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В статье изложена система рекомендаций по расследованию покушения на изнасилова-
ние, которые дополняют существующую криминалистическую методику расследова-
ния изнасилований. Перечислены проблемы в доказывании покушения на изнасило-
вание. Предложена классификация типичных следственных ситуаций, возникающих 
в  процессе расследования покушения на изнасилование. Отмечено, что наибольшие 
сложности в расследовании возникают в таких следственных ситуациях, как: покуше-
ние на изнасилование совершено неизвестным лицом, которое скрылось с места пре-
ступления; совершена серия покушений на изнасилование; в результате покушения на 
изнасилование наступила смерть потерпевшей. Показана специфика предмета доказы-
вания по делам о покушении на изнасилование. Перечислены типичные следственные 
версии и возможности отдельных следственных действий при расследовании данного 
вида преступлений. Рассмотрено значение показаний потерпевшей при установлении 
добровольного отказа от изнасилования. Подчеркнута доказательственная ценность 
судебно-медицинских, трасологических экспертиз по делам о  покушении на изнаси-
лование. Раскрыто практическое значение судебно-психологической экспертизы по 
делам, когда в результате покушения на изнасилование или приготовления к изнасило-
ванию смерть потерпевшей наступила после падения с высоты. Аргументирован вывод 
о том, что следует признать ошибочной рекомендацию о назначении психолого-психи-
атрической экспертизы при проверке сообщения о покушении на изнасилование. Обо-
снована необходимость изучения следственной практики по делам о необходимой обо-
роне, о превышении пределов необходимой обороны, о преступлениях против жизни 
и здоровья, в которых подозреваемая выдвигает оправдательную версию о физической 
защите от сексуального посягательства.
Ключевые слова: покушение на изнасилование, расследование, криминалистическая 
методика, необходимая оборона, падение с высоты, инсценировка, судебно-психоло-
гическая экспертиза. 
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1. Введение. По проблемам расследования изнасилований в нашей стране из-
дан ряд монографий, методических пособий, научных статей, защищено несколько 
диссертаций. Однако некоторые положения темы остаются не в полной мере ис-
следованными. В частности, в криминалистике практически не разработан вопрос 
о расследовании покушения на изнасилование. В работах лишь некоторых авторов 
обращено внимание на отдельные элементы расследования покушения на изнаси-
лование (Мудьюгин, Шубин 1969; Дерягин 2008; Коршунова (ред.) 2011), но система 
криминалистических рекомендаций по расследованию неоконченного изнасилова-
ния отсутствует.

Как отмечается в специальной литературе, на практике возникают трудно-
сти при доказывании и квалификации покушения на изнасилование (Скорченко 
2004, 64).

Расследование покушения на изнасилование проводится в соответствии с об-
щими рекомендациями по методике расследования изнасилований, вместе с  тем 
оно имеет особенности, обусловленные в ряде случаев отсутствием следов, имею-
щих существенное значение по таким делам (пятна крови, спермы), сложностью 
доказывания направленности умысла на совершение изнасилования и др., в свя-
зи с чем возникает необходимость в изучении специфики расследования этих дел 
и разработке криминалистических рекомендаций, дополняющих методику рассле-
дования изнасилований.

2. Основное исследование. Покушением на изнасилование является соверше-
ние виновным лицом действий, непосредственно направленных на половое сно-
шение с потерпевшей помимо ее воли, если они не были доведены до конца по не-
зависящим от него обстоятельствам (Лебедев (отв. ред.) 2017). К таким действиям 
относятся: раздевание потерпевшего лица, избиение, нанесение ему телесных по-
вреждений, связывание, приведение в беспомощное состояние, принуждение при-
нять позу, способствующую совершению полового акта (Багмет, Бычков 2017, 20–
21). При этом насильнику не удается совершить сам половой акт по независящим 
от него обстоятельствам: активное сопротивление потерпевшей, пресечение или 
реальная возможность пресечения преступления третьими лицами, физиологиче-
ские причины виновного лица (ненаступление эрекции) или потерпевшей (напри-
мер, наличие менструации, которая воспринимается насильником как препятствие 
для доведения преступления до конца) (Мотин 2017, 68).

Следственные ситуации, возникающие при расследовании данного вида пре-
ступлений, можно классифицировать по нескольким основаниям:

1) по объему исходной информации:
а) покушение на изнасилование совершено знакомым потерпевшей лицом, 

местонахождение которого известно;
б) покушение на изнасилование совершено знакомым потерпевшей лицом, 

местонахождение которого неизвестно;
в) покушение на изнасилование совершено неизвестным лицом, который 

задержан;
г) покушение на изнасилование совершено неизвестным лицом, местона-

хождение которого неизвестно;
2) в зависимости от наступления (отсутствия) тяжких последствий:

а) покушение на изнасилование без наступления тяжких последствий;



522 Вестник СПбГУ. Право. 2019. Т. 10. Вып. 3

б) покушение на изнасилование, повлекшее смерть потерпевшей или на-
ступление иных тяжких последствий;

3) по количеству совершенных преступлений:
а) совершено одно покушение на изнасилование;
б) совершена серия покушений на изнасилование либо совершена серия 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, 
в числе которых покушение на изнасилование.

В процессе расследования уголовного дела о покушении на изнасилование вы-
двигают следующие типичные версии:

 — имело место покушение на изнасилование;
 — заявительница добросовестно заблуждается в  оценке совершенных дей-
ствий (оскорбление, причинение вреда здоровью различной степени тяже-
сти, хулиганство, побои и т. д.);

 — заявление является заведомо ложным, поданным с целью скомпрометиро-
вать определенное лицо;

 — отказ от совершения изнасилования является добровольным, исключаю-
щим уголовную ответственность (Коршунова (ред.) 2011, 209).

В том случае, когда проверяется версия о  покушении на изнасилование, об-
стоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасилованиях, подлежат 
корректировке с учетом неоконченного состава преступления.

Об особенностях предмета доказывания по делам о покушении на изнасилова-
ние писали еще советские криминалисты Г. Н. Мудьюгин и Ю. А. Шубин.

Во-первых, для решения вопроса о квалификации покушения на изнасилова-
ние необходимо выяснить направленность умысла. Об этом можно судить прежде 
всего из характера действий преступника. Как правило, покушающийся на изнаси-
лование наносит потерпевшей побои, опрокидывает ее на какую-либо поверхность, 
принудительно раздевает ее, насильно раздвигает ей ноги, обнажает половые орга-
ны и т. п. Кроме этого, следует установить характер и интенсивность насильствен-
ных действий, которые применял мужчина с целью совершить половой акт, а также 
выяснить, реально ли оказывала потерпевшая сопротивление, выражая свое не-
согласие совершить половой акт, или оно маскировало ее согласие и объяснялось 
чувством стыдливости.

Во-вторых, для решения вопроса, имело ли место покушение на изнасилова-
ние, важно выяснить характер отношений между подозреваемым и потерпевшей. 
Это приобретает особое значение в ситуации, когда потерпевшая знакома с пре-
ступником и у последнего имелись основания рассчитывать на согласие женщины 
вступить с ним в близкие отношения.

В-третьих, требуется выяснить обстановку, в  которой происходило покуше-
ние. В некоторых случаях обстановка неблагоприятна для совершения преступле-
ния: поблизости находятся люди, и  потерпевшая может позвать их на помощь. 
Соответственно, преступник не мог рассчитывать на насильственное совершение 
полового акта в таких условиях.

В-четвертых, надо установить, почему преступление не было доведено до кон-
ца: по причинам, не зависящим от воли виновного (в том числе физиологического 
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порядка), или же в результате добровольного отказа покушавшегося (Мудьюгин, 
Шубин 1969, 21–23).

Добровольный отказ от совершения изнасилования следует рассматривать как 
обстоятельство, полностью исключающее ответственность за данное преступление 
(ст. 31 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ1 (далее — УК РФ)). Доброволь-
ный отказ может иметь место только на стадиях приготовления или покушения на 
изнасилование и при условии, что виновный имел для этого возможность и никто 
его не заставлял прекратить противоправное деяние. Критерием добровольности 
отказа служит объективная возможность для виновного довести преступление до 
конца, не подвергаясь серьезному риску быть застигнутым кем-либо на месте пре-
ступления (Мудьюгин, Шубин 1969, 23).

Кроме того, ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (далее — УПК РФ) требует выяснения и других обстоятельств, в частности спо-
соба совершения преступления (Ишигеев, Трубкина, Буш 2016).

В качестве одного из  способов совершения изнасилования уголовный закон 
предусматривает использование беспомощного состояния потерпевшей. По мне-
нию некоторых исследователей в области уголовного права, покушение на изнаси-
лование с использованием беспомощного состояния невозможно, так как приведе-
ние в беспомощное состояние, предварительные действия до совершения полового 
акта (раздевание потерпевшей и пр.) не составляют объективной стороны престу-
пления, а момент начала полового сношения совпадает с моментом окончания пре-
ступления (Молчанов 2014, 81). Данная точка зрения вызывает возражения.

Во-первых, не всегда преступник приводит потерпевшую в беспомощное со-
стояние. Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ, лицо, не достигшее 12-летнего воз-
раста, не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий и тем 
самым находится в беспомощном состоянии. Если потерпевшая достигла 12-летне-
го возраста, но не достигла 14-летнего возраста, то для признания беспомощного 
состояния при изнасиловании (покушении на него) необходимо, помимо возраста, 
установить, что потерпевшая не могла понимать характера и значения совершае-
мых с ней действий, что осознавало виновное лицо и использовало для совершения 
преступления (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РФ от 09.04.2014 № 5-АПУ14-15).

Во-вторых, объективная сторона изнасилования имеет сложный характер, 
складывающийся из двух действий: совершения полового сношения и применения 
физического насилия или угрозы его применения. Малолетние зачастую оказыва-
ют сопротивление, а преступник для его преодоления применяет физическое на-
силие, которое входит в стадию покушения на изнасилование. При этом насилие 
или угрозы его применения в отношении потерпевшей для преодоления ее сопро-
тивления должны иметь место до начала полового сношения, т. е. до того момента, 
когда изнасилование считается оконченным преступлением.

27 июня 2014 г. в Воронеже 28-летний мужчина по приглашению своей 37-лет-
ней знакомой пришел к ней домой с целью оказания возмездных услуг по сборке 
мебели. В доме находились малолетние дети: два мальчика в возрасте 6 и 10 лет, 
а также девочка 12 лет. В дневное время женщина ушла из дома в магазин за про-

1 Здесь и далее все ссылки на нормативно-правовые акты и судебную практику приводятся по 
СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 21 августа, 2018. http://consultant.ru.
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дуктами питания, оставив знакомого вместе с малолетними детьми. Воспользовав-
шись отсутствием матери, мужчина решил совершить изнасилование 12-летней 
девочки. С этой целью он зашел в комнату, в которой находилась последняя, и стал 
срывать с нее одежду. Испугавшись, девочка стала звать на помощь. Услышав крик, 
из  соседней комнаты прибежали ее малолетние братья, которые стали наносить 
мужчине удары металлическим совком и веником в область верхних и нижних ко-
нечностей. В этот момент из магазина домой вернулась мать детей, которая пресек-
ла противоправные действия знакомого, выгнав его из жилища. После этого жен-
щина сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Коминтерновский 
районный суд г. Воронежа признал мужчину виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнаси-
лование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 
14-летнего возраста), и  назначил ему наказание в  виде 14  лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима2.

Наибольшие трудности в  расследовании возникают в  следующих следствен-
ных ситуациях: покушение на изнасилование совершено неизвестным лицом, ко-
торое скрылось с места преступления; совершена серия покушений на изнасило-
вание; в результате покушения на изнасилование наступила смерть потерпевшей. 
Первоочередная задача в первой и второй из названных следственных ситуаций — 
установление и  розыск подозреваемого. В  третьей ситуации нужно установить 
факт покушения на изнасилование и причинную связь между ним и наступившим 
последствием — смертью потерпевшей.

Для проверки вышеперечисленных версий проводятся следственные дей-
ствия, предусмотренные методикой расследования изнасилований: осмотр места 
происшествия, допрос потерпевшей (Barrett, Hamilton‐Giachritsis 2013; Hazelwood 
and Burgess 2016; Kennedy 2012), допрос подозреваемого, судебно-медицинские экс-
пертизы и др.

Допрос потерпевшей не проводится лишь в случаях, когда в силу возраста, со-
стояния здоровья или смерти она не может давать показания.

В предмет допроса потерпевшей по делам о  покушении на изнасилование 
должны входить вопросы: 1) что, по мнению потерпевшей, помешало преступнику 
довести свое намерение до конца; 2) если преступнику ничто не препятствовало 
довести преступление до конца, то чем, по мнению потерпевшей, объясняется то, 
что он добровольно отказался от своего намерения, и на чем она основывает свое 
мнение?

Постановка данных вопросов позволяет правильно квалифицировать дей-
ствия подозреваемого: имело место покушение на изнасилование или доброволь-
ный отказ от него. В обвинительном заключении и приговоре суда должны быть 
указаны конкретные причины, в силу которых лицо было вынуждено отказаться 
от окончания изнасилования.

При установлении добровольного отказа лицо может нести ответственность 
лишь за фактически совершенные им действия, при условии что они содержат со-
став иного преступления (незаконного лишения свободы, умышленного причи-

2 «В Воронеже 28-летний мужчина обвиняется в покушении на изнасилование 12-летней де-
вочки». Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области. Дата об-
ращения 21 августа, 2018. http://voronezh.sledcom.ru/news/item/921267.
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нения тяжкого вреда здоровью и др.). Отсутствие правильной оценки показаний 
потерпевшей о длительности и интенсивности учиненного в отношении нее наси-
лия может повлечь неправильный вывод о добровольном отказе от изнасилования 
(Определение Военной коллегии Верховного суда РФ от 18.11.1997 № 1н-358/97).

Расследование покушения на изнасилование невозможно представить без про-
изводства судебно-медицинских экспертиз (Johnson D. et al. 2012, Ingemann-Hansen, 
Charles 2013). По данным Н. Г. Шалаева, примерно в 40 % случаев изнасилований и 
в 65 % случаев покушения на изнасилование на теле подозреваемого обнаружива-
ются механические повреждения  — знаки борьбы и  самообороны потерпевшей. 
В основном это ссадины, причиняемые ногтями рук, и следы укусов. Чаще всего 
они располагаются на руках и  лице, иногда на губах и  языке. Могут быть укусы 
половых органов (приводится по: Шпак 2012, 51). Таким образом, возможности су-
дебно-медицинской экспертизы подозреваемого по делам о покушениях на изна-
силование весьма значительны.

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей также помогает установить 
наличие, вид, степень тяжести, давность возникновения телесных повреждений, 
образовавшихся в результате сексуального насилия. Более того, с помощью неко-
торых телесных повреждений на теле жертвы можно идентифицировать преступ-
ника.

Например, в ходе покушения на изнасилование А. преступник укусил потер-
певшую за щеку. После задержания подозреваемого Р. эксперт получил экспери-
ментальные образцы следов его зубов на пластинке, которые были сфотографиро-
ваны. Затем были изготовлены в одном масштабе фотоснимки следов зубов, зафик-
сированных на теле потерпевшей, и следов зубов, полученных экспериментальным 
путем на пластине. При сравнительном исследовании указанных объектов было 
установлено совпадение следов зубов на фотоснимках сравниваемых объектов по 
форме и размеру коронок, расстоянию между зубами, ширине резцов и по одина-
ковым промежуткам между ними. Эксперт пришел к заключению, что отмеченные 
совпадения в  своей совокупности являются индивидуальными и  достаточными 
для вывода о том, что следы надкуса на теле потерпевшей оставлены зубами верх-
ней и нижней челюстей подозреваемого Р. (Изобличение преступника… 1957, 139).

Важнейшее место при расследовании преступлений, связанных с  сексуаль-
ным насилием, занимают судебно-медицинские экспертизы вещественных доказа-
тельств (судебно-биологические, судебно-цитологические). Однако данные экспер-
тизы крайне редко назначают по делам о покушении на изнасилование — в 3,9 % 
случаев (Ревнитская, Иванина, Иванина 2014, 19). В  частности, незаслуженно за-
быто судебно-биологическое исследование срезов ногтевых пластин. Между тем в 
п. 70.14 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.08.2010 № 346-н отмечено, что при 
проведении экспертизы подозреваемого в совершении изнасилования «направляют 
на судебно-биологическое исследование содержимое из-под ногтей подозреваемого 
для установления наличия крови и эпидермиса покровов потерпевшей». К сожале-
нию, следователи не всегда представляют доказательственную ценность ногтевых 
пластинок и их срезов у подозреваемого и у потерпевшей по делам об изнасилова-
ниях и редко направляют их на экспертное исследование (Голуб и др. 2015).

Версия об инсценировке покушения на изнасилование может возникнуть еще 
на стадии возбуждения уголовного дела. Однако следователь ограничен уголовно-
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процессуальным законом в выборе средств проверки данной версии. Нельзя при-
знать верной рекомендацию, назначать и проводить судебную психолого-психиа-
трическую экспертизу заявительницы в ходе проверки сообщения о преступлении 
(Багмет, Бычков 2017, 278). На этом этапе невозможно собрать достаточный объем 
характеризующего заявительницу материала для проведения данного вида судеб-
ной экспертизы, так как бóльшая часть такой информации поступает в ходе допро-
сов, которые нельзя заменить получением объяснений.

Если версия об инсценировке покушения на изнасилование находит подтверж-
дение, то должен решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении за-
явительницы по соответствующей части ст. 306 УК РФ.

Ситуация, когда покушение на изнасилование закончилось смертью потер-
певшей, сложна для расследования. Нередко в  таких случаях смерть наступает 
в результате падения с высоты многоэтажного дома, когда потерпевшая, спасаясь, 
срывается с балкона, карниза и т. д. или сознательно прыгает вниз (Определения 
Верховного суда РФ от 15.06.1992, от 12.02.1998).

Накопленный годами положительный опыт расследования уголовных дел, воз-
бужденных по факту гибели женщин в результате падения с высоты, позволил ред-
коллегии сборника «Следственная практика» сформулировать ряд рекомендаций:

1) одновременно с другими версиями должна выдвигаться и всесторонне про-
веряться версия об изнасиловании (или покушении на изнасилование);

2) при осмотре трупа необходимо тщательно фиксировать его положение; все 
расстояния должны измеряться и наноситься на план-схему; эти данные не-
обходимо использовать для проведения криминалистической экспертизы, 
устанавливающей траекторию падения тела, наличие или отсутствие посто-
ронних тел, вызвавших падение;

3) в  ходе расследования может быть проведен следственный эксперимент, 
позволяющий опытным путем определить местонахождения трупа на 
земле при его свободном падении; для такого эксперимента должен быть 
изготовлен макет (кукла), соответствующий данным потерпевшей по весу 
и росту;

4) все повреждения на одежде трупа необходимо тщательно осмотреть, изме-
рить, зафиксировать в  протоколе и  сфотографировать; механизм образо-
вания повреждений на одежде трупа устанавливается криминалистической 
экспертизой;

5) свидетелей следует искать среди жильцов дома, где произошло происше-
ствие, в первую очередь среди проживающих в соседних квартирах;

6) преступник, стремясь избежать ответственности, чаще всего ссылается на 
несчастный случай, отрицает покушение на половую неприкосновенность 
погибшей; для опровержения этих показаний могут быть использованы 
данные судебно-медицинского исследования трупа, результаты осмотра 
одежды потерпевшей, квартиры и места происшествия, показания свидете-
лей и другие доказательства;

7) успех допросов зависит от тщательной подготовки к ним, в ходе которой 
надо объективно и всесторонне изучать личность потерпевшей и обвиняе-
мого (см. комментарий после статьи: Сорока, Легчин 1980, 146–147).
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Вышеперечисленные рекомендации были сформулированы почти сорок лет 
назад и нуждаются в уточнении и дополнении с учетом современного уровня раз-
вития науки и следственной практики.

Прежде всего для установления механизма падения тела потерпевшей следует 
назначать не криминалистическую, а судебно-медицинскую экспертизу, а для вы-
явления механизма образования повреждений на одежде трупа лучше назначать 
не трасологическую, а судебно-медицинскую экспертизу (Агафонов, Юрасов 2015). 

Потерпевшая может не сорваться, а намеренно спрыгнуть с балкона или окна 
жилища, где совершено покушение на изнасилование или приготовление к изна-
силованию. Для установления причинной связи между неоконченным изнасило-
ванием и психическим состоянием потерпевшей, повлекшим смерть, следователь 
Н. Н. Китаев предложил назначать судебно-психологическую экспертизу (Китаев 
1995). Эффективность данной рекомендации подтверждается примерами из след-
ственной практики.

В частности, такая помощь психологов была оказана в  процессе расследова-
ния уголовного дела по обвинению Г. по ст. 15, ч. 3 и 4 ст. 117 Уголовного кодекса 
РСФСР. По факту падения несовершеннолетней Х. из  окна комнаты Г., находив-
шейся на седьмом этаже общежития в г. Братске Иркутской области, было возбуж-
дено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что вечером 24 мая 
1985  г. Г. пригласил в  гости несовершеннолетних Х. и  И., напоил их спиртными 
напитками, а затем потребовал от И. вступить в половую связь с В., который уча-
ствовал в  застолье. Когда девушки попытались уйти, Г. разозлился, не выпускал 
их из комнаты, нецензурно выражался. И. смогла убежать. Тогда Г. заявил, что Х. 
обязана вступить в половую связь с В., а после вышел из комнаты, заперев дверь, 
а Х. выпрыгнула в окно. Г. вину не признал и заявил, что его действия в отношении 
Х. были «шуткой» и он не ожидал от девушки такой реакции.

Следователь назначил судебно-психологическую экспертизу, на разрешение 
которой поставил следующие вопросы: 1) каковы индивидуальные психологиче-
ские особенности личности Г., Х.; 2)  с  учетом индивидуально-психологических, 
возрастных особенностей Х. находилась ли она в  период, предшествовавший ее 
смерти, в эмоционально напряженном состоянии, предрасполагавшем к самоубий-
ству; 3) если потерпевшая Х. находилась в период, предшествовавший ее смерти, 
в  психическом состоянии, предрасполагавшем самоубийству, то чем оно могло 
быть вызвано; 4) какую роль в реализации поведения Х. сыграли противоправные 
действия Г. в исследуемой ситуации?

По заключению психолога, Х. имела экстравертированный характер: была об-
щительная, открытая, добрая, жизнерадостная, с  устойчивым хорошим настрое-
нием, смелая и решительная. В период, предшествовавший смерти, ее психическое 
состояние не предрасполагало к самоубийству, и только в особо экстремальных ус-
ловиях она могла бы решиться на суицид. Г. определен психологом как интроверт 
(замкнутый, скрытный), неискренний, упрямый, самолюбивый, властный, имею-
щий завышенную самооценку, претендующий на лидерство. Он циничен и жесток, 
духовные потребности не развиты, отношение к женщинам неуважительное.

За приготовление к  изнасилованию несовершеннолетней И. суд назначил Г. 
пять лет лишения свободы. За приготовление к изнасилованию несовершеннолет-
ней Х., повлекшее особо тяжкие последствия (смерть потерпевшей), подсудимо-
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му назначены восемь лет лишения свободы (Архив Иркутского областного суда, 
1985 г. Уголовное дело № 2-246. Экспертизу провела доцент Л. Т. Люшина).

В процессе расследования преступлений против жизни и здоровья (ч. 1 ст. 105, 
ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ) возникает ситуация, когда подозреваемая 
не признает вину, а заявляет, что вынуждена была обороняться от сексуального на-
силия со стороны потерпевшего (нападавшего). 

В криминалистике разработаны приемы и методы, направленные на провер-
ку версий о необходимой обороне и превышении ее пределов (Сергеева 1999; Си-
нельникова 2005; Тараканов 2006; Чудиновских, Игнатов 2011). Однако на практи-
ке предварительное расследование этой категории уголовных дел является одним 
из самых сложных, характеризуется обвинительным уклоном (Чуксина 2010; Смах-
тин, Смирнова 2015; Смолькова, Мазюк 2016), нередко приобретает общественный 
резонанс. 

Примером может служить уголовное дело Т. Кудрявцевой. 1 июля 2012 г. Т. Ку-
дрявцева, жительница Солнечногорского района Московской области, обратилась 
в правоохранительные органы с заявлением о том, что нанесла один удар ножом 
неизвестному мужчине, который напал на нее вблизи железнодорожной платфор-
мы «Радищево», пытаясь затащить ее в лесной массив и изнасиловать. Женщина 
вызвала скорую помощь и не покидала места происшествия. Главное следственное 
управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголов-
ное дело, Кудрявцевой было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. После 
того как данное дело вызвало общественный интерес, обвинение было переква-
лифицировано на ч. 1 ст. 108 УК РФ, а в середине сентября 2012 г. уголовное дело, 
а также уголовное преследование в отношении Т. Кудрявцевой было прекращено3.

Поверхностная проверка версии о необходимой обороне или превышении ее 
пределов приводит к  неправильной юридической оценке совершенного деяния 
и вынесению незаконного приговора (Литвинцева 2016, 37). В лучшем случае ука-
занные ошибки органов предварительного расследования и суда первой инстанции 
исправляются вышестоящими судами. Достаточно вспомнить дело А. М. Иванни-
ковой. 8 декабря 2003 г. женщина, защищаясь от водителя С. Багдасаряна, напавше-
го на нее с целью сексуального насилия, ударила его ножом в бедро. Вскоре от по-
лученного ранения мужчина умер, так как была задета бедренная артерия. 2 июня 
2005 г. Люблинский суд г. Москвы вынес в отношении Иванниковой обвинитель-
ный приговор по ч.  1 ст.  107 УК  РФ и  назначил ей наказание два года лишения 
свободы условно. 4 июля 2005 г. Московский городской суд отменил обвинитель-
ный приговор по протесту прокуратуры Москвы и  отправил дело на новое рас-
смотрение. 28 ноября 2005 г. Люблинский г. Москвы суд в новом составе оправдал 
А. М. Иванникову4.

И. А. Тараканов предложил принципы, которыми должен руководствоваться 
следователь, расследуя деяние, предположительно имеющее признаки необходи-
мой обороны:

3 «Прекращено уголовное преследование жительницы Солнечногорского района Татьяны 
Кудрявцевой». Новости Следственного комитета РФ. Дата обращения 21  августа, 2018. https://
sledcomrf.ru/news/51371-prekrascheno-ugolovnoe-presledovanie-jitelnitsyi.html.

4 «Дело Иванниковой». REGNUM. Дата обращения 21  августа, 2018. https://regnum.ru/news/
dossier/678.html.
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1) к решению вопроса о правомерности деяния, предположительно совершен-
ного в состоянии необходимой обороны, следует переходить после того, как будут 
разрешены все противоречия доказательственной базы; если же этого сделать не 
удалось, то, согласно ст. 14 УПК РФ, все неустранимые сомнения в виновности об-
виняемого (которым на данный момент является или может стать предполагаемый 
оборонявшийся) следует толковать в его пользу;

2) рассматривать вопрос о превышении пределов необходимой обороны мож-
но лишь тогда, когда доказано наличие других признаков необходимой обороны 
в действиях оборонявшегося;

3) если превышение пределов необходимой обороны доказано, нужно незамед-
лительно решать вопрос о привлечении к уголовной ответственности посягавшего;

4) если установлено, что деяние не было совершено при необходимой обороне 
(а равно иных обстоятельствах, исключающих преступность деяния), предъявле-
ние обвинения предполагаемому оборонявшемуся нужно считать обоснованным 
(Тараканов 2006, 17).

Следует признать необходимым обобщение следственной и судебной практи-
ки по делам против жизни и здоровья, когда подозреваемое лицо выдвигает оправ-
дательную версию о необходимой обороне, так как было покушение на изнасилова-
ние. Важно выявить типичные ошибки, которые допускают следователи в процессе 
расследования этой категории уголовных дел, а также положительные примеры, на 
которых можно учиться расследовать такие дела.

3. Вывод. Изложенные рекомендации, по нашему мнению, в  определенной 
мере восполняют имеющейся в  криминалистике пробел по изучаемой тематике 
и в дальнейшем могут быть использованы при научном и практическом решении 
проблем, возникающих при расследовании покушений на изнасилование.
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This paper presents a system of recommendations for investigating attempted rape, which 
supplements the existing criminalistic methodology of rape investigation. Problems of prov-
ing attempt at rape are listed. The author offers a classification of typical investigation situ-
ations for attempted rape. It is noted that the most challenging investigation situations are 
as follows: a rape attempt was committed by an unknown person who fled the crime scene; 
a series of attempted rapes was committed; attempted rape led to the death of the victim. 
Specific characteristics of the subject of proving cases of attempted rape are shown. Typical 
lines of investigation are enumerated and the potential of specific investigation actions for 
this category of crimes are examined. The value of testimonies of the victim at the establish-
ment of voluntary refusal of rape is considered. The evidence value of forensic, traceological 
examinations in cases of attempted rape is underlined. The author shows the practical value 
of forensic psychological examination in the cases where attempted rape or the preparation 
of rape resulted in the death of the victim after a fall from a height. A conclusion is argued 
that it is necessary to recognize as wrong the recommendation of conducting a psychological-
psychiatric examination when verifying a report of attempt at rape. Authors substantiate the 
need to study investigative practice in cases of necessary defense, on exceeding the limits of 
necessary defense, on crimes against life and health in which the suspect puts forward an ac-
quittal version about physical protection against sexual assault.
Keywords: attempted rape, investigation, staged rape, forensic psychological examination.
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