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Введение 

 

Защита половой неприкосновенности несовершеннолетних является одной из 

важнейших задач уголовного правосудия в современном обществе. Несмотря на 

усиление законодательных мер и активизацию профилактической работы, 

преступления данной категории остаются серьезной угрозой для безопасности и 

благополучия несовершеннолетних. 

При проведении досудебного расследования по данным преступлениям 

важную роль занимает осуществление прокурорского надзора, обеспечивающего 

законность и защиту интересов несовершеннолетних на всех стадиях уголовного 

процесса. 

В этой связи, с целью осуществления качественного надзора разработаны 

методические рекомендации для оказания практической помощи  сотрудникам 

прокуратуры при осуществлении надзора по уголовным делам, связанным с 

преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они 

охватывают основные аспекты надзорной деятельности, особенности 

расследования, а также подчеркивают важность соблюдения прав 

несовершеннолетних участников процесса. 

Актуальность данных рекомендаций обусловлена сложностью преступлений 

данной категории, необходимостью обеспечения комплексного подхода к защите 

несовершеннолетних, а также требованием повышения профессионализма и 

правосознания работников правоохранительных органов. 

Таким образом, настоящие методические рекомендации представляют собой 

инструмент, призванный укрепить возможности органов прокуратуры в контексте 

борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и обеспечения правового режима их защиты в соответствии с 

нормами права.  
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1 Организация особого надзора за соблюдением законности досудебного 

расследования по преступлениям против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 

По преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

предусмотренных  ст.ст.120, 121, 122, 123, 124, 134, 144 и 312 УК, осуществляется 

особый надзор с момента регистрации заявления в Едином реестре досудебных 

расследований (далее-ЕРДР) и  до принятия окончательного процессуального 

решения. 

По указанной категории уголовных дел в течение суток с момента 

регистрации заявления (сообщения) в ЕРДР назначается процессуальный прокурор. 

С момента вынесения постановления об определении процессуального 

прокурора, им осуществляется особый надзор в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными ст.193 УПК. 

Процессуальный прокурор осуществляет постоянный надзор за каждым 

следственным действием и принимаемым процессуальным решением, дает указания 

о необходимости проведения следственных действий, судебных экспертиз и 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на добычу и фиксацию 

доказательств.  

 

1.1.Осуществление  надзора за законностью начала досудебного 

расследования и обеспечение своевременного проведения первоначальных 

следственных действий 

 

 Как ранее указывалось,  процессуальный прокурор осуществляет надзор с 

момента регистрации заявления (сообщения) в ЕРДР, т.е. с момента получения 

первичных данных о совершенном насилии в отношении несовершеннолетнего. 

Законность начала досудебного расследования незамедлительно проверяется 

процессуальным прокурором.   

В соответствии со ст.180 УПК поводами к началу досудебного расследования 

служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного 

правонарушения: 

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица 

государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в 

организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица; 

К заявлениям граждан относятся:  

а) заявление законного представителя несовершеннолетнего (малолетнего) 

потерпевшего;  

б) заявление принимавших участие в пресечении преступной деятельности 

лиц, совершивших преступления на сексуальной (половой) почве в отношении 

несовершеннолетних (малолетних) потерпевших; 

в) заявления других лиц, которым факты совершения рассматриваемого вида 

преступления стали известны из иных источников. 

2) явка с повинной;  

3) сообщения в масс-медиа и на онлайн-платформах; 
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4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении. 

На первоначальном этапе досудебного расследования процессуальному 

прокурору необходимо ориентировать следователя, в том числе путем дачи указания 

о проведении следующих следственных действий:     

а) получить по возможности от заявителя, законного представителя 

несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего более подробное объяснение о 

произошедшем событии;  

б) провести судебно-медицинское освидетельствование несовершеннолетнего 

(малолетнего) потерпевшего на предмет обнаружения следов сексуального контакта 

и изъятия его вещей;  

в) произвести осмотр места происшествия, по возможности с участием 

несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего, подробно фиксируя в протоколе 

его пояснения об изменении обстановки (следовой картины);  

г)назначить судебно-медицинскую экспертизу в отношении 

несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего;   

д) организовать оперативно-розыскные мероприятия по установлению круга 

свидетелей, их опрос по обстоятельствам происшествия, по характеристике 

личности несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего и подозреваемого лица 

(если информация о таковом содержится непосредственно в сообщении о 

преступлении);     

е) получить объяснение от лица, в отношении которого возникли подозрения, 

по поводу поступившего сообщения при условии, что это лицо знакомо с 

потерпевшим и в сообщении о преступлении на него прямо указано как на лицо, 

совершившее данное деяние; 

ж) при установлении подозреваемого на месте происшествия провести 

медицинское освидетельствование, на предмет обнаружения следов сексуального 

контакта и изъять вещи последнего. 

На начальной стадии досудебного расследования необходимо ориентировать 

орган уголовного преследования на выдвижение и проверку версий о событии и 

лицах, причастных к изнасилованию, определения ситуаций, которые влияют на 

перечень и порядок назначения и выполнения проверочных мероприятий.  

Вопросы, подлежащие выяснению на первоначальном этапе расследования 

(непосредственно после регистрации в ЕРДР): 

1) заявление подано сразу или через небольшой промежуток времени после 

события; 

2) заявление подано через длительное время после заявленного 

изнасилования; 

3) заявление подано в отношении конкретного знакомого потерпевшей лица, 

местонахождение которого известно, и он не скрывается; 

4) заявление подано в отношении неизвестного; 

5) насильник, известный потерпевшей, скрылся и местонахождение его 

неизвестно; 

6) потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью или насилие повлекло ее 

смерть. 
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Принимая во внимание, что процессуальный прокурор при осуществлении 

надзора по уголовным делам, связанным с половой неприкосновенностью 

несовершеннолетних, занимает ключевую роль и несет персональную 

ответственность за качество надзора,  он должен ориентировать орган досудебного 

расследования на установление следующих обстоятельств:   

1) имели ли место факты изнасилования, насильственных действий 

сексуального характера, развращения несовершеннолетнего или полового сношения 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста или инсценировка 

преступления, в частности оговор;     

2) место и время совершения преступления, каким образом и при каких 

обстоятельствах совершено преступление, в каких конкретно преступных действиях 

выражался способ, имело ли место психическое, физическое насилие, применялось 

ли беспомощное состояние потерпевшего; что делал преступник для доведения 

жертвы до беспомощного состояния (поил спиртным, применял наркотики и т.д.), 

имело ли место угрозы и насколько они были реальными;  был ли преступник 

вооружен (холодное оружие, огнестрельное оружие) или имел при себе другие 

предметы (железный прут, палка, камень, ремень и т.д.), было ли оказано 

сопротивление преступнику, если да, то в чем оно выражалось,  если сопротивление 

не оказывалось, то почему, была ли демонстрация порнографических материалов 

или других действий, вызывающих состояние полового возбуждения. 

Процессуальным прокурорам следует иметь ввиду, что участком  

совершения преступлений в отношении детей является уединенные места 

(отсутствие посторонних лиц, возможных свидетелей, низкая вероятность их 

появления во время совершения и на месте совершения), а именно: 

– любые помещения, принадлежащие или находящиеся в пользовании преступника 

или к которым у преступника, имеется доступ; 

– место жительства потерпевшего; 

– городские и сельские улицы (темные, малолюдные закоулки, тупики и т.п.);  

– территории парков, скверов, пустырей, недостроенные объекты; 

– подъезды, подвалы, крыши домов; 

– лес, поле, пляж;  

– территории производственных предприятий;  

– автомашины, дачные участки и т.п.; 

– территории школ, детских садов;  

– общественные места;  

– кустарные порнографические студии (переоборудованные частные жилые 

помещения). Данные помещения в основном применяются лицами при совершении 

преступлений, предусмотренных ст.312 УК. 

  3) был ли факт обнажения половых органов виновного или потерпевшего, 

непристойные прикосновения к половым органам? Эти обстоятельства 

устанавливаются при допросе несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего, 

свидетелей, а затем сопоставляются с показаниями подозреваемого, в том числе при 

проверке его алиби.   

Процессуальный прокурор при осуществлении особого надзора 

руководствуется требованиями ст.ст.113, 121 УПК и должен ориентировать орган 

досудебного расследования на установление следующих обстоятельств:       
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- имело ли место уголовно-наказуемое преступление, и в каких общественно 

опасных действиях оно выразилось? Не являются ли совершенные действия мелким 

хулиганством, а не насильственными действиями на сексуальной почве?; 

- когда, в каком месте совершены насильственные действия в отношении 

несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего, кто присутствовал при этом?; 

- каким способом совершены насильственные действия в отношении 

несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего?; 

- кем совершены насильственные действия в отношении несовершеннолетнего 

(малолетнего) потерпевшего – группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, имеются ли среди них судимые?; 

- виновность и мотивы преступления; 

- не сопровождались ли насильственные действия в отношении 

несовершеннолетнего (малолетнего) угрозой убийства или с особой жестокостью по 

отношению к несовершеннолетнему потерпевшему?; 

- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности лица, 

совершившего насильственные действия в отношении несовершеннолетнего 

(малолетнего): наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств, а также иные 

данные, характеризующие личность преступника;   

- точный возраст подозреваемого, вменяемость, уровень интеллектуального 

развития, род занятий и т.д.;  

- обстоятельства, исключающие преступные деяния, предусмотренные 

ст.ст.35-36 УПК; 

- обстоятельства, влекущие освобождение подозреваемого (обвиняемого) от 

уголовной ответственности и наказания; 

-каковы последствия насильственных действий в отношении 

несовершеннолетнего (малолетнего): повлекли ли они по неосторожности смерть 

потерпевшего, причинение тяжкого вреда здоровью и заражение потерпевшего 

ВИЧ/СПИД?; 

-характер причиненного ущерба насильственными действиями 

несовершеннолетнему (малолетнему); 

- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.  

   

1.2.Надзор за досудебным расследованием 

 

  Процессуальный прокурор должен знать, что своевременное проведение 

следственных действий, в т.ч. установление места совершения преступления 

позволит: 

 обнаружить, изъять следы совершенного преступления и вещественные 

доказательства;  

 выявить возможных очевидцев совершения уголовного правонарушения;    

 установить обстоятельства, способствующие совершению уголовного 

правонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

(малолетних); 

 установить, кто конкретно совершил это преступление (личность 

преступника), возраст, отношение к жертве, состояние здоровья, психики, образ 

жизни, наличие судимостей, какими особенностями поведения преступника и 
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жертвы сопровождался акт насилия,  привлекалось ли ранее это лицо к уголовной 

(административной) ответственности за аналогичные деяния,  

когда, наличие обстоятельств, отягчающих или смягчающих наказание (в материалах 

уголовного дела вышеприведенные факты отражаются в характеристиках, справках по 

спецпроверке о наличии или отсутствии судимостей, копиях приговоров, постановлений об 

освобождении от уголовной ответственности, протоколах явки с повинной и других 

документов); 

 установить виновность лица, совершившего преступление (наличие прямого 

умысла на совершение преступления), мотивы совершения преступления, преступление 

совершено одним лицом или группой лиц, какой состав группы, какие действия 

совершил каждый из соучастников и какова роль каждого, обстоятельство 

возникновения умысла, подготовки и сокрытия следов преступления, цели и мотивы 

преступления (удовлетворение сексуальных потребностей, хулиганство, месть и др.); 

 установить организатора преступления, поведение несовершеннолетнего 

(малолетнего) потерпевшего до преступления, наличие предложений со стороны  

преступника чего-либо, наличие ранее фактов аналогичных или других 

преступлений;    

 имеются ли свидетели преступления, есть ли соучастники, причастные к 

совершению преступления;  

 при каких обстоятельствах и когда возник умысел виновного на 

насильственный половой акт (половое сношение или действия сексуального 

характера, развратные действия), осознавал ли о совершении противоправного 

деяния, применял ли насилие или угрозы (слова, действия), которые сломили 

сопротивление несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего;  

 последствия совершения преступления и причинно-следственная связь 

между действием и последствиями: причинение телесных повреждений, 

беременность или ее потеря, заражение венерической или иной болезнью, 

расстройство психики, самоубийство несовершеннолетнего (малолетнего) 

потерпевшего лица, бесплодие;  

 причинен ли материальный и моральный ущерб несовершеннолетнему 

потерпевшему;     

 сопровождались ли вышеуказанные преступления, совершением других 

противоправных действий, если да, то какими именно;   

 причины и условия, способствовавшие совершению преступления;  

 применял ли преступник физическое насилие, нанесение потерпевшей 

побоев, оглушающих ударов по голове, сдавливание шеи, связывание, зажимание 

рта и др.     

В целом данный перечень является ориентировочным, примерный характер 

действий конкретизируется непосредственно в зависимости от типичных 

следственных ситуаций, обстоятельств преступления и его участников. 

 

1.3.Роль процессуального прокурора при осмотре места происшествия 

 

Первое следственное действие, на котором участвует процессуальный 

прокурор, является осмотр места происшествия, проводимое с целью обнаружения и 

выявления следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, 
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выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих 

значение для дела (ст.219 УПК). 

 В соответствии со ст.220 УПК осмотр производится безотлагательно, когда в 

этом возникла необходимость. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, 

получив заявление или сообщение о совершенном уголовном правонарушении, 

обязано немедленно прибыть к месту события и произвести осмотр. 

В правоприменительной практике данное следственное действие получило 

название «Осмотр места происшествия» (далее - ОМП). Не допускается проведение 

ОМП в ночное время, т.е. с 22:00 до 06:00 часов по местному времени (п.51 ст.7 

УПК), за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч.2 ст.197 УПК).  

 В случае невозможности своевременного прибытия лица, осуществляющего 

досудебное расследование на место происшествия, осмотр обязан произвести 

дознаватель или иной сотрудник органа дознания, куда поступило заявление или 

сообщение.  

 По своей юридической природе ОМП является следственным действием, 

объединивший в себе два вида осмотра: осмотр местности и осмотр помещений, с 

условием проведения его на месте совершения уголовного правонарушения или 

обнаружения следов или последствий совершенного уголовного правонарушения.   

 Участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы 

совершенного уголовного правонарушения, принято именовать местом 

происшествия. 

При этом подразумевается, что уголовное правонарушение могло быть 

совершено как в месте его обнаружения, так и в другом месте. Данные 

обстоятельства необходимо учитывать в процессе расследования уголовных дел.  В 

отличие от места происшествия местом уголовного правонарушения считается 

район, участок местности или помещение совершения уголовного правонарушения 

или наступления результата противоправного действия, следы которого могли быть 

обнаружены и вне этого района, участка местности или помещения. Если уголовное 

правонарушение совершено в одном месте, а следы его обнаружены в другом, то 

налицо и место уголовного правонарушения, и место происшествия. Если же 

уголовное правонарушение совершено в том же месте, где были обнаружены следы, 

то место происшествия и место уголовного правонарушения совпадают.  Приступая 

к осмотру, следователь, как правило, еще, не знает, является ли событие, 

подлежащее расследованию, следы которого обнаружены в данном месте, 

уголовным правонарушением, а если это уголовное правонарушение, то здесь оно 

совершено или в ином месте. Но так как обнаружение следов данного события, 

требующего расследования, всегда является происшествием, то и место 

обнаружения этих следов является местом происшествия, а его осмотр – осмотром 

места происшествия.  

 Зачастую осмотр места происшествия начинается от входа, с исследования 

дверей, имеющихся на них запирающих устройств, состояния объектов внутри 

помещения, расположенных возле дверей. Цель подобных операций — не только 

выявление следов борьбы, но и проверка объяснений потерпевшей об отсутствии у 

нее возможности покинуть место преступления. 

 Однако по делам об изнасилованиях в некоторых случаях место происшествия 

представляет собой достаточно сложную систему участков местности и помещений.  
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Например, нападение начинается на участке местности, а затем потерпевшую 

с применением насилия уводят в подвал, сарай, иное помещение, где вступают с ней 

в насильственную половую связь. Поэтому должны учитываться показания 

несовершеннолетней потерпевшей (несовершеннолетнего потерпевшего) о том, где 

она встретилась с субъектом преступления, каким путем они двигались к месту 

непосредственного посягательства, где было совершено нападение. Для более 

четкого определения указанных точек возможно участие потерпевшей 

(потерпевшего) в осмотре места происшествия. С этих узловых точек и начинается 

детальное исследование обстановки происшествия. 

 Таким образом, осмотр места происшествия – это неотложное следственное 

действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки 

места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических 

данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о 

механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. 

 Из изложенного следует, что между местом происшествия и расследуемым 

уголовным правонарушением существует неразрывная связь.  

 В пределах места происшествия эта связь может выразиться в том, что:   

 а) преступление совершено с помощью, оставшихся на данном месте или 

изъятых с этого места орудий;   

 б) на предметах остались следы действий преступника или на самом месте 

остались предметы, принадлежащие преступнику и т.д.;   

 в) преступление совершено в данной обстановке, хотя она не претерпела в 

связи с преступлением существенных изменений. Характер этой обстановки, ее 

условия могли определить способ действий преступника, повлиять на достижение 

им преступной цели.  

Общей задачей ОМП и является выявление всех видов такой взаимосвязи с 

тем, чтобы по ним в совокупности с другими данными по делу установить механизм 

происшествия во всех деталях, т.е. ответить на вопрос о том, что произошло на этом 

месте, имело ли место уголовное правонарушение. 

 Общая задача ОМП разбивается на ряд частных задач:  

 изучение и фиксация обстановки места происшествия; 

 установление характера воздействия преступника на окружающую среду; 

 обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, преступника, 

потерпевшего(ей); 

 выявление преступника и мотивов уголовного правонарушения; 

 установление причин и условий, способствовавших совершению уголовного 

правонарушения;  

 получение необходимых данных для осуществления последующих 

следственных действий и ОРМ, в том числе НСД.  

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе привлечь к участию 

в ОМП других работников органа уголовного преследования (ч.5 ст.197 УПК).  

 Сотрудники органов дознания обязаны оказывать содействие при 

производстве осмотра и по поручению лица, осуществляющего досудебное 

расследование, проводить необходимые мероприятия по охране места 

происшествия, выявлению очевидцев, обнаружению и задержанию лиц, 

совершивших уголовное правонарушение, эвакуации пострадавших, 
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транспортировке погибших, пресечению продолжающихся и предупреждению 

повторных уголовных правонарушений и ликвидации иных последствий 

происшествия (ч.4 ст.220 УПК).  

В процессе проведения ОМП указания лица, осуществляющего осмотр, 

являются обязательными для всех участников этого следственного действия (ст.219 

УПК). 

 ОМП производится с применением научно-технических средств (далее-НТС) 

фиксации хода и результатов следственного действия (ч.3 ст.197, ч.5 ст.220 УПК 

РК).  

 Порядок применения научно-технических средств фиксации хода и 

результатов определяется правилами применения НТС фиксации хода и результатов 

следственных действий, утвержденные приказом Генерального Прокурора от 22 

сентября 2014 года № 91 (ч.6 ст.197 УПК).  

Кроме того могут быть использованы научно-технические средства и научно 

обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов уголовного 

правонарушения и вещественных доказательств (ч.3 ст.197 УПК).  

 В случаях, когда местом происшествия является жилое помещение, его осмотр 

производится с обязательным участием понятых. В остальных случаях при 

проведении ОМП в обязательном порядке применяются НТС фиксации хода и 

результатов следственного действия. В случае отсутствия НТС или невозможности 

их применения при проведении ОМП привлекаются понятые (ч.6 ст.197 УПК РК).  

Одной из основных задач следственного осмотра является поиск следов 

насилия в отношении потерпевшей, а также борьбы и самообороны. В помещениях 

таковыми будут следы перемещения мебели (более светлые пятна на месте, с 

которого не полностью сдвинута мебель при преодолении сопротивления 

потерпевшей; царапины от передвижения), а также передвинутая, сломанная 

мебель, разбитая посуда, порванные шторы, занавески, части одежды жертвы или 

предполагаемого субъекта преступления, следы применения отдельных предметов 

для физического воздействия на потерпевшую или следы ее обороны. 

На участках местности следами насилия будут следы волочения потерпевшей 

в виде трасс линейной формы от упора обуви в начале оказания сопротивления и от 

носочной части обуви, когда потерпевшая не могла оказывать сопротивления 

субъектам, тащившим ее за руки. Признаками передвижения потерпевшей под 

угрозой могут быть следы: остановки, когда угроза была реально 

продемонстрирована, более медленной ходьбы, неровной походки, удлинения 

отдельных шагов при ее подталкивании и т.д. 

При этом должно быть как минимум две дорожки следов ног — субъекта 

преступления и потерпевшей. Необходимо тщательно исследовать участки, на 

которых отразились падение потерпевшей, совершение с ней насильственного 

полового акта. 

Большое значение имеют дорожки следов у места, где непосредственно был 

совершен насильственный половой акт, особенно в случаях заявления о групповом 

изнасиловании. Важно зафиксировать, как располагаются следы ног разных 

субъектов относительно аналогичных отпечатков потерпевшей, следов ее падения, а 

также нахождения на земле. Во всех ситуациях требуется выявить и исследовать 
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пути отхода субъектов преступления, направление их движения, определить, 

уходили они вместе или порознь. 

На участках местности и в неиспользуемых помещениях некоторые следы 

изнасилования (сломанные деревья, кустарники, разбитая посуда, части одежды, 

орудия преступления и т.д.) могут сохраняться достаточно долго, поэтому отказ от 

осмотра места происшествия в подобных случаях явно не оправдан. Даже спустя 

длительное время в ходе осмотра места происшествия могут быть проверены 

заявления потерпевшей о том, что сама материальная обстановка места 

преступления существенно затрудняла или полностью исключала оказание ею 

сопротивления. 

На местности, как и в помещении, могут быть обнаружены орудия 

преступления, части одежды потерпевшей и субъекта преступления, следы 

времяпрепровождения до совершения преступления — окурки, остатки еды, посуда 

и т.д. 

 Учитывая специфику рассматриваемого вида преступлений, процессуальный 

прокурор (надзирающий прокурор) должен  акцентировать внимание следователя на 

необходимость обращения особого внимания описанию и изъятию следов 

биологического происхождения.  

 При описании следов крови, спермы, мочи и других объектов биологического 

происхождения необходимо обязательно указать: 

 1) время и место обнаружения; 

 2) форму и размеры (в виде капель, луж, пятен, брызг, отпечатка, мазка 

круглой, овальной формы и т.д.); 

 3) цвет (ярко-красный, красно-бурый, бурый, коричневый, черный, зеленый, 

серый, белый и т.д.); 

 4) физическое состояние (плотность, сухие или влажные, загрязненность). 

 Изъятие объектов биологического происхождения производится следователем 

только после их детального описания в протоколе и фиксации с помощью 

технических средств с соблюдением следующих правил:  

 1) все операции проводятся в резиновых перчатках; 

 2) в качестве инструментов используют пинцеты и скальпели; 

3) по окончании работы с каждым отдельным объектом инструменты 

необходимо протирать ватным тампоном, увлажненным спиртом, а затем сухим 

тампоном во избежание переноса микрочастиц с одного объекта на другой; 

4) все изъятые объекты до их упаковки необходимо просушить при комнатной 

температуре без использования нагревательных приборов, предохраняя от 

попадания прямых солнечных лучей.  

Части тела, одежду и различные предметы со следами, похожими на кровь, 

сперму, слюну, мочу, пот, изучают целиком.  

Части предметов - носителей вместе с участками, свободными от следов 

биологического происхождения, вырезаются, выдалбливаются, выпиливаются. Со 

стен, рам, дверей, мебели делаются соскобы. С поверхности почвы слой со следами 

биологического происхождения снимается совком.  

Следы со снега, влажные следы крови или спермы, изъятые в ходе осмотра 

места происшествия, а также тампоны с вагинальным содержимым, содержимым 
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ротовой полости или прямой кишки, изъятые с трупа, необходимо высушить при 

комнатной температуре и лишь после этого упаковать в бумажные пакеты. 

Не пригодны для судебной молекулярно-генетической экспертизы, изъятые с 

предметов путем стирания влажным марлевым тампоном или смыва водой на ткань, 

марлю, вату и другой материал.  

Потожировые следы рук, губ и других частей тела, не пригодные для 

идентификации в ходе дактилоскопической экспертизы, а также следы 

биологического происхождения с ценных громоздких предметов во избежание их 

повреждения и транспортировки могут быть изъяты на специальную липкую ленту 

типа «Прена» или пленку для изъятия микрочастиц.  

Изъятые предметы необходимо упаковать и сохранить для биологического 

исследования. Объекты биологического происхождения, их части, соскобы, липкие 

ленты, марлевые тампоны со следами после просушивания рекомендуется помещать 

отдельно в бумажные пакеты, коробки и т. д.  

Одежду свертывают следами внутрь, а чтобы поверхности не соприкасались, 

перекладывают листами чистой бумаги белого цвета.  

Упаковка объектов биологического происхождения в полиэтиленовые пакеты 

недопустима, так как это способствует развитию процесса гниения. Каждый 

упакованный объект опечатывается. На бирке или упаковке делаются надписи с 

указанием наименования изъятого, даты, места обнаружения. Здесь же ставятся 

подписи понятых, специалиста, следователя. Чтобы не повредить следы, объекты 

биологического происхождения помещают в упаковку уже после выполнения на ней 

указанных рукописных текстов. 

Несоблюдение требований, предъявляемых к изъятию и упаковке 

вещественных доказательств, затрудняет экспертное исследование и ведет к другим 

негативным последствиям. 

 

1.4.Осмотр помещений 

 

 Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

часто совершаются в жилых помещениях.  

 Следовательно, для проведения осмотра данного помещения необходимо 

согласие проживающих в нем совершеннолетних лиц или с санкции следственного 

судьи (ч.13 ст.220 УПК РК).  

В данном случае ОМП проводится в присутствии проживающего в нем 

совершеннолетнего лица. В случае невозможности его присутствия приглашаются 

представители местного исполнительного органа (ч.15 ст.220 УПК). Если 

проживающие в жилом помещении лица являются несовершеннолетними или 

заведомо страдающими психическими или иными тяжкими заболеваниями или 

возражают против осмотра, лицо, осуществляющее досудебное расследование, 

выносит постановление о принудительном осмотре, которое должно быть 

санкционировано следственным судьей (ч.13 ст.220 УПК).  

Поскольку ОМП относится к категории неотложных следственных действий и 

проводится, как правило, безотлагательно, он может быть произведен по 

постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование, но с 

последующим направлением материалов следственному судье в суточный срок. К 
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постановлению прилагаются заверенные копии материалов уголовного дела, 

подтверждающих необходимость производства осмотра. Копия постановления 

одновременно направляется прокурору (ч.14 ст.220 УПК). 

Следственный судья проверяет законность произведенного осмотра и выносит 

постановление о его законности или незаконности, которое приобщается к 

материалам уголовного дела. В случае, если принято решение о незаконности 

произведенного осмотра, его результаты не могут быть допущены в качестве 

доказательств по делу.  

В случаях, когда местом происшествия (преступления) является помещение 

или территория организаций, то их осмотр производится в присутствии 

представителей администрации данной организации (ч.16 ст.220 УПК).  

Осмотр помещений, занимаемых дипломатическими представительствами, а 

также в которых проживают члены дипломатических представительств и их семьи, 

может производиться лишь с согласия главы дипломатического представительства 

или лица, его заменяющего.   

Согласие дипломатического представителя испрашивается через МИД РК. 

При производстве ОМП обязательно присутствие главы дипломатического 

представительства или лица, его заменяющего, прокурора и представителя МИД РК 

(ч.17 ст.220 УПК).  

 

2 Своевременность и полнота судебных экспертиз 

 

Процессуальный прокурор в целях обеспечения всестороннего и полного 

расследования преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних проверяет полноту и своевременность назначения 

необходимых судебных экспертиз для установления обстоятельств, причин и 

условий совершения преступления, психофизиологического состояния 

потерпевшего и подозреваемого лица, в том числе на предмет склонности 

последнего ко лжи. 

Учитывая специфику преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, при расследовании данной категории 

уголовных дел доказательственное значение имеют выводы судебных экспертиз.  

Необходимым условием успешного проведения экспертизы является ее 

надлежащая подготовка. Важно, детально и тщательно сформулировать вопросы, 

которые будут предложены эксперту, заранее подготовить все объекты и 

вещественные доказательства.  

Очень важно соблюдать последовательность назначения и проведения 

судебных экспертиз с целью недопущения утраты значимых следов, имеющихся на 

объектах исследования. К примеру, экспертиза волокнистых материалов 

предшествует судебно-медицинской, судебно-биологической и судебно-

трасологической экспертизам. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего дает возможность 

проверить достоверность заявления о половом сношении, а также получить 

доказательства совершенного насилия.  

Успех проведения судебно-медицинской экспертизы в значительной степени 

зависит от того, сколько времени прошло с момента совершения преступления. Это 
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объясняется, тем, что разрывы девственной нетронутой (непорочной) плевы в 

результате дефлорации заживают в течение 6-14 дней. Позднее названного срока 

определить давность нарушения девственной плевы практически невозможно. 

Следы же полового сношения можно обнаружить, как правило, не позднее 4-5 

суток. Характер вопросов, поставленных перед экспертами, зависит от конкретной 

ситуации.  

При насильственных действиях сексуального характера в отношении 

потерпевших лиц, как женского, так и мужского пола, могут совершаться различные 

насильственные и противоестественные сексуальные манипуляции, которые 

относятся к разряду половых преступлений. В результате совершения 

насильственных действий сексуального характера у потерпевших может наступить 

нежеланная беременность или заражение венерическими заболеваниями (ВИЧ-

инфекция). 

 Целью судебно-биологической экспертизы является исследование крови, 

выделений и волос человека с помощью иммунных реакций.  Для производства 

экспертизы предоставляются:  

 постановление о назначении экспертизы;  

 сравнительные образцы (кровь, выделения, волосы и другие материалы), 

необходимые для производства конкретной экспертизы:  

 при исследовании крови – предмет (соскоб) со следами, похожими на кровь; 

образцы крови (в высушенном или жидком виде без консерванта в количестве не 

менее 5мл.) потерпевших и других лиц, проходящих по делу;  

 при исследовании выделений – предметы со следами, похожими на 

выделения, образцы крови и слюны (в жидком и высушенном виде);  

 при исследовании потожировых следов – предметы с потожировыми 

следами (соскобами) потерпевшего и лиц, проходящих по делу;  

 при исследовании волос – волосы, изъятые с места происшествия, образцы 

волос с пяти областей головы (лобная, правая и левая височные, теменная, 

затылочная), не менее двадцати волос с каждой области; при необходимости – 

волосы с различных участков тела (образцы волос упаковываются раздельно в 

бумажные пакеты и заверяются соответствующими подписями), а также образцы 

крови (в жидком или высушенном виде) потерпевшего и лиц, проходящих по делу.   

 Предметом судебной молекулярно-генетической экспертизы являются 

фактические данные полиморфных генетических признаков ДНК генома человека, 

устанавливаемые на основе специальных научных знаний в области биологии и 

криминалистики в целях отождествления конкретного человека или определения 

биологической общности происхождения (биологического родства). 

 Объектами молекулярно-генетической экспертизы являются:  

 кровь в жидком и высушенном виде, в том числе пятна крови на различных 

предметах одежды и вещной обстановки; 

 сперма, в том числе в составе смешанных бионаслоений;  

 мышечная ткань и ткани других внутренних органов (печень, сердце, легкие, 

хрящевая ткань и др.);  

 костная ткань;  

 волосы с корневыми луковицами;  

 ногтевые срезы;  
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 потожировые выделения и др.  

 сравнительные образцы крови, буккального эпителия заведомо известных 

лиц; 

 материалы уголовного дела, относящиеся к предмету экспертизы (протокол 

осмотра места происшествия, протокол изъятия образцов, заключения судебно-

медицинской экспертизы трупа или освидетельствования живого лица и другие 

материалы, которые могут иметь значение для решения поставленных вопросов).   

 Одорологическая экспертиза – этот вид исследования при расследовании 

описываемых преступлений является эффективным при отсутствии биологического 

материала. Качественно отобранный запаховый образец при осмотре места 

происшествия, обысках и выемках оказывает помощь по закреплению доказательств 

и уличению подозреваемого лица.   

Одорологическая экспертиза направлена на исследование закономерностей 

процессов образования запаха, его распространения и распознавания в целях 

выработки приемов, средств и методов использования свойств запахов в 

жизнедеятельности людей. Информация о происхождении запаховых следов с мест 

происшествий может быть использована как для получения розыскных данных, 

проверки соответствующей следственной версий, так и на стадиях 

предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Одорологическая идентификация осуществляется в рамках правового поля 

при исследовании объектов, полученных законным путем, присущим ей методом, 

который заключается в способе сбора и консервации, изъятых с места происшествия 

запахов и использовании специально подготовленных собак-биодетекторов для 

отождествления лиц по их вещам, предметам, запаховым следам и иным объектам.  

Судебно-психиатрическая экспертиза – это экспертиза, назначаемая для 

решения вопросов, требующих специальных знаний в области судебной психиатрии.  

Обычно проводится для установления наличия или отсутствия психических 

расстройств, имеющих юридическое значение.  

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится с целью выявления 

психических заболеваний у подозреваемого (обвиняемого) для определения 

невменяемости или ограниченной вменяемости лица. 

По делам о половых сношениях с лицом, не достигшим половой зрелости, 

большой процент людей – потерпевшая или обвиняемый могут оказаться 

психически неполноценными. Поэтому наличие заключений эксперта о 

психическом состоянии потерпевшей (потерпевшего) и подозреваемого, имеет 

уголовно-процессуальное и уголовно-правовое значение. 

 Судебно-психологическая экспертиза – это экспертное исследование, 

предметом которого служат факты, относящиеся к психологической деятельности 

человека и имеющие значение для органов правосудия.  

Судебно-психологическая экспертиза устанавливает данные о влиянии на 

психическое отражение реальной действительности, способность давать отчет своим 

действиям и руководить ими в интересующий следователя (суд) момент времени 

непатологических (не болезненных) психических факторов: эмоционального, 

личностного, ситуационного, возрастного уровня. 

 Во всех случаях совершения преступлений сексуального характера, следует 

назначать комплексную судебную сексолого-психиатрическую экспертизу 
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(КССПЭ), так как в обозначенных преступлениях, оправданным будет выбор 

комплексного экспертного исследования, включающего использование познаний в 

области сексологии, среди которых, прежде всего, имеют значение: 

 сексуальный характер преступления;  

  стереотипность и повторность преступлений, в некоторых случаях даже не 

имеющих явно сексуальной подоплеки;  

 совершение деяний, позволяющих заподозрить расстройство влечений 

любого другого вида (неоднократные кражи, грабежи, поджоги и т.п.);  

 предположение связи противоправного поведения с сексуальными 

расстройствами и нарушениями сексуального влечения в анамнезе. 

 

 

3 Проведение допросов 

 

 3.1.Тактика проведения допроса (депонирование) потерпевшего 

несовершеннолетнего (малолетнего) 

 

 Процессуальный прокурор участвует при проведении допроса 

несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего, а также при проведении других 

следственных действий с их участием, таких как очная ставка, проверка и уточнение 

показаний на месте, опознание и т.д. 

Допрос – следственное действие, заключающееся в получении от физического 

лица и фиксации в установленной процессуальной форме показаний об 

обстоятельствах, имеющих или могущих иметь значение для правильного 

разрешения уголовного дела. От качества произведенного допроса зависит 

дальнейший ход расследования уголовного дела и принятие окончательного 

процессуального решения. 

Из особенностей детской психологии, в частности их повышенной 

внушаемости, вытекают и требования, предъявляемые к тактике их допроса. В 

каждом случае она определяется, разумеется, с учетом возраста и уровня развития 

ребенка.  

Допрос несовершеннолетних (малолетних) участников (потерпевший, 

свидетель), как и допрос в целом, проходит 5 стадий:  

 подготовительная  

 предварительная 

 свободный рассказ 

 вопросно-ответная  

 фиксация результатов. 

Подготовительная стадия – следователь и процессуальный прокурор в 

процессе подготовки к допросу несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего, 

должны выполнить ряд определенных мероприятий, нацеленных на обеспечение 

наилучших условий производства допроса.  

 Следственная практика показывает о необходимости решения вопроса по 

месту допроса несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего. В каждом 

конкретном случае следует исходить из характера совершенного преступления, 

информации о личности допрашиваемого и следственной ситуации.  
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Рекомендуется осуществлять допрос несовершеннолетнего (малолетнего) 

потерпевшего в более привычной для них обстановке, например по месту 

жительства, в школе (дошкольном воспитательном учреждении), кризисном центре 

и т.п.  

Однако если допрашиваемого характеризуют как дерзкого, грубого, 

конфликтного человека, допрос лучше производить в официальной обстановке, 

например в кабинете следователя, что дисциплинирует допрашиваемого.  

 Определение дня и времени проведения допроса. Рекомендуется 

максимально сократить срок между вызовом несовершеннолетнего (малолетнего) 

потерпевшего на допрос и самим допросом. Это обусловлено тем, что восприятие 

несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего поверхностно и образы 

(представления), запечатленные в его памяти, быстро стираются под влиянием 

новых впечатлений, если воспринимаемое им событие (факт, явление) не имеет для 

него резкого эмоционального значения.  

Кроме того, они легко поддаются преднамеренному и непреднамеренному 

внушению, в этой связи с целью «нейтрализовать» возможность внушения из «вне», 

желательно свести к минимуму либо вовсе исключить возможность обсуждения 

предмета допроса несовершеннолетнего с любыми лицами.  Однако, учитывая 

специфику насильственных половых преступлений, жертвой которых стал 

несовершеннолетний (малолетний) потерпевший, в каждом индивидуальном случае 

при определении даты и времени проведения допроса необходимо учитывать 

моральное и физическое состояние потерпевшего. В случае, если 

несовершеннолетнее лицо перенесло сильное эмоциональное потрясение, то допрос 

желательно отложить до того момента, когда психическое и физическое состояние 

несовершеннолетнего стабилизируется. Об обстоятельствах произошедшего 

преступления, о котором возможно несовершеннолетнее лицо рассказало лицу, 

которому доверяет, можно допросить родителей или братьев и сестер 

несовершеннолетнего лица.  

Процессуальному прокурору необходимо обеспечить соблюдение следователем 

требований статьи 208 УПК. В статье 208 УПК установлен порядок вызова на 

допрос несовершеннолетнего лица. Лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет, 

вызывается на допрос через его законных представителей, а при их отсутствии через 

органы опеки и попечительства либо через администрацию по месту его работы или 

учебы.   

 Сбор информации о личности несовершеннолетнего допрашиваемого.  

После определения времени и места допроса, следователь и процессуальный 

прокурор должны изучить личность допрашиваемого. Получение информации о 

потерпевшем лице поможет установить психологический контакт с ним и продумать 

тактику допроса. Необходимо выяснить, какие черты характера свойственны 

потерпевшему, каков темперамент его характера, круг интересов и увлечений, стиль 

привычного поведения и образа жизни, условий проживания, уровень знаний и т.п. 

Характеристику учащегося общеобразовательной школы может дать классный 

руководитель; характеристику учащегося профессионального училища или ВУЗа – 

куратор, ректор. Если подросток не работает и не учится, то необходимо допросить 

классного руководителя школы, где он раньше учился. Полные и необходимые 

сведения об условиях жизни и воспитания, дружественных связях, время 
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препровождении подростка, отношении к учебе (работе), характерологических 

чертах и т.п. За достаточно длительный период времени могут быть получены в 

ходе подготовки к допросу и от инспектора по делам несовершеннолетних, 

школьного психолога, если несовершеннолетний состоит в ней на учете.  

Полученные сведения позволят сформулировать мнение о допрашиваемом лице и 

выбрать наиболее эффективную тактику проведения допроса.    

 Определение круга участников допроса несовершеннолетнего.   

Перед началом производства следственных действий следователь по 

имеющейся оперативной информации и материалам уголовного дела устанавливает 

круг (он может изменяться в зависимости от стадии производства) лиц, подлежащих 

участию в досудебном производстве. 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 присутствовать его законные представители. 

Свидетели и потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются 

об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. 

При разъяснении таким свидетелям и потерпевшим процессуальных прав и 

обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду. 

Несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему разъясняется право отказа от дачи 

показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения их самих или 

близких родственников (ст.215 УПК).  

 Составление плана допроса, перечня вопросов, задаваемых следователем 

несовершеннолетнему (малолетнему) лицу. Эффективным методом планирования 

является составление плана допроса, который позволит сформулировать круг 

вопросов, их последовательность, аргументы и доводы обвинения, тактические 

приемы. Письменный план допроса целесообразно составлять при планировании 

допроса с большим перечнем вопросом, подлежащих выяснению. План может в себе 

заключать следующие блоки: обстоятельства подлежащие выяснению, имеющиеся 

сведения, вопросы, заметки о тактике. В плане могут быть рассмотрены варианты 

развития событий при допросе. В начале допроса большое значение имеет 

установление психологического контакта с потерпевшим(ей), с помощью 

разъяснения потерпевшему(ей), что его(ее) показания будут обеспечены тайной 

расследования.  

Предварительная стадия заключается в заполнении анкетной части протокола 

допроса.  Следователю необходимо:  

-  представиться (назвать свою фамилию, имя и отчество, должностное 

положение);  

-  удостоверить личность допрашиваемого (ознакомиться с документом, 

удостоверяющим его личность, если лицо до 16-ти лет потребовать свидетельство о 

рождении у законного представителя);  

-  разъяснить, по какому поводу и в качестве кого вызван допрашиваемый, а также 

порядок проведения следственного действия и его права;  

-  объяснить порядок составления и подписания протокола, возможность 

внесения правок, дополнений и замечаний;  
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-  уведомить допрашиваемого о применении технических средств, а также 

участии иных лиц (им также разъясняются порядок и их права).  

Следует отметить, если потерпевшим является малолетний в возрасте 5-6 лет, 

то вышеуказанный порядок разъясняется законному представителю, так как 

малолетние в данном возрасте не способны понимать происходящее правильно.  

После завершения допроса по анкетной части протокола допрашиваемому 

предлагается в форме свободного рассказа сообщить о произошедшем.  

Стадия свободного рассказа. Показания несовершеннолетних, в том числе 

малолетних строятся на основе общих постулатов и в свою очередь, как и показания 

взрослых, проходят определенный процесс для их формирования.  

С учетом этого, следует отметить, что процесс формирования показаний 

складывается из получения и накопления информации, ее запечатления и 

сохранения; воспроизведения и передачи лицу, производящему допрос; приема, 

переработки и процессуального закрепления информации допрашивающим, 

повторного свидетельствования.  

Показания несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), потерпевших, 

свидетелей имеют свою специфику, обусловленную следующими критериями:   

- меньший, чем у взрослых, объем знаний и опыта;  

- меньшая способность к сосредоточенному вниманию;  

- повышенная внушаемость;  

- меньшее развитие аналитических способностей при восприятии и оценке 

воспринятого; 

- тенденция к смешению реально воспринятого и воображаемого; 

-  эмоциональность суждений и действий.  

Несовершеннолетние уступают взрослым и в способности осознать событие в 

целом, они не всегда могут выделить главное, обращая внимание лишь на те 

явления (факты), которые им интересны или произвели сильное эмоциональное 

впечатление.  

Несовершеннолетние допускают ошибки при определении расстояний, 

промежутков времени, последовательности действий и событий, быстрее забывают 

воспринятые события (факты, явления) и в то же время исключительно точно 

воспринимают и прочно удерживают в памяти.  

В зависимости от возрастной категории несовершеннолетнего лица, к которой 

он относится, свободный рассказ различен, допрашиваемое лицо акцентирует 

внимание на различных моментах. Для того, чтобы разобраться в различности 

изложения обстоятельств произошедшего происшествия, необходимо определить 

возрастную классификацию несовершеннолетних лиц.  

Наиболее оптимальной классификацией является:  

- ранний возраст (от рождения до 2-х лет);  

- младший дошкольный возраст (от 2-х до 4-х лет); 

- средний дошкольный возраст (от 4-х до 5-ти лет);  

- старший дошкольный возраст (от 5-ти до 7-ми лет);   

- период младшего школьного детства (от 7-ми до 12-ти лет); 

- период подростковый (от 12-ти до 15-ти лет);   

- период юношеский (от 15-ти до 17-ти лет).   
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Малолетние описывая предметы, происходящие явления часто прибегают к 

сравнениям. Однако эти сравнения бывают весьма относительны и не точны. Это 

подтверждается тем, что, воспроизводя детали какого-то события, дети 

дошкольного и младшего школьного возраста обычно прибегают к довольно 

неопределенным понятиям (большой — маленький, старый — молодой, далеко — 

близко и т.п.).  

Дети дошкольного возраста при наличии достаточно большого словарного 

запаса, используют скудное их количество. Кроме того, некоторые слова 

употребляются детьми не в их точном значении, а так, как это принято в семейном 

кругу, среди их знакомых. Умение строить самостоятельный рассказ появляется у 

детей около пяти лет. В этом возрасте ребенку легче что-либо узнать (опознать), чем 

воспроизвести на вербальном уровне.  

Дети возрастной группы от 2 до 7 лет плохо разбираются в причинных связях 

событий, обычно воспринимают их фрагментарно, нередко дополняя свой рассказ 

вымыслом на основе собственных представлений. Показания детей нередко 

своеобразны по форме: они отрывочны, расплывчаты, ответы даются не всегда в 

плане поставленных вопросов, отдельные слова употребляются не в их 

общепринятом значении, некоторая часть информации передается ребенком не в 

речевой форме, а посредством жестов, мимики, интонации. Все это создает 

предпосылки для многозначного толкования высказываний детей.  

Истинный смысл сообщения ребенка иногда открывается только после 

тщательного обдумывания и анализа его показаний. Поскольку содержание и 

продуктивность воображения ребенка объясняются не только его возрастом, но в 

значительной мере зависят от его жизненного опыта, который следует также 

учитывать, оценивая показания с точки зрения влияния на них воображения 

малолетнего.  

В период между 7-10 годами у детей происходят глубокие изменения в их 

сознании, мышлении, речи, заметно обогащается словарный состав, появляется 

способность с учетом приобретенного опыта объяснения происходящих событий, 

формируются навыки последовательного их изложения с большей детализацией. 

Увеличивается объем восприятия. Воображение становится богаче и реалистичнее.  

К 10 годам появляется умение припоминать увиденное или услышанное, хотя 

все еще подростки до 14 лет не способны логически восстановить событие, 

выделить в нем главное. В этом возрасте примерно с 8 - 10 лет в разговоре с ними 

уже можно апеллировать к их чувству долга, к осознанию того, что человек должен 

быть честным, правдивым.   

У детей подростковой группы в возрасте от 11 - 12 до 14 - 15 лет значительно 

расширяются познавательные интересы, растет самосознание, стремление к 

самостоятельности, самоутверждению, обостряются отдельные черты характера 

(излишняя самоуверенность, самолюбие, повышенная ранимость, эмоциональная 

неустойчивость и др.).  

По достижении 14-летнего возраста считается, что для молодого человека 

становится очевидной общественная опасность таких преступлений, как убийство, 

умышленное причинение тяжкого, средней тяжести вреда здоровью, 

насильственные действия сексуального характера, разбой и некоторые другие. 



23 

 

Поэтому с этого возраста несовершеннолетний, совершивший преступления, 

подлежит привлечению к уголовной ответственности за них.   

К 16 годам у молодого человека в целом формируется правосознание, в 

основном (хотя на этом периоде, безусловно, точку ставить ни в коем случае нельзя) 

завершается процесс социализации личности. Вот почему с этого возраста, согласно 

законодательства установлена уголовная ответственность.  

Таким образом, процесс формирования показаний несовершеннолетних 

значительно отличаются от процесса формирования показаний взрослого. Это 

обусловлено возрастными и психологическими особенностями.  

Допрос начинается с рассказа допрашиваемого, ему предлагается рассказать 

все известное об обстоятельствах, вызвавших подозрение или составляющих 

содержание обвинения. Перебивать и вмешиваться в рассказ допрашиваемого не 

целесообразно, только в случае существенного отклонения им от темы.  Вести 

протокол в этот период не стоит, так как это будет отвлекать следователя и 

допрашиваемого.  

Следователь, процессуальный прокурор могут делать заметки о соображениях, 

возникающих по ходу рассказа допрашиваемого, записывать вопросы, необходимые 

задать после окончания рассказа, делать другие заметки.  

Выслушав показания в форме свободного рассказа, следователь приступает к 

очередной стадии допроса – вопросно-ответной.  

Вопросно-ответная стадия. Всё многообразие информации об 

обстоятельствах, по поводу которых допрашиваются дети, можно разделить на три 

основные категории.   

Первую категорию составляет информация о материальных объектах 

действительности и их свойствах. Сообщение об этих объектах предполагает их 

непосредственное чувственное отражение, создание и сохранение их образов, 

актуализацию и словесное описание. 

Вторая категория объединяет сведения, воспринятые детьми в словесной 

форме. Информация о них сохраняется в форме слухового образа, если, к примеру, 

малолетний свидетель точно запоминает словесное, звуковое выражение сообщения, 

но не понимает его содержания.   

К третьей категории относится информация о явлениях действительности, 

которые не могут быть познаны чувственным путем. Она возникает в результате 

умозаключений ребенка, понимания им внутреннего содержания событий. 

Следовательно, показания и их процесс формирования играют значительную 

роль, поскольку являются предметом допроса.   

Таким образом, допрос – это сложное следственное действие, имеющее 

процессуальный, криминалистический, психологический, этический аспекты.  

Допрос является не только самым распространенным следственным действием 

по собиранию информации в качестве доказательств, выяснению всех 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, но и является самым 

психологизированным следственным действием, связанным с личностными 

особенностями допрашиваемого и допрашивающего, с психическим 

взаимодействием между ними. Следовательно, получение и оценка показаний 

несовершеннолетних имеет свои специфические особенности, как психологические, 

так и процессуальные.   
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Заключительная стадия.  На заключительной стадии следователь задает 

допрашиваемому уточняющие и контрольные вопросы, предлагает уточнить 

показания, подлежащие занесению в протокол, предоставляет возможность 

допрашиваемому записать свои показания и т.д.  

Эффективным средством получения правдивых показаний является 

предъявление допрашиваемому доказательств. Время, последовательность 

использования при допросе доказательственной информации рекомендуется 

планировать с учетом ее содержания и степени возможного психологического 

воздействия. К распространенным формам оперирования такой информацией 

относятся:   

 оглашение показаний;  

 предъявление вещественных доказательств, ознакомление с документами;  

 предъявление заключений экспертов и др.  

 Допрашиваемое лицо должно быть ознакомлено с протоколом допроса путем 

личного прочтения либо оглашения его следователем, в случае если потерпевшим 

является малолетнее лицо, с допросом ознакамливается его законный 

представитель.  

 Протокол, дополнения и уточнения к нему подписываются всеми участниками 

допроса. Законом предусмотрена возможность применения для фиксации хода и 

результатов допроса технических средств, таких, как фото- и киносъемка, аудио- и 

видеозапись. По окончании допроса с применением технических средств аудио- и 

видеозапись полностью воспроизводятся допрашиваемому, который своим 

заявлением удостоверяет ее правильность.   

 При допросе несовершеннолетних участников законодателем предусмотрены 

особые правила проведения допроса в виде проведения его в дневное время суток не 

более двух часов, а в общей сложности – не более четырех часов в день. 

 В случаях явного утомления несовершеннолетнего допрос должен быть 

прерван и до истечения этого времени, а также помимо предусмотренных 

законодателем особых правил проведения допроса, лицу, осуществляющему 

досудебное расследование необходимо учитывать специфический характер 

производства допроса по преступлениям против половой свободы и 

неприкосновенности несовершеннолетних, обусловленный особенностями 

психического, психологического и физического развития данной категории лиц.  

 При таких обстоятельствах в качестве специалиста при допросе малолетнего 

потерпевшего, предполагается в качестве педагога привлекать: 

 - врача психиатра при допросе потерпевших с психическими недостатками; 

 - врача-педиатра или другого узкого специалиста при допросе потерпевшего, 

страдающего соматической болезнью, здоровью которого причинен физический 

вред; 

 - сурдопсихолога (сурдопедагог) при допросе глухих, немых, глухонемых;    

- тифлопсихолога (тифлопедагог) при допросе потерпевших с нарушениями 

зрения (слепые, слабовидящие);  

- психолога при допросе малолетнего и умственно-отсталого потерпевшего.  

Участие указанных специалистов в следственном действии обусловлено 

необходимостью использовать знания в области медицины, психологии, психиатрии 
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в целях полного и объективного исследования всех обстоятельств по делу, охраны 

прав и законных интересов малолетнего потерпевшего.  

 

3.2.Депонирование показаний несовершеннолетнего (малолетнего) 

потерпевшего 

 

Для исключения неоднократных допросов несовершеннолетних потерпевших, 

а также в целях исключения психотравмирующего воздействия процессуальному 

прокурору необходимо ориентировать орган досудебного расследования на 

возбуждение ходатайства перед следственным судом о депонировании показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего. 

Каждый психолог утверждает, что по мере возможности ребенок-жертва 

должен быть допрошен только один раз, потому что, допрашивая ребенка 

неоднократно, мы невольно заставляем его переживать все случившееся заново, 

вспоминая и запоминая каждую деталь совершенного в отношении него насилия. 

Поэтому, если допрос ребенка будет заранее хорошо подготовлен, все 

вопросы продуманы, на них получены полные ответы, то депонирование показаний 

малолетнего никак не повлечет нарушения прав подсудимого на защиту. 

При допросе малолетнего потерпевшего всегда необходимо создать 

спокойную обстановку, провести беседу психолога с ребенком в непринужденной и 

комфортной обстановке, что поможет снять чувства страха и тревоги.  

Процессуальные прокуроры до начала депонирования должны убедиться в 

своевременном уведомлении подозреваемого (при установлении) и его защитника о 

дате, времени и месте проведения депонирования. 

Процессуальным прокурорам до проведения депонирования следует 

внимательно ознакомиться с показаниями несовершеннолетнего потерпевшего и 

подозреваемого лица, проанализировать их с учетом установленных обстоятельств 

совершенного преступления. Установить возможные противоречия показаний, 

требующих дополнительной проверки, возникшие вопросы по обстоятельствам 

совершенного насилия, возникшие при изучении материалов уголовного дела. 

Рекомендуется составить перечень вопросов, подлежащих установлению в период 

проведения депонирования. При этом процессуальным прокурорам необходимо 

помнить, что вопросы несовершеннолетним потерпевшим должны задаваться в 

корректной форме с учетом их психологического состояния. 

Учитывая, что допрашиваться будет несовершеннолетнее лицо, которое в силу 

своего психологического состояния критически относится к нахождению в 

незнакомом помещении и в обществе посторонних людей, в присутствии которых 

повторно нужно рассказывать о трагических событиях произошедшего, 

процессуальному прокурору рекомендуется наладить психологический контакт с 

потерпевшим для снятия чувства страха и тревоги у последнего. 

При этом процессуальный прокурор не должен указывать потерпевшему, в 

какой последовательности излагать об обстоятельствах произошедшего, просить 

или требовать в уличении определенных лиц, поскольку данные действия со 

стороны прокурора будут признаны незаконными. 

В этой связи, процессуальным прокурорам рекомендуется представиться, 

поговорить с несовершеннолетним на нейтральные темы (для снятия чувства 
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тревоги или страха),  объяснить для чего проводится депонирование, кто будет 

присутствовать, роль каждого участника следственного действия следует разъяснить 

на уровне сознания несовершеннолетнего, проинформировать о необходимости 

говорить только правду. В то же время, несовершеннолетнему рекомендуется 

рассказать о том, что каждый участник будет предупрежден о неразглашении 

известных им при допросе сведений и наличии уголовной ответственности, это 

позволит убедить его в отсутствии возможности по распространению различной 

информации. 

Во избежание психотравмирующего действия на несовершеннолетнего 

потерпевшего депонирование его показаний может проводиться в отсутствии 

подозреваемого лица с обязательным участием его защитника. При этом показания 

потерпевшего несовершеннолетнего оглашаются подозреваемому в присутствии 

защитника и законного представителя потерпевшего.   

Во время проведения депонирования процессуальному прокурору 

рекомендуется последовательно задавать вопросы потерпевшему, которые должны 

быть грамотно сформулированы и не создавать условий для их двойного 

восприятия, необходимо задавать по одному вопросу и после получения на него 

ответа приступать к следующему вопросу. Прокуроры должны  всесторонне 

установить обстоятельства преступления, в случае выявления при депонировании 

неоднократных преступных действий со стороны подозреваемого обратить уточнить 

о месте, дате и времени совершения,  

Процессуальный прокурор при допросе должен учитывать 

психоэмоциональное состояние несовершеннолетнего потерпевшего, в случае 

утомляемости последнего ходатайствовать перед следственным судьей об 

объявлении перерыва.  

 Необходимо помнить, что результаты депонирования зависят от 

процессуального прокурора, а именно от его подготовки к проведению 

следственного действия, владения материалами уголовного дела и наличия навыков 

проведения анализа, следовательно, результаты данного действия закладываются в 

основу доказательств.  
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4 Изучение материалов досудебного расследования 

 

Процессуальным прокурорам для осуществления качественного и 

эффективного надзора рекомендуется ежедневно изучать материалы досудебных 

расследований по преступлениям, связанным с половой неприкосновенностью 

несовершеннолетних, с проверкой следующих вопросов: 

 своевременность проведения следственных действий 

 законность принимаемых процессуальных решений 

 своевременность и  полнота назначенных судебных экспертиз  

 полнота либо наличие противоречий по заключениям судебных экспертиз 

 наличие противоречий между показаниями допрошенных лиц 

 проведение следственных действий без наличия поручений или полномочий 

 наличие поручений о проведении НСД, легализации результатов 

(протоколов, приказов и т.д.), постановления о приобщении в качестве 

доказательств 

 наличие документов, удостоверяющих личность потерпевшего и 

подозреваемого, характеризующих материалов 

 своевременность рассмотрения жалоб и ходатайств участников процесса 

 законность выемки, осмотра и приобщения вещественных доказательств 

 соблюдение сроков содержания под стражей 

 наличие в материалах уголовного дела сведений о судимости 

подозреваемого и имущества, подлежащего конфискации и т.д. 

В случае установления обстоятельств по уголовному делу, требующих 

проведения дополнительных следственных действий, проведения дополнительных 

экспертиз и т.д. процессуальном прокурору рекомендуется направить указание с 

изложением требуемых следственных действий и решений, направленных на 

обеспечение полноты расследования.    

Своевременность изучения материалов уголовного дела позволит исключить 

процессуальные нарушения и обеспечить качественный надзор, который позволит 

без усилий изучить материалы дела, поступившего с отчетом о завершении 

досудебного расследования и составить обвинительный акт.   
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5 Составление обвинительного акта по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

 

С учетом изученных материалов уголовного дела необходимо выстроить 

картину совершенного преступления и в соответствии с действиями подозреваемого 

лица приступить к их описанию. 

1. Описать дату, время, место нахождения подозреваемого лица, его 

состояние (нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

вменяется на основании официального медицинского заключения), момент 

образования преступного умысла. 

К примеру: 12.01.2024 года примерно в 23:00 часов Д., являясь отчимом  

несовершеннолетней К., 2009 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения в 

кухонной комнате квартиры №17 дома №74 проспекта Абая г.Астана, достоверно 

зная об отсутствии в квартире супруги, могущей ему помешать, задался преступным 

умыслом на половое сношение со своей дочерью против её воли. 

2. Расписать субъективную сторону действий подозреваемого (мотив, цель), с 

одновременным указанием времени и помещения места совершения, а также 

объективной стороны в виде действия, направленного на половое сношение с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей. 

К примеру: С целью реализации преступного умысла  Д., в указанный день 

примерно в 23:05 часов пройдя в спальную комнату своей несовершеннолетней 

падчерицы К., подошел к кровати, на которой она лежала и смотрела телефон.  

Присев на край кровати, стал гладить её ноги, испугавшись действий своего 

отчима, несовершеннолетняя К. прижала к себе ноги, требуя его покинуть комнату. 

Однако Д., проигнорировав требования последней, с целью реализации 

преступного умысла, испытывая чувство физического превосходства, с 

использованием беспомощного состояния своей несовершеннолетней падчерицы  

К., 2009 г.р., подавляя её активное сопротивление, лег сверху, тем самым блокируя 

сопротивление и не реагируя на мольбу о прекращении преступных действий.  

Д. правой рукой прижимал свою падчерицу К. к кровати, при этом своей 

левой рукой насильно сняв с неё пижамные штаны розового цвета с фиолетовыми 

цветами и нижнее кружевное белье, ввел свой эрегированный половой орган во 

влагалище несовершеннолетней против её воли. 

При составлении обвинительного акта по насильственным преступлениям в 

отношении несовершеннолетних необходимо указывать действия в соответствии с 

признаками совершенного преступления. 

Следует отметить, что в соответствии с п.5 НППВС №4 от 11.05.2007 года «О 

некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и 

иными насильственными действиями сексуального характера» 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 сексуального характера, сознает, что потерпевшая 

(потерпевший) находится в таком состоянии.       
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Таким образом, при изложенных обстоятельствах признак беспомощного 

состояния (предусмотренный ч.1 ст.120 УК), а равно  признак совершения отчимом 

(п.3 ч.3-2 ст.120 УК) указываются при описании действий подозреваемого лица и 

определении его окончательной квалификации. 

Более того, в случае совершения подозреваемым нескольких аналогичных 

действий в отношении несовершеннолетнего лица, необходимо устанавливать 

временной промежуток совершения данных действий. 

В соответствии с п.10 указанного НППВС несколько половых актов, 

совершенных через незначительные промежутки времени в отношении одного и 

того же человека, не образуют признака неоднократности, и преступление следует 

рассматривать как продолжаемое, если виновный действовал с единым умыслом. 

В случае установления значительного временного разрыва между 

совершенными преступлениями, действия подозреваемого квалифицируются с 

указанием признака неоднократности (п.4 ч.2 ст.120 УК). 

При многоэпизодных преступлениях в обвинительном акте расписывается 

каждый эпизод совершенного преступления с указанием их квалификации. 

Данные рекомендации применимы при составлении обвинительного акта по 

уголовным делам, возбужденным по ст.ст.121, 122, 123, 124 УК. 

При составлении обвинительного акта процессуальный прокурор указывает 

суд, к которому подсудно уголовное дело, и направляет его для рассмотрения по 

существу. 
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Заключение 

 

Осуществление особого надзора по уголовным делам, связанным с половой 

неприкосновенностью несовершеннолетних, требует высоких стандартов 

профессионализма, внимательного подхода и соблюдения прав участников 

процесса. Учитывая специфику данных дел, приоритет должен отдаваться защите 

интересов несовершеннолетних, минимизации их травматизации и обеспечению 

неотвратимости наказания для виновных лиц. 

Методические рекомендации направлены на систематизацию подходов к 

надзору за законностью на всех этапах досудебного расследования.  

Эффективное использование данных рекомендаций позволит повысить 

качество надзора, укрепить доверие общества к правовой системе и обеспечить 

защиту наиболее уязвимых групп граждан. Применение системного и 

профессионального подхода станет основой для дальнейшего совершенствования 

практики рассмотрения дел данной категории. 
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