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Изнасилование – самое распространенное деяние (ст.131 УК РФ) [1], 

которое относится к группе преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. Методика расследования этого вида 

преступления основана на исследовании характерных черт в сфере 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. 

Специфика расследования изнасилований, прежде всего, обусловлена 

необходимостью вмешательства в интимную жизнь жертвы, которая касается 

ее чести и достоинства, что не редко влечет за собой сложность получения от 

нее обстоятельных, детальных показаний о совершенном над ней насилии. 

Следовательно, особо важное значение приобретает глубина проникновения в 

криминалистическую суть деяния, с использованием всей доступной 

следователю информации. 



 

 

Как известно, любое преступление связано с механизмом 

следообразования, а совершение половых преступлений, в частности, 

изнасилование, сопровождается возникновением специфических следов, 

которые свидетельствуют о насильственном характере расследуемого 

преступления, а также о его отдельных обстоятельствах. К подобным следам 

относятся [2]: 

• следы борьбы непосредственно на месте происшествия (к ним 

можно отнести перевернутую мебель, битую посуду, оторванные элементы 

одежды и т.п.); 

• телесные повреждения на потерпевшей; 

• оружие и иные предметы, которые были забыты либо оставлены 

преступником на месте происшествия; 

• повреждения на одежде жертвы насилия; 

• следы биологического происхождения (к ним относятся кровь, 

сперма, слюна, волосы); 

• следы зубов и ногтей на теле преступника, полученные им в ходе 

оказания ему сопротивления жертвой; 

• микрообъекты в виде волокон одежды преступника и жертвы, 

которые перенесены с одного на другую в процессе их физического контакта. 

Следы спермы на теле, а также одежде потерпевшей являются одними из 

наиболее важных источников доказательств совершения с ней полового акта 

или покушения на него. Именно поэтому большое значение имеют вопросы, 

которые касаются обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов 

спермы для того, чтобы в дальнейшем их исследовать.  

При изучении данного вопроса особую сложность составляет то, что 

порой сложно обнаружить следы спермы. Например, на светлых тканях пятна 

спермы имеют серовато-беловатый оттенок, на темных – беловатый, на 

ворсистых тканях сперма засыхает на ворсинках в виде беловато-серых частиц, 

на твердых поверхностях – в виде блестящих корочек стекловидного характера. 



 

 

Но если пятна спермы загрязнены землей, мочой или кровью, то они могут 

быть невидимы невооруженным глазом.  

Участки ткани, на которые попала сперма, на ощупь становятся 

жестковатыми, как бы накрахмаленными. Очертания пятен спермы имеют 

извилистый характер, и на светлых тканях цвет пятен наиболее интенсивен. 

При облучении ультрафиолетовыми лучами сперма дает беловато-голубую 

люминесценцию, однако она утрачивается, если в сперму, как было указано 

выше, попадает немного крови, земли, мочи, и в таких случаях ее намного 

труднее обнаружить. Поэтому, если на одежде предполагается наличие пятен 

спермы, а при освещении ультрафиолетовыми лучами они не выявляются. Тем 

не менее, такую одежду все равно необходимо изъять и направить на судебную 

экспертизу [3].  

Изымать следы спермы необходимо с повышенной осторожностью, 

нельзя допустить, чтобы эти следы подверглись трению или растиранию, иначе 

это приведет к разрушению сперматозоидов, а присутствие спермы, как 

правило, доказывается только в том случае, когда в ней обнаружены целые 

сперматозоиды, а не их отдельные части – головки и хвостики. Для лучшего 

сохранения следов спермы можно рекомендовать предметы, с помощью 

которых эти следы следует закрепить на листе картона и в таком виде 

поместить в коробку, а следы спермы, которые обнаружены на твердых 

поверхностях (например, на полу или на отдельных предметах), не 

соскабливать, а срезать с поверхности лезвием бритвы, но это следует делать 

только в тех случаях, когда нельзя изъять эту поверхность целиком или ее часть 

вместе со следом.  

Если на месте преступления были обнаружены волосы с волосяными 

луковицами, частицы грязи, растительности и т. п., то данные объекты следует 

помещать в стеклянные колбочки, баночки и иную посуду, которые 

впоследствии опечатываются, описываются и заверяются в соответствии с 

нормами УПК РФ. Для того чтобы избежать загрязнения, отслоения и 

запыления пятен, особенно похожих на кровь или сперму, их необходимо 



 

 

прикрыть кусками чистой материи и обшить с краев контрастными по цвету 

нитками, после чего осмотренные вещи упаковываются таким образом, чтобы 

обшитые места находились внутри свернутой одежды. 

Следует также учитывать, что при изнасиловании, совершенном на 

открытой местности, на мягком грунте нередко образуются следы от колен и 

локтей преступника, которые возникли в момент совершения насилия. 

При выборе насильником способа сокрытия половых преступлений 

немалое значение имеет характер связи виновного с жертвой и местом 

преступления. Содержание и последовательность совершаемых при этом 

действий определяется личностными данными самого преступника и 

обстановкой совершения преступления. 

В случаях, когда насильник и его жертва не были знакомы между собой 

либо их знакомство носило случайный характер, а само место преступления не 

имело прямого отношения ни к личности потерпевшей, ни к личности 

виновного, то последний, реализовав свой преступный умысел, стремится как 

можно скорее скрыться с места, где происходило изнасилование. Для того 

чтобы создать резерв времени, которое обеспечит ему возможность 

беспрепятственно покинуть это место, жертва насилия нередко приводится в 

беспомощное состояние. 

Как правило, после того как насильник покинул место преступления им 

принимаются меры к уничтожению следов преступления на себе самом и 

одежде. Для этого производится чистка, стирка, ремонт одежды, ее замена, 

замывание следов крови, наложение пудры, грима, повязок на телесные 

повреждения, которые были получены при оказании сопротивления жертвой. 

Орудия, которые использовались для причинения телесных повреждений, часто 

выбрасываются преступником на месте происшествия или по пути следования 

от него, а холодное и огнестрельное оружие скрывается в различных местах. 

Одновременно с уничтожением следов преступления в ряде случаев делаются 

попытки создания ложного алиби, которые, как правило, сводятся к склонению 

родственников и знакомых к даче ложных показаний о времени его 



 

 

возвращения домой в день, когда было совершено преступление, об их встрече 

с ним в определенном месте в конкретное время, о совместном 

времяпрепровождении. 

В случаях, когда между насильником и его жертвой существует какая-

либо родственная, дружеская, интимная или иная устойчивая связь, либо место 

совершения преступления связано с личностью виновного (например, жилище, 

дача, личный гараж, рабочее место и др.), тогда происходит либо запугивание 

жертвы для того, чтобы она не подавала заявление в полицию, либо виновный 

объясняет свои действия тем, что он не правильно понял поведение 

потерпевшей. Нередко само поведение жертвы (например, злоупотребление 

спиртными напитками, конфликтность, легкомыслие и т. д.) служит 

побуждающим фактором при формировании умысла виновного. 
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