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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТАТЬЕ 131 (ИЗНАСИЛОВАНИЕ): УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
Изнасилование является наиболее тяжким и опасным половым преступлением. Оно 

может причинить серьезный вред здоровью женщины, наносит ей нравственную травму, 
грубо унижает ее достоинство, посягает на ее половую свободу, а если потерпевшая является 
лицом, не достигшим 14-летнего возраста, – на ее половую неприкосновенность. 

Субъект изнасилования специальный. Непосредственным исполнителем преступления 
может быть вменяемое лицо мужского пола, достигшее ко времени совершения 
преступления 14-летнего возраста. В качестве соисполнителей могут выступать и иные лица, 
в том числе и женщины, вменяемые и достигшие возраста уголовной ответственности, 
выполнившие часть объективной стороны преступления – физическое насилие или угрозу 
его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо приводящие потерпевшую в 
беспомощное состояние для того, чтобы виновный совершил с ней насильственный половой 
акт.  Эти лица должны нести уголовную ответственность по п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ, без 
ссылки на ч.2 ст. 33 УК РФ. Ссылка на ст. 33 УК делается лишь в том случае, когда женщина 
(или мужчина) является не соисполнителем изнасилования, а лишь соучастником этого 
преступления (организатором, подстрекателем или пособником). 

В настоящее время существует множество разнообразных теорий, классифицирующих 
насильников на основании тех или иных признаков. Одной из известных классификаций 
личности сексуальных преступников является типология, предложенная Paul Gebhard и его 
коллегами, которая включает шесть категорий: 

1. Нападающие насильники. Проявляют выраженные враждебные чувства к 
противоположному полу. В данном случае насилие как бы замещает коитус или, по крайней 
мере, снижает потребность в нормальных сексуальных контактах. 

2. Аморальные преступники. Мужчины этого типа «не враждебны к женщинам, но 
рассматривают их только как сексуальные объекты, чья роль в жизни должна обеспечить 
сексуальное удовольствие». 

3. Пьяные насильники. Эта разновидность близка к аморальному типу.  
4. Эксплозивные насильники. Это лица, в предшествующей жизни которых не 

обнаруживается никаких внешних признаков склонности к сексуальному насилию, а 
сексуальная агрессия появляется внезапно и необъяснимо. 

5. Насильники с двойным моральным стандартом. Этот тип делит женщин на «хороших», 
к которым следует относиться с уважением, и «плохих», которые не имеют права требовать к 
себе нормального уважительного отношения.  

6. «Другие» типы насильников. 
Методически уникальной представляется типология, предложенная социологами 

D.Scully и J.Marolla. Они выделяют два типа сексуальных преступников: «допускающие» 
(admitters) и «отрицающие» (deniers). Первая группа признает факт сексуального контакта с 
жертвой, оценивая свое поведение как преступное; вторая – отрицает преступность деяния.  

Среди отечественных исследований проблемы личности сексуальных преступников 
следует выделить типологию сексуальных преступлений, приведенную Л.П.Конышевой, 
выделившей несколько категорий преступников, совершающих изнасилования: преступники-
одиночки, нападающие на несовершеннолетних девушек неожиданно; преступники-
одиночки, заманивающие свою жертву в удобное для изнасилования место; участники 
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группы с антисоциальной направленностью; участники групповых изнасилований, когда 
предшествовавшее ему поведение жертвы давало преступникам повод надеяться на то, что 
сопротивления не будет; участники групповых изнасилований знакомых жертв из «мести».  

Таким образом, существующие значительные разногласия во взглядах на типологию 
сексуальных преступников показывают, что уголовно-правовой и криминологический 
аспекты субъекта изнасилования являются не в полной мере изученными. Все концепции 
основаны на описательно-феноменологических критериях, часто выбранных достаточно 
произвольно. Тем не менее, все рассмотренные типологии могут быть  исключительно 
полезными для расследования преступлений, совершенных на сексуальной почве, их 
квалификации, а также создания в превентивных целях единой информационной базы, 
позволяющей отслеживать субъектов, склонных к девиантному поведению в половой сфере. 
 


