополыми, так и разнополыми партнерами, то есть независимо от полового 

признака партнеров. К этим действиям относятся оральные и анальные 

сексуальные контакты (введение полового члена в ротовую полость и в 

заднепроходное отверстие (прямую кишку), а также, когда удовлетворение 

сексуальных потребностей осуществляется при помощи введения во влагалище 

руки или фалоимитаторов, а также удовлетворение половой страсти путем 

истязания, сечения розгами, укусами, прижиганием сигарет, т.е. такими 

действиями, которые вызывают половое возбуждение и оргазм у виновного от 

самого процесса воздействия на тело жертвы без совершения полового акта
3
. 

Обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого вида 

уголовного правонарушения является применение физического насилия или 

угроза его применения к потерпевшему. Физическое насилие может 

выражаться в причинении различной степени тяжести вреда здоровью (от 

легкого до тяжкого), которое может быть выражено в причинении боли, 

                                                 
1
 Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: учебник. / под редакцией 

И.И. Рогова и С.М. Рахметова. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 792 с., с. 120 
2
 Богданович С.Г. Характеристика сексуальных преступлений в уголовном законодательстве 

Республики Казахстан // Человек и права. – Алматы, 2000. – № 3 (5). – С. 80-85, с. 82 
3
 Нубаева Г.Г. Криминалистическое обеспечение расследования насильственных действий 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан): дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.09. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2010. – 210 с., с. 25 
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нанесении побоев, ограничении свободы, связывании, сдавливании шеи 

потерпевшего, удерживание рук, ног и т.д., то есть насилия, которое помогает 

сломить сопротивление либо создает невозможность сопротивления. При этом 

могут использоваться не только оружие, но и различные предметы, как и при 

нанесении ударов, так и использование в сексуальном насилии (введение в 

анальное отверстие или во влагалище)
1
. 

Л.А. Андреева и П.Ю. Константинов в монографии указывают, что к 

физическому насилию следует относить и воздействие на внутренние органы 

потерпевшей (потерпевшего) путем введения в организм лекарственных 

препаратов, наркотических средств
2
. 

Важную роль для квалификации преступления играют орудия и средства 

преступления, при помощи (посредством) чего совершается преступление. Это 

есть инструментарий, который использует виновный для совершения 

преступления, для воздействия на предмет посягательства (например, нож или 

палка при преступлении, связанном с мужеложством, лесбиянством и иными 

действиями сексуального характера)
3
.  

В диспозиции рассматриваемой статьи полностью отсутствует указание на 

какое-либо применяемое орудие или любые другие предметы, что является 

упущением законодателя. 

Особенностью физического насилия или угрозы его применения при 

совершении насильственных действий сексуального характера могут 

сопровождаться следующими действиями: 

 онанизмом или мастурбацией – сексуальным самоудовлетворением 

путем механического раздражения эрогенных зон или психологического 

возбуждения; 

 садизмом – половым удовлетворением, испытываемым путем 

причинения страданий или унижений сексуальному партнеру; 

 мазохизмом – половым удовлетворением, испытываемым при условии 

причинения партнером физических или моральных страданий. 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Сексуальное насилие над женщиной в Послании Президента Республики 

Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050» и 

понятие и сущность данной проблемы в условиях современности по уголовному 

законодательству Республики Казахстан (на примере ст. 121 УК Республики Казахстан) // 

Наука и общество в современных условиях: материалы Международной научно-

практической конференции. 30-31.10.2013 г. Честь 2. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. – 248 с., С. 

211-217, с. 216. 
2
 Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на 

уголовную ответственность. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 

210 с., с. 74 
3
 Курс уголовного права. Общая часть. Учебник для вузов / под редакцией Н.Ф. Кузнецовой, 

Н.М. Тяжковой. – М.: Изд-во «Зеркало», 1999. – 592 с., с. 211 
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Физическое насилие может выражаться в умышленном причинении 

легкого или средней тяжести вреда здоровью, побоев и дополнительная 

квалификация здесь не требуется
1
. 

В уголовном законодательстве термин «угроза» отражает типичную и 

наиболее распространенную форму психического насилия – устрашение 

(«воздействие страхом») как способ подавления сопротивления 

потерпевшего(ей), запугивание его(ее) такими высказываниями, жестами, 

демонстрацией оружия и т.п., из которых вытекает намерение виновного 

немедленно применить насилие, если потерпевшая(ий) не выполнит требование 

насильника (при этом оно должно быть противоправным, непосредственным, 

серьезным, интенсивным и реальным). 

Согласно п. 4 Нормативного постановления Верховного суда Республики 

Казахстан № 4: «под угрозой при изнасиловании либо при иных 

насильственных действиях сексуального характера следует понимать 

запугивание потерпевших с целью пресечь их сопротивление такими 

действиями или высказываниями, в которых выражается реальное намерение 

виновного применить физическое насилие к самим потерпевшим или их 

близким… 

Угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным 

тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества путем 

поджога, взрыва или иного общеопасного способа, выражения после 

совершения изнасилования либо иных насильственных действий сексуального 

характера с целью, например, запугивания потерпевших и пресечения огласки 

случившегося, при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой 

угрозы в исполнение подлежит квалификации самостоятельно по статье 115 

УК, а в целом содеянное – по совокупности указанной нормы и 

соответствующей части статьи 120 УК или 121 УК»
2
. 

Насильственные действия сексуального характера имеют статус 

психического насилия. Несмотря на то, что они предполагают физический 

половой контакт, сопряженный с причинением телесных повреждений, он так 

же несет и причинение психических страданий, как во время совершения 

преступления, так и в последующем. 

Насильственный характер данных действий является способом 

посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность человека, 

тем самым причиняет ему(ей) душевную травму, и нередко тяжелейшую. 

                                                 
1
 Нарикбаев М.С., Юрченко Р.Н., Алиев М.М. Актуальные вопросы применения нового 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан. – Астана, 

1999. – 416 с., с. 215 
2
 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых 

вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными 

насильственными действиями сексуального характера» № 4 от 11 мая 2007 года, с 

внесенными изменениями и дополнениями в некоторые нормативные постановления 

Верховного суда Республики Казахстан и признания утратившими силу некоторых 

нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан № 4 от 24.12.2014 года 

// www.zakon.kz. 
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Любое насилие при совершении исследуемого преступления несет под собой 

психическую травму либо подавляется свобода его волеизъявления. 

Психическое насилие в современных условиях требует более широкого 

взгляда и более четкого (расширенного) определения. Современные 

определения данного насилия не отражают то множество способов 

насильственного причинения жертве психических травм и воздействие на волю. 

В этом плане придерживаемся мнения Л.В. Сердюка: «насилие – это внешнее 

со стороны других лиц умышленное и противозаконное воздействие на 

человека (или группу лиц), осуществляемое помимо его воли и способное 

причинить ему органическую или психическую травму, и ограничить свободу 

его волеизъявления или действия»
1
 или «… лишить потерпевшего желания 

сопротивляться или действовать определенным образом» 
2
. 

Также отметим, что общее для всех видов психического насилия – есть 

определенная негативная информация, содержащая оскорбление, 

издевательство, травлю и другие подобные действия, оказывающие 

отрицательное воздействие на психику человека. 

Психическим фактором здесь является унижение человеческого 

достоинства потерпевшего, которое способно причинить ему (ей) психическую 

травму, не менее серьезную, чем информация угрожающего характера 

(например, неприличная отрицательная оценка личности потерпевшего, 

унизительные приказания, ложное обвинение человека в порочных поступках, 

злые циничные насмешки, глумление, в том числе, незаконное лишение 

человека крова, средств к существованию и т.п.). Все это является толчком для 

получения вынужденного, и что немаловажно, добровольного (а иногда и 

инициативного) согласия на сексуальный контакт
3
. 

Насильственные действия сексуального характера могут совершаться с 

использованием шантажа, сущность которого довести до сведения третьих лиц 

определенную информацию, огласки которой не желает потерпевший, 

стремящийся сохранить ее в тайне от посторонних.  

К указанной информации следует отнести: 1) сведения, позорящие 

потерпевшего или его близких (интимные стороны жизни жертвы, его(ее) 

близких и т.п.), 2) иные сведения, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких (сообщить в 

правоохранительные органы о действительном и не раскрытом преступлении, 

довести до сведения начальства об упущениях подчиненного). 

Позорящими (компрометирующими) являются сведения, которые порочат 

честь и достоинство человека или подрывают его репутацию, или же те 

сведения, которые не являются позорящими для этих лиц, однако огласки их 

                                                 
1
 Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.: ООО 

Издательство «Юрлитинформ», 2002. – 384 с., с. 22 
2
 Тугельбаева Б.Г. Проблемы предупреждения преступного насилия в отношении женщин. – 

Б., 2003. – 376 с., с.65 
3
 Нубаева Г.Г. Криминалистическое обеспечение расследования насильственных действий 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан): дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.09. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2010. – 210 с., с. 27 
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потерпевший по каким-либо причинам не желает. Характер сведений не 

зависит от того, являются они ложными или действительными, а огласка их – 

правомерной или незаконной. Поэтому шантаж в любом своем проявлении 

является действенным средством достижения преступных целей.  

Следовательно, шантаж – это также угроза, но имеющая отличительную 

особенность от угрозы применения насилия, рассмотренное выше. Шантаж при 

совершении насильственных сексуальных действий может иметь 

продолжительный период времени и потерпевшему(ей) предлагается выбор 

между вступлением в «добровольный» сексуальный контакт и 

распространением данной информации или потерей определенных благ.  

Понятие «сексуального (полового) насилия», наиболее точно определяет 

Б.Г. Тугельбаева,  «умышленное, противоправное энергетическое или 

информационное воздействие на половую неприкосновенность и половую 

свободу личности с целью удовлетворения сексуальной потребности (половой 

страсти)»
1
. 

Открытым остается вопрос, следует ли рассматривать использование 

беспомощного состояния потерпевшего(ей) в качестве формы насилия. В 

теории науки уголовного права нет по этому поводу единого мнения.  

В юридической литературе беспомощное состояние потерпевшей 

характеризуется, как наличие у нее физических или психических недостатков 

(слепота, болезнь, бессознательное состояние, расстройство душевной 

деятельности), в связи с наличием которых у нее отсутствует возможность 

сознавать окружающую обстановку, понимать характер и значение 

совершаемых с нею действий или оказывать насильнику сопротивление
2
. 

А.Н. Игнатов указывает, что использование беспомощного состояния 

потерпевшего означает совершение действий против его воли, но применением 

насилия не является, что является не полным определением
3
. 

Более подробное толкование беспомощного состояния потерпевшей 

содержится в нормативном постановлении Верховного суда Республики 

Казахстан «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с 

изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального 

характера» от 11 мая 2007 года:  

в ч. 5: «Под беспомощным состоянием следует понимать отсутствие у 

потерпевшей (потерпевшего) в силу своего физического или психического 

состояния возможности оказать сопротивление виновному (малолетний, 

престарелый возраст, физические недостатки, расстройство душевной 

деятельности, другое болезненное либо бессознательное состояние и т.п.), 

который, совершая изнасилование или иные насильственные действия 

                                                 
1
 Тугельбаева Б.Г. Проблемы предупреждения преступного насилия в отношении женщин. – 

Б., 2003. – 376 с., с. 69 
2
 Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: руководство для 

следователей / под общ. ред. С.Г. Кехлерова. – М.: Спарк, 2001. – 494 с., с. 85 
3
 Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений.  М.: «Юридическая литература», 

1974. – 254 с., с. 167 
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сексуального характера, сознает, что потерпевшая (потерпевший) находится в 

таком состоянии»
1
.  

Законодатель устанавливает, что не имеет значение причина 

возникновения беспомощного состояния жертвы. Субъект осознает 

беспомощное состояние потерпевшего(ей) и поэтому совершает с ней(ним) 

насильственные действия сексуального характера.  

При этом причина возникновения беспомощного состояния потерпевшего 

влияет ни только на способ совершения исследуемого преступного деяния, а 

также и на квалификацию содеянного. 

В действующем уголовном законодательстве действия преступника-

насильника по приведению потерпевшего(ей) в беспомощное состояние не 

имеют должной юридической оценки (не являются ни отягчающими 

ответственность обстоятельствами, ни квалифицирующим признаком 

рассматриваемого преступления). Необходимо учитывать и новые изощренные 

способы по приведению потерпевшего(ей) в бессознательное состояние, это 

такие как гипноз или другие воздействия на кору головного мозга
2
.  

Субъективная сторона рассматриваемого состава уголовного 

правонарушения характеризуется прямым умыслом, то есть лицо осознает, что 

оно посягает на половую свободу другого, так как для удовлетворения своей 

половой страсти применяет насилие.  

В качестве основного мотива рассматриваемого преступления выступает 

удовлетворение сексуальной потребности виновного. В качестве побочных 

мотивов могут выступать: хулиганские побуждения, желание опозорить или 

отомстить, поиск новых ощущений и т.п., а также наличие умысла виновного 

при насилии в отношении несовершеннолетнего или малолетнего. Отметим, 

что для данного преступления мотив не является обязательным признаком 

состава преступления, но в данной статье мотив предусматривается в качестве 

квалифицирующего и особо квалифицирующего признаков состава 

преступления (п. 2 ч. 2, п. 3, 5 ч. 3 и ч. 4 ст. 121 УК Республики Казахстан)
3
.  

Субъектом преступления признается физическое лицо, достигшее 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, которое виновно в 

совершении общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 

законом  как преступление (ст.15 УК Республики Казахстан).  

                                                 
1
 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопро-

сах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными 

действиями сексуального характера» № 4 от 11 мая 2007 года, с внесенными изменениями и 

дополнениями в некоторые нормативные постановления Верховного суда Республики Казах-

стан и признания утратившими силу некоторых нормативных постановлений Верховного 

суда Республики Казахстан № 4 от 24.12.2014 года // www.zakon.kz. 
2
 Значение личности потерпевшего при расследовании насильственных действий сексуально-

го характера // Информационно-аналитический журнал «Правовая реформа в Казахстане» − 

№ 4 (68) 2014 (декабрь), С. 58-61 
3
 Уголовный кодекс Республики Казахстан: практическое пособие. – Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2017. – с. 240  
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Способность познавать явления окружающего мира, обнаруживать их 

внутреннюю связь, оценивать, делать выбор между различными побуждениями 

возникает у человека не с момента рождения, а значительно позднее, по мере 

биологического и социального его развития, когда у него появляется 

определенный уровень правового сознания. Поэтому, законодатель признал, 

что по достижению четырнадцати лет подросток уже способен осознавать 

общественную опасность насильственных действий сексуального характера и 

те вредные последствия, которые наступают в результате данного 

преступления. 

Однако, необходимо учитывать жизненный уровень, обстановку и 

обстоятельства, в которых происходит развитие подростков и их 

формирование, которые весьма разнообразны: от благоприятных до социально 

запущенных семей. Способность осознавать общественную опасность 

насильственных сексуальных действий характерна человеку на основе его 

жизненного опыта, образования, общей культуры, правовых знаний и т. д., что 

приходит при достижении определенного возраста, но не к четырнадцати 

годам. Важное значение, для определения возраста ответственности и 

назначения наказания имеют также признаки личности преступника
1
. 

Заслуживает отдельного внимания мнение С.С. Молдабаева: «… на наш 

взгляд, имеются необходимые и достаточные социально-нравственные 

психологические и криминологические основания для установления уголовной 

ответственности с 13-летнего возраста за строго определенный круг 

преступлений, как: умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих 

обстоятельствах, насильственные действия сексуального характера, 

изнасилование, кражу, грабеж, разбой и вымогательство»
2
.  

В зависимости от вида насильственных действий в качестве потерпевшего 

может выступать только мужчина (при мужеложстве), только женщина (при 

лесбиянстве), лица обоего пола (во всех остальных случаях). Не исключается в 

такой роли и гермафродит, т.е. лицо, обладающее одновременно мужскими и 

женскими половыми признаками. 

Лица другого (противоположного) пола, принимающие участие в 

мужеложстве или лесбиянстве, несут ответственность как организаторы, 

подстрекатели, пособники либо соисполнители.  

Следовательно, субъектами рассматриваемого преступления, связанного с 

насильственными действиями сексуального характера, помимо общих 

указанных признаков должно обладать еще и дополнительными, 

                                                 
1
 Нубаевой Г.Г. Особенности начала досудебного расследования уголовного дела и обстоя-

тельства, подлежащие установлению при досудебном расследовании по новому Уголовно-

процессуальному кодексу Республики Казахстан (на примере ст. 121 УК Республики Казах-

стан) // Научно-образовательный журнал «Вестник Военного института Национальной гвар-

дии Республики Казахстан» № 4 (18) 2015. – С. 31-36, с. 35 
2
 Молдабаев С.С. Проблемы субъекта преступления в уголовном праве Республики 

Казахстан. – А.: ТОО «Аян Эдет», 1998. – 156 с., с. 43 
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специфическими признаками, вытекающими из диспозиции: мужчины – при 

мужеложстве, женщины – при лесбиянстве и лица обоего пола при иных 

действиях сексуального характера. Обязательным признаком субъекта 

преступления является достижение физическим лицом к моменту совершения 

преступления установленного уголовным законом возраста. Лица, достигшие  

ко времени совершения преступления 14-тилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за преступления, указанные в ст. 15 УК Республики 

Казахстан, куда входит и ст. 121 УК Республики Казахстан
1
. 

В последние годы изменилось отношение некоторых государства к 

наказанию за совершение насильственных действий сексуального характера, а 

точнее, к одному из видов сексуального насилия, как педофилия, так Польша и 

ряд штатов США ввели новое дополнительное наказание за совершение 

педофилии – «стерилизацию»
2
. Необходимо рассмотрение данного вида 

наказания применительно к отечественному уголовному законодательству.  

Рассмотрение уголовно-правовой характеристики преступлений в рамках 

исследования криминалистического обеспечения расследования 

насильственных действий сексуального характера (по ст. 121 УК Республики 

Казахстан), является необходимым. Во-первых, это обусловлено взаимосвязью 

науки уголовного права и криминалистики. Во-вторых, содержание уголовно-

правовой характеристики отдельных видов преступлений всегда учитывалось 

как при разработке структуры криминалистической характеристики 

соответствующего вида преступления, так и криминалистического обеспечения 

расследования преступления в целом. В-третьих, проблемы квалификации 

рассматриваемого вида преступлений, изложенные при анализе уголовно-

правовой характеристики, а также правильность закрепления доказательств и 

определения самого предмета доказывания – всегда важны для следствия и 

позволяют оптимально подойти к разрешению первоначального этапа 

расследования насильственных действий сексуального характера. 

 

 

 

Криминалистическая характеристика насильственных действий 

сексуального характера как информационная база криминалистического 

обеспечения досудебного расследования 

 

Трудности, с которыми приходится сталкиваться практическим 

работникам при расследовании преступлений, проблемы практического 

характера, для преодоления которых требуется использование познавательных 

методов, приемов и средств, обеспечивающих получение максимального 

количества информации о совершенном преступлении и его участниках. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Казахстан: практическое пособие. – Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2015. – с. 240 
2
 httр://www.ru/ violence /2009/.htm. 
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Следователи должны не только обладать определенной суммой 

криминалистических знаний о расследуемом преступлении, но и осознавать их 

социальную ценность, важность использования в своей практической 

деятельности. 

Зачастую расследование и использование таких познавательных средств 

практическими работниками происходят интуитивно, в то время как указанные 

способы действий уже изучены криминалистикой и сформулированы в виде 

криминалистических рекомендаций отдельных видов преступлений. 

При этом криминалистические рекомендации отдельных видов 

преступлений напрямую связаны с криминалистическим обеспечением 

расследований преступлений. 

Функционирование криминалистического обеспечения расследования 

преступлений носит вспомогательный, обслуживающий характер по 

отношению к урегулированной законом оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности, создавая предпосылки повышения 

эффективности процессуальных и иных действий посредством формирования 

готовности практических работников к систематическому использованию на 

практике криминалистических рекомендаций и создания необходимых условий 

для еѐ практической реализации. 

Целью криминалистического обеспечения расследования конкретного вида 

преступления является образование таких установок, опыта, мастерства и 

свойств работников правоохранительных органов, которые обеспечивают им 

возможность сознательно и добросовестно применять имеющийся 

криминалистический арсенал средств борьбы с преступностью. 

Его появление было обусловлено назревшими потребностями практики 

борьбы с преступностью в комплексной разработке, внедрении и применении в 

практической деятельности криминалистических методов, приемов и средств 

выявления, собирания, исследования и использования значимой для раскрытия 

и расследования преступлений.  

Теперь рассмотрим словосочетание «криминалистическое обеспечение»: 

«обеспечить» – значит, снабдить кем-, чем-либо в достаточном количестве; 

создать все необходимые условия для осуществления чего-либо, гарантировать 

что-либо
1
. 

Деятельность по расследованию преступлений по сути является 

криминалистической, однако, ее реальное криминалистическое содержание 

определяется объемом практического использования криминалистических   

рекомендаций по конкретному составу преступления, направленных на еѐ 

оптимизацию в ходе расследования. 

Ученые также неоднозначны в своих определениях. Так, Р.С. Белкин под 

«криминалистическим обеспечением деятельности криминальной милиции и 

органов предварительного расследования», понимает систему 

криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений их 

                                                 
1
 Словарь русского языка: В 4-х т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: АН СССР, Ин-т рус.яз. Т. 

2. К-О. – 529 с. 
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сотрудников использовать научные криминалистические рекомендации, 

применять криминалистические средства, методы и технологии их 

использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования 

преступлений
1
. 

З.И. Кирсанов криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью 

рассматривает как решение дидактической функции, заключающейся в 

разработке проблем обучения практических работников криминалистическим 

методикам, вооружение их криминалистическими знаниями
2
. 

Ключевой проблемой расследования конкретного преступления является 

сложный процесс избрания наиболее целесообразных в данной ситуации 

криминалистических методов, приемов и средств, направленных на решение 

познавательных задач расследования преступления, учитывающий не только 

возможности используемых криминалистических рекомендаций.  

Стало быть, криминалистическое обеспечение расследования в 

отдельности взятого преступления есть особая организационно-

функциональная система, направленная на формирование и поддержание на 

определенном уровне постоянной готовности работников правоохранительных 

органов к систематическому использованию в практической деятельности 

криминалистического арсенала средств борьбы с преступностью, вообще, а 

также на реализацию данной готовности в каждом случае расследования 

преступления, обусловливаемом конкретной следственной ситуацией. 

При криминалистическом обеспечении расследования конкретного состава 

преступления должны создаваться необходимые условия для практической 

реализации указанной тактической готовности, актуализации приобретенных 

ранее установок, знаний, умений, навыков, опыта для решения возникающих 

тактических задач с учетом конкретно складывающихся ситуаций. 

Основными элементами структуры криминалистического обеспечения 

расследования преступления, по утверждениям Р.С. Белкина
3
, З.И. Кирсанова

4
 

и A.M. Ларина
5
 выделяют: криминалистические знания, криминалистическое 

образование, криминалистическая техника.  

В последующем исследовании данной проблемы учеными выявлены и 

добавлены: криминалистические навыки и умения; криминалистическая 

техника; криминалистическое образование (включая и самообразование); 

организация криминалистических учреждений, в том числе, служб 
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криминалистического сервиса; правовое регулирование криминалистического 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений. 

Между названными элементами системы криминалистического 

обеспечения расследования преступлений также существуют взаимные связи, 

характеризующие ее целостность. Взаимодействующие функционирование 

указанных элементов направлено на формирование у практических работников 

необходимых компонентов их тактической готовности к использованию 

криминалистического арсенала средств борьбы с преступностью. 

Одним из стержневых элементов криминалистического обеспечения 

расследования конкретного состава преступления, являются 

криминалистические знания, включающие в себя криминалистические частные 

методики расследования данного преступления. 

В науке криминалистике существует множество суждений о методике 

расследования преступлений, но все они едины в том, что криминалистическая 

методика представляет собой заключительный раздел науки в целом и состоит 

из совокупностей разнообразных методик.  

Большинство ученых (Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, Г.Г. Зуев, 

Е.П. Ищенко, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков и др.) методику расследования 

преступлений делит на следующие группы: 

 групповые методики расследования отдельных групп преступлений (половые 

преступления и т.д.); 

 частные методики расследования отдельных видов преступлений 

(изнасилование, убийство и т.д.). 

В свою очередь, частные методики расследования преступлений делятся 

на: 

 типичные – расследования отдельных видов преступлений (методика 

расследования краж и т.д.) 

 особенные – методики расследования по другим основаниям: личности 

преступника; места совершения преступлений; преступления 

несовершеннолетних; иностранцев; военнослужащих; преступления прошлых 

лет; совершенные организованной группой и т.п. 

Очень точно отмечено, что в частных методиках фактически 

аккумулируются данные всех частей криминалистики, трансформированные с 

учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, 

ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию
1
. 

Так, Р.С. Белкин частную криминалистическую методику расследования 

представляет как систему криминалистических (методических) рекомендаций, 

то есть научно-обоснованные и апробированные практикой советы, 

касающиеся организации расследования, выбора и применения с учетом 

                                                 
1
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определенных обстоятельств технико-криминалистических средств и 

криминалистических приемов
1
. 

Н.П. Яблоков – как изучающую криминальный опыт совершения 

преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую 

на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных 

методов расследования и предупреждения разных видов преступлений
2
. 

А.Г. Филиппов – как систему научных положений и разрабатываемых на 

их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений 

конкретных видов и групп
3
. 

Если предыдущие авторы отмечали частную методику в виде системы 

методических рекомендаций и советов по процессу раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений, то И.Ф. Герасимов
4
 представляет еѐ, как 

разработку таких рекомендаций по расследованию конкретной категории 

преступлений, которые бы обеспечивали применение всех предусмотренных 

законом мер, в целях раскрытия преступлений и установления лиц, их 

совершивших, данное мнение сочетается с И.А. Возгриным
5
, который отмечает, 

что это комплексы методических рекомендаций по рациональной организации 

выявления и изобличения лиц, совершивших преступные деяния. 

Е.П. Ищенко и В.А. Образцов придерживаются другой точки зрения и 

находят, что частная методика расследования конкретного преступления, 

представляет собой не систему методических рекомендаций, указывающих на 

то, как целесообразно действовать, а систему реального практического 

воплощения в жизнь обобщенных методических идей, схем и процедур в 

условиях работы по конкретному уголовному делу
6
.  

Невозможно предусмотреть все процедуры по каждому уголовному делу 

отдельного состава преступлений, которые требуют индивидуального подхода. 

«Они не дают и не могут давать конкретного совета при организации 

расследования каждого преступления»
7
. 

Анализируя изложенные точки зрения, считаем, что И.Ф. Герасимов и 

И.А. Возгрин более точно обозначили сущность частной методики 

расследования определенного вида преступлений как систему целесообразных 

криминалистических (методических) рекомендаций по расследованию 
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конкретного состава преступного деяния (предусмотренного УК) в целях 

эффективного их применения, при раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений и установления лиц, их совершивших. 

Криминалистическая методика досудебного расследования отдельных 

видов преступлений ставит перед собой основную задачу – вооружить 

следователей комплексом научно-методических знаний, необходимых для 

выработки навыков раскрытия, досудебного расследования и предупреждения 

отдельных видов преступлений в рамках следственных ситуаций.  

Обособленно необходимо отметить мнение Е.И. Каиржанова, что 

«… методика отдельных видов преступлений занимается разработкой 

тактических приемов применительно к расследованию отдельных видов 

преступлений, т.е. опять же основывается на тактике»
1
.  

Частная методика содержит необходимые сведения для правильной 

организации следственной деятельности, начиная от начала досудебного 

расследования, проведения следственных действий и до завершения 

расследования, чем и определяется прикладная сущность частной методики. В 

подобной методике также учитывается обобщенный опыт расследования 

большого количества уголовных дел конкретного вида преступлений и 

выявленные закономерности их досудебного расследования придают 

криминалистическим рекомендациям значимую практическую ценность. 

Обновление уголовного законодательства в Республике Казахстан требует 

разработки соответствующих новых частных методик: «многообразие 

преступлений, предусмотренных УК, предполагает необходимость 

существования большого количества частных методик»
2
.  

Нельзя не отметить, что в последние годы создается немало методических 

разработок отдельных составов преступлений. Однако, по многим наиболее 

общественно опасным проявлениям современной преступности в отношении 

новых криминалистических посягательств методики не разработаны, а многие 

существующие требуют обновления. И как точно отметил М.О. Нукенов, 

выделяя одним из основных направлений и отдельных проблем 

совершенствования криминалистических методов расследования «… поиск 

новых методов выявления и доказывания организованной преступной 

деятельности» и «… методы информационно-аналитической работы в процессе 

расследования …» и т.д.
3
. 

Состав такого уголовно-наказуемого деяния как насильственные действия 

сексуального характера сконструирован в УК Республики Казахстан в 1997 

году (ст. 121 УК) и за данный период следственными подразделениями 

накоплен достаточный опыт по досудебному расследованию данного состава 
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преступления. Но до сих пор ученые при разработке методики расследования 

отдельных видов преступлений объединяют насильственное мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера с изнасилованием, при 

этом акцентируя внимание на аналогии данных составов преступлений. 

Ученые-криминалисты не уделили должного внимания ни на статистику 

данного состава преступлений, ни на его высокую степень латентности, ни на 

специфику способа совершения и обстановки преступлений, особенностей 

характеристик личности преступника-насильника и потерпевшего и 

причиняемого ущерба, которые говорят о необходимости выделения частной 

методики расследования насильственных действий сексуального характера (ст. 

121 УК Республики Казахстан) обособленно.  

Необходимо отметить, что автором монографии разработано учебно-

практическое пособие «Методика расследования насильственных действий 

сексуального характера (по ст. 121 УК Республики Казахстан)», основанное на 

изучении практики досудебного расследования данного состава преступлений, 

выявление, обобщение, типизацию и систематизацию закономерностей 

поисково-познавательной деятельности следователей, работников органов 

дознания, оперативно-розыскного, экспертного и судебного опыта, выявление 

типизации и анализ допускаемых в следственной, розыскной, экспертной и 

судебной практике ошибок и упущений, анализ факторов, обстоятельств, 

затрудняющих досудебное расследование
1
. 

Значимая роль в обеспечении эффективного раскрытия, досудебного 

расследования и предупреждения преступлений, принадлежит современной 

частной криминалистической методике расследования. 

Частная методика досудебного расследования уголовных правонарушений, 

применительно к насильственным действиям сексуального характера есть 

система последовательных указаний, с учетом наиболее эффективного 

использования средств и приемов криминалистической техники и тактики на 

основе соблюдения закона и практического опыта, в процессе раскрытия, 

расследования и предупреждения данного состава преступлений. 

Совершенствование существующих или создание новых частных методик 

предполагает их наполнение другим содержанием, а также структурные 

изменения, учитывающие особенности досудебного расследования конкретного 

преступления. 

Например, отдельные юристы полагают, что в основу частных методик 

должна быть положена только уголовно-правовая характеристика 

преступления, его состав, предусмотренный УК, или только 

криминалистическая характеристика преступления.  

Действительно, уголовно-правовая характеристика оказывает серьезное 

влияние на разработку частной методики, так как она содержит важные 

сведения о способах совершения преступления, личности преступника, мотивах 

                                                 
1
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и т.д. Однако, не содержит и не может содержать все признаки, значимые для 

процесса раскрытия, досудебного расследования и предупреждения отдельных 

видов уголовных правонарушений, установления и изобличения виновного 

лица, однако отрицать еѐ значение для методики расследования было бы 

неверно.  

Ю.А. Гутман отметил, что «методика расследования включает в себя 

знание особенностей возбуждения уголовного дела»
1
. При этом, немаловажным 

моментом, в методике досудебного расследования отдельных видов 

преступлений, являются также особенности назначения судебных экспертиз и 

тактики проведения того или иного следственного действия. 

При досудебном расследовании насильственных сексуальных действий 

определяется исчерпывающий перечень обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, не только с учетом общего учения о предмете доказывания, но и 

с учетом особенностей его криминалистических признаков. Последнее 

достигается путем анализа исследуемого преступления с криминалистических 

позиций, то есть путем описания его криминалистической характеристики.  

Анализ периодической литературы выделяет два концептуальных подхода 

разработки новых криминалистических аспектов, это: криминалистическая 

характеристика преступления и криминалистический анализ механизма 

преступления. 

Вопрос о целесообразности существования криминалистической 

характеристики преступлений как элемента методики расследования 

преступлений остается весьма дискуссионным. Это вызывает повышенный 

интерес к исследованию данной научной категории.  

Например, полярно противоположную точку зрения относительно 

целесообразности разработки и существования криминалистической 

характеристики преступлений придерживался Р.С. Белкин: «… не оправдав 

возлагавшихся на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя, и из 

реальности, которой она представлялась все эти года, превратилась в иллюзию, 

в криминалистический фантом»
2
.  

В криминалистической литературе все еще присутствует «разношерстный» 

подход к дефиниции «криминалистическая характеристика преступления». 

Наблюдаются самые различные толкования данного понятия.  

Одни авторы придерживаются мнения, что это система сведений о 

криминалистических признаках преступлений определенного вида – 

В.В. Радаев
3
, В.Е. Коновалова и А.Н. Колесниченко

4
. 
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2001. – 240 с., с. 172 
3
 Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в 

следственной практике: лекция. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. – 24 с., с. 21 
4
 Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: 

сб. науч. тр. – М.. 1984. – 106 с., с 16 
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Другие представляют еѐ как «… система информации, содержащая данные 

о преступлении и связанных с ним обстоятельствах, имеющих значение для 

расследования …»  А.В. Сергунов
1
. 

Третьи, как «… совокупность взаимосвязанных сведений о механизме 

совершенного преступления и его последствиях, личности потерпевшего и 

преступников, месте и условиях содеянного и иных структурных элементах …» 

 В.И. Куклин и В.В. Куклин
2
. 

В казахстанской криминалистической литературе дефиниция 

«криминалистическая характеристика преступления» также трактуется 

неоднозначно. 

Например, С.Е. Еркенов охарактеризовал криминалистическую 

характеристику транснационального преступления как систему признаков, 

закономерно проявляющихся в механизме преступного действия в 

транснациональном территориальном диапазоне
3
.  

А.А. Исаев отмечает, что криминалистическая характеристика 

преступлений характеризуется как инструмент, метод формирования данного 

содержания
4
. 

Г.А. Мозговых рассматривает криминалистическую характеристику как 

«… совокупность криминалистически значимых взаимосвязанных признаков и 

особенностей, характеризующих определенный вид (группу) преступлений…»
5
. 

Криминалистическая характеристика преступлений, имея научное и 

практическое значение, имеет право на существование.  

Итак, за основу трактовки понятия «криминалистическая характеристика 

преступления» необходимо брать лишь наиболее значимые признаки 

преступления, которые могут использоваться в правоприменительной 

деятельности для успешного раскрытия, расследования и предупреждения 

отдельных видов преступлений. И представляет собой систему 

криминалистически значимых признаков, характеризующих данный вид 

преступления, имеющих значение для его раскрытия и расследования
6
. 

                                                 
1
 Сергунов А.В. Расследование хищений денежных средств при производстве строительных 

работ: лекция. – Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1990. – 24 с., с. 3 
2
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методики расследования преступлений (на примере: насильственных действий сексуального 
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Относительно принципов построения криминалистических характеристик 

преступления, В.И. Брылев отметил, что «… при формировании понятия 

криминалистической характеристики преступления должны учитываться 

результаты не только криминалистических, но и уголовно-правовых, 

криминологических и других исследований, т.к. они способствуют 

формированию более полной методики расследования»
1
. 

Следует подчеркнуть практическое значение видовой криминалистической 

характеристики преступления, поскольку ее можно использовать в качестве 

модели, на которую экстраполируется информация, полученная в ходе 

расследования конкретного преступления данного вида или разновидности. 

Поэтому она имеет, главным образом, поисковое значение и определяет ее 

структуру и состав элементов
2
. 

Поэтому большинство ученых справедливо рассматривают 

криминалистическую характеристику в качестве одного из элементов в 

структуре частной криминалистической методики (Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, 

И.А. Возгрин, Г.Г. Зуев, Е.П. Ищенко, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков и др.). 

Криминалистическая характеристика является своего рода средством к 

раскрытию и досудебному расследованию преступлений, ориентируя 

следователя на поиск криминалистически значимой информации по делу, а 

также, помогая ему определить приоритеты и направленность производства 

следственных, оперативно-розыскных и иных действий. 

В свою очередь, криминалистическая характеристика дает возможность 

следователю в ходе досудебного расследования с учетом особенностей 

уголовных правонарушений конкретизировать обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по данному делу. 

Таким образом, конструкция структуры частной методики досудебного 

расследования насильственных действий сексуального характера (ст. 121 УК 

Республики Казахстан) представлена из: уголовно-правовой и элементов 

криминалистической характеристик, начало досудебного расследования 

уголовного дела, типичных следственных ситуаций, возникающих на 

первоначальном и последующем этапах досудебного расследования, тактики 

производства некоторых следственных действий и назначения отдельных видов 

судебных экспертиз, в целях повышения эффективности раскрытия и 

досудебного расследования данной категории преступлений
3
. 
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Одним из дискуссионных, в настоящее время, является вопрос, какие же 

элементы являются составляющими структуры криминалистической 

характеристики рассматриваемого преступления? 

Перечень и содержание входящих в криминалистическую характеристику 

элементов не могут быть универсальными, а совокупность этих элементов 

строго детерминируется тем видом или группой преступлений, которые 

исследуются. В то же время необходимо выделить ряд элементов, обладающих 

достаточной степенью информативности для большинства видов (групп) 

преступлений. Это: 1) особенности личности преступника; 2) особенности 

оставляемых следов; 3) способ совершения преступления; 4) обстоятельства 

совершения преступления; 5) специфика непосредственного предмета 

преступного посягательства; 6) особенности личности потерпевшего 

(Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков, Ю.В. Гаврилин, С.Е. Еркенов, 

А.А. Исаев, Г.А. Мозговых, Б.Х. Толеубекова и др.). 

Для разработки методики досудебного расследования преступлений важно 

выявить не только структурные элементы криминалистической характеристики 

преступления, но и установить существующие между ними закономерные 

связи. Это производится путем специального изучения и обобщения уголовных 

дел определенной категории, а также их последующей научной обработки. 

Такие исследования имеют большую практическую ценность, так как 

позволяют сформулировать рекомендации по выдвижению типовых ситуаций и 

версий, определению направления расследования, а также выявлению 

преступника. 

Как подчеркнул К.М. Кучуков: «Содержание структуры 

криминалистической характеристики, должно определяться, в первую очередь, 

на наш взгляд, назначением, которое состоит в выявлении и обобщении 

характерных признаков и особенностей определенного вида преступной 

деятельности и выработка на их основании методики расследования данного 

вида преступлений»
1
. 

В связи с этим, отметим мнение Н.Н. Лашко о характере связи между 

этими элементами, что она «должна включать в себя лишь такие типичные 

сведения о преступлении определенной категории, которые, в первую очередь, 

оказывают влияние на их раскрытие и расследование»
2
. 

Однако, ряд авторов в основные элементы криминалистической 

характеристики включают такие элементы как: «… типичные следственные 

ситуации …»
3
, «наиболее типичные ситуации и методы совершения 
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компьютерных мошенничеств»
1
, «цели преступления как ближайшие, так и 

более отдаленны конечные»
2
, «обобщенные данные о наиболее 

распространенных мотивах преступления»
3
 или «… характеристика исходной 

информации»
4
. 

Вряд ли правильным будет включать в криминалистическую 

характеристику описание следственных ситуаций и исходной информации, так 

как данными понятиями определяется объем доказательственной, оперативной 

и справочной информации, характеризующей благоприятный или не 

благоприятный характер процесса расследования конкретного уголовного дела. 

Понятие же криминалистической характеристики определяется объемом 

информации, характеризующей обстоятельства не конкретного, а того или 

иного вида преступления. Также они могут быть использованы в расследовании 

только с учетом обстоятельств конкретного преступления, и, следовательно, 

служат оценкой сложившейся ситуации, в то время как данные составляющие 

содержание следственной ситуации и исходной информации оказывают 

влияние на методику расследования конкретного уголовного дела.  

Так же цель и мотив преступления, целесообразно рассматривать во 

взаимосвязи с характеристикой личности субъекта преступления – с его 

поведением до и после совершения преступления, так как названные 

составляющие органически взаимосвязаны между собой.  

При этом различное число элементов криминалистических характеристик, 

объясняется, тем, что каждый автор пытается выделить дополнительный 

информационно значимый элемент, который доминирует в том или ином виде 

преступления и оказывает влияние на остальные элементы еѐ составляющие.  

Следовательно, элементный состав криминалистической характеристики 

всецело зависит от вида преступления, так как совершение различных видов 

преступлений обуславливает наличие специфик, присущих одному виду 

преступления и абсолютно неприемлемых для другого.  

По поводу исследования элементов криминалистической характеристики 

интересна точка зрения А.C. Жиенбаева, особо подчеркнувшего их 

практическую роль в способствовании определению направления 
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расследования, построению и проверке следственных версий, поиску и 

выявлению преступников
1
. 

Анализ следственной практики (изученный в Учебном пособии «Методика 

расследования насильственных действий сексуального характера (по ст. 121 УК 

Республики Казахстан)») позволил выделить в качестве элементов 

криминалистической характеристики преступлений, связанных с 

насильственными действиями сексуального характера следующие 

криминалистически значимые признаки:  

1) способ совершения преступления;  

2) обстановка совершения преступления;  

3) типичные материальные следы преступления;  

4) характеристика личности преступника;  

5) характеристика личности потерпевшего; 

6) типичные причины и условия совершения преступления
2
. 

Каждый элемент криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с насильственными действиями сексуального характера, имеет свои 

особенности и создают целостную информационную модель исследуемого 

состава преступления, что дает возможность разработать рекомендации и 

оптимизировать процесс их раскрытия и досудебного расследования. 

 

Способ совершения преступлений. 
Способ совершения преступления является наиболее важным элементом 

криминалистической характеристики. События преступления не могут 

считаться достаточно выясненными, если не установлен способ его 

совершения, через который отражается конкретный акт (действие) в 

окружающей среде
3
. Для криминалистики деятельность по подготовке, 

совершению и сокрытию преступления – это объект познания, 

рассматриваемый с точки зрения закономерностей возникновения в 

материальном мире следов преступления.  

Необходимо отметить, что «… выяснение объема и содержания понятий 

конкретных способов и их признаков имеют важное значение как для 

законодательной деятельности, так и для решения проблем судебно-

следственной практики, а, следовательно, для правильного применения 
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уголовного закона и назначения справедливого наказания»
1
. 

Т.К. Айтмухамбетов особо выделил способ совершения преступления как один 

из устанавливаемых судом фактических обстоятельств дела, при вынесении 

приговора
2
.  

Преступление является одним из видов человеческой деятельности. 

«Следовательно, под способом совершения преступления может пониматься 

определенный порядок, последовательность и совокупность приемов, методов, 

применяемых при совершении преступления, действие или система действий, 

применяемых при осуществлении преступления»
3
. 

Однако в криминалистической литературе сложился весьма спорный 

вопрос о том, целесообразно ли рассматривать способ подготовки, совершения 

и сокрытия преступлений в одном понятии – в способе совершения 

преступлений? 

Г.Г. Зуйков первым из криминалистов-ученых определил, что «структуру 

способа совершения преступления образуют действия по подготовке, 

совершению и сокрытию преступлений, выступающие во взаимосвязанном 

комплексе»
4
. 

В последующем большинство ученых-криминалистов присоединилось к 

мнению Г.Г. Зуйкова, что можно проследить в работах И.Ф. Герасимова, 

И.А. Возгрина, В.В. Радаева, Р.С. Белкина, Л.В. Пономарева, Г.А. Мозговых. 

Однако указанные элементы при совершении насильственных действий 

сексуального характера, как показал практический опыт, могут присутствовать 

в полном составе, когда заранее обдумывается замысел и при совершении 

преступления последовательно реализуется, так и в сокращенном составе  

«спонтанное преступление», когда преступник и его жертва не знакомы. 

Данные элементы способа совершения преступления Р.С. Белкин назвал 

«полноконструктными и неполноконструктными»
5
.  

Такой вид преступления как насильственные действия сексуального 

характера (ст. 121 УК) могут совершаться без подготовки либо с 

предварительной подготовкой. Анализ эмпирического материала выделяет 

следующие способы подготовки рассматриваемого вида преступления:  

1) выбор времени и места совершения преступления. Данный способ 

подготовки рассматриваемого преступления является самым распространенным 
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(25% от числа изученных нами уголовных дел)
1
. Выбор времени и места 

совершения преступления осуществляется с целью неожиданного нападения на 

потерпевшего, которое не позволит последнему оказать активное 

сопротивление преступнику. В данном случае преступник использует эффект 

внезапности при нападении для быстрого и беспрепятственного достижения 

преступного результата и избегает нежелательных свидетелей преступления;  

2) следующим не менее используемым способом подготовки является 

выбор жертвы преступления (данный способ подготовки к совершению 

рассматриваемого вида преступления имел место в 20% от изученных нами 

уголовных дел)
2
. В большинстве случаев выбор потерпевшего осуществляется 

посредством визуального наблюдения. После этого преступник может принять 

решение о совершении преступления в одиночку либо в соучастии, о 

целесообразности использования орудий преступления с целью подавления 

сопротивления со стороны потерпевшего; 

3) обман или введение потерпевшего в заблуждение (данный способ 

подготовки для совершения рассматриваемого вида преступления имел место в 

12% от изученных нами уголовных дел)
3
. Указанный способ совершения 

преступления использовался для создания благоприятной обстановки 

совершения преступления (заманивание в изолированное помещение) либо для 

маскировки преступных действий
4
.  

Зачастую такие подготовительные действия к совершению преступления 

используются при нападении на несовершеннолетнего (в возрасте до 12 лет), о 

чем свидетельствуют данные практики. Примером является уголовное дело 

№ 055910003101379, при расследовании которого было установлено 

следующее. Так, гр-н О., около 19.00 часов, с целью совершения 

насильственных действий сексуального характера, путем обмана (предложил 

покататься на машине) вывез несовершеннолетнюю Т. за пределы города, где 

совершил сексуальное насилие
5
. 

М.И. Авдеев в своих трудах по судебной медицине описал следующие 

действия при совершении мужеложства в отношении малолетних: хитрость, 

обман, различные обещания, подарки и т.д.
6
;  

4) выбор способа совершения преступления (составил 15% от числа 

изученных архивных уголовных дел)
7
. Как правило, выбор того или иного 

способа совершения преступления был обусловлен полом, возрастом, 

физическим сложением потенциального потерпевшего (которое может 
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сказаться на возможности оказания сопротивления),  обстановкой совершения 

преступления и т.п.  

Например, неустановленное лицо около 24.00 часов на железнодорожных 

путях, угрожая ножом и расправой, принудил потерпевшую З. к совершению 

насильственных действий сексуального характера
1
.  

Выбор преступником конкретного способа насильственного сексуального 

посягательства также зависит и от его личностных особенностей, а также от 

того, совершается ли преступление в группе или в одиночку, знаком он с 

потерпевшей (потерпевшим) или нет, и в каких с ней взаимоотношениях 

находится;  

5) наблюдение за потерпевшим (данный способ подготовительных 

действий составил 14% от числа изученных уголовных дел)
2
. Как правило, 

такого рода подготовительные действия были связаны с необходимостью 

изучения маршрута движения потенциального потерпевшего. После получения 

общей картины  предполагаемого пути его движения преступником 

определялось время и место совершения нападения;  

6) доведение до беспомощного состояния (данный способ подготовки имел 

место в 6% из числа изученных уголовных дел)
3
. Указанные подготовительные 

действия говорят о планировании процесса совершения преступления. 

Предварительно преступник избирает средства для доведения до беспомощного 

состояния потерпевшего, которыми могут быть спиртные напитки, 

наркотические средства, лекарственные и одурманивающие препараты и т.п. 

Когда потенциальный потерпевший находится в беспомощном состоянии, в 

отношении него совершаются насильственные действия сексуального 

характера.  

Примером могут служить материалы уголовного дела № 211850. Так, 

неустановленные следствием преступники, около 03.00 часов, после 

совместного распития спиртных напитков с потерпевшей Ф., оказавшейся в 

беспомощном состоянии, совершили в отношении нее насильственные 

действия сексуального характера группой лиц
4
;  

7) запугивание потерпевшего (указанный способ подготовки имел место в 

5% от изученных уголовных дел)
5
. Способ характеризуется применением в 

отношении потерпевшего различных угроз, которые могут осуществляться в 

словесном изложении, жестами, мимикой и демонстрацией различных орудий 

или предметов, приспособленными под них, и непосредственно в отношении 

потерпевшего. При этом угрозы могут носить разнообразный характер, начиная 

с физического насилия, убийства, применения более жестокой формы 
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сексуального насилия, совершения насильственных сексуальных действий 

группой лиц, а также в извращенной форме и неоднократно и т.п.;  

8) показ порнографических журналов (данный способ подготовки составил 

1% из числа изученного эмпирического материала)
1
. Представленный вид 

подготовительных действий является уникальным по своему содержанию. 

Преступник тщательно планирует совершение насильственного сексуального 

действия, при этом, желая на подготовительной стадии специфическим образом 

вызвать половое возбуждение у потерпевшего или интерес предлагаемым 

сексуальным действиям. В юридической литературе отмечается, что 

склонность к показу порнографических рисунков может свидетельствовать о 

таком заболевании, как эксгибиционизм
2
.  

Данные подготовительные действия рассчитаны на малолетнего или 

несовершеннолетнего потерпевшего, который в силу любопытства и познания 

неизведанного добровольно согласится на сексуальные действия или, 

возможно, будет им способствовать. Например, гр-н П., являясь главврачом 

поселковой больницы, около 20.00 часов, находясь на рабочем месте, пригласил 

к себе в кабинет  малолетнего К., где показал журналы порнографического 

содержания. После подготовительных действий он совершил в отношении 

потерпевшего насильственные действия сексуального характера
3
. 

Отметим, что в 2% от изученных архивных уголовных дел, способ 

подготовки к совершению насильственных действий сексуального характера 

отсутствовал, что обусловлено внезапно возникшим умыслом преступника на 

совершение преступления. Например, гр-н А. около 02.00 часов, находясь в 

подсобке магазина с потерпевшей В., в ходе распития спиртного, на почве 

внезапно возникшего умысла совершил в отношении В. насильственные 

действия сексуального характера
4
. 

По вопросам наиболее распространенных способов совершения 

рассматриваемого вида преступления мнение практических сотрудников 

сложилось следующим образом:  

 60% указали на насильственное мужеложство;  

 0% указали, что насильственное лесбиянство не имело место в 

следственной практике;  

 75% указали на иные действия сексуального характера
5
. 

Исследования эмпирических материалов, связанных с насильственными 

действиями сексуального характера (ст. 121 УК), а также соответствующая 

литература выявили и классифицировали наиболее распространенные способы 
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совершения рассматриваемого вида преступления, в зависимости от: 

примененной той или иной разновидности насильственного сексуального 

действия и степени сложности совершения преступления. 

Так, к способам совершения насильственных действий сексуального 

характера относятся: 

1) оральное сношение с потерпевшим (составил 25% от числа изученных 

нами уголовных дел)
1
, представляющее собой взаимодействие ротовой полости 

и полового мужского члена, которое может совершаться двумя  

разновидностями: путем насильственного введения полового члена в рот 

потерпевшего; путем насильственного помещения себе в рот полового члена 

потерпевшего;  

2) анальное сношение с потерпевшим (составил 20% из числа изученных 

материалов уголовных дел)
2
. Способ сексуального насилия состоит во введении 

возбужденного мужского полового члена в анальное отверстие потерпевшей. 

Обязательным условием является то, что преступником выступает лицо 

мужского рода, а потерпевшим  только лицо женского пола. Данный способ 

совершения насильственных действий сексуального характера наиболее 

распространен в положениях сзади потерпевшей. В таких случаях потерпевшей 

не всегда удается запомнить признаки внешности преступника;  

3) мужеложство (составил 10% от числа изученных архивных уголовных 

дел)
3
. Данный способ совершения рассматриваемого вида преступлений 

характеризуется насильственным введением возбужденного мужского полового 

члена в анальное отверстие потерпевшего. Принцип данного способа 

аналогичен анальному сношению, однако различие данного деяния том, что и 

преступник и потерпевший являются лицами мужского рода; 

4) лесбиянство (по данным изученным уголовных дел такого способа 

насильственных действий сексуального характера нами выявлено не было)
4
. 

Данный способ сексуального насилия состоит в совершении имитации 

полового контакта, в виде трений о тело и половые органы, воздействий на него 

руками и губами, совершенного женщиной  преступником в отношении 

женщины  потерпевшей. 

По степени сложности способа совершения насильственных действий 

сексуального характера, выделяют: 

1) смешанный способ совершения преступления (одновременно анальное и 

оральное сношение с потерпевшим), составил 23% из числа изученных 

архивных уголовных дел
5
. Представленный способ совершения сексуального 

насилия состоит во введении мужского полового члена в заднепроходное 

отверстие и рот, как одновременно, так и поочередно. Особенностью данного 
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способа совершения преступления является то, что преступником может быть 

только лицо мужского пола. В большинстве случаях такого рода насилие 

совершается группой лиц по предварительному сговору;  

2) насильственные действия сексуального характера с использованием 

мануального контакта рукой с телом и влагалищем потерпевшего (составляют 

15% от числа изученных архивных материалов)
1
. В данном способе совершения 

преступления имеют место манипуляции с телом потерпевшего без вступления 

с ним в полноценный половой контакт. При этом можно выделить следующие 

разновидности мануального контакта:  

 поглаживание, ощупывание руками тела и половых органов 

потерпевшего;  

 петинг  соприкосновение голыми телами;  

 введение как пальцев руки, так и руки во влагалище потерпевшей. 

Необходимо учитывать, что эти разновидности мануального контакта могут 

совершаться как вместе, так и по отдельности.  

Например, гражданин О. около 23.00 часов, находясь у себя дома со своей 

малолетней падчерицей К., совершил насильственные действия сексуального 

характера в виде  мануального контакта рукой с влагалищем и телом 

последней
2
;  

3) насильственные действия сексуального характера с использованием 

манипуляции фаллоимитатором (составил 7% из числа изученных уголовных 

дел)
3
. Для данного способа совершения преступления характерно совершение 

имитации полового контакта с использованием различных предметов: палки, 

бутылки, резиновой дубинки, искусственного полового члена и т.п., которые 

могут вводиться, как во влагалище потерпевшей, так и  в заднепроходное 

отверстие потерпевшего мужского или женского пола
4
. 

Например, соучастники преступления гр-не Н. и Л., воспользовавшись 

бессознательным состоянием К., совершили в отношении него насильственные 

действия сексуального характера в виде манипуляций при помощи введения в 

заднепроходное отверстие потерпевшего деревянной палки, после чего 

совершили убийство последнего
5
. 

Представленная классификация наиболее распространенных способов 

совершения преступления, предусмотренного ст. 121 УК Республики Казахстан 

несет большое практическое значение, позволяя, на исходной стадии 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, с.102-139 
2
 Архив суда Кызылжарского района СКО (УД № 127016). 

3
 Нубаева Г.Г. Указ. соч. С. 102-139 

4
 Нубаева Г.Г. Криминалистическое обеспечение расследования насильственных действий 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан): дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.09. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2010. – 210 с., с. 45 
5
 Архив Областного суда СКО гор. Петропавловска (УД № 045910031917). 
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расследования, выявить информационные свойства о личности подозреваемого 

лица и возможном нахождении следов преступления.  

Разнообразие способов совершения насильственные действия сексуального 

характера объясняется многообразием форм исследуемого состава 

преступления. 

Сокрытие преступления – есть деятельность (элемент преступной 

деятельности), направленная на воспрепятствование расследованию путем 

утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления 

и преступника и их носителей
1
.  

По способам сокрытия насильственных сексуальных действий анализ 

уголовных дел по ст. 121 УК Республики Казахстан не выявил ни одного 

совершенного преступления без его применения. И как верно отметил 

Г.М. Абдумаджидов: «Арсенал противодействия преступника практически не 

ограничен: хитрость, ложь, клевета, фальсификация, подкуп, угроза и т.п.»
2
.  

Анкетирование по вопросам о распространенности способов сокрытия 

данного вида преступления, практические работники ОВД Республики 

Казахстан указали следующее:  

 5% на инсценировку преступления; 

 5% на заведомо ложное показание;  

 6% на создание ложного алиби; 

 30% на уничтожение следов преступления; 

 15% на угрозу потерпевшей или свидетелям; 

 37% на предложение денег потерпевшему; 

 2% дачу взятки должностному лицу
3
.  

Данные следственной практики позволяют выделить следующие способы 

сокрытия исследуемого преступления. 

1) Дача преступником показаний относительно наличия у него 

психического заболевания (составил 1% от изученных уголовных дел)
4
. 

Представленный способ сокрытия насильственных действий сексуального 

характера можно именовать «маскировкой» (т. е. изменения представления о 

способе совершения преступления, личности виновного, назначение объектов 

(предметов), их носителей информации). В данном случае происходит введение 

в заблуждение в отношении сексуальной ориентации и сексуальных 

возможностях (маскировка под импотента, гомосексуалиста, лесбиянку или 

другой противоположный пол (транссексуал), психически больного).  

                                                 
1
 Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. – М.: 

ЮНИТИ-у / под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. – 750 с., 

с. 757 
2
 Абдумаджидов Г.М. Процессуально-правовой статус и деятельность следователя как 

субъекта доказывания // Правовые вопросы деятельности органов внутренних дел в 

современных условиях: сборник научных трудов. – Ташкент, 1985. – 182 с., с. 118 
3
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, с.141-144 
4
 Там же С. 102-139 
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2) Совершение преступления в другом населенном пункте (составил 1%)
1
. 

С целью осуществления данного способа сокрытия сексуального насилия, 

преступник выезжает в другой населенный пункт, где и совершает 

преступление. Дальность передвижения от места проживания зависит от вида 

транспорта. При наличии собственного автотранспорта возможно преодолеть 

более дальние расстояния. Пешком можно проникнуть в ближайшие 

населенные пункты или не сильно удаленные микрорайоны. Данный манѐвр 

осуществляется с целью остаться не опознанными, не узнанными 

потерпевшими, свидетелем, случайным очевидцем и/или вообще не 

попадающим в поле зрения правоохранительных органов в качестве 

подозреваемого лица.  

3) Угроза потерпевшему и его родственникам (составил 8%)
2
. 

Представленный способ сокрытия состоит в запугивании потерпевшего  

совершением расправ в отношении его или близких родственников с помощью 

убийства либо распространением сведений, порочащих потерпевшего (фото и 

видеозаписей и других материалов). Момент угрозы зависит от инициативы 

преступника и может осуществляться на разных стадиях совершения 

преступления.  

4) Совершение преступления в ночное время суток (составил 20%)
3
. 

Преступник  при совершении сексуального насилия темное время суток 

использует для неожиданности нападения и дезориентации потерпевшего. 

Темнота – есть защита от возможного преследования, преграда от 

потерпевшего для его опознания и  дальнейшего установления. 

5) Совершение преступления в безлюдном месте или в замаскированных 

местах (составил 25% от числа изученных уголовных дел)
4
. Выбор таких мест 

дает возможность преступнику остаться незамеченным до непосредственного 

момента нападения, а также совершить насильственные действия сексуального 

характера в отношении потерпевшего в отсутствии свидетелей и очевидцев,  

после чего скрыться с места происшествия.  

6) Использование чужой квартиры (дачи) (составил 2%)
5
. Данный способ, 

во-первых, внушает ложное чувство спокойствия и безопасности 

потерпевшему, чем пользуется преступник. Во-вторых, помещение  

ограничивает доступ посторонних лиц и возможность скрыться или активно 

сопротивляться потерпевшему. Кроме того, совершение преступления в чужой 

квартире может помочь преступнику ввести следствие по ложному пути.  

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 
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2
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3
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4
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7) Совершения убийства (составил 3%)
1
. Представленный способ сокрытия 

является самым циничным, при этом умерщвление потерпевшего может быть 

осуществлено на любой стадии совершения преступления: как во время 

совершения сексуального насилия или по его завершению. Возможно и 

продолжение данных действий с трупом потерпевшего.  

Например, гражданин З. около 17.00 часов, находясь в помещении 

общежития, поймал малолетнюю потерпевшую Г., с которой в туалете 

совершил насильственные действия сексуального характера. С целью скрыть 

совершенное преступление, он выбросил потерпевшую с четвертого этажа, тем 

самым совершил убийство последней
2
. 

8) Введение в заблуждение потерпевшего относительно преступных 

деяний (составил 1%)
3
. Данный способ сокрытия по аналогии схож с 

совершением насильственных действий сексуального насилия в виде обмана 

или введение потерпевшего в заблуждение, как по процессу его совершения, 

так и объектами посягательств, которыми являются  потерпевшие (в возрасте 

до 14 лет). Однако особое отличие способа сокрытия в том, что обман, введение 

в заблуждение потерпевшего – осуществляется уже после сексуального 

насилия, с целью завуалировать преступление, выдав его за не преступное 

деяние.  

Например, гр-н П. в вечернее время совершил насильственные действия 

сексуального характера в отношении малолетнего потерпевшего М., в виде 

мужеложства, и с целью скрыть факт преступления, ввел в заблуждение 

потерпевшего, пояснив ему, что совершенные им действия являются  «игрой и 

что об этом никому нельзя говорить»
4
. 

9) Приведение потерпевшего в беспомощное состояние (1%)
5
. Целью 

преступника при совершении любого умышленного преступления является не 

только достижение преступного результата, но и оставление как можно меньше 

сведений о себе, которые состоят и в следах и визуальном контакте. Поэтому 

беспомощное состояние потерпевшей позволяет преступнику скрыться с места 

совершения преступления.  

Указанные способы сокрытия преступлений, связанных с 

насильственными преступлениями против личности, являются наиболее 

распространенными.  

Способ совершения преступления представляет собой единый комплекс 

взаимосвязанных действий, направленных на подготовку, совершение и 
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сокрытие преступления, осуществляемых с использованием способствующих 

обстоятельств, времени и места, необходимых орудий и средств
1
. 

Орудия и средства совершения насильственных действий сексуального 

характера неразрывно обуславливают выбор способа совершения данного 

преступления и неразрывно связаны с ними. Это, в свою очередь, отражается и 

на степени общественной опасности насильственных действий сексуального 

характера, а именно на причиненном вреде здоровью потерпевшего, который 

зависит от использования насильником тех или иных орудий и средств, при 

совершении преступления.  

Применение различных орудий и/или средств исследуемой группы 

преступлений должно учитываться на наказании и применяться как 

квалифицирующий признак. 

К орудиям и средствам совершения насильственных действий 

сексуального характера относятся: оружие (огнестрельное, холодное, 

спортивное) и различные приспособления, при помощи которых совершается 

насилие. 

Эмпирическая база исследуемого состава уголовного правонарушения 

выделяет две категории орудий и средств, применяемых при совершении 

данного преступления: 

1) действующие на биологическую подструктуру человека с целью 

причинения телесных повреждений, или подчинения потерпевшего (составили 

67% от числа изученного архивного материала по насильственным 

сексуальным действиям: нож, палки, части деревянного забора, камни, 

кирпичи, топор)
2
.  

При воздействии на человеческое тело различными орудиями и средствами 

(палкой, топором, ножом, оружием и т.п.) оказывается воздействия на волю 

потерпевшего. Как правило, у последнего не возникает желания оказать какое-

либо сопротивление насильнику, а также подвергается риску его здоровье и 

жизнь.  

2) воздействующие на половые органы человека (имитация или 

совершение полового акта составили 33% от числа изученных архивных дел по 

насильственным действиям сексуального характера)
3
. Чаще всего в качестве 

средств использовались фалоимитаторы. 

В качестве фалоимитаторов могут быть использованы, как приближенные 

к внешнему виду подручные средства: резиновые, пластмассовые, глиняные, 

пластилиновые, деревянные палки и различные игрушки, так и совершенно 

посторонние предметы: бутылка, пластмассовые емкости, ветки деревьев и др. 
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Например, в ходе расследования уголовного дела № 2150101900, установлено, 

что в отношении потерпевшей Б., неизвестным подозреваемым, использовался 

фалоимитатор в виде пластмассовой игрушки
1
. 

Итак, орудия и средства, применяемые при совершении насильственных 

действий сексуального характера, могут быть различными. Однако большая их 

часть состоит из орудий и приспособленных под них предметов, 

предназначенных для причинения различной тяжести телесных повреждений 

или устрашения потерпевшего, с целью подавления возникшего сопротивления 

или его предупреждения. 

 

Обстановка совершения преступления. 
Криминалисты, изучая объективные факторы, влияющие на поведение 

преступника, способы и мотивы его совершения и, соответственно, на методику 

досудебного расследования любого преступления, особое внимание уделяют 

обстановке совершения преступления. Необходимо выделить работы 

Л.А. Винберга, Ю.П. Дубягина и Е.И. Зуева
2
, Н.Я. Козаченко и 

З.А. Незнамовой
3
, А.Е. Мизанбаева

4
 и Л.В. Пономаревой

5
, Г.А. Мозговых

6
. 

Обстановка совершения насильственных действий сексуального характера 

имеет прямое отношение к формированию преступного поведения лица 

(механизма и способа его совершения), оказывает влияние на общественную 

опасность деяния, а значит, на наличие в нем оснований уголовной 

ответственности
7
. 

Знание обстановки совершения преступления для раскрытия и 

досудебного расследования рассматриваемого вида преступления особенно 

важно.  

Так Н.П. Яблоков
8
 отметил, что насильники (неизвестные потерпевшей) 

обычно выбирают наиболее благоприятную обстановку для такого деяния 
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(темное, глухое, безлюдное место, позднее вечернее или ночное время), мнение 

которого корреспондируется с А.А. Алимбаевым
1
.  

Представляем наиболее важные для раскрытия и досудебного 

расследования рассматриваемого вида преступления элементы обстановки его 

совершения.  

Важными элементами обстановки совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 121 УК Республики Казахстан, являются место и время 

совершения преступления. Анализ материалов архивных уголовных дел 

позволил выделить периоды времени совершения исследуемого преступления: 

а) утро (6 – 12 час.) – 13 %; 

б) день (13-18 час.) – 18%; 

в) вечер (19-21 час.) – 30%; 

г) ночь (22-05 час.) – 39%
2
. 

Большинство случаев исследуемого вида преступления совершается 

вечером или ночью. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев 

преступник избирает ночное и вечернее время суток для того, чтобы 

психологически доминировать над потерпевшим. Кроме того, указанные 

промежутки времени сами по себе имеют устрашающий характер в сравнении с 

дневными и утренними часами, что ещѐ больше сковывает и способствует 

прекращению какой-либо активности сопротивления. 

Место преступления имеет важное криминалистическое значение, 

поскольку служит источником доказательственной информации при 

досудебном расследовании.  

Данные эмпирических материалов уголовных дел по ст. 121 УК выделяет 

общераспространенные места совершения насильственных действий 

сексуального характера, которыми являются:  

а) жилые и иные помещения: квартиры, дома, бани, сауны, больницы, 

профилактории, общежития, вагончики (составляют 41% из числа изученных 

архивных уголовных дел)
3
. Преимущество любого помещения состоит в своей 

замкнутости, которая способствует звукоизолированности, а сравнительно 

небольшое пространство ограничивает активность сопротивления 

потерпевшего и возможность скрыться с места нападения; 

б) открытые участки местности: улица, дворы (школьные, 

детсадовские), спортивные площадки, стадионы, поля, территория гаражей 

(19%)
4
. Факты совершения рассматриваемого вида преступления на открытых 

участках местности объясняется тем, что данные места находятся вдали от 

оживленных улиц и домов, а в вечернее и ночное время, очень уединенны, что 
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способствует неожиданному нападению с использованием  акцента 

психологической неожиданности. 

Пример: неизвестное лицо около 23.00 часов, находясь на территории 

стадиона, ударило неустановленным предметом по голове потерпевшей К. и 

совершило с последней насильственные действия сексуального характера
1
;  

в) подъезды жилых домов (составляют 13% от числа изученных уголовных 

дел)
2
. Несмотря на наличие кодовых замков и других охранных мер в подъездах 

многоквартирных домов, указанное место совершения рассматриваемого вида 

преступления все еще является распространенным. Малоосвещенность или не 

освещенность подъездов в вечернее или ночное время суток также 

способствуют совершению преступления;  

г) лесопосадки, парки культуры  и отдыха (составляют 13 %)
3
. 

Прерогатива совершения рассматриваемого вида преступления в лесопосадках, 

в парках культуры и отдыха обусловлена отдаленностью их от людных мест и 

наличием больших  количеств насаждений в виде деревьев и кустарников, 

которые могут служить укрытием преступника от посторонних глаз и 

наблюдательным пунктом за потерпевшим. В определенные временные 

периоды безлюдные места позволяет преступнику  без возможных свидетелей и 

очевидцев осуществить нападение, после чего также быстро скрыться с места 

преступления; 

д) транспортные средства (легковые автомашины составляют 7%)
4
. 

Автомобили приобрели не меньшую распространенность из-за своей 

специфики и возможности передвижения. С помощью автомобиля можно 

вывезти потерпевшего подальше от населенного пункта или в незнакомую 

местность, а закрытое и замкнутое пространство  ограничивает возможность 

оказания потерпевшим какого-либо сопротивления.  

Например, неустановленные следствием лица  около 20.00 часов на улице, 

насильно посадили несовершеннолетнюю потерпевшую К. в салон легковой 

автомашины и вывезли за город, где, угрожая ножом и избивая, принудили к 

совершению насильственных действий сексуального характера
5
; 

е) дачи и дачные участки (составили 4 % от уголовных дел)
6
. 

Преимущество этих мест для совершения рассматриваемого преступления 

состоит в отдаленности от населенных пунктов, что ограничивает доступ 

свидетелей и очевидцев, и сводит к минимуму возможности потерпевшего к 

длительному сопротивлению. Например, подозреваемые Н. и Л. около 03.00 

часов пригласили потерпевшую О. на  дачу распить спиртное,  где незаконно 
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лишая последнюю свободы, применяя физическое насилие, совершили 

сексуальное преступление
1
; 

ж) заброшенные квартиры, дома, подвалы, чердаки домов (составили 3%)
2
. 

О преимуществах различных помещений отмечено выше. Но специфика 

представленных мест обусловлено отсутствием владельцев, каких-либо хозяев 

или постоянно находящихся там людей, слабой освещенностью, плохой 

просматриваемостью со стороны. Всѐ это ограничивает свободный доступ 

посторонних лиц и позволяет сломить сопротивление потерпевшего
3
. 

Причем существует зависимость места совершения преступления от 

характера связи между преступником и потерпевшим: в жилых помещениях 

преступления чаще совершают лица из числа родственников и знакомых 

потерпевшего, в других местах – незнакомые субъекты, при этом уединенность 

места совершения преступления обусловливает отсутствие очевидцев.  

Уровень насильственных действий сексуального характера в городах и 

сельской местности почти равен. Это говорит об одинаковой интенсивности 

действия в городе и в селе всего комплекса явлений, обусловливающих 

совершение данного вида преступления. Но в городе острее стоит проблема 

влияния на совершение рассматриваемого преступления недостатков в 

характере совместного досугового времяпрепровождения мужской и женской 

части населения: выше доля насильственных действий сексуального характера 

лиц, знакомых преступникам.  

Очевидна проблема «сезонности» насильственных действий сексуального 

характера: больше всего они совершаются в теплое время года – с мая по 

сентябрь. Однако с увеличением количества индивидуальных и съемных 

квартир, благоустроенных общежитий, личных домов и дач происходит 

сглаживание различий в уровне совершения насильственных действий 

сексуального характера в теплое и холодное время года, зато резче проступают 

сезонные различия по показателю места: в зимние месяцы возрастает их доля в 

квартирах. 

Данный анализ даѐт очень ценную криминалистическую информацию для 

определения наиболее оптимальных путей и методов раскрытия и 

расследования данного состава преступления, в зависимости от места его 

совершения. В большинстве случаев исследуемый нами вид преступления 

совершался в помещениях, нежели на улицах и других открытых участках 

местности. Это объясняется тем, что различного рода помещения и строения 

создают для преступника следующие условия: изоляцию, как звуковую, так и в 

виде запоров; возможность оградиться от свидетелей  и наличие временной 

возможности, сравнительно небольшое пространство создает условия для 
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нападения и ограничивает защитные маневренные действия потерпевших; 

облегчает в дальнейшем сокрытие следов совершенного преступления; 

оказывает психологическое и/или физическое воздействие на потерпевшего, с 

целью запугать его.  

К элементу обстановки совершения насильственных действий 

сексуального характера относится и время года, так как исследуемый нами вид 

преступления чаще совершается в определенное время года (сезон), в начале 

или в конце какого-то периода (года, полугодия), в определенные дни 

(праздничные), определенное время суток (вечером, ночью). 

Установлено, что рассматриваемое преступление чаще всего совершалось 

летом (в 45% случаев от общего числа изученных уголовных дел), весной 

(25%); осенью (21%). Однако имеются случаи совершения данного вида 

преступления в зимнее время суток – в 9% случаев от изученных материалов 

архивных уголовных дел
1
. Причем место совершения данного вида 

преступления напрямую зависит от сезона времени: летом – это открытые 

места, а в зимнее время года – любого вида помещения. 

Полученные данные можно объяснить тем, что продолжительный световой 

день и теплые погодные условия способствуют тому, что человек больше 

времени и дольше проводит в увеселении и в празднестве, а в зимнее время – 

меньше  и только по необходимости, больше стремится домой.  

Ещѐ одним элементом, относящимся к обстановке рассматриваемого вида 

преступления, является возможное появление свидетелей, поскольку при 

совершении насильственных сексуальных действий преступник в большинстве 

случаев стремится к созданию условия, которое бы ограничило возможность 

непредвиденного появления каких-либо свидетелей и очевидцев преступления 

и предоставило бы полную свободу действий преступнику. 

Нельзя обойти стороной и тот факт, что наиболее благоприятная 

обстановка для рассматриваемого вида преступления складывается в 

исправительных учреждениях. Об этом в исследовании указывал известный 

криминолог Д.В. Ривман: «Насколько можно судить по оперативной и 

следственно-судебной практике, основная сфера насильственного мужеложства 

и насильственного лесбиянства – исправительные учреждения, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы. Гомосексуальные отношения осужденных 

– явление постоянное и легко объяснимое»
2
. 

 

Типичные материальные следы преступления. 

Всякое преступление, как реальное явление, согласно законам всеобщей 

взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и общего свойства отражения 
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материи оставляет следы. Они представляют собой любые изменения среды, 

возникшие в результате совершения в данной среде преступления
1
. 

В этой связи, верно отметил Е.И. Зуев: «Каждое преступление влечет 

возникновение различных материальных изменений в окружающей среде, 

потерпевшем, предметах преступного посягательства, в самом преступнике и 

т.д. Такие изменения в криминалистике принято именовать следами 

преступления»
2
. 

А.А. Ткаченко даже указывал, что по следам можно составить 

приближенное к реальности психологическое описание личности, то есть, 

ретроспективно выстроить вероятностный «психологический портрет 

неизвестного» или что одно и тоже, «психолого-криминологический портрет», 

«профиль преступника»
3
. 

В целом отметим, что успех раскрытия любого преступления зависит от 

того, насколько своевременно, полно и точно выявлены и зафиксированы следы 

преступления
4
. 

Совершение преступлений, связанных с насильственными действиями 

сексуального характера, образует появление на месте происшествия следующих 

групп материальных следов: 

1) следы-вещества, которыми могут быть: 

а) cледы крови.  Местами их обнаружения является: место происшествия,  

верхняя одежда,  нижнее бельѐ преступника или потерпевшего, ногтевые срезы, 

орудие преступления, фаллоимитирующие предметы, случайные предметы, 

расположенные на месте происшествия. Особенностью при раскрытии и 

расследовании насильственных действий сексуального характера является то, 

что необходимо учитывать разнообразие сексуального насилия. Поэтому следы 

крови, в том числе и другие биологические следы выделений человека, могут 

быть на половых органах, как преступника, так и потерпевшего, на других 

участках тела (изымаются при освидетельствовании); 

б) cледы спермы. Места их нахождения схожи с нахождением следов 

крови. Стандартно, следы спермы могут быть обнаружены на теле 

потерпевшей, на частях ее одежды, а также на самом преступнике. Присутствие 

ее в полостях потерпевшего выясняется только при проведении судебно-

биологической экспертизы. Из примера, взятого с материалов уголовного дела, 
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следы спермы могут содержать подручные вещи (платки, салфетки, носильные 

вещи)
1
; 

в) влагалищные выделения. Местами их нахождений могут быть: одежда 

преступника (особенно внутренняя их часть); постельное белье или 

непосредственное ложе, где был совершен факт сексуального насилия;  

половые органы, на которых остались данные выделения (изымаются при 

проведении освидетельствования); фаллоимитирующие предметы (следы 

изымаются при их осмотре); 

г) волосы. Человек в день естественно теряет более 100 волос. Места 

обнаружения волос могут быть самыми разнообразные: верхняя и нижняя 

одежда преступника и потерпевшего, пол, постель, салон автомашины, обувь, 

орудия преступления и другие предметы. Анализ уголовных дел показал, что 

обнаружение волос возможно на теле потерпевшего, в области его лица 

(оральное сношение), заднего прохода (анальное сношение), половых органов, 

на одежде (как верхней, так и нижней); 

д) частицы кожи. Частицы кожи преступника обычно обнаруживаются 

под ногтями потерпевшего;  

е) следы слюны, мочи, кала и потожирового вещества. Следы слюны, как 

правило, обнаруживаются на окурках и в местах заклейки конвертов и на 

марках, на носовых платках и т.д. Следы, образованные мочой и калом, 

встречаются на предметах одежды, на постельном белье (моча в 

ультрафиолетовых лучах дает слабое беловато-голубоватое свечение). На 

одежде, обуви, носовом платке, головном уборе и нижнем белье могут быть 

обнаружены следы пота; 

ж) горюче-смазочные вещества автотранспорта, наиболее вероятным 

местонахождением являются загородные участки местности, куда преступник 

вывозит потерпевшего для совершения сексуального насилия; 

2. Микрообъекты (микроследы и микрочастицы).  

Микрообъекты – это материальные объекты, связанные с событием 

преступления, поиск, обнаружение, изъятие и исследование которых ввиду их 

малых размеров и массы затруднительны или невозможны с помощью 

невооруженного глаза. Эти действия могут быть осуществлены специальными 

техническими средствами, обеспечивающими возможность работы с малыми 

количествами вещества.  

Прежде всего, следователь должен представить все возможные варианты 

происшедшего, обращая внимание на выяснение следующих вопросов: 

последовательность развития события преступления, какие именно предметы 

попали в орбиту события, их физические размеры и химические качества, в 

зависимости от свойств предмета, места их расположения, какие препятствия 

преступник преодолевал и каким способом совершено сексуальное насилие.  

                                                 
1
 Архив ДВД гор. Петропавловск СКО (УГД № 05591003101379). 
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Анализируя, характер события и механизм совершения преступления, 

можно определить, ориентировочно, вещи, предметы  следоносители 

микрообъектов.  

Изучение практики показывает, что наиболее часто объектами-носителями 

оказываются: сам потерпевший, его одежда, тело и одежда подозреваемого, 

орудия и средства, с помощью которых преступник совершает преступное 

деяние, разнообразные предметы обстановки.  

Следует иметь в виду, что природа микрообъектов весьма разнообразна. 

Это и лакокрасочные покрытия, почва, стекло, металл, кровь, другие 

биологические следы человека, а также нефтепродукты, горюче-смазочные 

материалы, полимерные вещества, парфюмерные и косметические средства. К 

иным следам относят: следы губ, колена локтя, отпечатки одежды и 

одорологические следы.  

Поиск их необходимо вести, как в целом на месте происшествия, так и 

непосредственно на трупе и теле, одежде обуви, в подногтевом содержимом, в 

волосах, ушах, а иногда и на личных вещах. Поиск данных объектов 

обусловлен, не только набором научно-технических средств, а также и 

специализированным специалистом. 

3) следы-отображения, в которых отражены признаки оставившего их 

объекта: 

а) следы пальцев рук. Поиск данных следов необходимо начинать с центра 

места происшествия. Они  могут быть оставлены на кровати, столе, на полу и 

т.п., где происходили насильственные действия сексуального характера. При 

этом следы пальцев рук могут быть оставлены не только предметах на месте 

преступления, а также и на теле пострадавшего или подозреваемого;  

б) следы губ, лба и других участков кожного покрова человека. Указанные 

следы при отождествлении человека могут иметь такое же значение, как следы 

рук.  

При их поиске учитываются некоторые особенности: 

 зона обнаружения следов губ ограничена узкой полоской поверхности у 

кромок или горловин чайной посуды, которой мог пользоваться человек, 

находившийся на месте происшествия; 

 возможно выявление невидимых следов губ на бумаге и окурках сигарет; 

 следует осматривать поверхности застекленных дверей, полированные 

части мебели мебельные и оконные стекла, так как преступник мог случайно 

прикоснуться губами, лбом, носом к стеклу или полированной поверхности;  

в) следы поверхностных и объемных следов ног преступников. Объемные 

следы преступления можно встретить на рыхлой поверхности, а поверхностные 

следы ног встречаются в помещениях. Местами обнаружения следов ног также 

являются земля, как сухая, так и мокрая, снег, различные покрытия (бетон, 

цемент, песок и напольные покрытия: деревянные полы, ламинат или 

линолеум);  

г) следы зубов и ногтей. Места их обнаружения могут быть продукты 

питания, сигареты, папиросы и тело человека;  
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д) следы транспортных средств, используемых преступником в качестве 

средства передвижения и места совершения насильственных действий 

сексуального характера. Данные следы четко просматриваются на земляной 

поверхности (дворы, проселочные дороги, загородные участки местности); 

е) следы волочения, образующиеся в результате борьбы потерпевшего с 

преступником. След может возникать в результате передвижения тела 

потерпевшего по поверхности. Местами образования данных следов может 

быть земляная поверхность, пыльная, заснеженная или покрытая краской (где 

четко видны следы от обуви потерпевшего при волочении последнего). 

4) следы-предметы. На месте происшествия могут быть обнаружены 

предметы и вещи, принадлежащие, как преступнику, так и потерпевшему, 

которые несут определенную информацию (например, вещь – запах владельца, 

окурок – слюну и отпечатки зубов или губ и т.п.), а также говорят о 

непосредственном их пребывании на месте. Их можно подразделить на: 

а) предметы, используемые преступником для преодоления сопротивления 

потерпевшего (холодное, боевое, спортивное оружие) и оставленные на месте 

происшествия; 

б) предметы, подобранные на месте происшествия преступником для 

фаллоимитирующих манипуляций (палки, бутылки, резиновые дубинки и 

игрушки и т.д.) и оставленные на месте происшествия;  

в) предметы, оставленные преступником на месте происшествия 

(презервативы, головной убор, шарф, другие части одежды, документы, а также 

орудия совершения преступления (холодное, боевое, спортивное оружие), 

предметы, используемые для фаллоимитирующих манипуляций)
1
. 

Совершение насильственных действий сексуального характера 

характеризуется также наличием идеальных следов преступления, 

представляющих собой зрительные или слуховые образы, запечатленные 

потерпевшим, очевидцами и другими свидетелями на месте совершения 

преступления. 

Данные следы выявляются в ходе их допросов, где они подробно 

составляют описание увиденного или услышанного. В дальнейшем это 

используется при предоставлении базы данных на опознание, по 

индивидуальным качествам, составление фоторобота. А также в ходе 

проведения следственных действий: опознание подозреваемого лица, как по 

внешнему виду, так и голосу. 

Установлено, что насильственные сексуальные действия обычно 

оставляют, в большинстве случае, следы, как  на теле потерпевшего, его 

половых органах, одежде, как верхней, так и нижней, в обстановке места 

происшествия, так и в сознании жертвы или свидетелей, могут оказаться следы 

и на подозреваемом. Указанные обстоятельства и следокартина позволяют 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Криминалистическое обеспечение расследования насильственных действий 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан): дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.09. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2010. – 210 с., с. 56 
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собрать важную информацию о механизме преступления, о личности 

подозреваемого.  

Обнаруженные следы способствуют раскрытию и досудебному 

расследованию уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 121 УК 

Республики Казахстан, лишь тогда, когда они должным образом 

зафиксированы в соответствующих документах, правильно изъяты и 

исследованы специалистами, экспертами в лабораториях или 

специализированных учреждениях. 

 

Характеристика личности преступника. 

Личность преступника изучается с различных точек зрения – уголовно-

правововой, криминологической, криминалистической, оперативно-розыскной, 

психологической и т.д. Перечисленные науки решают проблему личности 

преступника через призму своих задач и целей, изучают еѐ при помощи своих 

методов и приемов. 

Исследование личности преступника должно охватывать широкий круг 

социальных и психологических характеристик, в том числе возраст, пол, 

культурный и образовательный уровни, нормы и стереотипы поведения 

(поведение в быту, дома, отношение к женщинам, умеренность половой жизни, 

злоупотребление алкоголем, наркотиками и т.п.), потребности и ценностные 

ориентации, типы характеров и их особенности, патологические изменения в 

психике, в том числе состояние вменяемости и невменяемости и т.д. – всѐ это 

играет значимую роль в механизме человеческого поведения, в том числе и 

преступного. 

Так, исследуемая личность является основным составляющим предмета 

изучения науки криминологии. В криминологическом аспекте личность 

преступника определяется, как «… система социально-психологических 

свойств (качественных характеристик) индивидуума, сформировавшихся в 

процессе его социализации и детерминировавших выбор им преступного 

способа удовлетворения своих потребностей, повлекший совершение 

преступления»
1
, а для предупреждения «… большое значение имеет изучение 

личности лиц, совершивших отдельные категории преступлений»
2
. 

Объектами оперативно-розыскной криминологии могут быть все лица, 

проходящие по материалам оперативно-розыскной служб и представляющие 

оперативный интерес, но, в первую очередь, те, которые в криминологии 

принято квалифицировать как личности предкриминального и криминального 

                                                 
1
 Щербаков В.А. Механизм индивидуального поведения лиц, совершающих насильственные 

преступления: автореф. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2003. – 23 с., с. 10 
2
 Алауханов Е.О. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных 

преступлений. / под науч. ред. д.ю.н., проф., заслуженного деятеля науки и техники 

Республики Казахстан Е.И. Каиржанова. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2005. – 282 с., с. 51 
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типов в силу высокой вероятности совершения ими, соответственно, первичных 

и рецидивных преступлений
1
. 

Личность преступника также индивидуальна, как и личность любого 

человека, которая в основном выражается в еѐ психологических и физических 

признаках. В связи с этим возникает важная, как в наглядном, так и в 

практическом отношении задача выделения указанных социально-значимых 

особенностей, свойств или характерных признаков личности преступника
2
. 

Психологическое изучение исходит из того, что основным стимулом 

человеческой деятельности является мотив, т.к. в нем отражается все то, ради 

чего совершается любое деяние. Мотив связан с особенностями и установками 

личности, он включает в себя и социально-психологические черты личности.  

Уголовно-правовая характеристика личности преступника заключается в 

установлении фактических данных субъекта: возраст, вина, вменяемость, а 

также касаемо совершенного им преступления: обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность и наказание – все вместе они влияют на 

непосредственную квалификацию деяния и назначения наказания (ст. ст. 15, 16, 

17 и 20 УК)
3
. 

Имеется и уголовно-процессуальная характеристика, где определяются: 

виновность лица, формы вины и обстоятельства, характеризующие преступника 

(ст. 113 УПК). 

Так А.Б. Кабыкенова отметила «… все эти данные недостаточными для 

решения проблем криминалистического характера, при этом они могут быть 

использованы криминалистикой для решения определенных задач»
4
. 

Интерес заключается в изучении личности преступника наукой 

криминалистикой. Изучаемое понятие вводит в определение криминалистики – 

«это наука о закономерностях механизма преступления, возникновении 

информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств и основных на познании этих 

закономерностей специальных средств и методах судебного исследования и 

предотвращения преступлений»
5
. 

Предметом криминалистики являются закономерности, связанные с 

деятельностью самого преступника и с деятельностью следователя по 

раскрытию и расследованию преступления. Изучение которых, в конечном 

счете, ведет к установлению личности преступника.  

                                                 
1
 Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: учеб. пособ. – М.: «ИНФРА-М», 

2001. – 69 с., с. 42-43 
2
 Алауханов Е.О., Каирова Н.И. Преступное насилие в отношении женщин: учеб. пособие. – 

Алматы: Заң әдебиеті, 2008. – 230 с., с. 71 
3
 Уголовный кодекс Республики Казахстан: практическое пособие. – Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2015. – с. 240  
4
 Кабыкенова А.Б. Криминалистические приемы изучения личности преступника. дисс. 

…канд. юрид. наук: 12.00.09. – Алматы: КазНУ им. Аль-Фараби, 2004. – 139 с., с. 28 
5
 Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. – М.: 

ЮНИТИ-у / под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. – 750 с., 

с. 65 
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Отличие целей и задач криминалистического изучения личности 

преступника от других учений заключается в следующем: исследование 

личности преступника направлено для выявления причинно-следственных 

связей, по которым можно судить о причастности конкретного лица к 

конкретному преступлению (следы преступления), а также для выработки 

методики расследования и тактики производства отдельных следственных 

действий. 

Наука криминалистика при изучении преступника на первый план 

выдвигает индивидуальные особенности лица: биологические, 

физиологические, а также профессиональные навыки совершившего 

преступление.  

Комплексный характер криминалистических средств и методов 

исследования личности преступника связан с тем, что они используются в 

целях собирания, исследования и оценки информации, при раскрытии и 

расследовании преступлений, которая, в той или иной еѐ части одновременно 

служит для квалификации (уголовно-правовая), доказывания (уголовно-

процессуальная), назначения наказания и исправления преступника 

(криминологическая и психологическая). 

На основании данного анализа делаем заключение, что криминалистика 

изучает личность преступника путем применения методов и приемов других 

наук в процессе установления состава преступления и определения предмета 

доказывания. «Она также разрабатывает средства и методы, направленные на 

установление тех или иных характеристик личности преступника, которые 

нередко заимствуются другими науками для решения определенных задач»
1
. 

Внимание в представленном исследовании насильственных действий 

сексуального характера сводится к групповому изучению личности в рамках 

криминалистической характеристики указанного преступления.  

Сведения о личности преступника в криминалистической характеристике – 

это данные, которые могут служить не только, как следообразующий объект, но 

и как источник информации о совершенном преступлении, а также одно из 

важнейших средств его раскрытия, расследования и предупреждения. 

Содержание данного элемента криминалистической характеристики 

насильственных действий сексуального характера определяется набором 

признаков преступника, специфичных и характерных только для лиц, 

совершающих преступления данного вида, которые существенно окажут 

помощь для их успешного раскрытия и расследования. «Личности преступника 

присущи не какие-то прирожденные преступные свойства, а социально-

обусловленные черты, проявляющиеся в акте антиобщественного поведения»
2
. 

Основой анализа определения наиболее часто встречаемых типичных 

признаков личности преступника-насильника послужило изданное и 
                                                 
1
 Кабыкенова А.Б. Криминалистические приемы изучения личности преступника. дисс. 

…канд. юрид. наук: 12.00.09. – Алматы: КазНУ им. Аль-Фараби, 2004. – 139 с., с. 30 
2
 Джекебаев У.С. О социально-психологических аспектах преступного поведения (по 

материалам криминологического изучения хищений социалистического имущества). – Алма-

Ата: Изд-во «Наука», 1971. – 201 с., с. 32 
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апробированное учебное пособие «Методика расследования насильственных 

действий сексуального характера (по ст. 121 УК РК)», где использовались 

следующие аспекты: архивные уголовных дел (более 100 дел) и отказных 

материалов, обзоров и обобщений судебной и следственной практики, а также 

анкетирование следователей и сотрудников криминальной полиции и опыт 

работы автора в органах следствия и дознания (более 10 лет). Особо 

рассмотрены и выделены: пол, возраст, образование, психическое состояние, 

состояние алкогольного (наркотического) опьянения, рецидив и т.д. 

Мнение практических работников, опрошенных по поводу личности 

преступника, сводится к тому, что рассматриваемый вид преступления 

преимущественно совершали:  

 в 46%  ранее судимые лица; 

 в 30%  ранее совершавшие половые преступления;  

 в 9%  лица с психическими расстройствами или заболеваниями; 

 в 15%  несовершеннолетние
1
.  

Анализ архивных уголовных дел дал следующую характеристику личности 

преступника. Так, 6% преступников состояло на учете в психоневрологических 

диспансерах с психическими расстройствами и аномалиями
2
. В процессе 

проведения судебно-психиатрических экспертиз все они не были признаны 

невменяемыми и не нуждались в изоляции от общества. 

Например, подозреваемые Ж. и Т. в 22.00 часов, после совершения разбоя 

в отношении гр-ки Г., совершили в отношении нее сексуальное насилие. В ходе 

следствия назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, 

что Ж. страдает признаками слабоумия в форме умственной отсталости в 

степени выраженной дебильности и в силу указанных психических расстройств 

не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий
3
. 

Проблема сексуальных отклонений (расстройств) длительное время 

находится в центре внимания психиатрической науки. 

Однако парафилия (аномалий полового влечения), в большинстве случаев, 

является вторичной, такой вывод сделали А.П. Чуприков и Б.М. Цупрык: 

«… хотя психическое заболевание, в рамках которого сформировалась 

сексуальная перверсия, и оказывает существенное влияние на еѐ развитие и 

психологическую окраску, но не позволяет выделить в данном синдроме 

клинические закономерности формирования и развития, свойственные именно 

этой нозологической форме»
4
. 

Насильственная парафилия, чаще всего проявляется в форме садизма и 

педофилии. И устанавливается там, где насилие необходимо для эротического 
                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 
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2
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3
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4
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возбуждения. Садизм определяется как предпочтение сексуальной активности, 

включающей причинение боли, страданий, унижения или установление 

зависимости.  

Психологическое изучение виновных в совершении насильственных 

действиях сексуального характера показало, что для них характерны такие 

особенности, как импульсивность, нарушение прогнозирования последствий 

своих действий, неприятие социальных норм и требований, ригидность, 

агрессивность, присутствие аффективных установок.  

У многих из них нарушена способность к социальному взаимодействию, 

им свойственная общая неудовлетворенность своим положением в обществе, но 

в то же время стремление к идентификации с традиционно мужскими 

качествами (доминантностью, склонностью к соперничеству, выносливостью, 

пренебрежением эмоциональными впечатлениями и т.д.). Психологический же 

смысл совершенных ими насильственных сексуальных действий (о чем они не 

задумываются) состоит в стремлении всячески утвердить себя по отношению к 

женщинам, т.е. в их преступных действиях в меньшей степени отражаются 

сексуальные мотивы, а в большей – самоутверждение.  

Отметим, что преступники, осужденные за совершение насильственного 

мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера, имеют не 

физические, а моральные проблемы, которые влияют непосредственно на 

нормальную сексуальную жизнь (неуверенность, нерешительность, заниженная 

самооценка, отсутствие общения с противоположным полом и др.). 

«… сексуальный тип преступника – это самый особый и весьма опасный вид 

насилия над личностью»
1
. 

Необходимо отметить, что далеко не все преступники, которые совершают 

насильственные действия сексуального характера,  психически больные люди 

и т.п. Большинство лиц, совершивших насильственные действия сексуального 

характера действия, с нормальной психикой, нередко женатые и имеющие 

детей. Отцы и отчимы, совращающие собственных (приемных) детей, в 

отношении чужих детей, как правило, не совершают подобных действий. 

Вместе с тем, это мужчины, постоянно испытывающие неуверенность 

(комплекс неполноценности) во взаимоотношениях со взрослыми женщинами 

(в том числе с супругами). Ребенок привлекает их не сексуальной незрелостью 

(признаки педофилии), а своей беззащитностью. Он зависит от взрослого, перед 

ним не стыдно показаться сексуально слабым и неумелым и даже проявить 

садистские наклонности, которых не потерпит жена (женщина). 

М. Куршев в своем исследовании приводит следующие характеристики 

личности педофилов, необходимых для следственной практики: 

 недостаток симпатии к детям. Они видят в детях подходящую цель для 

сексуальных контактов; 

 низкая самооценка: отсутствие перспективы сексуального контакта со 

взрослым партнером;  

                                                 
1
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 недостаточная возможность контролировать свое поведение: страдают от 

одержимости и компульсивного состояния, склоняющего их к сексуальным 

отношениям с детьми; 

 отрицание: не признают деликта в сексуальных отношениях с детьми;  

 история предыдущей педофильной деятельности, что выработало у них 

привычку к подобным отношениям и навязчиво компульсивной природе 

контактов с детьми; 

 неустойчивость семейных отношений или педофилы сами подвергались 

сексуальному насилию со стороны членов своей семьи в прошлом: в результате 

чего они рассматривали сексуальные отношения с детьми как вполне 

приемлемую форму поведения; 

 низкий коэффициент интеллектуальности и умственных способностей;  

 одиночество, депрессия и потребность в общении с людьми. Эта черта 

ассоциирована с низкой самооценкой и недостатком сострадания к жертве. 

Некоторые педофилы страдают от психологических проблем и даже 

психотических заболеваний
1
. 

Если затрагивать пол преступника, то рассматриваемый нами вид 

преступления в 100% совершали мужчины. В 79% случаев они совершали 

преступление под воздействием алкогольных напитков, что указывает на то, 

что алкоголь возбуждает сексуальные стремления
2
.  

А.А. Кубарев при проведении исследования по составлению социального 

портрета лиц, совершивших иные действия сексуального характера по 

Республике Кыргызстан отметил: «Это почти всегда мужчина, причем среднего 

(ближе к пожилому) возрасту, имеющий какие-то отклонения от нормальной 

психической деятельности. Если по ст. 130 (насильственные действия 

сексуального характера – Н.Г.) – это, как правило, представитель 

низкоинтеллектуальной части населения, то остальные преступления 

совершены довольно образованными людьми»
3
. 

Женщины по своей природе несколько сдержаны в осуществлении своих 

сексуальных фантазий, также ведут более замкнутый образ жизни, реже 

употребляют спиртные напитки, более избирательно подходят к своему 

окружению. Хотя в последнее время растет количество осужденных женщин за 

совершение насильственных действий сексуального характера, в основном, за 

соучастие
4
. 
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По имеющимся данным, у сексуальных преступников (совершивших 

преступления по ст. 121 УК Республики Казахстан), страдающих 

алкоголизмом, половые расстройства выявлены у 38% случаев
1
. Это 

преимущественно нарушения полового влечения по объекту  полу и возрасту 

(педофилия, инцест, герентофилия, гомосексуализм), реже встречаются 

нарушения полового влечения по способу его удовлетворения, например, 

сексуальный садизм. 

В начальной стадии алкоголизма обычно наблюдается повышение 

полового влечения одновременно с его расторможенностью. В далеко же 

зашедших стадиях течения этой болезни часты жалобы на снижение полового 

влечения, сочетающиеся с ослаблением половых функций. Но даже у этих лиц 

в состоянии опьянения иногда отмечается повышение полового влечения, 

сохранность эрекции и эякуляции. В третьей стадии алкоголизма проявляется 

половое бессилие, но в то же время в состоянии опьянения, особенно при 

приеме больших доз алкоголя, они сами отмечают повышение полового 

влечения, которое однако сопровождается значительным снижением половой 

потенции
2
. 

В этой связи, Е.О. Алауов и Ю.М. Каракетов отметили, что «алкогольное 

опьянение ставит нетрезвого человека в провоцирующую позицию, пробуждает 

в нем агрессивность, половые инстинкты»
3
. 

Другие исследователи, А.П. Чуприков и Б.М. Цупрык пишут: 

«Увеличивает вероятность сексуального преступления также употребление 

повышенно токсичных спиртных напитков, появившихся в последнее время в 

свободной продаже. Подобное опьянение отличается от простого алкогольного 

опьянения и не укладывается в рамки целостных психопатологических 

синдромов алкогольного генеза»
4
. 

Необходимо отметить и долю насильников, по исследуемой статье УК, 

среди наркоманов. Так, расторможенность полового влечения в опьянении 

(алкогольном или наркотическом) располагала к беспорядочным половым 

связям, легкости знакомств, обнаженности сексуальных домогательств. 

Приподнятый фон настроения от принятых наркотических средств, хотя 

склонный к колебаниям, легко трансформировался в злобно-гневливое, 

особенно это проявлялось при наличии сопротивления потерпевших или 

утраты возможности реализации сексуальной цели. 
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«В течение последнего десятилетия злоупотребление наркотическими 

средствами и психотропными веществами и их незаконный оборот в 

республике приобрели повсеместное распространение и все в большей степени 

отрицательно влияют на состояние экономики, правопорядка, социально-

психологическую атмосферу в обществе, здоровье и генофонд народа»
1
.  

Исследования показывают, что для сексуальных преступников ведущим 

психологическим признаком является тревожность, состоящая в повышенной 

склонности испытывать беспокойство, неуверенность, страхи, ожидать 

неопределенную опасность, агрессию, ощущать свою беспомощность и 

уязвимость. Соответствующие переживания могут иметь место и в таких 

жизненных ситуациях, объективное содержание которых не предрасполагает к 

этому. 

Тревожность типична для значительного большинства нервнопсихических 

болезней и аномалий и многих тяжких соматических заболеваний, а также для 

здоровых людей, в частности, тех, кто пережил последствия психотравм. 

Справедливо различение тревожности как временного состояния и как 

постоянного свойства личности, ее диспозиции, определяющей отношение к 

жизни и среде. Изучение сексуальных преступников, совершивших 

насильственные мужеложства и иные действия сексуального характера, 

свидетельствует о том, что им присуща тревожность, как свойство их личности, 

личностная черта. 

Изучение эмпирики по ст. 121 УК Республики Казахстан показывает, что, в 

большинстве случаев, для насильников не было проблемой определенного 

выбора жертвы преступления. Имели место случаи, когда даже такие признаки 

– возраст и внешность – не имели существенного значения при выборе жертвы 

преступления. Этим можно объяснить факты совершения данного вида 

преступления в ночное время суток, когда преступник был лишен возможности 

видеть внешность потерпевшего. 

Такое поведение преступников можно объяснить различными 

психическими травмами, которые они имели в раннем детстве. Из допросов 

задержанных в качестве подозреваемых следует, что они подвергались 

жестокому отношению со стороны родителей, чаще всего, со стороны матери. 

Среди преступников можно выделить тех, в действиях которых 

происходит условный возврат в прошлое, в комфортное эмоциональное 

состояние, либо уход от более сложных сексуальных отношении с взрослыми 

женщинами к более простым с подростками. К данной очень опасной категории 

преступников можно отнести тех, которые совершают насильственные 

действия сексуального характера в отношении детей в возрасте до 12 – 15 лет.  

Насильственные действия сексуального характера чаще всего 

осуществляются извращенными способами в сочетании с тяжелыми 

физическими последствиями для потерпевших. Сюда же можно отнести и те 
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случаи, когда отец (отчим) совершает насильственные действия сексуального 

характера в отношении своего ребенка (чаще всего дочери и падчерицы). 

Объединить всех этих преступников в один тип позволяют данные  

исследований следственной практики. 

У этой категории преступников насильственные действия сексуального 

характера могут сопровождаться прямым физическим подавлением 

потерпевшей, но чаще указанные деяния осуществляются благодаря обману.  

Лица, совершающие насильственные сексуальные действия, могут иметь 

собственную семью или же постоянного полового партнера – взрослую 

женщину (если речь идет о гомосексуализме либо лесбиянстве, то половыми 

партнерами соответственно выступают либо мужчина, либо женщина). Но 

половой контакт с вышеуказанной категорией лиц не приносит им 

сексуального удовлетворения (например, Чикатило). Это может быть связано со 

слабостью или же с имеющимися сексуальными деформациями. У 

преступников, совершающих насильственные действия сексуального характера 

в отношении девочек, иногда наблюдается определенная эмоциональная 

фиксированная установка именно на девочек, возникшая в связи с сильными 

эмоциональными переживаниями, имевшими место в возрасте 10 – 15 лет. 

Возрастной состав преступников по исследуемому виду преступления 

характеризуется следующими данными: от 14 до 18 – 28%, от 18 до 25 – 39%, 

от 25 до 30 – 20%, от 30 лет и выше – 13%
1
. Эти сведения указывают на то, что 

наибольшей криминогенностью обладают лица в возрасте от 18 до 25 лет, за 

ними идут несовершеннолетние.   

Е.Ю. Мощицкая отметила, что «для несовершеннолетних нередко 

характерно совершение сексуальных насильственных преступлений в 

подражании ровеснику или старшему в группе, а так же из чувства 

любопытства»
2
. 

Следующее – это род занятий, одно из важнейших характеристик личности 

преступника. Среди них 41%  лица без определенного рода занятий, многие из 

которых проживают на случайные доходы, получаемые, в том числе, и от 

занятия противоправной деятельностью, 27% составляют учащиеся средних и 

высших учебных заведений, 18%  мелкие служащие и рабочие и 14%  иные 

лица
3
.  

Большой интерес для правоприменительной деятельности представляют и 

данные, характеризующие антиобщественное, противоправное поведение 

субъекта до совершения преступления (прежние судимости, отношение к 

деятельности правоохранительных органов, связи с лицами, склонными к 

совершению преступления, совокупность преступлений, а также состояние на 
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медицинском учете с психическими расстройствами и жалобами сексуального 

характера). 

Анализ архивных уголовных дел показывает, что 73% осужденных лиц за 

совершение насильственных действий сексуального характера, ранее имели 

судимость (как погашенные судимости, так и непогашенные), а также 

привлекались к административной ответственности
1
. В большинстве случаев 

они ранее судимы за хулиганства, грабежи, разбои и половые преступления, а 

также привлекались к административной ответственности за мелкое 

хулиганство и употребление спиртных напитков в общественных местах.  

В этом плане Д.С. Чукмаитов обозначил следующий объем проблем: о 

выделении обеспечения процесса исправления осужденного, созданием 

необходимых условий и предпосылок для ускорения внутреннего процесса 

изменения личности осужденного, путем введения в закон таких понятий, как 

«содействие исправлению осужденного», «созданий условий для его 

исправления», «оказание помощи осужденному в переоценке им жизненных 

ориентировок», «оказание психологической, педагогической, материальной и 

другой социальной помощи осужденному в целях его исправления», которые в 

дальнейшем не только снизили бы рецидив сексуальной (половой) 

преступности, и, в конечном счете, привели их к отсутствию
2
.  

К.Ж. Балтабаев также подметил по проблеме отсутствия искреннего и 

глубокого раскаяния по поводу содеянного осужденным – насильником, 

которое автор объясняет необходимостью психологической службы в 

пенитенциарной системе, как «… одним из направлений побуждения у 

осужденного чувства стыда и совести …»
3
. 

Для получения полной характеристику личности преступника по 

рассматриваемому виду преступления, целесообразно рассмотреть наиболее 

распространенные мотивы совершения насильственных действий сексуального 

характера. Согласно статистических данных Российской Федерации, мотивация 

совершения насильственных действий сексуального характера, с 2000 года по 

2015 года лишь в 68% преступлений данной категории имели сексуальные 

побуждения, также преступления преследовали корыстные мотивы, из 

хулиганских побуждений, по мотивам ревности, ссоры и другим бытовым 

причинам
4
. 

Общераспространенными мотивами исследуемой категории преступлений 

являются: 
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а) любопытство (попробовать новенькое) составило 31% от числа 

изученного материала
1
. Данный мотив характеризуется тем, что преступник 

совершает насильственные действия сексуального характера из любопытства 

для получения новых ощущений. Мотив может проявиться также в 

потребностях «попробовать» запрещенное, в нашем случае, именно 

«насильственное мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального 

характера». Например, в процессе расследования уголовного дела 

подозреваемый Д. дал показания, что давно хотел попробовать 

гомосексуальные отношения, получить новые ощущения
2
;  

б) удовлетворение сексуальных потребностей составило 21% от числа 

изученных архивных материалов
3
. Все половые (сексуальные) преступления 

совершаются из побуждения получения сексуального удовлетворения, а при 

совершении насильственных действий сексуального характера именно таким 

изощренным способом;  

в) месть (как потерпевшему, так и другим лицам), составила 9%
4
. 

Например, Л. совершил насильственные действия сексуального характера в 

отношении потерпевшей М. При допросе потерпевшая показала, что 

подозреваемый Л. пришел к еѐ дочери с целью разобраться, однако последней 

дома не оказалось, и он злость свою обратил в адрес потерпевшей, совершив 

сексуальное насилие
5
. 

г) завоевание авторитета составило 15%
6
. При совершении группой лиц и 

проявляется данный мотив преступления: «как все», «завоевание авторитета» 

или «не упасть в глазах соучастников»;  

д) самоутверждение составило 24%
7
. Данный мотив проявляется в 

потребностях самоутверждения, устрашения, понуждением потерпевшего лица 

к совершению именно «насильственных действий сексуального характера».  

Отметим, что за рубежом в целях выявления тяжких преступлений против 

личности и их расследования прибегают к методике профилирования 

(портретирования), позволяющей разрабатывать психолого-

криминалистический портрет устанавливаемого лица, предполагающий 

«описание особенностей внешности, характера, специфических деталей и 

индивидуальных действий преступника проявившихся при совершении 

преступлений» (John E. Douglas)
8
. 
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Рассматривая  проблемы раскрытия и расследования серийных убийств на 

сексуальной почве, И.В. Усанов указывал, что «… было бы неверным 

принижать либо полностью отрицать роль и значение «психологического 

портрета преступника», поскольку следственная практика все же дает 

отдельные положительные примеры использования указанного портрета на 

предварительном следствии»
1

. 

Л.А. Бегунова метод построения психолого-криминалистического портрета 

предполагаемого преступника касательно к многоэпизодным убийствам и 

изнасилованиям назвала наиболее перспективным и научно-обоснованным
2
. 

Необходимость сформулировать обобщенную характеристику типичного 

преступника-насильника, с выделением наиболее информативных признаков, 

способствующих раскрытию, досудебного расследованию и предупреждению, 

данной категории преступлений, определяется тем, что по исследуемым 

преступлениям зачастую следователи и оперативные работники испытывают 

крайний дефицит информации о признаках преступника, которые можно было 

бы положить в основу ведения направленного розыска. Досудебное 

расследование подобных уголовных правонарушений занимает много времени, 

требует привлечения большого количества сил и средств правоохранительных 

органов, при этом составленная специалистами характеристика позволяет 

повысить эффективность проводимых мероприятий. 

Исходя из изложенных выше особенностей личности, совершающих 

насильственные действия сексуального характера – это, как правило, мужчина 

в возрасте от 14 до 25 лет (наибольшая криминальная активность  в возрасте 

18-25 лет), без определенного рода занятий, проживающий на случайные 

доходы и/или занимающийся противоправной деятельностью, склонный к 

употреблению алкоголя и наркотиков, или страдающих алкоголизмом и 

наркоманией. 

С целью сузить круг возможных подозреваемых-насильников и проверки 

на причастность данных лиц к совершению сексуальных преступлений на учет 

в АБД Республики Казахстан как централизованно, так и отдельно по регионам 

(областям, городам) необходимо ставить: 

 лиц с оттенком нездорового сексуального интереса; 

 лиц, страдающих психическими расстройствами и аномалиями, 

склонными к совершению сексуальных преступлений;  

 лиц, замеченных в эксбиционизме, вуайеризме, фроттеризме; 

 лиц, уличенных в сексуальных домогательствах и т.д.   

Полученная информация позволит правильнее определить направление, 

средства и приемы розыска и задержания преступника
1
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Характеристика личности потерпевшего. 

Значение изучения личности потерпевшего в криминалистической 

характеристике любого преступления подчеркивали многие ученые-

криминалисты: Л.В. Пономарева, Л.А. Винберг, Ю.П. Дубяков, Е.И. Зуев, 

Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков, Г.А. Мозговых. Практически все 

сошлись в одном мнении и утверждали, что сведения о личности потерпевшего, 

мотивы его поведения оказывают помощь в его установлении и поиске 

доказательств.  

Потерпевший является основным звеном в цепи досудебного 

расследования. Вокруг него выстраиваются все разрабатываемые версии и 

проводимые оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия по 

установлению, задержанию и наказанию виновного лица. 

Кроме того, изучение поведения потерпевшего, его взаимоотношений с 

окружающими и самим преступником, а также других особенностей личности 

сексуальной жертвы способствует более детальной реконструкции 

следователем и судом картины происшедшего, выяснению целей, мотивов 

преступника и тем самым разработке и внедрению более эффективных мер 

предупреждения совершения насильственных сексуальных преступлений
2
.  

Отметим, что «потерпевшая» по делам о преступлениях против половой 

свободы и половой неприкосновенности  категория не однородная, а 

многоликая. В эту категорию входят: малолетние, несовершеннолетние, 

взрослые, престарелые, умственно отсталые, психически больные и т.д. 

Поэтому объем и значимость информации, получаемой от той или другой 

категории потерпевших, в практике расследования играют различную роль.  

Большое криминалистическое значение для раскрытия и досудебного 

расследования рассматриваемого вида уголовного правонарушения имеют 

возрастные характеристики потерпевшего. Так, в качестве потерпевших от 

насильственных действий сексуального характера выступали:  

1) до 14 лет: лица женского пола составили 17%, мужского – 48%; 

2) 15 – 18 лет: лица женского пола – 17%, мужского – 13%; 

3) 19 – 25 лет: лица женского пола – 33%, мужского – 13%; 

4) 26  45 лет: лица женского пола  27%, мужского – 13%; 

5) старше 45 лет: лица женского пола – 6%, мужского – 13%
3
.  
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Анализ показывает, что наибольшему сексуальному посягательству 

подвергаются женщины в  возрасте 19-45 лет,  которые более самостоятельны в 

выборе круга общения, не подотчетны  взрослым, завязывают разговоры с 

малознакомыми мужчинами, распивают с ними спиртные напитки, 

передвигаются в одиночку поздними часами.  

А в отношении мужского пола наибольший процент составили 

потерпевшие до 14 лет. Необходимо отметить, что данная категория 

потерпевших, в том числе и женского пола, составила не малый процент. 

Объяснение в том, что данный возраст является самым беспечным и 

доверчивым, требующим надзора и контроля со стороны взрослых. 

Помимо возрастной характеристики потерпевших, необходимо 

классифицировать потерпевших от сексуального насилия, что позволит 

оптимизировать следственно-судебную практику, успешно разрешать 

периодически возникающие на практике острые вопросы.  

Классификация потерпевших от насильственных действий сексуального 

характера по следующим особенностям: 1) в зависимости от характера 

поведения потерпевшего в момент совершения преступления и 2) по степени 

знакомства потерпевшего с преступником-насильником
1
. 

В зависимости от характера поведения потерпевшего в момент совершения 

преступления выделены следующие категории потерпевших: 

а) добросовестные потерпевшие, которые случайно стали жертвами 

преступного посягательства. Некоторые из данной категории потерпевших 

характеризовались своей физической слабостью, психической безвольностью, 

послушностью и доверчивостью (составили 30% от числа изученного 

архивного материала). Такой тип потерпевшего имел место при расследовании 

уголовного дела № 045910031877. Так, неизвестные подозреваемые обманом и 

угрозой привели потерпевшую Ч., состоящую на учете в психдиспансере с 

диагнозом эпилепсия и даунизм, в подвал общежития, где совершили 

сексуальное насилие
2
. 

б) потерпевшие с провоцирующим поведением, для которых характерно 

легкомысленное поведение, выражающееся в совместном времяпровождении с 

малознакомыми лицами, в распитии с ними спиртных напитков, в поездке в 

незнакомые и отдаленные места. Например, подозреваемые Г., Н., А. и А. в 

01.00 часов пригласили потерпевшую К. в заброшенную квартиру распить 

спиртное, где совершили с последней насильственные действия сексуального 

характера. При этом в процессе предварительного расследования было 

установлено, что для потерпевшей К. свойственно легкомысленное поведение
3
. 

По степени знакомства потерпевшего с преступником систематизация  

потерпевших представлена в следующих группах: 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Значение личности потерпевшего при расследовании насильственных дей-

ствий сексуального характера // информационно-аналитический журнал «Правовая реформа 

в Казахстане» – № 4 (68) 2014 (декабрь) – С. 58-61, с. 59 
2
 Архив ДВД СКО (УГД № 045910031877). 

3
 Архив Кызылжарского районного суда СКО (УД № 055950030019). 
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1) потерпевшие, ранее не знакомые преступнику. Причем отношения 

между потерпевшим и преступником могли возникнуть спонтанно, например, 

во время пребывания в общественных местах: в кафе, в баре, в дискоклубах, в 

казино, на остановках и в автотранспорте, в местах отдыха и т.д. отсутствие 

каких-либо отношений. В этом случае отбор жертвы происходит самим 

подозреваемым и зависит от самого потерпевшего, места, времени и способа 

совершения сексуального насилия. Отметим также и то, что «неразборчивость в 

знакомствах тесно связана с излишней доверчивостью. Природа этой 

доверчивости может исходить от неиспорченности, непонимания темных 

сторон жизни, но может быть и от равнодушия, бездумности, даже 

любопытства»
1
. 

2) потерпевшие, ранее знакомые с преступником. Отношения между 

преступником и потерпевшим могут быть длительными (общие компании, 

соседские, по службе, учебе, работе, совместные туристические поездки, 

возможно и наличие половых связей), так и не длительными. В данном случае 

длительность отношений  притупляют бдительность и самоконтроль со 

стороны потерпевшего, как в своем поведении, поступках, так и выборе слов. 

3) потерпевшие, являющиеся родственником преступника. В 20% от числа 

изученных архивных уголовных дел, потерпевшими становились малолетние 

дети, являющиеся падчерицами, пасынками, племянниками, младшими 

братьями и сестрами, внуками, а также родными детьми преступников
2
. 

Например, в Актюбинской области имел случай совершения насильственных 

действий сексуального характера подозреваемым Д. в отношении приемной 

дочери – малолетней Ф.
3
. 

Такие преступления обладают высокой степенью латентности, так как 
потерпевшие, в качестве которых выступают несовершеннолетние, не 
достигшие 16-летнего возраста, либо лица, находящиеся в зависимом от 
виновного лица положении, далеко не всегда сообщают родителям или другим 
гражданам, из ближайшего окружения, о совершенных в отношении них 
противоправных действиях.  

Из предложенной классификации потерпевших по степени знакомства с 
преступником, первая категория является доминирующей. Причем 
потерпевшие в большинстве случаев вступали в контакт с малознакомыми 
мужчинами. 

Объясняя такое поведение, М.С. Кемали в исследовании, посвященном 
насилию над женщинами в семье и быту, писала: «… во многих случаях 
причиной преступления стало легкомысленное поведение потерпевшей, 
которая быстро вступала в контакт с малознакомыми мужчинами, и 

                                                 
1
 Ривман Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – 304 с., с. 160 

2
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, С. 102-139 
3
 Архив ОВД Хромтауского района Актюбинской области (УД № О6156003100049). 
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оказывалась с ними наедине в изолированном помещении, а порой совместно с 
виновным употребляла спиртные напитки»

1
. 

Данные классификации потерпевших дают следователю возможность 
организовать сбор необходимой информации для выявления подозреваемого из 
круга лиц, находившихся в определенных отношениях с потерпевшим, а также 
выбрать оптимальные средства и приемы раскрытия и расследования 
преступлений, предусмотренных ст. 121 УК Республики Казахстан. Эти 
сведения, о потерпевшем позволят обеспечить тщательное исследование 
обстановки места происшествия, установления механизма и способа 
совершенного преступного деяния. 

Необходимо отметить характерные особенности неправильного поведения 
потерпевших от насильственных действий сексуального характера (ст. 121 УК 
Республики Казахстан):  

 зачастую ведут себя неосмотрительно, добровольно дают себя увлечь в 
уединенное место;  

 после совершения противоправных действий далеко не всегда сразу 
сообщают о случившемся под влиянием страха, стыда, растерянности 
(характерно для поведения малолетних вообще), в результате чего после 
совершения преступления проходит значительный промежуток времени, в 
течение которого утрачиваются материальные следы;  

 потерпевшие и их законные представители в ходе следствия нередко 
меняют свои показания в пользу обвиняемых (подозреваемых), как правило, 
под влиянием угроз, уговоров со стороны заинтересованных лиц (также 
материальное возмещение), особенно, если они являются родственниками или 
близкими знакомыми.  

 
Типичные причины и условия совершения преступления. 
Проблема причин и условий совершения насильственных действий 

сексуального характера относится к числу наиболее сложных, поскольку 
затрагивает самые глубинные, интимные переживания людей. 
Криминалистическое значение для раскрытия и расследования данного вида 
преступления имеют лишь типичные причины и условия совершения 
преступления, поскольку позволяют выявить корреляционные связи между 
элементами криминалистической характеристики данного вида преступления.  

Анализ следственной практики позволил выявить следующие типичные 
причины и условия совершения насильственных действий сексуального 
характера: 

а) психические травмы, перенесенные в раннем детстве, связанные с 
жестоким обращением родителей к своим детям, в том числе и эмоциональное 
отвергание матерью своего ребенка;  

б) наличие психических расстройств и заболеваний, физических и 
моральных проблем, непосредственно влияющих на нормальную сексуальную 

                                                 
1
 Кемали М.С. Насилие над женщинами в семье и быту (криминологические и уголовно-

правовые проблемы): автореф. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – Караганда, 2007. – 29 с., с. 18 
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жизнь (неуверенность, нерешительность, заниженная самооценка, отсутствие 
общения с противоположным полом и др.);  

в) употребление алкоголя (в 79% случаев насильственные действия 
сексуального характера совершались под воздействием алкогольных напитков), 
являющего возбудителем сексуальных стремлений. В целом у сексуальных 
преступников, страдающих алкоголизмом, половые расстройства выявлены у 
60% случаев

1
; 

г) подчинение группе, как правило, молодежной. Член такой группы 
принимает участие в групповом преступлении для того, чтобы не выглядеть в 
глазах своих приятелей ущербным и нерешительным человеком; 

д) аморальное поведение некоторых потерпевших. Каждый второй 
потерпевший своим ненадлежащим поведением создавал условия для 
совершения в отношении него насильственных действий сексуального 
характера (например, женщина соглашается участвовать в отношениях, 
позволяющих мужчине думать, что она согласна на интимную близость, однако 
она в определенный момент решительно ему отказывает); 

е) недостатки в деятельности следственных и оперативных подразделений 
по борьбе с половыми преступлениями, в том числе и связанными с 
насильственными действиями сексуального характера.  

ж) «наличие недостатков культурно-воспитательного характера, семейного 
и школьного воспитания», получение раннего представления о половой жизни 
и в извращенной форме

2
. 

 
 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, С. 102-139 
2
 Мукажанов А.К. Проблемы предупреждения изнасилований: автореф. … канд. юрид. наук: 

12.00.08. – Алматы, 2001. –27 с., с.9, 12 
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Глава 2 Организационно-тактические аспекты досудебного 

расследования уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 121 УК 

Республики Казахстан 

 

Обстоятельства, подлежащие установлению при досудебном 

расследовании насильственных действий сексуального характера 

 

Начало досудебного расследования уголовного дела представляет собой 

одно из самых сложных процессуальных действий и является одним из средств 

достижения правоохранительной деятельности по защите личности от 

преступлений. По своей природе оно представляет собой процессуальный 

институт, который определяет обстоятельства возникновения уголовного дела.  

Согласно ст. 180 УПК Республики Казахстан, поводами к началу 

досудебного расследования по признакам насильственных действий 

сексуального характера чаще всего являются: 

 заявления граждан: а) потерпевшего; б) принимавших участие в 

пресечении преступной деятельности лиц, совершивших насильственные 

действия в отношении потерпевшего; в) других лиц, которым факты 

совершения рассматриваемого вида преступления стали известны из иных 

источников; 

 сообщение должностного лица государственного органа или лица, 

выполняющего управленческие функции в организации;  

 сообщение в средствах массовой информации; 

 непосредственное обнаружение сведений об уголовном правонарушении 

должностными лицами и органами, правомочными возбудить уголовное дело
1
.  

В силу различных причин потерпевшие далеко не всегда сообщают в 

правоохранительные органы о совершенном в отношении их сексуальном 

насилии, что позволяет виновному лицу продолжать свою преступную 

деятельность. Причем «латентность особенно высока в тех регионах, где 

традиции строго предписывают женщинам держать в тайне посягательство на 

их половую неприкосновенность»
2
. 

На вопрос, с чем связано отсутствие обращений потерпевших в 

правоохранительные органы по факту совершения насильственного 

мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера, 

сотрудники ОВД Республики Казахстан ответили:  

 35% указали на стыд, боязнь огласки; 

 20% на уверенность жертвы в невозможности наказания виновного; 

 12% на неверие в способность правоохранительных органов 

осуществлять борьбу с данным видом преступления; 

 10% на минимальное наказание за совершенное преступление;  

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: 

«Издательство «Норма-К», 2018. – 368 с. 
2
 Алауханов Е., Пакирдинов М. Как защититься от преступника:  Алматы: Ӛркениет, 2000. – 

192 с., с. 34 
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 75% на несовершенство действующего законодательства
1
.  

Заявление может исходить также от родителей несовершеннолетних 

потерпевших, или от преподавателей школ, или от медперсонала лечебных 

учреждений, куда поступил на излечение потерпевший после травм, 

полученных при совершении с ним насильственных действий сексуального 

характера или в случае наступления других последствий (венерического или 

другого заболевания). 

Родители, знакомые и учителя потерпевших несовершеннолетних подают 

такие заявления в связи с подозрением на насильственные действия 

сексуального характера, или когда они узнали о совершенном уголовном 

правонарушении со слов ребенка или других детей, или обратили внимание на 

необычное поведение ребенка и состояние его одежды. 

Согласно нового УПК Республики Казахстан, при поступлении подобных 

заявлений следует начать досудебное расследование уголовного дела (ч. 1 

ст. 179 УПК)
2
. 

Неправильность производства опроса заявителя (потерпевшего), 

обратившегося по факту сексуального насилия, а также стеснение рассказывать 

о подробностях преступления, решил проблему – Бланк-опросник заявителя, 

где сконцентрированы наиболее важные вопросы, необходимые для 

установления истины
3
.  

Специфика данного вида правонарушения позволяет сделать вывод о 

необходимости незамедлительно и в обязательном порядке проведения 

освидетельствования потерпевшего. Цель которого произвести осмотр 

освидетельствуемого и зафиксировать материальные следы правонарушения, 

имеющиеся на теле последнего, а также произвести изъятие подногтевого 

содержимого, содержимого влагалища и/или анального отверстия (прямой 

кишки) и полости рта, посторонних волос и других микрочастиц, а также 

смывов с тела следов крови, спермы, слюны и т.д. 

При решении вопроса о начале досудебного расследования уголовного 

дела о насильственных действиях сексуального характера, важно также 

организовать взаимодействие между следователем и органом дознания. В 

данном случае, взаимодействие предполагает, прежде всего, постановку 

следователем соответствующих задач, направленных на более полный сбор 

доказательств. 

Так, в соответствии с требованиями ст. 113 УПК Республики Казахстан, 

ст. 121 УК Республики Казахстан и Нормативным постановлением Верховного 

суда Республики Казахстан № 4, в процессе досудебного расследования 

подлежат доказыванию следующие обстоятельства:  

 имело ли место уголовно-наказуемое деяние, и в каких общественно 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, С.141-144 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: 

«Издательство «Норма-К», 2018. – 368 с. 
3
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опасных действиях оно выразилось. Являются ли совершенные 

действия мелким хулиганством, а не насильственными действиями 

сексуального характера; 

 когда, в каком месте совершены насильственные действия 

сексуального характера, кто присутствовал при этом;  

 каким способом совершены насильственные действия сексуального 

характера;  

 кем совершены насильственные действия сексуального характера 

(группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой); не судим ли из них кто-нибудь; 

 виновность и мотивы уголовного правонарушения;  

 не сопровождались ли насильственные действия сексуального 

характера угрозой убийства или с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшему;  

 не совершены ли насильственные действия сексуального характера в 

отношении заведомо несовершеннолетнего или малолетнего лица;  

 обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности лица, 

совершившего насильственные действия сексуального характера: 

наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств, а также иные 

данные, характеризующие личность правонарушителя (точный возраст, 

вменяемость, уровень интеллектуального развития, род занятий и т.д.);  

 обстоятельства, исключающие производство по делу и позволяющие не 

осуществлять уголовное преследование ст. ст. 35, 36 УПК Республики 

Казахстан; 

 каковы последствия насильственных действий сексуального характера: 

повлекли ли они по неосторожности смерть потерпевшего, причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, заражен ли он ВИЧ/СПИД;  

 характер причиненного ущерба насильственными действиями 

сексуального характера; 

 обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного 

правонарушения
1
. 

В процессе досудебного расследования необходимо заострить внимание на 

установлении следующих фактов: факты встреч подозреваемых в укромных 

местах или встреч подозреваемого с потерпевшим (потерпевшими); 

совершение этими лицами противоестественного полового сношения или 

покушения на него; факт применения подозреваемым насилия к потерпевшему, 

или угроз, или использования зависимого положения потерпевшего (в 

последнем случае должны быть установлены понуждающие действия со 

стороны подозреваемого); в случае насильственного мужеложства, лесбиянства 

или иных действий сексуального характера с несовершеннолетним, осознание 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г., Куаналиева Г.А. Некоторые особенности досудебного расследования уголов-

ного дела по уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан // Вестник КазНУ 

им. Аль-Фараби (Серия юридическая) №4 (80) Алматы «Қазақ университеті» 2016 г. С. 259-

262 
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подозреваемым того, что потерпевший является несовершеннолетним, или 

безразличное отношение к возрасту потерпевшего и игнорирование его. 

 

 

Организационно-тактические особенности деятельности  

следователя на первоначальном этапе досудебного расследования и 

разработка алгоритма расследования 

 

Понятие предварительного следствия, ранее существовавшее в 

отечественном уголовно-процессуальном законодательстве, заменено на 

понятие досудебного расследования, начинающееся с момента регистрации 

заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре 

досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие (ч. 

1 ст. 179 УПК РК), заканчивающееся преданием обвиняемого суду и 

направлением уголовного дела в суд (ст. 305 УПК РК)
1
. 

Однако сущность досудебного расследования, как и предварительного 

расследования, остались неизменными, в изобличении виновного лица, 

совершившего уголовное правонарушение и привлечения его к уголовной 

ответственности.  

Полнее содержание данного этапа дает С.К. Журсимбаев: 

«Предварительное расследование представляет собой регламентированную 

уголовно-процессуальным законом деятельность уполномоченных на то 

органов по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях раскрытия 

преступлений, привлечения лиц, их совершивших, к уголовной 

ответственности, обеспечению возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением»
2
. 

В криминалистической литературе содержится множество мнений 

относительно количества этапов расследования преступлений. При досудебном 

расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 121 УК 

Республики Казахстан выделяем первоначальный и последующий этапы 

досудебного расследования.  

Задачами первоначального этапа досудебного расследования 

насильственных действий сексуального характера, являются: быстрое и полное 

раскрытие преступления, установление всех обстоятельств уголовного дела, 

задержание и привлечение к ответственности лица (лиц), его совершившего, а 

также выявление причин и условий, способствовавших совершению данного 

преступления в целях его предотвращения.  

Анализ правоприменительной деятельности показал, что в большинстве 

случаев следователи сталкивались с трудностями в расследовании 

рассматриваемого преступления именно на первоначальном этапе. На вопрос, 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: 

«Издательство «Норма-К», 2018. – 368 с. 
2
 Журсимбаев С.К. Правоохранительные органы Республики Казахстан: учебник. – Алматы: 

Изд-во «NUPRESS», 2010. – 410 с., с. 217 
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какие сложности возникали у Вас при раскрытии и расследовании 

преступления, предусмотренного ст. 121 УК Республики Казахстан, сотрудники 

следственных и оперативных аппаратов ОВД Республики Казахстан отметили:  

 33% на отсутствие накопленного опыта раскрытия и расследования 

данного преступления; 

 16% на отсутствие научных рекомендаций по раскрытию и 

расследованию преступления; 

 35% на постоянную смену оперативных работников, сопровождающих 

производство расследования; 

 16% на существующие сложности в опросе потерпевшего
1
.  

Эффективность досудебного расследования уголовного правонарушения 

на первоначальном этапе определяется умением следователя правильно 

воспринять следственные ситуации, оценить их и принять наиболее 

эффективные меры по ее разрешению. 

Следственные ситуации и дальнейшее развитие учения о них приобретают 

первостепенное значение и особую актуальность. Основные положения этого 

учения пронизывают практически все разделы криминалистики. Это 

обусловлено тем, что само понятие «следственная ситуация» является одним из 

центральных в категориальном аппарате криминалистической науки, выполняя 

функцию специфического «моста» между теорией и практикой 

криминалистики. 

В связи с этим, вовсе не случайно, в криминалистике возникают, 

закрепляются и приобретают все большее значение вопросы, связанные со 

«следственной ситуацией» (сегодня уже речь идет о «криминалистической 

ситуалогии» как целом направлении)
2
.  

В них отражаются и проявляют себя внутренние тенденции развития 

криминалистики как науки, все больше делающей своим предметом 

закономерности познавательной деятельности по реконструкции 

свершившегося (прошлое), на основе следов, сохранившихся в настоящем, ради 

возможности пресечения подобного (в будущем). 

В криминалистике возникает вопрос о соотношении понятий 

«криминалистическая характеристика преступлений» и «следственная 

ситуация». Например, Т.А. Кулибаев считает, что типичные следственные 

ситуации относятся к одному из основных элементов криминалистической 

характеристики … (отдельно взятого преступления – Н.Г.)
3
. 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, С. 141-144 
2
 Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в 

суде: учебное пособие.  Барнаул: БЮИ МВД России, 2000. – 124 с., с. 33 
3
 Кулибаев Т.А. Расследование и предупреждение убийств, совершаемых путем найма 
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Более точно определил Р.С. Белкин,  что «… сама постановка подобных 

вопросов некорректна, поскольку это все разноплановые понятия, несравнимые 

между собой»
1
. 

Из науковедения известно, что в анализе развития категориального 

аппарата, которым пользуется наука, раскрывается внутренняя логика ее 

собственного движения, которая и действует «за спиной отдельных 

исследователей и теоретиков с силой стальной пружины»
2
. 

Для теории криминалистики проблема обнаружения внутренней тенденции 

развития науки, безусловно, является актуальной, поэтому понятие 

«следственная ситуация» является особой категорией криминалистической 

науки, и в том, как развивается содержательная сторона этого понятия, 

отражаются изменения профессионального мышления криминалистов.  

Эта особенность следственной ситуации обусловлена тем, что она сама 

является результатом познавательной деятельности по расследованию 

преступления, но таким результатом, который включается в содержание 

деятельности и детерминирует ее последующую направленность и 

избирательность. Такое свойство, как известно из теории систем, является 

точным признаком самоорганизующихся систем. 

В юридической литературе существует множество взглядов на понятие 

«следственная ситуация». 

По мнению И.А. Возгрина, следственная ситуация представляет собой 

«… совокупность обстоятельств, условий, факторов, характеризующих 

«картину расследования» преступления на определенный момент досудебного 

производства по уголовному делу»
3
; 

Так, А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков понимают следственную ситуацию, как 

«… фактическое положение, складывающееся на определенный момент 

расследования или перед его началом…»
4
; 

У В.К. Гавло следственная ситуация определяется, как «… обстановка 

расследования, характеризующаяся совокупностью фактических данных, 

имеющих существенное значение для уяснения происшедшего события, 

выдвижения и проверки версий, определения хода и состояния 

расследования»
5
; 

                                                 
1
 Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. – М.: 

ЮНИТИ-у / под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. – 750 с., 

с. 738 
2
 Александров А.С., Ковтун Н.Н. Апелляционное производство в уголовном процессе Рос-

сии: учебное пособие. – Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 2000. 

– 240 с., с. 4 
3
 Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. – СПб.: 

Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003 г. – 475 с., с. 309 
4
 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.  144 с., с. 138 
5
 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования от-

дельных видов преступлений. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1985.  333 с., с. 40 
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Р.С. Белкин определяет ее, как «… совокупность условий, в которых  в 

данный момент осуществляется расследование, то есть та обстановка, в 

которой протекает процесс доказывания»
1
;  

В.П. Лавров понимает, как обстановку, в которой начинается 

расследование, содержащую информацию о результатах предварительных 

проверок, неотложных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий»
2
. 

Следовательно, под следственной ситуацией насильственных действий 

сексуального характера, понимается картина расследования преступления, 

которая непосредственно влияет на содержание выдвигаемых версий, а также 

на саму организацию расследования данного вида преступления. 

Она является важнейшим инструментом в руках следователя, 

позволяющим максимально повысить эффективность деятельности по 

досудебному расследованию и раскрытию преступлений. Владение типичными 

следственными ситуациями позволяет следователю при досудебном 

расследовании конкретного преступления определить круг приоритетных задач 

и избежать ненужных затрат времени и сил. 

Относительно типовых следственных ситуаций первоначального этапа 

досудебного расследования всех видов сексуальных преступлений, имеющихся 

в литературе, авторы отмечают и выделяют следующие. 

Например, Н.П. Яблоков выделяет три следственные ситуации: 

1  насильник знаком потерпевшей (потерпевшему); 2  половое 

посягательство совершено неизвестным лицом; 3  посягатель задержан при 

совершении преступления или непосредственно сразу же после него
3
. 

Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов и С.В. Маликов выделяют две следственные 

ситуации: 1) потерпевшей известно лицо, совершившее преступление и 

2) потерпевшей насильник неизвестен
4
. 

Е.П. Ищенко и А.А. Топорков также указывают две следственные 

ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования сексуальных 

преступлений: 1) потерпевшая (потерпевший) знает насильника и в заявлении 

называет его; 2) потерпевшая (потерпевший) сообщает о факте насилия, но 

точных сведений о личности виновного указать не может
5
. 
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5
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Е.Р. Россинская также на первоначальном этапе расследования выделяет 

две ситуации: 1) преступление действительно имело место при указанных 

потерпевшей или иных обстоятельствах; 2) налицо инсценировка преступления, 

которого фактически не совершалось
1
. 

О.Н. Турлыбаев предложил следующие типичные ситуации 

первоначального этапа расследования половых преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних: 1) насильственное половое преступление 

совершено известным потерпевшему лицом; 2) насильственное половое 

преступление совершено неизвестным (незнакомым) потерпевшему лицом; 

3) насильственное половое преступление совершено случайным знакомым 

потерпевшего (познакомившимся с потерпевшим незадолго до совершения 

преступления)
2
. 

Л.В. Пономарева указывает, что ситуации, возникающие в связи с 

расследованием половых преступлений и отмеченные указанными авторами, не 

позволяют учитывать специфические особенности рассматриваемых 

преступлений и характерны для других преступлений
3
.  

По мнению данного автора для первоначального этапа расследования 

изнасилований могут иметь место следующие следственные ситуации: «по 

источнику исходной информации; по объему и содержанию информации; по 

субъектам преступления; по количеству и возрасту потерпевших; по характеру 

сообщаемой первичной информации и условиях (времени) ее получения»
4
. 

Отметим, что каждый вид преступления имеет присущий только для него, 

наиболее распространенные, типичные следственные ситуации, они отражают в 

себе накопленный опыт расследования определенного состава преступления и в 

общей форме дают несколько вариантов объяснений произошедшего события, 

и являются исходным положением для выработки алгоритмов расследования 

преступлений. 

Представляем следующие типичные следственные ситуации 

первоначального этапа досудебного расследования насильственных действий 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан), в зависимости от 

наличия информации о личности преступника:  

1) преступление совершено лицом известным потерпевшему;  

2) преступление совершено лицом неизвестным потерпевшему; 

3) преступник задержан при совершении преступления или 

непосредственно сразу после его совершения; 
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4) имеет место ложный донос со стороны потерпевшего о совершении 

насильственных действий сексуального характера.  

Первая следственная ситуация является благоприятной для процесса 

досудебного расследования рассматриваемого вида преступления, поскольку в 

распоряжении следователя имеется информация о личности преступника. 

Однако существуют и трудности в собирании доказательств при досудебном 

расследовании преступления, связанного со ст. 121 УК Республики Казахстан, 

поскольку родственники потерпевшего либо знакомые могут оказывать 

давление на него различными способами, в том числе и запугиванием, 

нанесением телесных повреждений и т.д.  

Относительно личности преступника следователи выдвигают следующие 

версии:  

а) между преступником и потерпевшим дружеские или приятельские 

отношения;  

б) преступник и потерпевший знакомы по работе или учѐбе; 

в) преступник и потерпевший являются соседями;  

г) преступник является родственником потерпевшего (родителями, братом, 

сестрой, дедушкой, бабушкой, дядей, тетей, опекуном, попечителем, отчимом и 

т.д.; 

д) преступник является сожителем (супругом) потерпевшего(ей); 

е) преступник и потерпевший случайно познакомились и имеют 

непродолжительное знакомство; 

ж) потерпевший не знакомы с преступником-насильником, однако 

располагает информацией о его внешности. 

Последняя версия наиболее распространенная, встречается в 35% от 

изученных архивных уголовных дел, где насильственное мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера совершаются группой 

лиц и в совокупности с такими составами, как грабеж, разбой, вымогательство, 

мошенничество и кража. 

При указанной версии обозначаются следующие категории сведений о 

преступнике: 

1) точные зрительные данные относительно внешности преступника. 

Примером является случай, когда неизвестный преступник насильно усадил 

несовершеннолетнюю Т. в свою автомашину и вывез за город, где и совершил 

сексуальное насилие. Потерпевшая, кроме четких внешних данных 

преступника, также запомнила марку и цвет автомашины последнего. В 

последствии, данная информация послужила основанием установления 

подозреваемого О. (потерпевшая его опознала по фотокарточке, а также 

опознала автомашину)
1
. 

2) наличие отдельных «фрагментов» информации о преступнике 

(составило 25% от числа изученных архивных уголовных дел), куда могут 

входить:  определенные внешние черты лица последнего (глаза, нос, уши, рот, 

                                                 
1
 Архив ДВД гор. Петропавловск СКО (УГД № 05591003101379). 
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волосы, зубы; другие данные (рост, телосложение, специфика его поведения, 

тембр, акцент и другие особенности голоса и речи, определенные интимные 

подробности и т.д.)
1
. 

Для правоприменительной деятельности важно, чтобы следователь имел 

возможность применить алгоритмы расследования в условиях типичных 

следственных ситуаций, поскольку в каждой ситуации необходимо применять 

индивидуальный комплекс мероприятий. Разработка алгоритмов раскрытия и 

досудебного расследования уголовных правонарушений получила актуальное 

направление в науке криминалистике.  

На этот счет интересно мнение И.А. Возгрина, отмечавшего следующее: 

«… разрабатываемые в криминалистической методике программы (алгоритмы) 

раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, по всей видимости, 

не должны выступать в форме категорических команд, исключающих 

творческую основу организации и осуществления судебного исследования»
2
.  

В следственной деятельности понятие алгоритма не является новым, и оно 

наиболее точно определяет построение следственных действий в ходе 

расследования. Алгоритм – понятие математическое и заимствовано 

криминалистикой из математической логики
3
. 

Предлагаемые алгоритмы не являются категоричными, а могут меняться в 

зависимости от той или следственной ситуации. 

Для разрешения данной следственной ситуации представлены алгоритмы 

расследования для версий: совершено лицом, знакомым потерпевшему и 

наличие у потерпевшего данных о внешности преступника: 

При версии со знакомым преступником-насильником применяются 

следующий алгоритм досудебного расследования:  

1) допрос потерпевшего;  

2) освидетельствование потерпевшего; 

3) осмотр места происшествия; 

4) допрос законного представителя потерпевшего; 

5) допрос свидетелей; 

6) личный обыск подозреваемого, освидетельствование, выемка одежды и 

назначение судебно-медицинской экспертизы;  

7) проведение обыска по месту жительства или работы подозреваемого; 

8) осмотр со специалистом изъятых вещественных доказательств, 

обнаруженных на месте происшествия, изъятых в ходе освидетельствования 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, С. 102-139 
2
 Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. – Минск: Выш. 

школа, 1983. – 215 с., с. 190 
3
 Исхаков К.Е. Проблемы преодоления противодействия расследованию путем 

использования тактических приемов: автореф. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Алматы, 2004. 

– 30 с., с. 17 
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потерпевшей и подозреваемого, одежды последних с целью обнаружения, как 

биологических выделений человека, так и других следов; 

9) выемка биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при 

необходимости) у потерпевшего и подозреваемого;  

10) назначение судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств;  

11) допрос подозреваемого; 

12) опознание подозреваемого потерпевшим (свидетелем);  

При наличием только сведений о внешности преступника-насильника, 

рациональным будет применять следующий алгоритм досудебного 

расследования:  

1) допрос потерпевшего; 

2) освидетельствование потерпевшего; 

3) осмотр места происшествия; 

4) допросы законного представителя потерпевшего; 

5) допрос свидетелей; 

6) просмотр с потерпевшей и свидетелями-очевидцами (при наличии 

последних) криминалистического учета (видео и фотокарточек); 

7) составление с помощью «Образа +» фоторобота подозреваемого; 

8) осмотр со специалистом изъятых вещественных доказательств, 

обнаруженных на месте происшествия, изъятых в ходе освидетельствования 

потерпевшего, одежды последнего с целью обнаружения, как биологических 

выделений человека, так и других следов; 

9) выемка биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при 

необходимости)) с потерпевшего; 

10) назначение судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств; 

11) проверка на причастность к совершенному преступлению следующих 

лиц: 

 лиц, проживающих  на  данной территории или ближайшем районе; 

 лиц с другого района, области, города, государства: 

 ранее судимого за аналогичные или сексуальные преступления, а также 

за совершение убийства, хулиганства, разбой и т.д. с сексуальной окраской или 

с признаками цинизма; 

 лиц, ведущих аморальный и антиобщественный образ жизни 

(совершеннолетние и несовершеннолетние):  

а) привлекавшиеся к административной ответственности за хулиганства, в 

том числе и с признаками цинизма; 

б) имеющие беспорядочные половые связи; 

в) не имеющие постоянного места жительства, занимающиеся 

бродяжничеством; 

г) алкоголики и наркоманы, как состоящие на учете, так и привлекавшиеся 

за их употребление; 

 лиц, состоящих на психическом учете с сексуальными отклонениями. 
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12) поручить оперативным работникам установление свидетелей данного 

происшествия и личности подозреваемого лица (по имеющимся данным); 

13) при установлении и задержании подозреваемого его допрос, выемка 

биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при необходимости)) и 

одежды; 

14) проведение обысков по месту жительства или работы подозреваемого; 

15) опознание подозреваемого потерпевшим (при возможности опознания). 

Вторая следственная ситуация первоначального этапа досудебного 

расследования рассматриваемого вида преступления является неблагоприятной, 

поскольку потерпевший не владеет никакой информацией о преступнике, кроме 

его (еѐ) пола. Данная ситуация составляет минимальный процент изученных 

архивных уголовных дел по ст. 121 УК Республики Казахстан – 20%. Причем 

все изученные уголовные дела с такой следственной ситуацией остались 

нераскрытыми и были приостановлены на основании п. 1 ч. 7 ст. 45 УПК 

Республики Казахстан
1
.  

Такие ситуации являются наиболее сложными в раскрытии и досудебном 

расследовании, поскольку личность преступника является самым опасным и 

непредсказуемым. Установление и задержание последнего требует тщательной 

концентрации оперативно-следственных сил и возможностей, 

профессиональных навыков, так и всевозможных технических приспособлений.  

Остаться «инкогнито» преступнику при совершении насильственных 

действий сексуального характера позволяет тщательное планирование и 

сокрытие совершенного преступления. Ярким примером является уголовное 

дело № 05591003101650. При его расследовании было установлено, что 

преступник незаметно подкрался со спины к потерпевшей К., ударил ее 

твердым (неустановленным в ходе следствия) предметом, после чего совершил 

с ней сексуальное насилие
2
. 

Ю.В. Гаврилин и Н.Г. Шурухнов, рассматривая аналогичную ситуацию по 

изнасилованию, считают, что «… при разработке плана особое внимание 

уделяется розыскным версиям»
3
.  

Относительно личности преступника выдвигаются следующие версии:  

а) преступник является знакомым потерпевшего;  

б) преступник психически больной или имеет психические отклонения; 

в) преступник ранее судим за совершение сексуальных (половых) 

преступлений или преступлений с элементами цинизма, разврата;  

г) преступник состоит на учете, как лицо, склонное к совершению 

сексуальных (половых) преступлений; 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 
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2
 Архив ДВД гор. Петропавловска СКО (УД № 05591003101650). 

3
 Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных 

видов преступлений: Курс лекций / под ред. Н.Г. Шурухнова – М.: Книжный мир, 2004 – 468 

с., с. 83 
 



 89 

д) преступник является несовершеннолетним. 

Для разрешения обозначенной следственной ситуации применяется 

следующий алгоритм досудебного расследования:  

1) допрос потерпевшего; 

2) освидетельствование потерпевшего; 

3) осмотр места происшествия; 

4) допрос законного представителя потерпевшего; 

5) допросы свидетелей; 

6) осмотр со специалистом изъятых вещественных доказательств, 

обнаруженных на месте происшествия, изъятых в ходе освидетельствования 

потерпевшего, одежды последнего с целью обнаружения, как биологических 

выделений человека, так и других следов; 

7) выемка биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при 

необходимости)) у потерпевшего; 

8) назначение судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств;  

9) проверка обнаруженных на месте происшествия отпечатков пальцев рук 

подозреваемого (при наличии) по криминалистическим учетам («Папилон» и 

др.); 

10) поручение оперативным работникам и участковым инспекторам 

полиции установление оперативным путем, свидетелей (очевидцев) данного 

преступления; 

11) при установлении в способе совершения исследуемого преступления, 

элементов сексуального отклонения необходимо запросить в 

психоневрологических отделениях больниц списки лиц, состоящих на учете с 

данными заболеваниями, а также лиц с психическими отклонениями, которые 

могли совершить данные преступления (как проживающих непосредственно на 

территории совершенного преступления, так и в районе, городе, области и т.п.); 

12) запросить в ЦКИ ДВД списки лиц, состоящих на учете, ранее судимых 

по половым (сексуальным) преступлениям (ст. ст. 120 – 124 УК Республики 

Казахстан), а также по ст. 96, 101, 103, 104, 107, 125, 126, 132, 139, 270, 271 и 

257 УК Республики Казахстан (с элементами цинизма и развращения); 

13) проверить оперативным работникам и участковым инспекторам 

полиции на причастность к данному преступлению лиц, склонных к 

совершению преступления; 

14) при установлении подозреваемого лица: проведение обыска по 

обнаружению и изъятию средств и/или орудий (если они применялись), личной 

одежды (особенно нижнего белья) с биологическими следами; 

15) при обнаружении, как на потерпевшем, так и на месте происшествия, 

следов подозреваемого (биологических и отпечатков пальцев рук), проводится 

выемка у подозреваемых данных образцов и назначаются соответствующие 

экспертизы на идентичность. 

Представленные типичные следственные ситуации первоначального этапа 

досудебного расследования насильственных действий сексуального характера 

служат базой для выдвижения каждой ситуации, следственных версий.  
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Алгоритмы досудебного расследования являются основой следственной 

ситуации, обеспечивают целенаправленность, планомерность и придадут 

психологическую уверенность следователю при выборе решений, или его 

альтернативного варианта, в существующей ситуации при расследовании 

конкретного преступления, предусмотренного ст. 121 УК Республики 

Казахстан, а также качественность проведения, именно тех, следственных 

действий, необходимых для установления факта совершенного преступления и 

изобличения подозреваемого лица.  

Третья следственная ситуация является самой благоприятной для 

расследования, поскольку преступник задержан при совершении преступления 

или непосредственно сразу после его совершения по горячим следам. В данной 

следственной ситуации у следователя появляется возможность собрать 

необходимые доказательства, свидетельствующие о причастности 

задержанного к совершенному преступлению.  

Относительно личности преступника выдвигаются версии, которые 

указаны в третьей следственной ситуации. И используется следующий 

алгоритм досудебного расследования:  

1) допрос потерпевшего; 

2) освидетельствование потерпевшего; 

3) осмотр места происшествия;  

4) допрос законного представителя потерпевшего; 

5) допросы свидетелей; 

6) личный обыск, освидетельствование, выемка одежды и назначение 

судебно-медицинской экспертизы в отношении подозреваемого;  

7) осмотр со специалистом изъятых вещественных доказательств, 

обнаруженных на месте происшествия, изъятых в ходе освидетельствования 

потерпевшей и подозреваемого, одежды последних с целью обнаружения, как 

биологических выделений человека, так и других следов; 

8) выемка биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при 

необходимости)) с потерпевшего и подозреваемого после задержания 

последнего на месте преступления, «по горячим следам» и незамедлительно 

после преступления; 

9) назначение судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств;  

10) поручение оперативным работникам установление места нахождения и 

задержание подозреваемого лица; 

11) допрос подозреваемого; 

12) проведение обыска по месту жительства или работы подозреваемого; 

13) опознание подозреваемого его потерпевшим. 

Четвертая следственная ситуация является специфичной для 

насильственного мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального 

характера и широко распространена в следственной практике. Она является 

неблагоприятной для досудебного расследования преступления, поскольку 

потерпевший заявляет ложный донос о совершении в отношении нее 

насильственных действий сексуального характера (ст. 121 УК Республики 
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Казахстан). Возможны следственные ситуации, когда потерпевший 

инсценирует совершенное в отношении него преступление посредством 

добровольного сношения с иным лицом, причинением своему здоровью 

физического вреда и т.д.  

Анализ исследованных архивных отказных материалов по ст. 121 УК 

Республики Казахстан, 83% ложных заявлений о насильственных действиях 

сексуального характера поданы для того, чтобы оправдать своѐ поведение в 

глазах мужа, родителей, близких и знакомых; 4%  были связаны с наличием 

психического или другого болезненного расстройства заявителя; 13%  связаны 

с корыстными побуждения (шантаж, вымогательство, месть)
1
. 

При разрешении указанной следственной ситуации имеют место 

следующие следственные версии: 

а) лицо заявляет о совершенном в отношении него преступлении, чтобы 

поправить свое материальное положение; 

б) лицо заявляет о совершенном в отношении него преступлении по 

мотивам мести в отношении другого лица, с которым ранее состояло в 

интимных отношениях, для возврата данных отношений;  

в) лицо заявляет о совершенном в отношении него преступлении по 

мотивам мести в связи с невыполнением другим лицом каких-либо 

обязательств.  

Алгоритм досудебного расследования:  

1) полный допрос потерпевшего; 

2) освидетельствование потерпевшего; 

3) осмотр места происшествия; 

4) личный обыск, освидетельствование, выемка одежды и назначение 

судебно-медицинской экспертизы;  

5) проверка алиби подозреваемого лица посредством допроса свидетелей;  

6) проведение обыска по месту жительства или работы подозреваемого; 

7) сбор характеризующих данных на личность заявителя, а также 

подозреваемого лица, в том числе проверка на судимость, на наличие 

наркотической или алкогольной зависимости;  

8) выемка биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при 

необходимости)) у потерпевшего и подозреваемого; 

9) осмотр со специалистом изъятых вещественных доказательств, 

обнаруженных на месте происшествия, изъятых в ходе освидетельствования 

потерпевшей и подозреваемого, одежды последних и т.п., с целью 

обнаружения, как биологических выделений человека, так и других следов; 

7) назначение судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств в зависимости от обнаруженных следов преступления при 

осмотре вещественных доказательств. 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, С. 102-139 
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Итак, эффективность досудебного расследования преступления на 

первоначальном этапе определяется умением следователя правильно 

воспринять следственные ситуации, оценить их и принять наиболее 

эффективные меры по ее разрешению. Для разрешения задач первоначального 

этапа досудебного расследования преступления, предусмотренного ст. 121 УК 

Республики Казахстан, рассмотрены наиболее типичные следственные 

ситуации в зависимости от наличия информации о личности преступника. 

В качестве мер разрешения предложенных типичных следственных 

ситуаций разработаны алгоритмы досудебного расследования насильственных 

действий сексуального характера. 

 

 

Особенности доказывания насильственных действий  

сексуального характера на последующем этапе 

 

«Основная направленность последующего этапа расследования – 

развернутое, последовательное методическое доказывание»
1
, которое 

заключается в изобличении лиц, виновных в совершении преступления, 

доказывании их вины, проверке имеющихся доказательств и получении новых 

фактических данных, свидетельствующих о совершенном преступлении.  

Здесь окончательно выявляются обстоятельства совершения всех эпизодов 

преступления, определяется виновность и роль каждого из причастных  к делу 

лиц. На данном этапе следователь предъявляет обвинение виновным лицам, 

допрашивает в качестве обвиняемых, организует проверку их показаний, 

анализирует полученные при допросе обвиняемых доказательства с 

имеющимися в деле уликами, устанавливает взаимную связь между всеми 

доказательствами, принимает меры к устранению противоречий между ними, 

добывает новые доказательства, если это необходимо, выявляет смягчающие и 

отягчающие доказательства. В таким случаях, работа следователя должна 

строиться с учетом типичных следственных ситуации, возникающих на 

последующем этапе досудебного расследования.  

Верно отметили А.Н. Ахпанов и Ш.К. Кусаинов: «Обвиняемый в 

соответствии с принципом презумпции невиновности считается невиновным до 

тех пор, пока его виновность не доказана в установленном порядке и 

юридически не зафиксирована согласно ст. 77 Конституции Республики 

Казахстан обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. В 

данной ситуации в общей правосубъектности гражданина ограничиваются 

права и возлагаются обязанности только в пределах, определенных задачами и 

интересами предварительного следствия»
2
. 

                                                 
1
 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1979. Т. 3.  312 с., с. 261 

2
 Ахпанов А.Н. и Кусаинов Ш.К. Привлечение в качестве обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве Республики Казахстан.  Караганда: КЮИ МВД Республики Казахстан, 

2005. – 168 с., с. 60-61 
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На последующем этапе досудебного расследования насильственных 

действий сексуального характера следственные ситуации определяются 

позицией обвиняемого в отношении признания вины, а также количеством 

соучастников преступления.  

Последующий этап содержит следующие основные следственные 

ситуации: 

1) обвиняемое лицо полностью признает вину в совершении 

насильственных действий сексуального характера; 

2) установлены все соучастники преступления, и только некоторые из них 

признали вину в совершении преступления; 

3) установлены все соучастники преступления, и каждый из них отрицает 

свою причастность к совершенному преступлению; 

4) установлены все соучастники преступления, и каждый из них признает 

вину в совершении преступления; 

5) установлены все соучастники преступления, однако следствие 

располагает информацией о совершении ими других преступлений.  

Данные практики свидетельствуют, что наиболее распространенной из 

вышеуказанных следственных ситуаций, имеющих место при досудебном 

расследовании данного состава преступления, является первая. В большинстве 

случаев указанное преступление совершается в одиночку.  

Также отметим, что квалифицирующие признаки преступления, 

предусмотренного ст. 121 УК Республики Казахстан, предусматривают 

возможность его совершения в составе организованной преступной группы. 

Отметим, что таких уголовных дел в процессе исследования эмпирических 

данных, обнаружено не было.  

Алгоритм следственный действий в ситуациях последующего этапа 

досудебного расследования насильственных действий сексуального характера, 

может состоять из следующих следственных действий: допрос обвиняемого; 

повторные и дополнительные допросы свидетелей; повторный осмотр места 

происшествия; очные ставки; предъявление для опознания; проверка и 

уточнение показаний на месте; повторные обыски и выемки; следственный 

эксперимент; назначение экспертиз; назначение дополнительных и повторных 

экспертиз и др., которые варьируются в зависимости от конкретной ситуации 

расследования. 

Первая следственная ситуация является самой благоприятной, поскольку 

следователь сталкивается с одним участником преступления, который к тому 

же признает вину в совершении сексуального насилия.  

Для разрешения первой следственной ситуации применяется следующий 

алгоритм расследования:  

1. Допрос обвиняемого лица; 

2. Допрос свидетелей (при необходимости повторные); 

3. Назначение судебных экспертиз: судебно-психиатрической, судебно-

психологической (сексологической, генотипоскопической, одорологической) и 

др.;  

4. Проверка и уточнение показаний обвиняемого на месте происшествия; 
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5. Проведение следственного эксперимента; 

6. Проведение очных ставок. 

Для второй следственной ситуации следующий алгоритм расследования:  

1. Допросы обвиняемых;  

2. Проверка и уточнение показаний обвиняемых, на месте происшествия; 

3. Проведение обыска в иных местах; 

4 Допросы обвиняемых, которые не признают вину в совершении 

преступления; 

5. Допрос свидетелей; 

6. Проведение очных ставок; 

7. Проведение следственного эксперимента.  

Во второй следственной ситуации эффективность досудебного 

расследования преступления будет зависеть от результатов поиска новых 

свидетелей и очевидцев совершения насильственных действий сексуального 

характера. Изложенное в большинстве случаев обусловлено тем, что 

обвиняемые высказывают доводы об их оговоре со стороны потерпевшего. Для 

этого также необходимо собрать характеризующий материал на сторону 

защиты (потерпевшую).  

Для разрешения третьей следственной ситуации следующий алгоритм 

досудебного расследования:  

1. Допросы обвиняемых; 

2. Проведение обысков в иных местах; 

3. Проведение оперативно-поисковых мероприятий, направленных на 

поиск свидетелей данного преступления и их допросы; 

4. Предъявление для опознания обвиняемых;  

5. Допрос свидетелей (при необходимости повторные); 

6. Проведение очных ставок; 

7. Назначение судебных экспертиз: судебно-психиатрической, судебно-

психологической (сексологической, генотипоскопической) и др.; 

8. Повторный допрос обвиняемых.  

Четвертая следственная ситуация, возникающая при досудебном 

расследовании является благоприятной. Основное внимание следователю 

необходимо на изучение личности обвиняемых; установление обстоятельств, 

смягчающих или отягчающих их ответственность; выяснение роли каждого 

обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера.  

Алгоритм разрешения данной следственной ситуации состоит из 

следующих действий: 1. допрос обвиняемых; 2. проверка и уточнение 

показаний обвиняемых на месте; 3. проведение следственных экспериментов; 

4. проведение обысков в иных местах; 5. допрос свидетелей; 6. предъявление на 

опознание подозреваемых лиц и предметов; 7. проведение очных ставок; 

8. назначение судебных экспертиз: судебно-психиатрическая, судебно-

психологическая (сексологическая, генотипоскопическая) и др.  

Следственная практика показывает, что пятая следственная ситуация 

также распространена в практике раскрытия и досудебного расследования 

насильственных действий сексуального характера. В большинстве случаев 
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обвиняемые также были причастны к совершению грабежей и разбоев, что 

является спецификой расследования данного вида преступления. Как правило, 

информация о совершении обвиняемыми иных преступлений является 

результатом оперативно-розыскных мероприятий. Очень редко обвиняемые 

дают инициативные показания против соучастников преступления или самого 

себя. Во многих ситуациях, когда обвиняемые дают показания о совершении 

ими иных преступлений, преследуется мотив мести.  

Для разрешения данной следственной ситуации предлагается следующий 

алгоритм производства следственных действий: 

1. допрос обвиняемых по вновь открывшимся обстоятельствам; 

2. проведение очных ставок; 

3. выемка и осмотр предметов и документов, подтверждающих участие 

обвиняемых в совершении преступления; 

4. предъявление для опознания; 

5. обыски по месту жительства или работы обвиняемых и в иных местах; 

6. назначение судебных экспертиз.  

Рассмотренные следственные ситуации могут иметь разновидности 

следственных ситуаций, складывающихся в зависимости от отношения 

обвиняемого к совершенному преступлению и объемом имеющихся у 

следователя доказательств.  

Так, частными следственными ситуациями являются: 

 обвиняемый признал вину в совершении насильственных действий 

сексуального характера, а следователь располагает достаточными 

доказательствами, необходимыми для разрешения следственной ситуации; 

 обвиняемый признал вину, а следователь не располагает достаточными 

доказательствами для разрешения следственной ситуации; 

 обвиняемый признал вину, а следователь обладает информацией о 

самооговоре обвиняемого. 

В следственной ситуации, когда лицо полностью признало свою вину при 

наличии у следователя достаточно полного объема данных, необходимо для 

доказывания всех обстоятельств преступной деятельности обвиняемого, 

основным направлением дальнейшего досудебного расследования являются 

подготовка и выполнение требований, связанных с его завершением.  

Главная задача здесь заключается в проверке и оценке имеющихся 

доказательств, а также информации, полученной при проведении 

дополнительных следственных действий. В целях ее решения особое внимание 

необходимо уделять тем следственным действиям, по результатам которых 

возможно оценить полученные доказательства.  

В частной следственной ситуации, когда лицо признало свою вину, однако 

у следователя отсутствуют полные доказательства для изобличения 

преступника, основной задачей является закрепление полученной от 

обвиняемого информации, дальнейший сбор и исследование доказательств его 

причастности к совершенному преступлению. Подобные ситуации возникают, 

как правило, при задержании виновных на месте совершения насильственных 

действий сексуального характера. 
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Вторая типичная следственная ситуация – обвиняемый признает себя 

виновным частично – в большинстве случаев возникает, когда в распоряжении 

следователя недостаточно доказательств, и обвиняемый пытается  уклониться 

от более строгой ответственности за содеянное. 

Действия следователя должны быть направлены на поиск новых 

доказательств, с помощью которых можно подтвердить либо опровергнуть 

показания обвиняемого, а также на проверку показаний последнего с учетом 

анализа уже имеющейся информации. С этой целью следователь поручает 

органам дознания производство оперативно-розыскных мероприятий, 

например, по установлению свидетелей, осуществляет анализ материалов 

уголовного дела.  

В третьей следственной ситуации, когда обвиняемый полностью 

отрицает свою вину, в первую очередь, следует говорить о случаях, связанных с 

выдвижением алиби. Подобная частная ситуация возникает при задержании 

лица после длительного времени после совершения преступления, а также в 

случаях, а также в случаях, если обвиняемый не располагает информацией об 

объеме доказательств, имеющихся на вооружении следователя.  

При этом основная задача следователя заключается в дальнейшем сборе и 

исследовании доказательств причастности обвиняемого к совершенному 

преступлению, а также в проверке и уточнении выдвинутых им доводов. Для 

этого, на основании показаний, полученных в процессе допроса лица, 

выдвигающего доводы в свою защиту, нужно построить логическую 

субъективную модель ситуации, в которой оказался допрошенный, изучить и 

вывести из нее следствия.  

Отметим, что типичными для последующего этапа расследования 

насильственных действий сексуального характера (ст. 121 УК Республики 

Казахстан), являются ситуации, в которых обвиняемый(ые) при наличии 

убедительных доказательств полностью не признают своей вины, отказываются 

от дачи показаний. Основное направление дальнейшего расследования здесь 

связывается с получением новых доказательств преступлений; установлением 

дополнительных обстоятельств и возможным новым предъявлением обвинения; 

выяснением возможных мотивов дачи подобных показаний.  

Приведенный перечень следственных ситуаций последующего этапа 

досудебного расследования насильственных действий сексуального характера 

является типичным. Он может варьироваться в зависимости от объема 

поступающей информации и конкретной обстановки, сложившейся на 

определенный момент расследования.  

Работа следователя в рамках предложенных и рассмотренных алгоритмов 

досудебного расследования преступления, предусмотренного ст. 121 УК 

Республики Казахстан, даст возможность в кратчайшие сроки по одной из 

выявленных следственных ситуаций добиться успеха по уголовному делу.  
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Глава 3 Криминалистические аспекты совершенствования тактики 

производства отдельных следственных действий при досудебном 

расследовании насильственных действий сексуального характера 

 

Тактика производства осмотра места происшествия 

 

Осмотр места происшествия является одним из неотложных следственных 

действий, с которого начинается досудебное расследование. В процессе его 

производства следователь непосредственно исследует место, где могут быть 

обнаружены следы, которые позволяют судить как о происшедшем событии, 

так и о лицах, к нему причастных.  

Постигая сущность происшедшего, следователь обязан так зафиксировать 

и удостоверить все обнаруженное, чтобы в последующем другие участники 

процесса и суд могли убедиться в объективности и полноте добытых в ходе 

осмотра фактических данных. Важность производства данного следственного 

действия при раскрытии и расследовании рассматриваемого вида преступления 

определяется многими учеными
1
. 

Например, А.Н. Самойличенко указывал, что своевременное и 

квалифицированное проведение осмотра места происшествия при половых 

преступлениях во многом способствует успешному раскрытию преступления, 

изобличению преступника
2
.  

Однако анализ уголовных дел показывает, что работники дознания и 

следствия не считают необходимым осматривать место происшествия 

(преступления), будь то помещение или открытая местность, при обращении 

заявителя, о сексуальном насилии спустя продолжительное время или 

относятся к данному следственному действию посредственно, полагая, что 

следы преступления уничтожены или не сохранились. Такое отношение к этому 

следственному действию неправильно.  

Учитывая, что в процессе осмотра места происшествия можно обнаружить 

следы и иные вещественные доказательства, оставленные преступником в 

момент нападения или совершения преступления, и, кроме того, главной 

задачей осмотра в данном случае будет подробное изучение обстановки, в 

которой совершено преступление, и его фиксация, указанное следственное 

действие должно проводиться во всех случаях обязательно. 

Для того, чтобы выяснить, какие следственные действия являются 

наиболее распространенными при досудебном расследовании насильственных 

действий сексуального характера, обратимся к мнению практических 

работников ОВД Республики Казахстан.  

                                                 
1
 Винницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и такти-

ческие вопросы. – Караганда, 1982. – 136 с., с. 32 
2
 Самойличенко А.Н. Взаимодействие следователя и судебно-медицинского эксперта при 

расследовании половых преступлений // Взаимодействие следственных и оперативных групп 

при раскрытии тяжких преступлений против личности: сб. науч. тр. – Караганда, 1981. – 124 

с., с. 105 
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При анкетировании, на вопрос, какие следственные действия часто 

использовались при раскрытии и досудебном расследовании рассматриваемого 

вида преступления на первоначальном этапе, следственные работники 

ответили:  

 47%  осмотр места происшествия, освидетельствование и назначение 

экспертиз; 

 23%  допросы, обыск и выемка, опознание личности и предметов, 

очные ставки; 

 30%  осмотр места происшествия, задержание преступника, допросы, 

проверка и уточнение
1
.  

Проведение досудебного расследования уголовного правонарушения, 

предусмотренного ст. 121 УК Республики Казахстан, вряд ли можно считать 

успешным без проведения осмотра места происшествия.  

На практике осмотр проводится, как правило, с участием потерпевшей, и в 

протоколе данного следственного действия описывается именно обстановка и 

фиксируется факт указания потерпевшей на конкретное место преступления. 

Это позволяет соотнести ранее данные показания с реальной обстановкой на 

месте и исключить возможность оговора со стороны потерпевшей, «кроме того 

присутствие потерпевшей при осмотре места происшествия благоприятно 

сказывается на восстановлении в еѐ памяти отдельных эпизодов, в которых она 

на допросе забыла сообщить»
2
. 

Кроме того, обстановка может указывать на борьбу, что проявляется во 

множественности следов на участках местности и в помещении (разбитая 

посуда, опрокинутая и поломанная мебель, смятые постельные 

принадлежности, клочья волос, разбросанное белье потерпевшей, оторванные 

пуговицы и т.д.) или, о чем говорилось выше, указывает на инсценировку. Так 

же, обстановка может свидетельствовать о характере отношений 

(освещенность, уединенность)  знакомы (незнакомы), а также о знании ее 

преступником, о путях возможного подхода и ухода преступника с места 

происшествия. 

В криминалистической литературе местом происшествия является участок 

местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы, 

свидетельствующие о совершенном преступлении. Любое преступное 

воздействие влечет за собой изменения в окружающей среде, как 

материальные, так и идеальные.  

При этом преступный результат и другие последствия преступления 

обнаруживаются не только там, где совершено преступление, но и в других 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, С. 141-144 
2
 Сысенко А.Р. Использование специальных познаний при расследовании преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности личности. // Проблемы 

криминалистической науки, следственной и экспертной практики: межвуз. сб. науч. тр. – 

Омск: Омская академия МВД России, 2006. – Вып. 4 – С. 64-77, с. 68 
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местах, поэтому место происшествия не обязательно должно совпадать с 

местом преступления, т.е. тем местом, где было непосредственно совершено 

преступное посягательство. В связи с этим круг целей и задач, стоящих перед 

следователем при производстве данного следственного действия, достаточно 

широк. 

Очень точно отмечал Б.М. Нургалиев по представлению обстановки места 

происшествия, как «… относительно устойчивая часть материальной среды в 

границах места происшествия, содержащая множество объектов различной 

степени упорядоченности, находящихся в разнообразных связях и отношениях 

между собой и расследуемым преступным событием»
1
. 

Так, цель  получение процессуально закрепленной информации 

(фактических данных) об обстоятельствах происшедшего события, объектах и 

лицах, имеющих к нему отношение, их связях и взаимодействиях  достигается 

за счет решения следующих взаимосвязанных частных задач:
 

 фиксация обстановки на месте происшествия; 

 выявление данных о механизме происшедшего, взаимодействии всех 

участвующих в нем объектов и лиц: обстановки, преступника, использованных 

им орудий и средств, предметов посягательства, потерпевшего и 

использованных им при оказании противодействия посягательству орудий и 

средств; 

 установление механизма следообразования, выявление, изучение, 

фиксация и изъятие следов преступления, а также объектов, на которых при 

последующих специальных криминалистических исследованиях могут быть 

выявлены следы; 

 получение данных, необходимых для организации и проведения 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

В процессе решения этих задач следователь прибегает к мысленному 

моделированию, воссоздавая в своем воображении общую картину 

происшедшего события, механизм взаимодействия всех лиц и объектов, в нем 

участвовавших. 

Важным моментом при производстве данного следственного действия 

является выбор метода осмотра места происшествия. Выбор того или иного 

метода движения осмотра диктуется конкретной обстановкой места 

происшествия.  

При анализе обстановки места происшествия не следует исключать 

возможность использования субъективного метода. С помощью сплошного 

исследования (особенно открытых участков местности) можно проследить не 

только пространственную, но и временную, а также информационную связи 

между отдельными элементами (узлами) места происшествия. 

                                                 
1
 Нургалиев Б.М. Особенности осмотра места происшествия и возможности судебных 

экспертиз по делам о столкновениях транспортных средств: учебное пособие. – Караганда: 

ВШ МВД Республики Казахстан, 1993. – 65 с., с. 7 
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Например, связь места, где преступник поджидал жертву, а затем вышел 

навстречу и совершил нападение, с местом сокрытия следов преступления, 

направлением ухода, следуя по которому можно выявить дополнительные 

следы, организовать преследование и задержание виновного, что устанавливает 

и узловой осмотр места происшествия. 

Как уже говорилось, одной из задач ОМП является обнаружение и 

фиксация следов различных категорий. С целью выявления последних в 

качестве гносеологического средства познания целесообразно использовать так 

называемый «крест следов», представляющий собой взаимосвязь четырех 

элементов: место происшествия, орудие преступления, потерпевший, 

преступник.  

Одним из условий решения проблемы раскрытия насильственных 

действий сексуального характера является своевременное, полное и 

качественное проведение осмотра места происшествия, с четким 

распределением обязанностей участников следственно-оперативной группы. 

Исходя из специфики исследуемого вида преступления, следователь перед 

началом осмотра должен совместно со специалистом-криминалистом 

ознакомиться с общей обстановкой на месте происшествия и определить, как 

границы осматриваемого пространства, метод осмотра, так и исходные точки 

использования технических средств. 

«В связи с этим задача следователя при взаимодействии со специалистами 

экспертно-криминалистических подразделений заключается в том, чтобы, 

восстановив механизм преступления, определить наиболее вероятные места 

расположения следов, выявить, закрепить и изъять материальные объекты, 

исследование которых поможет установить, кто совершил преступление»
1
. 

Все эти действия входят в процесс доказывания по уголовному делу, 

который состоит в сборе доказательств (ст. 124 УПК Республики Казахстан), 

что «… предполагает их обнаружение, фиксацию, изъятие и сохранение в 

допустимой для участников доказывания форме»
2
. 

И как отметил Н.В. Будько «работу по собиранию вещественных 

доказательств необходимо организовать таким образом, чтобы поиск и изъятие 

одних следов не приводили к уничтожению или порче других»
3
. 

В обязанности специалиста-криминалиста входит осуществление поиска 

следов преступления, осмотр и фиксация их фотографированием, видеозаписью 

или зарисовкой на схеме, содействие следователю в правильном описании их в 

                                                 
1
 Аубакирова А. Фиксация доказательств в криминалистике и судопроизводстве: учеб. 

пособие / под ред. А.Ф. Аубакирова – Алматы: ВШП «Әділет», 2000. – 198 с., с. 91 
2
 Там же С. 19 

3
 Будько Н.В. Организационно-тактические аспекты взаимодействия следователя и 

сотрудника экспертно-криминалистического подразделения при осмотре места 

происшествия. // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной 

практики: межвуз. сб. науч. тр. – Омск: Омская академия МВД России, 2006. – Вып. 4 – С. 
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протоколе осмотра, изымание и упаковка следов и иных объектов, 

обнаруженных при осмотре. 

К.Б. Брушковский также обозначил, что задача применения 

криминалистической фотографии при производстве следственных действий 

заключается в более полном закреплении в материалах дела наблюдаемых 

объектов, действий с ними, действий участников в той обстановке, в которой 

осуществляется следственное действие
1
. 

Прежде чем непосредственно приступить к осмотру, следователь как 

можно точнее определяет границы местности или помещения, подлежащего 

осмотру. Правда, на практике это не всегда удается сделать точно, так как 

заранее нельзя предугадать, на каком расстоянии от непосредственного места 

происшествия будут обнаружены следы или предметы, которые могут иметь 

значение вещественных доказательств. 

Следователь, прибыв на место происшествия, обязательно обходит его и 

строит умозрительную модель происшествия, что, в конечном счете, позволяет 

определить границы осматриваемого пространства. В ходе осмотра его границы 

могут быть изменены.  

Что же касается выбора метода осмотра места происшествия по 

уголовному правонарушению, предусмотренном ст. 121 УК Республики 

Казахстан, следует применять эксцентрический метод осмотра (от центра к 

периферии). При этом, под центром понимается не геометрический центр 

комнаты или участка местности, совершения преступления, а те главные 

объекты, на которые непосредственно были направлены действия преступника-

насильника (например, кровать, труп и т.п.), где могут быть обнаружены следы 

происшедшего преступления. 

Эксцентрический метод осмотра места происшествия наиболее 

эффективен и целесообразен при осмотре помещения, где произошло 

насильственное действие сексуального характера, предусмотренное ст. 121 УК 

Республики Казахстан. И, как показала судебно-следственная практика, самые 

распространенные места совершения данного преступления жилые и иные 

помещения (41%)
2
. 

В первую очередь, при досудебном расследовании насильственных 

действий сексуального характера, следователь должен направлять усилия 

специалиста-криминалиста на поиск биологических следов человека, далее 

следов ног (обуви) и рук преступника. Указанные следы исследуются при 

производстве экспертиз для установления факта тождества, которое 

подтверждает наличие/отсутствие пространственной или пространственно-

временной связи лица с местом совершения преступления или/и событием 

преступления. 

                                                 
1
 Брушковский К.Б., Азаренко С.Н. Криминалистическая фотография в следственных 
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2
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Основной обязанностью следователя на месте происшествия, при 

досудебном расследовании данной категории преступления, является поиск 

следов биологического происхождения: спермы, анального содержимого, 

крови, волос, слюны, пота, влагалищных выделений или мочи
1
. Для их 

выявления необходимо использовать ультрафиолетовый осветитель, который 

помогает обнаружить следы спермы на постельном белье и других объектах 

(при этом возникает голубоватая люминесценция), замытые следы крови (они 

приобретают темно-коричневый, бархатистый оттенок). 

При работе с каждой из этих групп следов имеются свои особенности. 

Особенности осмотра места происшествия со следами биологического 

происхождения при досудебном расследовании насильственного 

мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера. 

Одной из обязанностей специалиста в области судебной медицины 

является оказание следователю помощи в обнаружении следов, похожих на 

кровь, спермы, другие выделения человека, волос, различных веществ, 

предметов и других объектов. 

Обнаружение следов и предметов должно осуществляться в независимости 

от подтверждения или опровержения выдвинутых версий. 

Кровь, сперма, слюна, пот, моча, выделения из влагалища, кал, волосы и 

т.д., чаще всего являются объектами судебно-биологических исследований, 

обнаружить которые на месте происшествия бывает не легко.  

Успешное проведение осмотра места происшествия зависит не только от 

квалификации лиц, производящих осмотр, но и от умелого использования ими 

научно-технических средств и методов. Нужно иметь в виду, что осмотр места 

происшествия должен быть проведен исчерпывающе, т.к. повторным осмотром 

в большинстве случаев поправить дело нельзя. Небрежность, поспешность, 

бросающаяся «ясность положения», которая часто бывает обманчива, вредно 

сказывается на расследовании и раскрытии преступления. Поэтому необходимо 

руководствоваться нижеизложенными правилами. 

Изъятие следов спермы. При насильственных действиях сексуального 

характера, нужно внимательно осматривать то место, где, предположительно, 

совершено насилие, следы спермы могут быть обнаружены на различных 

предметах обстановки: простыни, подушки, одеяло, обивке дивана, полу, стене 

и т.д., а так же одежде, теле человека, во рту и его половых органах или 

анального отверстия.  

                                                 
1
 Тактические особенности производства осмотра при совершении уголовного правонаруше-

ния, связанного с насильственными действиями сексуального характера // Аубакировские 
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«В каждом конкретном случае надо попытаться смоделировать 

происшедшее событие и направить усилия на поиск наиболее вероятного 

участка нахождения спермы»
1
. 

Следственная практика показывает, что предметами исследования со 

следами спермы в основном являются: 

1. Одежда подозреваемых лиц. Было время, когда одежда подозреваемых 

лиц не исследовалась, теперь этот вопрос пересмотрен по нескольким 

причинам: 

а) необычная локализация пятен спермы может быть связана с вопросом о 

следообразовании и указывает на действия преступника; 

б) на одежде обвиняемых лиц может находиться кровь или анальные 

выделения потерпевшей; 

в) на одежде обвиняемого может быть обнаружена сперма другого 

мужчины или следы спермы могут быть смешанными, что может стать 

доказательством группового факта сексуального насилия;  

2. Одежда потерпевших лиц. Наличие следов спермы на ней доказывает 

факт самого происшествия; 

3. Предметы с места происшествия, постельное белье и т.д.; 

4. Мазки и тампоны с содержимым влагалища потерпевшей. Мазки со 

спермой позволяют проще выявлять сперму, чем на марлевых тампонах и, 

наоборот, на тампонах легче устанавливаются групповые факторы, чем в 

мазках. Поэтому мазки и тампоны изымаются одновременно. 

Для обнаружения следов спермы используются ориентировочные, 

предварительные методы. Исследование начинается с поиска на вещественных 

доказательствах следов, похожих на сперму. Обращается внимание на цвет 

пятен, который зависит от предмета-носителя, на которых они локализованы. 

На светлых тканях пятна спермы имеют сероватый или желтоватый цвет, на 

темных тканях  серый или темно-серый. Обычно наиболее интенсивно 

окрашиваются периферические края пятен, которые имеют извилистые 

неровные очертания. Характерным признаком для пятен спермы на 

текстильных тканях является жестковатость материала на ощупь в области 

пятна. На невпитывающих поверхностях сперма образует корочки серого или 

желтого цвета. 

Одним из наиболее удачных предварительных исследований для 

обнаружения спермы является осмотр в ультрафиолетовых лучах, в которых 

пятна спермы светятся голубовато-белым цветом
2
. Для обнаружения следов 

спермы в следственной практике применяются следующие НТС: УФО  Поиск, 

осветитель УО1 (может использоваться и как фонарь), портативные 

осветители «ТАИР1», «Квадрат». В криминалистический комплект 

                                                 
1
 Иоанесян Л.С., Лозинский Т.Ф., Стегнова Т.В. Установление наличия спермы методами 

зонального электрофореза и изоэлектрофокусирования. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. – 

32 с., с. 5 
2
 Живодеров Н.Н. Судебная медицина: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 

и право, 2001. – 176 с., с. 153 
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следователя включен карманный фонарь с ультрафиолетовой трубкой для 

возбуждения люминесценции. При наличии электрической сети используются 

осветитель ОЛД41, осветитель «Фотон» с дополнительным светофильтром и 

другие приборы
1
. 

Одежда потерпевших и подозреваемых лиц изымается целиком. В случае 

обнаружения спермы на нетранспортабельных предметах, следы, похожие на 

сперму, вырезаются с частью предмета без спермы для контроля. При 

нахождении спермы на гладких поверхностях их можно соскоблить или смыть 

на тампон марли, смоченный водой.  

Рядом соскабливается или смывается предмет-носитель для контроля. В 

качестве образцов для сравнительного исследования у живых лиц берется кровь 

и слюна в жидком виде. Перед взятием слюны необходимо прополоскать рот 

водой. Для взятия слюны марлю, сложенную несколько слоев, необходимо 

пропитать слюной, положив ее под язык. Образец слюны должен быть без 

примеси крови. Образец вместе с контрольной марлей упаковываются 

отдельно, при этом предварительно высушивается при комнатной температуре. 

При необходимости исследования образца спермы проверяемого лица для 

его получения привлекается врач-сексопатолог. 

Необходимо отметить, что и визуальный осмотр, и применение 

ультрафиолетового излучателя не могут дать абсолютной достоверности 

наличия следов спермы. Поэтому целесообразно изымать для последующего 

исследования те объекты и предметы, на которых предполагается их наличие. 

Установить присутствие или отсутствие спермы может только судебно-

биологическая экспертиза.  

Изъятие следов слюны. При осмотре места происшествия слюна может 

быть выявлена на окурках папирос, сигарет, платках, матерчатых кляпах, 

находившихся во рту, кусках бумаги и т.д. Обнаружение следов 

осуществляется при косопадающем естественном или ярком электрическом 

освещении с помощью лупы, которые можно наблюдать в виде светло-желтых 

разводов. В ультрафиолетовых лучах аналитической кварцевой лампы эти 

следы имеют слабую беловато-голубую флуоресценцию. В отличие от следов 

спермы, следы слюны на текстильных предметах одежды мягки на ощупь. 

Правила изъятия, упаковки и направления вещественных доказательств и 

образцов для сравнительного исследования те же, что и для вещественных 

доказательств с пятнами крови и спермы. 

Изъятие следов пота. Поиск данных следов реализуется путем 

исследования предметов одежды (носки, белье, головные уборы), оставленных 

на месте происшествия, а также по потожировым выделениям отпечатков 

пальцев рук и ног.  

Потожировые отпечатки пальцев на стеклах и других небольших гладких 

предметах изымаются и направляются на исследование целиком. Отпечатки 

                                                 
1
 Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений. – СПб: Питер, 

2001. – 224 с., с. 71 
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потожировых выделений с шеи или других частей тела изымаются по указанию 

следователя в случаях наличия повреждений, характерных для пальцев рук 

(например, удавлений) на липкую ленту. Кусочки липкой ленты длиной около 

20 см накладываются на участки повреждений так, чтобы они оказались по 

середине ленты и плотно прижимают.  

Потовые выделения человека имеют ту же групповую принадлежность, 

что и его кровь. Это обстоятельство позволяет в некоторых случаях установить 

групповые факторы человека по его бытовым выделениям, что также может 

иметь значение для расследования. 

Изъятие следов мочи. Пятна мочи могут быть обнаружены на различных 

предметах и материи, и принимают разную окраску от бледно-желтой до 

насыщенно желтой или розовато-красной. Особенно хорошо виден цвет мочи 

на снегу.  

Вещественные доказательства со следами мочи изымаются, присылаются и 

исследуются по общим правилам, изложенным выше. Для сравнительного 

исследования направляется кровь и слюна проверяемых лиц. 

Изъятие волос на месте происшествия. По делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 121 УК Республики Казахстан могут фигурировать в 

качестве вещественных доказательств волосы. Они обнаруживаются на месте 

происшествия, на постели, на орудиях преступления, на теле, белье, одежде, 

вещах потерпевших и подозреваемых; находят: в руках трупа, на руках, ногах, 

груди, бедрах, в области половых органов; иногда волосы приносят 

потерпевшие и представляют их как вырванные.  

Однако обнаружение волос нередко представляет большие трудности. 

Если при осмотре места происшествия не иметь в виду их возможного 

присутствия, то они легко могут остаться незамеченными, особенно, если по 

цвету они не отличаются от общего фона предмета, на котором находятся. 

Осмотр следует производить при хорошем (ярком) освещении, тщательно, 

успешному поиску способствуют помощь специалистов (судебного врача, 

криминалиста), и применение микроскопии (лупы) и пинцетов. Изымать их 

необходимо с предосторожностями, так как обнаруженный волос легко 

потерять. Снимаются волосы пальцами или пинцетом с резиновым 

наконечником таким образом, чтобы не повредить волос, а также возможные на 

нем наложения. Волосы, обнаруженные в одном месте, например, на 

потерпевшей или на одежде подозреваемого, помещают в отдельный пакет 

(лист бумаги сворачивается в форме пакета для аптечного порошка), который 

затем кладут в конверт; на последнем делается надпись с указанием количества 

волос и места их обнаружения. В большинстве случаев возникает вопрос о 

возможном происхождении этих волос от определенного лица (жертвы, 

подозреваемого). Тогда у этих лиц изымаются образцы для сравнения, с разных 

участков: головы (лобной, теменной, затылочной и двух височных) и лобка. 

Волосы с каждой области головы помещаются в отдельный пакетик, на 

котором отмечается, у кого взяты волосы и с какой области. Затем они 

помещаются вместе с описью в коробку, которая опечатывается по общим 

правилам и направляется в лабораторию. 
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Изъятие следов крови. Следы крови играют большую роль при 

расследовании насильственных действий сексуального характера. Кровь может 

оставаться на предметах обстановки, на теле (внутри тела), одежде преступника 

и пострадавшего, на орудиях преступления, на различных предметах и вещах, 

обнаруженных на месте происшествия.  

Изучение следов крови производится в нескольких направлениях. Во-

первых, изучается форма следов крови, что позволяет решать ряд вопросов, 

связанных с механизмом их образования, а точнее с криминалистической 

реконструкцией, позволяющей воссоздать картину происшествия. Во-вторых, 

определяется природа вещества, похожего на кровь. Устанавливается наличие, 

вид, групповые факторы, половая принадлежность, региональное 

происхождение крови.  

Независимо от решаемых вопросов, первоначальные действия специалиста 

на месте происшествия связаны с обнаружением следов крови. Выявление 

следов крови лучше проводить при дневном, естественном освещении с 

помощью лупы, т.к. при искусственном освещении пятна крови меняют свой 

цвет. При осмотре нужно помнить, что обычный красный или желто-красный 

цвет свежих пятен крови при воздействии солнечных лучей, влаги, 

температуры, химических веществ может меняться. В результате этого следы 

крови приобретают коричневый, серый, серовато-черный, зеленый или белый 

оттенок.  

Хорошо заметный след крови может стать мало заметным, слившись с 

цветом поверхности предмета или ткани, на которой он расположен. Поэтому 

при осмотре с целью выявления следов крови необходимо обращать внимание 

на все пятна и даже те, которые, казалось бы, ничего с кровью общего не 

имеют. Стремясь удалить следы крови, преступник нередко их замывает, 

закрашивает или соскабливает.  

В настоящее время производятся комплексные медико-

криминалистические, физико-технические и судебно-биологические 

исследования, сочетающие изучение механизма образования следов крови с 

групповой, половой и региональной характеристикой. Комплексные экспертизы 

позволяют оценить динамику события в целом, поставить поисковые задачи, 

решить вопросы о причастности проверяемых лиц к совершению преступления, 

о причинах и условиях, способствующих его совершению. 

Основным объектом поиска следов крови является одежда потерпевшего 

(подозреваемого). В первую очередь, исследуются передняя и нижняя части 

одежды, карманы, далее нижняя часть рукавов. Затем тщательно осматривается 

вся одежда в целом. Если имеются подозрения на уничтожение следов крови, 

то осматриваются швы на верхней ткани и подкладке, осматриваются эти 

участки. При замывании верхней одежды кровь обычно переходит на 

подкладочный материал и сохраняется между отдельными волокнами ткани. 

При осмотре обуви тщательно исследуются ранты, подметка, набойки, 

подковка и т.д. С подметки и каблука рекомендуется сделать соскобы. 

Следы крови могут быть обнаружены и на предметах обстановки, орудиях 

убийства, на транспортных средствах и т.д. В помещении искать кровь следует 
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в местах, где ее трудно заметить или удалить: на ножках стола, стульев, на 

стенах под картинами, в щелях между досками пола. Пятна крови, 

подвергшиеся уничтожению, имеют различный вид в зависимости от того, как 

и чем они уничтожались. Наличие влажных предметов, чисто вымытого пола, 

вновь обитой мебели, вымытых стен или неожиданность сделанного ремонта 

может навести на мысль, что это совершено с целью уничтожения следов 

крови. 

Виды следов крови отличаются по форме и механизму образования. 

«Выяснение механизма возникновения следов крови имеет важное значение 

для раскрытия обстоятельств происшествия»
1
. 

Следы крови на одежде и кожных покровах трупа также подлежат 

тщательному описанию, ибо это помогает определить положение тела и 

отдельных его частей в момент травмы, а также обоснованной предположить 

возможность или невозможность причинения повреждений собственной рукой. 

Обязательно должны быть осмотрены подошвенные поверхности стоп, 

подошвы обуви – наличие на них следов крови свидетельствует о 

передвижении потерпевшего после причинения ему повреждений. 

Одежда и негромоздкие предметы со следами крови изымаются и 

направляются на экспертизу целиком. Если такая возможность исключена, то 

следы крови изымаются с частью предмета без крови, для контроля. С ценных и 

громоздких предметов следы крови изымаются путем соскоба или смыва на 

марлю, смоченную водой. Со снега следы крови изымаются на марлю. Кровь с 

наименьшим количеством снега помещают на марлю, при таянии снега кровь 

пропитывает марлю и сохраняется на ней.  

Следует помнить о необходимости изъятия чистого снега для контроля. С 

тела человека следы крови изымаются на увлажненную марлю. При подозрении 

нахождения крови под ногтями, они обрезаются вместе с загрязнениями под 

ними. Влажные вещественные доказательства, имеющие пятна крови, во 

избежание загнивания сразу же после изъятия должны быть просушены при 

комнатной температуре. Нельзя сушить вещественные доказательства при 

высоких температурах, на радиаторах, печках, ярком солнце, т. к. изменение 

крови при высоких термических обработках может препятствовать ее 

дальнейшему исследованию. 

Вместе с вещественными доказательствами, имеющими пятна крови, на 

исследование направляются сравнительные образцы крови потерпевших и 

проверяемых лиц. В качестве сравнительного образца на исследование 

представляется жидкая кровь или высушенная на марле. Лучшим образцом 

крови является жидкая кровь, которая у живых лиц берется специалистом из 

пальца или из локтевой вены. Из трупа кровь берется при вскрытии в морге, а в 

отдельных случаях допускается взятие крови при осмотре трупа на месте его 

                                                 
1
 Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Оганов Н.И. Криминалистика: рекомендации к раскрытию 

преступлений: учебно-практическое пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 352 с., с. 171 
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обнаружения. Образцы жидкой крови должны в кратчайшие сроки 

направляться на исследование во избежание их загнивания. 

При изъятии вещественных доказательств на каждом пакете делаются 

соответствующие надписи с указанием где, когда, у кого и кем изъяты 

вещественные доказательства. Образцы крови и вещественные доказательства 

представляются на экспертизу вместе с постановлением об их изъятии. 

Правила изъятия вещественных доказательств со следами, похожими на 

кровь, для цитологического исследования, такие же, как и со следами крови: 

предметы изымают целиком, пятна описывают и принимают меры к их 

сохранению. 

Далее рассмотрим следы ног и рук на месте происшествия, характерных 

для насильственных действий сексуального характера.  

Так, тщательное изучение следов ног нередко помогает установить 

обстановку преступления и способ его совершения, определить количество лиц, 

участвовавших в преступлении, и т.д. Все это имеет существенное значение в 

качестве исходных данных при построении первоначальных версий. 

С.Н. Трегубов, изучая в своей работе следы ног, отметил, что 

«Обыкновенно следователю приходится иметь дело с двоякого рода следами 

человеческих ног: 1) со следами босых ног и 2) со следами ног, обутых в носки, 

чулки, башмаки, сапоги и т.п.»
1
. 

Отыскание следов ног на месте происшествия должно осуществляться на 

основе изучения всей обстановки, явившейся результатом происшествия или 

преступления. Если насильственные действия сексуального характера 

произошли в помещении, следы часто оказываются на пороге и части пола, 

примыкающей к порогу, а также на резиновых и матерчатых ковриках.  

Следы могут оказаться на коврике у кровати, на листах бумаги, которыми 

иногда прикрывается свежевымытый пол, на одежде потерпевшего 

(потерпевшей), если жертва подвергалась избиению ногами или преступник 

наступал на одежду. Следы ног или их фрагменты могут быть обнаружены на 

дощатом заборе, который преодолевался преступником, на крыше, вблизи 

слухового окна, на лестничной клетке, при выходе с чердака. 

Прежде чем приступить к изъятию следа или изготовлению его копии, 

нужно тщательно осмотреть след и описать его в протоколе (либо черновых 

заметках, по которым потом составляется протокол осмотра места 

происшествия). 

«Описание должно содержать все данные, которые позволили бы судить о 

месте обнаружения следов, их форме, взаимном расположении, особенностях, и 

быть достаточно полным для получения по ним в дальнейшем необходимой 

доказательственной и розыскной информации»
2
. 

                                                 
1
 Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические прием расследования 

преступлений – М.: ЛексЭст, 2002. – 336 с., с. 76 
2
 Лозинский Т.Ф., Савушкин А.В., Миронова Ю.А. Секреты раскрытия убийств (записки 

криминалиста): учебно-практическое пособие. – М.: Московский психолого-социальный 

институт, 2006. – 400 с., с. 89 
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В описании отражаются: 

а) ориентация следа (или группы следов) относительно площади места 

происшествия в целом, объектов, служащих неподвижными ориентирами, и 

узловых объектов  таких, как непосредственное место сексуального насилия и 

пр.; 

б) характеристика всех имеющихся особенностей следа: его форма, размер, 

конфигурация рисунка поверхности подошвы, наличие и форма отображения 

заплат, набоек и других дефектов. Форма подошвы указывает на тип обуви 

(рабочая, модельная, кожаная, резиновая, валяная). Об этом же свидетельствует 

строение шва, признаки, указывающие на способ крепления каблука (например, 

отображение шляпок гвоздей). В ходе осмотра должна быть измерена длина и 

ширина оттиска подметки и каблука. При описании следа обязательно 

отмечается вид следовоспринимающей поверхности и ее состояние (влажный 

грунт, песок, крашеное дерево, ковровая ткань). 

Следы ног при надлежащем их использовании служат, прежде всего, 

средством идентификации. Если речь идет о следах босых ног, то 

устанавливается непосредственно лицо, находившееся на месте преступления, 

если же используются следы обуви, то непосредственным объектом 

отождествления является обувь, а косвенно  лицо, носившее эту обувь. Если 

индивидуальная идентификация по тем или иным причинам оказывается 

невозможной, часто удается судить о групповых признаках лица: о росте, 

возрасте человека, оставлен след мужчиной или женщиной и т.д. 

Однако этим не исчерпывается роль следов указанного вида. Анализ 

группы следов зачастую позволяет судить и о других обстоятельствах 

происшествия. По «дорожке следов» можно сделать вывод о направлении 

движения преступника, способе его проникновения в помещение, о месте 

укрытия орудия преступления, жертвы и т.п. Кроме того, по дорожке следов 

можно определить, бежал ли преступник, где останавливался, нес ли тяжелый 

груз (например, труп). 

Следы рук, как и другие следы, нужно искать на месте происшествия с 

учетом всех особенностей обстановки, характера и последовательности 

действий преступника. 

Характер преступления во многом указывает на места, где вероятнее всего 

преступник мог оставить следы рук. Если преступление совершено вечером или 

ночью, следы рук могут быть оставлены на выключателе, штепсельной вилке, 

на стеклянном баллоне, низко висящей электрической лампочке, на коробке 

спичек, брошенной свечке и т.д. 

При осмотре должны быть зафиксированы все отпечатки пальцев, 

обнаруженные на месте происшествия, не исключая даже тех, которые 

предположительно могли быть оставлены подозреваемыми в совершении 

преступления владельцами помещения или автомашины. 

Производя осмотр, следует соблюдать все меры предосторожности, чтобы 

исключить возможность порчи пальцевых отпечатков. Исследуя предмет, к 

нему можно прикасаться лишь в тех местах, где наименее вероятно нахождение 

следов рук преступника. 
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Как правило, обнаруженные следы пальцев изымаются вместе с 

предметом, на котором они находились. Это делается для того, чтобы 

сохранить следы в их первоначальном виде. Во всех случаях перед изъятием 

предмета след целесообразно сфотографировать. 

Если предмет, на котором расположен след, в силу громоздкости или 

каких-либо других причин изъятию не подлежит, то след сначала 

фотографируют, а затем копируют или переносят на искусственную подложку. 

С объемных следов изготовляют слепки. Следы рук, оставленные на 

запыленной поверхности или образованные порошкообразными веществами 

(мелом, мукой), переносят на следокопировальные материалы. Для выявления 

невидимых следов рук применяют физические или химические методы их 

обнаружения. 

В случае, совершения убийства, с целью сокрытия сексуального насилия, 

то следователь должен принять меры, не только исключающие возможность 

контакта одежды потерпевшей с другими объектами и комплектов одежды 

между собой, но и создающие возможность выявления следов рук на одежде и 

теле пострадавшей.  

Следы пальцев рук могут быть обнаружены на коже человека (например, 

удушение потерпевшего руками). В этих случаях можно использовать один из 

двух описанных в литературе способов. Сущность первого: парами йода 

«окуривают» участок кожи, на котором предполагаются следы рук, с 

расстояния 20  50 мм, а затем через 10  20 сек. на это место накладывают 

серебряную пластинку. После чего данный участок кожи подвергают 

воздействию яркого света, что приводит к выявлению следа руки. Сущность 

второго способа аналогична первому, но вместо серебряной пластинки 

используют прозрачную пленку, обработанную лейкокристаллическим 

фиолетовым составом
1
. 

Для выявления следов рук на одежде можно использовать порошок 

«Тканоль»
2
. Можно применить и такой способ: объект обрабатывают смесью 

нингридрина и антрониловой кислоты, затем поверхность освещают 

ультрафиолетовыми лучами, что вызывает люминесценцию потожирового 

вещества и след фотографируют. Этот способ дает неплохие результаты и 

позволяет неоднократно проявлять (делать видимым) след пальца руки. 

Обнаруженные на месте происшествия следы рук и предметы, на которых 

они расположены, должны быть подробно описаны в протоколе осмотра, 

соответствующим образом изъяты, упакованы и опечатаны. 

При описании обнаруженных следов в протоколе осмотра места 

происшествия указывается: 

1) на каком предмете (объекте) обнаружен след; 

2) форма и размер предмета, цвет поверхности и т.д.; 

                                                 
1
 Ищенко И.П. Специалист в следственных действиях. – М.: Изд-во «Юридическая 

литература», 2002. – 181 с., с. 24 
2
 Русаков М.Н. Следы преступления: учеб. пособие. – Омск: Высшая школа милиции МВД 

СССР, 1988. – 92 с., с. 24 
 



 111 

3) индивидуальные признаки предмета (метки, номера, маркировка); 

4) свойства и характеристика поверхности предмета (гладкая, шероховатая, 

влажная, сухая, твердая, мягкая, чистая, загрязненная); 

5) вид следа (объемный, поверхностный); 

6) тип папиллярного узора (дуговой, петлевой, завитковый); 

7) подвергались ли следы выявлению (окрашиванию) и каким способом; 

8) производилось ли фотографирование следа; 

9) каким способом след (предмет со следом) был изъят; 

10) как упакован предмет и какие надписи были произведены на упаковке 

и какой печатью удостоверены. 

По следам рук можно получить разнообразную информацию о лице, в 

частности, о преступнике, их оставившем. Самое главное – по ним можно 

идентифицировать виновного. 

В случае совершения исследуемого преступления на местности, 

обязательно должны быть изъяты образцы почвы, растительности, которые 

отбирают таким образом, чтобы они отражали в целом место происшествия, так 

как в последующем при производстве судебно-почвоведческой или 

ботанической экспертиз, возможно точно локализовать данный участок. В 

случае, если преступление совершено в жилом помещении, то необходимо 

изъять образцы постельного белья, обивки мебели, ковровых покрытий, чтобы 

при производстве КЭМВИ (ее вида  волокнистых материалов) можно было 

установить суммативное целое (факт контактного воздействия). 

Говоря о «факте контактного взаимодействия» в процессе взаимодействия 

двух объектов, имеются в виду так называемые «встречные связи», когда 

следообразующий объект не только отражает свои свойства на 

следовоспринимающем, но и сам воспринимает свойства последнего, как и 

следовоспринимающий объект не только воспринимает свойства 

следообразующего, но и отражает свои свойства на нем.  

Осматривая место происшествия, необходимо руководствоваться 

следующими принципами.  

Во-первых, в случае сложности обнаружения следов или при отсутствии 

технических средств (особенно для обнаружения и фиксации микроследов) 

необходимо изымать объект-носитель, который в последующем в 

стационарных условиях может быть осмотрен с участием специалиста-

криминалиста, специалиста по материаловедению, специалиста-биолога. При 

этом объекты-носители упаковываются в соответствии с требованиями УПК 

Республики Казахстан и рекомендациями, разработанными в криминалистике 

(средство упаковки опечатывают; указывают в надписи номер уголовного дела, 

время и место изъятия; удостоверяют подписью следователя и понятых). 

Практикой выработаны случаи целесообразности изъятия объекта-носителя: 

микроследы не обнаружены на объекте-носителе, но их наличие 

предполагается; объект-носитель является вещественным доказательством; 

значение имеет топография следов; на месте происшествия следы невозможно 

(трудно) изъять.  
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Во-вторых, в случае обнаружения объекта (чаще одежда потерпевшей) 

каждый элемент (часть) должны упаковываться отдельно, при этом необходимо 

избегать их контакта не только между собой, но и с одеждой следователя, 

специалиста и т.п.
  

В-третьих, если следователь не исключает возможности контакта с 

другими объектами уже после совершения преступления, то изымаются 

образцы от этих объектов. 

 

Специфика освидетельствование 
 

Одними из средств решения тактической задачи по сбору и фиксации 

исходной информации о произошедшем событии при досудебном 

расследовании насильственных действий сексуального характера являются 

освидетельствование и СМЭ потерпевшей (потерпевшего). 

Данные действия целесообразно проводить в бюро судебно-медицинской 

экспертизы, поскольку это позволяет комплексно решить самостоятельные 

задачи данных следственных действий: обнаружение следов преступления и 

особых примет, а также установление состояния опьянения при 

освидетельствовании, и установление характера вреда, давности, тяжести 

телесных повреждений, иногда (когда они визуально не могут быть 

обнаружены) их локализации – при производстве экспертизы.  

В случае отсутствия возможности доставления потерпевшего в бюро 

судебно-медицинской экспертизы (совершение преступления в отдаленных 

районах), целесообразно проводить освидетельствование потерпевшего в 

больнице или в любом медицинском учреждении. В случае отсутствия 

медицинских учреждений (на примере совершения преступлений в отдаленных 

селах), необходимо освидетельствование потерпевшего проводить в отдельном 

кабинете с обязательным участием специалиста (врача, медицинского 

работника).  

Главными задачами освидетельствования потерпевшей при досудебном 

расследовании насильственных действий сексуального характера будут 

обнаружение и изъятие: 

а) вагинального содержимого, а при извращенных способах  из слизистой 

прямой кишки и рта с целью: 

 обнаружения спермы; 

 образцов микрофлоры влагалища; 

 подногтевого содержимого (изъятое с каждого пальца помещается в 

отдельную пробирку) с целью выявления эпителиальных клеток, крови, слюны, 

обломков волос, а также микроволокон и микрочастиц с одежды насильника и 

места происшествия; 

б) с тела потерпевшей: следов спермы, крови, слюны, волос насильника (при 

этом расческой проводят прочесывание волос на лобке, затем расческу 

упаковывают в отдельный пакет) и другие загрязнения, описывают 

расположение и характер телесных повреждений (кровоподтеки, царапины, 
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следы укусов и т.д.), затем следы фотографируют, а со следов зубов 

изготавливают слепки с помощью силикона. 

Общее правило таково: чем быстрее будет проведено освидетельствование, 

тем выше надежность изъятия следов преступления. При этом ватным 

тампоном, смоченным в воде, смывается содержимое с наружных половых 

органов, анального отверстия, лобка, бедер, а влагалище протирают ватным 

тампоном (своды, наружный зев и шейку матки). Одновременно изымают 

образцы волос с головы, лобка и подмышечных впадин; подногтевой состав. 

Перед упаковкой ватные тампоны, мазки высушиваются. Если на одежде, ее 

отдельных частях предполагается наличие волос с одежды лица, совершившего 

преступление, или/и следы спермы, то ее изымают в целом, соблюдая те 

правила, которые указаны ранее.  

В связи с тем, что следователи не всегда имеют навыки в проведении 

освидетельствования при досудебном расследовании насильственных действий 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан), в Учебном пособии 

(Н.Г.) представлен Бланк освидетельствования, содержащий в себе 

последовательность необходимых мероприятий, как указатель действий для 

следователя, врача или специалиста в области судебной медицины
1
.  

После освидетельствования, при совершении преступления, 

предусмотренного ст. 121 УК Республики Казахстан, в обязательном порядке, 

необходимо проводить судебно-медицинскую экспертизу.  

При совершении насильственных действий сексуального характера СМЭ 

установит факт его совершения, давности, дефлорации, характера, локализации, 

степени тяжести имеющихся телесных повреждений, давности и механизма их 

образования, своеобразия орудия, которым они были нанесены, а также 

последствий (вензаражений, заражения ВИЧ-инфекцией). Или, ещѐ раз, 

подтвердит отсутствие каких-либо внешних признаков, свидетельствующих о 

совершении исследуемого преступления. 

В целях решения тактической задачи по проверке подозрения лица 

проводится комплекс взаимосвязанных следственных действий: 

освидетельствование подозреваемого, осмотр одежды последнего и/или 

производство судебно-медицинской экспертизы. 

К сожалению, как показывает анализ практики расследования 

насильственных действий сексуального характера, позднее обращение 

потерпевших и направление подозреваемых на СМЭ не всегда позволяет 

обнаружить вещества биологического происхождения и подтвердить факт 

сексуального контакта.  

Параллельно проводится судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств, в рамках которой исследованию подвергается содержимое 

влагалища или анального отверстия, потому что оно может быть обнаружено на 

половом органе мужчины (на одежде и постельном белье), а данные следы 

                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, С.149-150 
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могут быть использованы для установления факта контактного взаимодействия, 

о котором речь шла выше. 

Объектом освидетельствования является тело живого человека, которое 

изучается с целью обнаружения следов преступления, особых примет и 

установления состояния опьянения. 

Проведение судебно-медицинской экспертизы подозреваемого 

обязательно, потому что обнаружение и фиксация кровоподтеков, ссадин, ран 

подтверждают насильственный характер совершенных действий, что 

необходимо для доказывания виновности лица в случае выдвижения им в 

качестве оправдательного обстоятельства факта добровольности сексуальных 

отношений с потерпевшей. 

Освидетельствование тела начинают с общего обзора, фиксируя видимые 

телесные повреждения и их характер (ссадины  нарушение эпидермиса или 

эпителия слизистых оболочек; кровоподтеки  подкожные повреждения, 

которые образовались при ударе, сжатии, ушибе в результате кровоизлияния 

мелких кровеносных сосудов; раны  повреждение мягких тканей с 

нарушением кожного покрова), а затем переходят к осмотру отдельных частей 

тела (голова, шея, руки и т.д.) и следов крови. Целенаправленность поиска 

определяется видом уголовного правонарушения, результатами осмотра места 

происшествия и потерпевшего, тем орудием преступления, которое 

использовано при совершении преступления. 

Так, при освидетельствовании лица, подозреваемого в совершении 

уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 121 УК Республики 

Казахстан, с применением холодного оружия, на ладонной поверхности руки 

(правой или левой) могут быть обнаружены ссадины или раны, которые 

образовались в результате соскальзывания руки с рукоятки ножа.  

В то же время у подозреваемого в совершении сексуального насилия, 

кроме поиска телесных повреждений обязательно осматривается область 

половых органов, анального отверстия и рта.  

С целью обнаружения следов крови, первоначально осматриваются 

открытые части тела: руки, лиц, ушные раковины, волосы, а затем все тело 

целиком. Особенно тщательно осматриваются те участки тела, на которых 

преступник мог не заметить кровь, смывая ее с себя. Подозреваемому коротко 

остригаются ногти, потому что в грязи под ними может находиться кровь.  

При имеющихся данных, что преступник на месте происшествия был 

босиком, необходимо остричь ногти пальцев ног. Отыскивая кровь, следует 

выявлять и другие следы, указывающие на орудие преступления, а порой на 

причастность лиц к совершенному преступлению (следы зубов, ногтей, мелкие 

раны). Ввиду того, что следы и раны на теле, заживая, быстро теряют свои 

формы и другие характерные признаки, их необходимо при обнаружении 

немедленно зафиксировать. Как отмечалось ранее, в процессе осмотра тела 

фиксируются особые приметы: татуировки, шрамы, рубцы, родимые пятна, 

пигментированные участки кожи, веснушки, обильное оволосенение всей 

поверхности или отдельных частей тела, а также отсутствие некоторых 

элементов частей тела или их дефекты. 
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Нередко одновременно с освидетельствованием проводится осмотр 

одежды освидетельствуемого лица.  

Однако следует помнить, что на решение вопроса о целесообразности 

изъятия одежды с целью обнаружения следов наслоения оказывает влияние 

главный фактор  временной период, т.е. время совершения преступления и 

время задержания лица, подозреваемого в его совершении.  

Осмотр одежды подозреваемого имеет особое значение в целях 

установления факта контактного взаимодействия комплектов одежды 

потерпевшей (потерпевшего) и лица, подозреваемого в совершении 

преступления. 

Так, Ю.Г. Торбин предлагает дать право следователю «…при производстве 

освидетельствования осмотр имеющейся на подозреваемом, обвиняемом, 

потерпевшем одежду, если есть достаточные основания полагать, что она была 

в них в момент совершения преступления»
1
. Поддерживают данную идею А.Я. 

Гинзбург и А.Р. Белкин
2
. 

К.Ж. Капсалямов придерживается противоположной точки зрения и 

считает, что осмотр одежды производится как отдельное следственное действие 

и не входит в освидетельствование
3
. 

О.Н. Турлыбаев видит эту проблему в соотношении полов 

освидетельствуемого и понятых, присутствующих при освидетельствовании и 

предлагает дополнить ч. 3 и ч. 4 ст. 226 УПК Республики Казахстан, тем, что 

пол понятых указывает освидетельствуемое лицо по своему желанию
4
. Автор 

ссылается на случаи трансвеститов, пол которых точно установить не 

представляется возможным: внешний облик говорит об одном поле, а человек 

чувствует себя противоположным полом. 

Тем не менее, при освидетельствовании осматривается только наружный 

облик человека, никак не подразумевает осмотр одежды освидельствуемого, 

данное действие направлено на осмотр поверхности тела и его особенностей, 

главной из которых является половые органы и другие признаки отличия по 

полу, что фиксируется в протоколе, а душевное состояние 

освидетельствуемого, это область психиатрии и психологии. 

При анализе уголовно-процессуального законодательства, а именно, 

регламентирующей производство освидетельствования, когда данное 

следственное действие сопровождается осмотром половых органов 

освидетельствуемого лица, диспозиция данной статьи не отвечает той 

                                                 
1
 Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. – СПб.: Питер, 2004. – 176 с., с. 162 

2
 Гинзбург А.Я., Белкин Р.С. Криминалистическая тактика: учебник. / под общ. ред. 

А.Ф. Аубакирова. – Алматы: ТОО «Аян Эдет», 1998 – 474 с., с. 158  
3
 Капсалямов К.Ж. Уголовное преследование и способы собирания доказательств: учебное 

пособие. – Астана: «Фолиант», 2000. – 112 с., с. 47 
4
 Турлыбаев О.Н. Особенности расследования насильственных половых преступлений в 

отношении несовершеннолетних: дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.09.  Караганда, 2006. – 

150 с., с. 70 
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действительности, совершаемым в ходе данного следственного действия, что 

затрудняет применение ее на практике. 

Так в ч. 4 ст. 223 УПК Республики Казахстан закрепляет только обнажение 

освидетельствуемого лица, при этом отсутствует осмотр его половых органов
1
.  

По данной проблеме Ю.Г. Торбин высказывается однозначно, как о 

значимости участия врача в освидетельствовании, где он «… использует свои 

медицинские знания в целях обнаружения, фиксации и изъятия, особых примет, 

следов преступления, телесных повреждений, состояния опьянения, иных 

свойств и признаков, имеющих значение для дела», но, при этом, только 

обязательно считает признать их при освидетельствовании 

несовершеннолетних
2
. 

В диссертационном исследовании «Криминалистическое обеспечение 

расследования насильственных действий сексуального характера (по ст. 121 

УПК Республики Казахстан)» (Н.Г.) предлагалось внесение изменений в ст. 226 

УПК РК (освидетельствование) в части «обязательного участия специалиста в 

области медицины, как при обнажении, так и при осмотре половых органов 

освидетельствуемого лица». Обоснование состояло в том, чтобы 

профессионально подойти к данному исследованию, а также к обнаружению и 

изъятию следов преступления, в том числе биологического происхождения 

человека
3
. 

Новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 2015 года 

закрепляет участие врача или другого специалиста при освидетельствовании, 

что будет играть только положительную роль, по следующим основаниям:  

во-первых, качественный сбор доказательств, который заключается в 

специализированном осмотре естественных углублений человеческого тела;  

во-вторых, независимость и непредвзятость специалиста, 

осуществляющего осмотр; 

в-третьих, любой человек при обследовании своих интимных частей тела, 

полагается только на специалиста в области медицины, так как при 

производстве освидетельствования происходит вторжение в сферу личных прав 

и свобод граждан (конституционный принцип защиты чести и достоинства 

человека – ст. 18 Конституции Республики Казахстан), в том числе и на 

телесную неприкосновенность (ст. 17 Конституции Республики Казахстан); 

в-четвертых, «… деятельность врача, как известно, носит медико-

педагогический характер. Врач обладает особым подходом к человеку вообще и 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: 

«Издательство «Норма-К», 2018. – 368 с. 
2
 Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. – СПб.: Питер, 2004. – 176 с., с. 127, 

с. 132 
3
 Нубаева Г.Г. Криминалистическое обеспечение расследования насильственных действий 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан): дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.09. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2010. – 210 с., 

с. 116. 
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к несовершеннолетним пациентам в особенности, что определяется его 

профессией»
1
. 

Предлагаем, для сравнения рассмотреть, процедуру освидетельствования 

лиц, сексуального насилия, на примере США, которая состоит из следующих 

особенностей: во-первых, проведение его только в медицинских (лечебных) 

учреждениях; во-вторых, проведение освидетельствования 

специализированным медицинским работником; в-третьих, использование 

специального (для половых преступлений) одноразового индивидуального 

пакета (коробки), содержимое которого состоит из: упаковочного материала 

для одежды потерпевшего, разнообразные медицинские приспособления 

(пинцеты, ножницы, тампоны, бинты, смотровые стекла и т.д.) для изъятия с 

тела потерпевшего: биологических образцов; микрофлоры влагалища; 

подногтевого содержимого (изъятое с каждого пальца помещаются отдельно), 

следов спермы, крови, слюны, волос (их обломков) насильника (при этом 

расческой проводят прочесывание волос на лобке (разовой мелкозубчатой 

расческой), которую упаковывают в отдельный пакет, а также микроволокон и 

микрочастиц и других загрязнений; в-четвертых, врач описывает в протоколе 

расположение и характер имеющихся телесных повреждений (кровоподтеки, 

царапины, следы укусов и т.д.), затем следы фотографируются. 

Все изъятое упаковывается в отмеченный пакет (коробку), который 

опечатывают и передают в органы полиции
2
. Указанная методика является 

более гуманной, специализированной, независимой и, что самое важное, с 

сохранением и фиксацией доказательств преступления. 

 

 

Допрос отдельных участников процесса  

(потерпевшего, свидетеля и подозреваемого) 

 

Допрос является одним из сложных первоначальных следственных 

действий, проведение которого требует от следователя высокого 

профессионального мастерства и тщательной подготовки. 

Некачественно проведенный допрос может неблагоприятно сказаться на 

дальнейшей перспективе досудебного расследования уголовного дела. В связи 

с этим в практической деятельности, в целях избежания таких ситуаций, 

досудебного расследование насильственных действий сексуального характера 

(ст. 121 УК Республики Казахстан), поручается следователям, ранее 

расследовавшим половые (сексуальные) уголовные правонарушения. 

Допрос представляет собой следственное и судебное действие, 

заключающееся в получении органом расследования или судом в соответствии 

с правилами уголовно-процессуального кодекса, от допрашиваемого сведений 

об известных ему фактах, имеющих значение для правильного разрешения 

                                                 
1
 Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. – СПб.: Питер, 2004. – 176 с., с. 85 

2
 httр://www.ru/ Law and Order № 5/2001/.htm. 
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уголовного дела
1
. Одним из важных аспектов является установление контакта с 

допрашиваемым, как высказался О.Е. Сапарин «цель психологического 

контактирования – создание такого благоприятного психологического «фона», 

который способствует достижению целей общения, стоящих перед субъектом», 

при этом «надо помнить, что душевное состояние – это очень изменчивый, 

психологический фактор, но его игнорирование может привести к полному 

срыву контактирования, разрушению уже налаженного позитивного общения»
2
. 

Проанализируем некоторые особенности производства допроса 

потерпевшего, свидетеля и подозреваемого, то есть участников досудебного 

расследования уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 121 УК 

Республики Казахстан.  

Допрос потерпевшего.  

Почти все потерпевшие по исследуемым составам уголовных 

правонарушений дают показания соответствующие действительности, так как 

желают задержания и наказания виновного-насильника. Полученные 

фактические данные при допросе потерпевшего служат доказательством в 

уголовном процессе (ст. 111 ч. 2 УПК Республики Казахстан)
3
.  

Однако не следует исключать ситуации, когда потерпевший преследует 

цель материального вознаграждения и ложно заявляет о совершении в 

отношении него насильственных действий сексуального характера.  

Производство данного следственного действия при досудебном 

расследовании насильственных действий сексуального характера, имеет 

специфические особенности. Он всегда предшествует допросу свидетелей и 

подозреваемого лица, что связано с необходимостью сбора информации о 

личности подозреваемого лица и механизме совершенного преступления. И как 

обозначили Л.П. Конышева, А.И. Дворкин и А.И. Скрыпников, что показания 

потерпевших важны для «…установления события преступления, его состава, 

квалификации, смягчающих и отягчающих обстоятельств»
4
. 

Первоначально, тактически правильным, проведение данного 

следственного действия поручается более опытному следователю, желательно, 

имеющим житейский стаж и навыки общения с потерпевшими от любого вида 

насилия.  

                                                 
1
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Перед допросом, потерпевшему разъясняется, что данные показания и все 

установленные по делу обстоятельства совершенного преступления не 

разглашаются, а само судебное заседание закрытое. 

Все эти тактические приемы направлены на то, чтобы установить с 

потерпевшим психологический контакт, чтобы он (она) не стеснялся и 

откровенно рассказал обо всех известных подробностях преступления.  

В следственной практике распространены ситуации, когда потерпевшими 

по преступлениям, предусмотренным ст. 121 УК Республики Казахстан 

выступают малолетние или несовершеннолетние лица. При допросе таких лиц 

сложность представляет установление психологического контакта с 

несовершеннолетними. Зачастую несовершеннолетние потерпевшие скрывают 

некоторые обстоятельства происшествия, в результате чего следователь 

получает неполноценную информацию о происшедшем и недостаточно полно 

выясняет обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Нередко потерпевшие, особенно несовершеннолетние (малолетние), слабо 

ориентируются в существе вопросов, связанных с сексуальными действиями. 

Поэтому в литературе высказывается обоснованное мнение о целесообразности 

участия, в некоторых случаях, в допросе потерпевшего по эпизоду самого 

преступления судебно-медицинского эксперта, как специалиста. Также 

высказывается мнение и о нежелательном присутствии родителей, при этом 

несовершеннолетний ведет себя скованно и неискренне, тем не менее, участие в 

допросе третьих лиц решаются конкретно по обстоятельствам дела, и 

субъективному суждению следователя, производящего данное следственное 

действие.  

Это объясняется спецификой процесса формирования показаний 

несовершеннолетнего, который характеризуется отсутствием жизненного 

опыта, оказывающее существенное влияние на восприятие происшедшего 

события. Характерным для поведения несовершеннолетних является 

доверчивость, склонность к совершению каких-либо поступков, поэтому 

необходимо выяснить, оказывалось ли влияние на формирование показаний 

несовершеннолетнего со стороны взрослых. 

Одной из проблем предварительного следствия является налаживание 

психологического контакта следователя с допрашиваемым. «Цель 

психологического контактирования – создание такого благоприятного 

психологического «фона», который способствует достижению целей общения, 

стоящих перед субъектом»
1
. 

Для участия в допросе свидетеля или потерпевшего в возрасте до 

четырнадцати лет, а по усмотрению лица, осуществляющего досудебное 

расследование, и для участия в допросе свидетеля или потерпевшего в возрасте 

от четырнадцати  до восемнадцати лет вызываются педагог и/или психолог. 

При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего вправе 

                                                 
1
 Сапарин О.Е. Психологический контакт сотрудников правоохранительных органов с 

гражданами: способы установления и поддержания: учебно-методическое пособие. – 

Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 48 с., с. 5 



 120 

присутствовать его законные представители (ч. 1 ст. 215 УПК Республики 

Казахстан)
1
. Выбор педагога или психолога осуществляется по усмотрению 

лица, производящего досудебное расследование. Это могут быть преподаватели 

учебного заведения лица, допрашиваемого в качестве свидетеля или 

потерпевшего; из числа руководителей учебного заведения, ответственных за 

воспитательную работу. Следует конкретизировать, что в качестве специалиста 

может быть привлечен лишь тот педагог или психолог, который в состоянии 

установить с несовершеннолетним психологический контакт.  

Более целесообразным, для участия в допросе несовершеннолетнего 

потерпевшего и/или свидетеля по преступлениям, связанным с сексуальным 

насилием, нужно приглашать профессионального психолога. Это позволит 

следователю не только успешно установить с несовершеннолетним 

психологический контакт, но и исключить из плана допроса те вопросы, 

которые способны травмировать психику несовершеннолетней.  

А.А. Сидоров также отметил необходимость участия специалиста-

психолога только перед допросом несовершеннолетнего потерпевшего: 

«специалист-психолог может помочь следователю в выборе момента 

производства допроса несовершеннолетних. … определяет способности 

подростка правильно ориентироваться во времени, даѐт оценку 

психологическому состоянию субъекта в момент восприятия преступного 

события, изучает факторы, препятствующие правильному восприятию 

действительности. Он помогает следователю изучить личность 

несовершеннолетнего, выявить некоторые психологические и моральные 

стороны его личности»
2
. 

Не исключается участие психолога при производстве допроса 

совершеннолетнего потерпевшего, где психолог окажет помощь следователю в 

консультации по специальным вопросам, в соответствии с профилем своих 

профессиональных знаний, в планировании использования имеющейся 

информации в ходе допроса и построении особых вопросов, с целью уяснить 

интимные обстоятельства делу, чтобы не травмировать излишне потерпевшего. 

А также непосредственно, наладить контакт и оказать действенную помощь 

при допросе потерпевшего поможет присутствие специалиста-психолога 

(сексопатолога). 

Как показала практика досудебного расследования насильственных 

действий сексуального характера, особенно, где связано с квалифицирующими 

признаками: тяжким вредом здоровью или тяжкими последствиями, в 

отношении несовершеннолетнего (малолетнего), совершенная группой лиц и 

т.д., допрос заявителя-потерпевшего производить единовременно и подробно, 

обязательно, в присутствии психолога (даже если потерпевший 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: 

«Издательство «Норма-К», 2018. – 368 с. 
2
 Сидоров А.А. Проблемы организации участия специалистов в расследовании 

преступлений: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09. – Краснодар: Кубанский гос-й университет, 

2000. – 214 с., с. 68 
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совершеннолетний), чтобы лишний раз не подвергать его/еѐ моральным и 

психическим страданиям воспоминаниями и переживаниями совершенного 

насилия.  

Перед допросом по уголовным правонарушениям, предусмотренным 

ст. 121 УК Республики Казахстан, у потерпевшего выясняется, обстоятельства, 

предшествовавшие преступлению:  

 при наличии знакомства потерпевшего и подозреваемого-насильника, их 

давность и характер взаимоотношений; 

 если потерпевший незнаком с подозреваемым, то выясняются признаки 

внешности данного лица, особые приметы, одежды и обуви, которая была на 

подозреваемом лице, и другие сведения, по которым его можно разыскать и 

опознать. 

Далее в допросе переходим к основному: необходимо установить, как 

потерпевший оказался на месте происшествия, что конкретно там произошло. 

Подробно выясняются обстоятельства совершения насильственных действий 

сексуального характера, какое насилие предпринималось (при наличии), в чем 

оно выражалось (мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера), каков был характер сопротивления потерпевшего, не осталось ли на 

преступнике следов этого сопротивления и каких именно. При этом, в ходе 

допроса, не рекомендуется интересоваться такими подробностями 

извращенных сексуальных действий, которые для расследования уголовного 

дела не имеют значения и о которых потерпевший стесняется давать показания.  

При первоначальном допросе потерпевшего лица необходимо:  

1. До начала официальной части допроса установить психологический 

контакт, разъяснить предусмотренные УПК меры безопасности, которые могут 

быть применены для защиты потерпевших в случае необходимости, разъяснить 

правовые последствия ложного доноса и дачи ложных показаний.  

2. Как можно подробнее зафиксировать детали происшествия, выяснить, 

чем можно доказать факт насильственных действий сексуального характера 

(наличие очевидцев, материальных следов, их местонахождение и т.д.).  

3. Использовать при допросе аудио-, видеозапись. При допросе малолетних 

это особенно важно, так как видеозапись показаний содержит большой объем 

невербальной информации, которая впоследствии (в том числе и при судебном 

разбирательстве) в силу своей наглядности и объективности может служить 

предметом особого анализа (также назначения и проведения судебно-

психологической экспертизы), толкования и сопоставления с показаниями и 

поведением в уголовном процессе других участников.  

4. В качестве педагога и/или психолога пригласить лицо, не знакомое 

потерпевшему.  

5. При наличии в допросе сомнений в правдивости показаний 

потерпевшего и наличие факта насильственных действий сексуального 

характера, после консультации с психологом, присутствовавшим при данном 

допросе использовать «провокационные» вопросы, как бы ставя под сомнение 

правдивость и искренность показаний; фиксируя ответы, стараться 
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максимально отразить эмоции потерпевшего лица при виде сомнений 

следователя.  

Эти меры в дальнейшем (в случае изменения первоначальных показаний в 

пользу обвиняемого) позволят при составлении обвинительного заключения и 

постановлении приговора обосновать вывод о том, что первоначальные 

(изобличающие виновного) показания давались потерпевшим лицом осознанно 

и по своей воле.  

Допрос свидетелей.  

Если свидетели не являются очевидцами преступления, необходимо 

выяснить у них характер взаимоотношений между подозреваемым, с одной 

стороны, и заявителем и потерпевшим,  с другой, предложить им 

охарактеризовать моральные и другие качества подозреваемого, его 

взаимоотношения с мужчинами, женщинами, детьми. 

Как отмечал Г.Г. Доспулов, на практике правдивые показания дают 

большинство свидетелей и потерпевших, ибо им присуще искреннее 

стремление помочь следствию правильно разобраться в расследуемом событии, 

добросовестно рассказать обо всем известном по делу
1
. 

У свидетелей необходимо спросить о странностях в поведении 

подозреваемого, которые они могли заметить: гомосексуальных контактах 

(мужеложства, лесбиянства), проявлениях жестокости, сексуальный интерес к 

более молодым (или детям), об отношении к самому подозреваемому, 

потерпевшему, а также о таких явлениях в его поведении, которые 

свидетельствуют о ненормальности его психического состояния. 

Большую ценность могут представить показания лиц, с которыми 

подозреваемый состоял в половых связях.  

Кроме того, отдельные свидетели могут сообщить сведения о фактах 

встреч между подозреваемым и потерпевшим, об отдельных обстоятельствах, 

связанных с их взаимоотношениями, подтвердить, опровергнуть или уточнить 

те или иные факты, указанные в заявлении потерпевшего или заявителя. 

В практике досудебного расследования данного вида преступления 

распространены случаи, когда несовершеннолетний потерпевший сообщает о 

совершенном в отношении него преступлении близким людям.  

Если свидетель узнал о факте насильственного мужеложства, лесбиянства 

или иных действий сексуального характера от несовершеннолетнего 

потерпевшего, у него выясняется, что именно ему сообщил потерпевший о 

самом преступлении и о преступнике. Свидетеля при этом следует также 

спросить, как выглядел потерпевший после совершенного преступления, в 

каком состоянии была его одежда, какого характера телесные повреждения, 

если они были, он видел у потерпевшего. 

Допрос подозреваемого лица.  
В целом тактические приемы и методика допроса подозреваемого при 

совершении насильственных действий сексуального характера аналогична 

                                                 
1
 Доспулов Г.Г. Психология допроса в уголовном процессе. – Алма-Ата, 1966. – 224 с., с. 8 
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приемам и методам допроса подозреваемого по другим преступлениям. Однако 

в качестве тактического обеспечения досудебного расследования исследуемого 

состава преступления необходимо указать на особенности тактики проведения 

данного следственного действия.  

В практике досудебного расследования уголовного правонарушения, 

предусмотренного ст. 121 УК Республики Казахстан, особенно на 

первоначальном этапе, наиболее распространенными являются конфликтные 

ситуации без строгого соперничества. В большинстве случаев подозреваемые 

лица отрицают вину полностью или ссылаются на добровольные сексуальные 

отношения.  

Не маловажную роль при проведении данного следственного действия – 

играет тот факт, кто допрашивает подозреваемого, так очень важно найти 

контакт и заслужить доверие допрашиваемого. «Результаты контактирования 

предполагают достижение взаимной адаптации (приспособления, привыкания) 

партнѐров по общению. Адаптация обеспечивает наилучшее взаимопонимание 

и взаимовлияние»
1
. 

Приступая к допросу подозреваемого, следователь четко осознает 

допустимость применяемых тактических приемов (тактической комбинации) 

нормам права, морали и профессиональной этике, чтобы не переступить грань 

между допустимым, правомерным психическим воздействием и запрещенным 

психическим насилием. 

Перед избранием тактического приема следователь должен спланировать 

проведение допроса, а именно: определить место, время допроса, круг 

вопросов, подлежащих выяснению; подготовить доказательства для 

предъявления допрашиваемому – подозреваемому. 

Наиболее целесообразно перед началом допроса разъяснить 

противоправность действий подозреваемого лица с указанием статьи закона, 

признаки которого усматриваются в действиях задержанного лица. Однако 

одни лишь разъяснения уголовного законодательства не всегда являются 

достаточными для проведения успешного допроса подозреваемого, 

совершившего насильственные действия сексуального характера. Для этого 

следователю необходимо с учетом возникшей ситуации использовать 

тактические приемы, разработанные наукой криминалистикой. 

Ошибкой следователей является избрание атакующей тактики при 

допросе подозреваемого и быстрый переход к выяснению вопросов, связанных 

с обстоятельствами уголовного дела. Поэтому следователю необходимо начать 

допрос с выяснения данных, не связанных с досудебным расследованием. 

Например, выяснить его прошлое, хорошие и плохие моменты его жизни, круг 

увлечений и интересов. 
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Допрос подозреваемого, если только он не задержан на месте 

преступления, следует производить лишь при наличии достаточных 

доказательств его преступления, полученных путем допроса свидетелей, 

потерпевших и иных следственных действий. На допросе выясняются его 

взаимоотношения с заявителем, потерпевшим и свидетелями (если они 

имеются по делу), уточняются обстоятельства и характер его встреч с 

потерпевшими или другими подозреваемыми по делу. Необходимо выяснить 

наличие у подозреваемого лица психических заболеваний или расстройств, 

которые могли выступить в качестве  факторов, способствующих совершению 

уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 121 УК Республики 

Казахстан.  

Если он отрицает факт совершения им насильственного мужеложства, 

лесбиянства или иных действий сексуального характера то следует спросить 

его, почему заявитель (или потерпевший) обвиняет в подобном преступлении 

или сообщает об определенных фактах, которые дают основание сделать вывод 

их совершения, имеются ли у этого лица какие-либо причины для ложного 

обвинения, подозреваемого в этом преступлении, какие именно, кто может это 

подтвердить. 

Для разрешения ситуации, когда подозреваемый отрицает факт 

совершения насильственных действий сексуального характера, результативным 

приемом является предъявление доказательств.  

Эффективным тактическим приемом допроса подозреваемого лица при 

конфликтных ситуациях является предъявление ему доказательств с 

разъяснением ошибочности занятой позиции. В качестве доказательств 

подозреваемому лицу при досудебном расследовании преступлений, 

предусмотренных ст. 121 УК Республики Казахстан предъявляются следующие 

материалы: 

а) протокол осмотра места происшествия; 

б) медицинские справки о получении потерпевшим телесных 

повреждений; 

в) протокол освидетельствования потерпевшего и/или заключение 

судебно-медицинской экспертизы; 

г) протоколы допросов потерпевшего и свидетелей, и, при наличии, других 

подозреваемых; 

д) орудия и средства совершенного преступления, изъятые на месте 

происшествия; 

е) протоколы очных ставок (при совершении преступления группой лиц) и 

т.д. 

Если же не отрицается факт насильственного мужеложства, лесбиянства 

или иных действий сексуального характера с потерпевшим, то при допросе 

уточняется, когда, где и при каких обстоятельствах он совершил это 

преступление, какое насилие он применял в отношении потерпевшего, был ли 

потерпевший несовершеннолетним или малолетним, знал ли он об этом. 
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Следует также выяснить, оказывал ли потерпевший сопротивление 

подозреваемому и какое именно, не остались ли на подозреваемом и на 

потерпевшем следы физических действий (укусы, шрамы, кровоподтеки и пр.). 

Учитывая особую специфику данного преступления, свидетельствующего 

о моральном разложении подозреваемого лица, необходимо обстоятельно 

выяснить его моральный облик, круг товарищей, его наклонности и 

привязанности, путем затребования характеристик с места жительства, с места 

работы, а также допросами свидетелей (коллеги, соседи, друзья, близкие и 

родственники) и т.д. 

Одновременно необходимо выяснить, привлекался ли подозреваемый в 

прошлом к уголовной ответственности за совершение половых преступлений, 

если привлекался, то когда, где и за какое именно преступление. 

После допроса подозреваемый направляется на судебно-медицинскую 

экспертизу. А если с момента преступления прошел незначительный период 

времени (один-два дня) или подозреваемый задержан в момент совершения 

преступления («по горячим следам»), то  рекомендуется проводить, до судебно-

медицинской экспертизы, первоначально, освидетельствование подозреваемого 

лица, с целью обнаружения и изъятия следов преступления на теле 

освидетельствуемого. При этом также изымается одежда, в которой он был в 

момент совершения преступления (предварительно выяснив у него, где она 

находилась, и не производил ли он чистки или стирки ее), она осматривается, и 

направляется на судебно-биологическую и другие необходимые по делу 

экспертизы. 

 

 

Судебные экспертизы при досудебном расследовании  

насильственных действий сексуального характера 

 

Большое значение при досудебном расследовании насильственных 

действий сексуального характера, имеет судебная экспертиза. Вряд ли стоит 

недооценивать ее и в правоприменительной деятельности. К.Н. Шакиров, 

например, указывает, что судебная экспертиза имеет непосредственное 

значение для решения вопросов, затрагивающих конституционные права 

граждан
1
. 

Относительно понятия экспертизы в теории криминалистики нет единого 

мнения. 

У А.И. Дворкина и Р.М. Сафина: «Экспертиза – это процессуальное 

действие, состоящее в производстве по поручению следователя, органа 

дознания или суда, в установленной законом процессуальной форме 

исследований различных объектов соответствующими специалистами и даче на 

                                                 
1
 Шакиров К.Н. Судебная экспертиза: проблемы теории и практики. – Алматы: Аркаим, 2002. 

– 288 с., с. 267 



 126 

основе этих исследований заключений по поставленным перед экспертом 

вопросам»
1
. 

А.М. Зинин и Н.П. Майлис указывают, что «судебная экспертиза – это 

процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 

познаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые 

поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, 

производящим  дознание, следователем или прокурором в целях установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу»
2
. 

По мнению С.Ф. Бычковой, экспертиза – «… это особое самостоятельное 

процессуальное действие, сущностью которого является исследование 

материалов дела, проводимое на основе специальных научных знаний в целях 

установления обстоятельств, имеющих значение для его разрешения»
3
.  

Обобщая вышеуказанные определения, отмечаем, что авторы под 

экспертизой понимают процессуальное действие, нежели следственное. Тем не 

менее, судебная экспертиза также является и следственным действием, при 

этом она может быть назначена не только следователем, но и прокурором, 

судьей.  

Заслуживают внимания мнения и других исследователей. 

Г.А. Поврезнюк, отмечает, что судебная экспертиза является одним из 

главных каналов, по которому достижения научно-технического прогресса 

попадают в сферу уголовного и гражданского судопроизводства
4
. 

Б.М. Бишманов дает определение, что экспертиза – есть 

специализированная научно-практическая деятельность, где результат 

представляет собой письменное заключение эксперта, являющееся одним из 

видов доказательств
5
. 

Теория науки криминалистики содержит различные рекомендации по 

поводу назначения экспертиз при досудебном расследовании половых 

преступлений. 

Так, Е.П. Ищенко и А.А. Топорков рекомендуют назначать:  

а) судебно-медицинскую; 

б) судебно-психологическую; 

в) судебно-биологическую (гистологическое исследование); 

                                                 
1
 Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными 

группами при разбойных нападениях: научно-методическое пособие. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2003. – 192 с., с. 151 
2
 Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. – М.: Право и закон; Юрайт-

Издат, 2002. – 320 с., с. 19 
3
 Бычкова С.Ф. Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и методические 

основы: учеб. пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 2002. – 432 с., с. 271 
4
 Поврезнюк Г.И. Судебная экспертиза (подготовка и назначение в уголовном и гражданском 

процессах). Издание второе, переработанное и дополненное. – Алматы: ТОО «Аян Эдет», 

2001.  208 с., с. 3 
5
 Бишманов Б.М. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве.  М: Московский 

психолого-психиатрический институт, 2003.  224 с., с. 65 
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г) криминалистическую (трассологическая, баллистическая, холодного 

оружия и др.); 

д) судебно-химическую; 

е) экспертиза материалов, веществ и изделий
1
. 

Н.П. Яблоков дополняет данный перечень, такими экспертизами, как 

«судебно-ботаническая и судебно-почвоведческая экспертизы с учетом 

обнаружения на одежде, белье, обуви, теле подозреваемого и потерпевшей 

(потерпевшего) загрязнений, остатков и семян растений позволяют установить 

факт пребывания этих лиц в определенном месте»
2
. 

Данные экспертизы характерны и при досудебном расследовании 

насильственных действий сексуального характера (ст. 121 УК Республики 

Казахстан). К данному списку нужно добавить только судебно-

психиатрическую и судебно-наркологическую, и исходя из обстоятельств 

конкретного дела ряд комплексных экспертиз: медико-криминалистическую, 

генотипоскопическую, психолого-психиатрическую, сексолого-

психологическую или сексолого-психиатрическую. Существуют исследования, 

которые способствуют процессу раскрытия преступления и установления 

подозреваемого лица, одна из таких – одорологическая. 

Каково же мнение практических работников по данному вопросу? 

Анкетирование сотрудников следственных и оперативных подразделений ОВД 

Республики Казахстан показало, что назначались:  

 в 50% судебно-медицинская экспертиза; 

 в 10% судебно-психологическая экспертиза; 

 в 10% судебно-биологическая экспертиза; 

 в 20% криминалистическая (трассологическая, баллистическая, 

холодного оружия и др.) экспертиза; 

 в 8% судебно-химическая экспертиза; 

 в 2% экспертиза материалов, веществ и изделий;  

 0% генотипоскопической экспертизы
3
.  

Иногда, по делу, бывает достаточно проведение одной судебно-

медицинской экспертизы. А по другим уголовным делам, назначаются десятки 

экспертиз, большая часть которых ничего не дает ни для раскрытия, ни для 

досудебного расследования преступлений. Назначение и проведение 

разнообразных экспертиз становится целью в ходе досудебного расследования 

уголовного дела, при этом, следователь, не задумывается, необходима ли она 

вообще.  

                                                 
1
 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко.  М.: 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2005.  748 с., с. 566 
2
 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: 

Юристъ, 2005.  781 с., с. 621 
3
 Нубаева Г.Г. Методика расследования насильственных действий сексуального характера 

(по ст. 121 УК Республики Казахстан) – Учебно-практическое пособие. – Петропавловск. 

2014. – с. 160, С. 141-144 
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Следователь должен знать существующие экспертизы, а также 

возникающие новые виды и их потенциал. При досудебном расследовании 

уголовного правонарушения, связанного с сексуальным насилием, 

следователям необходимо консультироваться с экспертами как по назначению 

той или иной судебной экспертизы, а также постановки вопросов по данным 

экспертизам
1
. 

Самая распространенная судебно-медицинская экспертиза характерна для 

стадии начала досудебного расследования по всем фактам происшествий 

против личности. Она влияет, как на установление обстоятельств совершенного 

уголовного правонарушения: «последствия совершенного уголовного 

правонарушения, и характер и размер вреда, причиненного уголовным 

правонарушениям» (п. 6, п. 7 ч. 1 ст. 113 УПК Республики Казахстан), так и на 

квалификацию деяния
2
.  

Остальные виды экспертиз в отношении подозреваемого (обвиняемого) и 

потерпевшего, назначаются и проводятся, как на первоначальном, так и на 

последующем этапе досудебного расследования насильственных сексуальных 

действий. 

На разрешение судебно-медицинской экспертизы необходимо обратить 

внимание на правильную формулировку вопросов в соответствии с 

совершенным сексуальным насилием, например: 

 Какие повреждения имеются на теле подэкспертного, их количество, 

локализация, механизм образования каждого, давность и степень причиненного 

вреда здоровью; 

 Какие повреждения имеются у подэкспертного на половых органах, в 

окружности заднего прохода, ротовой полости и т.д. (по фабуле дела), их 

количество, точная локализация, характер, давность и степень причиненного 

вреда здоровью; 

 Причинены ли имеющиеся (при наличии) повреждения в области половых 

органов, заднего прохода, ротовой полости – половым членом или другими 

предметами и т.д. 

В ходе досудебного расследования данного состава преступлений, при 

назначении СМЭ обязательно выясняются вопросы, является ли подозреваемый 

привычным педерастом, лесбиянкой или нет и совершен ли с потерпевшим акт 

насильственного мужеложства, лесбиянства один раз или совершался 

многократно. 

Следственная практика показывает, что у активного педераста, даже при 

многократном совершении актов мужеложства, на половых органах нет 

никаких изменений, поэтому практически разрешить вопрос о его участии в 

мужеложстве экспертиза бывает не в состоянии, кроме случаев, когда 
                                                 
1
 Нубаева Г.Г. Криминалистическое обеспечение расследования насильственных действий 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан): дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.09. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2010. – 210 с., с. 127 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: 

«Издательство «Норма-К», 2018. – 368 с. 
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экспертиза производится немедленно после акта мужеложства и когда могут 

быть обнаружены частицы каловых масс на его половом члене, что служит 

доказательством преступления. 

У потерпевшего свидетельством даже однократного акта насильственного 

мужеложства может быть обнаружение в его прямой кишке сперматозоидов, 

признаков венерического заболевания или (иногда) отдельных повреждений в 

области анального отверстия. Последнее можно установить не позже 1  2 дней 

после совершения преступления. 

В случае многократных актов насильственного мужеложства у 

потерпевшего могут образоваться стойкие изменения в окружности анального 

отверстия (сглаживание складок, воронкообразность), хотя наличие таких 

изменений не всегда имеет четкий характер и не всегда наблюдается даже при 

длительной педерастии. Судебные медики относятся к таким явлениям при 

установлении факта мужеложства весьма критически. 

Все эти обстоятельства следует учитывать при направлении 

подозреваемого и потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу, при 

постановке вопросов перед экспертом и при оценке заключения. 

При наличии у потерпевшего тяжких телесных повреждениях и/или 

заражении венерическим заболеванием, после которых он/она находился на 

излечении, то к делу приобщаются выписки из истории болезни. 

Параллельно с судебно-медицинской экспертизой, назначается судебно-

медицинская (судебно-биологическая) экспертиза вещественных 

доказательств (спермы, крови, микрофлоры влагалища, волос) по объектам 

изъятых в ходе осмотра места происшествия, освидетельствования, а также 

после проведения судебно-медицинской экспертизы, в целях доказывания 

факта насильственных действий сексуального характера подозреваемого и 

потерпевшей.  

Исследованием волос определяется половая принадлежность и 

устанавливается  факт родового тождества (волос, изъятых с лобка женщины 

или мужчины, и образцов, изъятых у проверяемых лиц  потерпевшей и/или 

подозреваемого). Изучение волос, кроме морфологии, устанавливает 

физические свойства, а при достаточном количестве, и химические состава, что 

позволяет выделить предельно узкую группу лиц, в которую может входить 

проверяемый (например, наличие определенного заболевания, цвета кожи и 

т.д.).  

Данная экспертиза решает вопросы о наличии данных следов, их видовой, 

групповой, половой принадлежности, а крови еѐ регионального 

происхождения. Также рассматривается вопрос о давности следов и их 

прижизненности.  

Самыми действенными вопросами, при назначении судебной медико-

биологической экспертизе по биологическим выделениям, определяем 

следующие: 

 Кому принадлежит кровь (сперма, слюна, волосы, частицы кожного 

эпидермиса и др.), обнаруженная на месте происшествия, на соскобах, смывах с 

тел потерпевшего (подозреваемого), содержимого половых путей, прямой 



 130 

кишки, полости рта, местах укусов, подногтевого содержимого, орудиях 

преступлениях и т.д.  потерпевшей (Ф.И.О.), подозреваемому (Ф.И.О.) или 

другим лицам. 

При этом А.А. Ткаченко пишет, что «… в качестве образца для 

сравнительного исследования, во избежание получения искаженных 

идентификационных результатов, эксперту нужно представлять именно ту 

биологическую жидкость, следы которой обнаружены в процессе осмотра, 

обыска или освидетельствования»
1
.  

Необходимо отметить, что, самое больше, в настоящее время, может дать 

экспертиза биологических выделений, это произвести групповую 

идентификацию источника происхождения. Исходя их гуманных и, ни сколько, 

не влияющих на эффективность исследования, в распоряжение эксперта 

достаточно предоставить образец крови подэкспертного, и дополнительно 

слюну (взамен спермы, мочи, кала), с целью установления выделительства 

данного лица.  

Н.П. Яблоков отмечает, что «с помощью судебно-медицинской экспертизы 

и криминалистической экспертизы волокнистых материалов и веществ (следов 

наложений) путем выявления на одежде и других объектах различных 

микроследов биологического и иного происхождения устанавливается 

контактное взаимодействие подозреваемого и потерпевшего (потерпевшей), а 

также факт их половой и иной сексуальной близости»
2
. 

Микроследы также могут быть обнаружены, исследованы и по ним можно 

получить информацию, изобличающую виновного. Природа микрообъектов 

весьма разнообразна, это: лакокрасочные покрытия, горюче-смазочные 

материалы, полимерные вещества, парфюмерные и косметические средства, 

текстильные волокна и т.п. Необходимо отметить, что из всех перечисленных 

объектов, именно, текстильные волокна устойчивы к внешней среде и могут 

сохраняться длительное время. 

Одновременно экспертиза назначается и по орудиям травмы при 

обнаружении на них объектов биологической природы (кровь, слюна, пот, 

сперма, моча, кал, а также волосы, частицы ногтей, кожи и т.д.), и/или 

экспертиза волокнистых материалов, если обнаружены микрочастицы волокон. 

Результаты всех этих исследований используются следователем для 

обоснования факта суммативного целого  орудия травмы, одежды и тела 

человека
3
.  

В стадии сравнительного исследования вначале сравнивают 

общегрупповые признаки волокон (форма, длина, форма поперечного сечения, 

                                                 
1
 Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: научно-

методическое пособие / под ред. А.И. Дворкина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 416 с., 

с. 376 
2
 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: 

Юристъ, 2005.  781 с., с. 621 
3
 Розенталь М.Я. Теория и практика использования микрочастиц в расследовании тяжких 

преступлений против личности. – Изд-во Краснояр. ун-та, 1993. – 152 с., с. 9-10 
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красители и пр.), а при их совпадении (если фиксировано расположение) дают 

оценку признакам взаимоперехода
1
.  

В последнее время увеличилась тенденция назначения на последующем 

этапе досудебного расследования уголовного дела, связанного со ст. 121 УК 

Республики Казахстан, комплексных медико-криминалистических экспертиз.  

По мнению А.Л. Протопопова, данная экспертиза – «ситуационная» и 

«… оценка ситуации, в частности места происшествия, механизма убийства, 

должна принадлежать именно следователю»
2
.  

А.А. Ткаченко и Л.П. Конышева четко определили вопросы медико-

криминалистической экспертизы по насильственным сексуальным 

преступлениям: «соответствуют ли показания такого-то лица имеющимся в 

деле данным (например, о способе и последовательности причинения телесных 

повреждений, взаимном расположении обвиняемого потерпевшего при 

совершении сексуального насилия и нанесения ей телесных повреждений, 

способе перемещения и сокрытия трупа)»
3
. 

Отметим, что проведение комплексной медико-криминалистической 

экспертизы возможно и в отношении других объектов, таких как: труп, вещи, 

различные предметы, пятна крови, другие биологические выделения человека и 

т.п., когда устанавливается их положение (или возникновение) в момент 

совершения преступного деяния (лежа, стоя, сверху вниз, снизу вверх и пр.), 

при этом, дополнительно, экспертам предоставляются материалы дела, а 

именно: протокол осмотра места происшествия и приложений к нему (фото и 

видеоматериала), объяснения и/или протокола допросов (свидетелей, 

потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого)), заключений судебно-

медицинской, судебно-биологической и других экспертиз.  

Медико-криминалистическая экспертиза при назначении по уголовным 

правонарушениям, связанным с насильственными действиями сексуального 

характера (ст. 121 УК Республики Казахстан), играет вспомогательную роль, 

как подтверждающего, так и отрицающего характера, в отношении 

установления определенного механизма действия или бездействий, а также 

определяет соответствие показаний подэкспертного лица (потерпевшего, 

подозреваемого (обвиняемого)), его действиям при совершении преступления. 

В состав данной комиссии входят судебный медик (и/или биолог) и 

криминалисты. 

На разрешение экспертам по медико-криминалистической экспертизе, 

кроме стандартных, предлагается ставить следующие дополнительные 

вопросы: 

                                                 
1
 Розенталь М.Я. Теория и практика использования микрочастиц в расследовании тяжких 

преступлений против личности. – Изд-во Краснояр. ун-та, 1993. – 152 с., с. 41 
2
 Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств. – СПб.: Изд-во «Юридический 

центр Пресс», 2001. – 226 с., с. 117 
3
 Конышева Л.П. и Коченов М.М. Использование следователем психологических познаний 

при расследовании дел об изнасиловании несовершеннолетних: метод. пособие. – М., 1989. – 

156 с., с. 76 
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 В каком положении (позе), исходя из имеющихся телесных повреждений, 

находился подэкспертный, при совершении насильственных действий 

сексуального характера (лежа на спине, на животе, на боку, стоя, на коленях и 

т.п.), согласно обстоятельствам дела; 

 Определите последовательность полового контакта (иного сексуального 

насилия), смерти и имеющихся телесных повреждений подэкспертного и т.д. 

Наличие повреждений на одежде и теле пострадавшего предполагает 

назначение и проведение комплексной экспертизы, и в данном случае процесс 

исследования приобретает многоступенчатый характер. 

В том случае, если изъято орудие травмы, то оно должно быть осмотрено с 

участием специалиста в области материаловедения и трасологии. Сначала 

орудие изучается с целью обнаружения на нем следов пальцев рук, а затем 

исследуется с целью обнаружения следов наложения, которые, в свою очередь, 

подразделяются на объекты биологической и небиологической природы. 

Другая экспертная задача связана с установлением факта контактного 

взаимодействия орудия травмы с одеждой и телом жертвы. Это имеет большое 

значение при досудебном расследовании насильственных действий 

сексуального характера. При производстве судебно-медицинской экспертизы 

нередко эксперт не может решить вопрос об отождествлении орудия травмы, а 

лишь приходит к выводу о групповом тождестве или о возможности 

причинения повреждений орудием, представленным на исследование. 

В отдельных случаях, в отношении подозреваемого или потерпевшего при 

насильственном мужеложстве, лесбиянстве и других насильственных действий 

сексуального характера, назначается судебно-психиатрическая экспертиза 

для определения вменяемости или психического состояния подозреваемого в 

момент совершения преступного деяния, при наличии в деле фактических 

данных, дающих основание для выдвижения версии о психических патологиях 

указанного лица. 

Судебно-психиатрической экспертизе подвергается не только человек, 

имеющий психическое заболевание, но и при наличии временного 

психического расстройства или иного временного болезненного состояния 

психики, когда есть сомнения в его психике. Данная экспертиза устанавливает 

наличие медицинского критерия беспомощного состояния.  

Надо отметить, что судебно-психиатрическая экспертиза при досудебном 

расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 121 УК 

Республики Казахстан, назначается независимо от того, состоит ли 

подозреваемый (обвиняемый) на психиатрическом учете или нет. 

Психика человека существует не иначе, как в виде психических явлений, 

т.е. психических процессов, состояний и свойств. В отечественной психологии 

в целом давно установилось представление, что предметом психологии, как 

науки, является психика, а объектом еѐ носитель, т.е. человек. Судебно-

психологическая экспертиза  прикладная область психологической науки. 

Агрессия, насильственное посягательство, сексуальное насилие, в 

особенности лиц с повышенной эмоциональностью или эмоционально 
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неустойчивых,  может вывести из состояния душевного равновесия и повлечь 

за собой нарушение процессов восприятия и воспроизведения ситуации, оценки 

происходящих событий самих участников и участвующих лиц. Чем сложнее и 

многоэпизоднее преступление, тем труднее получить о нем объективную 

информацию. Поэтому и прибегают к помощи психолога.  

Судебно-психологическая экспертиза может установить психологические 

особенности личности, проявившиеся в связи с совершенным преступлением, 

психологическую сторону самого преступления  психическое отношение лица 

к совершенному, мотив, цели, потребности. Экспертиза способна создать 

психологический портрет подэкспертного, который уже анализирует 

следователь, с целью соотношения совершенного преступления и 

подэкспертного, и выбора тактических приемов при производстве отдельных 

следственных действий. 

Очень важно подчеркнуть, что назначению судебно-психологической 

экспертизы всегда предшествует судебно-психиатрическая экспертиза. 

Одной из особенностей данной экспертизы в отношении потерпевших 

является установление наличия беспомощного состояния (способности 

понимать характер и значение совершаемых с ними насильственных действий 

сексуального характера и/или оказывать сопротивление насильнику). 

О.Н. Турлыбаев в своем исследовании предлагает к квалифицирующему 

признаку по п. «д» ч. 2 ст.121 УК Республики Казахстан или особо 

квалифицирующему по п. «в» ч. 3 ст. 121 УК, дополнить беспомощным 

состоянием
1
.  

Свое заключение автор обосновывает тем, что у несовершеннолетнего (или 

малолетнего) потерпевшего, в силу возрастных особенностей отсутствует, как 

психологическая ориентация, так и реакция на определенные специфические 

вопросы, особенно касаемо разновидностей сексуальной сферы, так и реакции 

на противоправное поведение (насильственные действия сексуального 

характера) преступника-насильника. 

Однако, не учитывается, что законодатель оберегает от преступных 

посягательств, не только жизнь, здоровье и нравственное развитие 

подрастающего поколения, а также, отдельно, обозначил и сексуальную их 

неприкосновенность, закрепив индивидуальную квалификацию, как в 

отношении несовершеннолетних, так и малолетних детей, при этом ужесточив 

уголовную наказуемость за уголовные правонарушения, отдельно, на каждую 

категорию лиц. 
Необходимо обратить внимание на определение беспомощности в 

отношении взрослого, психически и психологически здорового потерпевшего 

при совершении насильственных действий сексуального характера. Когда 

беспомощность проявляется, как обособленная, психологически особенная, 

                                                 
1
 Турлыбаев О.Н. Особенности расследования насильственных половых преступлений в 

отношении несовершеннолетних: дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.09.  Караганда, 2006. – 

150 с., С. 116-117 
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реакция лица на насильственные действия сексуального характера, выходящая 

за рамки обыденности.  

Здесь необходимо отметить, что сексуальное насилие может породить 

совершение преступления или другого неправомерного поведения самой 

потерпевшей, как например, самоубийство или убийство матерью 

новорожденного ребенка (ст. 100 УК)
1
. 

Проявление данной дезорганизации, как деятельности, так и какой-либо 

реакции на каждую конкретную ситуацию, у отдельно взятого потерпевшего, 

может быть самой разнообразной, как в виде шока, беспамятства, совершение 

бессмысленных действий и т.п., особенностью которого является его 

непродолжительность. 
Полный перечень причин, образующих беспомощное состояние 

потерпевшего обозначил Т.Е. Сарсентаев: 1) малолетний возраст; 2) физические 

недостатки; 3) психические заболевания; 4) соматическая болезнь, которая 

способна временно или постоянно ограничивать физические возможности и 

лишать потерпевшего способности оказывать сопротивление виновному; 5) 

бессознательное состояние; 6) состояние сна; 7) сильное наркотическое или 

алкогольное опьянение
2
. 

Снижение контроля над своими действиями и невозможность полностью 

руководить ими, а именно эти обстоятельства являются определяющими в 

сильном душевном волнении. 

Сильное душевное волнение в психологической категории соответствует 

дезорганизации эмоциональной сферы человека, которая включает в себя 

физиологический аффект и другие эмоциональные переживания 

потерпевшего, непосредственно связанные с сексуальным насилием. 

Квалифицировать его, как сильное душевное волнение, может только судебно-

психологическая экспертиза (возможно с привлечение сексопатолога), в слу-

чае прямой связи с совершенным преступлением по ст. 121 УК Республики 

Казахстан. 

Разновидностью психологической и психиатрической экспертиз выделяют 

комплексные сексолого-психиатрическую, сексолого-психологическую и 

сексолого-психиаторо-психологическую экспертизы. Так как, исходя из 

особенностей насильственных действий сексуального характера, у следователя 

возникают предположения в отношении, как потерпевшего, так и 

подозреваемого (обвиняемого) о наличии расстройств сексуального влечения 

(парафилии).  

О.Г. Кузнецов точно дал определение комплексной экспертизе – «…это 

исследование информации о фактах и сведениях, характеризующих 

расследуемое событие, вещественных доказательств в их взаимосвязи (как 

внутренних, так и внешних), осуществляемое комиссией экспертов, 
                                                 
1
 Чокина М.В. Проблемы предупреждения убийства материю новорожденного ребенка: 

автореф. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – Алматы, 2001. – 27 с., с. 12 
2
 Сарсентаев Т.Е. Теория и практика охраны прав и законных интересов беспомощных жертв 

преступления в досудебном производстве (по материалам Казахстана и России): автореф. 

… докт. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2005. – 52 с., с. 23 
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представляющих различные области научного знания с целью установления 

фактических данных, служащих средством судебного доказывания в форме 

заключения экспертов»
1
. 

А.Л. Протопопов отметил, что сексолого-психиатрическая, сексолого-

психологическая или сексолого-психиаторо-психологическая экспертиза 

решает два момента: имеется ли у испытуемого патологическое развитие 

личности и есть ли основания признать его/еѐ социально-опасным, и 

необходимость изоляции последнего. «Эксперты отвечают на сугубо 

специальные вопросы, оценка их выводов принадлежит следователю, 

прокурору, суду»
2
. 

Участие эксперта врача-сексопатолога позволяет более точно определить 

не только наличие патологий половых органов, способности совершения 

полового акта, сексуальную направленность (гетеро- или гомосексуальность), 

наличие патологии полового влечения, а также характер действий, его цель, 

мотивы, глубину и прогноз расстройств сексуального влечения, и сделать 

вывод по действиям подэкспертного.  

Если обвиняемый (обвиняемые) имел(-и) в прошлом судимость за 

насильственное мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального 

характера, совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних 

и других половых преступлений, необходимо затребовать из соответствующих 

судов копии приговоров по их делам, которые могут иметь серьезное значение 

для характеристики личности обвиняемого. 

К следственному делу необходимо также приобщить справки лечебных 

учреждений о перенесенных обвиняемым психических, нервных и половых 

болезнях, копию свидетельства о рождении или паспорта потерпевшего, если 

он является несовершеннолетним, а также официальные документы в копиях 

или подлиннике, свидетельствующие о понуждающих мерах, предпринятых 

обвиняемым в отношении потерпевшего, если мужеложство было совершено с 

использованием зависимости по службе от подозреваемого (приказы, решения, 

резолюции и т.п.).  

При назначении данных экспертиз в отношении потерпевшего и 

подозреваемого имеется уже установленный стандартный перечень вопросов. 

Однако, при досудебном расследовании уголовных дел по ст. 121 УК 

Республики Казахстан, в отношении потерпевшего, при назначении 

психологической и психиатрической экспертиз, а также комплексных 

сексолого-психиатрических, сексолого-психологических и сексолого-

психиаторо-психологических экспертиз, необходимо ставить следующие 

дополнительные вопросы: 

 Возможно ли, при указанных обстоятельствах преступления и действиях 

подозреваемого (обвиняемого) (указать какие именно), проявление у 

                                                 
1
 Кузнецов О.Г. Судебная экспертиза: актуальные проблемы и перспективы развития в 

Республике Казахстан: автореф. … докт. юрид. наук: 12.00.09. – Алматы, 2008. – 50 с., с. 37 
2
 Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств. – СПб.: Изд-во «Юридический 

центр Пресс», 2001. – 226 с., с. 198 
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потерпевшего состояния физиологического аффекта, стресса, шока и т.п. (что 

именно указать), повлиявшее на его сознание и совершаемые действия (указать 

какие, например, отсутствие сопротивления, частичная потеря памяти и т.д.)?  

 (или) При данных индивидуально-психологических особенностях 

потерпевшего и обстоятельств совершенного преступления, мог ли он/она 

прийти в такое психическое состояние, которое лишило бы его возможности 

правильно оценивать свои действия, их последствия и оказывать 

сопротивление? 

 Имеются ли у потерпевшего признаки сексуального расстройства 

(нарушения), не связанные с психическим заболеванием, как после 

произошедшего преступления, так и не связанные с ним? 

При исследовании несовершеннолетнего потерпевшего (при споре о 

соотношении внешнего вида и возраста) следующие дополнительные вопросы: 

 Соответствует ли физическое развитие потерпевшего его психологическому 

(сексуальному) формированию, достиг ли он/она половой зрелости? 

 Способен ли потерпевший правильно воспринимать характер и значение 

действий подозреваемого? 

В отношении подозреваемого (обвиняемого): 

 Учитывая уровень и особенности психического и сексуального развития 

подозреваемого (обвиняемого), мог ли он правильно сознавать значение своих 

конкретных действий и их последствия?  

 «Учитывая его особенности психического развития обвиняемого и его 

психическое состояние, можно ли сделать вывод о том, что  он мог правильно 

оценивать психическое состояние  потерпевшей?»
1
. 

 Имеются ли у подэкспертного признаки сексуального расстройства 

(нарушения), не связанные с психическими заболеваниями, если имеются, то 

какие именно и как они могли повлиять на совершение данного преступления и 

его последствия? Нуждается ли подозреваемый (обвиняемый) в изоляции от 

общества и в принудительном лечении? 

В отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого):  

 Способен ли несовершеннолетний подэкспертный, страдающий умственной 

отсталостью, не связанной с психическими заболеваниями, осознавать 

насильственные сексуальные действия и давать им отчет? 

Назначение комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы связано с наличием пограничных нервно-психических расстройств 

и аномалиями характера личности. Только данная экспертиза устанавливает 

взаимосвязь психологии и психиатрии и их влияние на процесс мотивации и 

обусловленности совершения насильственных действий сексуального 

характера. 

                                                 
1
 Конышева Л.П. и Коченов М.М. Использование следователем психологических познаний 

при расследовании дел об изнасиловании несовершеннолетних: метод. пособие. – М., 1989. – 

156 с., с. 24-25 
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Одним из последних достижений, внедренных в практику 

правоохранительных органов, являются генотипоскопические исследования, 

которые все чаще используются в криминалистическом анализе. Раскрытие 

преступлений методом ДНК-анализа является одним из перспективных 

направлений использования научно-технических достижений в 

правоохранительной деятельности
1
.  

Основа данного вида экспертизы – ДНК (дезоксирибонуклеиновая 

кислота) – это сложное химическое соединение, выделенное из клеток 

организма человека (кровь, сперма, кости, хрящевая и мышечная ткань, 

волосяные луковицы и др.), которое содержит всю наследственную 

информацию всех живых организмов, характеризующее объект исследования, 

как обособленный индивид.  

Генотипоскопическая экспертиза назначается в тех случаях, когда 

проведены все предварительные судебно-медицинские (в том числе и 

биологические) экспертизы в отношении естественных выделений и останков 

человека, за исключением мочи и пота, которые «… не содержат клеток с 

ядрами, а следовательно и ДНК»
2
. Результатом изыскания является 

установление конкретного носителя – человека (например, след спермы, 

обнаруженный на месте происшествия, совпадает с групповыми 

характеристиками гражданина Н.). 

Ж.Р. Дильбарханова отметила, что «… генотипоскопический анализ 

открывает новые возможности в отождествлении лиц…»
3
; и предложение 

автора  «…создание нового вида учетно-регистрационной системы в 

Республике Казахстан – геномной регистрации»
4
. 

Вопросы по уголовным правонарушениях, предусмотренным ст. 121 УК 

Республики Казахстан, решаемые генотипоскопической экспертизой: 

 «Возможно ли извлечение генотипического материала (ДНК) из крови, 

обнаруженной на одежде N?»
5
; 

 Не принадлежит ли обнаруженная кровь данному конкретному лицу
6
. 

Уникальность данной экспертизы в том, что с большой вероятностью 

устанавливается принадлежность обнаруженных следов определенной 

личности, и ни кому-нибудь другому, одновременно она не позволяет обвинить 

                                                 
1
 Дильбарханованова Ж.Р. Генотипоскопическая экспертиза в расследовании преступлений: 

учебно-практическое пособие. – Алматы: Юрист, 2007. – 88 с., с. 74 
2
 Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными 

группами при разбойных нападениях: научно-методическое пособие. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2003. – 192 с., с. 74 
3
 Дильбарханованова Ж.Р. Указ. соч. С. 78 

4
 Дильбарханова Ж.Р. Теория и практика использования специальных знаний при 

расследовании отдельных видов транснациональных преступлений: автореф. …докт. юрид. 

наук: 12.00.09. – Алматы, 2008. – 43 с., с. 35 
5
 Дильбарханованова Ж.Р. Генотипоскопическая экспертиза в расследовании преступлений: 

учебно-практическое пособие. С. 53 
6
 Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: научно-

методическое пособие / под ред. А.И. Дворкина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 416 с., с. 

379 
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невиновного. Также становится возможным определить «…не относятся ли 

части расчлененного трупа одному лицу, а при смешивании крови или спермы 

нескольких лиц (например, в случае группового изнасилования, сопряженного с 

убийством) определить количество участников и каждого из них»
1
. 

Однако, не смотря на то, что достаточно надежным средством изобличения 

преступников-насильников могла бы выступить генотипоскопическая 

экспертиза, тем не менее, она не используется в настоящее время на должном 

уровне на предварительном следствии в ОВД Республике Казахстан, в силу 

того, что не многие следователи знакомы с методикой еѐ назначения и объемом 

решаемых еѐ задач. 

Следующей судебной экспертизой, применяемой при раскрытии и 

досудебном расследовании насильственных действий сексуального характера 

является – одорологическая экспертиза, которая состоит в возможности 

идентификации человека, оставившего запаховые следы на контактировавших с 

ним предметах. 

Особенности подобного исследования в отличие от других судебных 

экспертиз заключаются как в специфичности самих объектов – не только 

невидимых и практически не ощущаемых органами чувств человека, но и не 

поддающихся изучению какими-либо инструментальными методами, так и в 

использовании в качестве приборов – биодетекторов – специально 

подготовленных собак. 

Данное исследование самое молодое и не до конца изученное. Служебно-

розыскные собаки широко применяются при раскрытии и досудебном 

расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 121 УК 

Республики Казахстан при непосредственных следственных действиях: осмотр 

места происшествия, обыск, а также проведение оперативно-розыскных 

мероприятий: осмотр близлежащей к месту происшествия территории, поиск 

вещественных доказательств, преследование по следам и т.д. Но утверждение 

«но и только», спорно
2
. Исключать одорологию из процесса доказывания – 

ошибочно, необходимо применять данные уникальные возможности в самом 

широком спектре, как отдельные следственных действий, так и 

вспомогательные. 

В основном в криминалистической практике используются запаховые 

следы, остающиеся в результате механического контакта тела человека с 

различными предметами или за счет фиксированных объектов – 

запахоносителей. Такими являются непосредственные следы рук, ног (ношеной 

обуви), потовые выделения, слюни и кровь человека, а также на окурках, 

орудиях преступления и на принадлежащих ему предметах: носильная одежда 

(более получаса), ключи, пачка сигарет, носовые платки и т.п.  

                                                 
1
 Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: научно-

методическое пособие / под ред. А.И. Дворкина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 416 с., 

с. 378 
2
 Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств. – СПб.: Изд-во «Юридический 

центр Пресс», 2001. – 226 с., с. 116 
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Спецификой данных следов является то, что их необходимо изымать в 

самом начале осмотра, пока на месте отсутствуют посторонние запахи.  

Способы консервации запаховых следов по нераскрытым преступлениям, 

с сохранением их на длительные сроки (несколько лет), дает возможность 

дополнительной проверки и раскрытия их в дальнейшем.  

Также возможность в будущем в ходе научно-технического процесса 

получения научного метода его исследования и отождествления.  

Выделяем следующие этапы применение одорологического метода в 

следственной практике на месте происшествия: 

1) определение одорологически значимых объектов, находящихся на месте 

осмотра; 

2) изъятие небольших объектов – запахоносителей (либо их частей с 

предполагаемыми следами); 

3) сбор запаховых проб с громоздких или ценных предметов, которые 

невозможно изъять; 

4) упаковка и сохранение (консервация) запахоносителей и запаховых 

проб. 

Процесс одорологической экспертизы заключается в предоставлении 

специально обученным (а иногда и просто служебно-розыскным) собакам на 

отождествление образца объекта – запахоносителя подозреваемого 

(обвиняемого) или потерпевшего с предметом, содержащим запах следа, 

обнаруженного и изъятого с места происшествия или с тела потерпевшего, 

среди ряда посторонних объектов.  

Верно отметил по данному вопросу А.Л. Протопопов, что «с точки зрения 

уголовно-процессуального закона к действиям, проведению собаки вообще не 

применим термин «экспертиза»», также отмечает, что «… следователь, который 

использует проведение собаки в качестве процессуального доказательства, 

нарушает закон и может совершить непоправимую ошибку»
1
. Данный вывод  

спорный.  

Действительно, отсутствует научный (инструментальный, то есть 

объяснимый, проверяемый и перепроверяемый) подход к идентификации 

запаха. Но в то же время разработан процесс изъятия и сохранения запаховых 

проб с объектов-носителей индивидуального запаха человека, как следственное 

действие. 

Важным и проблемным моментом является оформление данного 

результата, предание ему процессуальной формы-документа, имеющего 

доказательную силу.  

А.И. Дворкин отмечает сходство с «опознанием особого рода» или 

оформлением отдельного акта «… кинологической идентификации запаха», 

                                                 
1
 Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств. – СПб.: Изд-во «Юридический 

центр Пресс», 2001. – 226 с., с. 116 
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который, вообще, не является доказательством
1
. При этом сам же указывает на 

их недостатки в плане восприятия судом данного доказательства. 

Процесс проведения одорологической экспертизы больше схож с 

понятием «проверка» и объединяет в себе следующие следственные действия: 

опознание и следственный эксперимент.  

Но законодатель устанавливает чѐтко определѐнный круг опознающих: 

свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый, которые 

предварительно допрашиваются об обстоятельствах дела (ст. 229 ч. 1 УПК 

Республики Казахстан), к сожалению, собака не входит в данный «круг лиц» и 

не может быть «допрошена».  

Перечень действий, осуществляемых при производстве эксперимента, 

также строго установлен: воспроизведение определенных действий, 

обстановки, обстоятельств исследуемого события и проведения опытов (ст. 258 

ч. 1 УПК Республики Казахстан)
2
. 

Говорить о одорологическом исследовании как об экспертизе не совсем 

верно. Главное в экспертизе, это то, что эксперт может объяснить 

происхождение своего вывода и дать показания на следствии и в суде. А при 

данном исследовании, собака, ориентируясь на свое обоняние, а не на 

«специальные научные знания» (ст. 270 УПК Республики Казахстан) – 

указывает на тот или иной объект. При этом и термин «исследование» так же, 

не применимо, так как на самом деле, никакого исследования не происходит, 

отсутствует применение «специальных познаний». Свой вывод (выбор) не 

может объяснить ни собака, ни кинолог. Хотя, в заключении эксперт должен 

указать «… содержание и результаты исследований с указанием 

использованных методик…» (ст. 283 ч. 2 УПК Республики Казахстан)
3
. 

Это есть – одорологическая проверка или уточнение сведений 

осуществляется в виде опыта (испытания, исследования) с помощью собак 

(животных), в ходе которого уточняют, имеющуюся оперативно-розыскную 

информацию в отношении того или иного подозреваемого, путем еѐ 

проведения.  

Устанавливается факт контакта потерпевшего или подозреваемого 

(обвиняемого) с данным объектом – предметом, имеющим отношение к 

данному уголовному делу
4
. 

 
                                                 
1
 Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: научно-
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2
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: 
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3
 Там же  

4
 Нубаева Г.Г., Нурманова Б.Б. Применение служебно-розыскных собак в ходе одорологиче-

ских исследований при раскрытии и расследовании насильственных преступлений (на при-

мере ст. 121 УК Республики Казахстан) // Пенитенциарная система и общество: опыт взаи-

модействия: сб. материалов Междурнар. научно-практич. конф., 15-16 мая 2014 г. / сост. 
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Предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка и 

уточнение показаний на месте, как криминалистические средства 

изобличения подозреваемого лица-насильника 

 

В рамках исследования насильственных действий сексуального характера, 

рассматриваем более узкую направленность  некоторые следственные 

действия, изобличающие преступника-насильника: предъявление для 

опознания подозреваемого лица, следственный эксперимент и проверка и 

уточнение показаний на месте.  

Предъявление для опознания (ст. 228 УПК Республики Казахстан) – это 

следственное действие, заключающееся в отождествлении опознающим лицом 

(свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым) ранее 

воспринимавшегося объекта (человека, трупа человека, каких-либо вещей) по 

мысленному образу, запечатленному в памяти опознающего
1
. Как правило, 

опознание человека производится визуальным способом по внешним 

признакам. Однако в некоторых следственных ситуациях оно может быть 

произведено и по функциональным признакам, например, по походке, голосу, 

речи, их особенностям и дефектам. 

В силу особого значения, придаваемого результатам предъявления для 

опознания подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, в 

судебно-следственной практике получило наибольшее распространение.  

Ошибки при проведении опознания традиционны и связаны, по большей 

части, с непониманием самой сути процесса опознания. И как отметил 

А.Р. Ратинов, что «обилие следственных и судебных ошибок, связанных с 

добросовестным заблуждением опознающих, и ряд экспериментальных 

исследований давно уже привели к чрезвычайно критической оценке 

предъявления для опознания»
2
. Одним из основных критериев достоверности и 

результативности данного следственного действия, как считает А.Я. Гинзбург в 

одноименном исследовании, что «… промедление в предъявлении для 

опознания чревато последствиями, так как опознающий со временем забывает 

образ ранее воспринятого объекта», и приходит к выводу, что 

«… достоверность опознания находится  в прямой зависимости от фактора 

времени»
3
. В этой связи следует согласиться с мнением А.А. Топоркова и 

В.А. Образцова об актуальности разработки средств, которые позволили бы 

свести к минимуму идентификационные ошибки, допускаемые в ходе 

предъявления для опознания
4
. 

Повышению результативности предъявления для опознания, а также 

законности его выводов, в определенной степени, может способствовать, 
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предложенная последовательность шагов, как при подготовке данного 

следственного действия, так и во время его совершения. При этом рассмотрим 

допустимые ошибки.  

Начнем с того, что существующие процессуальные правила проведения 

опознания вытекают из самой психологии процесса узнавания и направлены на 

необходимость обеспечения получения именно достоверных результатов. На 

достоверность узнавания влияет большое число факторов (восприятие 

опознающего, возможность искажения запомненной информации и т.п.), 

поэтому к результатам опознания необходимо относиться достаточно критично 

и всегда контролировать степень их действительности, что очень важно в 

судопроизводстве. 

Предъявлению для опознания обязательно предшествует допрос. В ходе 

допроса выясняется ряд важных обстоятельств, не только, касаемо 

обстоятельств совершенного преступления, а также непосредственных 

моментов соприкосновения с субъектом опознания. 

Данная часть допроса опознающего имеет чрезвычайно важное значение 

для производства предъявления для опознания. И только на основе данных, 

полученных в ходе допроса, следователь (дознаватель) принимает 

окончательное решение о целесообразности проведения предъявления для 

опознания. Показания опознающего относительно условий, в которых 

наблюдался опознаваемый объект, и признаков, по которым он может быть 

опознан, используются для оценки степени объективности и достоверности 

результатов предъявления для опознания, наше суждение по тактике допроса 

опознающего сочетается со взглядами О.Я. Баева
1
.  

Необходимо отметить, что на практике одной из самой распространенной 

ошибкой следователя, при досудебном расследовании уголовных 

правонарушений, предусмотренных ст. 121 УК Республики Казахстан, является 

назначение данного следственного действия, при наличии недостаточных 

данных для опознания, например, отсутствие описания насильника, а только 

словесных (больше эмоциональных) утверждений: «я узнаю его из тысячи», 

«мне не забыть его глаза», «я видела его лицо» и др. И результат, в таких 

случаях, только однозначный: «может это он или не он», «он так похож на 

него» и т.п. – то есть, потеряна возможность закрепления доказательства и 

проведение данного следственного действия в дальнейшем. 

В подобных ситуациях решение о проведении предъявления для опознания 

должен принимать следователь (дознаватель) в зависимости от существования 

достаточного набора данных на опознаваемое лицо. Достаточность 

определяется имеющимися допросами опознающего, где содержатся внешнее 

отображение образа опознаваемого насильника. 

Очень верно отметил А.Я. Гинзбург, что начинать допрос надо с 

«выяснения обстоятельства, при которых наблюдался объект, … объективные и 
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субъективные факторы, влияющие на полноту и правильность восприятия» и 

далее переходить к описанию словесного портрета
1
. 

Так же А.А. Топорков, согласно методике «словесного» портрета советует 

начинать с выяснения общефизических признаков и далее последовательно 

переходить к выяснению анатомических, функциональных и сопутствующих 

признаков
2
.  

При этом А.М. Зинин дополнительно рекомендует использовать в допросе 

опознающего специалистов: специалиста-криминалиста, который может 

«оказать помощь в получении более подробных и точных данных о признаках 

объектов, которые будут предъявляться для опознания, … способствуя тем 

самым оживлению ассоциативной памяти допрашиваемого» и/или специалиста 

для составления «… субъективного портрета…»
3
.  

Применительно к досудебному расследованию насильственных действий 

сексуального характера, допрос потерпевшего (свидетеля), предшествующий 

опознанию, рекомендуем проводить обособленно (на отдельном бланке), в виде 

дополнительного допроса, где отражаются детали необходимые для опознания, 

особое внимание уделяется выяснению следующих моментов: 

 состояние здоровья, свойства памяти, способность к объективному 

восприятию и оценке временных и пространственных параметров; 

 физическое и психическое состояние, в котором находился опознающий 

в момент соприкосновения с опознаваемым; 

 обстановка восприятия опознаваемого; 

 временные рамки соприкосновения с опознаваемым; 

 словесный портрет опознаваемого; 

 информация о приметах, по которым он может быть опознан, в том числе 

особые или броские признаки; 

 особенности походки, голоса (тембр) и речи (темп, специфические слова 

и речевые обороты, различные дефекты – заикание, шепелявость)
4
. 

В значительной степени на необходимость данного следственного 

действия и оценку результатов опознания оказывает точность фиксации в 

протоколе всех данных и признаков внешнего облика, по которым может быть 

опознан человек.  
И в заключение, у допрашиваемого лица (потерпевшего, свидетеля) 

выясняется, может ли опознаваемый опознать преступника при предъявлении 
последнего в числе лиц того же пола, резко не отличающихся между собой по 
внешности и одежде. 
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При получении согласия на опознание назначается проведение самого 
следственное действие, время проведения которого выбирается исходя из 
готовности опознаваемого. И как подеркнул Ю.В. Гаврилин, что 
«психоэмоциональное состояние лица в момент воспроизведения: более 
точную информацию можно получить от уравновешенного, спокойного 
человека»

1
. 

Для сохранения объективности опознания на этапе непосредственного его 
проведения вполне достаточно точного следования процессуальной 
регламентации (ст. ст. 229, 230 УПК Республики Казахстан)

2
. 

Последними новациями в области опознания являются положения о том, 
что при невозможности предъявления лица его опознание проводится по 
фотографии, звуко- и видеозаписи. В целях обеспечения безопасности 
опознающего, а также при опознании по особенностям голоса, речи, походки, 
позы, движения и т.п. предъявление лица для опознания может быть 
произведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего 
опознаваемым. Однако нужно учитывать, что для практики эти положения не 
так уж и новы. Законодатель закрепил их в Уголовно-процессуальном Кодексе 
Республики Казахстан, сняв тем самым все дискуссии относительно их 
законности. 

Однако, в настоящее время наблюдается тенденция к более новым методам 
фиксации человеческой внешности, что значительно опережает существующее 
законодательство в области опознания. Сам по себе факт их существования не 
страшен, даже полезен, если дело касается чисто теоретических разработок и 
дискуссий.  

Так, появление способов фиксации внешности на принципиально новых 
носителях, с использованием современных технологий, например, предлагается 
опознание лица по «фейсменеджеру» – изображению лица на экране 
компьютера

3
. Если брать область фантастики, то возможно в будущем создание 

компьютерных, или с использованием иной техники, голограмм, проекций и 
других, как плоских, так и объемных изображений. Единственным отличием от 
традиционного опознания по фотокарточке является то, что изображение или 
его запись присутствует не на бумажном носителе, а в другой плоскости.  

Диспозиция ст. 230 УПК Республики Казахстан, регламентирующей 
производство опознания, не отвечает тем требованиям современности и 
научно-техническим достижениям, в области получения изображения 
человеческого лица.  

В ч. 6 ст. 230 УПК Республики Казахстан указано, что в отсутствии 
опознаваемого лица, опознание может быть проведено по фотокарточке, а 
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также по звуко- и видеозаписи. Так законодатель четко определил объекты, 
передающие опознаваемое лицо. 

Предлагается новая редакция ч. 6 ст. 230 УПК Республики Казахстан: 
6. «При невозможности предъявления лица опознание может быть 

произведено по его фотографии, звуко-, видеозаписи и иным изображениям, 
предъявляемым опознающему одновременно c фотографией, звуко-, 
видеозаписью и иным изображением других лиц, по возможности, сходных с 
опознаваемым, в количестве не менее трех»

1
. 

Следственный эксперимент – следственное действие, цель которого 
проверка и уточнение сведений, имеющих значение для дела (ст. 258 ч. 1 УПК 
Республики Казахстан)

2
. Данное действие осуществляется путем 

воспроизведения определенных действий, обстановки, обстоятельств 
исследуемого события и проведения опытов. 

Следственный эксперимент позволяет ответить на вопрос, могли ли иметь 

место в действительности те или иные обстоятельства, выявить 

последовательность происшедшего события, а также определить механизм 

образования следов. 

Применительно к насильственным действиям сексуального характера при 

производстве следственного эксперимента проверяются показания не только 

подозреваемого (обвиняемого), а также потерпевшего и свидетеля о 

возможности совершения ими определенных действий, восприятия органами 

чувств какой-либо информации и/или механизм образования всевозможных 

следов, в том числе и запаховых. 

Рассмотрим данное следственное действие в отношении установления 

преступника-насильника путем установления принадлежности оставшихся 

следов запаха человека (преступника-насильника) на воздействовавших им 

предметах на месте преступления, на потерпевшем. Данное действие есть, не 

что иное, как одорологическая проверка. 

Специфика и процесс одорологической проверки подробно описаны в 

подразделе – Судебные экспертизы при расследовании насильственных 

действий сексуального характера. Данный процесс, используемый при 

досудебном расследовании насильственных действий сексуального характера 

(ст. 121 УК Республики Казахстан), представляет собой отождествление 

служебно-розыскными собаками образца объекта-запахоносителя 

подозреваемого (обвиняемого) или потерпевшего с запахосодержащим 

предметом, обнаруженного и изъятого с места происшествия или с тела 

потерпевшего, среди трех посторонних объектов. 

Описанная проверка представляет собой установление механизма 

образования следов, проводимое в виде следственного эксперимента. 
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Примером является уголовное дело по ст. ст. 121 ч. 3 п. в и 96 ч. 2 п. в, д, к 

УК Республики Казахстан, где обвиняемый З. совершил в отношении 

малолетней потерпевшей Г. сексуальное насилие и с целью сокрытия 

совершенного преступления совершил убийство последней
1
.  

В ходе досудебного расследования данного уголовного дела следователь 

применила одорологическую проверку при проведении следственного 

эксперимента. С места происшествия были изъяты образцы запаха 

контактировавшего человека (преступника-насильника) с одеждой и телом 

потерпевшей.  

В ходе следственного эксперимента данный образец запаха был 

предоставлен в ряде других образцов (от статистов) служебно-розыскным 

собакам, в ходе эксперимента использовались три собаки, в сопровождении 

разных кинологов, при этом менялось место представленного образца. Данное 

следственное действие сопровождалось участием понятых и видеозаписью.  

В дальнейшем, в суде, данное действие признано одним из веских 

доказательств вины подсудимого З.
2
. 

М.С. Дьяченко и В.С. Чистякова отметили, что следственный эксперимент 

может проводиться и для проверки истинности следственных версий
3
. 

Толкование слова «эксперимент» имеет широкое понимание: «опыт, 

попытка сделать, предпринять что-нибудь», которое дает нам обширный сектор 

его применения
4
. Участие животных в какой-либо проверке и есть «опыт». В 

данном случае следователь проверил версию причастности подозреваемого З. к 

совершению описанного преступления, а его многократность, однородность и 

единичный результат, только придают доказанность, как самому действию, так 

и его итогу
5
. 

Необходимо отметить, что при следственном эксперименте, могут 

присутствовать, а при проведении экспертизы, не всегда: подозреваемый 

(обвиняемый) со своим защитником, потерпевший (его представитель), 

понятые, специалисты и прокурор (при необходимости), также имеется 

возможность запечатлеть данный процесс на видео (что не сделаешь при 

производстве экспертизы) – всѐ это придаст еще большую значимость и 

достоверность, а его результату – доказательную силу. 

Видеозапись, обеспечивая максимальную полноту фиксации, позволяет 

сохранить эмоциональную окраску речи и видимые проявления поведения 

участников следственных действий
6
.  
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Еще одним преимуществом данного следственного действия перед 

проведением экспертизы является ее возможность проведения в самые 

кратчайшие сроки, и уже на первоначальном этапе досудебного расследования 

уголовного правонарушения, так и получение незамедлительно результата, как 

положительного, так и отрицательного. 

Отрицательный результат, даст возможность следователю или 

следственно-оперативной группе возможность перейти к другим действиям 

(следственным и/или оперативно-розыскным) проверки причастности 

подозреваемого к данному преступлению или выдвижению и проверке 

следующей версии.  

При применении в следственном эксперименте специально обученных или 

служебно-розыскных собак возникают разногласия с уголовно-процессуальным 

законодательством, обоснованности его проведения, а из этого и допустимости 

его результатов в виде доказательств в суде.  

Примером может послужить учебный фильм по криминалистике 

производство досудебного расследования в Англии: приводится пример по 

развитию личинок трупной мухи (Cynomyia mortuorum). Рассматривался случай 

обнаружения разложившегося трупа гр-на П. с признаками насильственной 

смерти, на трупе имелись ярко выраженные личинки трупной мухи. С целью 

установления времени смерти и причастности к ней гр-на С., которого видели с 

жертвой 6 месяцев назад в баре. Проведен опыт со свежим куском мяса, на 

время гниения и появления аналогичных личинок. В ходе опыта установлено, 

что личинки, аналогичные трупным, на мясе появились спустя 6 месяцев. 

Данное основание явилось одним из доказательств вины гр-на С.
1
. 

Проверка и уточнение показаний на месте (ст. 257 УК Республики 

Казахстан) подозреваемого (обвиняемого) при досудебном расследовании 

насильственных действий сексуального характера заключается в том, что ранее 

допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства 

исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие 

значение для уголовного дела, рассказывая о совершенных на этом месте 

действиях, демонстрирует определенные из них. 

Цель данного следственного действия есть установление новых 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, путем проверки и 

уточнения, ранее полученных в ходе допросов показаний, на месте, связанном с 

исследуемым событием. 

Результат позволяет убедиться в достоверности полученной информации и 

личном участии в совершении преступления, о чем говорят: указание на место 

деяния, пути подхода и отхода, оставленные вещественные доказательства и 

всевозможные следы (например, выброшенный презерватив и другие орудия 

преступления и т.д.). 

Вышесказанное свидетельствует о необходимости точно следовать 

предписаниям закона, что является самым простым и действенным способом 

                                                 
1
 tfilm.co/15718-trupnyy-cherv.html 
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избежать ошибок и получить достоверные результаты, имеющие 

доказательственное значение. 

Проверке и уточнению показаний на месте подозреваемым (обвиняемым), 

при досудебном расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного 

ст. 121 УК Республики Казахстан предшествуют следующие этапы:  

– точное описание самого места происшествия, со всеми его 

особенностями; 

– пошаговое совершение сексуального насилия, с привязками к месту 

происшествия; 

– точное описание мест, где были оставлены вещественные доказательства 

или следы происшедшего (что и какие именно следы); 

– пути подхода и отхода к месту преступления. 
С учетом обстоятельств исследуемого состава уголовного 

правонарушения, следователем приглашается специалист-криминалист, 
который использует технико-криминалистические средства не только в целях 
фиксации данного следственного действия (фото- и видеозапись), а также для 
обнаружения, фиксации и изъятия предметов и иных объектов, имеющих 
значение для досудебного расследования – это могут быть комплекты для 
работы с микрообъектами, одорологическими объектами, поисковая техника, 
осветительная аппаратура, упаковочные средства и т.д.  

При проверке и уточнении показаний на месте подозреваемым 
(обвиняемым) целесообразно проводить осмотр места происшествия, если 
данное место не осматривалось ранее, или повторный осмотр, при 
необходимости изымать предметы и объекты, имеющие отношение к данному 
преступлению.  
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Заключение 

 

В связи с изменениями в политической, экономической и социальной 

сферах жизни нашего государства, наибольшую актуальность приобрели 

вопросы совершенствования криминалистических понятий, концепций, 

практики деятельности органов следствия в интересах досудебного 

расследования. 

В ходе проведенного исследования уголовного правонарушения, 

предусмотренного ст. 121 УК Республики Казахстан, основанного на 

обобщении и анализе теоретического и эмпирического материала (данных 

судебной и следственной практики органов внутренних дел), сделаны 

следующие выводы, предложения и рекомендации: 

Уголовная ответственность за совершение насильственных действий 

сексуального характера в истории уголовного законодательства различных 

государств постоянно видоизменялась. Объясняется это в основном 

изменчивостью взглядов того или иного общества на категорию сексуальных 

преступлений, от взглядов церкви и законов шариата в средние века и до 

взглядов общества во время нынешней «сексуальной революции». 

В памятниках обычного права казахов до присоединения Казахстана к 

России не представлено ни одного факта, прямо или косвенно 

подтверждающего совершения преступлений, связанных с насильственным 

мужеложством, лесбиянством и иными действиями сексуального характера, а 

также отсутствовали нормы права, предусматривающие ответственность за 

указанные преступления. Это обусловлено, сложившимися традициями во 

взаимоотношениях в древнем казахском обществе на протяжении многих 

столетий, а также влиянием ислама, предъявляющим строгие этические 

требования к половым отношениям между мужчиной и женщиной.  

Половые преступления, предусмотренные в УК Республики Казахстан (ст. 

ст. 120-124 УК) и отдельные преступления против семьи и несовершеннолетних 

(ст. ст. 134, 144 УК) и против здоровья населения и нравственности (ст. ст. 307 

– 309, 311, 312 УК), которые разрознены по всем Главам УК Республики 

Казахстан и нуждаются объединении в одну главу, предложено объединить и 

выделить в отдельную главу УК – «Преступления, направленные против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности». 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 4 

«О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с 

изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального 

характера» от 11 мая 2007 г., с изменениями и дополнениями в некоторые 

нормативные постановления Верховного суда Республики Казахстан и 

признания утратившим силу некоторых нормативных постановлений 

Верховного суда РК от 24.12.2014 г. №4, дополнить расшифровкой понятия 

«иные действия сексуального характера», под которыми следует понимать все 

другие насильственные способы удовлетворения половой страсти, как между 

однополыми, так и разнополыми партнерами, то есть независимо от полового 

признака партнеров. К этим действиям относятся оральные и анальные 
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сексуальные контакты (введение полового члена в ротовую полость и в 

заднепроходное отверстие (прямую кишку), а также, когда удовлетворение 

сексуальных потребностей осуществляется при помощи введения во влагалище 

руки или фалоимитаторов, а также удовлетворение половой страсти путем 

истязания, сечения розгами, укусами, прижиганием сигарет, т.е. такими 

действиями, которые вызывают половое возбуждение и оргазм у виновного от 

самого процесса воздействия на тело жертвы без совершения полового акта. 

Содержание уголовно-правовой характеристики насильственных действий 

сексуального характера является необходимым элементом при разработке 

криминалистического обеспечения досудебного расследования, так и 

криминалистической характеристики данного состава уголовного 

правонарушения. 

Во-первых, это обусловлено взаимосвязью науки уголовного права и 

криминалистики. Во-вторых, содержание уголовно-правовой характеристики 

отдельных видов уголовных правонарушений всегда учитывалось, как при 

разработке структуры криминалистической характеристики соответствующего 

вида преступления, так и криминалистического обеспечения досудебного 

расследования преступления в целом. В-третьих, проблемы квалификации 

рассматриваемого вида преступления, изложенные при анализе уголовно-

правовой характеристики, а также правильность закрепления доказательств и 

определения самого предмета доказывания всегда важны для следствия и 

позволяют оптимально подойти к разрешению первоначального этапа 

досудебного расследования насильственных действий сексуального характера. 

На основании проведение исследования о частной криминалистической 

методике досудебного расследования уголовных правонарушений, определено, 

что частная методика содержит необходимые сведения для правильной 

организации следственной деятельности, начиная от начала досудебного 

расследования и до завершения расследования, чем и определяется прикладная 

сущность частной методики.  

Установлена необходимость обособленного выделения и выработки 

частных методических рекомендаций досудебного расследования 

насильственных действий сексуального характера, в целях обеспечения 

эффективного раскрытия, досудебного расследования и предупреждения 

данного вида уголовного правонарушений.  

Практическое значение криминалистической характеристики исследуемого 

состава преступления заключается в том, что в ней содержится информация, 

способная помочь следователю в каждом конкретном случае разобраться в 

криминалистической сущности совершенного деяния, выявить 

криминалистически значимую информацию, правильно еѐ оценить, определить 

направления и задачи досудебного расследования. Ее элементами являются: 

способ совершения преступления; обстановка совершения преступления; 

типичные материальные следы преступления; характеристика личности 

потерпевшего и преступника-насильника; типичные причины и условия 

совершения преступления. 
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На основании анализа материалов архивных уголовных дел, связанных с 

насильственными действиями сексуального характера (ст. 121 УК), 

предложены следующие классификации: 

− по способу совершения преступления, в зависимости от: примененной 

той или иной разновидности насильственного сексуального действия и степени 

сложности совершения преступления; 

− потерпевших от насильственных действий сексуального характера: в 

зависимости от характера поведения потерпевшего в момент совершения 

преступления и по степени знакомства потерпевшего с преступником-

насильником. 

При разработке общей характеристики преступника-насильника, не 

следует принижать такие значения, как психологические, психолого-

криминалистические или информационные портреты преступника в 

правоприменительной деятельности, поскольку имеется много наглядных 

примеров их положительного использования в раскрытии и досудебного 

расследовании преступлений. 

Начало досудебного расследования уголовного дела представляет собой 

одно из самых сложных процессуальных действий и является одним из средств 

достижения правоохранительной деятельности по защите личности от 

преступлений. 

Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела 

по ст. 121 УК Республики Казахстан являются: заявления потерпевшего; 

заявление граждан, которые принимали участие в пресечении преступной 

деятельности лиц в отношения потерпевшего; заявления других лиц, которым 

факты совершения рассматриваемого вида преступления стали известны из 

иных источников.  

В соответствии с требованиями ст. 113 УПК Республики Казахстан и 

Нормативным постановлением Верховного суда Республики Казахстан № 4 от 

11 мая 2007 года, установлены обстоятельства подлежащие доказыванию, в 

процессе досудебного расследования, преступлений по ст. 121 УК Республики 

Казахстан. 

Эффективность досудебного расследования преступления на 

первоначальном этапе определяется умением следователя правильно 

воспринять следственные ситуации, оценить их и принять наиболее 

эффективные меры по ее разрешению. С учетом изложенного, для разрешения 

задач первоначального этапа досудебного расследования насильственных 

действий сексуального характера, предложены наиболее типичные 

следственные ситуации в зависимости от наличия информации о личности 

преступника. 

Для разрешения типичных следственных ситуаций, возникающих на 

первоначальном этапе досудебного расследования исследуемого вида 

преступления, предложены соответствующие алгоритмы расследования, 

поскольку их разработка получила актуальное направление в науке 

криминалистике.  
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На последующем этапе досудебного расследования следственные ситуации 

определяются позицией обвиняемого в отношении признания вины, а также 

количеством соучастников преступления.  

Эффективность досудебного расследования насильственного 

мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера, в 

значительной степени, зависит от качества подготовки и проведения 

следственных действий, а также применения специальных познаний. По делам 

данной категории, были сформулированы тактические рекомендации и 

предложения по проведению некоторых следственных действий, применяемых 

при досудебном расследовании, и по назначению отдельных судебных 

экспертиз, наиболее часто назначаемых по делам о насильственных действиях 

сексуального характера.  

Осмотр места происшествия при досудебном расследовании преступления, 

предусмотренного ст. 121 УК Республики Казахстан, рекомендуется проводить 

с участием потерпевшего.  

В ходе осмотра следует применять эксцентрический метод осмотра, 

который проводится с места совершения сексуального насилия, где могут быть 

обнаружены следы происшедшего. 

Усилия специалиста-криминалиста, направляются, в первую очередь, на 

поиск биологических следов человека, далее следов ног (обуви) и рук 

преступника.  

Объектом освидетельствования при совершении насильственных действий 

сексуального характера, является тело живого человека (потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого), которое изучается с целью обнаружения следов 

преступления и особых примет. При этом, целенаправленность поиска 

определяется составом совершенного деяния, объяснениями 

освидетельствуемого лица, результатами осмотра места происшествия, орудия 

(при наличии) и способа насилия, которое было использовано при совершении 

преступления. 

Особую сложность в досудебном расследовании насильственных действий 

сексуального характера, вызывает допрос потерпевшего, свидетелей и 

подозреваемого лица.  

Для участия в допросах потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого) 

необходимо привлекать специалистов-психологов, судебно-медицинских 

экспертов, способных оказать содействие следователю, в разрешении 

разнообразных ситуаций в процессе допроса.  

На предварительном следствии по делам о преступлениях, связанных с 

насильственным мужеложством, лесбиянством и иными действиями 

сексуального характера большое значение играют экспертные исследования, в 

том числе и свойств личности-насильника. Одним из эффективных средств 

изобличения насильника остается судебно-медицинская экспертиза в 

отношении потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого), судебно-

медицинская экспертиза вещественных доказательств: следов крови и иных 

биологических выделений (в том числе и генотипоскопическая), а также 
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судебно-психологическая экспертиза (и еѐ разновидности) индивидуально-

психологических (сексуальных) особенностей обвиняемого (подсудимого). 

Представленные экспертизы, как показывает практика изучения архивных 

уголовных дел, оказываются способными установить наличие или отсутствие 

определенной взаимосвязи между проявлением определенных личностных 

свойств подэкспертного и проявлением определенных личностных свойств 

преступника-насильника, отобразившиеся в виде некоторых следов на месте 

происшествия и в выборе способа совершения сексуального насилия.  

В ходе исследования назначения отдельных видов судебных экспертиз: 

судебно-медицинской, медико-биологической, психиатрической и 

психологической (их разновидностей) и генотипоскопической,  выработан ряд 

характерных вопросов, показана их правильная формулировка, для каждого 

вида экспертиз, в связи с совершением насильственных действий сексуального 

характера.  

С целью повышения эффективности и законности следственных действий с 

участием подозреваемого лица, совершившего насильственные действия 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан), а также 

достоверности его результатов, в определенной степени, могут способствовать, 

предложенные рекомендации по последовательности действий, как при 

подготовке к ним, так и во время проведения таких следственных действий, как 

предъявления для опознания, следственный эксперимент и проверка и 

уточнение показаний на месте, – при досудебном расследовании указанного 

состава преступления. 

При предъявлении для опознания лица, совершившего насильственные 

действия сексуального характера, обозначена целенаправленность 

подготовительных действий: допрос опознающего, оценка сведений, 

полученных в ходе допроса опознающего, и принятие решения о производстве 

данного следственного действия. 
Предложена новая редакция ч. 6 ст. 230 УПК Республики Казахстан.  

Полученные в ходе предпринятого исследования результаты, в той или 

иной мере восполняя имеющийся в криминалистике пробел, могут быть 

использованы при научном и практическом решении проблем, возникающих 

при раскрытии и досудебном расследовании насильственных действий 

сексуального характера (ст. 121 УК Республики Казахстан). 

Выводы, предложения и рекомендации, сделанные в процессе 

исследования данной темы, будут способствовать повышению эффективности 

раскрытия и досудебного расследования преступления, связанного с 

насильственным мужеложством, лесбиянством и иными действиями 

сексуального характера и открывают возможности для новых, более глубоких 

исследований. 

 


