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ОСОБеННОСТИ УГОлОВНОй ОТВеТСТВеННОСТИ  
ЗА ИЗНАСИлОВАНИе В СТРАНАх ПОСТСОВеТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА, РяДе еВРОПейСКИИх ГОСУДАРСТВ,  
СТРАНАх АЗИАТСКО-ТИхООКеАНСКОГО РеГИОНА 
И СРАВНИТельНый АНАлИЗ С РОССИйСКИМ 
ЗАКОНОДАТельСТВОМ

полицейские службы  
зарубежных государств

Для начала определимся с критериями, которые 
будут служить ориентиром для сравнения. В 
качестве таковых учитывались, во-первых, ме-

сторасположение состава изнасилования в системе 
норм Особенной части УК РФ, во-вторых, законода-
тельная регламентация понятия изнасилования в УК 
РФ и его основные признаки, в-третьих, квалифици-
рованные виды изнасилования и ответственность за 
предусмотренное деяние.

Сексуальные отношения составляют неотъ-
емлемую сферу человеческой жизни. Регулиру-
ются они в основном принципами морали, норма-
ми семейного законодательства, как в брачных, 
так и во внебрачных взаимоотношениях полов. 
Право человека самому определиться в выборе 
форм удовлетворения своих сексуальных потреб-
ностей, а также право несовершеннолетнего или 
малолетнего на половую неприкосновенность 
является одним из естественных, неотъемлемых 
прав личности. Уголовное законодательство за-
щищает эти права путем установления запретов 
совершать деяние, которое явно противоречат 
сложившимся в обществе нормам половой мо-
рали. Поэтому неудивительно, что во всех без 
исключения кодексах присутствуют статьи, по-
священные половой свободе и половой неприкос-
новенности личности. А вот объем данных опре-
делений уже различается в той или иной стране.

Итак, следуя предложенному нами алгоритму, 
проанализируем самую многочисленную группу 
стран постсоветского пространства. Интересую-
щий нас состав преступления «изнасилование» 
содержится во всех кодексах. В системе Особен-
ной части в преобладающем большинстве данная 
норма расположена в самостоятельной главе. В 
УК Республики Узбекистан говорится только о по-
ловой свободе, УК латвийской Республики отно-
сит данное преступление к преступным деяниям 
против нравственности и половой неприкосновен-
ности, в УК литовской Республики — это деяние 
против свободы сексуального самоопределения, 
в УК Республики Молдова — Республики Казах-
стан и эстонской Республики данный состав рас-
положен в главе, посвященной преступлениям 
против личности, и не обособлен в самостоятель-
ную группу норм, посвященных половым престу-
плениям.

Законодательная регламентация и основные 
признаки изнасилования в рассматриваемой груп-
пе стран практически совпадают. это можно объ-
яснить тем, что достаточно длительный историче-
ский период данные страны были объединены в 
единое государство и был выработан единый ме-
ханизм правового регулирования наиболее значи-
мых общественных отношений. Основной признак 
— половое сношение с применением насилия или 
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угрозой его применения присутствует во всех опре-
делениях изнасилования, в УК литвы и Украины в 
отношении насилия уточняется, что оно может быть 
только физическим, а в УК Молдовы — физическое 
или психическое принуждение. хотя потерпевшим 
в некоторых случаях может быть как лицо женского, 
так и мужского пола, с объективной стороны изна-
силование состоит только в естественном половом 
акте. Другие формы удовлетворения половой стра-
сти выделены в отдельные составы. Другой приз- 
нак — с использованием беспомощного состояния 
присутствует абсолютно во всех кодексах, и, что 
примечательно, он относится к основному составу, 
а не квалифицированному, как это предусмотрено 
в странах Западной европы. Несколько отличает от 
всех остальных определений беспомощности по-
нятие, данное в УК Молдовы: «изнасилование… с 
использованием невозможности защитить себя или 
выразить свою волю»

еще один немаловажный признак, который 
указывается в формулировке изнасилования в  
ст. 131 УК РФ — это угроза применения насилия к 
иным лицам. этот признак законодатель исполь-
зует только в УК Азербайджана и Казахстана, в 
УК же Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана 
он сужен до «близких» потерпевшей, а также в  
УК Молдовы является квалифицированным ви-
дом изнасилования.

Квалифицированные и особо квалифициро-
ванные виды изнасилования во многом совпадают 
с российским аналогом, отметим лишь наиболее 
неожиданные признаки. Например, УК Молдовы 
предусматривает такой признак, как совершенное 
путем умышленного предварительного наркоти-
ческого опьянения или отравления потерпевшей, 
УК Узбекистана — изнасилование близкого род-
ственника, УК Таджикистана и Казахстана — с 
использованием условий общественного бездей-
ствия или в ходе массовых беспорядков. Данный 
признак заслуживает внимания, поскольку в ряде 
конфликтов по всему миру, включая конфликты в 
переживающем переходный период регионе, сек-
суальное насилие из побочного результата войны 
превратилось в оружие агрессии. Сексуальное 
насилие в качестве средства ведения войны ста-
новится стратегией, цель которой — нанести по-
ражение не только воюющим бойцам противника, 
но и всему народу. Такое насилие используется в 
качестве тактического средства для того, чтобы 
вынудить людей покидать свои дома и земли; что-
бы ослабить сопротивление агрессии путем нагне-
тания атмосферы страха, попрания человеческого 

достоинства и самоуважения и подрыва единства 
внутри общины; чтобы развернуть кампании эт-
нических чисток путем принудительной беремен-
ности женщин из враждебных группировок и удер-
живания их до истечения периода, доступного для 
безопасного прерывания беременности, и просто 
использовать их на потребу солдат.

По оценкам экспертов, число женщин, изна-
силованных в целях преднамеренного запугива-
ния в период конфликта в Боснии и Герцеговине 
в бывшей Югославии, составило от 20 до 50 тыс., 
то есть 1-2% от всей численности женского насе-
ления в предвоенный период. Сексуальное наси-
лие как средство ведения войны было осуждено 
международным сообществом, и собранные в 
ходе конфликта в Боснии и Герцеговине данные 
привели к принятию Комиссией ООН по правам 
человека резолюции, в которой изнасилование 
было впервые четко названо в числе военных 
преступлений и содержался призыв об учрежде-
нии международного трибунала для судебного 
преследования за эти преступления1.

Рассматривая вторую группу кодексов — стран 
Восточной и Западной европы, уже не находим та-
кого единодушия в регламентации интересующего 
нас состава преступления. Само название глав го-
ворит об этом: «Половые преступления», «О сек-
суальной агрессии», «Преступления сексуального 
характера», «Преступления против сексуальной 
свободы и нравственности», «Разврат», «Престу-
пления против общественной нравственности», 
«Наказуемые деяния против полового самоопре-
деления» и, наконец, «Преступные деяния против 
половой неприкосновенности». Очевидно, что и на-
бор норм, входящих в ту или иную главу или раздел, 
отличаются своим многообразием — от непристой-
ных действий лиц, еще не состоящих в браке, до 
распространения компьютерных дисков с изобра-
жением полового акта с несовершеннолетними.

Нет этого равнодушия и в определения по-
нятия изнасилования. Примечательно, что даже 
сам термин «изнасилование» не употребляется 
в некоторых кодексах, а выводится путем толко-
вания. четко сформулированного определения 
нет ни в одном из рассматриваемых нами кодек-
сов. Указание на половое сношение как признак 
изнасилования имеется в УК Дании, Республики 
Болгарии, Польши, швеции. Но это не значит, 
что речь идет о естественном половом акте, по-

1  Региональный мониторинговый доклад // Насилие в отно-
шении женщин. 2000. №6. – С. 96.
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ловое сношение в данном случае подразумевает 
насильственные действия, как в отношении жен-
щины, так и в отношении мужчины, как в есте-
ственной, так и в извращенной форме. Вообще 
указание на лицо женского пола как на потерпев-
шую дается только в двух кодексах — УК швей-
царии и УК Болгарии. В остальных случаях изна-
силование подразумевает любые насильствен-
ные действия в отношении любого человека. На-
пример, в параграфе 177 УК ФРГ предусмотрена 
уголовная ответственность за сексуальное при-
нуждение и изнасилование. Объединение двух 
самостоятельных уголовно-правовых норм в од- 
ну — нововведение действующего УК2. Неко-
торые определения рассматриваемого деяния 
носят достаточно размытые черты, например,  
«… физический половой акт путем введения 
предмета, ротового или анального проникнове-
ния…» или «любой акт сексуального проникно-
вения какого-либо рода, совершенный в отноше-
нии другого лица…». Понятие «сексуальное про-
никновение» означает «проникновение половы-
ми органами или в половые органы»3. Согласно 
решению Палаты по уголовным делам Кассаци-
онного суда Франции от 9 декабря 1993 г., введе-
ние палки в анус другого лица не соответствует 
этому определению и образует, скорее, пытки 
или акты жестокости. Тем не менее, Кассацион-
ный Суд признал, что подобные действия могут 
составить изнасилование, если мотив, которым 
руководствуются его исполнители, — причине-
ние вреда половой неприкосновенности жерт- 
вы — придал им «сексуальный характер»4. Как 
видим, концепция широкого понимания изнаси-
лования в представленных кодексах вызывает 
проблемы в квалификации данного деяния.

Квалифицированные и особо квалифициро-
ванные признаки в том или ином сочетании в ос-
новном сходны с российским законодательством. 
Но что особенно примечательно — типичными для 
них являются составы, устанавливающие уголов-
ную ответственность за совершение сексуально-
го насилия в отношении определенного круга лиц: 
детей, опекаемых, лиц, не способных оказать со-

2  Уголовное  право  зарубежных  стран. Особ.  ч.: Учеб.  пос. 
Под ред. И.Д. Козочкина. – М.: Изд. дом «Камерон», 2008. – 
С. 326. (автор главы А.В. Серебренникова).
3  Уголовное право  зарубежных  государств. Особ.  ч.: Учеб. 
пос.  / Под ред. И.Д. Козочкина. – М.: Изд. дом «Камерон», 
2008. – С. 257. (автор главы Н.Е. Крылова).
4  Там же.

противление, лиц, доверенных виновному для кон-
сультации, лечения или обслуживания и др. Во всех 
кодексах указывается либо на такое квалифициру-
ющие обстоятельство, как сексуальное насилие в 
отношении близкого родственника по восходящей 
или нисходящей линии, либо сексуальный контакт с 
лицом, находящимся в реабилитационном центре, 
детском доме, больнице для слабоумных или дру-
гих аналогичных учреждениях, служащими данных 
организаций. Данные обстоятельства заслуживают 
внимания, поскольку степень общественной опас-
ности подобного деяния в отношении зависимого 
по тем или иным причинам от виновного человека, 
несомненно, более высокая.

Проанализировав уголовные кодексы стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, видим, что в ие-
рархии ценностей половая свобода личности зани-
мает отнюдь не первое место. это связано с тем, 
что в Уголовных кодексах КНР, Республики Корея, 
японии и Таиланда в первую очередь охраняется 
государство и государственная безопасность либо 
безопасность Королевства и общественная без-
опасность, государственная власть, а уж только 
потом личность. Поэтому, например, в УК японии 
преступления, состоящие в безнравственности, 
совращении и двоебрачии, расположены после 
глав, предусматривающих ответственность за на-
рушение движения транспорта или подделку доку-
ментов; в УК Таиланда преступления сексуального 
характера идут следом за преступлениями, относя-
щимися к торговле. Причем не во всех кодексах су-
ществует отдельная глава, посвященная половым 
преступлениям. Так, по УК Китая статья об изна-
силовании расположена в главе о преступлениях 
против прав граждан на жизнь и демократических 
прав граждан и регламентируется наравне с умыш-
ленным убийством, умышленным причинением 
травмы и незаконным заключением под арест. В 
уголовных кодексах других стран половые престу-
пления хотя и обособлены в отдельную главу, но 
содержат неодинаковую трактовку смысла данно-
го термина. Так, по УК японии ответственность за 
безнравственность, изнасилование и двоебрачие 
предусмотрена гл. 22. Как отмечает В.Н. еремин 
со ссылкой на Сугияма и Вати, в целом нормами 
этой главы предусмотрена ответственность за де-
яния против половой морали, при этом публичные 
непристойные действия, изнасилование, склоне-
ние к распутству и некоторые другие преступления 
рассматриваются как посягательства на правовые 
блага личностного характера, начиная от целому-
дрия и до половой свободы, а двоебрачие — как 
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посягательство на лежащий в основе семейной 
жизни принцип моногамии. Таким образом, здесь 
перечислены преступления, различные по своему 
характеру. Ближе всего к российскому аналогу по 
содержанию глава 32 УК Республики Корея: пре-
ступления, связанные с изнасилованием и бес-
печным поведением, в которой наряду с изнаси-
лованием предусмотрена и ответственность за 
половое сношение при злоупотреблении профес-
сиональным положением, половое сношение под 
предлогом женитьбы и др. УК Таиланда включает 
в раздел 9 самый широкий круг деяний сексуаль-
ного характера: здесь не только половое сношение 
с чужой женой и развратные действия по отноше-
нию к детям, но и организация занятия проституци-
ей, принуждение к занятию проституцией, сутенер-
ство, распространение порнографии и т.д.

По второму критерию сравнения законодате-
ли рассматриваемых нами стран оказались более 
единодушны. Понятия изнасилования практически 
совпадают друг с другом. Во всех кодексах указы-
вается на признак применения насилия или угроз в 
отношении женщины. Уточнения касаются только 
некоторых деталей. Так, в ст. 236 УК Китая говорит-
ся об изнасиловании, совершенном с применением 
к женщине угроз и насилия; ст. 297 УК Республики 
Корея — «лицо, которое путем насилия или запуги-
вания совершает половое сношение с женщиной»; 
ст. 177 УК японии — «лицо, которое путем приме-
нения насилия или угроз совратило лицо женского 
пола». Более детально раскрываются признаки из-
насилования в УК Таиланда: «любой, кто вступа-
ет в интимную связь с женщиной, не являющейся 
его женой, против ее воли, угрожая ей каким либо 
способом, совершая акт насилия, пользуясь тем, 
что женщина находится в беспомощном состоя-
нии, или, делая так, что женщина принимает его 
за другого человека». Отсюда можно выделить ос-
новные признаки, содержащиеся и в УК Российской 
Федерации: во-первых, изнасилование- это поло-
вое сношение; во-вторых, это половое сношение с 
женщиной, в-третьих, это применение насилия или 
угроз. Остальные признаки остались за рамками 
названных статей, но, тем не менее, сформулиро-
ваны в других статьях. Например, о беспомощном 
состоянии лица УК Республики Корея упоминает в 
ст. 299 (использование неосознанного поведения 
потерпевшего или его беспомощного состояния) 
и именует его квазиизнасилованием; также о бес-
помощном состоянии жертвы говорится в ст. 178  
УК японии. Интересен тот факт, что возраст жертвы 
при изнасиловании указан только в ст. 136 УК Ки-

тая: развратные действия по отношению к девушке, 
не достигшей 14-ти лет, расцениваются как изна-
силование, а также в ст. 177 УК японии: совраще-
ние лица женского пола, достигшего 13-ти лет. Все 
остальные квалифицирующие признаки, указан-
ные в ст. 131 УК РФ, в анализируемых статьях не 
содержатся, но опять же упоминания в отдельных 
случаях. Например, физический вред, причинен-
ный изнасилованием (ст. 301 УК Республики Кореи,  
ст. 181 УК японии, ст. 277-2), убийство, сопряженное 
с изнасилование, или наступление смерти в резуль-
тате изнасилования (ст. 301-2 УК Республики Корея, 
ст. 277-2 УК Таиланда) изнасилование несовер-
шеннолетней (ст. 305 УК Республики Корея, ст. 277  
УК Таиланда).

Необычным по законодательной конструкции, 
с точки зрения УК РФ, является ст. 241 УК японии 
«Изнасилование при разбое». Статья гласит: «Тот, 
кто насиловал женщину — жертву разбоя, нака-
зывается лишением свободы с принудительным 
физическим трудом без срока или на срок не ниже 
семи лет. если это привело к смерти женщины, на-
казанием является смертная казнь или бессрочное 
лишение свободы с принудительным физическим 
трудом» Также и в УК Таиланда в ст. 276 говорится 
об изнасиловании, сопряженном с ношением или 
использованием огнестрельного оружия или взрыв-
чатого вещества. Данные формы поведения явля-
ются более общественно опасными, и законодатель 
установил за них повышенную ответственность.

Интересен и такой пассаж в УК Таиланда: 
если половое сношение совершено в отношении 
девочки от 13 до 15 лет с ее согласия, суд предо-
ставляет мужчине вступить с ней в брак и в этом 
случае виновный не подлежит наказанию. Во 
всех остальных случаях, если изнасилование не 
происходит на публике, не приводит к физически 
повреждениям или смерти, уголовное преследо-
вание может быть прекращено за примирением 
сторон (ст. 281 УК Таиланда).

Таким образом, подытоживая сказанное, сле-
дует отметить, что:
1. В уголовном законодательстве различных госу-

дарств установлен уголовно-правовой запрет 
на совершение деяния, обозначаемого терми-
ном «изнасилование». Однако подходы к опре-
делению данного понятия в законодательствах 
тех или иных стран различаются: в одном слу-
чае речь идет, по сути, о любых насильственных 
действиях сексуального характера, где жертвой 
может выступать как женщины, так и мужчина; 
во втором случае изнасилование — это поло-
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вое сношение с женщиной, вопреки воле и же-
ланию последней. Полагаем, что заслуживает 
внимания законодательный опыт тех зарубеж-
ных стран, где установлена единая норма об 
ответственности за насильственные действия 
сексуального характера и законодатель призна-
ет половое сношение одним из действий сек-
суального характера. Поэтому целесообразно 
было бы предусмотреть в Особенной части УК 
РФ единый состав насильственных действий 
сексуального характера, включив в диспозицию 
рассматриваемой нормы статьи и изнасилова-
ние. Подобная точка зрения находит свое отра-
жение и в литературе.

2. Законодатели различных государств, пред-
усматривают, дифференциацию уголовной 
ответственности в зависимости от опреде-
ленных квалифицирующих признаков. Та-
кими признаками, преимущественно, вы-
ступают: возраст потерпевшей, совершение 
преступления группой лиц, наличие тяжких 
последствий, рецидив, состояние жертвы, за-
висимость от насильника и т.д. Многие из этих 
признаков предусмотрены и в российском уго-
ловном законе.

3. В связи с изложенным возникает вопрос о воз-
можности использовать опыт зарубежных го-
сударств в правотворческой практике России. 
Представляется, что, по сравнению с боль-

шинством соответствующих правил иных — 
не российских — уголовных законов, нормы  
УК РФ, предусматривающие уголовную ответ-
ственность за изнасилование, отличаются в 
лучшую сторону. Впрочем, это не исключает 
необходимости изучения правотворческого и 
правоприменительного опыта зарубежных го-
сударств. В этой связи хотелось бы обратить 
внимание на использование в УК ряда зару-
бежных стран некоторых квалифицирующих 
признаков изнасилования, значительно по-
вышающих степень общественной опасности 
данного преступления.
К ним относятся:

 ▪ Совершение изнасилования с использовани-
ем условий общественного бедствия или в 
ходе массовых беспорядков; 

 ▪ Служащими специализированных учрежде-
ний в отношении лица, находящегося в реаби-
литационном центре, детском доме, больнице 
для слабоумных или других аналогичных уч-
реждениях и организациях; 

 ▪ Сопряженное с ношением или использовани-
ем огнестрельного оружия или взрывчатого 
вещества. 
эти признаки нуждаются в тщательном ана-

лизе на предмет их возможного включения в со-
ответствующие нормы отечественного уголовного 
законодательства.
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