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I. Введение   

В контексте рассматриваемого вопроса по гендерным преступлениям, совершенным в 
отношении женщин и несовершеннолетних, новый Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики, вступающий в силу с 1 января 2019 года, предусматривает ответственность за 
преступления, направленные против половой неприкосновенности и половой свободы, 
преступления против духовно-нравственного здоровья личности, а также преступления 
против уклада семейных отношений. В их числе: изнасилование; насильственные действия 
сексуального характера; действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста; развратные действия, принуждение и похищение для 
вступления в брак; многоженство, а также нарушение законодательства о брачном возрасте 
при проведении религиозных обрядов. Данные составы преступлений относят к гендерным 
преступлениям, поскольку в большинстве случаев они совершаются в отношении женщин и 
несовершеннолетних. Кыргызская Республика, являясь участником всех основополагающих 
международных договоров, взяла на себя обязательства защищать женщин и детей от всех 
видов насилия, а также обеспечивать им доступ к правосудию и отсутствие дискриминации на 
всех этапах следствия и судебного разбирательства1. На международном уровне разработаны 
стандартные операционные процедуры2 обращения с женщинами и детьми – жертвами 
насилия, которые основаны на принципах безопасности и охраны потерпевших, 
конфиденциальности, приоритетности потребностей жертвы и отсутствия дискриминации. 

Все гендерные преступления обладают высоким уровнем латентности. Очень часто 
потерпевшие не хотят огласки, боятся или стыдятся произошедшего и не обращаются в 
правоохранительные органы. Общепризнанно, что официальные данные о количестве 
зарегистрированных преступлений даже приблизительно не отражают действительную 
картину криминальных посягательств на половую свободу, половую неприкосновенность 
личности, а также ранних и принудительных браков. Например, российскими психологами3 в 
1994 году было установлено, что только в 3% случаев жертва изнасилования подавала 
заявление в милицию, из чего следует, что 97% случаев сексуального насилия остались за 
рамками официальной статистики. 

В 2017 году в Кыргызской Республике, по данным МВД, было зарегистрировано 206 
изнасилований, среди них доля изнасилованных несовершеннолетних составила 22,8%. По 

                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций (1945 г.); Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966г.); Международный пакт о 
гражданских и политических правах (1966 г.); Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах (1966 г.); Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин 
(1979 г.); Факультативный протокол к Декларации об искоренении насилия в отношении женщин (1999 г.);  
Конвенция о правах ребенка (1989 г.); Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.); 
Резолюция 1325 (2000), принятая Советом Безопасности на его 4213 заседании 31 октября 2000 года; Декларация 
о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (1974 г.). 
2 Предоставление услуг полиции, часть межведомственного реагирования на гендерное насилие. Стандартные 
оперативные процедуры. Эффективный и скоординированный подход к защите и расширению прав жертв/лиц, 
переживших гендерное насилие. Хорга И., Институт Восточной Европы по охране репродуктивного здоровья 
(ВЕИРЗ, Румыния) при содействии: Абасзаде Н., Яматов Д., Региональное отделение ЮНФПА по странам 
Восточной Европы и Центральной Азии (РО ЮНФПА СВЕЦА), 2015 г. 
3 Ярославцева Н.Д., Гайдаренко Н.В., Психологические последствия жестокого обращения с детьми // Сборник 
научных трудов «Актуальные проблемы современного детства».  М., 1994. 
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фактам насильственных действий сексуального характера зарегистрировано 46 преступлений, 
за принуждение к вступлению в брак – 31 преступление.  В 2017 году более чем на треть (со 
110 в 2016 г. до 151 – в 2017 г.) возросло количество зарегистрированных фактов сексуального 
насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе – фактов изнасилований, 
насильственных действий сексуального характера и развратных действий. Доля 
несовершеннолетних девочек, принудительно выданных замуж, составила 19,3% (6 
преступлений).  По данным Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, 80% фактов сексуального насилия 
в отношении несовершеннолетних совершено их знакомыми и родственниками. 

На пути к правосудию жертвы гендерных преступлений сталкиваются с серьезными 
барьерами, связанными с несовершенством законодательства, недостаточным уровнем 
профессионализма, коррупционными проявлениями и негативными представлениями в 
обществе о жертвах насилия. Анализ Кыргызской ассоциации женщин-судей4 выявил, что 
доля прекращенных в судах дел об изнасиловании доходит до 60%. Также было выявлено, что 
представители органов внутренних дел, прокуратуры и судов подвержены различным 
гендерным стереотипам в отношении женщин и несовершеннолетних, ставших жертвами 
сексуального насилия, которые приводят к дискриминации и нарушению прав пострадавших.  

Качество расследования гендерных преступлений во многом зависит от установления 
доверительных отношений между следователем и жертвой преступления, поскольку только 
при условии полного доверия и безопасности жертва сможет полностью раскрыться и 
предоставить важную для следствия информацию.  Следует отметить, что профессиональная 
работа следователя, основанная на соблюдении высоких стандартов обращения с 
потерпевшими, является важным условием недопущения их вторичной виктимизации, а также 
последующей успешной реинтеграции в общество.   

В этой связи Министерство внутренних дел КР инициировало разработку пособия по 
работе с пострадавшими от гендерных преступлений для сотрудников следственных 
подразделений. С этой целью была создана рабочая группа, которая провела в мае–июне 2018 
года обзорную миссию в семи регионах республики, в рамках которой проведены встречи со 
следователями, имеющими опыт рассмотрения уголовных дел по восьми статьям Уголовного 
кодекса КР (ст. 129, 130, 132, 133, 153, 154, 155, 155-1). Во время встреч собраны рекомендации 
практических сотрудников о структуре и содержании пособия, а также о мерах повышения 
эффективности расследования и психологических аспектах обращения с потерпевшими в 
процессе расследования данных преступлений. Все они нашли отражение в настоящем 
пособии. Особую ценность пособия представляет раздел по уголовно-правовой 
характеристике гендерных преступлений в контексте новых УК и УПК, вступающих в силу с 
1 января 2019 года, а также разделы по судебно-медицинской и судебно-психологической 
экспертизам, которые включены в пособие по рекомендациям следователей из регионов. 

Рабочая группа выражает признательность Медеру Омурзакову, Исполнительному 
представителю Фонда ООН в области народонаселения в Кыргызской Республике, и Умутай 

                                                 
4 Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в отношении женщин 
и девочек. – Б., – 2017. 126 с. Составители: Айдарбекова Ч.А., Борончиева Г.И., Дуйшенбекова Г.С., Илибезова 
Л., Качикеева Б., Тюлекова Т. 
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Даулетовой, Страновому координатору гендерных программ ПРООН, за всестороннее 
содействие и помощь в подготовке данного пособия.  

Авторы искренне благодарны всем представителям следственной службы, принявшим 
участие в обзорной миссии, за заинтересованность и внимание, готовность поделиться опытом 
и предоставление рекомендаций для разработки пособия. Разработчики выражают надежду, 
что пособие окажет практическую пользу при расследовании гендерных преступлений и 
позволит сотрудникам милиции более эффективно, с соблюдением международных 
стандартов, обращаться с потерпевшими от гендерных преступлений и оптимально 
использовать возможности судебно-медицинской экспертизы.  

II. Гендерный подход при расследовании преступлений в отношении женщин и 
несовершеннолетних 

2.1. Понятие и виды гендерного насилия 

Международные нормативные документы о правах человека содержат следующие 
определения гендерного насилия и его форм (вставка №1): 

Вставка № 1: Определение насилия в отношении женщин 

Насилие над женщинами является «проявлением исторически сложившегося неравного 
соотношения сил между мужчинами и женщинами, которое при вело к доминированию над 
женщинами и дискриминации в отношении женщин со стороны мужчин, а также препятствует 
всестороннему улучшению положения женщин. Насилие в отношении женщин является одним из 
основополагающих социальных механизмов, при помощи которого женщин вынуждают занимать 
подчиненное положение по сравнению с мужчинами» (Декларация об искоренении насилия в 
отношении женщин, преамбула). 

 «Насилие в отношении женщин» понимается как нарушение прав человека и форма 
дискриминации в отношении женщин и означает все акты насилия по гендерному признаку, которые 
приводят или могут привести к физическому, сексуальному, психологическому или экономическому 
ущербу, или страданиям в отношении женщин, включая угрозы таких актов, принуждение или 
произвольное лишение свободы, независимо от того, происходит ли это в публичной или частной 
жизни».  

Насилие в отношении женщин охватывает следующие случаи, но не ограничивается ими: 

а) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в семье, включая 
нанесение побоев, половое принуждение в отношении девочек в семье, насилие, связанное с приданым, 
изнасилование жены мужем, повреждение женских половых органов и другие традиционные виды 
практики, наносящие ущерб женщинам, внебрачное насилие и насилие, связанное с эксплуатацией; 

b) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в обществе в 
целом, включая изнасилование, половое принуждение, половое домогательство и запугивание на 
работе, в учебных заведениях и в других местах, торговлю женщинами и принуждение к проституции; 

с) физическое, половое и психологическое насилие со стороны или при попустительстве 
государства, где бы оно ни происходило. 

Источник: Статьи 1, 2 Декларации об искоренении насилия в отношении женщин. 
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Таким образом, гендерное5 насилие в отношении женщин является следствием глубоко 
укоренившегося неравенства между мужчиной и женщиной, которое в значительной степени 
связано с устойчивыми вредными социальными и культурными стереотипными 
представлениями о гендерных ролях женщин, мужчин, девочек и мальчиков. Гендерное 
насилие нарушает многие права женщин и несовершеннолетних, в том числе право на жизнь, 
право не подвергаться жестокому, негуманному или унижающему достоинство обращению 
или наказанию, право на равную защиту в соответствии с законом, право на равенство в семье 
или право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья6. 

Нормативное определение «гендерного насилия» и его видов получило закрепление в 
ведомственном акте Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (вставка №2). 

Вставка № 2. Определение гендерного насилия  

Гендерное насилие – термин, обозначающий любое нарушающее физические и личностные 
границы человека действие, совершенное против ее/его воли, основанное на социально 
предписанных (гендерных) различиях между мужчиной и женщиной. 

К актам гендерного насилия в отношении женщин относятся:  

- изнасилование;  
- попытки изнасилования;  
- прикосновение к гениталиям, молочным железам и    
   ягодицам;  
- изнасилование мужем /сексуальным партнером;  
- домашнее насилие;  
- похищение с целью сексуального насилия;  
- принуждение к действиям, которые в данной культуре определяются как постыдные;  
- насильственный брак и принуждение к браку;  
- сексуальные домогательства на рабочем месте;  
- принуждение к проституции и т. д. и другие виды гендерного насилия. 

Источник: Типовая инструкция по профилактике гендерного насилия и оказанию допсихологической, 
психологической и психиатрической помощи пострадавшим от гендерного насилия во время чрезвычайных 
ситуаций в Кыргызской Республике, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики от 07.10.2017 г. №578. 

 

 

                                                 
5 Гендер – приобретенное, социально закрепленное поведение лиц разного пола; социальный аспект отношений 
между мужчинами и женщинами, который проявляется во всех сферах жизни, включая политику, экономику, 
право, идеологию и культуру, образование и науку. Источник: Закон Кыргызской Республики «О 
государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» от 4 августа 2008 года 
№184. Гендерное насилие (насилие в отношении женщин по гендерному признаку) означает «насилие, которое 
направлено на женщину, потому что она является женщиной, или же несоразмерно затрагивает женщин».   
Источник: Общая рекомендация № 19 к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. 
6 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года. Кыргызская 
Республика присоединилась постановлениями ЗС Жогорку Кенеша КР от 25 января 1996 года №320–1 и СНП 
Жогорку Кенеша КР от 6 марта 1996 года П №257–1. 
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2.2. Последствия гендерного насилия  

Последствия гендерного насилия могут проявляться незамедлительно, в острой форме, а 
могут носить хронический характер и проявляться в течение длительного времени. Гендерное 
насилие серьезным образом влияет на все составляющие здоровья женщин и детей: 
сексуальное, репродуктивное, психическое здоровье. Более того, последствия травмы могут 
проявляться в течение долгого времени и после прекращения насилия.  Чем серьезнее уровень 
насилия, тем сильнее его влияние на здоровье пострадавших. В результате гендерного насилия 
может наступить смерть жертвы. Фатальный исход может стать результатом последующих 
серьезных проблем со здоровьем. Например, психические расстройства, вызванные травмами, 
могут стать причиной суицидального поведения, злоупотребления алкоголем или заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, что в итоге может привести к смерти. ВИЧ-инфекция, 
полученная в результате сексуального насилия, может вызвать СПИД и в конечном итоге 
привести к смерти. 

Всемирная организация здравоохранения, изучая данные о глобальных масштабах 
проблемы в своих докладах, отмечает, что насилие в отношении женщин и детей отрицательно 
влияет на их здоровье, здоровье и жизнь следующих поколений и в целом тормозит 
устойчивое развития человечества (Вставки 3 и 4). 

Вставка № 3. Воздействие насилия на женщин 

       Исследование, опубликованное ВОЗ в 2013 году, выявило следующие последствия насилия в 
отношении женщин: 

- Во всем мире в 38% случаях убийства женщин совершают их интимные партнеры. 
- Среди женщин, подвергшихся физическому и/или сексуальному насилию со стороны 

интимного партнера, 42% получают травмы. 
- В сравнении с женщинами, которые не испытывали насилия со стороны партнера, женщины, 

пострадавшие от насилия, на 16% чаще подвержены риску родить недоношенного ребенка, для 
них в два раза выше вероятность искусственного прерывания беременности, а склонность к 
депрессии среди них выше более чем в два раза. 

- В некоторых регионах у женщин, подвергавшихся сексуальному насилию со стороны 
интимных партнеров, в полтора раза выше вероятность заразиться ВИЧ и в 1,6 раза сифилисом 
по сравнению с женщинами, которые не подвергались этому типу насилия. 

- Женщины, пережившие сексуальное насилие со стороны посторонних лиц, в 2,3 раза чаще 
злоупотребляют алкоголем и в 2,6 раза чаще подвержены депрессиям и тревожным состояниям 
по сравнению с теми, кто не переживал такого типа насилия. 

- Другие последствия для здоровья могут также включать головную боль, боль в спине, боль в 
области живота, фибромиалгию, желудочно-кишечные расстройства, ограниченную 
подвижность и плохое общее состояние здоровья. 

- Сексуальное насилие, особенно перенесенное в детстве, может приводить к интенсивному 
курению, злоупотреблению наркотиками и алкоголем, а также к рискованным видам 
сексуального поведения на более поздних этапах жизни. Оно также связано с совершением 
насилия (для мужчин) и становлением жертвой насилия (для женщин).  

 Источник: Насилие со стороны интимного партнера и сексуальное насилие в отношении женщин. 
Информационный бюллетень. Ноябрь 2016 г. ttp://www.whogis.com/mediacentre/factsheets/fs239/ru 
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Вставка № 4. Воздействие насилия на детей 

           Насилие в отношении детей имеет пожизненные последствия для здоровья и благополучия 
детей, семей, сообществ и стран. Насилие в отношении детей может: 

- приводить к смерти. Убийства, часто совершаемые с применением оружия, такого как ножи 
и огнестрельное оружие, являются одной из трех основных причин смерти подростков, 
причем мальчики составляют более 80% жертв и преступников; 

- приводить к тяжелым травмам. На каждое убийство приходятся сотни жертв насилия среди 
молодежи (в подавляющем большинстве мужского пола), получающих травмы в результате 
драк и нападений;  

- сказываться на развитии мозга и нервной системы. Перенесенное в раннем возрасте насилие 
может приводить к нарушениям развития мозга и иметь пожизненные негативные 
последствия для других частей нервной системы, а также для эндокринной, кровеносной, 
скелетно-мышечной, репродуктивной, дыхательной и иммунной систем. В этой связи 
насилие в отношении детей может оказывать негативное воздействие на когнитивное 
развитие и сказываться на успеваемости и успешности в профессиональной деятельности; 

- приводить к негативному реагированию на стресс и поведению, представляющему риск для 
здоровья. Дети, подвергающиеся насилию и воздействию других неблагоприятных 
факторов, с гораздо большей вероятностью курят, злоупотребляют алкоголем, употребляют 
наркотики и имеют сексуальные отношения высокого риска. Среди них также отмечаются 
высокие показатели тревожных расстройств, депрессий, других проблем в области 
психического здоровья и самоубийств; 

- приводить к незапланированной беременности, искусственным абортам, гинекологическим 
проблемам и инфекциям, передающимся половым путем, включая ВИЧ;  

- способствовать развитию широкого ряда неинфекционных заболеваний позднее в жизни. 
Повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и других 
нарушений здоровья в значительной мере связан с негативным реагированием на стресс и 
формами поведения высокого риска, обусловленными насилием;  

- сказываться на возможностях и будущих поколениях. Дети, подвергающиеся насилию и 
воздействию других неблагоприятных факторов, с большей вероятностью бросают школу и 
сталкиваются с трудностями в том, чтобы найти работу и удержаться на рабочем месте. Они 
также с большей вероятностью становятся жертвами межличностного насилия и насилия 
против себя и/или совершают такое насилие позднее в жизни, и в этой связи насилие в 
отношении детей может оказывать воздействие на будущее поколение.  

             Источник: Всемирная организация здравоохранения. ttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/violence-
against-children/ru/ 

2.3. Стандарты обращения с жертвами гендерного насилия  

Международные стандарты обращения с женщинами, пережившими 
гендерное насилие 

 В настоящее время на международном уровне выработаны стандартные подходы и 
принципы общения сотрудников органов внутренних дел с пострадавшими от гендерного 
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насилия, которые наилучшим образом обеспечивают эффективное взаимодействие с 
пострадавшими и позволяют обеспечить защиту их прав на высоком уровне7. 

Органы милиции часто являются первым пунктом реагирования на гендерное насилие, 
поэтому первый контакт пострадавшего или его законного представителя с сотрудником 
органов внутренних дел является решающим фактором в принятии решения о том, стоит ли 
им прибегать к помощи милиции или нет. Первоначальный контакт должен 
продемонстрировать пострадавшим, что система правосудия в лице сотрудников милиции, 
заинтересована в их безопасности, принимает заявление и хочет предоставить надлежащую 
защиту и наказать виновника. 

В случаях, если сотрудники органов внутренних дел будут следовать международным 
стандартам, они могут предотвратить вторичную виктимизации пострадавших, смогут 
провести следствие более эффективно и качественно. 

Международные стандарты не включают в себя описание конкретных действий 
сотрудников органов внутренних дел по исполнению их обязанностей, которые регулируются 
национальным законодательством. Однако они обеспечивают четкое и подробное описание 
обращения сотрудников органов внутренних дел с пострадавшими. 

Международные стандарты работы с женщинами, пережившими гендерное 
насилие, базируются на следующих принципах8. 

Безопасность. Безопасность как жертвы, так и сотрудника органов внутренних дел 
должна быть приоритетом при организации и предоставлении помощи жертвам, пережившим 
гендерное насилие. Это включает незамедлительную изоляцию жертвы гендерного насилия от 
возможного виновника и оценку ее безопасности. Оценка безопасности жертвы, пережившей 
гендерное насилие, должна быть проведена в момент, когда она заявила о насилии.  
Представитель органов внутренних дел должен убедиться, что лицу, пострадавшему от 
гендерного насилия, ничто не угрожает. На практике бывает, что угрозы в отношении 
заявителей часто поступают от лиц, причастных к насилию, в том числе от мужей, членов их 

                                                 
7 Предоставление услуг полиции, часть межведомственного реагирования на гендерное насилие. Стандартные 
оперативные процедуры. Межведомственное реагирование на гендерное насилие: эффективный и 
скоординированный подход к защите и расширению прав жертв/лиц, переживших гендерное насилие. 
Опубликовано региональным отделением ЮНФПА по странам Восточной Европы и Центральной Азии (РО 
ЮНФПА СВЕЦА), 2015.  Первый проект Стандартных операционных процедур профилактики гендерного 
насилия для южного региона Кыргызской Республики разработан согласно рекомендациям Международного 
межведомственного постоянного комитета IASC (МВПК, Женева) субрегиональной рабочей группой СОП 
южного региона Кыргызстана (на английском и русском языках), представляющей Фонд ООН в области 
народонаселения, УВКБ ООН, ОФПГИ «Ковчег», Ошскую областную государственную администрацию, мэрию 
г. Оша, Ассоциацию «Женщины-лидеры Джалал-Абада», Джалал-Абадскую областную государственную 
администрацию при участии представителей Института научных технологий и лингвистики STLI и MSF «Врачи 
без границ». Затем проект документа был доработан экспертной группой СОП ПГН южного региона (на русском 
языке с последующим переводом на кыргызский), отредактирован совместно с экспертами от Министерства 
труда, занятости и миграции КР, МВД КР, Министерства здравоохранения КР, Министерства социальной защиты 
КР, Министерства юстиции КР, Ассоциации женских кризисных центров и мэрии г. Бишкека. 
8 Предоставление услуг полиции как часть межведомственного реагирования на гендерное насилие. Стандартные 
оперативные процедуры. Опубликовано региональным отделением ЮНФПА по странам Восточной Европы и 
Центральной Азии (РО ЮНФПА СВЕЦА), 2015. 



13 

 

семей или других людей. Поэтому важно выяснить возможные угрозы и обеспечить 
пострадавшему лицу охрану и безопасность.  

Вставка № 5. «Дело Бурулай».  

Бурулай Турдаалы кызы, ставшая жертвой гендерного насилия (похищение для вступления в 
брак), была убита 27 мая 2018 года в здании РОВД Чуйской области в результате того, что 
сотрудниками милиции был грубо нарушен принцип безопасности. Пострадавшая девушка была 
оставлена наедине с похитителем, который нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась.  

Источник: Источник: https://kloop.kg/blog/2018/06/14/burulay_ala_kachuu_minidoc/ 

Согласно международным стандартам, категорически запрещается оставлять жертву 
гендерного насилия с насильником наедине, поскольку она может повергаться дискриминации, 
запугиванию с его стороны. Насильник также может причинить жертве и физический вред.  Даже 
разговор жертвы гендерного насилия с насильником наедине сопряжен с получением 
психологических страданий, которые на международном уровне могут приравниваться к пыткам, в 
случаях если такое психологическое насилия происходит при попустительстве представителей 
государственных органов.  

 

Конфиденциальность. Соблюдение конфиденциальности – важная мера для 
обеспечения безопасности как жертв гендерного насилия, так и представителя органов 
внутренних дел. Конфиденциальность жертвы должна соблюдаться постоянно и на всех 
этапах. Она предусматривает отсутствие третьих лиц при опросе пострадавших, а также 
ограничение доступа к информации о месте проживания и нахождения жертвы. Эти меры 
снизят возможные риски как для пострадавших, так и для сотрудника внутренних дел. 
Сохранение конфиденциальности гарантирует, что жертва не подвергнется дальнейшим 
угрозам и/или насилию в результате обращения за помощью, а также защищает милицию от 
угроз со стороны лиц, совершивших насилие, или членов семьи. Обмен конфиденциальной 
информацией в профессии полицейского означает, что некоторая информация может быть 
передана другим коллегам – сотрудникам милиции исключительно на основании принципа 
необходимости. Информация может быть передана коллегам, если на это есть 
практические/административные причины.  Это должно быть объяснено жертве заранее, и 
жертва должна понимать, какая информация и кому будет передана.  

Информированность.  Пострадавшая от изнасилования должна быть 
проинформированы о постконтактной профилактике инфекций, передающихся половым 
путем, ВИЧ-инфекции и нежелательной беременности в первые 72 часа. Постконтактная 
профилактика проводится в организациях здравоохранения и предоставляется бесплатно. 
Пострадавшие также должны быть проинформированы о возможности обратиться в 
кризисные центры для получения психологический и юридической помощи. 

Сознательный выбор. Любое действие должно быть осуществлено только после 
информирования жертвы и получения от нее осознанного согласия. 

Приоритетность потребностей жертвы насилия. Важно учитывать пожелания, права 
и достоинство жертвы, это является лучшим подходом, направленным на создание условий, 
основанных на уважении, которые будут способствовать лучшим путям решения проблемы 
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насилия. Сотрудникам милиции рекомендуется поддерживать жертв, переживших гендерное 
насилие, в принятии решений, учитывая их уязвимость. 

Обеспечение отсутствия дискриминации.  Этот принцип обеспечивает достойное 
обращение с каждым пострадавшим независимо от пола, расы, этнического происхождения, 
образа жизни или обстоятельств инцидента. Это означает, что следователь должен относиться 
одинаково ко всем жертвам гендерного насилия, включая женщин и несовершеннолетних, а 
также представителей маргинализированных групп, и не подвергать их дискриминации.  

 

Соблюдение культурных особенностей. Этот принцип означает, что в работе с 
жертвами гендерного насилия следователь должен быть осведомлен о культурных 
особенностях, продиктованных региональной, этнической, религиозной или языковой 
принадлежностью пострадавшего лица. Следователь должен стараться учитывать 
вышеперечисленные факторы при проведении всех следственных действий.  

Международные стандарты и принципы в отношении детей – жертв 
гендерного насилия 

Международные стандарты и руководящие принципы в отношении 
несовершеннолетних, потерпевших от гендерных преступлений, базируются на следующих 
принципах9. 

Наилучшее обеспечение прав ребенка. Во всех действиях в отношении детей 
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка, включая 
право на защиту от любого вида лишений, злоупотреблений или отсутствия заботы. 

Возраст не должен препятствовать осуществлению ребенком права участвовать в 
полной мере в процессе отправления правосудия. Обращение с любым ребенком должно 
происходить как с дееспособным свидетелем, который может быть допрошен и показания 
которого не должны считаться недействительными или недостоверными лишь по причине его 

                                                 
9 Международные принципы в отношении детей-потерпевших заложены в Конвенции ООН о правах ребенка 
(1989 г.), Руководящих принципах ООН, касающихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв 
и свидетелей преступлений (2005 г.).  

Адвокат с 30-летним стажем работы: 
 - …у нас ... никаких особенностей при половых преступлениях нет. У наших следователей нет 

культуры конфиденциальности. Согласно законодательству, когда идет допрос по изнасилованию, нельзя 
никого пускать на него. А они как делают: когда приводят потерпевшую по изнасилованию, вместе сидят 
следователь и еще 2 оперработника. Я, как адвокат, обычно выгоняю оперов, но ведь не у всех есть 
адвокат. 

 Адвокат с 15-летним стажем работы: 
- У нас никаких условий не имеется. Следователь ведет допрос, к нему в кабинет заходят. Иногда 

бывает так: следователь проводит допрос по изнасилованию, а  в этом же кабинете напротив него сидит 
другой следователь и ведет работу по краже, и они все  вместе слушают. Вот таким образом нарушается 
конфиденциальность.  

Источник: Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в 
отношении женщин и девочек. Кыргызская ассоциация женщин-судей. – Б., – 2017. 126 с. 
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возраста, если возраст и степень зрелости ребенка позволяют ему давать ясные и 
заслуживающие доверия показания с использованием или без использования 
вспомогательных средств общения и других видов помощи. 

Каждый ребенок имеет право свободно выражать свои взгляды, мнения и опасения в 
своих собственных словах, которым необходимо уделять надлежащее внимание в соответствии с 
возрастом и зрелостью ребенка. 

Дети-жертвы и свидетели преступлений должны в первоочередном порядке пользоваться 
правом обеспечения защиты их жизни. Следует принять меры по защите ребенка от ненадле-
жащего внимания общественности. 

Каждый ребенок имеет право на справедливое и равное обращение независимо от расовой 
и этнической принадлежности, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного 
положения, состояния здоровья и рождения ребенка или каких-либо иных обстоятельств. 

Служащие полиции, адвокаты, судьи и другие судебные работники должны пройти 
подготовку по вопросам подхода к делам, в которых жертвами являются дети.  

Опрос, допрос и другие формы расследования должны проводиться подготовленными 
специалистами, предпринимающими необходимые действия с учетом уважения и всестороннего 
изучения интересов ребенка. 

Все действия должны предприниматься на основе учета интересов ребенка в 
благоприятных условиях, отвечающих особым потребностям ребенка, и с использованием 
языка, который использует и понимает ребенок, чтобы обеспечить ему возможность участия в 
процессе. 

 Дети-жертвы и свидетели, их 
родители или опекуны с момента 
первого контакта с процессом 
отправления правосудия и в течение 
всего процесса должны безотлагатель-
но получать надлежащую 
информацию о своих правах 

Во всех возможных случаях 
ребенка необходимо подвергать 
только одному опросу. Специалисты 
должны применять меры для 
ограничения контактов ребенка с 
процессом отправления правосудия, 
такие как: ограничение числа опросов 
ребенка, использование видеозаписи 
показаний, отказ от очных ставок.  

Дети-жертвы и свидетели должны 
иметь доступ к помощи и 
вспомогательным услугам, 
необходимым для реинтеграции 

Законный представитель пострадавшей девочки 
(ст. 133 УК КР) 

- Это наши законы такие, если одежда не разорвана, 
считается, что изнасилования как бы не было, 
оказывается,что все было по согласию. Получается, мой 
шестилетний ребенок прямо-таки жаждала его, согласна 
была, чтобы он спал с ней, вступил в половой контакт!  Не 
порваны колготки и трусы, считается, уже не было  
изнасилования! 

Законный представитель пострадавшей девочки 
(ст. 133 УК КР) 

- Это жуткая вообще ситуация, не дай бог. Вы знаете, 
как это подавалось! Как будто этот ребенок взял этого 
мужика, заставил с собой это сделать и теперь хочет его 
посадить. 

Источник: Отчет об исследовании судебной практики 
в Кыргызской Республике по преступлениям в отношении 
женщин и девочек. Кыргызская ассоциация женщин-судей. – 
Б., – 2017. 126 с. 
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ребенка, например, таким как финансовые, юридические, консультационные, медицинские, 
социальные и педагогические услуги, службы физического и психологического восстановления и 
др.  

2.4. Факторы, влияющие на взаимодействие с пострадавшими от гендерного 
насилия 

Успех в расследовании фактов насилия против женщин и несовершеннолетних во 
многом зависит от умения следователя наладить с ними контакт, создать комфортную 
психологическую атмосферу, вызвать доверие и вселить уверенность в успехе расследования 
и наказания насильника. В связи с этими важными аспектами, влияющими на взаимодействие 
с пострадавшими, являются такие характеристики и личностные качества следователя, как 
пол, возраст, а также владение невербальными методами передачи информации: правильно 
выбранным темпом и громкостью речи, позой, мимикой, жестами.   

Пол и возраст следователя. Опрос женщин и детей – жертв гендерных преступлений, 
рекомендуется поручать следователю-женщине либо следователю, который старше 
пострадавших по возрасту. Само по себе общение жертвы полового преступления с мужчиной, 
даже если это сотрудник милиции, может создавать барьеры и снижать качество 
сотрудничества. 

Личные качества следователя. Важен тип темперамента сотрудника, в частности 
желательно, чтобы он был выдержанным, обладал устойчивой психикой. Доброжелательное 
обращение, приятный внешний вид сотрудника правоохранительных органов, культура 
поведения, вежливость, тактичность, открытость – важнейшие условия налаживания 
благоприятного психологического контакта с потерпевшими10.  

Компетентность следователя. Следователь должен владеть медико-анатомическими 
терминами, основами психологии и педагогики (для общения с несовершеннолетними). 
Следователю необходимо иметь достаточный уровень знаний, быструю реакцию для того, 
чтобы из сбивчивой и невнятной речи пострадавших от насилия выявить суть дела, задать 
конкретные и наводящие вопросы. 

Чувствительность.  Важно, чтобы сотрудник относился к пострадавшим одинаково, в 
том числе к представительницам маргинализированных групп, таким как женщины, ранее 
совершавшие преступления, употребляющие наркотики и др. Следователю необходимо 
оказывать эмоциональную поддержку потерпевшему лицу, выказывать понимание 
несправедливости случившегося, принятие и признание тяжести пережитого насилия.   

Специальная подготовка. Важно, чтобы следователь, расследующий данную группу 
преступлений, прошел специальную подготовку по особенностям работы с пострадавшими. 
При опросе необходимо проявлять тактичность при постановке вопросов, выборе 
формулировок и выражений. Иногда целесообразно дать возможность пострадавшей написать 
показания собственноручно, а затем задать уточняющие и конкретизирующие вопросы. Опрос 
всегда должен быть максимально подробным.  

                                                 

10 Елиференко А.Б., Исмаилова К., Осмонова А. Роль органов внутренних дел в предотвращении и 

противодействии гендерному и семейному насилию (пособие). 2012. 
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Знание психологического состояния пострадавших. Важно, чтобы следователь 
владел знаниями основ психологии жертвы насилия, умел установить с ней контакт. 
Понимание психологического состояния поможет сохранять правильное отношение к 
пострадавшим от насилия женщинам, детям, поддерживать их, не осуждать, признавать 
значимость их слов.  

2.5. Особенности взаимодействия с пострадавшими от гендерного насилия  

Любой вид гендерного насилия наносит пострадавшим страдания и вред физическому и 
психическому здоровью. Исследования, проведенные в нашей республике, показывают, что 
значительная  часть пострадавших не обращается в органы внутренних дел с заявлением о 
фактах пережитого насилия11. Это связано с тем, что общество отторгает, стигматизирует и 
винит самих пострадавших в произошедшем – в силу широко распространенных гендерных 
стереотипов, традиционных или религиозных убеждений. Главным фактором, сдерживающим 
женщину от обращения в милицию, является чувство стыда и страха за то, что 
знакомые/близкие узнают о насилии и отвернутся от нее. Пострадавшие также могут быть 
запуганы насильником, они могут бояться за свою жизнь или жизнь близких. Некоторые 
пострадавшие не уверены, что смогут доказать свою правоту, поскольку считают, что 
свидетелей насилия не было. Нехватка правовых знаний, неуверенность в собственных силах, 
материальная необеспеченность, недоверие к правоохранительным органам также 
останавливают пострадавших от обращения в милицию12.  

Практика показала, что многие родители, узнав о насилии в отношении своего ребенка, 
не знали, какие действия необходимо предпринять. Часто решение об обращении в милицию 
принимается спустя несколько дней, при этом многие важные доказательства бывают утеряны 
(детей искупали, а одежду постирали или выбросили). Существуют примеры, когда родители 
узнавали о сексуальном насилии в отношении ребенка спустя несколько лет, в том числе 
только после наступления беременности девочки.  

Сомнения родителей по поводу обращения в правоохранительные органы схожи с 
мнениями взрослых женщин, но имеют некоторые особенности. Так, например, не все 
родители принимают сторону детей, некоторые не верят своему ребенку, другие не хотят 
принимать факт насилия в отношении своего ребенка, третьи считают, что ребенок сам 
спровоцировал насилие. Это особенно очевидно проявляется в случаях, когда в насилии 
подозревается родственник, знакомый или гражданский супруг. Эта группа родителей не 
осознает тяжести всех последствий сексуального насилия в отношении ребенка, не хочет 
судебных разбирательств и предпринимает со своей стороны усилия, чтобы закрыть дело13. 

Большинство девушек, пострадавших от такой формы гендерного насилия, как 
похищение для вступления в брак, также не обращаются в органы правопорядка. Они часто не 
хотят идти наперекор общественному мнению, которое считает, что девушка должна 
подчиниться и выйти замуж за похитителя.  Несовершеннолетние девочки, вступающие в 

                                                 
11 Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в отношении женщин 
и девочек. (2012 – 2015 гг.). Кыргызская ассоциация женщин-судей, 2017, С.107. 
12 Там же. С.108 
13 Там же С.8. 
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религиозный брак под давлением родителей, также не обращаются в правоохранительные 
органы, поскольку не хотят, чтобы у родителей были из-за этого проблемы. 

Таким образом, пострадавшие от гендерных преступлений испытывают определенные 
барьеры и трудности правового, социально-культурного характера, которые сдерживают их от 
заявления в милицию. Поэтому очень важно, чтобы с первых минут обращения в 
правоохранительные органы в отношении этой группы пострадавших соблюдались 
международные стандарты обращения с жертвами насилия.  

2.6. Особенности психологического состояния пострадавших от гендерного 
насилия 

Реакция в первые часы после насилия 

Следователь должен быть готов адекватно реагировать на своеобразное, иногда 
неадекватное поведение женщин и детей, подвергшихся насилию: гнев и слезы могут 
сменяться молчанием, нежеланием сотрудничать.  

Существует широко распространенное мнение, что первой реакцией пострадавших от 
изнасилования должны быть слезы и состояние истерики. Однако это не всегда так. 
Пострадавшие, как правило, подавлены чувством вины, стыда, чувствуют себя «грязными». 
Одни могут испытывать потребность немедленно рассказать о случившемся, другие 
рассказывают неохотно, с трудом, третьи не хотят вообще ни о чем говорить. Одни 
пострадавшие не могут выносить прикосновений к себе, даже близких людей, а другим, 
напротив, требуется повышенное внимание. Малолетние дети могут в принципе не понимать, 
что с ними произошло. При этом практика показывает, что многие дети, страдавшие от 
сексуального насилия со стороны близких людей, считали это проявлением любви. Но самое 
главное чувство, которое испытывают жертвы, – это страх: за себя, за своих близких, страх 
быть в одиночестве, страх общения с людьми, которые хоть чем-то напоминают насильника. 

Поведение пострадавших в течение нескольких часов после изнасилования может 
соответствовать одному из трех основных типов реакции. 

1. Экспрессивная реакция: жертва открыто демонстрирует такие эмоции, как нервное 
возбуждение, ярость, страх, тревожность. Она может плакать, ругаться, кричать, смеяться, 
даже хохотать – все это абсолютно нормальная реакция на пережитую травму. 

2. Контролируемая реакция: жертва маскирует или прячет свои чувства, принимая 
спокойный, собранный и сдержанный вид, и ведет себя так, как будто ничего не случилось 
или все в порядке. Она будет спокойно сидеть, отстраненно и логически отвечать на вопросы, 
скрывая переживаемые ею страх, ужас, гнев и тревогу. 

3. Дезориентация: жертва испытывает сильнейшую дезориентацию, спутанность 
сознания. Пострадавшее лицо не может ни на чем сосредоточиться, не в состоянии принимать 
даже самые незначительные решения. В таких случаях пострадавшие плохо помнят детали и 
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последовательность произошедшего, путаются и допускают фактические ошибки. Это 
является типичным проявлением состояния измененного сознания14.  

На практике возможно проявление разных сочетаний этих типов реакции. Физические и 
эмоциональные реакции на изнасилование зачастую настолько интенсивны, что жертва 
испытывает шок и отрицание. Если акт насилия был особенно пугающим или жестоким, у 
пострадавших может полностью заблокироваться воспоминание о пережитом. Отрицание, 
через которое проходит большая часть пострадавших, обычно сменяется целой гаммой самых 
разнообразных и часто противоположных эмоций, что приводит к резким перепадам 
настроения. Жертва может испытывать ярость, страх, облегчение от того, что выжила, 
унижение, уныние, замешательство, желание мести. Все эти эмоции совершенно нормальны, 
и при получении квалифицированной психологической помощи пострадавшие могут 
постепенно восстановиться. Именно поэтому следователю необходимо учитывать данные 
психологические особенности и направлять пострадавших к психологу для получения 
помощи.   

Поведение во время насилия 

Широко распространена ошибочная точка зрения о том, что женщина/подросток в 
случае нападения будет сопротивляться, громко кричать или пытаться убежать. В 
действительности жертвы посягательства часто впадают в состояние ступора, не могут 
кричать и не пытаются оказать сопротивление. Такая реакция, когда тело становится 
неподвижным и ригидным, называется «инстинкт замирания», или «потеря тонической 
мобильности». Исследования показывают, что до 88% жертв изнасилования испытывают 
такой временный паралич  –  не могут двигаться, не могут кричать15. У относительно 
небольшой части женщин, подвергшихся нападению, включается «инстинкт борьбы», при 
котором происходит выброс адреналина, и ресурсы организма направляются на оказание 
ожесточенного сопротивления.  

Другой реакцией жертвы может быть концентрация на выживании. Инстинкт 
самосохранения может толкнуть жертву насилия на то, что позже может показаться странным 
и противоречащим здравому смыслу. Так, например, жертва может беспрекословно выполнять 
все приказания насильника и содействовать ему. Однако такое поведение ни в коем случае не 
означает, что жертва была согласна или желала того, чему ее подверг насильник. 

Исследование КАЖС–2017 показало, что на практике суды и следователи часто 
игнорируют такие аспекты поведения жертв, в результате чего отсутствие синяков, телесных 
повреждений, разорванной одежды часто истолковывается как согласие жертвы.  

2.7. Использование специальных помещений и вспомогательных средств  

Создание специализированного помещения для ведения следственных действий с 
участием женщин и несовершеннолетних, потерпевших от насилия, является важной 

                                                 
14 Оказание психологической помощи лицам, пострадавшим от сексуального/гендерного насилия во время 
кризисов и чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. Б., 2016. С.35 
15 Heidt, J.M., Marx, B.P., & Forsyth, J.P. (2005) Tonic immobility and childhood sexual abuse: Evaluating the sequela 
of rape-induced paralysis. Behaviour Research and Therapy,43,1157–1171) https://vk.com/topic-135447347_36573815 
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составляющей эффективности следствия. Основная цель таких помещений – создание 
конфиденциальных, комфортных, отвечающих потребностям потерпевших условий для 
эффективного ведения следственных действий, не наносящих дополнительных страданий и 
виктимизирующих травм потерпевшим.  

Специализированное помещение должно включать комнату для проведения допроса и 
смежную с ней обзорную комнату, которые имеют отдельные входы. Между допросной и 
обзорной комнатами устанавливается зеркало Гезелла16. Для эффективного использования 
возможностей зеркала рекомендуется установить звукоизоляцию между комнатами и 
повесить шторы, блокирующие попадание света с улицы. 

Стены комнаты допросной комнаты рекомендуется красить в пастельные тона. Не 
рекомендуется использовать яркие декоративные элементы (рисунки, картины и пр.), которые 
могут провоцировать фантазирование, в особенности у ребенка. Запрещается размещать в 
комнате любые материалы, касающиеся темы жестокости и насилия. Комната должна быть 
оснащена удобной мебелью, соответствующей потребностям женщин, подростков и детей. В 
комнате обычно размещают диван, два кресла, невысокий столик, комод или закрытый 
стеллаж для игрушек и вспомогательного материала.  

Вспомогательные материалы должны храниться на закрытых полках и использоваться 
при допросе детей. Рекомендуемые вспомогательные материалы могут включать: 

- игрушки для детей разного возраста и пола (пластиковый конструктор, машинки, 
куклы и пр.); 

- материалы для рисования: карандаши, фломастеры, бумага, раскраски; 
- фигурки людей или животных, обозначающих семью (дети, родители, прародители); 
- анатомические куклы17, анатомические картинки. 

Вспомогательные материалы помогут ребенку освоиться в помещении, провести время 
ожидания умеренно активно, а также могут использоваться следователем во время допроса. 

Анатомические куклы и анатомические картинки могут использоваться следователем во 
время допроса несовершеннолетнего. С их помощью устанавливают, как ребенок называет 
разные части тела человека. Анатомические куклы также используются в случаях, когда 
ребенок затрудняется описать словами то, что с ним произошло. Например, ребенок на куклах 
может показать действие, которое было с ним совершено. Следует отметить, что если ребенок 
изображает с помощью куклы акт насилия, то следователю необходимо найти и другие 
свидетельства, прежде чем передавать дело в суд, поскольку нельзя, опираясь только на 
анатомические куклы, с уверенностью судить о том, действительно ли ребенок подвергся 
сексуальному насилию. Важно, чтобы во время допроса все вспомогательные материалы 
находились вне поля зрения ребенка и предлагались ребенку следователем (педагогом/ 
психологом) только по мере необходимости. На диван, где будет сидеть ребенок, необходимо 

                                                 
16 Зеркало Гезелла – одностороннее зеркало (зеркало-шпион, полицейское зеркало) – это тонированное 
зеркальное стекло с эффектом односторонней видимости. Сквозь такое стекло с одной стороны можно все 
хорошо рассмотреть, но с другой не видно ничего, кроме собственного отражения. При этом следует помнить, 
что максимально эффект «работает», если зеркальная сторона хорошо освещена. Зеркала Гезелла активно 
применяются для следственных действий, оборудования переговорных комнат, комнат служб безопасности, 
психологов (в особенности детских). 
17 Анатомические куклы – куклы, наделенные некоторыми первичными или вторичными половыми признаками 
человека.  
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положить мягкую игрушку или небольшую подушку, которую он сможет использовать для 
психологической защиты во время допроса. 

В комнате допроса предпочтительно наличие воды или чая, салфеток, рекомендуется 
также иметь информационные материалы о ресурсах помощи (телефоны доверия, центров 
психологической и правовой помощи и пр.). 

Обзорная комната служит для того, чтобы дополнительные участники следственного 
действия могли наблюдать за его ходом и фиксировать реакции пострадавших. В обзорной 
комнате устанавливается компьютер, соединенный с аудио- и видеооборудованием комнаты 
допроса, на который в точном соответствии с УПК должна вестись запись следственных 
действий, что позволит избежать повторных допросов.  

2.8. Особенности опроса женщин – жертв гендерного насилия 

Перед началом разговора обеспечьте условия конфиденциальности, если при разговоре 
должны присутствовать третьи лица, подробно объясните женщине, какова их роль, задача, и 
заверьте ее в том, что вся информация о насилии будет строго конфиденциальной. 

Выясните, не угрожает ли пострадавшей какая-либо опасность, примите меры для 
обеспечения безопасности и безопасности ее несовершеннолетних детей.  

Остановимся более подробно на практическом применении приведенных выше 
международных стандартов и принципов в разговоре с женщиной: 

- при разговоре с пострадавшей женщиной или ребенком по возможности не 
показывайте им все, что может напугать их (например, оружие, дубинку, наручники). 
Если это невозможно, то объясните женщине, пережившей гендерное насилие, что 
наличие этих предметов является обязательным, но это не имеет ничего общего с 
данной ситуацией;  

- берите на себя инициативу в вопросах о насилии – не ждите, что женщина сама все 
расскажет. Это покажет ей, что вы берете на себя профессиональную ответственность 
за ее ситуацию, и поможет построить доверительные отношения; 

- помните, пострадавшая, вероятнее всего, находится в стрессовом или шоковом 
состоянии, и следовательно ей трудно адекватно оценивать произошедшее в 
отношении нее насилие и его возможные последствия; 

- запрещается задавать женщине вопросы о случившемся насилии в присутствии лица, 
совершившего гендерное насилие, детей или других членов семьи; 

- будьте терпеливы, имейте в виду, что в условиях кризиса женщина может иметь 
противоречивые чувства к насильнику;  

- избегайте пассивного слушания и отсутствия комментариев. Это может заставить ее 
думать, что вы не верите ей, а лицу, совершившему насилие, верите; 

- внимательно прислушивайтесь к ее переживаниям и заверьте, что ее чувства 
оправданы; 

- используйте тот же язык, что и потерпевшая; если жертва говорит на языке, отличном 
от того, на котором говорит сотрудник милиции,  пригласите переводчика или 
сотрудника, который говорит на языке пострадавшей; 

- адаптируйте язык и слова до уровня понимания. Не используйте профессиональный 
лексикон и выражения, которые могут сбить женщину с толку; 
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- формулируйте вопросы и фразы в благоприятной и непредвзятой манере, используя 
сочувствующий тон;  

- не вините женщину. Используйте открытые вопросы и избегайте вопросов, 
начинающихся с «почему», которые, как правило, подразумевают вину пострадавшей. 

- задавайте прямые вопросы, спрашивайте о конкретных действиях, начиная с наименее 
тяжких форм насилия типа «толкнул», «пихнул», переходя к более серьезным 
действиям: «он бил вас кулаком?», «он угрожал вас убить?», «он изнасиловал?». 

- используйте вспомогательные утверждения, такие как: «Я сожалею, что это 
произошло с вами» или «Вы действительно прошли через многое», которые будут 
стимулировать женщину раскрыть больше информации; 

- подчеркните, что насилие не является виной пострадавшей, и только лицо, его 
совершившее, несет за него ответственность; 

- объясните, что информация останется конфиденциальной, а также сообщите 
пострадавшей о любых ограничениях на конфиденциальность; 

- используйте зрительный контакт, приемлемый с культурной и религиозной точки 
зрения. Не отвлекайтесь на разговоры по телефону в процессе общения; 

- осознавайте язык вашего тела. То, как вы стоите и держите руки и голову, каковы 
выражение вашего лица и тон общения – все это подает четкий сигнал женщине о том, 
как вы воспринимаете ситуацию;  

- информируйте пострадавшую о ее правах и видах помощи, а также о возможных мерах 
к насильнику. Помните, часто пострадавшая не знает законов, ей трудно понять 
юридический язык и запомнить все. По возможности передайте ей буклет с 
информацией о существующих механизмах защиты и службах помощи; 

- информируя о правах, не настаивайте, чтобы она воспользовалась ими 
незамедлительно. Не торопите, предложите информацию, которая поможет ей оценить 
ситуацию, и позвольте ей самой принять решение, пользоваться своими правами или 
нет;  

- направьте пострадавшую к специалистам или в организации, которые окажут ей 
квалифицированную помощь в соответствии с ее потребностями; 

- если есть опасения за безопасность пострадавшей, скажите ей об этом и примите меры 
к обеспечению ее безопасности; 

- внимательно и очень серьезно воспринимайте угрозы в ее адрес (включая угрозы 
убить).  В случае опасности ситуации предложите женщине с детьми обратиться за 
предоставлением помощи по программе защиты свидетелей, в кризисные службы, 
убежища, безопасное место. Дайте пострадавшей телефоны и адреса кризисных и 
правовых центров; 

- помните, что пострадавшая может вам не доверять, это вполне допустимо; 
- не обещайте того, чего не сможете сделать. Это приведет к еще более тяжелым 

последствиям для пострадавшей; 
- сохранять терпение и уважение.  

2.9. Особенности опроса детей – жертв гендерного насилия 

Дела, которые связаны с ребенком – жертвой гендерного насилия, должны 
расследоваться как можно быстрее. Как только ребенок или соответствующее лицо, или 
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специалист сообщают о преступлении, необходимо установить строгие временные рамки, 
чтобы обеспечить безотлагательное проведение расследования.  

На различных этапах расследования и 
подготовки дела с детьми-жертвами и свидетелями 
необходимо проводить беседу и производить 
опрос. Опрос необходимо производить с учетом 
потребностей ребенка и его морального состояния 
и с уважением его достоинства. Во время опросов 
необходимо получить точную информацию, 
которая может быть использована в суде. 
Повторное изложение того, что произошло, может 
привести к вторичной виктимизации ребенка, его 
опасению по поводу мести со стороны 
преступника, опасению по поводу того, что ему не 
поверят, или возникновению чувства 
самообличения. Такие вопросы лучше всего 
решаются путем общения и опросов детей 
деликатным и беспристрастным образом и в 

условиях дружелюбных к ребенку. Ненадлежащие методы опроса при расследовании дела 
могут вызвать стресс у ребенка и даже привести к необходимости повторного опроса, если 
были заданы неверные вопросы или не было получено достаточных доказательств. Поэтому 
необходимы строгие и четкие указания в отношении лица, проводящего опрос, каким уровнем 
профессиональной подготовки должен обладать, а также когда и где должен производиться 
опрос. Все лица, производящие опрос ребенка-жертвы гендерного насилия, должны быть 
профессионально обучены методам проведения опроса детей, в том числе методам защиты 
детей от причинения вреда и сбора точных показаний, которые учитываться в полной мере в 
ходе судебного разбирательства. 

Опрос несовершеннолетнего включает такие этапы: подготовка, выбор места для 
опроса/допроса и проведение опроса/допроса. 

Подготовка опроса 

Опросы должны планироваться в сотрудничестве с представителем уполномоченного 
государственного органа по защите детей, психолога или педагога, чтобы защитить права 
ребенка и не допустить причинения ему вреда. В процессе планирования необходимо 
обсудить, где и когда следует производить опрос, кто будет производить опрос ребенка и 
какие вопросы следует задавать (чтобы получить как можно больше фактов и избежать 
необходимости повторных опросов, которые могут потребоваться другим органам). В 
случаях, когда ребенок является достаточно взрослым, его можно привлечь к процессу 
планирования, чтобы, например, принять решение о месте и времени проведения опроса. 

Место опроса 

Для эффективного проведения опроса, необходимо, чтобы ребенок чувствовал себя ком-
фортно – как с точки зрения окружения, так и лица, проводящего опрос, – и был в состоянии 

Вставка № 6. Из материалов обзорной 
миссии 

      По данным следователей, имеющих 
опыт работы с половыми преступлениями 
в отношении несовершеннолетних, дети 
довольно часто боятся человека в форме, 
блестящих пуговиц на кителе, погон.  Это 
также является следствием того, что 
некоторые родители пугают своих детей 
милиционерами в случаях непослушания, 
а также высказывают недоверие к 
сотрудникам милиции.  

       Для преодоления такого страха со 
стороны ребенка некоторые следователи 
стараются вести опрос детей в 
гражданской форме.   
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подробно изложить события, которые зачастую травмируют его. Предпочтительным местом 
проведения допроса являются специальные комнаты для детей, о которых говорилось выше.  

Согласно международным стандартам, во всех возможных случаях ребенка-жертву 
насилия необходимо подвергать только одному опросу. Особенности допроса 
несовершеннолетнего потерпевшего предусмотрены ст. 319 УПККР от 2 февраля 2017 года №20 
(вставка № 7).  

Вставка № 7. Выдержка из УПК КР от 2 февраля 2017 года №20 

Статья 319. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля 

1. При допросе потерпевшего и свидетеля в возрасте до 18 лет вызываются родители или 
законные представители, в случае их отсутствия вызывается сотрудник уполномоченного 
государственного органа по защите детей. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или 
потерпевшего в возрасте до 14 лет также вызывается психолог или педагог. 

Указанные лица могут с разрешения председательствующего судьи задавать потерпевшему и 
свидетелю вопросы. 

2. Перед допросом потерпевшего и свидетеля, не достигших 16-летнего возраста, 
председательствующий разъясняет им значение полных и правдивых показаний для дела. Об 
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний эти лица не 
предупреждаются, и подписка у них не отбирается. 

3. Допрос несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля по ходатайству сторон или по 
инициативе суда может быть проведен в отсутствие обвиняемого, о чем суд выносит постановление. 
После возвращения обвиняемого в зал судебного заседания ему должны быть оглашены показания 
этих лиц и предоставлена возможность задавать им вопросы. 

4. Потерпевший и свидетель, не достигшие 16 лет, удаляются из зала судебного заседания по 
окончании их допроса, кроме случаев, когда суд признает необходимым их дальнейшее присутствие. 

Проведение опроса 

Общение с детьми и опрос детей, являющихся жертвами гендерных преступлений, может 
оказаться сложной задачей, поэтому необходимо разработать подробный план опроса для 
того, чтобы обеспечить сбор точной информации таким образом, чтобы учитывать 
потребности ребенка и минимизировать причиняемый вред. Необходимо следовать плану, 
изложенному ниже: 

а. Представление и установление контакта 

В самом начале необходимо представиться, разъяснить цель опроса, кто будет 
присутствовать на опросе, сколько времени он будет вестись, и что случится после того, как 
он будет окончен. Также необходимо разъяснить, как будет вестись запись опроса и использо-
ваться полученная информация. 

Важно успокоить ребенка и сообщить ему, что, если он не знает ответа на вопрос или не 
понимает его, он должен прямо об этом сказать. Кроме того, если окажется, что специалист, 
проводящий опрос, неправильно понял ответ, то ребенок должен поправить его или сказать 
ему об этом. 
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Эта часть допроса используется, чтобы помочь ребенку снять нервное напряжение и 
установить доверие между ним и специалистом. Необходимо понимать, что понадобиться 
некоторое время для того, чтобы ребенок почувствовал себя комфортно для разговора со 
специалистом, особенно в случаях, когда он вспоминает события, являющиеся для него 
драматичными или связаны с интимными подробностями. 

б. Получение информации 

Насколько это возможно, опрос должен состоять из свободных воспоминаний ребенка, 
и необходимо предлагать ему рассказать историю своими словами. Детали, дополнительная 
информация или продолжение свободного воспоминания поощряются такими вопросами, как 
«и что случилось потом?». 

Когда необходимо задать вопросы, чтобы уточнить события или получить 
дополнительную информацию, по возможности они должны допускать разные ответы. Не 
следует использовать наводящие вопросы, которые подталкивают ребенка к даче нужного 
ответа. Избегайте использование повторяющихся вопросов, поскольку они могут 
сигнализировать ребенку о том, что предыдущий ответ, который он дал, является 
неприемлемым или «неверным». 

в. Завершение 

Завершение опроса надлежащим образом также имеет большое значение. Ребенка 
необходимо спросить, желает ли он рассказать что-нибудь еще или имеются ли у него какие-
либо вопросы, которые он хотел бы задать. Важно еще раз повторить, как будет 
использоваться полученная информация, и не обмануть ожидания ребенка в отношении того, 
что может случиться в будущем. Ребенка следует поблагодарить за беседу и сообщить обо 
всех доступных ему вспомогательных службах. 

Пример сценария опроса представлен в Приложении 1.   
 

III. Особенности расследования отдельных видов преступлений против 
половой неприкосновенности, половой свободы, духовно-нравственного 
здоровья личности, уклада семейных отношений и интересов 
несовершеннолетних 

Преступления, направленные против половой неприкосновенности и половой свободы, 
преступления против духовно-нравственного здоровья личности, а также преступления 
против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних предусмотрены новым 
Уголовным кодексом Кыргызской Республики  (статьи 161, 162, 164, 165, 175-179 нового УК 
КР), а порядок привлечения лиц к уголовной ответственности, совершивших вышеуказанные 
преступления, установлен новым Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики.  

Следует отметить, что рассмотрение уголовных дел по указанным выше гендерным 
преступлениям, совершенным в отношении женщин и девочек, требует повышенной 
внимательности, так как данная категория дел связана со здоровьем, а в некоторых случаях и 
с жизнью женщин (девочек), пострадавших в результате насилия. Возросшее недоверие у 
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пострадавших женщин к правоохранительным и судебным органам стало серьезным 
барьером, препятствующим их обращению к ним. Многие потерпевшие даже не признаются, 
что подверглись надругательству. В этой связи появилась настоятельная необходимость в 
совершенствовании и повышении эффективности правоприменительной практики 
уполномоченных органов, в компетенцию которых входит расследование указанной 
категории дел.   Формирование гендерно-чувствительного подхода к обеспечению защиты 
женщин и девочек от насилия будет способствовать в конечном счете полному и 
неукоснительному соблюдению их прав.   

3.1. Общая характеристика гендерных преступлений, совершенных в отношении 
женщин и несовершеннолетних 

 Известные с древнейших времен деяния, такие как изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, совершенные в отношении женщин и девочек, в том числе 
развратные действия, были и остаются одними из опасных и наиболее распространенных в 
мире. Это особый вид преступлений (половые преступления), тесно связанный с проблемами 
нравственности. 

Уголовное законодательство обеспечивает соблюдение только той части уклада половых 
отношений в обществе, которая поставлена под уголовно-правовую охрану. Все остальные 
сферы интимных связей регулируются нормами общественной морали.  

Особенная часть Уголовного кодекса Кыргызской Республики начинается с раздела 
«Преступления против личности», в которую входят преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы человека, где объектом преступления являются 
половая неприкосновенность и половая свобода личности. 

Половая свобода – понятие, относящееся к правам человека, достигшего определенного 
возраста (зрелости), когда он вправе сам решать, с кем и в какой форме удовлетворять свои 
сексуальные потребности. Половая же неприкосновенность касается в первую очередь 
несовершеннолетних, она подразумевает недопустимость тлетворного влияния взрослых 
(посредством развратных действий, действий сексуального характера и т.д.) на 
несформировавшееся мировоззрение и психику данной категории лиц.  

Помимо основного объекта, преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности нередко ставят под угрозу либо влекут нарушение других 
дополнительных объектов преступления, таких как телесная и психическая 
неприкосновенность лица, его здоровье, жизнь.  

Среди рассматриваемой категории преступлений изнасилования и насильственные 
действия сексуального характера вызывают особую тревогу в обществе в силу их повышенной 
общественной опасности, тяжести их последствий, глубоких физических, моральных и 
психологических травм у потерпевших. При этом степень общественной опасности и тяжесть 
причиняемых ими последствий имеют тенденцию к возрастанию.  

Под влиянием изменений, происходящих в социальной жизни общества, меняется и 
преступность, появляются новые приемы совершения рассматриваемых преступлений, что, 
несомненно, должно находить свое отражение в действующем уголовном законодательстве.  
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C 1 января 2019 г. в Кыргызской Республике вводится в действие новый Уголовный 
кодекс18. Концептуально в данный Уголовный кодекс КР внесены некоторые изменения в 
составы преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы, против семьи 
и несовершеннолетних, в определенном смысле, оптимизированы и уточнены некоторые из 
них по квалифицирующим признакам и по мере наказания.  

В данной части пособия представлено описание вышеуказанных составов преступлений, 
определенных в новом Уголовном кодексе КР, для их внимательного изучения и 
эффективного применения уголовно-правовых мер на практике. 

Систему преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую 

свободу, согласно новому уголовному законодательству Кыргызской Республики, образуют 

следующие составы:  
1. Изнасилование (ст.161 нового УК КР); 
2. Насильственные действия сексуального характера (ст. 162 нового УК КР); 
3. Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

(ст. 164 нового УК КР);  
4. Развратные действия (ст. 165 нового УК КР). 

 
Преступления против семьи и несовершеннолетних: 

5. Двоеженство и многоженство (ст. 179 нового УК КР); 
6. Похищение лица с целью вступления в брак (ст. 175 нового УК КР); 
7. Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения (ст. 176 нового УК КР);  
8. Принуждение лица к вступлению в брак (ст. 177 нового УК КР) 
9. Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов 

(178 нового УК КР). 
В вышеназванных составах преступлений изменились санкции, которые выстроены с 

учетом строгости наказаний. Для понимания вопросов построения санкций отметим, что в 
новом Уголовном кодексе введена категоризация уголовных наказаний. 

Так, ряд наказаний поделен на категории исходя из сроков отдельных наказаний либо 
исходя из размера взыскания. Введение категоризации позволит оптимизировать наказания и 
сузить пределы судейского усмотрения при их назначении. 

Градация наказаний и санкций в новом Уголовном кодексе представлена в Таблице 1.  
Размеры штрафов указаны в статье 68 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.  

Штраф по размеру делится на шесть категорий: 

1) I категория: для несовершеннолетних – от 200 до 400 расчетных показателей, для 
других физических лиц – от 600 до 1000 расчетных показателей; 

2) II категория: для несовершеннолетних – от 400 до 600 расчетных показателей, для 
других физических лиц – от 1000 до 1400 расчетных показателей; 

                                                 
18 Законом Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года. 
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3) III категория: для несовершеннолетних – от 600 до 800 расчетных показателей, для 
других физических лиц – от 1400 до 1800 расчетных показателей; 

4) IV категория: для несовершеннолетних – от 800 до 1000 расчетных показателей, для 
других физических лиц – от 1800 до 2200 расчетных показателей; 

5) V категория: для несовершеннолетних – от 1000 до 1200 расчетных показателей, для 
других физических лиц – от 2200 до 2600 расчетных показателей; 

6) VI категория: для несовершеннолетних – от 1200 до 1400 расчетных показателей, для 
других физических лиц – от 2600 до 3000 расчетных показателей. 

В случае неуплаты в течение одного месяца лицом штрафа, назначенного в качестве 
основного вида наказания, его сумма удваивается. При дальнейшем, в течение более чем двух 
месяцев, уклонении от уплаты штрафа суд заменяет штраф лишением свободы в пределах 
срока, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, по 
которой лицо признано виновным. В случае если санкция соответствующей статьи (части 
статьи) Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает лишение свободы, то суд 
заменяет штраф лишением свободы I категории. 
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Таблица 1. Соответствия видов и размеров наказаний за преступления для унифицированного построения санкций 

  Основные наказания Дополнительные наказания 

Вид 
наказания, 
его 
категория 

Обществен- 
ные 
работы 
  

Лишение 
права 
занимать 
определенные 
должности/ 
заниматься 
определенной 
деятельностью 

Исправи- 
тельные 
работы 
  

Штраф 

  

Содер- 
жание в 
дисципли- 
нарной воинской 
части 
  

Лишение свободы 
на опреде- 
ленный срок 
  

Пожизненн
ое лишение 
свободы 

  

Лишение права 
занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью  

Штраф 

  

  I категории x x I категории           

  II категории I категории – до 
2 лет 

I категории II категории           

  IIIкатегории II категории – до 
3 лет 

II категории III категории x         

  IV категории III категории – 
до 4 лет 

III категории IV категории от 3 до 6 месяцев x   x x 

  x IV категории – 
до 5 лет 

IV категории V категории 

  

от 6 месяцев до 
одного года 

I категории (до 2 лет 
6 месяцев) 

  до 2 лет 

  

I 

категории 

    x   VI категории x 

  

II категории (от 2 лет 
6 месяцев до 5 лет) 

  до 3 лет 

  

II категории 

  

            III категории (от 5 лет 
до 7 лет 6 месяцев) 

    III категории 

  

            IV категории (от 7 
лет 6 месяцев до 10 
лет) 

    IV категории 

  

            V категории (от 10 
лет до 12 лет 6 
месяцев) 

x 

  

    

            VI категории (от 12 
лет 6 месяцев до 15 
лет) 

Пожизненн
ое лишение 
свободы 
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Статья 161. Изнасилование 

Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, или угрозы его применения к потерпевшей или к другим лицам, а равно с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы III 
категории.  

В контексте данной статьи потерпевшими от изнасилования могут быть только лица 
женского пола. Данное преступное деяние характеризуется половым сношением мужчины с 
женщиной, совершенным против ее воли, с применением насилия либо  использованием 
беспомощного состояния потерпевшей. Под половым сношением следует понимать 
совершение полового акта в естественной форме. Совершение полового акта при 
изнасиловании, чтобы оно квалифицировалось по статье «Изнасилование», должно 
происходить против воли потерпевшей, поэтому следует устанавливать, действительно ли 
женщина не желала вступать в половую связь. 

В первые несколько недель после совершенного изнасилования у жертв присутствуют 
физические последствия: физические травмы и нарушения физиологического характера. К 
последствиям перенесенного изнасилования жертвы можно отнести посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР), эмоциональную и психологическую реакции, характерные 
для переживших тяжелый шок, такие как: чувство вины, стыд, беспомощность, страх, 
панические атаки. Почти все жертвы изнасилования впадают в тяжелую депрессию. ПТСР у 
жертв изнасилования проявляется немедленно после изнасилования и продолжается на 
протяжении нескольких лет. В ряде случаев психологические последствия изнасилования 
ощущаются жертвами в течение всей жизни. Пережившие изнасилование продолжают 
испытывать тревожность и страх, чувство вины за совершенное в отношении них 
преступление, нарушения сна, сексуальные нарушения, нарушения нормальной повседневной 
и социальной жизни. 

Для квалификации изнасилования важно определить, является ли насилие опасным для 
жизни или здоровья. При этом нет необходимости отделять физическое насилие, опасное для 
жизни, от насилия, представляющего опасность только для здоровья. Вместе с тем, как мы 
видим в описании статьи, при назначении наказания такое разграничение имеет существенное 
значение. 

Под насилием, не опасным для жизни и здоровья, следует понимать побои, легкие 
телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты трудоспособности, а также другие насильственные действия, 
связанные с причинением потерпевшему боли либо ограничением его свободы. При этом 
ограничение свободы не должно создавать угрозы для жизни и здоровья. Следует отметить, 
что ограничение свободы само по себе не есть насилие в виде физического воздействия. 
Например, потерпевшая может быть заперта в комнате, где она находится до совершения 
против нее преступления.  

Правовые системы разных стран по-разному трактуют понятие «изнасилование». К 
примеру, изнасилование в праве Соединенных Штатов Америки (США) определяется 
существенно шире, чем в Кыргызстане. Например, половой акт с лицом, не достигшим 
возраста сексуального согласия, считается изнасилованием, даже если происходит при полном 
и явно выраженном согласии.  
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Под применением насилия необходимо понимать как опасное, так и не опасное для 
жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение иных насильственных действий, 
связанных с причинением потерпевшему лицу физической боли или с ограничением его 
свободы. Общественная опасность данного состава преступления определяется 
исключительной важностью объекта, на который в данном случае направлено преступление. 

Основным объектом изнасилования является половая свобода взрослой женщины. 
Если произошло изнасилование несовершеннолетней или малолетней девочки, то объектом 
преступления является их половая неприкосновенность. Также можно говорить о половой 
неприкосновенности, если насилию подверглась психически больная женщина. Как было 
ранее отмечено, половая свобода – это право взрослой, психически здоровой женщины на 
реализацию своих половых потребностей, а половая неприкосновенность есть право, которым 
обладают несовершеннолетние девочки и психически нездоровые женщины. 

Дополнительным объектом преступления является здоровье женщины, как 
физическое, так психическое и моральное, если применялось насилие или угроза его 
применения при совершении изнасилования. Также к дополнительному объекту преступления 
относится жизнь потерпевшей. Потерпевшей для признания наличия состава преступления 
может быть женщина (девочка), независимо от ее взаимоотношений с насильником.  

С объективной стороны данное преступление имеет сложный характер и состоит из 
следующих элементов: полового сношения и насилия, угрозы насилия либо использования 
беспомощного состояния потерпевшей, которые придают половому сношению 
противоправный характер, поскольку не соблюдается элемент добровольности, взаимного 
согласия сторон, нарушается половая свобода женщины.  

Способы совершения преступления:  

– применение насилия к потерпевшей посредством нанесения ударов, побоев, 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью; причинение тяжкого вреда 
здоровью;  

– угроза применения насилия к потерпевшей или к другим лицам (угроза насилием, не 
представляющим опасности для жизни и неспособным причинить тяжкий вред здоровью; 
угроза должна быть реальной и непосредственной);  

– использование беспомощного состояния потерпевшей, когда потерпевшая в силу 
своего физического или психического состояния (малолетний или престарелый возраст, 
физические недостатки, расстройство душевной деятельности, иное болезненное или 
бессознательное состояние и т. д.) не могла понимать характера и значения совершаемых с 
нею действий или не могла оказать сопротивления виновному, и последний, вступая в половое 
сношение, сознавал, что потерпевшая находится в таком состоянии. 

Отсутствие одного из элементов объективной стороны говорит об отсутствии состава 
преступления. 

Обязательные признаки объективной стороны изнасилования: насилие; либо угроза 
его применения; либо использование беспомощного состояния потерпевшей. Насилие, угроза, 
беспомощное состояние – это основные способы, которые используются виновным для того, 
чтобы, подавив или проигнорировав волю потерпевшей, вступить с ней в половое сношение. 
Перечень способов является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 
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Поэтому, если в качестве путей достижения избраны иные способы, такие как 
злоупотребление доверием, обман и т.д. (например, заведомо ложное обещание вступить в 
брак), уголовная ответственность за изнасилование исключается. Деяние не образует состава 
преступления, если половое сношение произошло, но насилие или угроза его применения 
отсутствовали, и не использовалось беспомощное состояние потерпевшей. 

Угрозы преследуют ту же цель: парализовать имеющееся или предупредить возможное 
сопротивление потерпевшей и совершить с ней вопреки ее воле половое сношение. Угроза 
может быть выражена словесно, жестами, может вытекать из создавшейся обстановки. Если в 
безлюдном месте группа лиц требует от женщины вступления в половую связь, то угроза 
расправы при соответствующем их поведении вытекает из всей обстановки совершения 
преступления, хотя никто из участников явно и не произносит ее. Угроза по содержанию 
может быть как определенной, когда угрожающий конкретно указывает на тот вред, который 
он собирается причинить потерпевшей: убить, порезать лицо и т. д., так и неопределенной, 
например, угроза, выраженная словами «молчи, а то плохо будет». Характер такой угрозы 
определяется обстановкой, при которой она была произнесена, местом, временем, числом 
преступников, предметами, которыми они угрожали потерпевшей и, наконец, субъективным 
восприятием потерпевшей этой угрозы, на которое рассчитывает насильник. Угроза в составе 
изнасилования должна восприниматься как реальная и выражать намерение немедленного 
применения физического насилия. Только такая угроза ставит потерпевшую в положение, 
когда она не может избежать изнасилования. Угрозы входят в объективную сторону 
изнасилования, и дополнительной квалификации по УК КР не требуется. 

Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей происходит 
в тех случаях, когда она в силу своего физического или психического состояния (слабоумие 
или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо 
бессознательное состояние, малолетний возраст и т.п.) не могла понимать характер и значение 
совершаемых с ней действий либо оказать сопротивление виновному лицу. При этом лицо, 
совершая изнасилование, должно осознавать, что потерпевшее лицо находится в 
беспомощном состоянии.  

Решая вопрос о том, является ли состояние потерпевшего лица беспомощным, органам 
дознания и следователям следует исходить из имеющихся доказательств по делу, включая 
соответствующее заключение эксперта, когда для установления психического или 
физического состояния потерпевшей проведение судебной экспертизы является 
необходимым. В некоторых случаях беспомощность состояния потерпевшей может быть 
установлена и без экспертизы. Более подробно о беспомощных состояниях потерпевшей 
информация представлена в разделе 4.6. 

Изнасилование в отношении потерпевшей, находящейся в состоянии опьянения, которое 
могло быть вызвано употреблением алкоголя, приемом наркотиков или психотропных 
препаратов, можно признать совершенным с использованием бессознательного состояния 
лишь при наличии такой степени опьянения, которая лишала потерпевшую возможности 
понимать характер и значение совершаемых с ней действий либо оказать сопротивление 
виновному лицу. При этом не имеет значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое 
состояние виновным или находилось в беспомощном состоянии независимо от его действий. 
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Изнасилование, сопряженное с последующими половыми актами по согласию с 
потерпевшей, может повлечь ответственность, помимо ст.161 УК КР и по ст. 164 УК КР, в том 
случае, если потерпевшая не достигла 16-летнего возраста.  

В тех случаях, когда несколько изнасилований совершено в течение 
непродолжительного времени в отношении одного и того же потерпевшего лица, и 
обстоятельства их совершения свидетельствовали о едином умысле виновного на совершение 
указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое 
продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям статьи 
161 УК КР. Если виновным было совершено в любой последовательности изнасилование и 
насильственные действия сексуального характера в отношении одной и той же потерпевшей, 
содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
статьями 161 и 162 УК КР, независимо от того, был ли разрыв во времени между 
изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. 

Покушение на изнасилование. Если лицо отказалось от доведения изнасилования до 
конца, то это говорит о покушении на преступление. Покушение на изнасилование 
заключается в действиях, непосредственно направленных на совершение преступного деяния, 
т.е. когда преступник применил насилие или угрожал его применить, желая совершить 
насильственный половой акт, но при этом не довел свой преступный умысел до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам. 

Добровольный отказ. Это тот случай, когда лицо осознавало возможность доведения 
преступных действий до конца, но добровольно и окончательно отказалось от совершения 
изнасилования (но не вследствие причин, возникших помимо его воли). В этом случае 
содеянное им, независимо от причин (мотивов) отказа, будет квалифицироваться как 
добровольный отказ от совершения изнасилования (ст.40 УК КР), в результате которого 
уголовная ответственность по ст. 161 УК КР не наступает. В таком случае виновный может 
отвечать лишь за фактически содеянное при условии, что оно содержит состав иного 
преступления (причинение вреда здоровью, побои, истязания и т.п.). В то же время деяние 
будет рассматриваться как покушение, и за него, безусловно, наступит уголовная 
ответственность, если оно не было доведено до конца по не зависящим от виновного 
обстоятельствам, например ввиду активного сопротивления женщины или по причине 
временного полового бессилия насильника. В таком случае содеянное будет 
квалифицироваться по ст. 161 УК КР через ст. 39 УК КР. Добровольный отказ от 
изнасилования возможен как на стадии приготовления к преступлению, так и на стадии 
покушения на него.  

С субъективной стороны изнасилование характеризуется исключительно в виде 
прямого умысла. Изнасилование обязательно включает в себя применение насилия или угроз. 
Виновный понимает, что совершает половой акт против воли и желания женщины и желает 
действовать подобным образом. Насильник обязан понимать, что, используя подобное 
насилие и подобные угрозы, он лишает женщину возможности оказывать сопротивление и 
вынуждает ее отступиться от борьбы. При определенных условиях виновный должен 
понимать, что женщина находится в беспомощном состоянии. 

В связи с этим при расследовании уголовных дел об изнасиловании следует выяснять, 
была ли в действиях виновного цель  совершить изнасилование. Также необходимо четко 
выяснить, является ли примененное им насилие способом к достижению основной цели – 
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изнасилованию. Если применение насилия, угроз преследует иные мотивы и цели 
(хулиганские побуждения, цель поиздеваться, унизить потерпевшую и т.д.), то действия, 
внешне напоминающие изнасилование (например, виновный требовал вступить с ним в 
половую связь, пытался повалить, хватал за различные части тела) не могут быть 
квалифицированы по ст. ст. 161 нового УК КР. 

Изучение следственной и судебной практики показывает, что потерпевшая не всегда 
может оказать насильнику активное сопротивление, а это дает ему повод затем говорить о 
добровольности полового акта, а причиненное насилие относить к своеобразному выражению 
половой страсти. Конечно, подобное утверждение возможно только при минимальных формах 
физического насилия (повалил, заломил руки, сорвал одежду и т. д.). При нанесении ударов, 
при побоях такой вопрос уже не возникает.  

Поэтому для установления прямого умысла на совершение насильственного полового 
акта против воли женщины большое значение имеет выяснение, как и насколько убедительно 
она выражала свое несогласие на половую близость, а следовательно, понимал ли мужчина, 
что она этой близости не желает. Мотив изнасилования всегда сексуальный, 

т. е. связанный с удовлетворением половой потребности.  

Субъектом преступления может быть только лицо мужского пола, достигшее 14 лет. 
Однако соисполнителем может быть и женщина, поскольку в объективную сторону состава 
входит также применение насилия, угрозы насилием, использование беспомощного состояния 
потерпевшей. 

Подобное деяние может совершить и женщина, например, подавляя волю потерпевшей 
к сопротивлению. На практике женщины признаются субъектами изнасилования, если они 
принимали участие в изнасиловании в качестве организатора, подстрекателя, пособника или 
соисполнителя при оказании помощи насильнику путем применения физического или 
психического насилия к потерпевшей. Мотивом, побуждающим женщин к таким деяниям, 
может служить, к примеру, месть. 

В Кыргызстане имел место случай, когда организатором и заказчиком надругательства 
над 14-летней девочкой стала женщина – бывшая родственница, из мести. Она получила 
наказание в виде 20 лет лишения свободы наряду с насильниками. 

Подростки в 14–17 лет редко совершают изнасилование в одиночку. Чаще для 
преодоления сопротивления женщины они собираются в группу. О личности преступника 
можно судить по характеру его действий. Проявления садизма, нанесение тяжких телесных 
повреждений, глумление над женщиной могут свидетельствовать о психических аномалиях. 

Крайне высокой криминальной активностью в плане совершения изнасилования 
отличаются больные, страдающие олигофренией. Как правило, насильники совершают 
преступления, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Не менее 90% 
ранее привлекались к уголовной ответственности за хулиганство, кражи, нанесение тяжких 
телесных повреждений, развратные действия в отношении несовершеннолетних. 

Изнасилование следует считать оконченным с момента начала полового акта, 
предусмотренного объективной стороной данного состава преступления, независимо от его 
завершения и наступивших последствий. При этом мотив совершения преступления 
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(удовлетворение половой потребности, месть, национальная или религиозная ненависть, 
желание унизить потерпевшее лицо и т.п.) для квалификации содеянного значения не имеет. 

Изнасилование как преступление имеет четыре части, каждая из которых имеет свои 
квалифицирующие признаки. 

Часть вторая статьи 161 УК КР предусматривает ужесточение ответственности за то же 
деяние (1), совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; (2) 
соединенное с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья; (3) совершенное с особой 
жестокостью по отношению к потерпевшей или ее близким. Данные составы преступлений 
относятся к разряду особо тяжких преступлений (ст.19 нового УК КР) 

1. Изнасилование, совершенное группой лиц или группой лиц по 
предварительному сговору.  

 Под изнасилованием, совершенным группой лиц или группой лиц по предварительному 
сговору, следует признавать не только в те случаи, когда несколькими лицами подвергается 
сексуальному насилию одно или несколько потерпевших лиц, но и те, когда виновные, 
действуя согласованно и применяя насилие или угрожая применением насилия в отношении 
нескольких лиц, затем совершают насильственное половое сношение с каждым или хотя бы с 
одним из них. Изнасилованием, совершенным группой лиц, должны признаваться не только 
действия лиц, непосредственно совершивших насильственное половое сношение, но и 
действия лиц, содействовавших им путем применения физического или психического насилия 
к потерпевшему лицу или к другим лицам. При этом действия лиц, лично не совершавших 
насильственного полового сношения, но путем применения насилия или угроз 
содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует квалифицировать как 
соисполнительство в совершении изнасилования. Действия лица, непосредственно не 
вступавшего в половое сношение с потерпевшим лицом и не применявшего к нему 
физического или психического насилия при совершении указанных действий, а лишь 
содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 
информации виновному лицу либо устранением препятствий и т.п., надлежит 
квалифицировать как пособничество в изнасиловании, то есть по части 4 статьи 43 и ст.161 
УК КР.  

 2. Изнасилование, соединенное с угрозой насилия, опасного для жизни или 
здоровья.  

Данное деяние считается совершенным при наличии указанного признака тогда, когда 
такая угроза явилась средством преодоления сопротивления потерпевшей и у нее имелись 
основания опасаться осуществления этой угрозы.  Под угрозой применения насилия 
понимается совершение таких действий, которые говорили бы о намерении немедленно 
применить физическое насилие вплоть до вреда здоровью средней тяжести. Угроза 
применения насилия выражается словесно или действиями, например, демонстрацией оружия 
или других предметов, способных причинить вред. Следует отметить, что угроза в составе 
изнасилования должна восприниматься потерпевшей как реальная. Угроза должна выражать 
намерение лица немедленно применить физическое насилие или должна принуждать к 
немедленному совершению изнасилования. Только такая угроза действительно ставит 
потерпевшую в положение, когда она не может избежать посягательства. 
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Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, 
которое повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшей, а 
также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья как физического, так и психического. Действия при насилии, связанные с угрозой 
применения оружия и предметов, которые используются в качестве оружия, направленные на 
создание реальной опасности для жизни или здоровья, также признаются насилием, опасным 
для жизни и здоровья. Следует отметить, что понятие «применение насилия» включает в себя 
не только действия, направленные на причинение боли, вреда здоровью или жизни, но и их 
последствия. 

Угроза применить насилие в будущем не может рассматриваться в качестве средства 
подавления сопротивления потерпевшей, поскольку она имеет возможность обратиться за 
помощью в правоохранительные органы или к другим гражданам. Угроза совершить какие-то 
иные действия, например разгласить позорящие сведения о женщине или близких ей людях, 
также не позволяют квалифицировать содеянное как изнасилование. 

3. Изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей 
или ее близким, необходимо квалифицировать с учетом понятия «особая жестокость». Она 
может выражаться, в частности, в пытках, истязании, глумлении над потерпевшим лицом, 
причинении ему особых страданий в процессе совершения изнасилования или иных действий 
сексуального характера, в совершении изнасилования в присутствии ее близких, а также в 
способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные 
страдания самого потерпевшего лица или других лиц. При этом необходимо установить, что 
умыслом виновного охватывалось совершение таких преступлений с особой жестокостью. 

Часть 3 ст. 161 нового УК КР предусматривает совершение изнасилования в отношении 
(1) заведомо несовершеннолетней; (2) повлекшие наступление беременности; (3) 
причинившие по неосторожности тяжкий вред. Эти квалифицирующие признаки 
изнасилования учитывают отягчающие обстоятельства и, соответственно, предусматривают 
ужесточенную ответственность. 

 (1) Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, т.е. 
лица женского пола, не достигшего 18-летнего возраста, тогда когда виновный знал или мог 
знать, что совершает изнасилование несовершеннолетней. Применяя закон об уголовной 
ответственности за совершение преступления в отношении несовершеннолетних, необходимо 
исходить из того, что квалификация преступлений по соответствующим признакам возможна 
лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не 
достигшее восемнадцати лет. Несовершеннолетними потерпевшими от изнасилования 
считаются лица в возрасте от 14 до 18 лет. 

(2) Изнасилование, повлекшее наступление беременности, является 
самостоятельным отягчающим квалифицирующим признаком данного преступления. Оно 
предполагает повышенную общественную опасность, так как несет тяжкий вред здоровью 
женщины на фоне глубокой психологической травмы, полученной от изнасилования. Такая 
беременность практически всегда воспринимается враждебно и вызывает острое желание 
избавиться от нее любыми способами.  Более того, оценка беременности от изнасилования 
зависит от ее протекания и физиологических особенностей потерпевшей.  В частности, 
отнесение внематочной беременности к тяжким последствиям обусловлено тем, что она 
неизбежно требует оперативного вмешательства, а отнесение к ним наличия 
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противопоказаний к родам и искусственному прерыванию беременности тем, что они создают 
угрозу здоровью и даже жизни потерпевшей.  Беременность в малолетнем возрасте опасна для 
развивающегося организма и чревата осложнениями дальнейшей репродуктивной 
деятельности и др. 

(3) Изнасилование, причинившие по неосторожности тяжкий вред, предполагает 
причинение потерпевшей тяжкого вреда здоровью во время изнасилования при преодолении 
сопротивления либо наступление смерти ввиду обострения заболевания потерпевшей. Под 
«тяжким вредом» из понимания ст. 138 нового УК КР следует понимать причинение вреда 
здоровью в виде телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения; или 
причинение вреда здоровью, повлекшее потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа 
либо утрату органом его функций, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, 
соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть либо с 
заведомо полной утратой профессиональной трудоспособности, прерывание беременности 
либо неизгладимое обезображивание лица.  

Тяжкий вред из контекста нового УК КР подразумевает собой следующие последствия в 
случаях, когда они не указаны в качестве признака состава преступления, предусмотренного 
Кодексом: 

1) причинение тяжкого вреда здоровью одного лица, заражения, облучения или 
отравления; 

2) заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо другой неизлечимой 
инфекционной болезнью; 

3) длительное (более тридцати дней) незаконное лишение человека свободы; 

Так, изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, будет иметь 
место только тогда, когда вина преступника по отношению к смерти потерпевшей выражена 
в виде легкомыслия или небрежности. Тяжкий вред или смерть потерпевшей может наступить 
от неосторожных действий виновного лица, таких как сдавливание груди и живота при 
изнасиловании и т.д. В данном случае действия виновного лица будут квалифицироваться по 
названной статье, и дополнительной квалификации по статье 130 УК КР как убийство не 
требуется.  

Если же убийство произошло в процессе изнасилования или оно было совершено по 
окончании этих преступлений по мотивам мести за оказанное сопротивление или с целью 
сокрытия совершенного им деяния, то в этом случае действия виновного лица должны быть 
квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 130 и п.3 ч.3 ст. 161 
нового УК КР. 

Часть 4 ст.161 нового УК КР предусматривает самое жесткое наказание за деяния, 
предусмотренные частями 1, 2, 3 этой же статьи, совершенные в отношении заведомо 
малолетней.  

Изнасилования малолетних являются наиболее опасными из всех преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Малолетние дети 
являются беззащитными перед насильником и в силу своего возраста не могут оказать ему 
сопротивления. Сексуальное насилие, совершенное в отношении ребенка, причиняет ему 
неизгладимые психические страдания. Кроме того, значительное число изнасилований 
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малолетних совершается их близкими – отцами, отчимами, старшими братьями, как правило, 
в течение длительного времени (несколько месяцев и даже лет). При этом девочка в это время 
живет с постоянным чувством страха, ежедневно контактируя с преступником и ожидая новых 
преступных посягательств, что причиняет ей особые нравственные страдания. 

Изнасилования малолетних относятся к категории трудно раскрываемых преступлений. 
Причиной тому являются: отсутствие свидетелей совершенного преступления; близкие 
родственные отношения потерпевших с насильниками; виктимное поведение потерпевших; 
негативное отношение к потерпевшим их близких родственников и т.д. Указанные 
обстоятельства определяют необходимость исследования содержания уголовно-правовой 
характеристики, выявления взаимосвязей, присущих ее элементам и определения методов их 
использования при расследовании и раскрытии изнасилований малолетних и 
несовершеннолетних. 

Применяя закон об уголовной ответственности за совершение преступления в 
отношении малолетних, следователям следует исходить из того, что квалификация 
преступлений по соответствующим признакам возможна лишь в случаях, когда виновный 
заведомо знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее четырнадцати лет. 

Понятие «заведомость» в данном случае раскрывается так же, как и в отношении 
изнасилования несовершеннолетней, т.е. когда виновный достоверно знал, что жертвой 
насилия является девочка, не достигшая 14 лет (малолетняя). Это объясняется тем, что 
потерпевшее лицо внешне могло выглядеть гораздо старше своих лет, что при квалификации 
действий виновного лица дает основание полагать, что последний действительно мог 
заблуждаться относительно возраста потерпевшей.  

Согласие малолетнего на совершение с ней полового акта юридического значения не 
имеет, поскольку девочка в таком возрасте не понимает характера и значения таких действий. 
Поэтому совершение полового акта с малолетним всегда надлежит квалифицировать по ч. 4 
ст. 161 нового УК КР. 

Статья 162. Насильственные действия сексуального характера 

Данная статья предполагает, что мужеложство, лесбиянство или иные действия 
сексуального характера в извращенной форме, совершенные с применением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) 
или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей),  наказываются лишением свободы III категории. 

Установление прямого уголовно-правового запрета на совершение указанных действий 
позволило законодателю обеспечить всеобъемлющую охрану половой неприкосновенности и 
половой свободы любого человека – как женщины, так и мужчины. 

Анализ ст. 161 и 162 УК КР позволяет сделать вывод, что предусмотренные в них 
составы преступления соотносятся между собой как общий (насильственные действия 
сексуального характера) и специальный (изнасилование). Их элементы и признаки полностью 
или частично совпадают. 

Будучи идентичным с изнасилованием по субъективной стороне состава преступлений, 
квалифицирующим и особо квалифицирующим признакам, состав насильственных действий 
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сексуального характера с точки зрения объекта, объективной стороны и субъекта по своему 
объему и содержанию явно шире. 

В отличие от изнасилования, где основным объектом насильственных действий 
сексуального характера является половая свобода только лишь женщины, в данной статье 
объектом насилия признаются половая свобода и половая неприкосновенность любого 
человека, невзирая на его половую принадлежность. Половая свобода и половая 
неприкосновенность личности, будучи атрибутами сложившегося в обществе и основанного 
на морали нормального уклада жизни в сфере сексуальных отношений, тесно соприкасаются, 
но не тождественны друг другу. 

Необходимо отметить, что общественная опасность действий сексуального характера 
законом связывается не с их извращенностью, а с насильственным способом удовлетворения 
половой страсти. Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального 
характера следует проводить по характеру действий, составляющих объективную сторону 
преступления. Обязательным элементом объективной стороны изнасилования, как отмечалось 
нами выше, является совершение нормального в физиологическом смысле гетеросексуального 
полового акта. 

2. Те же деяния: 

1) совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; 

2) соединенные с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья; 

3) совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) 
или к другим лицам,  наказываются лишением свободы IV категории. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи: 

1) причинившие по неосторожности тяжкий вред; 

2) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней),  
наказываются лишением свободы V категории. 

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные в 
отношении заведомо малолетнего (малолетней),  наказываются лишением свободы VI 
категории либо пожизненным лишением свободы. 

Непосредственным объектом насильственных действий сексуального характера 
является половая свобода (право по своему выбору вступать в половые отношения с 
определенным партнером) или половая неприкосновенность лица. Половая 
неприкосновенность рассматривается как объект насильственных действий сексуального 
характера лишь применительно к потерпевшим, не достигшим 16-летнего возраста, либо не 
способным дать согласие на половое сношение вследствие слабоумия или иного расстройства 
психики. В качестве дополнительного факультативного объекта могут рассматриваться 
телесная неприкосновенность, честь и достоинство, здоровье и жизнь потерпевшего. 

Потерпевшим от преступления может быть мужчина или женщина.  

Объективная сторона преступления состоит из следующих альтернативных действий: 
мужеложство – сексуальные контакты между мужчинами; лесбиянство – сексуальные 
контакты между женщинами; иные действия сексуального характера – удовлетворение 
половой потребности другими способами, включая понуждение женщиной мужчины к 
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совершению полового акта путем применения насилия или угрозы его применения, а также 
всякие другие противоправные способы удовлетворения сексуальных потребностей, кроме 
изнасилования. 

Состав преступления, связанный с насильственными действиями сексуального 
характера, делает акцент не на способах удовлетворения половой потребности людей, в том 
числе представителями сексуальных меньшинств, а именно на насильственных способах 
удовлетворения половых потребностей, совершаемых противоестественным, извращенным 
методом.  

Для привлечения лица к уголовной ответственности по данному преступлению, как и 
при изнасиловании, требуется, чтобы они были сопряжены с насилием, не опасным для жизни 
и здоровья, или угрозой применения насилия к потерпевшему (потерпевшей) или другим 
лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего. 

Совершение данного преступления следует считать оконченным с момента начала акта 
мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера, предусмотренных 
объективной стороной данных составов преступлений, независимо от их завершения и 
наступивших последствий.  

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом, а 
также сексуальными мотивом и целью. Интеллектуальный элемент умысла выражается в 
осознании виновным общественной опасности насильственных действий сексуального 
характера, волевой элемент – в желании их совершить под воздействием половой страсти и с 
целью ее удовлетворения. 

Мотивы совершения сексуальных действий различны. Чаще всего это сексуальный 
мотив – желание удовлетворить половую потребность. Насильственные действия 
сексуального характера совершаются и по другим мотивам: хулиганским, из чувства мести, 
ревности. Так, хулиганские побуждения обычно связывают с негативными личностными 
характеристиками, с намерением выразить неуважение к обществу, другим людям, законам и 
правилам, с наличием каких-либо противоречий между субъектом и потерпевшим при явной 
недостаточности повода или его несоразмерностью с учиненным действием. То же можно 
сказать и о месте как мотиве совершения насильственных сексуальных действий, так как месть 
обычно понимается как расплата за зло, причиненное человеку с нанесением какого-либо 
ущерба чести достоинству субъекта, а также ущерба интересам его близких. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего 
возраста. Его половая принадлежность зависит от конкретного вида насильственных действий 
сексуального характера. При мужеложстве в таком качестве выступает только мужчина, при 
лесбиянстве – только женщина, при иных действиях сексуального характера – как мужчина, 
так и женщина. 

 Лица другого (противоположного) пола, принимающие участие в мужеложстве или 
лесбиянстве, несут ответственность как организаторы, подстрекатели, пособники либо 
соисполнители. В последнем случае нужно установить, что они действовали в составе группы 
и применяли к потерпевшему физическое или психическое насилие. 

При решении вопроса о том, содержится ли в действиях лица оконченный состав 
преступления либо лишь признаки покушения на совершение таких преступных действий, 
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органам следствия следует четко установить, действовало ли лицо с целью совершить 
насильственные действия сексуального характера, а также явилось ли примененное насилие 
средством к достижению указанной цели, которая не была осуществлена по не зависящим от 
него причинам.  

На практике насильственные действия сексуального характера следует отграничивать от 
сексуального домогательства, которое также в той или иной мере связано с физическим или 
психическим воздействием и непосредственным контактом с потерпевшей. При сексуальном 
домогательстве лицо склоняет потерпевшую к добровольному согласию на интимную связь, 
не ставя целью вступить в таковую вопреки воле женщины. 

Ответственность за насильственные действия сексуального характера по ст. 162 нового 
УК КР носит дифференцированный характер. Большинство объективных и субъективных 
признаков анализируемого состава преступления идентичны признакам состава 
изнасилования и подробно изложены в предыдущей части, посвященной характеристике этого 
преступления (ст. 161 нового УК КР). 

Так, в обоих составах преступлений речь идет о действиях сексуального характера, 
сопровождаемых альтернативными способами насильственного характера: физическим 
насилием; угрозой применения насилия по отношению к потерпевшей или к другому лицу; с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей. Также в обоих случаях имеются 
одинаковые квалифицирующие признаки при определении состава преступления. В этом 
плане можно утверждать, что норма об изнасиловании (ст. 161 УК КР) является специальной 
по отношению к рассматриваемой норме (ст.162 УК КР), которой охватываются все иные 
случаи насильственных действий сексуального характера за исключением изнасилования. 
Характерно, что и по уровню общественной опасности они равноценны, что видно из 
сопоставления их санкций. 

Статья 164. Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста 

В новом Уголовное кодексе название статьи претерпело редакционные изменения, и 
состав преступления именуется как «действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста» (ст.164 нового УК КР). 

Данная статья предполагает, что половое сношение, мужеложство, лесбиянство или 
иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 настоящего кодекса,  
наказываются лишением свободы IV категории. 

Объектом данного преступления является половая неприкосновенность, нравственное и 
физическое здоровье несовершеннолетней потерпевшей. Помимо основного объекта – 
половой неприкосновенности, данное преступление также ставит под угрозу нарушения 
телесной и духовной неприкосновенности потерпевшей, так как сексуальные контакты с 
лицом, не достигшим половой зрелости, не только развращающе действуют на 
несформировавшуюся психику подростка, но и создают опасность причинения вреда 
здоровью, нежелательной беременности лица, физиологическое состояние которого (степень 
развития половых органов, способность к совокуплению, зачатию и вынашиванию плода, к 
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деторождению и вскармливанию, воспитанию ребенка) свидетельствует о не закончившемся 
половом и интеллектуальном созревании. А это не исключает вредных последствий для 
здоровья подростка. Поэтому при расследовании данной категории уголовных дел 
необходимо учесть физические данные потерпевшей, ее поведение в момент общения с 
виновным (соответствовали ли они возрасту 18-летней девушки), ее сообщение виновному о 
своем настоящем возрасте. 

Потерпевшим по указанной категории дел признается лицо, не достигшее 16-летнего 
возраста. Нижний порог возраста потерпевшей в ст.164 УК КР не определен. При буквальном 
толковании это означает, что даже добровольное вступление в половую связь с любым лицом 
моложе 16 лет уголовно противоправно.  

Изнасилование малолетней считается преступлением с использованием ее 
беспомощного состояния. Потерпевшая из-за своего возраста не способна понимать характер 
и последствия совершаемых с ней действий. Поэтому важно установить, могла ли малолетняя 
потерпевшая в силу своего возраста и развития понимать характер и значение совершаемых с 
нею действий. В противном случае, если ввиду своего возраста (а также умственной 
отсталости и т.п.) она была лишена такой способности, содеянное виновным лицом вполне 
следует рассматривать как изнасилование (по соответствующим частям ст.161 УК КР) или как 
иные насильственные действия сексуального характера (по соответствующим частям ст.162 
УК КР), совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей.  

Возможно и одновременное применение ст. ст. 161, 162 и ст.164 УК КР в случаях, когда 
вначале имело место насильственная половая связь, а последующие половые акты с лицом, не 
достигшим 16 лет, совершаются с ее согласия. Здесь налицо реальная совокупность 
преступлений. 

В силу ст. 164 УК КР с объективной стороны такое деяние выражается в половом 
сношении совершеннолетнего лица с лицом, не достигшим 16 лет.  

Моментом окончания данного преступления является начало полового акта, независимо 
от того, завершен ли он в физиологическом смысле. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления выражается в 
совершении данного деяния с применением насилия или угрозой его применения к 
потерпевшему либо к другим лицам. Насилие совместно с угрозой должны быть направлены 
на подавление воли потерпевшего и восприниматься как реальные. 

В отличие от изнасилования (статья 161 УК КР) инициатором полового сношения может 
выступать как совершеннолетний мужчина (в отношении несовершеннолетней девушки), так 
и совершеннолетняя женщина (в отношении несовершеннолетнего юноши). 

Важным признаком объективной стороны преступления является использование 
способа, отличного от применения насилия, угрозы с применением насилия в ближайшем 
будущем или использования беспомощного состояния потерпевших. Использование 
подобных способов для принуждения к вступлению в половую связь требует квалификации 
деяния по таким статьям, как «Изнасилования» или «Насильственные действия сексуального 
характера».  

Состав формальный, для квалификации деяния не требуется наступления каких-либо 
негативных последствий для несовершеннолетнего потерпевшего. Окончено деяние с 
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момента физиологического начала полового сношения или иных действий сексуального 
характера. 

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 18-летнего возраста 
(совершеннолетия). Повышение возраста уголовной ответственности за данное преступление 
связано с тем, что лица младше 18 лет не могут сознавать общественной опасности 
добровольных сексуальных контактов с лицами младше 16 лет. 

Совершение преступления родителем или иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних, педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным 
осуществлять надзор за несовершеннолетними, не является квалифицирующим признаком 
данного преступления, но по общему правилу признается отягчающим обстоятельством. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле и заведомости относительно 
возраста потерпевшей: виновному должно быть известно (он знает), что потерпевшей на день 
вступления в добровольную связь не исполнилось 16 лет и желает совершить такие действия. 

Следует учитывать возможность добросовестного заблуждения обвиняемого о возрасте 
потерпевших (например, в силу того, что возраст потерпевшего лица приближается к 16-летию 
(то есть к возрасту согласия) или в силу акселерации оно выглядит взрослее своего возраста. 
О возрасте потерпевшего лицо может судить как на основании достоверных сведений 
(например, если оно является ее родственником, знакомым, соседом), так и на основании, 
например, внешнего облика. При добросовестном заблуждении виновного относительно 
возраста потерпевшей ответственность по ст. 164 УК КР  исключается. 

Мотивы совершения преступления не имеют значения для квалификации. В данном 
половом преступлении преобладает сексуальная мотивация, в том числе осложненная 
расстройствами полового влечения (такими как педофилия). Однако влечение к лицам, не 
достигшим половой зрелости, может быть и следствием недостаточной уверенности в 
собственной сексуальной состоятельности. В таких случаях мотивом совершения 
преступления может служить стремление к самоутверждению. 

Статья 165. Развратные действия 

По новому уголовному закону ответственность за развратные действия предусмотрена в 
ст. 165 УК КР. 

Данная статья предполагает, что за совершение развратных действий без сексуальных 
контактов в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 161, 162 и 164 настоящего 
Кодекса,  наказывается лишением свободы III категории. 

Основным признаком, определяющим возможность применения данной статьи, 
выступает возраст. В деянии, предусмотренном частью 1 ст. 165 УК КР, потерпевшим может 
быть лицо, не достигшее возраста 16 лет.  

К развратным действиям относятся любые действия сексуального характера, 
совершенные в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, которые были направлены 
для удовлетворения сексуального влечения виновного или на вызывание сексуального 
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возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным 
отношениям.  

К развратным действиям практика относит демонстративное обнажение половых 
органов в присутствии потерпевшего, дотрагивание до его половых органов, мастурбацию и 
совершение полового сношения в присутствии малолетнего. Если развратные действия 
непосредственно предшествовали изнасилованию, совершению насильственных действий 
сексуального характера, половому сношению или иным действиям сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, то содеянное квалифицируется 
соответственно только по статье 161 либо 162 УК КР. Определенные трудности на практике 
представляет отграничение покушений на изнасилование от состава совершения развратных 
действий. 

Развратные действия уголовно наказуемы, если потерпевший заведомо для виновного не 
достиг 16 лет, т. е. о его возрасте преступник был осведомлен. 

Объектом данного преступления, как и по другим видам деяний, связанных с 
насильственными действиями сексуального характера, также являются половая 
неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье несовершеннолетних, нормальное 
половое развитие лиц, не достигших 16-летнего возраста. Потерпевшими могут быть лица 
мужского и женского пола. 

Раннее появление интереса к сексуальной сфере может приводить к нарушению 
процесса формирования нравственных установок, касающихся сексуальных отношений, к 
возникновению у потерпевших неправильного отношения к половым контактам. Жертвы 
таких преступлений чаще демонстрируют распущенность в половой жизни, легче вовлекаются 
в занятие проституцией.  

С объективной стороны, данное преступление характеризуется тем, что совершение 
развратных действий происходит без применения насилия и без сексуальных контактов. 
Развратные действия могут носить разнообразный характер сексуальной направленности, т.е. 
носящие как физический, так и интеллектуальный характер, но ими не являются половое 
сношение в отношении несовершеннолетнего лица. В противном случае при насильственном 
совершении таких действий сексуального характера ответственность наступает по ст. 161 УК 
КР или по ст. 162 УК КР, а при добровольном, без насилия, – по ст.164 УК КР.  

К развратным действиям, носящим физический характер и наказуемым по ст. 165 УК КР, 
относятся действия, направленные на удовлетворение половой страсти или на возбуждение 
полового инстинкта, например, обнажение половых органов потерпевших и стимуляция их 
руками или половым членом, мастурбация в присутствии потерпевших, совершение действий 
сексуального характера с третьим лицом в присутствии потерпевших, демонстрация половых 
органов и т. д.  

Развратные действия, имеющие интеллектуальный характер, предполагают 
информационное воздействие на психику потерпевшего лица: ведение бесед откровенного 
содержания, демонстрация эротических и порнографических фотографий или видеозаписей, 
подстрекательство потерпевших к вступлению в сексуальные контакты с третьими лицами и 
т. п. В случае ознакомления детей с порнопродукцией (открытками, фотографиями, 
рисунками, видеофильмами, магнитными записями и литературой порнографического 
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содержания) будет иметь место преступление по совокупности ст. 165 и ст. 168 УК КР 
(«Вовлечение заведомо несовершеннолетнего в порнобизнес»). 

К развратным действиям относятся любые действия, кроме полового сношения, которые 
направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного или на вызывание 
сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к 
сексуальным отношениям. Развратными могут признаваться и такие действия, при которых 
непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая 
действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных информационно-
телекоммуникационных сетей. 

Таким образом, к развратным можно отнести действия, обладающие следующими 
особенностями: 

- имеют четко выраженный сексуальный характер; 

- не являются половым сношением, мужеложством или лесбиянством; 

- совершаются в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста; 

- по своим объективным характеристикам способны пробудить и/или усилить у 
потерпевших интерес к половым отношениям либо привести к удовлетворению сексуального 
влечения виновного. 

Состав формальный, для квалификации деяния по ст. 165 УК КР не требуется 
наступления каких-либо негативных последствий для несовершеннолетнего потерпевшего. 
Окончено деяние с момента фактического начала осуществления развратных действий. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления, как было указано 
ранее, является неприменение (отсутствие) насилия.  

Если развратные действия предшествовали изнасилованию или насильственным 
действиям сексуального характера, то содеянное охватывается статьями 161, 162 УК КР, и 
дополнительной квалификации по ст.165 УК КР не требуется. Она необходима лишь в случае 
«идеальной» совокупности таких преступлений (например, совершено изнасилование 
потерпевшей в присутствии ее малолетнего ребенка). На практике имелись случаи 
перерастания развратных действий в ходе их осуществления в изнасилование или 
насильственные действия сексуального характера либо в добровольное половое сношение. 
Квалификация при этом осуществляется соответственно по ст. 161, 162 или 164 УК КР, 
дополнительной квалификации по ст. 165 УК КР не требуется, так как в данном случае имеет 
место поглощение менее тяжкого преступления более тяжким, посягающим на тот же объект. 
Если же между развратными действиями и иным преступлением был временной разрыв, 
необходима квалификация по совокупности. 

Развратные действия необходимо отграничивать от насильственных действий 
сексуального характера (ст. 162 УК КР) и полового сношения или иных действий сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 164 УК КР). Основным 
отграничивающим признаком преступлений, предусмотренных ст. 165 и ст. 162 УК КР служит 
отсутствие насилия, угрозы насилия или использования беспомощного состояния как способа 
совершения преступления. 
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При расследовании указанной категории уголовных дел также необходимо обратить 
внимание на квалификацию преступления по вопросу применении ст. 165 УК КР при 
добровольном отказе от изнасилования или совершения насильственных действий 
сексуального характера в отношении потерпевших, не достигших 16-летнего возраста. В этом 
случае статья 165 УК КР может быть вменена, если фактически совершенные виновным 
действия были направлены на возбуждение полового интереса у несовершеннолетнего.  

Преступление считается оконченным с момента начала развратных действий.  

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо мужского пола, достигшее 16 лет. 
При этом не имеет значения для квалификации, достигла ли потерпевшая половой зрелости, 
вступал ли он ранее в половые сношения и т. п. 

Совершение преступления родителем или иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних, педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным 
осуществлять надзор за несовершеннолетними, является отягчающим обстоятельством. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Лицо 
осознает, что совершаемые им действия сексуального характера направлены на растление 
потерпевшего, и желает их совершить. Целью таких действий является удовлетворение 
сексуальных потребностей у виновного либо возбуждение полового инстинкта у подростка. 

Умысел на совершение преступления предполагает, что лицо сознает, что его действия 
направлены на развращение потерпевшего или удовлетворение собственного сексуального 
влечения, и желает, сознательно допускает или относится безразлично к возможным 
негативным последствиям для развития несовершеннолетнего потерпевшего. Если действия 
лица, хоть и формально,  могут быть расценены как развратные, однако у него отсутствует 
цель возбуждения полового влечения у несовершеннолетнего либо удовлетворения 
собственной половой страсти, такие действия не подлежат квалификации по ст. 165 УК КР. 
Не может быть расценено как развратные действия информирование несовершеннолетнего 
лица о характере, сущности и возможных последствиях половых отношений, если оно не 
направлено на возбуждение у него полового влечения либо на удовлетворение половой 
страсти виновного. 

В состав данного преступления не входит признак цели развращения потерпевших. 
Достаточно того, что виновный осознает, что его действия объективно носят развращающий 
характер. 

При расследовании указанной категории дел следует учитывать возможность 
добросовестного заблуждения виновного о возрасте потерпевшего, например, если в силу 
акселерации она выглядит взрослее своего возраста. О возрасте потерпевшей лицо может 
судить как на основании достоверных сведений (например, если виновное лицо является ее 
родственником, знакомым, соседом), так и на основании, внешнего вида. 

При выяснении обстоятельств совершения развратных действий необходимо учитывать, 
что дети легко поддаются внушению, самовнушению, фантазии и легко воспринимают 
уговоры взрослых. 
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Статья 175. Похищение лица с целью вступления в брак 

Более 20% браков в Кыргызской Республике совершаются путем похищения невесты (с 
ее согласия или без него), доля насильственных браков составляет 6%, при этом похищение 
женщины для вступления в брак в сельской местности происходит почти в 2 раза чаще, чем в 
городах19.  

Все это происходит несмотря на то, что в УК КР предусмотрено наказание за 
принуждение женщины к вступлению в брак.  

Выгода похищения невесты для жениха заключается в том, что в этом случае ему не 
приходится платить родителям невесты калым (плата, выкуп, уплачивавшийся первоначально 
роду, позднее – родителям или родственникам невесты). Как правило, жених со своими 
друзьями или друзья жениха без него самого похищают невесту и привозят в дом жениха. Там 
родственники жениха, в основном это женщины, стараются уговорить похищенную девушку 
выйти замуж за своего похитителя, зачастую это сопровождается моральным давлением и 
физическим насилием, нередко – изнасилованием. 

Вставка № 8. Данные анализа судебной практики по ст. 155 УК КР (1997 г.) 

За 2012–2015 годы вступили в законную силу 46 судебных актов по ст.155 УК КР (1997 г.). 
Большинство подсудимых были молодыми людьми в возрасте от 18–35 лет (83%). Каждому десятому 
подсудимому было 36–45 лет (13%), по двум делам подсудимыми были несовершеннолетние лица в 
возрасте 14–17 лет.  

Из рассмотренных 46 дел судами были приняты следующие решения по ним: обвинительный 
приговор – 34 дела (75%), постановления о прекращении дела – 12 дел (26%) и один оправдательный 
приговор.  Постановления о прекращении дела судами были приняты на следующих основаниях: 
встречное заявление потерпевших (6), отказ от поддержания обвинения (4), примирение сторон (2). 

По ст. 154 УК КР (1997 г.) судами было рассмотрено 23 дела, по которым было принято 23 
судебных акта, из них 11 – обвинительных приговоров, 12 постановлений о прекращении дел (52%) и 
ни одного оправдательного приговора.  

Источник: Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в 
отношении женщин и девочек. – Б., – 2017. 126 с. Кыргызская ассоциация женщин-судей. 

Официально брак в большинстве случаев не регистрируется, а закрепляется 
религиозным обрядом нике, в ходе которого «молодоженов» связывает узами брака местный 
священник – молдо. В результате сохраняют семью не более половины пар. Нередко такие 
союзы заканчиваются разводами, а то и вовсе смертью похищенной девушки. К примеру, были 
случаи, когда в Иссык-Кульской области свели счеты с жизнью две девушки, которых 
похитили и принудили к сожительству. Однако реальная статистика смертей, допускают 
правозащитники, может быть намного трагичнее – похищенные девушки редко обращаются в 
милицию. Причиной этого являются стойко закрепленные в общественном сознании 
гендерные стереотипные установки, не позволяющие девушкам уйти от похитителя и заявить 
на него в правоохранительные органы. Несмотря на то что похищение человека с целью 
принуждения к браку является преступлением, зачастую правоохранительные органы 

                                                 
19 Исследование «Гендер в восприятии общества», Бишкек-2016. Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики. Доступно на сайте: http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/ 
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равнодушно относятся к таким делам и закрывают  их. На практики такое равнодушие нередко 
приводит к трагичным последствиям. 

Многочисленные факты похищения женщин и девушек для вступления в брак часто 
освещаются в СМИ. В последние годы такие преступления все чаще становятся 
резонансными.   

Вставка № 9.   Данные СМИ 

В Иссык-Кульской области был приговорен к 6 годам лишения свободы 35-летний Шаимбек 
Иманакунов, укравший 19-летнюю девушку. Она совершила суицид путем повешения. Подсудимого 
признали виновным по статьям УК КР «Доведение до самоубийства», «Изнасилование», 
«Принуждение к вступлению в брак». 

Источник: http://kabarlar.org/news/in-region/3328-aksuyskiy-raysud-prigovoril-k-6-godam-lisheniya-svobody-
muzhchinu-ukravshego-devushku-dlya-vstupleniya-v-brak-kotoraya-vposledstvii-povesilas.html 

Одним из самых резонансных и шокирующих случаев было так называемое «Дело Бурулай». Она 
была убита 27 мая 2018 года в здании РОВД Чуйской области. Бурулай Турдаалы кызы была 20-летней 
студенткой медицинского колледжа и собиралась выйти замуж. В убийстве девушки подозревается 
мужчина, который похитил ее с целью вступления в брак. Смертельно ранив ее ножом в приемном 
отделении милиции, он позже нанес ранения и себе.  Месяц назад он уже похищал Бурулай в целях 
вступления в брак, но родителям удалось вернуть ее. По словам родственников, с этого момента 
мужчина не давал покоя родителям девушки, отправлял своих родителей и родственников, просил ее 
руки.  

Источник: https://kloop.kg/blog/2018/06/14/burulay_ala_kachuu_minidoc/ 

Статья 175 нового УК КР устанавливает, что похищение лица для вступления в брак 
вопреки его воле,  наказывается лишением свободы III категории, а похищение лица, не 
достигшего восемнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические брачные отношения 
либо для вступления в брак вопреки его воле,  наказывается лишением свободы IV категории 
со штрафом IV категории. 

Похищение лица само по себе является противоправным умышленным деянием, 
направленным на тайное или открытое либо с помощью обмана завладение живым человеком, 
сопряженное с ограничением его личной свободы. При похищении человек лишается 
возможности определения места своего пребывания.  

Похищение человека включает в себя два элемента: похищение и лишение свободы, 
находящиеся в совокупности, поскольку похищение является и лишением свободы. В данном 
преступлении предусматривается похищение человека с целью вступления с ним в брак. 

Объектом данного преступления выступают право женщины, достигшей брачного 
возраста, вступать в брак по своему выбору, а также лицо, не достигшее 18-летнего возраста. 

Дополнительным объектом похищения является личная (физическая) свобода 
потерпевшей, безопасность жизни и здоровья. 

С объективной стороны похищение выражается, как правило, в уводе или увозе 
женщины помимо ее воли, например, насильственная погрузка девушки в машину, угрозы, 
рукоприкладство в некоторых случаях, ограничение ее свободы, связывание ног и рук. т.е. с 
применением физической силы или же обмана. Похищение может быть тайным или 
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открытым, либо посредством обмана или захвата с применением насилия и др. Способ может 
быть и иной, главной задачей является установить сам факт похищения лица.  

Похищение потерпевшей всегда сопряжено с изъятием ее с места нахождения,  
перемещением ее в определенное место и  удержанием там в состоянии ограниченной 
свободы. 

Это преступление считается оконченным с момента похищения женщины, поэтому, 
удалось ли похитителю вступить с ней в брак или нет, для состава преступления значения не 
имеет. Так же решается вопрос и в случае принуждения не достигшей брачного возраста 
потерпевшей к вступлению в фактические брачные отношения. 

Если завладение женщины осуществляется с ее согласия, состав преступления 
отсутствует. 

Субъективная сторона преступления – только прямой умысел, виновный осознает, что 
похищает человека вопреки его воле, и желает этого. Прямой умысел характеризуется целью 
похищения человека, достаточной для признания наличия состава данного преступления. 

Субъектом будет являться лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Похищение невест одна из тягчайших форм нарушений прав человека, состоящее в 
посягательстве на честь, свободу и достоинство девушки и является одной из форм насилия 
над женщиной.  

Статья 176. Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения  

В Кыргызстане растет число несовершеннолетних, вступающих в фактические брачные 
отношения. Такая информация представлена в докладе омбудсмена  «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике в 2015 году». 

Ежегодно органами внутренних дел регистрируются преступления по фактам 
принуждения несовершеннолетних к вступлению в брак, например, в 2014 году было 
возбуждено 5 уголовных дел такого рода. Однако статистика ОВД имеет существенный 
недостаток в силу того, что подобные преступления латентны. 

Вставка № 10. Ранний брак 

По оценке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), браки в несовершеннолетнем 
возрасте представляют собой сложную проблему. Движущим мотивом и причиной их укоренения 
является отсутствие понимания значимости образования и важности будущей социальной роли 
девушек, которая не должна ограничиваться только домашним трудом и воспитанием детей. Будучи 
помноженными на социальную изоляцию, «традиции», бедность и другие факторы, включая 
географическую обособленность и наличие вооруженных конфликтов, ранние браки 
несовершеннолетних девочек воплощают собой и укореняют порочный круг гендерной 
дискриминации и маргинализации женщин. 

Самые высокие показатели официально зарегистрированных браков несовершеннолетних 
девочек в возрасте 15–19 лет отмечены в Албании (27,2%) 3, Турции (23%) и Кыргызстане (19,1%) 5, 
а самые низкие – в Казахстане (0,9%), Украине (2,2%) и Сербии (5,9%). 

Источник: Ранние браки в странах Восточной Европы и Центральной Азии: региональный обзор. Фонд 
ООН в области народонаселения. Региональный офис по странам Восточной Европы и Центральной Азии. 
Стамбул. eeca.unfpa.org. 
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Брак в несовершеннолетнем возрасте зачастую сопровождается различными формами 
психологического, физического и даже сексуального насилия. Сначала девочку принуждают 
к браку родители, а впоследствии она подвергается насилию со стороны мужа и его 
родственников. 

В силу некоторых особенностей менталитета, люди в сообществах оправдывают браки в 
несовершеннолетнем возрасте, не считая их нарушением прав и интересов девочек. В каждом 
сообществе случаи выдачи замуж несовершеннолетних девочек хорошо известны, в 
торжествах по случаю бракосочетания нередко участвуют и представители местного 
самоуправления, и педагоги. 

Статья 176 нового УК КР предусматривает, что за принуждение к вступлению в 
фактические брачные отношения с лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста,  
наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории. 

Данное преступление предусматривает уголовную ответственность за принуждение к 
вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим совершеннолетия. 

Любое принуждение предполагает отсутствие воли потерпевшей к созданию брачных 
отношений, поэтому такие действия противоречат ст.13 Семейного кодекса Кыргызской 
Республики, в которой установлено, что для заключения брака необходимы взаимное 
добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 
возраста. В силу ст.14 Семейного кодекса КР брачный возраст законодателем устанавливается 
в 18 лет. Только при наличии уважительных причин исполнительные органы местного 
самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе 
данных лиц снизить брачный возраст для мужчин и женщин, но не более чем на один год – на 
основании комиссионного заключения территориальных подразделений уполномоченного 
государственного органа по защите детей. Следовательно, брачные союзы с лицами, не 
достигшими 18 лет, при обычных обстоятельствах юридически не предусмотрены. Из чего 
следует, что объектом данного вида преступления является лицо (девушка), не достигшее 18-
летнего возраста.  

С объективной стороны данное преступление характеризуется двумя составами: 
принуждение к вступлению в фактические брачные отношения лица, не достигшего 18-
летнего возраста. 

Вступление в фактические брачные отношения означает действия по созданию семьи и 
ее функционированию. Принуждение к вступлению в брачные отношения может выражаться 
в физическом воздействии (применение насилия, нанесение побоев, ограничение свободы и 
пр.) и психическом насилии (угроза лишения жилья, пищи и т.п.). Если же принуждение 
сопровождается нанесением побоев, изнасилованием, насильственными действиями 
сексуального характера, понуждениям к ним, причинением вреда здоровью, виновное лицо 
может привлекаться к уголовной ответственности и за эти действия. 

Субъектом преступления является  лицо, достигшее 16 лет и совершившее это 
преступление умышленно. 

Субъективная сторона преступления выражается виной в форме умысла, так как 
принуждение к вступлению в фактические брачные отношения зачастую сопровождается с 
похищением потерпевшей против ее воли, сопряженного с последующим лишением свободы 
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– уводе, увозе с применением насилия или обмана с целью вступления в фактические брачные 
отношения. 

Статья 177. Принуждение лица к вступлению в брак 

Ответственность за принуждение лица к вступлению в брак предусмотрена по ст.177 
нового УК КР. 

Данная статья предусматривает, что принуждение лица к вступлению в брак, а равно 
принуждение к продолжению брака, заключенного принудительно, или принуждение лица к 
вступлению в сожительство без заключения брака, или принуждение к продолжению такого 
сожительства, а равно воспрепятствование лицу вступлению в брак,  наказываются штрафом 
V категории или лишением свободы I категории. 

Данное преступление представляет собой одно из опасных посягательств на свободу 
женщины. Оно выражается в принуждении женщины к вступлению в брак. Под 
принуждением следует понимать физическое или психическое насилие, применяемое вопреки 
воле женщины вступить с ней в брак. 

Следует отметить, что брак – это юридически оформленный свободный и добровольный 
союз женщины и мужчины, направленный на создание семьи и порождающий взаимные права 
и обязанности. Он основывается на чувстве любви, подлинной дружбе и уважении 
нравственных принципов построения семьи в нашем обществе. Согласно Конституции 
Кыргызской Республики (ч.5 ст.36), ни один брак не может быть заключен без добровольного 
и обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. Статьей 15 Семейного кодекса Кыргызской 
Республики четко установлено, что для заключения брака необходимы взаимное 
добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак. 

Как указывалось выше, добровольное заключение брака является принципом, 
установленным международными соглашениями и национальным законодательством 
Кыргызской Республики. Воля лиц, вступающих в брак, должна быть выражена независимо и 
беспрепятственно, без психологического или физического насилия; какое-либо произвольное 
ограничение волеизъявления недопустимо. Вместе с тем право любого государства 
определяет условия, необходимые для заключения брака, и обстоятельства, препятствующие 
вступлению в брак. Данное положение является важным завоеванием современного мирового 
сообщества. В истории человечества известны периоды, когда браки совершались помимо 
воли брачующихся или одного из них, как правило женщины; браки-сделки заключались 
между семьями жениха и невесты задолго до достижения ими брачного возраста. Одним из 
аспектов данной проблемы является наличие у лица, сочетающегося браком, душевной 
болезни или слабоумия, в связи с чем данное лицо не способно адекватно оценивать свои 
действия и их правовые последствия. В законодательстве разных стран отсутствует 
единообразное регулирование этого вопроса. Кроме того, внешне выраженное согласие на 
вступление в брак у одного из брачующихся не всегда соответствует его действительному 
намерению, в частности, может иметь место заблуждение относительно личности другого 
вступающего в брак. Реализация принципа добровольности производится за счет требования 
личного присутствия брачующихся при заключении брака и публичного выражения согласия 
на вступление в брачный союз. В этой связи вызывает, мягко говоря, недоумение возможность 
вступления в брак по доверенности, установленная некоторыми зарубежными 
правопорядками. 
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Необходимо отличать брак, признаваемый государством, от религиозных брачных 
обрядов, которые не порождают правовых последствий. Вместе с тем действия субъектов 
преступления по принуждению женщины к вступлению в брак, даже если они не выражены в 
форме привода потерпевшей к зданию государственных органов, уполномоченных на 
государственную регистрацию брака, но имеющих намерение создать брачное-семейные 
отношения, следует квалифицировать как преступные, согласно рассматриваемой статье УК 
КР. 

Несмотря на распространенное общественное мнение, что принуждение женщины для 
вступления в брак является древним обычаем, сотрудники правоохранительных органов 
должны знать, что, согласно законодательству, такие действия ведут к нарушению прав и 
свобод человека и поэтому государством признаются как преступление.  

Объектом преступления является право женщины, достигшей брачного возраста, 
вступать в брак по своему выбору. Оконченным данное преступление считается с момента 
принуждения, независимо от достижения цели. 

С объективной стороны, данный состав преступления состоит: в (1) принуждении 
женщины к вступлению в брак; (2) принуждении к продолжению брака, заключенного 
принудительно; (3) продолжению брачного сожительства; (4) принуждении лица к 
вступлению в сожительство без заключения брака; (5) принуждении к продолжению такого 
сожительства; (6) воспрепятствовании женщине к вступлению в брак. Для квалификации 
преступления достаточно хотя бы одного из вышеуказанных действий, предпринятых со 
стороны виновного лица. 

Принуждение женщины к вступлению в брак нередко сопровождается как физическим, 
так и психическим насилием. В этом случае под физическим насилием понимается нанесение 
побоев, угроза убийством, угроза совершения другого сексуального действия, угроза 
уничтожения или повреждения имущества (наряду с иными угрозами). Психическое насилие 
в виде угрозы применения физического насилия используется для того, чтобы лишить 
потерпевшую желания сопротивляться или действовать определенным образом. 
Общественная опасность психического насилия заключается в том, что, воздействуя на 
человека, оно вызывает у него нравственные страдания, чувство страха. Суть действий 
виновного в том, чтобы заставить потерпевшую поверить в неотвратимость приведения 
угрозы в исполнение, вынудить свыкнуться с мыслью о том, что заявленного вреда не удастся 
избежать. 

Принуждение к продолжению брака, заключенного принудительно; продолжение 
брачного сожительства; принуждение лица к вступлению в сожительство без заключения 
брака; принуждение к продолжению такого сожительства выражаются в том, что лицо, 
используя материальную или иную зависимость потерпевшей, лишает ее права на вступление 
в брачные отношения по своему выбору. Необходимо в этих действиях также искать признаки 
физического и психического насилия.  

Следует отметить, что при квалификации данного преступления важным является 
намерение виновного вступить в фактические брачные отношения с потерпевшей. По факту 
принуждения женщины к вступлению в брак, обращения в правоохранительные органы 
имеются, но крайне редко. В ряде случаев родным похищенной девушки удается вернуть ее, 
но большая часть их предпочитает оставлять дочерей там, куда их привезли, не обращаясь в 
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правоохранительные органы. Тем самым данный вид преступления также приобретает 
характер латентности. 

Воспрепятствование женщины к вступлению в брак также выражается в применении 
физического и психического насилия с той целью, чтобы женщина не смогла вступить в брак 
с желаемым ей лицом. Как показывает судебная практика, категория уголовных дел по факту 
воспрепятствования к вступлению в брак как таковой не расследовалась и не рассматривалась 
в судах. Это, вероятнее всего, связано с тем, что потерпевшие лица не обращаются с 
соответствующим заявлением в правоохранительные органы.  

С субъективной стороны, преступление предполагает прямой умысел. Виновный 
сознает, что принуждает девушку к вступлению в фактические брачные отношения, и желает 
этого. 

Субъектом преступления является лицо, достигшие к моменту совершения 
преступления 16-летнего возраста. Ими могут быть также родители жениха или невесты, их 
опекуны, сам жених. 

В случае причинения в процессе принуждения женщины к вступлению в брак менее 
тяжкого или тяжкого телесного повреждения либо изнасилования данные деяния должны 
быть квалифицированы самостоятельно по соответствующим статьям Уголовного кодекса КР. 

Статья 178. Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении 
религиозных обрядов 

В настоящее время все более распространенными становятся случаи ограничения 
доступа девочек к образованию и  должному медицинскому уходу на основе религиозных 
взглядов родителей, которые считают, что девочкам не требуется образование. Будущее своих 
дочерей такие родители видят лишь в замужестве и ведении домашнего хозяйства. В 
несовершеннолетнем возрасте девочки прекращают посещать школу, что лишает их 
возможности получить среднее и высшее образование, которые могли бы дать им в будущем 
социальную и финансовую независимость. Также в виду распространения религиозности и 
увеличения числа семей с низким социально-экономическим статусом мальчиков и девочек 
все чаще отдают в религиозные учреждения, в которых не установлены элементарные нормы 
образования, питания и санитарии. Считается, что религиозное образование позволит им 
обеспечить свое финансовое благополучие за счет исполнения религиозных обрядов (при 
рождении, религиозном обряде бракосочетания, при похоронах, поминках и т. д.).  

Статья 178 предусматривает, что родители (лица их заменяющие) лица, в отношении 
которого совершен религиозный обряд по бракосочетанию, лицо, совершившее религиозный 
обряд по бракосочетанию, а равно совершеннолетнее лицо, в отношении которого был 
совершен религиозный обряд по бракосочетанию с несовершеннолетним с нарушением 
законодательства о брачном возрасте, наказываются лишением свободы II категории.  

Преступление, предусмотренное статьей 178 нового Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики, устанавливает уголовную ответственность за нарушение законодательства о 
брачном возрасте при проведении религиозных обрядов. В соответствие с ней родители (лица 
их заменяющие) лица, в отношении которого совершен религиозный обряд по 
бракосочетанию, лицо, совершившее религиозный обряд по бракосочетанию, а равно и 
совершеннолетнее лицо, в отношении которого совершен религиозный обряд по 
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бракосочетанию с несовершеннолетним с нарушением законодательства о брачном возрасте, 
наказываются лишением свободы II категории. 

Вставка 11. Приказ ДУМК КР от 21 ноября 2016 г. № 410 

В ответ на введение нормы уголовного закона, запрещающей проведение религиозных брачных 
обрядов, Духовное управление мусульман КР издало приказ от 21.11.2016 г. № 410, которым запретило 
священнослужителям своих подразделений проводить религиозный обряд нике в отношении 
несовершеннолетних. 

Источник: Практическое пособие для сотрудников органов внутренних дел Кыргызской Республики по 
работе с гендерным и семейным насилием. – Б.: 2018, 271 с. 

Данное преступление направлено против семьи, семейных ценностей и против 
физического, нравственного развития несовершеннолетних. Основным непосредственным 
объектом данного преступления является половая неприкосновенность, а также права 
несовершеннолетних на жизнь, здоровье, образование, развитие и достижение ими 
минимального брачного возраста, а также на реализацию международных обязательств 
Кыргызской Республики по защите прав и интересов детей и женщин. Недопущение браков с 
несовершеннолетними будет способствовать защите ребенка от всех возможных форм 
супружеского насилия, в том числе от физического, психического и сексуального насилия. 

В качестве дополнительного объекта выступают здоровье, интересы нормального 
психического и физического развития несовершеннолетних. Составным элементом объекта 
является личность потерпевшего. В данном преступлении она имеет особое значение, так как 
в ее качестве выступает несовершеннолетний. Несовершеннолетним считается лицо, не 
достигшее 18-летнего возраста. При этом квалификация преступления возможна лишь в 
случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является несовершеннолетнее 
лицо. Вред здоровью может причиняться как в связи с недостаточным развитием половых 
органов потерпевших, так и в связи с возможным наступлением беременности, которая у не 
полностью половозрелой девушки способна негативно сказаться на ее состоянии здоровья. 

Объективной стороной данного преступления выступают конкретные действия в виде: 
принуждения несовершеннолетнего лица к вступлению в брак; принуждение 
несовершеннолетнего лица к вступлению в брак или продолжению брачного сожительства; 
совершения религиозного обряда по бракосочетанию с лицом или лицами, не достигшими 
брачного возраста. Для квалификации данного преступления достаточно хотя бы одного из 
вышеуказанных действий, предпринятых со стороны виновного лица. 

Данные действия совершаются посредством открытых насильственных действий 
физического и психологического характера. Это угрозы, нанесение побоев, причинение 
телесных повреждений, психологическое насилие с использованием материальной или иной 
зависимости потерпевшей. Особенность данного преступления состоит в том, что 
совершаются они в семье, членами семьи (родители или лица их заменяющие) или иными 
родственниками, проживающими в семье или состоящими в сфере ее функционирования, а 
также лицами, осуществляющими брачные обряды, которые фактически дают разрешение на 
брачно-семейные отношения. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего 
возраста. Субъектный состав данного преступления характеризуется сложным составом. Так, 
к первой группе субъектов относится родитель (родители), а в их отсутствие – лица их 
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заменяющие. К последним относятся физические лица, на которые возложены обязанности по 
воспитанию детей, среди них усыновители, опекуны (попечители) детей, приемные родители. 
Усыновители – физические лица, назначаемые судом в установленном порядке. Опекун 
(попечитель) – лицо, назначенное судом в установленном законом порядке для осуществления 
функций по опеке и попечительству. Приемные родители – лица, которые добровольно берут 
для воспитания и совместного проживания в семье детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе находящихся в воспитательном учреждении, лечебном 
учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном 
учреждении, на основании договора, заключаемого между уполномоченным органом по 
защите детей. Важно, что в этой категории субъектов преступления все лица должны обладать 
официальным статусом родителей (подтверждением являются актовая запись о рождении 
потерпевшей, где указываются родители, а также свидетельство о ее рождении); усыновители, 
опекуны (попечители) (подтверждающим документом является решение суда); приемные 
родители (подтверждением является договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
семью). 

Ко второй группе субъектов относят совершеннолетних вменяемых физических лиц, 
имеющих намерение вступить с несовершеннолетним лицом в фактические брачные 
отношения.  

К третьей группе субъектов относят непосредственно священнослужителей религиозных 
организаций, которые уполномочены совершать обряды по бракосочетанию. Они также 
должны отвечать общим признакам субъекта данного преступления и быть совершеннолетним 
вменяемым физическим лицом. В соответствие с Законом «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях в Кыргызской Республике» священнослужителем является лицо, 
уполномоченное соответствующей религиозной организацией (объединением) на 
духовническое, имамское, пастырское, проповедническое служение. 

С субъективной стороны, данное преступление характеризуется виной в форме 
прямого умысла, в некоторых случаях наличием корыстных или иных низменных 
побуждений. Преступление считается оконченным с момента совершения вышеуказанных 
действий субъектами преступления при наличии прямого умысла.  

Необходимо отметить, что брак – это юридически оформленный свободный и 
добровольный союз женщины и мужчины, направленный на создание семьи и порождающий 
взаимные права и обязанности. Он основывается на чувстве любви, подлинной дружбе и 
уважении нравственных принципов построения семьи в обществе. 

 

Вставка № 12.  Нике для внучки 

        Девочке не исполнилось и 16, когда она забеременела, а 19-летний возлюбленный уехал на 
заработки в Россию. Бабушка молодой невесты взяла ситуацию в свои руки: организовала обряд 
нике. Примечательно, что с женихом для этих целей пришлось связываться по телефону. 

        Так бабушка стала подсудимой. Девочка попросила не наказывать старушку, ведь с 
женихом она встречалась уже год и у них была любовь. Пожилая женщина оправдывала себя 
тем, что внучка беременна. Суд назначил ей год лишения свободы условно. 

         Источник: https://ru.sputnik.kg/incidents/20180204/1037591440/7-kriminalnyh-istorij-yanvarya.html 
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Согласно Конституции Кыргызской Республики (ч.5 ст.36) ни один брак не может быть 
заключен без добровольного и обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. Брак 
регистрируется государством. Статьей 14 Семейного кодекса КР определено, что брачный 
возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин 
исполнительные органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих 
вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц снизить брачный возраст для мужчин и 
женщин не более чем на один год на основании комиссионного заключения территориальных 
подразделений уполномоченного государственного органа по защите детей. Лица, виновные 
в нарушении требований о брачном возрасте, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.  

В соответствии с вышеуказанными законодательными нормами только брак, 
зарегистрированный в установленном порядке, порождает права и обязанности супругов. 
Регистрация брака происходит в районных либо городских отделах (бюро) записи актов 
гражданского состояния, в исполнительных органах местного самоуправления, а также в 
консульских учреждениях. Другие государственные или муниципальные органы, или иные 
лица не вправе осуществлять государственную регистрацию брака.  

Лица, исповедующие религию и 
имеющие религиозные убеждения, считают 
для себя необходимым совершить 
религиозный обряд по бракосочетанию, 
например нике. Необходимо знать, что, 
согласно семейному законодательству, 
религиозные обряды правового значения не 
имеют и не могут собой подменить 
государственную регистрацию брака.  

В случае причинения в процессе 
принуждения женщины к вступлению в брак 
менее тяжкого или тяжкого телесного 
повреждения, либо изнасилования данные 
деяния должны быть квалифицированы 
самостоятельно по соответствующим 
статьям Уголовного кодекса КР (138, 139, 
161). 

Порядок расследования преступления, 
предусмотренного статьей 178 Уголовного 
кодекса КР, аналогичный порядку 
расследования изнасилования, описанному в 
настоящем пособии.  

В случае если потерпевшим является несовершеннолетнее лицо, заявления от его имени 
может быть подано его законными представителями. Учитывая субъектный состав данного 
преступления, в котором обвиняемыми могут выступать законные представители 
несовершеннолетнего потерпевшего, заявление от имени потерпевшего может подать 
представитель уполномоченного государственного органа по защите детей. Этот 
государственный орган по обращению несовершеннолетнего лица может представлять его 

Вставка №13. Применение ст. 155-1 УК КР 
(1997 г.) 

        Артур (имя изменено, К.А.М.), 1963 года 
рождения, в селе Достук Ноокенского района 
женил своего сына Каната (имя изменено, 
А.у.К.) на несовершеннолетней Гулбаре (имя 
изменено, Х.к.Г.). Неизвестный молдо им сделал 
нике.  

         В марте 2018 года сын сказал ему, что 
поедет на заработки в Россию, так как его 
девушка забеременела. Он поехал в дом девушки 
и все объяснил ее матери, через два дня она была 
у них дома, ей надели белый платок, позвали 
соседей и местного молдо, но тот, узнав, что 
девушке нет 18 лет, отказался делать нике. Он 
поехал в Ноокенский айыл окмоту и нашел там 
молдо, который и сделал нике.  

          В итоге суд Артуру назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком на 4 года. Суд 
постановил наказание считать условным с 
испытательным сроком 1 год. 

         Источник: svodka.akipress.org/news:1463421/?f 
=cp 
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права и законные интересы в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
родителями (лицами их заменяющими) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка 
либо при злоупотреблении ими родительскими правами (ст.61 Семейного кодекса 
Кыргызской Республики). Территориальное подразделение уполномоченного 
государственного органа по защите детей также может представлять права и интересы 
несовершеннолетнего при получении сообщений от должностных лиц организаций и иных 
граждан, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его 
прав и законных интересов. 

Статья 179. Двоеженство или многоженство 

Обычай многоженства, считавшийся в годы советской власти пережитком прошлого, 
обретает все большую популярность и актуальность в Центральной Азии. В Кыргызстане 
полигамия по-прежнему запрещена законом, однако правоприменительная практика 
практически отсутствует.  

Считается, что многоженство разбивает моральные устои, ценности семьи. 
Представление о том, что мужчина, который берет в супруги нескольких женщин, должен 
заботиться о них и справедливо к ним относиться, приобрело в нашей стране извращенную 
форму. Такие браки больше напоминают сексуальную эксплуатацию. Женщины не знают 
своих прав. Дети, рожденные в полигамных браках, зачастую не могут претендовать на 
собственность, на наследство. В итоге неофициальные жены вместе с детьми оказываются на 
улице.  

Многоженство разрешено в странах Ближнего Востока, где официальной религией 
является ислам, и во многих странах Африки. Так, законы Афганистана, ОАЭ, Саудовской 
Аравии позволяют иметь несколько жен без ограничений. Хотя в Саудовской Аравии таких 
браков довольно немного. В Иордании, Катаре, Пакистане, Иране и некоторых других странах 
также можно иметь больше чем одну жену, но уже с определенными ограничениями 
(например, не больше четырех жен, или по специальному разрешению, подтвердив свою 
финансовую возможность содержать столь большое семейство, или только с согласия первой 
жены). 

Уголовный кодекс Кыргызстана содержит статью, запрещающую иметь двух и более 
жен, однако привлечь к ответственности за многоженство очень сложно, поскольку факты 
доказать очень сложно, так как заявления от женщин в правоохранительные органы 
практически не поступают. 

Вставка №14. Данные анализа судебной практики по ст. 153 УК КР (1997 г.) 
За 2012–2015 годы судами рассмотрено 1 уголовное дело по факту многоженства. Дело было 

рассмотрено судом Ошской области в 2012 году.   Возраст потерпевшей на момент совершения 
преступления составил 15 лет, девочка еще не закончила школу. Подсудимому было 25 лет, он имеет 
среднее образование. По данному делу был принят обвинительный приговор, где судом применена ст. 
152 УК КР в совокупности с частью 1 ст.154 УК КР. 

Источник: Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в 
отношении женщин и девочек. – Б., – 2017. 126 с. Кыргызская ассоциация женщин-судей. 
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Статья 179 нового УК КР устанавливает, что двоеженство или многоженство, то есть 
сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства,  
наказывается общественными работами II категории или исправительными работами I 
категории, или штрафом II категории. 

Непосредственным объектом данного преступления является   равноправие женщин. 
Для наличия состава преступления не имеет значения, находился ли мужчина с женщинами в 
зарегистрированном браке или нет. Достаточно установления факта одновременного 
сожительствования мужчины с несколькими женщинами, с которыми он проживает и вместе 
ведет общее хозяйство. 

Ведение общего хозяйства означает совместное осуществление с женщинами трудовых 
функций в одном хозяйстве, например, содержание общего скота, покупка мебели и других 
предметов домашнего хозяйства, содержание домовладения или квартиры, а также совместное 
пользование доходами от ведения общего хозяйства. По уголовному законодательству данное 
преступление считается длящимся в связи с тем, что сожительствование может продолжаться 
в течение многих лет. 

Субъективная сторона деяния характеризуется виной в форме умысла. 

Субъектом преступления является лицо мужского пола, достигшее 16-летнего 
возраста, которое умышленно сожительствовало с двумя или несколькими женщинами. 

За соучастие в данном преступлении может привлекаться к ответственности и лицо, 
оформившее религиозный брак лица, уже состоящего в зарегистрированном браке. Работники 
загса, умышленно зарегистрировавшие брак лица, уже состоящего в браке, несут 
ответственность по соответствующим статьям о должностных преступлениях. 

Следует отметить высокий уровень латентности данного преступления. Многоженство в 
нашем обществе выступает негативным социальным явлением, которое требует 
вмешательства государства и общества для разрешения возникающих на его фоне проблем 
развития семьи. 

Частное обвинение – форма производства по уголовным делам. Оно поддерживается 
самим потерпевшим и поэтому называется «частным». Потерпевшим, по жалобе которого 
может быть возбуждено уголовное дело о причинении умышленных легких телесных 
повреждений или нанесении побоев, клевете (без отягчающих обстоятельств), об оскорблении 
и некоторых других преступлениях, является гражданин, которому данным преступлением 
непосредственно причинен моральный, физический или имущественный ущерб. 

Многоженство и двоеженство по новому УПК КР (статья 23 УПК КР) больше не 
относятся к делам частного обвинения, а относятся к делам публичного обвинения. Это 
означает, что уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от 
подачи заявления потерпевшим. При этом стоит отметить, что за годы независимости 
двоеженцев практически не удавалось привлечь к ответственности по этой статье. Ни вторые, 
ни первые жены не обращались в милицию с заявлением на своих мужей. Самое сложное при 
обращении с заявлением – доказать сам факт многоженства, т.к. второй брак, как правило, не 
регистрируется в официальных органах. 

Порядок расследования данного преступления аналогичный с порядком расследования 
изнасилований, подробно описанным в предыдущей части пособия. 
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3.2. Процессуальные особенности нового законодательства по гендерным 
преступлениям, совершенным в отношении женщин и несовершеннолетних 

Наряду с новым Уголовным кодексом с 1 января 2019 года в силу вступает новый 
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. В новом кодексе упразднена 
стадия возбуждения уголовного дела, это сделано потому, что стадия возбуждения уголовного 
дела могла длиться от трех дней до месяца. Как раз в период возбуждения уголовного дела 
проявляются коррупционные риски. Теперь досудебное производство начнет осуществляться 
с момента регистрации заявления или сообщения в Единый реестр. Причинами упразднения 
стадии возбуждения уголовного дела являются следующие обстоятельства: 

 доследственная проверка заявлений (сообщений) о преступлении не регламентирована 
в старом УПК; 

 по результатам доследственной проверки более чем по 70% заявлений (сообщений) о 
преступлениях выносятся решения, отказывающие в возбуждении уголовного дела, в 
т.ч. по нереабилитирующим основаниям (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Количество отказных материалов по годам и их доля в количестве зарегистрированных 
преступлений 

п/п Год Количество  отказных 
материалов  

Доля отказных материалов в 
числе зарегистрированных 

преступлений 

1. 2012 г. 66 876 73%

2. 2013 г. 73 890 74%

3. 2014 г. 77 521 75%

4. 2015 г. 84 189 78%

5. 2016 г. 89 692 81%

6. 2017 г. 88 817 79%

Источник: МВД КР. 
 

Согласно новому УПК КР, уполномоченное должностное лицо органа дознания, 
следователь, прокурор обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр 
преступлений и проступков безотлагательно, не позднее 24 часов с момента получения при 
наличии следующих поводов: 

- заявления, сообщения о совершенном преступлении либо проступке; 
- при непосредственном обнаружении обстоятельств, которые свидетельствуют о 

совершенном преступлении, проступке; 
- поступлении выделенных материалов уголовных дел и дел о проступках;  
- при поступлении материалов досудебного производства из иностранного 

государства. 
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Следует отметить, что Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) – это 
электронная база данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, учет, 
поиск сведений о преступлениях, проступках и лицах их совершивших, используемых для 
формирования статистической отчетности, а также предоставления информации о данных, 
внесенных в ЕРПП. Статьей 151 нового УПК КР установлена обязательность принятия и 
рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении и (или) проступке, то есть органы, 
осуществляющие досудебное производство, обязаны принять, зарегистрировать и 
рассмотреть заявление или сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении 
и (или) совершенном проступке. При этом заявителю выдается документ о регистрации 
принятого заявления или сообщения о преступлении и (или) проступке с указанием лица, 
принявшего заявление, или сообщение, времени его регистрации и регистрационного номера 
в Едином реестре преступлений и проступков.  

В тоже время законодатель ввел ответственность за укрытие от регистрации 
заявления или обращения о совершенном преступлении или проступке (статья 357 УК 
КР). В данной статье указано, что укрытие от регистрации заявления или обращения о 
совершенном преступлении или проступке, совершенное должностным лицом, наказывается 
штрафом V категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью до двух лет.  

Далее можно более наглядно увидеть, как информация примерно заносится в Единый 
реестр преступлений и проступков. После внесения информации в ЕРПП данную информацию 
невозможно изменить. Правом внесения изменений будут обладать органы прокуратуры 
Кыргызской Республики. При этом после внесения изменений система ЕРПП должна 
фиксировать ФИО, должность и изменения, которые были внесены в систему. Данная 
методика позволяет минимизировать коррупционные риски и проследить за ходом движения 
дела в системе. 

В новом УПК предусмотрен институт процессуальных соглашений: процессуальное 
сотрудничество, соглашение о признании вины, соглашение о примирении сторон. В 
контексте данного пособия нас больше интересует процессуальное соглашение о примирении 
сторон. 

Ходатайство о примирении может быть заявлено:  

- потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым; 
- по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.23 УПК и по делам о проступках; 
- с момента начала досудебного производства до вступления судебного акта в 

законную силу. 

Примирение может проводиться самими потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым 
либо с помощью медиатора. На основании ходатайства составляется соглашение о 
примирении. Далее на основании соглашения о примирении дело прекращается. 

При этом соглашение о примирении сторон может заключаться только по части 1 статьи 
161 («Изнасилование») и статьи 163 («Понуждение к действиям сексуального 
характера»).  

Однако вы должны разъяснить потерпевшему о его праве на примирение, разъяснить 
механизм его реализации и не препятствовать в заключении соглашения о примирении. 
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Необходимо указать риски, которые могут возникнуть при заключении соглашения о 
примирении сторон. На сегодняшний день известны случаи, когда насильник для заключения 
соглашения о примирении сторон обещал потерпевшей возместить вред, нанесенный ей 
преступлением (обещание купить квартиру, дом, машину, выдать денежные средства). При 
этом всегда оформлялась расписка о таких обещаниях. Однако после прекращения уголовного 
дела на основании заключения соглашения о примирении сторон, насильник, ушедший от 
уголовного преследования, не желал выполнять свои обещания, мотивируя тем, что в данный 
момент у него не имеется имущества и денежных средств. Соответственно, данное лицо не 
может быть подвергнуто уголовному преследованию, и потерпевшая обращается в 
гражданский суд, который может продолжаться длительное время. Не всегда такие дела 
заканчиваются благополучно. И поэтому перед заключением соглашения вы должны 
предупредить о возможных рисках.  
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Единый реестр преступлений и проступков 
 

1. НАЧАЛО ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

ппп 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Поводы (ч.1 ст.149 УПК): 

1) заявления, сообщения о 
совершенном 
преступлении либо 
проступке; 
2) при непосредственном 
обнаружении признаков о 
совершенном  
преступлении, проступке; 
3) при поступлении 
выделенных материалов 
уголовных дел и дел о 
проступках; 
4) при поступлении 
материалов досудебного 
производства из 
иностранного государства. 

 

Уполномоченное 
должностное лицо органа 
дознания, следователь, 
прокурор, 
безотлагательно,  не 
позднее 24 часов с 
момента получения 
заявления (сообщения) о 
совершенном 
преступлении 
(проступке) заносит 
сведение о преступлении 
и/или проступке в ЕРПП 
(ч.1 ст.149 УПК) 

 

Дежурная часть (канцелярия). 
Например, в ОВД дежурный 
офицер регистрирует 
заявление и сообщение в 
Журнале учета происшествий. 

Заявителю выдается талон о регистрации заявления (сообщения) с 
указанием лица, принявшего заявление (сообщение), времени его 
регистрации и номер в ЕРПП (ч.1 ст.151 УПК)   

Прокурор, осуществляющий надзор за началом досудебного производства 

Если в заявлении, сообщении 
уполномоченное должностное 
лицо не усматривает 
признаков совершенного 
преступления (проступка), то 
заявление передается органу 
дознания для принятия 
соответствующих мер, 
например УИМ. 

Единая электронная стат. карточка на 
выявленное преступление 
(проступок), которая содержит 
информацию, известную на момент 
занесения в ЕРПП: 

- фабулу преступления и/или 
проступка (время, место, способ и др.); 

- предварительные квалификации 
деяния согласно УК, КоП;   

- данные о потерпевшем; 

- причиненный ущерб; 

- другие сведения.  

ЕРПП 
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Следователь 
(УДЛОД)  вводит  в ЕРПП 
краткую информацию о 
неотложных 
следственных действиях и 
принятых решениях: 

- о допросе 
потерпевшего, свидетеля 

- о ОМП 
- о назначении СЭ 
- об опознании 
- об обыске, выемке 

и других проведенных 
процессуальных 
действиях, в т.ч. 
негласных следственных 
действиях (сведение 
только для надзирающего 
прокурора).  

   

ЕРПП 

Следователь 
(УДЛОД)  вводит в ЕРПП 
информацию о 
подозреваемом, заполнив 
Единую электронную 
стат. форму на 
подозреваемого, если он 
был задержан либо 
уведомлен о подозрении.  
Электронная форма 
содержит: 

 номер ЕРПП  
 фабулу преступления 

и/ или проступка 
(время, место, способ и 
др.); 

 сведения о 
подозреваемом; 

 квалификацию 
преступлений 
(проступки) согласно 
УК (КоП); 

 причиненный ущерб; 
 другие сведения.  

Прокурор, осуществляющий надзор за 
досудебным производством 

Следователь 
(УДЛОД)   вводит 
краткую информацию 
о последующих 
следственных 
действия и принятых 
решениях, например: 

- о допросе 
подозреваемого,  
свидетеля; 

- об очной ставке 
и других 

процессуальных 
действиях.  

Следователь 
(УДЛОД) вносит 
информацию в ЕРПП, 
если уголовное дело и 
дело по проступку 
было передано 
другому следователю 
(УДЛОД) того же 
органа, согласно 
имеющейся нагрузке 
(путем 
автоматизированного 
распределения 
нагрузки), либо 
другому органу 
согласно 
подследственной 
(подведомственности) 
(ч.2 ст.154 УПК).  

Следователь 
(УДЛОД)  вводит 
краткую информацию 
о решениях 
следственного судьи, 
например: 

- об избрании 
меры пресечения; 

- о наложении 
ареста; 

- о 
депонировании 
доказательств и др. 
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Прокурор, осуществляющий надзор за 
досудебным производством 

ЕРПП 

Приостановление и 
возобновление 

досудебного производства 
 

Следователь 
(УДЛОД)  при наличии 
оснований принимает 
решение о 
приостановлении 
уголовного дела (дела о 
проступке), о чем вводит  
информацию в ЕРПП.  

 
 Следователь 

(УДЛОД)  при наличии 
оснований принимает 
решение о возобновлении 
приостановленного  
уголовного дела (дела о 
проступке), о чем вводит  
информацию в ЕРПП. 

 

Прекращение 
досудебного производства 

 
Следователь 

(УДЛОД)  при наличии 
оснований принимает 
решение о прекращении  
уголовного дела (дела о 
проступке), о чем вводит  
информацию в ЕРПП. 

 
Прокурор, 

следователь (УДЛОД)  при 
наличии оснований 
принимает решение о 
возобновлении 
прекращенного  
уголовного дела (дела о 
проступке), о чем вводит  
информацию в ЕРПП.   

   

Ознакомление с 
материалами дела и 

составление 
обвинительного акта 

 
Следователь 

(УДЛОД)  при окончании 
досудебного производства 
знакомит участников 
процесса с материалами 
дела, о чем вводит  
информацию в ЕРПП. 

 
Следователь 

(УДЛОД)  составляет 
обвинительный акт, о чем 
вводит  информацию в 
ЕРПП.   

   

Решение прокурора 
по обвинительному 

акту 
 

Прокурор о 
принятом решении 
вводит  информацию в 
ЕРПП, заполнив 
Единую электронную 
форму об окончании 
досудебного 
производства. 
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 IV. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании половых 
преступлений  

Судебно-медицинские, в том числе 
акушерско-гинекологические  экспертизы 
проводятся в соответствии с уголовно-
процессуальным  и гражданско-процессуальным 
законодательством Кыргызской Республики и 
другими нормативными, инструктивными и 
методическими документами, 
регламентирующими производство экспертиз в 
Кыргызской Республике20. 

  Все виды судебно-медицинских экспертиз в 
Кыргызской Республике производятся на 
основании постановлений следователя органов 
внутренних дел, прокурора, судьи, а также по 
определению суда. Исключением могут 
являться случаи изнасилований, 
насильственных действий сексуального 
характера, полового сношении с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста, совершения 
развратных действий без применения насилия 
в отношении лица, заведомо не достигшего 14-
летнего возраста и др., при которых экспертиза 

                                                 
20 Постановлением правительства Кыргызской Республики от 12 января 2012 года № 33 «Об организации и 
проведении судебно-медицинских экспертиз в Кыргызской Республике» утверждены: 
- Правила производства судебно-медицинских экспертиз в Кыргызской Республике; 
- Правила судебно-медицинского определения тяжести вреда здоровью; 
- Инструкция по применению Правил судебно-медицинского определения тяжести вреда здоровью; 
- Правила работы врача-специалиста в области судебной медицины при наружном осмотре трупа на месте его 
обнаружения (происшествия); 
- Правила производства судебно-медицинской экспертизы трупа; 
- Правила производства судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел; 
- Правила производства судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и установления родства 
в судебно-биологических отделениях лабораторий центра судебно-медицинской экспертизы; 
- Правила производства экспертизы вещественных доказательств в судебно-химических отделениях лабораторий 
центра судебно-медицинской экспертизы; 
- Правила производства судебно-медицинской экспертизы в гистологических отделениях центра судебно-
медицинской экспертизы; 
- Правила производства судебно-медицинских экспертиз в медико-криминалистических отделениях лабораторий 
центра судебно-медицинской экспертизы; 
- Правила производства судебно-медицинской акушерско-гинекологической экспертизы; 
- Правила производства судебно-медицинской экспертизы половых состояний мужчин; 

Судебная медицина – это отрасль 
медицины, которая представляет собой 
систему научных знаний, методик 
исследования и экспертной оценки фактов 
(объектов, процессов, явлений), на основе 
которой решаются вопросы медико-
биологического характера, возникающие в 
деятельности работников 
правоохранительных органов в процессе 
судопроизводства, и некоторые конкретные 
задачи практического здравоохранения. 

Судебная экспертиза – 
процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых 
требует специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла, и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьей, 
органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем, в целях 
установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному делу. 
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потерпевших и подозреваемых должна быть проведена в кратчайшие сроки после 
происшествия для своевременного изъятия доказательств биологического 
происхождения. В связи с этим судебно-медицинские освидетельствования при указанных 
случаях могут проводиться при самостоятельном обращении потерпевших в экспертные 
учреждения. О производстве такого вида освидетельствования судебно-медицинский эксперт 
должен немедленно сообщить в органы  следствия (дознания)21. 

  Производство судебно-медицинских экспертиз при случаях сексуального насилия 
производится судебно-медицинскими экспертами, имеющими специальную подготовку.  

При необходимости для проведения экспертизы могут привлекаться и врачи других 
специальностей.22  

4.1. Цели, задачи и порядок производства судебно-медицинской экспертизы по 
половым преступлениям 

 Целью судебно-медицинской экспертизы является выявление при исследовании 
потерпевшей или вещественных доказательств таких медицинских данных, которые могут 
послужить для органов следствия и суда доказательствами факта насильственного полового 
сношения или развратных действий.  При этом основная задача –провести полное 
всестороннее, объективное обследование, результаты которого следует изложить в 
заключении эксперта.  

Судебно-медицинский эксперт при производстве экспертизы в случаях изнасилований и 
развратных действий выполняет следующие действия: 

1. Ознакомление с постановлением следователя/прокурора суда. Как было указано 
выше, в порядке исключения можно проводить обследование потерпевших по их устному 
заявлению или заявлению их родителей или родственников без постановления и направления 
органов следствия. В таких случаях судебно-медицинский эксперт должен немедленно 
поставить в известность органы следствия или дознания. В этих случаях составляется не 
заключение эксперта, а акт судебно-медицинского освидетельствования23. 

2. Знакомство с личностью потерпевшей производится по свидетельству о рождении, 
паспорту или другим документам с фотографией. При отсутствии надлежащего документа с 
фотографией личность освидетельствуемой/ подэкспертной удостоверяется представителем 
органов следствия (дознания), доставившим ее на экспертизу, о чем делается соответствующая 
отметка в заключении эксперта. В тех случаях, когда личность освидетельствуемой не может 

                                                 

- Правила организации комплексных медико-криминалистических и медико-автотехнических экспертиз в 
судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Кыргызской Республики и Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики. 
21 См. выше сноска 1, п. 2 раздела 1.  
22  Статьи 64–65 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. См. выше сноска 1, п. 4 раздел 1. 
23 П.2 раздел 1 Правил производства судебно-медицинской акушерско-гинекологической экспертизы в 
Кыргызской Республике, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 
2012 года № 33. 
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быть удостоверена, к заключению прилагаются фотоснимки (наклеиваются на титульный 
лист). 

Освидетельствование лиц, не достигших 16 лет, производится при предъявлении 
свидетельства о рождении, в присутствии родителей, педагогов или других законных 
представителей (одинакового пола с освидетельствуемой).  

3. Если экспертиза проводится одним экспертом, то при судебно-медицинском 
обследовании должна присутствовать работающая с экспертом медсестра или лаборантка. 

В исключительных случаях, особенно при обследовании дежурным экспертом в ночное 
время, могут отсутствовать лаборантка или медсестра. 

4.  Присутствие следователя при судебно-гинекологических экспертизах возможно 
лишь в том случае, если следователем является женщина. 

5. Сбор анамнеза. Судебно-медицинский анамнез, то есть опрос потерпевшей по факту 
события, должен производиться экспертом с учетом возраста и состояния психики 
потерпевшей. 

Малолетние девочки обычно сообщают довольно мало данных о 
происшествии. Девочки-подростки фиксируют свое внимание на некоторых подробностях 
происшествия. Девушки обстоятельно и последовательно (в зависимости от состояния) могут 
изложить обстоятельства дела. 

При сборе анамнеза судебно-медицинскому эксперту надлежит тактично, с 
соблюдением этики, выяснить необходимые для экспертизы данные как о физиологических 
функциях потерпевшей, так и о происшествии. 

Ниже указан рекомендуемый судебно-медицинским экспертам перечень вопросов, 
которые следует задать подэкспертной/ освидетельствуемой:  

- Как давно произошло изнасилование? 
- Была ли она в ориентированном состоянии, если нет, то по какой причине, и что 

употребляла до изнасилования? 
- Где и в какой обстановке произошло изнасилование, в какое время суток, при каком 

освещении?   
- Сколько было насильников и каким образом каждый из них участвовал в 

преступлении?  
- Какие повреждения получила потерпевшая? 
- Что испытывала потерпевшая при изнасиловании (боль, страх), была ли временная 

потеря памяти, потеря сознания?  
- Оказывала ли потерпевшая насильнику сопротивление, если да, то каким образом 

(боролась, царапалась, кусалась, кричала, пр.)? 
- Какие телесные повреждения мог получить насильник по предположению 

потерпевшей?  
- Использовали ли насильники средства защиты (презервативы)? 
- Куда было произведено семяизвержение? 
- Были ли выделения после произошедшего полового акта, если да, то какие? 
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- Использовала ли пострадавшая медикаментозные препараты после случившегося 
(мази, таблетки)? 

-  Проводила ли она гигиенические процедуры? 
- Менялась ли одежда, в которой потерпевшая была в момент насилия либо сразу после 

него?  
- На ней могли остаться биологические следы насильника? 
- Через какое время после изнасилования женщина сообщила о случившемся и кому, 

обращалась ли за медицинской помощью? 
Примечание. Указанные вопросы рекомендуются и для интервьюирования лицам, проводящим 

расследование. 

6. Обследование потерпевшей проводится в специальном кабинете, на гинекологическом 
кресле, используются дополнительные осветители, а также какие-либо оптические 
приспособления или приборы – лупа, операционный микроскоп, стереомикроскоп и др. 

Примечание. В случае возникновения сомнений в психической полноценности 
освидетельствуемой эксперт должен поставить перед органами следствия (дознания) 
вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы. 

Помимо исследования девственной плевы, эксперт обращает внимание на наличие или 
отсутствие воспалительного процесса или других болезненных состояний характер выделений 
из половых органов. Производится подробный осмотр и описание всех поверхностей тела для 
выявления телесных повреждений или каких-либо подозрительных наложений, загрязнений. 
По поводу телесных повреждений в заключении указывается:  

1) характер повреждений, их локализация; 2) механизм и вид орудия, при действии 
которого могли образоваться повреждения; 3) давность (срок) причинения повреждений;4) 
степень тяжести вреда здоровью с указанием квалифицирующего признака. 

Изъятие содержимого влагалища производится с помощью стерильного марлевого 
тампона, фиксированного на стеклянной палочке, пинцете или корнцанге путем введения 
последних во влагалище, в частности в область его заднего свода. 

Если при осмотре тела подозревается наличие спермы на коже живота, бедер, то 
марлевым тампоном снимаются эти подозрительные наложения путем смывов. После 
высушивания тампон направляется для дальнейшего исследования. 

Кроме того, эксперт готовит мазки содержимого влагалища на стеклах (2–4 стекла), 
нанося содержимое тампона, извлеченного из влагалища, в виде тонких наложений на 
предметных стеклах. Последние высушиваются. 

Все изъятые материалы (содержимое влагалища на тампоне, в виде мазков на стеклах, 
смывы на тампоне и др.) с сопроводительным документом (направлением) эксперта 
направляются в опечатанном виде в судебно-биологическое отделение для исследования. 

Данные лабораторных исследований вносятся в описательной части 
заключения судебно-медицинского эксперта с указанием, что именно и откуда взято, куда и с 
какой целью направлено, и соответствующим образом оцениваются экспертом при 
составлении заключительной части документа.  
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На одежде потерпевшей или преступника нередко остаются важные следы (на одежде, 
потерпевшей – сперма, волосы с половых органов преступника, волокна его одежды; на 
одежде преступника – кровь потерпевшей, волосы с ее половых органов, волокна одежды 
потерпевшей). Если потерпевшая находится в той же одежде, что была в момент 
происшествия, или предъявляет снятую ранее одежду, то судебно-медицинский эксперт 
обязан немедленно уведомить представителей следствия о необходимости изъятия одежды и 
направлении ее на исследование в судебно-биологическое отделение. Потерпевшую 
обязательно предупреждают о том, чтобы она не стирала одежду. 

Для исключения возможного заражения болезнями, передающимися половым 
путем, судебно-медицинский эксперт направляет освидетельствуемую в кожно-
венерологический диспансер. Результат обследования должен быть сообщен эксперту в 
письменной форме. 

Заключительная часть составляется с учетом каждого конкретного случая, включающего 
в себя анализ следственных материалов, вопросов, поставленных на разрешение экспертизы, 
объективных данных, а также медицинских документов и результатов лабораторных 
исследований. 

 Если при проведении экспертизы установлены обстоятельства, имеющие значение для 
дела, по поводу которых не были поставлены вопросы, эксперт вправе указать на них в своем 
заключении. 

 Заключение эксперта должно быть при необходимости иллюстрировано фотоснимками, 
фиксирующими имеющиеся у освидетельствуемой повреждения и изменения. 

Примечание. Фотографирование может производиться только с согласия 
потерпевшей лицом, с учетом особенностей судебной фотографии, имеющим медицинское 
образование. 

 «Заключение эксперта» подписывается судебно-медицинским экспертом, а если в 
экспертизе принимали участие другие специалисты в качестве членов комиссии, то 
заключение подписывают все члены комиссии. 

 Заключение эксперта либо выдается под расписку представителям органов следствия 
(дознания), или суда, по постановлению которых производилась экспертиза, либо 
пересылается по почте. Выдача заключения эксперта или справок о проведенном 
освидетельствовании на руки освидетельствуемой или другим лицам, кроме представителей 
следственных и судебных органов, не разрешается. 

Ставить в известность освидетельствуемую или других лиц, кроме представителей 
следственных и судебных органов, о результатах освидетельствования или экспертизы 
запрещается. 

В случае полового преступления (изнасилование, развратные действия и др.) имеет 
значение судебно-медицинское освидетельствование подозреваемого, и поэтому если эта 
экспертиза не была назначена, судебно-медицинский эксперт имеет право поставить в 
известность органы следствия (дознания) о необходимости срочного ее производства. 

Освидетельствование подозреваемого должен производить по возможности тот же 
эксперт, который освидетельствовал потерпевшую. При освидетельствовании подозреваемого 
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судебно-медицинский эксперт руководствуется Правилами судебно-медицинской экспертизы 
половых состояний мужчин.  

Экспертные исследования по установлению способности к совокуплению и зачатию, по 
определению наличия и сроков беременности проводят комиссионно с участием врачей 
акушеров-гинекологов. 

Если для проведения акушерско-гинекологических исследований требуются иные 
специальные медицинские познания, то их проводят комиссионно с участием необходимых 
специалистов. 

Рекомендации по забору доказательств биологического происхождения врачами-
клиницистами. 

Для забора биологических выделений в случаях, угрожающих для жизни состояний 
(кровотечений, опасных для жизни телесных повреждений, нахождении в бессознательном 
состоянии), необходимо обеспечить проведение судебно-медицинской экспертизы в 
организациях здравоохранения (лечебных учреждениях).  

В случаях невозможности привлечения судебно-медицинского эксперта (в отдаленных 
от места расположения экспертной организации районах) возможно привлечение врачей 
клиницистов к изъятию доказательств биологического происхождения.  

В таких случаях врач-клиницист должен применять следующий алгоритм действий: 

1. Сообщить в правоохранительные органы. 

2. Изъять тампон-мазки и составить акт об изъятии, подписанный несколькими 
медицинскими работниками. 

3. Опечатать (печатью организации здравоохранения с подписями руководителя 
организации, либо подразделения организации здравоохранения).  

4. Актировать передачу материала правоохранительным органам. 

4.2. Перечень вопросов, рекомендуемых при назначении судебно-медицинской 
экспертизы при половых преступлениях 

- Имеются ли на теле потерпевшей (его) телесные повреждения, их локализация, 
механизм и давность возникновения? Каковы свойства травмирующего предмета? 
Могли ли они быть причинены конкретным предметом (указать)? 

- Нарушена ли анатомическая целостность девственной плевы у потерпевшей и какова 
давность ее нарушения? 

- Допускает ли анатомическое строение девственной плевы совершение полового 
сношения без ее нарушения?  

- Имеются ли повреждения половых органов и другие телесные повреждения, 
характерные для совершения развратных действий? 

- При действии каким предметом они могли образоваться (половой член, пальцы, тупой 
твердый предмет и др.)? 

- Имеются ли какие-либо телесные повреждения в области заднепроходного отверстия 
потерпевшей (его) и на слизистой прямой кишки в виде кровоподтеков, ссадин, 
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трещин или ран? Возможно ли их образование при совершении полового акта в 
область заднепроходного отверстия? 

- Повлекло ли половое сношение (совершение развратных действий) с потерпевшей 
(им) какие-либо последствия /наступление беременности, заражение венерической 
болезнью, иной вред здоровью? 

- Не находилась ли потерпевшая в беспомощном состоянии и его причины (алкогольное 
или наркотическое опьянение, действие токсических веществ; слабость и истощение 
организма после болезни, физической нагрузки и др.; психическая болезнь, 
инвалидность и др.)? 

- Какова тяжесть причиненного вреда здоровью? 

4.3. Виды судебно-медицинских экспертиз при расследовании половых 
преступлений 

Существуют следующие виды судебно-медицинской экспертизы при расследовании 
половых преступлений: 

- судебно-медицинская экспертиза при изнасиловании; 
- судебно-медицинская экспертиза в случае развратных действий;  
- судебно-медицинская экспертиза лиц, подозреваемых в совершении половых 

преступлений. 

4.4. Судебно-медицинская экспертиза при случаях изнасилования 

Судебно-медицинская экспертиза при случаях изнасилования проводится для 
установления следующих фактов:  

- введения полового члена во влагалище;  
- наличия телесных повреждений, указывающих на применение физического насилия;  
- нахождения потерпевшей в беспомощном состоянии; 
- наличия последствий насилия, которые судом могут быть определены как особо 

тяжелые. 

Установление факта изнасилования  

В задачу судебно-медицинского эксперта входит обнаружение данных, 
свидетельствующих о введении полового члена во влагалище. Установление факта введения 

полового члена во влагалище требует 
специальных медицинских знаний. Вывод из 
установления факта о том, что было половое 
сношение, делают органы расследования и суд. 

Указывать на имевшее место введение 
полового члена во влагалище (полового 
сношения) могут:  

1)  наличие повреждений в области половых 
органов;  

Важно! 
       Юристам следует иметь в виду, что 
эксперт устанавливает не факт полового 
сношения и изнасилования, а факт 
введения полового члена во влагалище, на 
основании которого органы 
расследования и суд могут сделать вывод 
о совершении полового сношения. 
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2) у лиц, не живших половой жизнью (в том числе у которых насильственный половой 
акт был первым), – наличие повреждений девственной плевы и обнаружение спермы во 
влагалище;  

3) у лиц, живших половой жизнью, – обнаружение во влагалище семенной жидкости, для 
чего экспертом должны быть взяты тампон-мазки с содержимого влагалища для определения 
наличия и групповой принадлежности спермы;  

4) прямым или косвенным указанием на бывшее введение полового члена во влагалище 
может быть заражение венерической болезнью с локализацией очагов поражения (гуммы, 
язвы и т. д.) в области половых органов;  

5) относительным указанием на бывшее введение полового члена во влагалище с 
семяизвержением может быть беременность, срок которой совпадает со временем 
насильственного полового сношения (при этом следует учитывать, что беременность может 
наступить и без введения полового члена во влагалище при эякуляции спермы в преддверие 
влагалища);  

6) указание на имевшее место введение полового члена во влагалище также может быть 
получено при исследовании подозреваемого и идентичности обнаруженной спермы у 
испытуемой. 

Если эксперт при обследовании не обнаружил данных, свидетельствующих о введении 
полового члена во влагалище, то он в своем 
заключении должен отметить, что при осмотре 
подэкспертной не обнаружено достоверных 
данных, указывающих на введение полового члена 
во влагалище, однако это не исключает того, что 
половое сношение имело место (особенно у 
женщин, живших до этого половой жизнью). 

               Исследование девственной плевы 

 Одним из признаков введения полового 
члена во влагалище является нарушение 
анатомической целостности девственной плевы. 
Тем не менее необходимо принять во внимание, 
что целостность девственной плевы может быть 
нарушена и иным способом, например, введением 
пальцев рук либо других инородных предметов.  

    Организованной и развитой 
соединительнотканная основа девственной плевы 
проявляется в период полового созревания (12–15 
лет) (препубертатный период). Наиболее 
организованной и значительно развитой в 
пластическом отношении соединительнотканная 
основа девственной плевы становится в период 
половой зрелости (16–18 лет). В волокнистом 

Анатомия девственной плевы 

       Девственная плева представляет 
собой тонкую соединительно-тканную 
перегородку, разделяющую наружные и 
внутренние половые органы. Девственная 
плева надрывается при первом половом 
сношении.   Ткани девственной плевы 
бывают разные по эластичности, 
растяжимости, высоте, толщине. Плева 
может быть тонкой или толстой, легко 
растяжимой, практически не 
растяжимой, низкой или высокой.    
Отверстие плевы чаще всего находится в 
центре, но иногда в зависимости от 
формы плевы и других особенностей оно 
может иметь эксцентричное 
расположение. Повреждение девственной 
плевы именуется дефлорацией. Термин 
«дефлорация» происходит от латинского 
de – удаление, лишение, flos – цветок, т. е. 
нарушение анатомической целости 
девственной плевы независимо от 
происхождения механизма и характера 
повреждения. 
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каркасе соединительной ткани девственной плевы у лиц в возрасте 20–22 лет и старше 
происходит перестройка его с постепенным снижением эластических свойств ткани плевы и 
появлением признаков склерозирования. 

Также в строении девственной плевы эксперту необходимо отметить наличие 
естественных выемок, которые могут приниматься за имевшие место в прошлом разрывы 
плевы. Ниже приведены основные дифференциальные различия, которые эксперт, 
проводящий экспертизу при случаях сексуального насилия, обязан выявить, описать и принять 
во внимание при анализе и формулировке экспертных выводов. 

Критерии для дифференциальной диагностики 
давнего разрыва и природной выемки девственной плевы (Самойличенко А.Н.) 

 

Диагностические признаки 
Характеристика признаков 

Давний разрыв Природная выемка 

Топография 
  

Наиболее типичен в заднем 
сегменте плевы 

Наиболее типичен в переднем, 
боковом сегменте плевы 

Отношение к оснащению плевы 
  

Большинство доходит до 
основания плевы 

Большинство не доходит до 
основания плевы 

Симметричность расположения 
  

Редко симметричное 
расположение 

Часто симметричное расположение 

Форма 
  

В большинстве треугольная Наиболее часто полуовальная 

Форма дна 
  

Остроугольная Полуовальная 

Состояние ткани в 
области краев 

Консистенция Плотная 
Одинаковая с консистенцией 
плевы других отделов; 

Цвет Белесоватая 
Одинаковый с цветом плевы 
других отделов 

Толщина 
закругленность 

Утолщенные менее выражена Тонкие наиболее выражена 

Рельеф краев 
Состояние 
поверхности 

Неровная, с втяжениями, в виде 
площадок, с ребрами 

Ровная, гладкая 

Соотношение 
краев 

Расхождение 
сопоставимость 

Расходится сопоставляется Не расходится не сопоставляется 

Ультрафиолетовая люминесценция 
  

Бледно-голубоватая 
люминесценция по краям 
разрыва 

Отсутствует люминесценция 

 
 

Экспертная диагностика повреждений девственной плевы 

Наиболее часто дефлорация возникает при совершении первого полового акта – как 
насильственного, так и добровольного. Однако в судебно-медицинской практике встречаются 
случаи дефлорации при совершении с девочками развратных действий: при попытке или 
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введении во влагалище пальца, какого-либо другого инородного предмета, различных 
манипуляций руками в области половых органов. 

Дефлорация может произойти и при занятии девочками онанизмом, когда они вводят 
свои пальцы или какие-либо предметы во влагалище либо при других механических травмах: 
падении на какие-то выступающие предметы. Имели место случаи повреждения целостности 
девственной плевы при автотравме, падении с высоты и других механических повреждениях, 
которые сочетались с другими повреждениями тела, в частности с травмой таза. Также следует 
указать на случаи, возникающие при введении гинекологических зеркал или каких-либо 
других инструментов во время гинекологического обследования. У некоторых женщин 
дефлорация может произойти только при родах (прохождение головки плода через родовые 
пути) или производстве абортов. 

В судебно-медицинской практике приходится наиболее часто оценивать повреждения 
половых органов, особенно девственной плевы, возникшие при изнасиловании (совершении 
насильственного полового акта), покушении на изнасилование и при совершении развратных 
действий. 

 Определенное значение имеет и анатомо-физиологическое состояние девственной 
плевы. Данные научных исследований и практических наблюдений показывают, что при 
изнасиловании малолетних девочек (7–13 лет) наиболее часто возникают глубокие разрывы 
девственной плевы, причем у некоторых потерпевших они продолжаются на слизистую 
преддверия влагалища либо на стенку влагалища, образуя таким образом разрыв влагалища, а 
в тяжелых случаях и разрыв промежности. При этом разрывы плевы имеют множественный – 
двойной, тройной и т. д. – характер. Такие травмы часто осложняются кровотечением и 
требуют неотложной госпитализации.  

С увеличением возраста потерпевших характер и тяжесть повреждений половых органов 
у них изменяются. 

При совершении развратных действий у малолетних потерпевших также могут 
обнаруживаться повреждения половых органов в виде единичных разрывов и надрывов.  В 
большинстве случаев образуются кровоизлияния и ссадины как на плеве, так и на больших и 
малых половых губах, на слизистой оболочке преддверия влагалища. 

Сложной представляется оценка имеющейся гиперемии (покраснения) девственной 
плевы и слизистых оболочек половых органов как одного из признаков развратных действий. 

В примечании к п. 4. специальной части Правил производства судебно-медицинских 
акушер-гинекологических экспертиз отмечено, что при обнаружении только покраснения 
слизистой оболочки наружных половых органов потерпевшую необходимо осмотреть через 
3–5 дней. Если покраснение связано с совершением развратного действия, а не с неопрятным 
содержанием половых органов, глистных инвазий и т. д., то такое покраснение за этот срок 
должно исчезнуть. 

 На основании морфологической характеристики девственной  плевы эксперт может 
сделать вывод о давности  нарушения ее анатомической целостности в период от 1 до 15 



75 

 

суток24. М.И.Авдеевым (1968) представлена наиболее подробная морфологическая картина 
изменений в области разрыва плевы и зависимости от давности дефлорации. 

 При сроках разрыва 2-3суток наблюдается кровотечение, определяются: свертки крови, 
отек тканей, гиперемия слизистой оболочки вокруг краев разрыва. Через 3-5 суток края 
разрывов покрываются сероватым налетом – наложением гноя и фибрина, уменьшается отек 
ткани, спустя 5-7суток уменьшается воспаление, появляются признаки грануляционной ткани; 
через 7-10 суток – выраженное формирование грануляционной ткани и превращение ее в 
нежную рубцовую ткань; через13-15 суток заканчивается формирование рубцовой ткани в 
области разрыва плевы. 

 

 

Наличие телесных повреждений, указывающих на применение физического 
насилия при изнасиловании  

При следственных мероприятиях и судебном разбирательстве дел об изнасиловании 
возникает необходимость установления применения физической силы, что является одним из 
доказательств насильственного полового сношения.  В связи с указанным перед экспертом 
нередко ставится вопрос: имело ли место насилие, оказывалось ли достаточное сопротивление 
и возможно ли было совершение полового сношения при обстоятельствах, излагаемых 
подэкспертной.  Отметим, что не все возникающие в ходе следствия вопросы может и должен 
разрешать судебно-медицинский эксперт. В некоторых случаях при описанных 
обстоятельствах эти вопросы могут быть разрешены следователем или самим судом. Эксперт 
должен устанавливать только данные, требующие медицинских знаний и опыта. 

При осмотре потерпевшей у нее на теле могут быть обнаружены повреждения, 
указывающие на применение насилия для совершения полового сношения: видимые телесные 
повреждения в виде кровоподтеков различного характера, ссадин, царапин, следов от укусов 
зубами, а иногда раны от колющих, режущих и тупых предметов.  

Повреждения могут располагаться на различных частях тела:   

- на области лица, в области губ, носа, лобной и щечно-скуловых областях в виде 
кровоподтеков от давления пальцами, ударов кулаком или другими предметами 
(орудиями), осаднения ногтями, укусов зубами; 

- на области шеи возможны кровоподтеки от сдавления пальцами, с ссадинами 
полулунной формы от давления ногтями, а также повреждения, имеющие характерную 
форму и указывающие на имевшее место сдавление другими предметами (веревкой, 
воротом одежды и др.). 

- на плечах – в виде кровоподтеков от захватывания и сдавления руками;  

                                                 
24 Самойличенко А.Н., «Судебно-медицинская гименология». 
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- на предплечьях, особенно в области лучезапястных суставов, – в виде кровоподтеков 
и ссадин от захватывания и удерживания рук;  

- в области молочных желез – следы от укусов зубами, кровоподтеки от насасывания 
или сдавления пальцами рук;  

- в области половых органов – от ударов и грубого воздействия пальцами; 
- на внутренней поверхности бедер – кровоподтеки и ссадины, образующиеся при 

насильственном разведении ног;  
- на голенях –  кровоподтеки, образующиеся при нанесении ударов по ногам с целью 

свалить с ног жертву; 
- на спине и ягодицах, в поясничной области возможны следы от ударов или соударения 

о твердые предметы при падении в виде кровоподтеков, а также ссадины и царапины 
на коже, возникшие при протаскивании жертвы по неровной поверхности. Такие 
повреждения могут свидетельствовать о позе, в которой находилась жертва, оказывая 
сопротивление, и подтвердить ее объяснения об их происхождении;  

- следы от укусов зубами обнаруживаются иногда в области лобка, наружных половых 
органов, на бедрах, ягодицах.  

В одних случаях повреждения бывают незначительными, ограниченными, в других – 
весьма распространенными, множественными и тяжелыми, порой даже в виде переломов 
костей (особенно носа, челюстей). Сдавления шеи могут сопровождаться повреждением 
гортани и нарушением звучной речи.  Могут также иметь место переломы костей лицевого 
скелета (носа, скуловой кости, нижней челюсти), ребер, конечностей, нередко – черепно-
мозговые травмы различной степени тяжести, иногда  растяжения и разрывы приводящих 
мышц бедра, обусловленные сопротивлением насильственному разведению ног, вывихи 
суставов верхних конечностей от выкручивания рук. Повреждения у жертвы могут быть также 
в результате травматического действия окружающих предметов – ударов о них.  В целом 
экстрагенитальные повреждения при изнасиловании чаще бывают на ногах и голове, 
несколько реже – на шее, груди, животе, спине, других частях тела.  Во всех случаях 
насильственного совокупления экстрагенитальные повреждения изолированно, сами по себе, 
не свидетельствуют о имевшем место половом акте либо другом характере сексуального 
насилия. Только совокупность повреждений (половых органов и экстрагенитальных) отражает 
особенности и характер криминальных событий. 

При проведении экспертизы все повреждения должны быть нанесены на схемы и 
сфотографированы. Описания телесных повреждений должны проводиться с соблюдением 
стандартной схемы с подробным указанием их морфологических характеристик для 
определения их механизма и давности образования (см. приложение   Морфологическая 
характеристика телесных повреждений). 

Нахождение потерпевшей в беспомощном состоянии при изнасиловании 

В УК КР указывается, что изнасилованием является не только половое сношение с 
применением физического насилия или угрозы, но и использование беспомощного состояния 
потерпевшей. Беспомощное состояние может быть вызвано различными причинами, поэтому 
для его установления требуется назначение специальных экспертиз, в тоже время при 
определенных обстоятельствах беспомощное состояние может быть установлено 
следователем и судом без назначения экспертиз. 
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Беспомощные состояния, вызванные неблагоприятным стечением обстоятельств 
внешнего порядка, например, неудобным положением потерпевшей, придавливанием 
тяжестью или чем-либо другим, не требуют специальных медицинских знаний, т. е. судебно-
медицинской экспертизы, так как могут быть объяснены и не медиками. 

Беспомощность, обусловленная физиологическим состоянием у детей, стариков и 
дряхлых лиц, также по существу не требует судебно-медицинской экспертизы и может быть 
установлена следователем и судом. 

Беспомощное состояние у лиц, страдающих психическими заболеваниями, требует 
проведения квалифицированной судебно-психиатрической экспертизы. Последняя 
устанавливает наличие психического заболевания, его характер, возможность и наличие 
беспомощного состояния, отсутствие у субъекта возможности сознавать свои действия.  

Беспомощное состояние, зависящее от соматических заболеваний, устанавливается на 
основании обследования потерпевшей, и заключение зависит от особенностей конкретного 
случая. 

Беспомощное состояние, вызванное испугом и эмоциональным шоком, устанавливается 
при производстве психологической экспертизы.  

Беспомощное состояние, вызванное травмой (например, потеря сознания от удара по 
голове или при других повреждениях), устанавливается обследованием потерпевшей. К таким 
обследованиям необходимо привлекать по постановлению следователя травматолога, 
невропатолога, а иногда и психиатра. Беспомощное состояние, вызванное приемом алкоголя 
(наркотических средств), и ссылка на это встречаются чаще всего. Но нередко потерпевшая 
ссылается на опьянение, желая как-то оправдать свое поведение, и поэтому делает заявление, 
что она была умышленно приведена в состояние опьянения. В подобных случаях надо иметь 
в виду следующее: если данное обстоятельство имело место в отношении подростка, молодой 
девушки или женщины, не знакомых с действием алкоголя, не употреблявших его ранее, то 
приведение в состояние опьянения и вызванная им беспомощность, как показывает практика, 
возможны с целью последующего насильственного полового сношения. Опьянение и 
беспомощное состояние, снижение способности к сопротивлению могут быть вызваны у таких 
лиц сравнительно небольшим количеством алкоголя. У женщин, употребляющих алкоголь 
регулярно и имеющих представление о его действии, ссылки на приведение в состояние 
опьянения должны вызывать сомнение. Однако всегда необходимо учитывать конкретные 
обстоятельства происшествия. Если заявление об алкогольном опьянении делается на 
следующий день после приема алкоголя или ранее, то необходимо произвести количественное 
определение алкоголя в крови и моче для получения объективных данных, а также тщательное 
расследование и выяснение возможного количества принятого потерпевшей алкоголя. 

Наличие последствий изнасилования, которые судом могут быть 
определены как особо тяжкие  

Особо тяжкие последствия изнасилования могут потребовать судебно-медицинской 
экспертизы. Изнасилование может сопровождаться расстройством здоровья, причинением 
тяжкого вреда здоровью, психическими нарушениями у потерпевшей. При изнасиловании 
детей и подростков, а иногда и взрослых женщин при грубом половом сношении в области 
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половых органов возникают обширные повреждения с разрывами тканей, сопровождающиеся 
либо значительным кровотечением, либо тяжелыми осложнениями, приводящими к 
деформациям и рубцовым изменениям в этой области, а затем и к функциональным 
нарушениям. Подобные повреждения иногда нарушают способность к деторождению, что 
будет расцениваться органами суда как тяжкие последствия перенесенного сексуального 
насилия. 

Кроме вышеуказанного, к тяжким последствиям относится заражение ВИЧ-инфекцией, 
для выявления которого необходимо провести исследования в специализированных 
медицинских учреждениях.  Исследование необходимо через определенный период после 
имевшего место сношения или покушения на него в связи с наличием инкубационного 
периода (при ВИЧ-инфекции период, когда  тест на ВИЧ еще ничего не показывает 
называемый «периодом окна», колеблется в промежутке времени от четырех недель до 
одного года, чаще всего  3 месяца25). 

Тяжелым последствием изнасилования следует считать и беременность, в частности у 
подростков и лиц, не достигших половой зрелости. Поэтому при экспертизе по поводу 
изнасилования требуется обязательное повторное исследование потерпевшей для 
установления возможного наступления беременности. 

Особо тяжкими последствиями при изнасиловании являются смерть или самоубийство 
потерпевшей, либо психическое расстройство, 
последовавшее в результате изнасилования, а также 
причинение ей тяжкого вреда здоровью 
(предусмотренного ст. 104 действующего УК КР, ст. 
138 нового УК КР). Наличие психического 
расстройства и его связь с имевшим место 
изнасилованием устанавливаются судебно-
психиатрической экспертизой. 

4.5. Судебно-медицинская экспертиза при 
развратных действиях 

Судебно-медицинская экспертиза при 
развратных действиях – это комплекс сложных 
организационных, правовых, психологических и 
медицинских методов, направленных на решение 
задач судебного процесса, в ходе проведения 

которого нужно максимально учитывать физиологические и психологические особенности 
несовершеннолетних, их социальную неадаптированность. Такие экспертизы должны 
проводиться комплексно с участием судебно-медицинских экспертов, экспертов-
психиатров/психологов, детских врачей и педагогов. 

  Установление признаков, характеризующих совершение развратных действий 

                                                 

25 Источник: https://sifilis-guide.com/inkubatsionnyj_period_sifilisa.html. 

Важно! 
         Беседа с ребенком должна быть 
организована с учетом наилучших 
интересов несовершеннолетнего.  
Организовать координацию действий 
различных учреждений и ведомств с 
целью минимизации психологической 
травмы, которую может перенести 
ребенок, многократно рассказывая о 
пережитом насилии.  
        Оптимизировать количество и 
качество информации, получаемой от 
ребенка в ходе беседы, путем привлечения 
квалифицированных специалистов для 
проведения интервью. 
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При развратных действиях у девочек могут быть выявлены изолированные повреждения 
в области половых органов: надрывы и кровоизлияния в толщу девственной плевы, трещины, 
надрывы, ссадины на слизистой влагалища, малых половых губах, надрывы слизистой 
оболочки или кровоизлияния в области наружного отверстия уретры, выделения крови из 
влагалища вследствие повреждения слизистой оболочки и пр.  Нередко имеют место 
воспалительное покраснение и экскориации слизистой оболочки половых органов.  

При систематически совершаемых развратных действиях (в течение года и более) 
вследствие механического воздействия – пальцевых действий и давления концом полового 
члена в ладьевидную ямку или промежность – может развиться хронический воспалительный 
процесс в форме гименита (воспаление девственной плевы – в результате повторяющихся 
давлений девственная плева атрофируется, приобретает тусклый вид и характерную вялость 
ткани, на ней могут появиться слизисто-гнойные выделения); зияние половой щели, 
воронкообразное углубление в области промежности, атрофия кожи в области промежности, 
задней спайки и ладьевидной ямки. Все эти признаки надо учитывать в совокупности, так как 
некоторые из них могут наблюдаться вне связи с развратными действиями. 

 Большое доказательное значение при этой экспертизе имеет обнаружение спермы в 
половых органах, в окружности их, а также на теле освидетельствуемой и ее одежде. 

В этих случаях следует направлять в судебно-медицинскую лабораторию не только 
содержимое влагалища (или преддверия влагалища), но и следы засохшей жидкости, похожей 
на сперму, с других участков тела освидетельствуемой. 

 При подозрении на болезни, передающиеся половым путем, освидетельствуемую 
направляют в кожно-венерологический диспансер. Обнаружение этих заболеваний при 
экспертизе может иметь известное значение, хотя не следует упускать из виду возможность 
вне полового заражения. 

 При обследовании по поводу развратных действий надлежит исследовать и 
заднепроходное отверстие. 

При систематических сношениях через задний проход возникают следующие 
характерные изменения в области заднего прохода и прямой кишки: воронкообразная 
втянутость, зияние заднепроходного отверстия, сглаженность складок в области 
заднепроходного отверстия и слизистой прямой кишки, багрово-красный цвет слизистой с 
синюшным оттенком, расслабление сфинктеров, дряблость и вялость слизистой прямой 
кишки, расширение ампулярной части прямой кишки, выпадение слоев слизистой прямой 
кишки и т. п.26 

Следы развратных действий у детей обоего пола иногда могут быть в виде повреждений 
полости рта (кровоизлияния в слизистую оболочку щек, надрывы губ, губных спаек, уздечки 
языка), иногда  в виде изъязвлений и экскориаций вокруг заднего прохода. Помимо травм 
половых органов, могут быть повреждения в виде ссадин и кровоподтеков на бедрах, 
ягодицах, в области молочных желез. Доказательством развратных действий могут служить 

                                                 
26 Специальная часть Правил производства судебно-медицинских акушерско-гинекологических экспертиз в 
Кыргызской Республике, утвержденных постановлением правительства Кыргызской Республики от 12 января 
2012 года № 33. 
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факты заражения гонореей, сифилисом и другими заболеваниями, передающимися половым 
путем. При этом необходимо исключать возможность бытового заражения. Судебно-
медицинское исследование дает конкретный результат в отношении имевших место 
контактных развратных действий только при условии, если со времени возникновения 
хорошо выраженных характерных изменений прошло не более 2–3 дней.   

4.6. Судебно-медицинская экспертиза лиц, подозреваемых в совершении 
полового преступления 

 Лица, подозреваемые в совершении сексуальных преступлений, должны быть 
освидетельствованы в кратчайшие сроки после криминальных событий. Обследование таких 
лиц производится для обнаружения повреждений, возникших в результате борьбы, следов 
крови жертвы на половых органах, под ногтями и на других частях тела, волос и других 
биологических объектов, происходящих от потерпевших, текстильных волокон с их одежды. 
На половом члене преступника после криминального полового сношения или других 
сексуальных действий могут быть обнаружены ссадины, кровоподтеки, надрывы крайней 
плоти или уздечки, следы от укусов. Для выявления эритроцитов, клеток влагалищного 
эпителия, частичек кала необходимо получить отпечатки с поверхности тела и головки 
полового члена, с внутренней поверхности предпуциального мешочка27. У подозреваемого 
состригают ногти для дальнейшего исследования подногтевого содержимого и решения 
вопроса о возможности его происхождения от жертвы. Также изымают образцы крови, волос, 
слюны для сравнения с объектами, обнаруженными на теле потерпевшей. Кроме того, 
подозреваемый может быть освидетельствован на наличие у него венерического заболевания 
либо другой мочеполовой инфекции.  

В некоторых случаях мужчины, подозреваемые в совершении криминального 
совокупления, категорично отрицают свою вину, ссылаясь на неспособность совершить 
половой акт. В таких ситуациях эксперт оценивает морфологические особенности его половых 
органов и анатомо-физиологические характеристики половых желез. К подобным 
исследованиям обычно привлекаются врачи соответствующих специальностей. Не могут 
служить основанием для исключения возможности совершения совокупления ссылки на 
пожилой возраст, поскольку известны случаи сохранения способности к половым сношениям 
у лиц весьма преклонного возраста.  

4.7. Перечень вопросов, рекомендуемых при назначении судебно-медицинской 
экспертизы лица, подозреваемого в совершении полового преступления 

При назначении судебно-медицинской экспертизы подозреваемого в совершении 
полового преступления рекомендуется поставить на разрешение экспертной комиссии 
следующие вопросы:  

1. Имеются ли у подозреваемого телесные повреждения, определить их характер, 
локализацию, установить механизм и давность образования? 

                                                 
27 Препуциальный мешок – кожная складка крайней плоти, образующая пространство между ее внутренним 
листком и головкой полового члена. 
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2. Имеются ли у подозреваемого в изнасиловании в области половых органов (вокруг 
головки полового члена) влагалищные выделения, волосы, кровь? 

3. Имеются ли у подозреваемого в совершении полового преступления, болезни или 
инфекции, передающиеся половым путем? 

4.8. Судебно-биологическая экспертиза 

Судебно-биологическую экспертизу вещественных доказательств производят в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики о здравоохранении, уголовным и 
уголовно-процессуальным законодательством и правилами, регламентирующими 
производство судебных экспертиз. 

Целью судебно-биологической экспертизы вещественных доказательств является 
определение наличия, вида, группы и иных признаков объектов биологического 
происхождения (кровь, сперма, потожировые выделения, слюна, моча, волосы, кости, мышцы, 
органы и пр.) с применением специальных познаний в области судебной медицины. 
Экспертиза биоматериалов в судебной практике нужна, если требуется установить 
принадлежность таких следов, как кровь, сперма, слюна подозреваемому лицу. В ходе 
исследования специалисты рассматривают: анализ ДНК; анализы человеческих выделений, 
тканей; анализ потожировых отпечатков. 

Экспертизы вещественных доказательств в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Кыргызской Республики производятся на основании постановления следователя, 
прокуратуры и по определению суда. 

Исследование вещественных доказательств биологического происхождения проводится 
в судебно-биологической лаборатории 
РЦСМЭ, врачами, имеющими специальную 
подготовку. 

    Результат экспертизы по делам 
половых преступлений зависит от 
своевременного и правильного изъятия 
вещественных доказательств, их сохранности, 
условий хранения и своевременного 
предоставления для исследования. Следует 
помнить, что во влажной среде пятна крови и 
спермы подвергаются разложению, что 
затрудняет выявление их наличия и 
определение групповых свойств. 

 Экспертиза по половым преступлениям 
производится при предоставлении 
постановления следователя органов внутренних дел (прокуратуры) и всех необходимых 
материалов для исследования, т.е. вещественных доказательств: нижнего белья, постельного 
белья, носимых вещей, тампон-мазков, образцов крови и слюны всех лиц, проходящих по 
делу. 

Важно! 
        Заключение эксперта о групповой 
принадлежности биологических выделений 
не является доказательством причастности 
определенного лица к совершению 
преступления. Этот метод только 
исключает принадлежность следов 
биологических выделений определенному 
лицу. 
         В настоящее время достоверное 
установление принадлежности 
биологических выделений конкретному лицу 
возможно только при производстве 
генетической экспертизы. 
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 Изъятые предметы необходимо тщательно упаковать и опечатать печатью лица, 
ведущего расследование. Данные следственные действия необходимо проводить в 
присутствии понятых.  Упаковка должна обеспечить сохранность объектов и имеющихся на 
них следов биологического происхождения от порчи, возможности их потери и подмены. В 
постановлении о назначении экспертизы кратко излагаются обстоятельства дела, подлежащие 
разрешению вопросы, перечень направленных на исследование предметов с указанием их 
принадлежности, перечисляются материалы, направляемые в качестве образцов (кровь, слюна 
и пр.), и другие данные.  

Перечень вопросов, рекомендуемых при назначении экспертизы 
вещественных доказательств 

1. Имеются ли на ... (вещественное доказательство) следы спермы? Если имеются, то 
могут ли они произойти от подозреваемого ... (указываются фамилия, имя и отчество 
подозреваемого)?  

2. Имеются ли на... (вещественное доказательство) следы крови? Если имеются, то 
какова видовая и групповая принадлежность следов крови? Произошли ли они от потерпевшей 
или подозреваемого... (указываются фамилия, имя и отчество подозреваемого)?  

3. Обнаруженный объект, похожий на волос, является ли волосом? Если это волос, то с 
какой части тела? Какие изменения имеются на волосе (волосах)? Может ли указанный волос 
(волосы) произойти от потерпевшей или подозреваемого... (указываются фамилия, имя и 
отчество подозреваемого)? 

4. Имеются ли в подногтевом содержимом кровь, клетки тканей, клетки эпидермиса, 
эпителия? Если имеются, то к какой группе они относятся и могут ли произойти от 
потерпевшей, подозреваемого... (указываются фамилия, имя и отчество подозреваемого)? 

 
Другие вопросы (о половой принадлежности крови, ее региональном происхождении, 

принадлежности ее взрослому человеку или младенцу, давности образования пятен, 
количестве крови в пятнах, происхождении крови от беременной женщины и т. д.) ставятся на 
разрешение экспертизы в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого дела. 
Следователю необходимо предварительно проконсультироваться с судебно-
медицинскими экспертами биологического отделения о возможности проведения 
перечисленных видов исследований (наличии методик, реактивов и пр.). 

Групповые свойства биологических выделений 

1. Исследование крови 

При изнасилованиях и половых преступлениях на теле потерпевших, их одежде, орудиях 
нанесения травмы и окружающих предметах, а также на теле и одежде преступника может 
оказаться кровь.  

Следы крови бывают разные, что зависит от способа и времени их образования, условий 
внешней среды, свойств предмета, на котором они находятся. Различают пятна, помарки, 
потеки, отпечатки, лужи крови. По форме, особенностям расположения следов крови можно 
судить об обстоятельствах преступления. У высохших пятен крови обычно темно-красный, 
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коричневый или бурый цвет, иногда серовато-зеленый или желтоватый. На не всасывающих 
влагу поверхностях после высыхания крови образуются блестящие коричневые корочки.  

Преступники нередко пытаются уничтожить следы крови на месте преступления: моют 
пол, стены, обувь, стирают одежду и др. В таких случаях искать их нужно там, где кровь 
незаметна или откуда ее бывает трудно удалить: в щелях между досками пола, на нижней 
поверхности этих досок, за плинтусами, в швах и складках одежды, на внутренней 
поверхности карманов, в углублениях, щелях и местах скрепления составных частей орудий 
(топора, молотка, ножа и т. д.). 

Большое значение для изобличения виновных имеет судебно-медицинское исследование 
следов крови, но для того чтобы оно дало наибольший эффект, необходимы грамотные 
действия следователя по их обнаружению, изъятию, упаковке и пересылке. Если срок 
транспортировки крови в лабораторию не превышает 1–2 суток (в нежаркое время года), 
то ее направляют в жидком виде в чистом, плотно закрытом флаконе. На флакон наклеивают 
этикетку с обозначением даты забора крови и фамилии лица, у которого она изъята. При более 
продолжительной транспортировке кровь, слюну предварительно высушивают на марле (4 
сл.) при комнатной температуре в условиях, исключающих доступ насекомых. После 
высушивания образцов крови, слюны, марлю помещают в бумажный конверт с указанием 
даты, фамилии того, у кого она была изъята, и представляют для исследования. 

 2. Исследование спермы 

При расследовании половых преступлений сперма может быть обнаружена на теле и 
одежде потерпевшей (потерпевшего) в виде следов-наложений – пятен, а также может быть 
изъята из влагалища, анального прохода и ротовой полости. Содержимое влагалища 
(преддверия, прямой кишки, ротовой полости) изымается судмедэкспертом стерильным 
марлевым тампоном и в высушенном виде вместе с мазками направляется на исследование. 
Данные процедуры необходимо провести в короткие сроки после совершения изнасилования, 
поскольку сперма, как правило, сохраняется недолго. 

Обнаружение пятен спермы проводится при тщательном осмотре одежды и тела жертвы. 
В зависимости от фона они могут быть почти невидимыми или достаточно хорошо заметными. 
Пятна спермы на светлых тканях имеют серовато-желтоватый цвет, иногда с буроватым 
оттенком, на темных – вид матовых беловатых наслоений, на гладких тканях –  имеют 
неправильную форму с извилистыми очертаниями; на твердой, невсасывающей поверхности 
сперма оставляет блестящие и легко счищаемые пятна, на ворсистой – засыхает в виде мелких 
корочек. Пятна спермы хорошо выявляются с помощью ультрафиолетовых источников света, 
они светятся голубовато-белым светом, а также при освещении объекта-носителя 
монохромным светом или лучом лазера. Правила изъятия объекта – носителя пятен спермы – 
такие же, как и для крови. Объект должен быть просушен и упакован в бумагу или 
специальную пленку для биологических объектов, упаковка в полиэтилен и другие 
материалы с подобными свойствами категорически запрещена, так как в таких условиях 
происходит загнивание объектов исследования. 

     После того как установлено, что вещественное доказательство является спермой, 
судебные медики переходят к решению вопроса о происхождении спермы от конкретного 
человека. Такое исследование, как правило, начинают с системы АВО. Сперма, как и все 
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другие ткани тела человека, содержит антигены этой системы, причем они в ней выражены 
хорошо у так называемых выделителей. 

Все люди делятся на две неравные группы по факту наличия или отсутствия в их 
выделениях (сперме, моче, слюне и т. д.) антигенов системы АВО. Примерно у 85% антигены 
системы АВО в выделениях обнаруживаются (так называемые выделители), а у 15% – нет 
(невыделители). Между выделителями и невыделителями нет однозначной четкой границы. 
Встречаются индивидуумы, у которых антигены в выделениях устанавливаются, но их 
проявление более слабое, чем в крови. Категорию выделительства определяют, как правило, 
по слюне. Если в слюне человека антигены проявляют хорошую активность, то человек 
относится к категории выделителей. Установление антигенов системы АВО в сперме 
проводится в основном теми же методами, что и в крови, но с   учетом специфики. 

Результаты анализа спермы на антигены системы АВО сравниваются с результатами 
анализа образцов (слюны и крови), взятых от лица, подозреваемого в совершении 
преступления. В необходимых случаях в качестве образца может быть исследована сперма. В 
качестве образцов исследуются кровь и слюна подозреваемого лица. В крови устанавливают 
наличие антигенов системы АВО, по слюне – категорию выделительства.  

Если при сравнительном исследовании спермы и крови обнаружены разные антигены –  
допустим, в крови подозреваемого имеется антиген А, а в исследуемом пятне спермы – 
антиген В, то эксперт исключает происхождение спермы от конкретного мужчины. Если и 
там, и там обнаружены одинаковые антигены (антиген), то анализируют характер 
выделительства. Например, мужчина, имеющий антиген А, является невыделителем, а в 
сперме обнаружен антиген А. У невыделителя в сперме не должно быть антигена А, 
следовательно, сперма произошла не от этого конкретного мужчины. Если мужчина — 
выделитель и антигены, обнаруженные в крови и сперме, одинаковы, то делают вывод о том, 
что сперма могла произойти от данного мужчины. Категорический, однозначный вывод о 
происхождении спермы от конкретного мужчины сделать по результатам такого 
исследования невозможно. 

Вопрос о необходимости предоставления образцов крови, слюны и спермы для 
сравнительного исследования решается в конкретном случае следователем совместно с 
экспертом. Взятие образцов – это следственное действие, которое необходимо проводить с 
соблюдением процессуальных норм, для участия в этом следственном действии могут 
привлекаться судебные медики и медицинские работники лечебного профиля (для взятия 
крови). 

Структура заключения судебно-биологического эксперта 

Экспертизу вещественных доказательств оформляют заключением эксперта, имеющим 
порядковый номер в соответствии с регистрацией в журнале регистрации.  

1) Первый титульный лист «Заключение эксперта» оформляется на утвержденном в 
установленном порядке бланке. 

2) Далее в определенном порядке следуют вопросы, поставленные следователем в 
постановлении. 
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3) Пункт «Обстоятельство дела» излагается кратко (дата, время и место происшествия). 

4)  В пункте «Образцы крови и слюны» отмечают изъятые либо предоставленные 
образцы крови и слюны у лиц, проходящих по делу. 

5) В пункте «Вещественные доказательства» указывается полная характеристика 
предметов, предоставленных для исследования, и подробно указывается характеристика 
следов пятен биологического происхождения. 

6) Пункт «Исследование» – в нем указываются методы исследования. Исследование 
описывается обычно в соответствии со схемой проведения исследования. Так, при 
идентификационных исследованиях выделяются аналитическая стадия (раздельное 
исследование свойств объектов), сравнительная (установление совпадений и различий свойств 
объектов) и интегрирующая (комплексная оценка результатов исследования). 

Соответствующим образом строится и структура исследовательской части заключения. 

7) В разделе «Выводы» вначале излагаются данные по групповой характеристике лиц, 
проходящих по делу, образцы крови, слюны и выделений, которые были представлены для 
сравнительного исследования, перечисляются результаты исследования объектов, 
направленных на экспертизу. В заключительной части формулируется общий вывод о 
возможности или невозможности происхождения вещественных доказательств от 
конкретного человека.  

Заключение эксперта составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

органам дознания, следователю, суду, назначившим судебно-биологическую экспертизу, 

другой остается в архиве. 

Пример 1. 
               Кровь потерпевшей относится к О (I) группе с изогемагглютининами альфа, бета. Она 
является выделителем антигена Н по слюне. 
1. Кровь подозреваемого относится к А (II) Н группе с изогемагглютинином бета. Он 
является выделителем антигенов А, Н по слюне. 
2. На марлевом тампоне с содержимым влагалища потерпевшей обнаружены 
сперматозоиды (в данном случае у потерпевшей О (I) группа крови и в выделениях, то есть в слюне 
выявили антиген Н, она выделитель антигена Н), на марлевом тампоне с содержимым влагалища 
потерпевшей выявлены антигены А, Н. Антиген А не характерен для самой потерпевшей.  
Делается вывод, насильником мог быть мужчина, имеющий группу крови А(II)Н и являющийся 
выделителем соответствующих антигенов, то есть антигенов А, Н. Значит, подозреваемый мог 
быть насильником. 
Пример 2.  
              У потерпевшей О(1) группа крови, в выделениях выявлен  антиген Н. На тампоне и трусах 
обнаружены сперматозоиды, при исследовании выявлен антиген Н, подозреваемый второй группы 
А (11) Н, в выделениях его выявлены антигены А,Н (он выделитель антигенов А,Н). Следовательно, 
подозреваемый не мог быть насильником, так как на марлевом тампоне и трусах потерпевшей не 
был выявлен антиген А, характерный для   подозреваемого, который является «выделителем». Из 
всего этого следует, что насильником является мужчина с первой группой крови, либо насильник 
относится к категории «невыделители» с другой группой крови. 



86 

 

 По окончании исследования вещественные доказательства тщательно упаковываются и 

возвращаются вместе с заключением следователю или суду. 

 

4.9. Судебно-медицинская экспертиза трупов женщин и несовершеннолетних 
детей в случаях лишения их жизни на сексуальной почве 

   Половые преступления, сопряженные с лишением жизни, относятся к наиболее тяжким 
преступлениям против неприкосновенности личности. Они являются неприемлемыми с 
моральной точки зрения, с точки зрения мотивов и поводов их совершения, с точки зрения 
оценки психологии преступления и личности преступника. Жертвами становятся прежде всего 
представители физически более слабого пола, зачастую даже не взрослые женщины, 
способные оказать сопротивление, а беззащитные дети, не понимающие еще значения 
совершаемого над ними насилия. К убийствам на сексуальной почве должны быть отнесены 
случаи лишения жизни женщин, сопряженные с нарушением или попыткой нарушения их 
половой неприкосновенности и связанные с удовлетворением половой страсти преступника. 
Сексуальный мотив преступления предварительно устанавливается в ходе осмотра места 
происшествия. Определить сексуальный мотив преступления возможно в первую очередь в 
ходе осмотра трупа.  

Лишение жизни женщин на сексуальной почве имеет место в связи с различными 
поводами и мотивами28: 

1. В случаях изнасилования (наиболее часто) смертельные повреждения наносятся с 
целью: 

1) сломить сопротивление жертвы;  
2) скрыть преступление;  
3) предупредить крик;  
4) при половых извращениях: сатириазис29, копрофемия, садизм, извращенный 

половой акт;  
5) прочие причины: вагинизм, хулиганские побуждения. 

2.  Лишение жизни при половых извращениях может стать поводом лишения жизни и 
в случаях добровольного полового акта, половой акт может и не совершаться.  

3. Лишение жизни из хулиганских побуждений в случаях добровольных половых 
актов.  

                                                 
28 Источник: Дынкина И.З., Методические указания к судебно-медицинской экспертизе трупов женщин в случаях 
лишения их жизни на сексуальной почве. Ленинград 1970 г. 
29 Сатириазис – форма мужской гиперсексуальности, которая проявляется в патологическом повышении 
полового влечения, постоянной сексуальной неудовлетворенности и безудержном стремлении к половым 
сношениям. Копрофемия – вид полового извращения, при котором половое удовлетворение достигается 
произнесением бранных и нецензурных слов в присутствии лиц противоположного пола. Садизм – форма 
сексуальной активности, характеризующийся нарастанием сексуального удовольствия при причинении 
страданий партнеру. Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/seksolog/497. 
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4. Лишение жизни из мести и ревности в случаях добровольных половых актов. 
5. Лишение жизни в связи с прочими причинами, иногда неустановленными.  

 
На практике приходится встречаться со случаями, схожими с убийством женщин на 

сексуальной почве. Установление истины иногда возможно только на основании результатов 
судебно-медицинской экспертизы.  

Подозрительными на сексуальное убийство являются: 

 1. Смерть от заболеваний: а) при насильственных половых актах; б) ненасильственных 
половых актах. 

 2. Смерть от переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения: а) при 
насильственных половых актах; б) ненасильственных половых актах.  

3. Симуляция изнасилования.  

4. Самоубийства: а) после насильственных половых актов; б) ненасильственных половых 
актов. 

 5. Смерть от осложнений повреждений половых органов: а) при насильственных 
половых актах; б) ненасильственных половых актах; в) причиненных из хулиганских 
побуждений. 

Особенности осмотра трупов женщин, лишенных жизни на сексуальной 
почве, на месте обнаружения 

 Осмотр места происшествия является одним из самых первых следственных действий, 
которыми начинается расследование В случаях убийств женщин на сексуальной почве осмотр 
трупа на месте происшествия необходим для установления признаков насилия, механизма 
причинения повреждений, сексуального мотива преступления, для объяснения имеющегося в 
одежде беспорядка или его отсутствия, для объективного воссоздания происшедшего. 
Согласно ст. 167 УПК КР, следователь производит осмотр трупа на месте его обнаружения с 
участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия − иного 
специалиста в сфере медицины. При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться 
также и другие специалисты. Осмотр трупа на месте его обнаружения в случаях, 
подозрительных на сексуальное убийство, должен обязательно проводиться с участием 
судебно-медицинского эксперта. Врач-эксперт, который иногда приглашается для этой цели, 
не сможет оценить обстановку и все происшедшее, чтобы целенаправленно вести осмотр. 
Именно целенаправленность осмотра является основным требованием в случаях убийств 
женщин на сексуальной почве. Она заключается в том, чтобы на месте происшествия решить 
вопрос о мотивах, поводах (речь идет только о сексуальных убийствах) лишения жизни, чтобы 
помочь следователю найти доказательства либо отвергнуть это предположение.  

На месте обнаружения трупа врач-специалист в области судебной медицины: 

- выявляет признаки, позволяющие судить о времени наступления смерти, характере и 
механизме возникновения повреждений, и другие данные, имеющие значение для 
следственных действий; 
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- консультирует следователя по вопросам, связанным с наружным осмотром трупа на 
месте его обнаружения и последующим проведением судебно-медицинской 
экспертизы; 

- оказывает следователю помощь в обнаружении следов, похожих на кровь, сперму или 
другие выделения человека, волос, различных веществ, предметов, орудий и других 
объектов; 

- содействует их изъятию; 
- обращает внимание следователя на все особенности, которые имеют значение для 

данного случая; 
- дает пояснения по поводу выполняемых им действий, последовательности осмотра 

трупа. 
 В случаях осмотра трупов женщин на месте происшествия следует руководствоваться 

общим правилом: тщательному исследованию и подробному описанию в протоколе осмотра 
места происшествия подлежит все то, что изменится к моменту исследования трупа в морге. 

 Рабочий этап осмотра трупа состоит из двух стадий: общего и детального осмотров.  

При проведении общего осмотра следует исследовать и зафиксировать в протоколе 
следующее:  

а) позу трупа и его положение. Вначале судебно-медицинским экспертом 
устанавливается пол трупа. Далее определяется его месторасположение относительно 
неподвижных ориентиров (стен, окон, отдельного дерева, стационарных объектов, 
расположенных на месте обнаружения трупа, и др.), а также орудий преступления, следов 
крови и т. п. 

 Затем фиксируются общий вид и поза трупа, т. е. расположение его частей относительно 
друг друга. Поза трупа может свидетельствовать о сексуальном мотиве преступления. Так, в 
результате обнаружения трупа с разведенными в сторону ногами, обращенными к 
наблюдателю обнаженными половыми органами, можно предположить о ранее 
произведенном половом сношении; 

 б) состояние одежды и обуви на трупе. Первично описываются внешние признаки 
одежды: название, цвет, размер, индивидуальные признаки (этикетки, бирки, следы ремонта и 
т. д.), наличие повреждений, загрязнений, следов крови на одежде, смещение одежды со своих 
обычных мест, застегнута ли она. Также описанию подлежат состояние и признаки обуви, 
головных уборов. При осмотре необходимо обратить внимание и зафиксировать необычное 
состояние одежды жертвы. Типичным для совершения сексуальных насилий является 
поднятие одежды вверх с целью оголения молочных желез или приспускание одежды вниз с 
целью обнажения половых органов. Отмечают соответствие одежды времени года и 
обстановке. Осмотр одежды осуществляют послойно, начиная с верхней, затем переходят к 
описанию нижних ее слоев. Чтобы обеспечить сохранение на одежде микрочастиц и других 
следов, труп лучше всего положить на плотную бумагу или светлую ткань, например 
простыню. При детальном осмотре одежды последовательно проверяют содержимое 
карманов, где могут быть обнаружены документы, ценности, различные предметы; тщательно 
осматриваются манжеты, складки одежды, где могут быть обнаружены характерные 
микрочастицы и загрязнения. 
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Беспорядок может быть обусловлен перемещением, перетаскиванием трупа. Большое 
значение в этих случаях имеет обнаружение, описание и фиксация следов перемещения трупа, 
волочения его, самостоятельное передвижение пострадавшей с уже полученными 
повреждениями, установление места причинения повреждений. Волочение трупа по земле, по 
траве неизбежно влечет за собой сдирание травы, которая увлекается вместе с трупом, 
сохраняется в его одежде. В этих случаях необходимо помнить о возможностях и значении 
ботанического исследования для доказательства перемещения трупа, для чего следует изъять 
образцы травы у начала следа волочения, по его ходу, вокруг трупа. Такое же значение могут 
иметь загрязнения и опачкивания одежды.  Также для суждения о возможных передвижениях 
потерпевшей или перемещениях трупа большое значение имеет наличие, расположение, 
особенности следов крови. Практика показывает, что если описанию следов крови на месте 
происшествия уделяется должное внимание, то пятна крови на одежде описываются 
недостаточно подробно. Вместе с тем последующее перемещение трупа, его транспортировка 
приведут к появлению новых пятен, к пропитыванию одежды кровью. В результате 
имевшиеся на одежде, лице, конечностях потеки, пятна от брызг и капель затушуются, станет 
трудноразрешимым вопрос о положении пострадавшего в момент причинения повреждений, 
о его самостоятельных перемещениях с полученными повреждениями, о перемещениях трупа. 
Неоценимую услугу в этих случаях могут оказать фотографии трупа на месте происшествия, 
месте его обнаружения. Один экземпляр фотографий судебно-медицинский эксперт должен 
обязательно иметь к моменту исследования трупа, особенно если он не принимал участия в 
его осмотре на месте происшествия. Трупные явления, повреждения на одежде и теле 
описываются в протоколе осмотра места происшествия по общим правилам. Описанию также 
подлежит нижнее белье, имеющиеся на нем повреждения, специфические следы (кровь, 
сперма) и загрязнения. Обязательно должны быть осмотрены подошвы стоп или обуви. 
Наличие на них следов крови свидетельствует о передвижении потерпевшего по собственной 
крови после причинения ему телесного повреждения.  В случае если условия не позволяют 
произвести осмотр трупа в обнаженном виде (например, в уличной обстановке), то труп 
заворачивается в соответствующий упаковочный материал, отправляется в морг, где и 
производится его полный осмотр. 

В процессе осмотра в зависимости от условий одежда может быть полностью или 
частично снята так, чтобы не повредить ее и не потерять следов микрочастиц. Каждый предмет 
одежды надо упаковать отдельно от остальных предметов. Снимать одежду следует с 
максимальной осторожностью, не допуская образования новых повреждений и изменения уже 
имеющихся повреждений. На месте происшествия нет необходимости детально описывать 
особенности каждого повреждения на одежде, поскольку на месте происшествия качественно 
это сделать невозможно. Более подробно одежда изучается в лабораторных условиях. 

в) орудие причинения смерти (затянутая на шее петля, торчащий из тела нож и др.). 
При осмотре указанных орудий фиксируется их положение на теле жертвы, описываются их 
признаки: материал веревки, особенности узла, степень затягивания, вид ножа, его рельеф и т. 
д. Орудия и другие предметы, обнаруженные в ранах, описывают подробнейшим образом, 
фотографируют методами узловой и детальной съемки. Фиксированные в ранах предметы 
извлекать нельзя! Сами же раны надо предохранить от возможных последующих загрязнений 
при перевозке трупа в морг. 
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  После фиксации положения трупа и исследования указанных элементов судебно-
медицинский эксперт начинает детальный осмотр. В ходе детального осмотра  труп может 
быть перемещен. Здесь исследуется и фиксируется в протоколе следующие элементы:  

а) ложе трупа, то есть место, где располагался труп. С этой целью труп перемещают в 
сторону, стараясь его не волочить и не переворачивать. Указанные действия производятся для 
того, чтобы увидеть, насколько точно отобразилась поверхность места, где лежал труп, на его 
теле и одежде. Это поможет определить, является ли место обнаружения трупа местом 
убийства. 

В ложе выделяют три зоны: 

- поверхность, контактировавшая с трупом; 
- проецируемая зона (проекция силуэта); 
- зона растекания трупных выделений. 

Осмотр ложа трупа дает полезную информацию, даже если труп по каким-то причинам 
удален со своего ложа до прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы. 
В пределах ложа трупа можно обнаружить различные предметы, биологические выделения, 
например, сперму, истекшую из половой щели изнасилованной женщины; по растениям ложа, 
по насекомым, их личинкам и куколкам под ложем можно определить и давность наступления 
смерти. Почву или снег под ложем трупа в некоторых случаях целесообразно исследовать и 
на некоторой глубине. 

в) тело трупа. Сначала устанавливается примерный возраст, рост, телосложение, 
упитанность, цвет волос, цвет глаз. Далее исследуется: 

- трупные изменения и признаки переживания тканей, которые несут информацию о 
давности наступления смерти, возможной причине смерти; в некоторых случаях о позе 
и положении человека в момент причинения повреждений и наступления смерти, о 
возможных перемещениях трупа, о характере ложа трупа; 

- наличие телесных повреждений, брызг и потеков крови, их расположение и 
направление, состояние естественных отверстий, наличие различных выделений и др. 
Осмотр тела производится сверху вниз по методу словесного портрета с целью 
описания повреждений на самом трупе на том уровне, который позволяют условия 
места происшествия. При этом на месте происшествия очень важно понять, чем 
причинены повреждения для дальнейшего целенаправленного поиска орудия 
преступления или предметов, которые использовались преступником для причинения 
повреждений. При описании повреждений стоит особое внимание обратить на 
источники открытых кровотечений. Надо описать направление потеков крови на 
частях тела трупа, другие следы крови, их расположение и направление. 

 О применении сексуального насилия могут, в частности, свидетельствовать следы 
спермы на теле и одежде жертвы, кровоизлияния на шее, молочных железах, гематомы и 
повреждения в области половых органов и др.  

Части тела трупа осматривают последовательно сверху вниз.  Следы крови на коже трупа 
и его одежде позволяют определить положение тела и отдельных его частей в момент травмы 
и вскоре после ее причинения, во многом раскрыть механизм происшедшего, определить 
возможность самоповреждения или исключить эту возможность. Наличие каких-либо 
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повреждений на трупе должно лишь ориентировать врача и следователя в отношении 
возможной причины смерти и связи смерти с этими повреждениями, так как иногда причина 
смерти может быть иной, совершенно неожиданной, не связанной с обнаруженными на месте 
происшествия повреждениями. 

На месте происшествия описывают особенности частей тела трупа, указывают 
морфологические изменения их, загрязнения какими-либо веществами, биологическими 
выделениями. Заслуживают быть выделенными повреждения половых органов, которые в 
случаях лишения жизни женщин отмечаются более чем в половине наблюдений. Так же как в 
отношении других повреждений на теле, судебно-медицинский эксперт на месте 
происшествия должен установить и в устной форме ответить на вопрос об орудии, которым 
они могли быть причинены они, что необходимо для поисков этого орудия на месте 
происшествия. Так же как и в отношении других повреждений, необходимо отметить наличие 
и степень кровотечения из повреждений половых органов, что наряду с другими признаками 
может быть использовано для установления их прижизненности. Специфическими на месте 
происшествия являются следы бывшего полового сношения. Пятна, подозрительные на 
сперму, отыскиваются на постельном и нательном белье, на снегу, на земле, на траве и т. п. 
Они обязательно подлежат биологическому исследованию. Изымать и исследовать 
необходимо и обнаруживаемые на месте происшествия противозачаточные средства, 
например презервативы, колпачки и т. п. Сперма иногда обнаруживается на волосах лобка, 
половых губах, бедрах женщины. Изыматься с них сперма должна на месте происшествия, так 
как во время транспортировки трупа эти очень важные доказательства бывшего полового 
сношения могут быть утрачены.  

При описании повреждений на трупе и особенностей частей тела трупа его надо 
поворачивать и переворачивать, не забывая об описании задней поверхности тела. При 
переворачивании или переносе трупа на другое место обнажается ложе трупа, появляется 
возможность его изучения. 

г) изъятие следов и вещественных доказательств, подлежащих исследованию в 
судебно-медицинской лаборатории.30 

  Завершается осмотр трупа на месте его обнаружения изъятием следов и вещественных 
доказательств, подлежащих исследованию в судебно-медицинской лаборатории. Изъятие 
производит следователь, а специалист в области судебной медицины содействует их изъятию.  
Формулирование записей, относящихся к описанию трупа, следов, похожих на кровь, и т. п. 
по поручению следователя, может производить врач-специалист в области судебной 
медицины, который имеет право делать замечания и дополнения, подлежащие занесению в 
протокол. При осмотре трупа изымаются: микрочастицы открытых участков тела жертвы, 
которые могли соприкасаться с преступником, его одеждой и окружающей обстановкой; 
содержимое внутренней поверхности носа, рта, ушных раковин, половых органов, прямой 

                                                 
30 Источник: Дерягин Г.Б., Осмотр трупа на месте его обнаружения /Дерягин Г.Б., Тараскина З.И. – Архангельск, 
1996. Практическое пособие для судебно-медицинских экспертов. 
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кишки; образцы волос с головы (с пяти мест) и при необходимости с рук, груди, лобка, 
промежности, ног, при этом малые объекты лучше изъять на липкую ленту или 
дактилоскопическую пленку.  

Следы крови 

Под следами крови в судебной медицине понимают нахождение любого количества 
крови в окружающей среде вне организма. Изучение механизма образования следов крови, 
обнаруженных на месте происшествия, одежде и коже потерпевшего и нападавшего, 
позволяет установить место совершения преступления, места расположения и 
взаиморасположения потерпевшего и нападавшего в момент начала кровотечения, 
последовательность нанесения повреждений, признаки борьбы, траекторию передвижения 
раненого или перемещения трупа, высоту этого перемещения от поверхности пола, почвы, 
быстроту этих действий и направление движения, даже особенности орудия травмы. Форма и 
размеры кровяного следа зависят от механизма его образования. 

Различают следующие основные следы крови: 

1) Пятна от падения капель. При падении капель вертикально с неподвижных объектов 
на горизонтальную гладкую поверхность форма и размеры пятна зависят от высоты падения 
(смотри приложения). При высоте падения до 10–15 см пятна имеют округлую форму 
диаметром до 1 см и ровные края. При падении с высоты от 15 см до 40–50 см диаметр пятна 
становится 1–1,5 см, края его приобретают зубчатый характер. Если высота падения капли 
больше – до 1,5–2 метров – диаметр пятна увеличивается до 1,5–2 см, появляются вторичные 
разбрызгивания, края пятна при этом имеют лучеобразную форму, а вокруг пятна 
располагаются мелкие пятна от брызг удлиненно-грушевидной формы. 

При падении капель с движущегося с небольшой скоростью объекта (идущий человек), 
форма пятна крови становится грушевидной с истончением в сторону движения. С 
увеличением высоты падения вторичное разбрызгивание происходит только по направлению 
движения объекта. Если объект движется с большой скоростью, то падающие капли 
разбиваются на брызги. В случае падения капли на наклонную поверхность форма пятна 
меняется – пятно удлиняется в сторону наклона. С увеличением высоты падения и наклона 
поверхности по краю пятна, обращенного в сторону наклона, образуются зубцы, лучи и 
вторичные разбрызгивания. На неровной или гигроскопичной поверхности эти особенности 
не сохраняются. Указанные следы помогают определить направление движения раненого или 
переноса трупа, выявить темп движения и места остановок. 

2) Пятна от брызг. Иногда капли крови получают дополнительную кинетическую 
энергию, разбиваются сопротивлением воздуха на множественные мелкие капельки – брызги. 
Они образуются при артериальных кровотечениях, при ударах по окровавленному телу, по 
скоплению крови на чем-либо, при срывании капель с быстро движущихся предметов, 
например с палок, топоров при новых замахиваниях ими. Пятна от брызг располагаются на 
предметах в виде цепочек с относительно ровными интервалами или веерообразно, если 
брызги возникают от ударов по окровавленному объекту. 

3) Потеки. При стекании крови вниз под влиянием силы тяжести на поверхности 
образуются потеки. Они являются важным показателем положения раненого после начала 
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кровотечения. Иногда потеки помогают решить вопрос о последовательности причинения 
повреждений. Изменение направлений потеков свидетельствует об изменении положения тела 
потерпевшего до высыхания потека (отклоняющиеся потеки). Иногда можно наблюдать 
перекрещивающиеся потеки, которые образуются при поворачиваниях тела, чаще трупа, когда 
произошло подсыхание первичного потека. Если первичный потек не подсох, то, 
встретившись с другим потеком под углом, они образуют сливающийся потек. На месте 
происшествия важно детально описать и сфотографировать все имеющиеся потеки, так как 
при дальнейшей перевозке трупа в морг возможно образование новых потеков. 

4) Отпечатки. Они образуются при нескользящем контакте окровавленного предмета со 
следовоспринимающей поверхностью и отражают особенности следообразующего предмета, 
позволяют идентифицировать данный предмет. Часто на месте происшествия можно видеть 
отпечатки пальцев ладоней, подошв обуви и т. д. 

5) Помарки и мазки. Эти следы образуются от скользящего соприкосновения 
окровавленного предмета со следовоспринимающей поверхностью. Особой разновидностью 
мазков могут быть следы волочения, например тела потерпевшего. 

6) Лужи крови. Лужи образуются при значительной кровопотере на горизонтальных и 
маловпитывающих поверхностях. Обычно края луж ровные, но если струи и свертки крови 
падали в лужу с большой высоты, а также при ударах по лужам по краям луж образуются 
расплескивания и разбрызгивания. 

7) Пропитывания. Кровью пропитывается гигроскопичный материал. По 
пропитываниям на многослойных материалах можно судить о направлении проникновения 
крови. Иногда отнесение следа крови к определенному виду вызывает затруднение. В таких 
случаях эти следы именуют просто «пятнами». 

8) Следы крови в воде и других жидкостях. Они чаще образуются при сознательном 
замывании и застирывании следов крови. Для качественного устранения крови с одежды она, 
как правило, предварительно замачивается в воде, где выдерживается довольно 
продолжительное время. Некачественная стирка может оставить на одежде желтоватые или 
красно-желтоватые размытые на большой площади пятна. Подобные пятна остаются, 
например, на трусах при размывании крови мочой. Кровь может размываться при увлажнении 
одежды потом, дождем, при попадании в водоем и т. п. Верхняя одежда, особенно зимняя и 
демисезонная, чаще всего не подвергается стирке. Следы крови в этих случаях удаляются 
лишь поверхностно замываниями в холодной воде или же тряпочкой, увлажненной холодной 
водой с применением мыла. В более глубоких слоях грубой материи кровь хорошо 
сохраняется. 

В так называемых  «скрытых местах» квартиры (пол, мебель), одежды (карманы, 
складки, швы), ванной комнаты, предметов, автомашины и т. д. практически невозможно 
полностью уничтожить следы крови даже в течение длительного времени. Лишь помощь огня 
позволяет коренным образом решить задачу уничтожения следов крови. Поэтому печи 
подозреваемых, остатки костров возле их домов или вблизи места происшествия, на самом 
месте происшествия должны быть объектами пристального внимания со стороны 
следственно-оперативной группы. 
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Стоит помнить, что на месте происшествия могут быть обнаружены случайные и ложные 
следы крови, например, кровяные отпечатки обуви могут оставить понятые, какие-либо 
свидетели, работники оперативной группы, незаметно наступившие в кровяную лужу, 
случайно, неумышленно. Ложные следы крови преступник оставляет умышленно, при этом 
возможно использование крови животных, собственной крови или крови иных лиц. Если 
преступление готовится заранее, то заранее заготовляется кровь или заранее изготавливаются 
следы крови, например, кровяной отпечаток подошвы чужой обуви на листе бумаги, газеты и 
т. п. Ложные следы крови можно заранее или непосредственно сразу после совершения 
преступления разместить в пределах собственности человека, на которого может пасть 
подозрение в убийства. Крайне редко ложные следы крови с целью симуляции убийства 
(месть) изготовляет самоубийца. 

На следы крови похожи ржавчина, краска, колонии бактерий, экскременты насекомых. 
Сами же следы крови могут иметь различный цвет, но чаще встречается бурый, коричнево-
красный, темно-красный цвета; при загнивании появляется зеленая окраска кровяных следов; 
под воздействием холода на снегу кровь становится ярко-красной. Часто только после 
лабораторных исследований можно с уверенностью сказать, кровь это или нет. На месте 
происшествия в таких случаях уместно говорить, например, о пятнах такого-то цвета, похожих 
на кровь. Кровь не всегда истекает только из повреждений, она может быть менструальной, 
происходить из дыхательных путей (кровохаркание, носовые кровотечения), из вскрывшихся 
гнойников, из пищевода, из геморроидальных узлов, пятна крови могут образоваться из 
раздавленных насекомых (кровососущих). Региональное происхождение крови можно 
установить только в лабораторных условиях. 

Следы кала 

Иногда на месте происшествия можно найти кал, оставленный преступником или его 
жертвой. Психическое волнение вызывает ускорение кишечной перистальтики, что и 
приводит к дефекации. Кал может быть обнаружен свободно лежащим, завернутым во что-
либо, размазанным по какой-либо поверхности, а также на одежде преступника в виде пятен, 
что в определенных случаях может сыграть свою роль. Ценные сведения могут быть получены 
при исследовании бумаги, использованной в качестве подтирки после дефекации. На этой 
бумаге могут остаться отпечатки пальцев преступника, да и сама бумага может оказаться 
документом, способствующим изобличению преступника. Иной раз преступник подтирается 
пальцами с последующим размазыванием кала на стене, где и следует поискать отпечатки 
пальцев. 

Уже при обычном осмотре невооруженным глазом можно отметить особенности 
оставленного на месте происшествия кала: его цвет, консистенцию, состав (наличие семян 
фруктов, ягод, остатки грибов, овощей, орехов, присутствие глистов). При употреблении в 
пищу большого количества свеклы кал бывает красноватый, молока – светло-коричневый, 
мяса – темно-коричневый, даже черный. Лекарства, содержащие железо и висмут, также 
окрашивают кал почти в черный цвет. Черным бывает кал при употреблении внутрь 
активированного угля, а также при кровоточащих язвах желудка и 12-перстной кишки. При 
заболеваниях желчного пузыря и печени кал становится серовато-белым, глинистым; при 
геморроидальных кровотечениях в кале наблюдается свежая красная кровь. Окраска кала и 
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включения в него могут быть специфичными, способствовать изобличению преступника. 
Например, в кале, изъятом с места происшествия, обнаружили яйца аскарид и семена 
морошки; в кале задержанного подозреваемого обнаружены также яйца аскарид и семена 
морошки и тому подобное. При обнаружении пятен кала на белье иногда только 
микроскопическое исследование разрешит вопрос о принадлежности кала человеку или 
животному, но часто это видно уже при внешнем осмотре. В случаях обнаружения кала на 
месте происшествия следует выяснять состав пищи подозреваемого, которую он принимал 
перед совершившимся преступлением. 

Сапожников Ю.С. (1970 г.) указывает, что в морозы можно без особого затруднения 
разрешить вопрос о половой принадлежности оставившего кал: женский кал окружен, как 
правило, широким ободком замерзшей мочи, а замерзшая мужская моча расположена 
отдельно от кала, на некотором расстоянии от него. 

Изъятие следов 

При отыскании следов крови обращают внимание не только на явные ее следы, но и на 
так называемые  «скрытые места» (под ногтями пальцев рук, карманы, манжеты, швы, 
подкладки, складки, щели пола, стыки паркета, плинтусов, полового покрытия, в местах 
соединений деталей предметов мебели, орудий преступления и т. д.). 

При отыскании следов, которые могли образоваться от спермы, обращают внимание на 
характерные извилистые очертания, жестковатость, беловато-желтоватый или сероватый цвет 
пятен на текстильных тканях, беловатые корочки на негигроскопичных поверхностях. 

Если следы крови или спермы, слюны, мочи, слизистых выделений из носа не видны при 
обычном естественном или искусственном освещении, но не исключается их присутствие, то 
следует применить косо падающий свет, а также иметь для этой цели источник 
ультрафиолетовых лучей (например, лампу ВУДа). Прибегать к реакциям с помощью 
перекиси водорода, бензидина или люминола следует только в случаях наличия большого 
количества исследуемого материала с принятием мер по изоляции его основной части, так как 
недостаточно осторожное применение этих реактивов может привести к утрате вещественных 
доказательств. 

Если есть возможность, то лучше изъять предмет со следами целиком (одежда, штора, 
кусок обоев, простыня и т. д.). При этом не изменяется форма следа, в лаборатории могут 
выявить не замеченные ранее следы, на целом предмете можно решать вопрос и о механизме 
следообразования. Для этого только необходима маркировка верха, низа, необходимо 
предоставить сведения, откуда и где изъят предмет, на какой высоте он находился, приложить 
схему с отметкой локализации предмета от неподвижных объектов. От некоторых предметов 
можно изъять часть путем отпиливания, отрезания и т. п. Если нет возможности изъять даже 
часть предмета, прибегают к соскобу или смыву. 

Следы крови или спермы с места происшествия изымаются обычно путем смыва или 
соскоба. Вся процедура изъятия выполняется в чистых резиновых перчатках для 
предупреждения возможного заноса в изымаемый материал с потожировыми выделениями 
собственных антигенов. 
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Для изъятия используется чистый бинт (марля), от которого отрезают кусочек для 
контрольных серологических исследований и помещают его в чистый бумажный конверт 
(пакетик); двумя другими кусочками, отрезанными от того же бинта (марли), делают смывы: 
одним – обнаруженного объекта, другим – контрольный смыв с незапятнанного участка 
предмета – носителя следа. 

Марля для всех смывов и контрольный участок обязательно должны браться от одного 
куска бинта. Размеры кусочков для смывов объектов должны иметь размеры примерно 2х2 см. 
Для очень малых следов из куска марли берут нитку или пучок ниток. Перед смывами марлю 
слегка увлажняют водой, отжимают пальцами. Обнаруженное пятно тщательно протирают 
разными сторонами кусочка марли, стараясь полностью перевести его в марлю. 
Незапятнанный участок предмета – носителя следа – также протирают разными сторонами 
слегка увлажненного кусочка марли. 

Марля с изъятыми объектами перед упаковкой просушивается вдали от источников 
тепла и прямых солнечных лучей при обычной комнатной температуре; только затем все 
кусочки марли упаковываются по отдельности друг от друга в белую неворсистую бумагу (для 
пишущих машинок). Высушенные объекты не следует упаковывать в полиэтилен или 
герметично закрывающуюся стеклянную посуду без предварительной их упаковки в 
гигроскопичные бумажные пакеты, так как там даже небольшая влажность предметов 
приводит к загниванию объектов, что делает невозможным обнаружение доказательств и 
установление их групповых свойств. 

Изъятый объект, контрольный образец предмета-носителя (смывы или соскобы), 
контрольный чистый участок марли, которая использовалась для смывов, всегда надо 
упаковывать по отдельности друг от друга. Пакеты подписываются, например,  «Пятно крови 
с двери в коридор», опечатываются, к ним прилагается направление в судебно-медицинскую 
лабораторию с изложением обстоятельств изъятия объектов, описью изъятого, вопросом о 
наличии в смывах спермы, а в случаях изъятия крови – о групповой ее принадлежности. При 
соскобе также необходимо сделать контрольный соскоб с незапятнанного участка предмета. 

В некоторых случаях с предметов (не с кожи) вместо смыва можно изъять соскоб объекта 
с обязательным контрольным соскобом в отдельный бумажный пакет. Малые предметы, 
опачканные биологическими выделениями, можно изъять целиком. 

 Снег с кровью или другими биологическими объектами ложечкой помещают на марлю, 
лежащую на чистой и обезжиренной поверхности, затем вносят в теплое помещение. Снег 
должен таять вдали от источников тепла на марле. Марля с оттаявшим объектом высушивается 
и упаковывается. Аналогичным образом поступают с контрольной порцией чистого снега. 
Кроме того, в лабораторию обязательно надо представить чистый контрольный участок марли 
в отдельном бумажном пакете. 

Грунт со следами крови или спермы берут на всю глубину его предполагаемого 
пропитывания, измельчают на обезжиренной поверхности (тарелка, блюдце), укладывают 
тонким слоем и высушивают. Не забывают и о контрольной порции рядом расположенного 
участка грунта. 
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Следы слюны могут находиться на посуде, на остатках пищи в местах откусов, на 
окурках, на почтовых марках и конвертах, просто на полу или стене. Окурки указывают на 
особенности способа их тушения, особенности прикуса курильщика, они могут иметь 
отпечатки губ, наложения губной помады. Помещать окурки надо по отдельности в бумажные 
пакеты с помощью пинцета или надев чистые резиновые перчатки, при этом упаковке 
подлежат только высохшие окурки. 

Потожировые выделения человека могут быть обнаружены на расческах, одежде, обуви, 
головных уборах, в отпечатках пальцев. 

В моче можно выявить групповые антигены системы АВ0, клетки уретрального 
эпителия, что позволяет установить также и пол мочившегося. В следах кала групповые 
антигены не выявляются, но по их внешнему виду можно иногда установить половую 
принадлежность оправлявшегося, предположить наличие определенных заболеваний. Бумага, 
использовавшаяся в качестве подтирки, может оказаться документом, способствующим 
изобличению преступника, кроме того, на ней иногда можно обнаружить отпечатки пальцев. 

Обнаруженные волосы следует подбирать пальцами с обязательным использованием 
резиновых перчаток или пинцетом с мягким резиновым наконечником. Отсутствие мягкого 
наконечника травмирует волос и делает его непригодным к идентификации. Надо постараться 
изъять как можно больше волос, так как их ограниченное количество делает выводы о 
сходстве волос недостаточно конкретными. 

Для обнаружения доказательств сексуального преступления в подногтевом 
содержимом с кистей жертвы насилия и предполагаемого виновника делают срезы 
свободных краев ногтей, с каждой руки в отдельный бумажный пакетик. В подногтевом 
содержимом могут быть эпидермис, кровь преступника, попавшие туда в процессе борьбы, 
микрочастицы с одежды преступника. В случаях, когда на месте происшествия  сделать это не 
представляется возможным, на кисти рук трупа надевают пакеты, перевязывают их ниткой 
или шпагатом в области нижних третей предплечий.  

- При обнаружении на месте происшествия использованного презерватива его 
содержимое перемещают на марлю, не забывая о чистом контрольном участке марли. 
Сам презерватив вместе с высушенным на марле содержимым и ее контрольным 
участком также направляют в лабораторию. 

- При обнаружении кусочков тканей тела их надо осторожно собрать в отдельные для 
каждого кусочка чистые емкости или пакеты. В зависимости от величины кусочков 
тканей (фрагментов) тела, условий осмотра и цели предстоящего исследования их 
можно либо предварительно высушить при комнатной температуре вдали от 
источников тепла и прямых солнечных лучей, либо залить 10% раствором формалина. 

На месте происшествия следует помнить, что вещественные доказательства изымает 
следователь, а эксперт лишь содействует их изъятию. Следователь упаковывает и опечатывает 
вещественные доказательства в присутствии понятых, направляет их в лабораторию с 
соответствующим постановлением. Специалист знакомится с протоколом осмотра места 
происшествия и подписывает его. 

В случаях сексуальных преступлений преступник нередко причиняет женщине 
повреждения зубами. Они используются для идентификации личности преступника. 



98 

 

Отпечатки зубов преступника могут остаться на пищевых продуктах (хлебе, масле, яблоках и 
т. п.), на окурках. Они также должны быть изъяты, сохранены следователем и представлены 
эксперту, если будет назначена соответствующая экспертиза. 

 В случаях обнаружения трупа неизвестного человека следователь решает вопрос о 
целесообразности подробного описания трупа, элементов его внешности и особых примет на 
месте происшествия, так как это вместе с опознавательным фотографированием и 
дактилоскопированием легче сделать в морге ввиду часто неподходящих для этого условий 
места происшествия и больших затрат времени. Однако надо помнить, что черты лица быстро 
изменяются вследствие посмертных процессов. Поэтому чем раньше проведено 
опознавательное фотографирование и составлен словесный портрет, тем достовернее будут 
результаты. 

Таким образом, на первоначальном этапе расследования о сексуальном мотиве 
преступления могут свидетельствовать поза трупа, изменение обычного расположения на 
трупе, обнаженные половые органы жертвы, ссадины и повреждения мест, вызывающих у 
преступника сексуальное возбуждение, следы спермы на одежде и теле жертвы.  

Назначение и производство экспертиз  

Одним из важнейших процессуальных действий, позволяющих прояснить некоторые 
обстоятельства расследуемой серии, является назначение судебных экспертиз.  

Цель назначения экспертизы: 

- защита прав и законных интересов личности от преступлений;  
- защита личности от незаконного и необоснованного обвинения.  

 В первом случае следователь получает доказательства, свидетельствующие о 
совершении убийства конкретным лицом (лицами), данные о нем, которые могут быть 
использованы для его розыска и идентификации. При решении второй задачи следователь 
получает доказательства, подтверждающие непричастность подозреваемого к совершению 
расследуемого преступления. 

Данные цели достигаются за счет установления доказательственных фактов, на основе 
которых базируется вывод о доказанности того или иного обстоятельства, входящего в 
предмет доказывания по делу.  В перечень таких фактов входят:  

- пребывание подозреваемого (обвиняемого) на месте совершения расследуемой серии 
убийств;  

- причастность подозреваемого (обвиняемого) к совершению данных преступлений 
(контактного взаимодействия с жертвами и элементами обстановки мест преступлений 
– использование однотипного способа совершения эпизодов убийств;  

- причины и время наступления смерти; 
- состояние психики обвиняемого в момент совершения убийства и др.  

Следует отметить, что данные факты отличаются разносторонностью. Поэтому для их 
установления необходимо назначение комплекса различных экспертиз: судебно-медицинской, 
комплексной психолого-психиатрической и медико-криминалистической.  

Судебно-медицинская экспертиза трупа 
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 Данная экспертиза является одним из наиболее важных источников получения 
доказательств убийств с сексуальным мотивом. 

Экспертиза проводится согласно Правилам производства судебно-медицинских 
экспертиз трупа и состоит из: 

- наружного осмотра трупа; 
- внутреннего исследования трупа; 
- изъятия, упаковки и направления биологических объектов на лабораторные 

исследования. 

Особенности исследования трупа 

 Особенности исследования трупов женщин в случаях убийств их на сексуальной почве 
определяются тем кругом вопросов, которые приходится решать эксперту. К моменту 
исследования трупа они не всегда известны, часто возникают в ходе расследования и 
дополнительно ставятся перед экспертом. Это требует тщательнейшего исследования трупа и 
полноценной во всех случаях документации. Кроме того, особенности исследования трупа 
женщины в каждом конкретном случае определяются характером повреждений, 
обнаруживаемых на трупе, способом лишения жизни.  

Основные причины смерти лиц, подвергшихся сексуальному насилию 

  Нет необходимости останавливаться на характере повреждений, образующихся в 
результате самообороны при нанесении женщине смертельного повреждения. Они 
отсутствуют тогда, когда смертельное повреждение причинялось неожиданно для женщины, 
когда женщина находилась или была приведена в беспомощное состояние, когда она не 
понимала значения совершаемого над ней насилия. Повреждения, характерные для 
насильственного полового акта, могут располагаться на одежде и теле.  

Повреждения одежды, типичные для изнасилования: 

1. Продольные разрывы и разрезы (реже) платья и сорочки, чаще спереди или по боковым 
швам. 

2. Отрывы бретелей сорочки и бюстгальтера.  
3. Разрывы ткани бюстгальтера спереди, посередине, отрывы пуговиц, петель на поясе. 
4. Продольные разрывы, разрезы трико и плавок, разрывы резинок в ножках трико, 

разрывы петель и отрывы пуговиц на плавках. Поперечные разрывы и разрезы трико в 
области, соответствующей промежности.  

5. Разрывы пояса колготок или резинок, поддерживающих чулки.  
 

Для совершения с женщиной полового акта преступник снимает, зачастую срывает 
одежду с женщины. После совершения полового акта часто вновь надевает одежду на труп. 
Следующие признаки помогают распознать насильственный половой акт с последующим 
одеванием трупа: 1) признаки недавнего совершения полового акта; повреждения половых 
органов; 2) признаки применения физической силы при совершении полового акта; 3) 
относительный порядок верхней одежды при сохранившемся беспорядке нижней; 4) 
характерные повреждения белья; 5) надетая обувь (сапоги, туфли и т. д.) при отсутствии 
предметов одежды, которые не могли быть сняты через обувь (трусы, чулки, колготки); 6) 
неправильно надетая одежда: задом наперед; воротом вниз и т. п.  
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Повреждения на одежде, так же как и на теле, характерные для насильственного 
полового акта, отсутствуют тогда, когда не было сопротивления женщины: 1) ввиду того, что 
смертельное повреждение причинялось раньше, нежели преступник пытался совершить 
половой акт; 2) когда жертва была в беспомощном состоянии; 3) когда половой акт совершался 
по согласию (смерть обусловлена другими причинами); 4) когда преступнику не удалось 
совершить половой акт.  

К повреждениям на теле, характерным для насильственного полового акта, относятся 
расположенные по дугообразным линиям кровоподтеков на внутренней поверхности бедер и 
голеней, прямолинейные, продольные раны и ссадины на коже живота и поясницы. К ним 
должны быть отнесены и признаки сдавления шеи руками, а также закрытия отверстий рта и 
носа, которые предпринимаются преступником с целью преодоления или предупреждения 
сопротивления жертвы. Отсутствие кровоподтеков на бедрах и голенях, как известно, 
являющихся результатом насильственного разведения ног, как правило, объясняется двумя 
моментами: либо полового сношения не было, либо оно было после того, как преступник 
преодолел сопротивление женщины.  

Повреждения половых органов 

 Повреждения половых органов в большинстве случаев являются неоспоримым 
доказательством сексуального мотива преступления. Они могут причиняться половым членом 
(во время полового акта), руками, другими посторонними предметами. Классификация 
повреждений половых органов по характеру и локализации может быть представлена в 
следующем виде:  

1. Кровоподтеки и ссадины на наружных половых органах. 
2. Раны половых губ.  
3. Разрывы девственной плевы: а) изолированные; б) распространяющиеся на 

промежность и влагалище; в) поперечные надрывы девственной плевы у основания; г) 
отрывы девственной плевы.  

4. Повреждения влагалища: а) распространяющиеся с девственной плевы; б) отрывы 
стенки влагалища от тазового дна; в) изолированные повреждения стенок влагалища; г) 
изолированные повреждения сводов влагалища.  

5. Повреждения промежности: а) изолированные, «центральные»; б) распространяющиеся 
с девственной плевы; в) сочетающиеся с повреждениями прямой кишки.  

 Характер повреждений половых органов зависит от механизма действия орудия и его 
размеров. Так, разрывы девственной плевы зависят от степени преобладания диаметра орудия 
над диаметром отверстия девственной плевы. Они образуются от растяжения девственной 
плевы тупым предметом и поэтому имеют характер радиальных по отношению к 
кольцевидной форме девственной плевы или округлой форме входа влагалища.  

Разрывы, образующиеся в результате введения полового члена, свидетельствуют о 
способности к совокуплению, если речь идет о не достигшей половой зрелости девочки. В 
отдельных случаях способность к совокуплению может появляться уже в возрасте 9 лет. 
Однако вопрос о способности к совокуплению должен решаться в каждом конкретном случае 
отдельно на основании освидетельствования обоих участников происшествия. Если диаметр 
предмета велик настолько, что введение его во влагалище невозможно, то разрывы 
девственной плевы располагаются у ее основания и носят характер отрыва плевы у основания 
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или задней стенки влагалища от тазового дна. Разрыв может начинаться с промежности и 
отсюда распространяться на заднюю стенку влагалища и девственную плеву. В этих случаях 
плева разрывается от основания к свободному краю. Наконец, девственная плева может 
повреждаться изнутри, когда посторонний предмет, введенный во влагалище через отверстие 
девственной плевы, давит на нее изнутри. Форма и локализация повреждения в последних 
случаях не зависят от формы девственной плевы. Повреждения, причиненные половым 
членом при совокуплении, располагаются чаще на задней стенке влагалища, 
преимущественно в верхней трети, в заднем своде, поперечно, и носят характер отрыва на 
большем или меньшем протяжении, т. е. раны имеют рваные края от чрезмерного 
растягивания влагалища, не проникают в брюшную полость. Повреждения влагалища, 
причиненные другими посторонними предметами, обязательно сочетаются с повреждениями 
наружных половых органов, могут располагаться в любом участке влагалища, имеют 
преимущественно продольное или любое косое направление, зависящее от положения жертвы 
и условий их причинения, влияющих также на локализацию повреждений в смысле 
расстояния их от входа во влагалище. Повреждения влагалища могут быть множественными, 
иногда отражают свойства орудия, которыми были причинены (в тех случаях, когда не было 
последующего совершения полового акта). Наиболее обширными повреждения влагалища 
бывают в тех случаях, когда в него вводятся посторонние предметы. Судить об орудии в этих 
случаях позволяет обширность повреждений, наличие рваной раны, как правило, 
проникающей в брюшную полость, обильное кровотечение, остатки (части) орудия во 
влагалище или в брюшной полости. Подобные повреждения половых органов обычно 
сочетаются с множественными массивными повреждениями на теле, причиняемыми руками, 
зубами, другими острыми и тупыми предметами. Наряду с повреждениями половых органов 
в случаях убийств на сексуальной почве в ряде случаев встречаются обширные повреждения 
брюшной стенки и внутренних органов. Характер этих повреждений свидетельствует не 
только о механизме их нанесения, но и в какой-то степени характеризует личность 
преступника, способ причинения повреждений, мотив убийства. В большинстве из них речь 
идет о садистских наклонностях психопатической личности, о мстительном и злобном 
характере, обусловливающем особую жестокость при нанесении повреждений. Из различных 
отделов кишечника наиболее часто повреждается прямая кишка. Это объясняется ее большей 
доступностью. В ряде случаев на прямую кишку повреждения распространяются с 
промежности. В этих случаях наблюдаются разрывы ее сфинктера, разрывы передней стенки, 
разрывы передней и задней стенки, преимущественно в области нижней трети и сфинктера, 
повреждения клетчатки вокруг прямой и сигмовидной кишки.  

Вторую группу составляют повреждения прямой кишки вследствие введения в нее 
инородных предметов при половых извращениях. Их локализация и характер в большинстве 
случаев позволяют определенно высказаться о механизме их происхождения.                         

Повреждения прямой кишки: 

1. Могут образоваться повреждения влагалища или промежности, распространяющиеся на 
стенку прямой кишки. 1) Разрывы передней стенки кишки в области ануса: а) 
проникающие; б) непроникающие. 2) Разрывы передней стенки над анусом: а) 
проникающие; б) непроникающие. 3) Прямая кишка отсепарирована полностью или 
частично.  
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2. Изолированные повреждения влагалища или промежности и прямой кишки. 1) Ссадины 
и кровоподтеки слизистой оболочки в области ануса. 2) Радиальные разрывы в области 
ануса. 3) Отрыв прямой кишки от тазового дна. 4) Сочетание повреждений, 
перечисленных в пунктах 1–3. 

 Наряду с прямой кишкой нередко имеют место повреждения тонкой кишки. Она может 
повреждаться через рану брюшной стенки и носить случайный характер, когда разрезается 
вместе с брюшной стенкой, либо умышленный, когда повреждение брюшной стенки 
наносится специально с целью извлечения кишечника. В других случаях кишка извлекается 
через рану в области промежности и полностью или частично отрывается от брыжейки. 
Подобные повреждения промежности и кишки могут напоминать повреждения, 
образующиеся при сдавлении живота, например, при транспортных травмах, 
сопровождающихся повышением внутрибрюшного давления. Однако полный отрыв кишки от 
брыжейки не характерен для повреждений, образующихся при сдавлении живота, и возможен 
лишь при определенной фиксации кишки рукой.  

Установление прижизненности повреждений половых органов. Установление 
прижизненности повреждений половых органов в случаях сексуальных убийств и 
последовательности их очень затруднено. Повреждения женщине в случаях лишения ее жизни 
на сексуальной почве, в том числе и повреждения половых органов обычно причиняются в 
короткий промежуток времени одно за другим. Смерть женщины наступает быстро, так что 
местные реактивные проявления прижизненности травмы в большинстве случаев не успевают 
развиться. Поэтому наибольшее значение имеют общие процессы, свидетельствующие о 
продолжающемся кровообращении и дыхании. С этой точки зрения в первую очередь 
подлежит оценке признак наружного или внутреннего кровотечения. Как известно, он может 
учитываться тогда, когда кровотечение обильно и сопровождается обескровливанием 
внутренних органов. Наружное кровотечение из половых органов, даже обильное, не может 
служить показателем прижизненности повреждения их. Расположенные в нижележащих 
отделах туловища, даже при положении тела на спине, они могут быть источником и 
посмертного кровотечения в течение всего времени образования трупных гипостазов. Рыхлая 
клетчатка малого таза в этих случаях посмертно пропитывается кровью. Наибольшее значение 
в этом плане имеет жировая и воздушная эмболия. Жировая эмболия может образоваться даже 
тогда, когда нет нарушения целости слизистой оболочки. Она есть результат травмы жировой 
клетчатки наружных половых органов и малого таза, если исключается возможность ее 
образования в результате других повреждений. Для установления последовательности 
причинения смертельных повреждений и повреждений половых органов, времени совершения 
полового акта имеют значение продольные раны на животе, идущие над лобком или на 
пояснице. Механизм и способ их образования всегда один и тот же. Это   результат действий, 
направленных на обнажение половых органов женщины, образуются эти повреждения 
случайно, одновременно с повреждениями трико или плавок. Если они прижизненны – 
половой акт совершался с живой женщиной, если посмертны – с трупом. Наличие 
кровотечения из этих ран – показатель их прижизненности, т. к. расположение их исключает 
возможность посмертного кровотечения.  

Исследование трупа 

 При проведении судебно-медицинского исследования необходимо присутствие 
работников органов дознания (следствия). Несмотря на то что осмотр места происшествия в 
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подобных случаях проводится тщательно, а протокол составляется достаточно подробно, 
после исследования трупа в морге возникает необходимость повторного осмотра места 
происшествия для уточнения различных вопросов, возникших в ходе экспертизы. Эти 
повторные выезды на место происшествия целесообразно осуществлять вместе со 
следователем, ведущим дело. Большое значение по соображениям, приведенным выше, 
следует придавать исследованию одежды, не только визуальному, но и с помощью приборов: 
исследованию в ультрафиолетовых лучах, с лупой и стереомикроскопом, установлению 
следов металлов. Состояние одежды на трупе, повреждения одежды обязательно должны 
фотографироваться, сопоставляться с повреждениями на теле. Предметы одежды должны 
доставляться в морг вместе с трупом. После исследования одежды судебно-медицинским 
экспертом она передается следователю для направления на биологическое исследование. 
Особенности наружного исследования тела определяются следующими задачами: выявлением 
следов бывшего совокупления – пятен спермы и крови, изъятием их; выявлением признаков 
удовлетворения половой страсти в извращенной форме; задачами идентификации личности 
преступника, что возможно по оставленным им следам: волосам (в руках и на лобке или 
половых органах женщин), сперме, частицам одежды, волокнам ткани, повреждениям, 
причиненным зубами. Для обнаружения инородных частиц необходимо вычесать волосы 
головы, лобка и через следователя направить их на биологическое исследование. Содержимое 
полости и преддверья рта, влагалища и прямой кишки направляется на исследование в виде 
мазков и тампонов для установления спермы в них. Необходимо искать сперму и на наружных 
половых органах, для чего марлевым тампоном, сухим или увлажненным, в зависимости от 
обстоятельств, необходимо тщательно обтереть их и направить на исследование в отдельном 
конверте. Из содержимого влагалища мазки следует делать стеклянной палочкой при 
наружном и внутреннем исследовании трупа, Содержимое прямой кишки на стекла и 
марлевые тампоны берется обязательно при наружном исследовании. Учитывая огромное 
значение отпечатков зубов для установления личности преступника, для доказательства его 
причастности к преступлению, необходимо безошибочно во всех случаях зафиксировать их. 
Повреждения зубами может причинить и жертва преступнику. В тех случаях, когда 
преступник еще не освидетельствован или не задержан, когда на теле его имеются укусы, с 
зубов погибшей женщины с помощью стоматолога нужно сделать гипсовые слепки. Этому 
должно предшествовать изъятие содержимого преддверия и полости рта для биологического 
исследования. Готовятся мазки на предметных стеклах, после чего содержимое собирается на 
марлевый тампон. Для сравнительного биологического исследования по общеизвестным 
правилам изымаются волосы с головы, подмышечных областей, лобка. Повреждения на 
одежде и теле фотографируются. Отличительные особенности внутреннего исследования 
трупа определяются задачами установления прижизненности и механизма причинения 
повреждений и доказательством бывшего полового сношения либо удовлетворения половой 
страсти в иной форме. План внутреннего исследования трупа составляется с учетом 
повреждений, установленных при наружном исследовании. Влагалище обязательно 
измеряется: периметр, диаметр входа, диаметр отверстия девственной плевы, если она 
сохранилась. Отмечаются ее форма, консистенция, толщина, высота, естественные выемки, 
расположение и взаимоотношения с влагалищными столбами, повреждения. Эти сведения 
необходимы для суждения о механизме причинения повреждения и орудии. Далее 
осматривают слизистую оболочку влагалища, отмечая цвет, выраженность ее поперечных 
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складок и продольных столбов, наличие изъязвлений, кровоизлияний и повреждений, 
обращают внимание на признаки возрастных изменений стенки влагалища (старческую 
атрофию), рубцов после повреждений. Для установления орудий, которыми причинялось 
повреждение половых органов, имеет значение локализация повреждений на стенках 
влагалища, их расположение по отношению к длине влагалища и входу в него. Отмечается 
выраженность и форма шейки матки, ее наружного зева, наличие слизистой пробки, 
повреждения. Матка разрезается продольно по средней линии спереди, дополнительно в 
области дна ее делаются поперечные разрезы по направлению к устьям фаллопиевых труб. 
Обращают внимание на величину и форму полости матки, ее содержимое, состояние 
слизистой оболочки. Исследование фаллопиевых труб производят на поперечных разрезах. 
При исследовании яичников отмечают их величину, состояние поверхности, вид на разрезе, 
описанию подлежит наличие желтых тел, фолликулярных и других кист, наличие 
кровоизлияний, опухолей и пр. особенностей. Исследование остальных внутренних органов 
производится по общим правилам.  

В процессе наружного и внутреннего исследования трупа изымается и направляется для 
биологического, бактериологического и серологического исследований следующий материал: 
1) волосы с головы; 2) волосы из подмышечных областей и с лобка (волосы с лобка изымаются 
не только для возможного установления их сходства с волосами, обнаруженными на 
подозреваемом, но и для обнаружения на них спермы); 3) свободно лежащие волосы, 
обнаруженные на одежде, теле, руках трупа; 4) мазки и тампоны из содержимого влагалища, 
мазки из цервикального канала для установления спермы, ее групповой принадлежности; 6) 
кровь на групповую и типовую принадлежность; 8) мазки и тампоны из преддверья и полости 
рта на наличие спермы, ее групповой принадлежности; 9) соскоб из-под ногтей (можно 
состричь и направить ногти) для установления под ними крови и по возможности ее группы; 
10) одежда трупа для установления спермы, ее группы и по мере необходимости крови и ее 
групповой принадлежности. Материал на судебно-химическое и гистологическое 
исследование направляется по мере необходимости в зависимости от конкретного случая.  

Медико-криминалистическая экспертиза  

 Назначение и проведение данной экспертизы не представляет возможности сделать 
категорический вывод о причинении телесных повреждений жертве конкретным орудием. 
Выводы в подавляющем большинстве случаев носят вероятностный характер. В некоторых 
случаях категорический вывод об орудии причинения смерти можно получить при назначении 
комплексной экспертизы с привлечением специалистов из различных областей знаний. 
Объектами экспертизы являются: одежда и отсепарированные участки кожи жертвы с 
имеющимися на них повреждениями. 

 Итак, нами были рассмотрены основные виды экспертиз, назначение которых 
необходимо для получения доказательств при расследовании серийных сексуальных убийств. 
В зависимости от конкретных обстоятельств дела следователем могут быть назначены и иные 
виды экспертиз. 

Судебно-биологическая экспертиза 

Следователь должен указать судебно-медицинскому эксперту о необходимости изъятия 
материала для биологического исследования.  К объективным доказательствам сексуальных 
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преступлений с судебно-медицинской точки зрения среди прочих относят следы 
биологического происхождения, которые могут быть выявлены на теле и одежде потерпевших 
и подозреваемых, на различных предметах, изъятых с места происшествия.  

 Во влагалище живых женщин неподвижные сперматозоиды можно обнаружить в 
течение первой недели и даже в единичных случаях после десятого дня после совершенного 
полового акта.31 

Сохранение спермы на вещественных доказательствах 

  Литературные сведения о продолжительности сохранения спермы в половых путях 
женских трупов весьма малочисленны и разноречивы. Так, Авдеев М.И. (1952 г.) отмечает, 
что в трупе сохраняется подвижность сперматозоидов длительное время, и при исследовании 
трупов семенные нити могут быть выявлены не только во влагалище, но и в полости матки, 
фаллопиевых трубах, где они могут обнаруживаться и через несколько дней после полового 
сношения. 

 По данным Берга и Стефана (1955 г.) (цитировано по Геньбом Р.Г., Корнеевой-Асадчик 
Н.П. «Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств», М., 1972.), во 
влагалище трупов сперматозоиды можно обнаружить через три недели.  

По мнению Сольтера Г. (1960 г.), сперматозоиды во влагалищном содержимом трупа 
сохраняются, по крайней мере, неделями (цитировано по Законову В.А., Косминскому Н.И., 
«Труды  Горьковского государственного медицинского института» выпуск 27, Горький, 1968, 
с. 349—350.).  

Старостин Н.Н., Айзберг И.Л. (ж. СМЭ 2, 1978 г.) приводят случаи обнаружения спермы 
в содержимом влагалища трупа, который находился в фекальных массах около 2,5 месяца. 
Законов В.А. и Косминский Н.И. (1968 г.) опубликовали случай установления сперматозоидов 
во влагалище эксгумированного трупа спустя 62 дня после захоронения (с момента 
наступления смерти женщины прошло около 64 суток).32  

  Вышеперечисленные данные указывают на то, что независимо от выраженности 
степени трупных изменений и отсроченности времени его исследования от момента 
наступления смерти применение биологического исследования содержимого половых путей 
для определения наличия спермы и ее группы при экспертизе трупов женщин целесообразно 
и оправданно, а также может оказать существенное влияние на ход расследования 
определенной группы уголовных дел. 

                                                 
31 Silverman E.M. Silverman A.G. Persistens of spermatozoa in the lower genital tracts of women/JAMA. 1978.Oct. 
Vol.240.No17/ P 1875-1877. 
32 К вопросу о длительности сохранения сперматозоидов в трупах женщин/Андрианов Л.П., Югов Г.Г.   // Матер. 
II Всеросс. съезда судебных медиков: тезисы докладов. – Иркутск–М., 1987. – С. 260–261 
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Согласно научной литературе, практически было установлено, что сперматозоиды 
сохранялись на трикотажных трусах до 1 года и 2 месяцев в стеклянной банке, до 2,5 месяца 
во рту и влагалище трупа. 

 При экспериментальных исследованиях было установлено, что сперма в презервативах 
сохраняется до 6 недель, так как в замкнутом пространстве разрушение сперматозоидов 
происходит медленнее. 

Перечень вопросов, рекомендуемых для постановки на разрешение судебно-
медицинской экспертизы трупа 

 Рекомендуемый перечень вопросов, поставленных на разрешение судебно-медицинской 
экспертизы:  

1. От чего наступила смерть?  
2. Какие повреждения имеются на трупе женщины, их локализация, механизм и давность 

образования?  
3. Прижизненно или посмертно образовались указанные телесные повреждения? 
4. Есть ли признаки, указывающие на введение полового члена во влагалище? 
5. Имеются ли повреждения половых органов?  
6. Если имеются, то характерны ли они для повреждений, образующихся при введении 

полового члена во влагалище? Если не характерны, то каким орудием они причинены? 
7. Прижизненны ли повреждения половых органов?  
8. Имеются ли повреждения одежды и тела, характерные для применения физической 

силы при совершении (попытке совершения) с женщиной полового акта?  
9. Имеются ли повреждения половых органов, прямой кишки, органов брюшной полости, 

полости рта, характерные для удовлетворения половой страсти в извращенной форме? 
10. Каким орудием причинены эти повреждения?  Прижизненны ли эти повреждения?  
11. В какой последовательности они причинены по отношению к смертельному 

повреждению, к половому акту, если он совершался?  
12. Имеются ли другие повреждения, причиненные с чувственными целями, в частности 

повреждения зубами? Если есть, то можно ли по отпечаткам зубов судить об 
особенностях зубов человека, их причинившего? Каковы эти особенности? 

13. Имеются ли судебно-медицинские данные, позволяющие установить венерические 
заболевания у потерпевшей, гонорею, сифилис?  

14. Находилась ли потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения? 
15. Причина наступления смерти. Время и давность наступления смерти?  
16. Изъять объекты биологического происхождения из половых путей, ротовой области, 

прямой кишки жертвы (на наличие естественных выделений преступника).  
 

Правильные, конкретные, мотивированные ответы на перечисленные вопросы 
возможны только на основании учета данных осмотра места происшествия, исследования 
трупа в морге, специальных (биологических, химических, физико-технических) исследований. 
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4.10. Судебно-геномная экспертиза (ДНК-анализ) 

 В настоящее время при экспертизе 
биологических объектов все чаще используются 
методы исследования дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК) – судебно-геномная экспертиза 
(ДНК-анализ). Это новый вид судебно-
биологического исследования, проводимого для 
установления важной доказательственной 
информации, связанной с отождествлением 
личности человека и биологического родства на 
основе специальных познаний в области 
криминалистики, молекулярной биологии и 
генетики человека. 

ДНК является носителем наследственной 
информации об индивидууме и служит 

источником всех генетически обусловленных признаков, изучаемых при проведении 
экспертизы биологических объектов. Молекула ДНК представляет собой полимер, который 
состоит из структурных единиц – нуклеотидов, расположенных в определенной 
последовательности, уникальной для каждого индивидуума, что и делает его ДНК 
неповторимой. Генетический материал (ДНК) является устойчивой биологической структурой 
и сохраняет способность к тестированию в течение трех лет. 

Судебно-геномная экспертиза включает следующие виды деятельности: 

- исследует спорное отцовство (случаи определения отцовства по ДНК); 
- исследует случаи спорного материнства; 
- исследует родство по линии материнской и мужской  (дядя/племянник, дедушка/внук, 

тетя/племянники, бабушка/внуки и др.) 
- проводит ДНК-идентификацию объектов повышенной сложности, к примеру, волос, 

различных тканей; 
- проводит ДНК-исследование объектов, которые связаны с половыми преступлениями 

(отождествляют сперму конкретному индивидууму) и решением прочих задач, 
которые нуждаются в методах ДНК-идентификации. 

Предметами-носителями генетического материала (ДНК) являются любые выделения 
человеческого организма или частицы его тканей и органов: 

- биологические жидкости (кровь, слюна, пот, сперма, выделения из носа и др.) в 
жидком виде или в виде пятен на различных предметах; 

- отдельные волосы или пучки волос с корневыми луковицами; 
- фрагменты тканей человеческого тела (кусочки кожи, обломки ногтей, частицы 

мышечной ткани, кусочки костей, выбитые зубы и т. п.); 
- повседневные потожировые выделения человека. 

         В Кыргызской Республике 
сертифицированных лабораторий, 
проводящих ДНК-экспертизу, не 
имеется, не разработаны правила 
проведения таких экспертиз и 
требования к забору материла.  На 
практике были случаи, когда ДНК-
экспертиза проводилась в других 
странах (Российская Федерация, 
Республика Казахстан и др.). В таких 
случаях важно обращаться в 
сертифицированные, официально 
зарегистрированные на сайтах 
государственные учреждения. 
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Задача судебно-геномной экспертизы – исследование генетического материала в целях 
установления происхождения биологических следов от конкретного человека, а также 
биологического родства (отцовства, материнства). 

Непосредственным объектом исследования судебно-геномной экспертизы является 
генетический материал (ДНК) – биологические следы как носители такого материала. 

Для производства судебно-геномной экспертизы необходимо представить: 

- вещественные доказательства – предметы со следами биологического происхождения 
(пятна крови, спермы, слюны и др.); фрагменты тела человека (мышечная ткань, 
костный материал, волосы с корневыми луковицами и др.); 

- образцы биологических жидкостей проверяемых лиц (кровь, слюна, сперма и др.) в 
жидком или высушенном виде (марлевые, ватные тампоны, фильтровальная бумага); 

- материалы уголовного дела – по согласованию с экспертом (сведения об условиях 
обнаружения и изъятия вещественных доказательств, результаты судебно-
медицинской экспертизы и т. п.). 

На разрешение судебно-геномной экспертизы могут быть поставлены следующие 
основные вопросы: 

1. Имеется ли в пятне крови (биологической жидкости) генетический материал, 
пригодный для проведения идентификационного исследования? 

2. Происходят ли пятна крови (слюны, спермы и т.п.), имеющиеся на одежде потерпевшей 
Н., от подозреваемого М.? 

3. Какова половая принадлежность биологических следов на вещественном 
доказательстве? 

4. Подтверждается или исключается биологическое отцовство гр. Н. в отношении ребенка 
М., родившегося 22 апреля 2018 г. у гражданки С.? 

Следователь должен знать, что вопросы типа «Являются ли пятна следами крови?» 
методами судебно-геномной экспертизы не решаются и относятся к компетенции судебно-
медицинской (биологической) экспертизы. 

Правила подготовки материалов для проведения судебно-геномной экспертизы 
аналогичны правилам подготовки материалов для проведения биологической экспертизы 
крови (спермы, слюны и т. п.). 

4.11. Признаки ложных обвинений при сексуальном насилии 

 Из судебно-медицинской практики известны случаи имитации сексуального насилия в 
корыстных целях. Мнимопотерпевшие для доказательства изнасилования или 
насильственных действий сексуального характера могут сами себе наносить повреждения, 
чаще всего – ссадины (царапины) и раны в виде порезов, реже – кровоподтеков. Обычно такие 
повреждения располагаются в областях, доступных для повреждения собственной рукой – на 
передней поверхности грудной клетки, живота, особенно на молочных железах, на верхних и 
нижних конечностях. Их практически не бывает на задней поверхности туловища, в 
анатомических областях, куда невозможно нанести повреждения собственной рукой.  В 
большинстве случаев самоповреждения множественные и однотипные. Линейные 
самоповреждения (царапины, порезы) чаще располагаются параллельно или пересекаются в 
виде сетки, в большинстве своем имеют одну глубину. Травмы же, нанесенные другим лицом, 
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могут располагаться на задней поверхности туловища пострадавшего и отличаются 
разнообразием, поскольку причиняются с различной силой; многие из них достаточно 
тяжелые. Мнимопотерпевшие с самоповреждениями исключительно настойчивы, нередко 
требуют дополнительных и повторных экспертиз. Иногда для доказательства кровотечения, 
якобы возникшего при сексуальном насилии, они пачкают одежду менструальными 
выделениями, кровью из носа или десен. Описаны случаи, когда на одежду и половые органы 
наносили варенье, губную помаду, кровь животных и птиц. Такого рода фальсификации 
выявляют путем изъятия материала и последующего лабораторного исследования его.  

В случаях ложных обвинений в криминальной педофилии родители (опекуны и пр.) в 
качестве признаков развратных и других сексуальных действий могут указывать на наличие 
воспалительных проявлений в области половых органов девочек. Однако они могут быть 
вызваны глистной инвазией (аскаридоз, острицы), неопрятным содержанием половых 
органов, онанизмом, трением одежды. Покраснение, припухание и экскориации слизистых 
оболочек половых органов могут быть следствием экссудативного диатеза. Для установления 
истины и исключения фантазий ребенка немаловажное значение имеет умелое 
интервьюирование ребенка и своевременно назначенные экспертные исследования.  

V. Психологическая экспертиза при расследовании половых преступлений, 
совершенных в отношении женщин и несовершеннолетних 

Психологическая экспертиза потерпевших при половых преступлениях является важной 
в деле доказательства совершения данного тяжкого преступления. Сексуальное насилие 
вызывает у жертв значительные психологические изменения, часто у них возникают 
психические расстройства. Оно часто ломает психику потерпевших, нарушает всю их 
дальнейшую жизнь. Возвращение их к нормальной жизни часто длительное. Психологическая 
экспертиза поможет не только привлечь виновных к уголовной ответственности, но и  
перенаправить потерпевших к специалистам служб психического здоровья для дальнейшего 
проведения с ними психологической, психотерапевтической и социо-реабилитационной 
работы.  

Предмет психологической экспертизы потерпевших при половых преступлениях – 
исследование способности жертвы преступления понимать характер и значение совершенных 
в отношении нее действий и способности оказывать сопротивление виновному. 

Задача психологической экспертизы потерпевших при половых преступлениях –
оценить указанные способности с учетом особенностей личности жертвы и ситуации 
преступления. 

В УК КР указывается, что изнасилованием является не только половое сношение с 
применением физического насилия или угрозы, но и использование беспомощного состояния 
потерпевшей.  

Беспомощное состояние –  физическое или психическое состояние потерпевшей, при 
котором она не могла понимать характера и значения совершаемых с ней действий или не 
могла оказать сопротивление виновному. 

Таким образом, имеются две составляющие юридического критерия беспомощного 
состояния:  
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- интеллектуальная (неспособность понимать характер и значение совершаемых 
действий);  

- волевая (неспособность оказывать сопротивление). 

При нарушении интеллектуальной составляющей беспомощного состояния: 

- потерпевшая не осознает угрожающий характер ситуации на ранних этапах ее 
развития (например, может не видеть сексуальную угрозу от близких для нее людей 
или людей, которых хорошо знает, например отца, брата, дяди, соседа, одноклассника 
или коллеги); 

- неправильно понимает нравственно-этическую сторону происходящего с ней 
(например, 10-летняя внучка, которую постоянно насиловал родной дедушка, считала, 
что «дед так любит» ее, что «так должно быть». Она воспринимала насилие над собой 
как проявление любви к себе, других отношений она не знала); 

- не способна в дальнейшем осознать случившееся и свое собственное поведение 
(например, считая, что это она сама виновата в том, что с ней случилось такое, может 
скрывать о насилии от окружающих и т. д.). 

Нарушения волевых процессов проявляются: 

- выраженным снижением спонтанности поведения потерпевшей, которое будет 
проявляться в ее заторможенности, вялости, аспонтанности; 

- выраженной импульсивностью и расторможенностью влечений;  
- патологически повышенной внушаемостью и подчиняемостью. 

Способность неправильно воспринимать обстоятельства сексуального насилия у 
потерпевшей возникает: 

- при ее малолетнем или несовершеннолетнем возрасте; 
- при эмоциональных состояниях, которые протекают у нее на фоне суженного 

сознания, при которых потерпевшая двигательно парализуется, как бы застывает, 
цепенеет (например, при сильном страхе, выраженной тревоге); 

- при черепно-мозговой травме с отключением сознания; 
- при алкогольном или наркотическом опьянении; 
- при слабоумии; 
- при психотических расстройствах (галлюцинациях, бреде).  

Способность потерпевшей оказывать сопротивление насильнику снижается или 
отсутствует: 

- при слабоумии;  
- при эмоционально-волевых расстройствах гиподинамического типа в рамках 

различных психопатологических состояний;  
- у личностей, склонных к психогенной дезорганизации в стрессовых ситуациях;  
- при субъективной оценке потерпевшей ситуации как безвыходной;  
- при алкогольном или наркотическом опьянении, протекающем без нарушений 

сознания, но сопровождающемся выраженным миорелаксирующим эффектом. 
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Наличие «беспомощного состояния» у потерпевшей определяет только суд. Судебно-
психологическая экспертиза может только представить выводы результатов своих 
исследований. 

5.1. Виды экспертиз психического состояния потерпевших при расследовании 
половых преступлений 

Существуют следующие виды экспертиз психического состояния потерпевших при 
расследовании половых преступлений: 

- судебно-психологическая экспертиза; 
- судебно-психиатрическая экспертиза; 
- комплексная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза; 
- комплексная судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. 

По месту и условиям проведения судебно-психологическая экспертиза бывает: 

- амбулаторной (за 1 день); 
- стационарной (в течение 30 дней); 
- в зале судебного заседания; 
- для получения полной картины при половых преступлениях наилучшим является 

назначение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы жертв 
сексуального насилия. 

Основаниями для назначения комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы потерпевших при половых преступлениях являются: 

- малолетний возраст потерпевших (до 14 лет) или несовершеннолетие (14–18 лет);  
- пассивное поведение потерпевшей в период изнасилования;  
- неадекватное ее отношение к случившемуся, например отсутствие глубоких 

эмоциональных реакций на случившееся (это может быть проявлением скрытой 
депрессии либо других психических расстройств);  

- сведения о провоцирующем поведении потерпевшей;  
- противоречивость и непоследовательность показаний;  
- несоответствие показаний   потерпевшей другим материалам дела; 
- наличие состояния, лишающего потерпевшую возможности оказывать сопротивление 

(в связи с соматическим заболеванием, состоянием аффекта, стресса);   
- хронические психические расстройства (например, шизофрения, алкогольная или 

наркотическая зависимость); 
- слабоумие: деменция или умственная отсталость;  
- предположение относительно не связанного с психическими заболеваниями 

отставания потерпевшей в психическом развитии (например, педагогическая 
запущенность);  

- сведения о некоторых характерологических особенностях (вялость, пониженная 
активность, неуверенность в себе, застенчивость, замкнутость и пр.); 

- сведения о неблагоприятных условиях общего воспитания (систематическое 
подавление родителями самостоятельности ребенка, излишнее ограждение от 
трудностей либо безнадзорность и т. д.); 
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- данные о возможном влиянии на потерпевшую людей, заинтересованных в исходе 
дела, или сложившейся вокруг этого дела социально-психологической атмосферы. 

5.2. Порядок проведения судебно-психологической и судебно-психиатрической 
экспертизы 

Ходатайствовать о назначении судебно-психологической экспертизы или судебно-
психиатрической экспертизы может сама потерпевшая, а также ее законный представитель. 
Орган, ведущий производство по уголовному делу, вправе и по собственному усмотрению при 
отсутствии ходатайств прийти к выводу о назначении экспертизы (следователь, прокурор, 
судья). 

В постановлении о назначении экспертизы обязательно должно указываться 
обоснование ее назначения. Особенно аргументированными должны быть доводы лица 
(органа), назначившего судебно-психологическую или комплексную психолого-
психиатрическую экспертизу, поскольку из обоснования должно быть ясно, почему в данном 
конкретном случае возникает необходимость в использовании как психиатрических, так и 
психологических специальных познаний. 

Кроме того, в постановлении должны содержаться и другие сведения: кто и когда вынес 
постановление; наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; 
вопросы, поставленные перед экспертами, и материалы, предоставляемые в распоряжение 
экспертов. 

При назначении экспертизы в экспертном учреждении следователь или суд направляет 
туда постановление и материалы уголовного дела. На основании постановления руководитель 
экспертного учреждения поручает производство экспертизы экспертам этого учреждения, 
которые и обязаны провести экспертное исследование и дать свое заключение.  

5.3. Требования к материалам, предоставляемым на судебную психолого-
психиатрическую экспертизу 

В качестве источников информации, предоставленных в распоряжение экспертов, 
обычно указывают: подэкспертное лицо; уголовное дело; приобщенную к делу медицинскую 
документацию (например, заключение судебно-медицинской экспертизы, истории болезни, 
амбулаторные карты и т. д.). При необходимости могут быть представлены и другие 
материалы, приобщенные к уголовному делу: дневники, письма потерпевшей, видеозаписи 
следственного эксперимента, допросов и т. д.  

5.4. Материалы, необходимые для проведения судебной психолого-
психиатрической экспертизы 

Следователю необходимо собрать достаточно подробные свидетельские показания от 
большего количества людей, в том числе родственников и других лиц, хорошо знающих 
потерпевшую, а именно: 

- характеристики с мест жительства, учебы или работы, хотя часто они являются 
формальными;  
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- полные биографические данные о потерпевшей (наследственность, особенности 
воспитания в семье, учеба, работа);  

- данные о семье, потерпевшей: о родителях, их отношениях, наличии братьев и сестер, 
особенности быта; 

- сведения об отношении потерпевшей к своей семье,  учебе,  работе;  
- сведения об отношениях с одноклассниками или сослуживцами, друзьями, отношении 

к самой себе;  
- сведения о поведении потерпевшей (до насилия, после, во время следствия);  
- о состоянии потерпевшей в момент преступления;  
- о ее внешнем виде;  
- о ее высказываниях непосредственно после сексуального насилия, при проведении 

следственных действий и при медицинском освидетельствовании.  
- сведения об особенностях поведения потерпевшей в экстремальных ситуациях. 
 
Успешная деятельность экспертов зависит от обеспечения их необходимыми 

материалами. Практика самостоятельного сбора экспертами информации от родных и 
других людей, знающих потерпевшую, противоречит закону.  

Необходимую дополнительную информацию должен предоставить только следователь 
или суд по запросу экспертов. 

5.5. Заключение судебно-психологической экспертизы или комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы 

Заключение судебно-психологической экспертизы или комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы излагается письменно. В нем выделяются три 
части: вводная, исследовательская и заключительная. В вводной части указываются: время и 
место составления заключения; краткие сведения об экспертах (фамилия, имя, отчество, 
образование, ученая степень и звание, занимаемая должность); правовое основание для 
проведения экспертизы (название процессуального документа, должностного лица, 
назначившего экспертизу, время и место составления процессуального документа). Здесь же 
указываются время и место проведения экспертизы, а также лица, присутствовавших при ее 
проведении. Затем называются фамилия, имя, отчество подэкспертного лица, его 
процессуальный статус и приводятся вопросы, поставленные экспертам.  

Эксперты не вправе менять формулировки вопросов. 

Наиболее полно должна быть представлена исследовательская часть. Здесь находят 
отражение все использованные методы, методики и процедуры.  

Заключительная часть экспертного заключения содержит ответы на поставленные 
следователем или судом вопросы, которые являются выводами проведенного исследования. 
Ответы должны быть ясными, четкими, не допускающими двусмысленного толкования. В 
случае разногласий эксперты вправе в общем заключении сформулировать самостоятельные 
выводы.  

Заключение судебно-психологической экспертизы подлежит судебной оценке.  
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Если суд признает экспертное заключение обоснованным и достоверным, этот 
документ становится источником прямых или косвенных доказательств совершенного 
полового преступления и его психических последствий для потерпевшей.  

В случае если амбулаторная экспертиза не дала ответов на поставленные вопросы, то в 
заключении может быть указано на необходимость проведения стационарной экспертизы. 

Заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы оценивается не только 
судьями, но и другими участниками процесса, которые при несогласии с выводами экспертизы 
могут ходатайствовать перед судом о назначении повторной или дополнительной экспертизы. 
Она может проводиться как по инициативе следователя, прокурора, так и по ходатайству 
самой потерпевшей или ее защитника и других участников процесса. 

5.6. Срок проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы 

Началом экспертизы следует считать момент поступления в распоряжение экспертов или 
в экспертное учреждение постановления о ее назначении и материалов (объектов) для 
исследования. Экспертизу следует считать оконченной, когда полностью оформленное и 
подписанное экспертами заключение направляется лицу (органу), по поручению которого она 
проводилась.  

День заседания комиссии целесообразно именовать датой производства судебной 
психолого-психиатрической экспертизы, которая проставляется после номера экспертного 
заключения.  

Срок амбулаторной экспертизы не должен превышать 20 дней. Отсчет  времени идет с 
момента поступления постановления об экспертизе и материалов уголовного дела в 
экспертную комиссию до дня направления письменного экспертного заключения и 
материалов дела следователю или в суд. В срок производства амбулаторной экспертизы не 
включаются затраты времени, связанные с предоставлением дополнительных материалов, 
несвоевременным прибытием (доставкой) потерпевшего.  

Стационарная экспертиза длится 30 дней, она начинается с момента доставки в 
экспертное учреждение постановления или определения о ее назначении, материалов 
уголовного дела, а также помещения в стационар потерпевшей.  

Вынесение экспертного решения до истечения 30 дней, например на 20-й день от начала 
стационирования, правомерно, если эксперты сумели уложиться в этот срок.  

По завершении исследований эксперты составляют письменное заключение. На его 
составление экспертам отводится не более 10 календарных дней. 

5.7. Особенности проведения судебно-психологической экспертизы 
несовершеннолетних 

Оценка способности несовершеннолетних давать показания по делам, связанным с 
совершенными над ними половым преступлениям, – один из наиболее сложных видов 
экспертных исследований.  

 



115 

 

Существует три проблемы, позволяющие сомневаться в этой способности 
несовершеннолетних: 

- их склонность к фантазированию; 
- их более высокая внушаемость; 
- их большая зависимость от окружающих. 

Несовершеннолетние могут часто менять свои показания, что затрудняет следствие по 
делу. Следователю приходится повторно задавать им уже озвученные ранее в ходе допроса 
вопросы. Некоторые несовершеннолетние в силу особого восприятия ими окружающего мира 
порой не могут четко разграничить реальность и фантазии, поэтому определить степень 
достоверности их показаний бывает сложно.  

К признакам синдрома патологического фантазирования относятся: 

- доминирование фантазий в сознании несовершеннолетнего;  
- отрыв их от реальности;  
- причудливость их содержания; 
- отсутствие критики к ним;  
- перерастание их в бред (при шизофрении). 

Синдром патологического фантазирования в виде фантастических оговоров и 
самооговоров сексуального содержания чаще встречается у девочек, которые рассказывают о 
якобы имеющих место изнасилованиях, мнимых любовных победах.   

Признаки патологической псевдологии: 
- часто возникают без цели, просто так; 
- получают удовольствие; 
- сообщения об одном и том же событии постоянно меняются; 
- сообщения противоречивы. 

Этот синдром характерен для несовершеннолетних с расстройствами поведения. 

Ограничение способности правильно понимать характер и значение действий виновного 
наблюдается у малолетних потерпевших, а также у подростков с какими-либо психическими 
расстройствами. На эту способность также влияют посткриминальная ситуация и личностные 
особенности несовершеннолетнего. 

Для подростков характерна не только повышенная внушаемость, но и подверженность к 
попаданию в зависимость от авторитетного лица или лидера группы, что может снижать их 
способность понимать характер и значение действий насильников и оказывать им 
сопротивление. 

Патологическая внушаемость у несовершеннолетних выявляется не изолированно, а в 
структуре психических расстройств. Их необходимо учитывать работникам следствия при 
допросах малолетних, так как вопросы, носящие наводящий характер, могут существенно 
искажать содержание ответов и таким образом влиять на ход расследования.  

У несовершеннолетних с синдромом фантазирования и внушаемости необходимо:  

- оценить степень выраженности и патологичности этих феноменов;  
- оценить их влияние на способность потерпевших воспринимать события и  

воспроизводить их; 
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- выявить наличие других сочетающихся психических расстройств; 
- выявить их способность регулировать свое поведение.  

Именно поэтому при допросе детей следователю следует: 

- избегать наводящих вопросов, обобщений; 
- избегать использования незнакомых им понятий и терминов, названий предметов и 

действий; 
- их ответы в протоколах допросов необходимо фиксировать дословно.  

5.8. Перечень возможных вопросов, которые могут быть поставлены 
следователем перед экспертами судебной психолого-психиатрической 
экспертизы  

Перечень возможных вопросов, которые могут быть поставлены следователем перед 
экспертами судебной психолого-психиатрической экспертизы: 

 

1. Могла ли потерпевшая по уровню своего интеллектуального и личностного развития 
понимать характер и значение совершаемых с ней действий? 

2. Могла ли потерпевшая по состоянию своего психического здоровья понимать 
характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий? 

3. Могла ли потерпевшая по психическому состоянию оказывать сопротивление в 
криминальной ситуации? 

Данные вопросы важны прежде всего с процессуальной точки зрения. Непонимание 
потерпевшей характера совершаемых с ней действий позволяет оценивать ее состояние как 
беспомощное, следовательно, влиять на правовую оценку действий виновного. Если же 
потерпевшая способна понимать характер и значение совершаемых с ней действий, то от этого 
в значительной степени зависит и ее способность оказывать активное сопротивление. 

4. Могла ли она сохранять их в памяти и давать показания? 
Жертвы сексуального насилия после перенесенного тяжелого стресса могут не помнить 

некоторые его эпизоды либо давать противоречивые сведения о насилии над собой.  Это 
происходит потому, что у потерпевшей наступает психогенная амнезия, при которой тяжелая 
травмирующая ситуация «как бы забывается», так как она вытесняется из осознаваемого 
уровня в бессознательный.  При этом, хотя психотравмирующая информация вытеснена, но 
не обезврежена, она будет продолжать негативно воздействовать на психику, здоровье 
потерпевшей. Вытесненное будет проявляться в кошмарных сновидениях, патологически 
болезненных состояниях (это как мышь, которая умерла в шкафу, ее не видно, но она 
продолжает вонять до тех пор, пока ее не уберут). Многие сотрудники правоохранительных 
органов не понимают этого.  Они уверены, что потерпевшая обманывает их, что на самом деле 
сексуального насилия не было.  

5. Может ли она по психическому состоянию воспринимать обстоятельства дела и 
давать о них правильные показания? 

6. Каковы вредные последствия сексуального насилия, нанесенные психическому 
здоровью потерпевшей?  
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Имеется много психических вредных последствий экзогенной природы, имеющих 
прямую причинно-следственную связь с совершенным насилием. К таковым относят 
последствия полученных в ситуации насилия черепно-мозговых травм в виде острых и 
хронических психозов, а также следующие психогенные психические расстройства: 

1. Острая реакция на стресс с дезорганизацией психической деятельности и нарушением 
прогностических функций, когда у потерпевших может появиться депрессия с 
суицидальной настроенностью (склонность к самоубийству); 

2. Посттравматическое стрессовое расстройство (отставленная реакция на тяжелый 
стресс). 

7. В каком психическом состоянии находилась потерпевшая до, во время и после 
совершения противоправных действий в отношении нее? Какова динамика этих 
состояний? 

Эти вопросы (6,7) имеют большое значение в оценке степени тяжести возникших 
психических расстройств, так как они приобретают юридическое значение в свете 
квалификации тяжести совершенного преступления. Также они выясняют характер 
психического расстройства: кратковременное оно или длительное,  стойкое или обратимое. 
Это может иметь значение и в определении судом суммы материального ущерба жертве 
сексуального насилия.  

8. Страдает ли потерпевшая   каким-либо психическим расстройством? 
9. Не лишало ли потерпевшую ее психическое расстройство способности понимать 

характер и значение совершенных с нею преступных действий или оказывать 
сопротивление виновному? 

10. Не является ли психическое расстройство потерпевшей последствием совершенного 
в отношении нее преступления? (см 6, 7 вопросы). 

11. Не обнаруживает ли она патологической склонности к фантазированию и 
псевдологии? 

Необходимо отметить, что при некоторых расстройствах личности (психопатиях) 
пациенты могут быть склонны к псевдологии, при которых имеют место оговоры или 
самооговоры.  

12. По своему психическому состоянию может ли потерпевшая в настоящее время 
участвовать в судебно-следственных действиях? 

Для некоторых потерпевших участие в судебно-следственных мероприятиях очень 
травматично. Это может привести к их вторичной травматизации, особенно малолетних 
потерпевших, так как при повторных допросах они, снова и снова пересказывая происшедшее 
с ними, восстанавливают в памяти детали преступления, заново переживают стрессовую 
ситуацию, как бы снова попадая в нее.  

Учитывая возможность развития повторной ретравматизации, то есть повторной 
психической травматизации, чтобы не травмировать потерпевшую вновь и вновь, следователь 
может поставить перед психиатрами –экспертами такой вопрос: 

13. Не будет ли участие в судебно-следственных мероприятиях способствовать к 
развитию повторной психической ретравматизации потерпевшей? 

14.   Можно ли рекомендовать ограничение участия потерпевшей от сексуального 
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насилия в следственно-судебных процессах   из-за высокой вероятности развития 
повторной ретравматизации? 

Наличие повторной травматизации указывает на то, что у потерпевшей имеются тяжелые 
психические последствия сексуального насилия, которые проявляются в таком расстройстве 
как – посттравматическое стрессовое расстройство.  

15. Нуждается ли потерпевшая в какой-либо медицинской или 
психологической/психотерапевтической помощи? Если да, то - в какой именно 
помощи? 

Некоторые потерпевшие нуждаются в лечении у психиатра и психотерапевта, либо 
невропатолога, часто длительном. Всё это так же указывает на выраженную степень тяжести 
имеющихся у потерпевшей психических расстройств. 

Вопросы, которые ставятся следователем при экспертизе несовершеннолетних 
потерпевших: 

1. Способна ли несовершеннолетняя потерпевшая адекватно воспринимать 
обстоятельства дела по изнасилованию? 

2. Способна ли она запоминать их? 
3. Способна ли она давать правильные показания? 
4. Имеются ли у несовершеннолетней потерпевшей склонности к повышенной 

внушаемости? 
5. Есть ли у несовершеннолетней склонность к фантазированию/псевдологии?  

 

Вопросы, которые нельзя задавать следователю экспертам при половых 
преступлениях: 

1. Можно ли доверять показаниям потерпевшей? Есть ли у потерпевшей склонность ко 
лжи?  

2. Могла ли потерпевшая оказать сопротивление виновному? 
3. Опознала или не опознала потерпевшая в действительности предъявленный объект?  
4.  Соответствуют ли показания потерпевшей реальным событиям?  

Все представленные выше вопросы являются неправильными, так как они носят 
правовой характер. С другой стороны, они нарушают права потерпевшей, так как являются 
предвзятыми, унижают ее достоинство, заранее предполагая обман с ее стороны, обвиняя во 
лжи.  

Следователям очень важно знать, что судебная психолого-психиатрическая экспертиза не 
является экспертизой достоверности показаний потерпевшей. Оценка показаний жертв 
половых преступлений, установление их истинности или ложности – это профессиональная 
задача следователя, а не экспертов: судебного психиатра или психолога.  

 

5.9. Психологические и психиатрические термины 

1. Аффект (физиологический) – это не выходящее за пределы нормы (т. е. не 
болезненное) эмоциональное состояние, представляющее собой кратковременную, 
стремительно и бурно протекающую эмоциональную реакцию взрывного характера, 
сопровождающуюся резким, но не психотическим изменением психической 
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деятельности. Здоровый человек может усилием воли обуздать свой гнев, «взять себя в 
руки». 

2. Аффект патологический  –  кратковременное психическое расстройство, взрыв гнева 
и ярости, обусловленный неожиданной психотравмирующей ситуацией. 
Сопровождается помрачением сознания и искаженным восприятием окружающего. 
Завершается вегетативными нарушениями, прострацией, глубоким безразличием и 
последующим длительным сном. В период патологического аффекта человек может 
быть очень агрессивным, неуправляемым. По улучшению состояния об этом периоде 
ничего не помнит. 

3. Бред – ложное умозаключение, ошибочное суждение, возникающее на патологической 
основе, не поддающееся словесному переубеждению. Также отсутствует критика к 
этим суждениям (например, при бреде отравления больной убежден, что его хотят 
отравить, и т. д.)  

4. Волевые качества личности – это способность человека достигать поставленных 
целей в условиях реальных трудностей. Основные из них – сила и стойкость воли, 
целеустремленность. Сила воли – степень необходимого волевого усилия, 
прилагаемого ради достижения желаемой цели. 

5. Деменция  (лат. dementia  – «безумие») – приобретенное слабоумие, стойкое снижение 
познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных 
знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения 
новых знаний вследствие черепно-мозговых травм, гипертонической болезни, 
церебросклероза, сифилиса и т. д.  

6. Интеллект – умственные способности человека, определяющие скорость восприятия, 
усваивания новой информации и навыков, а также умение адаптироваться к разным 
ситуациям и использовать имеющиеся знания (навыки) на практике.  

7. Патологическая псевдология – склонность к сообщению ложной информации, к 
сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида 
обратить на себя внимание других путем доказательства собственной значимости. 

8. Патологическое фантазирование –  группа поведенческих, эмоциональных 
состояний, в основе которых лежит болезненно измененное творческое воображение 
ребенка, подростка. У дошкольников проявляется необычными играми с предметами 
бытового, рабочего назначения, перевоплощениями с неспособностью вернуться к 
реальности. Школьники отключаются от происходящего, визуализируют 
вымышленную ситуацию, пребывают в ней. В юношеском возрасте преобладают 
оговоры, самооговоры, вымыслы бредоподобного характера. 

9. Психоз – нарушение психической деятельности, которое влечет за собой искажение 
восприятия реального мира и неадекватность (неправильность) поведения. Обычно 
протекает с галлюцинациями и бредом либо с нарушением сознания. 

10. Расстройство личности (психопатия) – патологические состояния, проявляющиеся 
дисгармоническим складом личности, от которого страдают или сами больные, 
или   окружающие. 

11. Повторная ретравматизация – при столкновении с ситуациями, напоминающими 
тяжелую психическую травму, либо при воспоминании о травмирующем событии, у 
потерпевших возникают такие симптомы как появление выраженного беспокойства, 
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страха, тревоги, которое иногда может доходить до состояния выраженной тревоги -
паники.  

12. Судебная психологическая экспертиза – это система психологических исследований 
личности и деятельности подследственного, осужденного, свидетеля и потерпевшего 
для уточнения сведений, помогающих следствию, суду. Судебно-психологическая 
экспертиза осуществляется специалистами-психологами. 

13. Судебная психиатрическая экспертиза – вид судебной экспертизы, проводимой с 
использованием специальных знаний в области психиатрии.  

14. Суицид – самоубийство, преднамеренное лишение себя  жизни, как правило, 
самостоятельное и добровольное. 

15. Умственная отсталость – врожденная или приобретенная в раннем возрасте (до 3 
лет) задержка либо неполное развитие психики, проявляющееся нарушением 
интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной 
дезадаптации. 

16. Шизофрения (от греч. schizo – «расщепляю», phren – «ум, душа») – прогрессирующее 
эндогенное психическое заболевание, для которого характерны утрата единства 
психических функций, нарушение мышления, обеднение эмоциональной сферы 
(«неподвижность эмоций») и нарастающее снижение волевых процессов, вплоть до 
полного отсутствия воли, что в итоге приводит к ослаблению психической активности 
(«ослабление энергии психической жизни», «падение энергетического потенциала»). 
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Приложение 1. Сценарий практического интервью с ребенком – жертвой 
гендерного насилия33 

Предложенные вопросы могут быть изменены в зависимости от конкретных 
потребностей ребенка и адаптированы в соответствии с его возрастом. Специалистом в данном 
случае может выступать: следователь, представитель уполномоченного государственного 
органа по защите детей, психолог, педагог, социальный педагог. 

Представление и установление контакта 

 
Специалист: «Здравствуй [имя ребенка], меня зовут… 

Я сотрудник милиции / социальный работник / и т. д. Часть моей работы заключается в 
том, чтобы выслушивать детей и молодых людей о том, что могло с ними случиться, дать им 
шанс описать любые опасения, которые могут их беспокоить». 

[Второй интервьюер также представляет себя ребенку] 

Второй специалист: «Сегодня я будут вести запись нашего разговора, потому что все, 
что ты скажешь здесь, является важным, и я хочу сделать так, чтобы хорошо все запомнить». 

[Получите согласие, если оно не было получено ранее. Также ответьте на любые 
спонтанные вопросы, которые ребенок задает на этом этапе]. 

«Прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить тебе кое о чем». 

«Во-первых, я здесь в основном для того, чтобы слушать. Я буду просить тебя рассказать 
мне о том, что случилось с тобой, но ты имеешь возможность сам выбирать, о чем говорить». 

[Пауза] 

«Я не знаю, что случилось, меня там не было, поэтому я хочу, чтобы ты мне помог понять 
все. Даже если ты думаешь, что я уже кое-что знаю, все равно тебе следует рассказать мне. 
Смог ли я объяснить тебе это как следует?» 

[Пауза] 

«А теперь я могу задать некоторые вопросы, на которые ты можешь не знать ответа. Это 
нормально. Мы не в школе  ты знаешь, что если учитель задает тебе вопрос, а ты отвечаешь, 
что не знаешь ответа, то что скажет тебе учитель?» 

[Ребенок: «Учитель скажет, что я должен постараться или угадать ответ»]. 

«Итак, я не требую, чтобы ты знал все ответы. Если ты не знаешь, просто отвечай: “Я не 
знаю”. Давай потренируемся. Если я скажу: “Какого числа мой день рождения?”, ты должен 
ответить...» 

 [Подождите, пока ребенок ответит] 

                                                 
33 Источник: Содействие в росте специализации судей по уголовным делам при рассмотрении дел, связанных с 
детьми, вступившими в контакт с законом. Учебное пособие «Правосудие в отношении детей» по проекту 
Исследовательского центра при Верховном суде Республики Узбекистан. Ташкент: 2013. 
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«Правильно. Так же, если ты не помнишь ответа на какой-то вопрос, ты можешь просто 
сказать:  

«Я не помню». 

«Итак, сегодня я могу задать тебе некоторые вопросы, которые ты не понимаешь или 
которые кажутся тебе  «немного странными». Я постараюсь не задавать такие вопросы, но 
если я задам их, я хочу, чтобы ты сказал:  «Я не понимаю». Тогда я могу попытаться задать их 
по-другому. Итак, если я скажу:  «Сколько вегов в ваге?», ты должен ответить...» 

[Подождите, пока ребенок ответит] 

«Правильно. Ты не должен пытаться угадать ответы. Если вопрос не имеет смысла, 
просто скажи мне об этом. Также, если я ошибаюсь или понимаю что-то неправильно, я хочу, 
чтобы ты мне сказал об этом. Например, если я говорю:  «Итак, тебе нравится, что тебе 7 лет?», 
ты должен ответить:  «Мне не 7 лет, мне 5 лет», потому что тебе именно столько лет на самом 
деле. Давай потренируемся на другом примере. Если я скажу, что твоего папу зовут Х, ты 
должен сказать...» 

[Подождите, пока ребенок ответит] 

«Да, твоего папу на самом деле зовут Y. Всегда поправляй меня, если я говорю что-то 
неправильно». 

«Итак, сегодня я могу задать тебе один и тот же вопрос несколько раз. Или я могу задать 
тебе вопрос, который уже задавал тебе кто-то другой. Это не значит, что в первый раз ты дал 
неверный ответ. Это просто поможет мне вспомнить, что ты сказал. Поэтому, если задам 
вопрос еще раз, просто скажи мне правду, потому что это очень важно». 

[Пауза] 

«Я хочу, чтобы ты говорил мне правду. А не то, что кто-то указал тебе говорить. Я не 
хочу, чтобы ты что-то выдумывал. Говори мне только то, что на самом деле случилось с тобой, 
что ты видел собственными глазами, что ты слышал собственными ушами, унюхал своим 
собственным носом и попробовал на вкус своим собственным ртом. Ты сделаешь это?». 

Установление доверия 

«До сих пор больше всех говорил я. Но начиная с этого момента сегодня, больше всех 
должен будешь говорить ты. Почему бы тебе не рассказать немного о себе и своей семье?» 

[Подождите, пока ребенок ответит] 

«И что еще ты можешь рассказать мне о своей семье?» 

[Подождите ответа]  

«Что тебе нравится делать?» (Ребенок: «Смотреть телевизор».) «Расскажи мне о своей 
любимой телевизионной передаче». 

[Подождите ответа] 

«Недавно мы справляли праздник [например, Новый год]. Расскажи мне, как вы 
справили праздник [событие]». 
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[Подождите ответа] 

«Что еще ты можешь рассказать мне об этом [событии]?» 

[Подождите ответа] 

«Подумай еще о [событии]. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что произошло, с того 
момента, как ты проснулся утром, и до того момента, когда ты пошел спать той ночью». 

[Если ребенок говорит лишь вкратце, подсказывайте ему, спрашивая: «И что случилось 
потом?». Также прощупывайте подробности всего, что упоминает ребенок. Например, если 
ребенок говорит: «Мы открыли подарки», скажите: «Расскажи мне все, что ты помнишь, все 
подробности того, что случилось, когда вы открыли подарки»] 

[Подождите ответа. Затем сделайте заключение...] 

«Ого! Похоже, что вы чудесно справили праздник!» 

Получение информации, имеющей отношение к делу: свободное припоминание 

[Кратко напомните о основанных правилах] 

«А теперь настало время поговорить кое о чем другом, о причине, по которой ты сегодня 
оказался здесь. Ты знаешь, почему ты сегодня здесь оказался?» 

[Если ребенок что-то утверждает или кого-то обвиняет, повторите такое обвинение и 
попросите ребенка дать более подробную информацию]. 

«Итак, [вкратце обобщите основную проблему/правонарушение, о которой/котором 
только что рассказал ребенок]. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что случилось; с самого 
начала до самого конца, все, что ты можешь вспомнить». 

[С другой стороны, если первая просьба не привела к получению какого-либо ответа, 
имеющего отношение к делу, то перейдите к подсказкам, приведенным ниже]: 

«Скажи мне, почему ты сегодня оказался здесь?» 

«Я слышал, что ты сказал что-то своему учителю/другу/маме на прошлой неделе. 
Расскажи мне все, что ты можешь рассказать об этом». 

«Как я уже говорил тебе, моя работа заключается в том, чтобы поговорить с детьми о тех 
проблемах, которые могут их беспокоить. Очень важно, чтобы я понимал, беспокоит ли тебя 
что-то. Как ты думаешь, почему [опекун] привел тебя сюда сегодня?» 

[Если ребенок не ссылается ни на какие обвинения, предложите ему рассказать все в 
свободной форме, используя надлежащие открытые ответы, допускающие множество ответов, 
новые вопросы и подсказки, когда ребенок останавливается]. 

Например: «Расскажи мне все, что ты можешь рассказать об этом», «Что произошло 
потом?», «Угу», «Продолжай», «Ты сказал… . Пожалуйста, ты можешь рассказать мне об этом 
подробнее?» 

Получение информации, имеющей отношение к делу: опрос 

[Как только станет ясно, что ребенок закончил свой свободный рассказ, установите, 
имело ли описанное событие разовый или повторяющийся характер]: 
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«Это случилось один раз или больше одного раза?» 

[Если ребенок отвечает: «Один раз», то верните внимание ребенка к особенно заметным 
деталям события, о котором он рассказал. Ссылайтесь на эти и при необходимости на другие 
детали, чтобы получить более полные описания/разъяснения]. 

«Ты уже сказал, что... Пожалуйста, расскажи/объясни/опиши...» 

[Если ребенок говорит, что это случалось более одного раза]: 

«Подумай и вернись назад в то время, которое ты хорошо помнишь [в самый первый раз, 
когда это случилось], в последний раз, когда это случилось. Я хочу понять, что произошло, с 
самого начала до самого конца». 

[После того как ребенок закончит рассказывать о событии №1, продолжайте 
использовать подсказки, допускающие множество ответов, например: «А что произошло 
потом?», «Что еще ты можешь рассказать мне об этом?». После того как ребенок закончит 
рассказывать об этом случае, задайте вопросы о других заметных случаях и постарайтесь 
получить как можно больше подробностей о каждом случае]. 

[Наконец спросите: «Были ли еще какие-то другие случаи, которые ты помнишь хорошо? 
Расскажи мне об этом случае с самого начала до самого конца», используя вышеприведенные 
подсказки для получения дополнительной информации]. 

[Если от ребенка требуется получить дополнительные данные, могущие служить 
доказательством, например, о внешности преступника, то на этом этапе постарайтесь 
получить такие данные, используя уточняющие вопросы, начинающиеся с вопросительных 
слов (кто, что, где, когда, как и т.д.), если это возможно] 

Например: «Как выглядел этот мужчина?» [Подождите ответа, затем продолжите] 
«Расскажи мне подробнее об этом мужчине, все, что ты можешь вспомнить». 

Завершение 

[После того как вы обобщите основные пункты заявления ребенка и посоветуетесь со 
вторым интервьюером, спросите]: «Есть ли  еще что-то, о чем мне следует знать?» 

(Подождите ответа) 

«Есть ли еще что-то, о чем ты хотел бы рассказать мне?» 

(Подождите ответа) 

«Есть ли у тебя вопросы, которые ты хотел бы задать мне?» 

(Подождите ответа) 

[После такого обсуждения передайте ребенку контактные имена/адреса/номера. Затем 
скажите]: 

«Спасибо тебе за то, что уделил время для разговора с нами сегодня. 

Через минуту я отведу тебя обратно [к твоей маме/папе/другому лицу]. Что ты 
собираешься делать, когда интервью закончится?» 

(Подождите ответа) 
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[Если ребенок говорит, что собирается вернуться домой, спросите, например:] 

«Ты собираешься смотреть телевизор?» или «Ты собираешься поесть что-нибудь?» 

(Подождите ответа) 

«Какая твоя любимая телепередача?» 

Приложение 2. Морфологические особенности механических повреждений 

Под телесными повреждениями следует понимать любое нарушение анатомической 
целости или физиологической функции органов, тканей и систем организма, вызванное 
механическими, термическими, химическими, инфекционными, психическими и другими 
факторами. 

 Механические повреждения возникают от действия орудия (оружия) по отношению к 
человеку, а также перемещения самого человека с последующим соприкосновением 
(соударением) с неподвижными предметами (травмирующей поверхностью, орудием, 
оружием).  

Существует три основных разновидности механических повреждений – тупые, острые, 
огнестрельные. 

Тупое орудие может обусловить возникновение повреждений как функционального, так 
и анатомического характера. К последним относятся ссадины, кровоподтеки, ушибленные и 
укушенные раны, вывихи, переломы костей, разрывы, размозжения и отрывы внутренних 
органов.При воздействии острого предмета (орудия)  возникают резаные, колотые, колото-
резаные, рубленые повреждения. 

Для судебно-медицинской оценки видимых телесных повреждений и установления их 
механизма и давности образования относительно каждого из указанных повреждений, при 
описании их, следует наиболее полно и объективно отметить характерные признаки и 
особенности. К их числу относятся: 

- локализация (фиксируется область головы или туловища);  
- вид повреждения (кровоподтеки, ссадины, раны и т. д.);  
- форма повреждения (сравнивается с геометрическими фигурами, если форма не 

подлежит сравнению, то указывается неправильная форма);  
- направление повреждения по отношению к серединной линии тела (органа, кости) –

горизонтальная, косо-горизонтальная, вертикальная, косо-вертикальная;  
- размер повреждения (длина, ширина – отдельно) в сантиметрах; цвет повреждения и 

прилежащие области;  
- характер поверхности повреждения (рельеф, цвет, наличие и соотношение струпа 

(корочки) ссадины относительно неповрежденных участков кожи);  
- характер краев, концов, раны, наличие или отсутствие кровотечения и его степень.   
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Описания телесных повреждений 

1. Повреждения от действия тупых предметов 

 Травма от воздействия тупыми предметами встречается наиболее часто. По механизму 
воздействия выделяют повреждения от удара, сдавления и сотрясения.  

- Удар – кратковременное взаимодействие предмета и тела при движении. Сила удара 
зависит от скорости движения и массы предмета. Травмирующее действие при ударе 
бывает центростремительным. 

- Давление – продолжительное взаимодействие предмета и тела при соприкосновении. 
Зависит от силы взаимодействия и массы предмета. 

- Растяжение – проявляется в случаях, когда травмирующая сила направлена от тела, 
вызывая разрывы тканей, отрывы частей тела.  

 
 При небольшом по силе воздействии следов может и не остаться. По мере нарастания 

давления тупое орудие начинает раздавливать, разрывать и смещать ткани, особенно при 
расположении их на твердой основе (костях). В случаях сохранения целостности кожных 
покровов (кожа в определенной степени относительно устойчива к сдавлению и растяжению) 
может наблюдаться только разрыв подкожных сосудов, при этом возникает кровоподтек. Если 
происходит сдвиг поверхностных слоев кожи, образуется ссадина. Если кожа, подкожная 
клетчатка и подлежащие ткани разрываются, то образуется рана. Увеличение нагрузки 
приводит к повреждениям внутренних органов и костей, вплоть до разрывов, размозжения и 
отрывов. 

 а) Ссадина 

Наличие ссадин всегда свидетельствует о внешнем насилии. Ссадина – нарушение 
целости поверхностного слоя кожи, захватывающее эпидермис и нередко прилежащую часть 
кожи до  сосочкового слоя. При этом эпидермис в месте повреждения отслаивается и часто 
отсутствует. При повреждении только эпидермиса возникает поверхностная ссадина, а при 
повреждении и эпидермиса, и кориума образуется глубокая ссадина, которая может даже 
сопровождаться кровотечением из поврежденных сосудов. Необходимо помнить, что после 
заживления ссадин никогда не образуется рубец (в отличие от заживления раны). Форма 
ссадин бывает самой разнообразной: полулунная, овальная, круглая, неправильно-
прямоугольная, звездчатая и т. д. 

Как уже отмечено, на участке с ссадиной эпидермис отсутствует частично или весь с 
прилежащим слоем кориума. Поэтому вначале дно ссадины всегда ниже уровня окружающей 
неповрежденной кожи. Затем на месте ссадины образуется корочка, как правило, сухая, 
буроватая, затем становится коричневого цвета.  

В течение существования ссадины отмечаются его стадии, знание которых позволяет 
установить давность ее происхождения: 

- примерно до 12 часов после причинения травмы: дно ссадины ниже уровня 
неповрежденной кожи, поверхность вначале слегка влажная, при глубоких ссадинах с 
наслоением постепенно подсыхающей крови; 
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- с 12 до 24 часов (изредка до 48 часов): подсохшее буроватое с красноватым оттенком 
дно ссадины начинает как бы расти; затем уровень дна сравнивается с окружающей 
кожей, затем становится выше. Образуется типичная корочка, характерная для 
прижизненной ссадины; 

-  в конце 1 суток корочка становится на уровне кожи; с конца вторых на третьи сутки 
корочка возвышается над уровнем неповрежденной кожи; 

- с 3 до 10 дня: корочка с 3–4 дня начинает отслаиваться по периферии, а на 7–12 день 
отпадает; 

- от 7 до 15 дня (изредка больше) – поверхность на месте отпавшей корочки при 
глубокой ссадине вначале розовая и гладкая, постепенно приближается по внешнему 
виду к соседним участкам кожи и, не оставляя следов, постепенно исчезает. 

 

Алгоритм описания  ссадин: 

1. Локализация: область и поверхность тела, расстояние от срединной линии и/или  
ближайшего костного образования. 
2. Форма: в сравнении с геометрическими фигурами.  
3. Размеры: длина и ширина. 
4. Состояние дна: цвет, степень подсыхания, западение по отношению к окружающей 
неповрежденной коже. 
6. Признаки заживления: наличие и цвет корочки, степень ее приподнимания, наличие и 
степень отслоения корочки.  
 

 

Рис. 1. Осаднение с 
влажным, западающим 
дном, с наличием 
инородных частиц (до 6 
часов). 
 

 

Рис.2. Ссадина с подсохшим 
дном буровато-красного 
цвета, расположенным на 
уровне кожи (6–12 часов). 
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Рис. 3.  Ссадины с наличием 
корочкибуровато-
красноватогоцвета, 
расположенной на уровне 
кожи (1 сутки). 
 

 

Рис.4.  Ссадины с 
отпадающей плотной сухой 
корочкой коричневого 
цвета (7–10 сутки).  
 

 

б) Кровоподтек 

 Кровоподтеки образуются при перпендикулярном, под углом 90 градусов или близком 
к нему, воздействии тупого твердого предмета (удара или сдавления), при котором кожа, 
подкожно-жировой слой, мышцы прижимаются к подлежащим костям и испытывают 
деформацию сжатия.  Далее происходит деформация растяжения капилляров, разрыв сосудов, 
изливающаяся кровь проникает в окружающие ткани и пропитывает их, образуя 
кровоизлияния. Кровоизлияния в зависимости от расположения и величины принято 
разделять на виды.  

Кровоподтеки бывают поверхностными и глубокими. Первые обычно располагаются в 
подкожной клетчатке. Просвечивая через кожу, кровоподтеки вначале придают ей то слабый, 
то выраженный багрово-синий цвет.  

Поверхностные кровоподтеки, особенно в рыхлой клетчатке, куда кровь легко 
изливается, заметны уже через 20–30 минут, причем их интенсивность и площадь  нарастают, 
пока изливается кровь. 

Вначале (первые 2–3 дня) глубокие кровоподтеки могут не определяться. Однако 
красящее вещество крови диффундирует и позже окрашивает кожу чаще сразу в зеленоватый 
или желтый цвет. 
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Форма кровоподтека от различных орудий чаще всего бывает овальной. Это объясняется 
тем, что давление излившейся крови во всех направлениях одинаково, а сопротивление 
окружающих тканей неравномерно, всегда меньше по ходу основной массы тканевых клеток 
и волокон и больше в поперечном направлении. Изредка кровоподтек может отчетливо 
воспроизводить форму ударяющей поверхности (пряжка ремня, кольцо железной цепи и т. д.). 
Начальный цвет кожи от просвечивания излившейся крови багрово-синий; со временем цвет 
меняется: кровоподтек, как говорится, «цветет». 

Наиболее типичен переход первоначального сине-багрового цвета, фиолетового цвета  
кровоподтека в зеленый, зеленого – в желтый, а желтый, постепенно ослабевая, исчезает.  

Кровоподтеки (кровоизлияния) на слизистой век, в белочной оболочке глаз, на слизистой 
губ не меняют цвета, с течением времени их багрово-красноватая окраска бледнеет и исчезает. 
На месте кровоподтека обычно следов не остается, но иногда на какое-то время  может 
сохраняться буроватая пигментация. 

«Цветение» кровоподтека зависит от изменений пигмента крови. Излившаяся кровь 
быстро свертывается, отделившаяся сыворотка всасывается. В зависимости от распада 
гемоглобина сине-багровый цвет кровоподтека может переходить в зеленый, если доминирует 
образование биливердина, и в желтый, если образуется билирубин. Сине-багровый, 
фиолетовый цвет кровоподтека переходит в зеленый обычно на 4–8 дни от момента 
происшествия, а затем спустя еще 5–7 дней – в желтый, после чего постепенно исчезает. 

Описание   кровоподтеков 

 1. Локализация: область и поверхность тела, расстояние от срединной линии и/или 
костного образования. 

2. Форма: в сравнении с геометрическими фигурами. 

3. Размеры: длина и ширина, ориентация большего размера по циферблату часов. 

4. Цвет: общий или раздельно в центральной части и по периферии. 

 
Cредние сроки «цветения» кровоподтека: 
 

- 1-2 ч – красно-багровый  с припухлостью мягких тканей; 
- 6-12 ч – сине-багровый цвет; 
- 1 сутки – сине-фиолетовый цвет; 
- 2 сутки – появляется зеленоватый цвет по периферии; 
- 3-5 сутки – зеленый, буровато-зеленый цвет; 
- 7-10 сутки – буровато-фиолетовый цвет в центре, зеленоватый в середине и 

коричневато-желтый по периферии; 
- 10-15 сутки – нечеткое желтоватое окрашивание, восстановление окраски кожи. 
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Рис. 5.  Кровоподтек давностью 
одни сутки. 
 

 

Рис.6. Кровоподтек с желтушным 
окрашиванием по периферии (7–10 
суток). 

 

 

 
 

в) Раны 

Рана – это повреждение кожных покровов и видимых слизистых, проникающее в 
подкожно-жировую (или подслизистую) клетчатку и глубже. В отличие от ссадин, как уже 
было отмечено, раны заживают с образованием рубца. 

Раны (ушибленные, рваные, рвано-ушибленные) имеют весьма характерные края, концы 
и раневую поверхность. 

 Морфологическая характеристика ушибленной раны:  

- равномерные осаднения  и кровоподтек по краям; 
- края раны – неровные, размозженные, пропитаны кровью, иногда отслоены от 

подлежащих костей или фасций;  
- концы ран могут носить чрезвычайно разнообразный характер, зачастую они 

неопределенного вида, иногда могут быть остроугольными;  
- дно раны неровное;  
- наличие перемычек между краями, особенно в области концов (как правило, тонкие, 

нитевидные, образуемые наиболее устойчивыми элементами подлежащих тканей, 
чаще пучками соединительнотканных волокон). 
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Рис. 7. Ушибленная рана.  

 

 

Описание ушибленной раны 

1. Локализация: область и поверхность тела, расстояние от срединной линии и/или 
 ближайшего костного образования. 
2. Форма: прямолинейная, дугообразная, звездчатая и др. 
3. Направление по отношению к циферблату часов. 
4. Размеры: длина при сведенных краях, степень зияния, при выраженном 
 размозжении – ширина, глубина (дно – подлежащая кость или мягкие ткани). 
5. Края: относительно ровные, неровные, мелкозубчатые, 
 кровоподтечность (истонченность) по краям. 
6. Осаднения   по краям, ширина – узкая полоска, широкая полоса.  
7. Концы: заостренные (визуально), тупые, с дополнительными короткими надрывами 

(их длина и направление). 

 2. Повреждения острым орудием 

Острое орудие – предмет с острым лезвием или острым концом; возможны орудия, у 
которых имеется острое лезвие и острие. При воздействии таких предметов возникают 
резаные, рубленые, колотые и колото-резаные повреждения. 

Как известно, к острым предметам относятся: режущие (бритва, нож, осколок стекла, 
топор и т. д.), колющие (шило, вилка, вилы, гвоздь, спица и т. д.), рубящие (топор, мотыга, 
шашка, сабля, лопата и т. д.). колюще-режущие (нож, кинжал, осколок стекла и т. д.) орудия. 

а) Морфологическая характеристика резаных ран: 

- длинные и узкие;  
- чаще прямолинейные, веретенообразные, реже дугообразные, в виде ломаной линии 

(если орудие, надавливая на ткани, образовывало складки);  
-  лоскутными, в зависимости от того, как двигался повреждающий предмет; 
-  края резаных ран ровные, гладкие, не осадненные; 
-  концы раны всегда острые; 
-  длина раны преобладает над глубиной;  
- в глубине раны отсутствуют тканевые перемычки; 
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- глубина же ранения не одинакова на всем протяжении: более глубокая в начальной 
части (где к орудию прикладывается наибольшая сила, уменьшается соответственно 
направлению извлечения лезвия из ткани; 

-  обильно кровоточат, поскольку при разрезании пересекаются кровеносные сосуды, 
просвет которых зияет. 

- где орудие выводится из раны, она переходит в поверхностный надрез эпидермиса 
(хвостик); 

-  количество ран соответствует числу режущих движений;  
- наличие «хвостиков» в начале свидетельствует о неоднократности движений;  
- насечки на костной пластинке, надкостнице, хряще – количество движений в глубине 

раны. 
 
 

 

Рис. 8. Резаные раны. 
 

 

Описание резаной раны 
 

1. Локализация: область и поверхность тела. 
2. Форма: прямолинейная, дугообразная, волнистая и др. 
3. Направление (горизонтальное, вертикальное). 
4. Размеры: длина, ширина. 
5. Края: ровные, неровные. 
6.  Концы: острые, поверхностные надрезы по концам, царапина (обычно 
 отходит от конечной части). 

 
 Колотая рана 

- Колотые повреждения имеют рану от вкола и раневой канал, идущий вглубь, и 
сравнительно небольшое входное отверстие, форма и размеры зависят от размера 
поперечного сечения колющего предмета, а также эластичности и сократимости кожи; 

-  края обычно ровные, могут быть осаднены (при действии колющего предмета под 
углом; 

-  значительная по сравнению с размерами раны длина раневого канала, который может 
заканчиваться слепо или выходным отверстием; 

-  при значительной силе удара колющий предмет может повреждать кость с 
возникновением отверстия.  
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-  наличие внутреннего кровотечения. 
 

 Описание входной раны: 

1. Локализация: область и поверхность 
тела. 

2. Форма: щелевидная, овальная, 
звездчатая (количество лучей). 

3. Размеры (длина при сведенных краях 
(длина лучей), диаметр). 

4. Края: ровные, неровные. 
 

 

 г) Колото-резаная рана 

 
 Учебное пособие «Правосудие в отношении детей» по проекту Исследовательского 

центра при Верховном суде Республики Узбекистан 
 
Описание колото-резаной раны: 
 
Входная рана: 
1. Локализация: область и поверхность тела. 
2. Форма: прямолинейная, дугообразная, в виде ломаной линии и др. 
3.  Размеры (длина, ширина, диаметр). 
4. Края: ровные, неровные. 

            

Рубцы 

 Алгоритм описания рубцов: 
 
1. Локализация: область и поверхность тела. 
2. Форма: в сравнении с геометрическими фигурами. 
3. Размеры: длина и ширина. При неодинаковой ширине указать наибольшую и 

наименьшую, соответственно отметив локализацию. 
4. Поверхность: на уровне окружающей кожи (нормотрофические), ниже ее уровня 

(гипотрофические), выше уровня окружающей кожи (гипертрофические).  
5. Характер поверхности: гладкая, блестящая, матовая; неровная или бугристая.  
6. Цвет рубца и его оттенки. 
8. Плотность: плотный, плотноватый, неоднородной плотности, мягкий. 
9. Подвижный, малоподвижный, спаянный. 
10. Функциональные нарушения, связанные с существованием рубца в определенных 

областях тела (атрофия мышц, деформация и искривления конечностей, нарушение объема 
движения и т. п.). 

Давность рубцов (Серебренников И.М.)  
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Давность 
рубца 

Свойства рубца 

Цвет и оттенки Плотность Другие признаки 

до 1 
месяца 

Розоватый, позднее – 
красноватый с синюшным 
оттенком. 

Мягкий. 
Плоский, нежный, 
покрыт корочками. 

1–2 
месяца 

Красноватый, с различными 
оттенками фиолетового, 
чаще темно-фиолетовый. 

Плотноватый. 
Выпуклый, 
малоподвижный. 

2–3 
месяца 

Красноватый. Синюшность 
постепенно уменьшается. 

Плотный на всем 
протяжении. 

Выпуклый, 
гипетрофического 
характера. 

3–6 мес. 
Синюшность исчезает. 
Начинает преобладать 
розовый цвет. 

Постепенно 
размягчается. 

Выпуклый, иногда 
втянутый или на уровне. 

0,5–1,5 
года 

Бледно-розовый. 
Появляется коричневая 
окраска различных 
оттенков. Позднее 
белесоватый, с отдельными 
участками коричневого 
цвета. 

Слегка 
плотноватый или 
мягкий. Плотность 
рубца неодинакова. 

Поверхность неровная 
или гладкая, на уровне 
или ниже окружающей 
ткани. 

Свыше 1,5 
года 

Чаще белесоватый (белый), 
реже – коричневый. 

Мягкий, 
плотноватые тяжи 
или плотный на 
всем протяжении. 

Тонкий, атрофический, 
блестящий, иногда 
выпуклый. 
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