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Е.И. Цымбал*, А.П. Дьяченко**

европейСкие Стандарты 
защиты детей от СекСуальных 
поСягательСтв

аннотация. В статье анализируется соответствие российского уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства Конвенции Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных посягательств (2007 г.). Содер-
жащееся в Конвенции положение об отказе от дискриминации детей, в том числе 
и по возрастному признаку, требует обеспечить защиту половой неприкосновен-
ности всех лиц младше 18 лет. Авторы предлагают ввести уголовно-правовой 
запрет любых сексуальные контактов взрослых с несовершеннолетними 16–18 
лет, если последние находятся в особо уязвимом положении. Рассмотрены вопро-
сы, решение которых необходимо для оказания реабилитационной помощи детям, 
ставшим жертвами сексуальных посягательств, и проведения медико-психоло-
гической коррекции лицам, их совершившим. Предлагается ввести в УК РФ новый 
институт — принудительные меры коррекционного воздействия. Обосновыва-
ется возможность применения указанных мер к лицам, не достигшим возраста 
уголовной ответственности. Авторы предлагают имплементировать в УК РФ 
понятийный аппарат Конвенции, анализируют другие изменения и дополнения в 
УК и УПК РФ, внесение которых необходимо для соответствия европейским стан-
дартам.
ключевые слова: юриспруденция, сексуальные посягательства, дети, детская 
порнография, детская проституция, уголовное право, уголовно-процессуальное 
право, потерпевшие, обольщение, экспертиза.
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Общепризнанные принципы, нормы 
международного права и междуна-
родные договоры России являются со-

ставной частью ее правовой системы. В то же 
время международное право имеет приори-
тет над национальным законодательством. 

Европейскую конвенцию о защите детей 
от сексуальной эксплуатации и посягательств 
сексуального характера1 ныне подписали  
43 ведущих европейских государства, отло-

1 Конвенции Совета Европы о защите детей от сексу-
альной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений / 
Криминальное насилие против женщин и детей: меж-
дународные стандарты противодействия: сб. докумен-
тов / сост. В.С. Овчинский. М., 2008. С. 357–386.

жив принятие решения о ее ратификации на 
более поздний срок. 

Ратификация Россией настоящей Конвен-
ции и Факультативного протокола к Конвенции 
о правах ребенка, касающегося торговли деть-
ми, детской проституции и детской порногра-
фии, предполагается в декабре 2014 г.2

Необходимость принятия специального 
акта, направленного на защиту детей от сек-
суальной эксплуатации и сексуальных посяга-

2 План первоочередных мероприятий до 2014 г. по 
реализации важнейших положений Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг., 
утвержден распоряжением Правительства РФ от 15 ок-
тября 2012 г. № 1916-р.
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тельств, связана с тем, что сексуальная экс-
плуатация детей, в частности, детская пор-
нография и детская проституция, все формы 
сексуального насилия над детьми оказывают 
разрушительное воздействие на их психиче-
ское и физическое здоровье, психосоциаль-
ное и нравственное развитие. 

Конвенция основывается на таких обще-
признанных принципах и нормах междуна-
родного права, как Конвенция ООН о правах 
ребенка (1989), Конвенция Международной 
организации труда о запрещении и немед-
ленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда (1999), Факультатив-
ный протокол, касающийся торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии 
(2000), Протокол о предупреждении и пресе-
чении торговли людьми, особенно женщина-
ми и детьми (2000), дополняющий Конвенцию 
ООН против транснациональной организо-
ванной преступности (2000). 

Целями настоящей Конвенции являются: 
предупреждение и пресечение сексуальной 
эксплуатации и сексуальных посягательств в 
отношении детей; защита прав детей, став-
ших жертвами сексуальной эксплуатации и 
сексуальных посягательств; содействие со-
трудничеству на национальном и междуна-
родном уровне в вопросах противодействия 
сексуальной эксплуатации и посягательствам 
сексуального характера в отношении детей, 
а для эффективного выполнения ее условий 
предусматривается создание специального 
мониторинга (ст. 1).

Авторы условно разделили положения 
настоящей Конвенции на следующие блоки.

Общие положения

Настоящая Конвенция исходит из того, 
что каждый ребенок имеет право на защиту 
со стороны семьи, общества и государства, 
которые определяются его статусом несовер-
шеннолетнего.

В качестве основного принципа защиты 
детей от сексуальной эксплуатации и сек-
суальных посягательств Конвенция (ст. 2) 
признает отказ от дискриминации. При реа-
лизации ее мер, в особенности призванных 
защитить права жертв, недопустима дискри-
минация по любому основанию, такому как 
пол, раса, цвет кожи, язык, религия, полити-
ческие или иные убеждения, национальность 
или социальное происхождение, сексуальная 
ориентация, состояние здоровья и др. 

По нашему мнению, это означает, что 
защита детей и уголовное преследование 
взрослых лиц, вовлекающих их в сексуаль-

ные отношения, соответственно должны осу-
ществляться вне зависимости от возраста 
для всех жертв, вплоть до 18 лет.

Настоящая Конвенция (п. 2 ст. 18) реко-
мендует государствам самостоятельно уста-
навливать возраст защиты половой неприкос-
новенности ребенка. 

Между положениями Конвенции и законо-
дательством России, как и государств, ее при-
знавших, существует определенное противо-
речие, которое должно разрешаться с учетом 
национальных традиций, с одной стороны, и 
основополагающих принципов и норм между-
народного права — с другой. 

По нашему мнению, целесообразно по-
высить возраст уголовно-правовой защиты 
несовершеннолетних от сексуальных пося-
гательств со стороны лиц, достигших совер-
шеннолетия, но распространять эту защиту 
только на наиболее уязвимые категории де-
тей — до 18 лет. 

Тем самым может быть обеспечен своего 
рода баланс между правом детей на защиту 
их половой неприкосновенности и правом 
подростков в возрасте 16–18 лет на половую 
свободу. Аналогичный подход практикуют 
отдельные европейские страны (например, 
ФРГ, Швеция). Предложение о повышении 
возраста уголовно-правовой защиты до 18 
лет неоднократно вносилось авторами3.

Перечень оснований, повышающих уяз-
вимость детей, предусмотрен в Конвенции 
(ст. 18) и включает:
–– злоупотребление правами опекуна, вла-

стью или влиянием на ребенка со сторо-
ны членов семьи;

–– злоупотребление авторитетом или дове-
рием ребенка со стороны лиц, обязанных 
заботиться о нем (педагоги, врачи, вос-
питатели, сотрудники полиции, работники 
мест лишения свободы, в которых содер-
жатся несовершеннолетние); 

–– повышенная уязвимость ребенка, в част-
ности из-за психических или физических 
недостатков;

–– иные формы зависимости жертвы от ви-
новного. 
Авторы полагают, что последнее положе-

ние Конвенции нуждается в конкретизации 
для реализации на практике (например, в за-
конодательстве или в соответствующем по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ).

Вторая глава Конвенции посвящена пред-
упредительным мерам общесоциальной на-

3 Цымбал Е.И., Дьяченко А.П. Уголовно-правовой за-
прет ненасильственных сексуальных контактов между 
взрослым и ребенком // Уголовно-правовая охрана лич-
ности и ее оптимизация. Саратов, 2003. С. 85–90.

е.и. Цымбал, а.п. дьяченко



250 № 3 (Том LXXVI) МАРТ 2013

LEX RUSSICA
В

се
 п

ра
ва

 п
ри

на
дл

еж
ат

 М
ГЮ

А
 (У

ни
ве

рс
ит

ет
 и

м
ен

и 
О

.Е
. К

ут
аф

ин
а)

 w
w

w.
m

sa
l.r

u 
и 

©
 N

O
TA

 B
EN

E 
(О

О
О

 «
Н

Б
-М

ед
иа

»)
 w

w
w.

nb
pu

bl
is

h.
co

m

правленности, в то время как требования к 
национальному уголовному законодатель-
ству отнесены в главу шестую. 

Предотвращение сексуальных посяга-
тельств, как видим, Конвенция обоснованно 
признает социально более значимой задачей, 
чем уголовно-правовую защиту детей.

Среди предупредительных мер Конвен-
ция (ст. 5) придает приоритетное значение 
информированию специалистов, регулярно 
контактирующих с детьми (например, педаго-
гов, медиков, социальных и пенитенциарных 
работников) о сексуальной эксплуатации и 
сексуальных посягательствах в отношении 
детей, обязанностях и механизмах информи-
рования правоохранительных органов о вы-
явленных случаях. 

Национальное законодательство должно 
быть построено таким образом, чтобы со-
хранение конфиденциальности, являющее-
ся обязательным для представителей ряда 
профессий (например, врачебная тайна), не 
препятствовало бы этим специалистам сооб-
щать в правоохранительные органы обо всех 
случаях, когда есть основания полагать, что 
ребенок вовлечен в сексуальную эксплуата-
цию или пострадал от сексуального посяга-
тельства.

Применительно к производству по делам 
о сексуальных посягательствах в отношении 
детей принцип информированности специа-
листов реализуется в требовании привлекать 
к расследованию этих дел только специально 
подготовленных следователей и специализи-
рованные службы (ст. 34). 

В настоящее время в Следственном ко-
митете РФ осуществляется специализация 
следователей по расследованию сексуаль-
ных посягательств в отношении детей. Их до-
полнительная подготовка проводится на кур-
сах повышения квалификации. 

Представляется целесообразным, чтобы 
специализация следователей была бы за-
креплена в Федеральном законе «О След-
ственном комитете Российской Федерации». 
Одновременно необходимо разработать и 
утвердить программу их профессиональной 
переподготовки, определить объем специ-
альных знаний, которыми они должны вла-
деть. Последний вопрос представляется 
сложным, поскольку ответ на него зависит 
от того, будет ли следователь, специализи-
рующийся на расследовании сексуальных 
посягательств в отношении детей, иметь 
возможность привлекать к участию в след-
ственных действиях педагогов, психологов, 
психиатров, сексопатологов, имеющих до-
полнительную подготовку. 

Участие в расследовании специально 
подготовленных специалистов и экспертов в 
области юридической психологии, судебной 
психиатрии, сексологии и судебной медици-
ны так же важно, как и переподготовка самих 
следователей. 

Следует также обеспечить специализа-
цию прокуроров и судей, участвующих в рас-
смотрении уголовных дел о сексуальных по-
сягательствах в отношении детей. Подобные 
дела могут рассматриваться коллегией судей 
федерального суда общей юрисдикции (же-
лательно без участия присяжных).

Полагаем, что это сможет повысить каче-
ство уголовных дел и судебных экспертиз, со-
кратить сроки рассмотрения дел и обеспечить 
повышенную охрану прав детей. 

Эффективное противодействие сексу-
альным посягательствам в отношении детей 
предполагает реализацию на национальном 
уровне мер координации и сотрудничества. 
Так, Конвенция (ст. 10) предполагает созда-
ние независимых национальных или местных 
организаций, специализирующихся на за-
щите прав детей, а также проведение наци-
онального мониторинга распространенности 
сексуальной эксплуатации и сексуальных по-
сягательств в отношении них (например, на-
циональной базы данных в правоохранитель-
ных органах о детях-жертвах, а также резуль-
татов социологических исследований).

В качестве независимых национальных или 
местных организаций, специализирующихся на 
защите прав детей, по нашему мнению, можно 
рассматривать органы опеки и попечительства, 
а также уполномоченных по правам ребенка. 
Мониторинг распространенности сексуальной 
эксплуатации и сексуальных посягательств в 
отношении детей в России ныне не проводится, 
несмотря на то, что за последние три года бо-
лее 24 тыс. детей пострадали от преступлений 
против половой неприкосновенности. 

С учетом высокой латентности сексуаль-
ных посягательств, данные о них, обобща-
емые МВД России, отражают не реальную 
криминогенную ситуацию, а уровень учетно-
регистрационной дисциплины и активность 
правоохранительных органов по расследова-
нию этих дел. 

Для объективной оценки распространен-
ности сексуальных посягательств в отноше-
нии детей наряду с анализом преступности 
и судимости было бы оправданным прове-
дение целенаправленных и систематических 
социологических опросов жертв, осужденных 
за сексуальные преступления в отношении 
несовершеннолетних, работников правоохра-
нительных органов, судов и граждан. 

СоВершеНСтВоВаНие заКоНодательСтВа
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Сбор и передача информации рассма-
триваются Конвенцией (ст. 12) как важный 
инструмент защиты детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных посягательств. 
Так, государства-участники должны принять 
необходимые законодательные и иные меры, 
чтобы поощрять любое лицо, знающее или 
добросовестно подозревающее наличие сек-
суальной эксплуатации или посягательства 
сексуального характера в отношении ребен-
ка, к сообщению об этих фактах соответству-
ющим службам. 

Реализация этого требования может при-
вести к значительному увеличению числа за-
явлений, проверяемых по ст. 134–135 УК РФ. 
Не исключено, что проверки этих заявлений 
могут привести к росту необоснованных отка-
зов в возбуждении уголовных дел о сексуаль-
ных посягательствах в отношении детей.

Возможность реализации этих положе-
ний Конвенции зависит как от деятельности 
правоохранительных органов и судов, так и 
от объективности их освещения в СМИ. Одно-
сторонняя информация по уголовным делам, 
опубликованная в них, создает в обществен-
ном сознании искаженные представления, 
препятствующие усилиям государства по за-
щите детей от сексуальных посягательств. В 
связи с этим следует внести соответствую-
щие изменения и дополнения в Закон РФ «О 
средствах массовой информации». 

Защита прав потерпевших 
от сексуальных посягательств

Значительное внимание в Конвенции  
(ст. 11) уделяется оказанию необходимой 
поддержки жертвам, их близким родственни-
кам и любым опекающим их лицам. Эта по-
зиция представляется обоснованной с уче-
том зависимости благополучия ребенка от 
психологического состояния значимых для 
него взрослых. 

Конвенция (ст. 14) раскрывает содержа-
ние помощи, адресованной жертвам и их 
близким, которая может быть краткосрочной, 
включая экстренную психологическую, и дол-
госрочной, направленной на физическое и 
психосоциальное восстановление (реабили-
тацию). 

На наш взгляд, помощь жертвам имеет 
медицинскую, в том числе психиатрическую, 
психологическую и социальную составляю-
щие. Меры, принимаемые в соответствии с 
настоящей Конвенцией, должны учитывать 
взгляды, потребности и интересы ребенка.

Внимание, уделяемое Конвенцией по 
реабилитации потерпевших, предполагает 

некоторое изменение вектора уголовного 
судопроизводства России по данной катего-
рии дел. 

Из Конвенции следует, что для установ-
ления характера и степени вреда здоровью, 
психологических последствий сексуального 
посягательства на этапе расследования или 
суда целесообразно проведение комплексной 
экспертизы как самому потерпевшему, так и 
его родным и близким. 

Если родители или опекающие ребенка 
лица участвуют в его сексуальной эксплуата-
ции или посягательствах сексуального харак-
тера, то процедура вмешательства должна 
включать возможность удаления предпола-
гаемого преступника или жертвы из его се-
мейной среды, условия и продолжительность 
которого должны быть определены в соответ-
ствии с интересами ребенка. 

Чтобы обеспечить возможность медицин-
ской, особенно экстренной психологической 
помощи для жертв и их близких, необходимо 
принять законодательные или другие меры 
(например, создать в России систему специ-
ализированных реабилитационных центров). 

В рамках рассмотрения этих уголовных 
дел обязательным представляется предъяв-
ление гражданского иска о возмещении вре-
да, причиненного сексуальным посягатель-
ством, а также о взыскании средств, необхо-
димых для лечения и реабилитации жертвы и 
ее близких.

В соответствии с Декларацией основных 
принципов правосудия для жертв преступле-
ний и злоупотреблений властью (ООН, 1985) 
то или иное лицо может считаться «жертвой» 
независимо от того, был ли установлен, аре-
стован, предан суду, или осужден правонару-
шитель (п. 2). К жертвам следует относиться с 
состраданием и уважать их достоинство. Они 
имеют право на доступ к механизмам право-
судия и скорейшую компенсацию за нанесен-
ный им ущерб в соответствии с националь-
ным законодательством (п. 4).

 Известно, что с момента возбуждения 
уголовного дела только в 3% случаев жертва 
признается потерпевшей не позднее трех су-
ток, в 57% случаев — от 20 до 40 суток, а в 
40% случаев — свыше 40 суток.

Когда решением вопроса о мере пресе-
чения затрагиваются права потерпевшего, то 
его представитель вправе довести до сведе-
ния органов предварительного расследова-
ния, прокурора и суда свою позицию об из-
брании, продлении, изменении, отмене той 
или иной меры пресечения в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого, а также об-
жаловать это решение.

е.и. Цымбал, а.п. дьяченко



252 № 3 (Том LXXVI) МАРТ 2013

LEX RUSSICA
В

се
 п

ра
ва

 п
ри

на
дл

еж
ат

 М
ГЮ

А
 (У

ни
ве

рс
ит

ет
 и

м
ен

и 
О

.Е
. К

ут
аф

ин
а)

 w
w

w.
m

sa
l.r

u 
и 

©
 N

O
TA

 B
EN

E 
(О

О
О

 «
Н

Б
-М

ед
иа

»)
 w

w
w.

nb
pu

bl
is

h.
co

m

Статьи закона и разъяснения высшего 
судебного органа, касающиеся правомочий 
потерпевшего, теряют смысл до тех пор, 
пока правоприменитель не признает жертву 
преступления потерпевшим, оформив свое 
процессуальное решение соответствующим 
постановлением. Лишь с этого момента по-
терпевший приобретает свой статус и права, 
предусмотренные УПК РФ (ст. 42).

Правоприменитель может признать жерт-
ву потерпевшим либо в начале расследова-
ния уголовного дела, либо при его окончании, 
тем самым грубо нарушив его права.

Изложенные обстоятельства дают осно-
вания полагать, что в УПК РФ содержится су-
щественный пробел, касающийся статуса по-
терпевшего и обязательного учета его мнения 
по тем или иным вопросам уголовного судо-
производства.

В этой связи целесообразно, чтобы фе-
деральный законодатель внес соответству-
ющие дополнения в УПК РФ о потерпевшем 
от преступления и, главное, указал сроки, в 
течение которых правоприменитель обязан 
официально признать жертву потерпевшим 
(например, с момента возбуждения дела 
либо с момента предъявления обвинения). 
Представляется, что первый вариант следу-
ет рассматривать как наиболее предпочти-
тельный.

Об особой актуальности оказания помо-
щи несовершеннолетним потерпевшим от 
сексуальных посягательств свидетельствует 
судебная и следственная практика, согласно 
которой один педофил может совершать пре-
ступные посягательства в отношении многих 
потерпевших.

Например, 29-летний Михаил Е. в тече-
ние нескольких месяцев развращал школь-
ниц. Так, он встретил во дворе одного из жи-
лых домов четырех школьниц 3, 5 и 7 классов 
и пригласил их поиграть в поле у дома. Там 
он совершил развратные действия с каждой 
из девочек. Дети рассказали о случившемся 
своим мамам, которые пошли с заявлением 
в полицию. Через несколько часов Михаил Е. 
был задержан. Выяснилось, что эти девочки 
были не единственными жертвами педофила. 
С июня по ноябрь 2012 г., он обманным путем 
заманивал третьеклассниц и пятиклассниц из 
местных школ в свой автомобиль, отвозил их 
в безлюдные места, где развращал. Педофил 
давал детям от 500 до 1500 рублей за мол-
чание, угрожая в противном случае «оторвать 
голову». Следствием ныне уже выявлено бо-
лее 19 эпизодов совершения сексуальных 
действий с малолетними.

Резко возрастает число потерпевших при 
использовании для развращения детей со-
циальных сетей в Интернете. Так, 29-летний 
фельдшер Центра экстренной медицинской 
помощи Дмитрий Ж. представлялся женским 
именем в социальных сетях и знакомился с 
девочками от 8 до 13 лет. Писал, что ищет 
модели для фотосессии в модном журнале 
и предлагал детям раздеться до пояса перед 
веб-камерой. Записав на видео, начинал 
шантажировать девочек: угрожая, что пока-
жет съемку одноклассникам, а за молчание 
требовал раздеться полностью и делать пе-
ред камерой то, что он скажет. Самым сговор-
чивым жертвам педофил переводил деньги 
через электронный кошелек или оплачивал 
услуги в соцсетях. Подобная схема позволяла 
педофилу какое-то время оставаться в тени. 
В процессе обыска у него дома в компьютере 
нашли информацию о 450 несовершеннолет-
них, в отношении которых, как предполагает 
следствие, осуществлялись действия сек-
суального характера. Там же были фотогра-
фии с указанием фамилий, имен и контакт-
ных данных школьниц. О себе на странице в 
«Однокласcниках» сообщил, что в армии не 
служил, потому что имеет двоих малолетних 
детей.

Коррекция нарушений личности 
педофила

Настоящая Конвенция признает значи-
мым направлением в предупреждении сек-
суальных преступлений в отношении детей 
оказание медицинской, психологической или 
социальной помощи лицам с расстройствами 
сексуального влечения. 

В качестве одного из средств воздей-
ствия на лиц, совершивших сексуальные 
посягательства в отношении детей, Конвен-
ция (гл. 5) признает «программы или меры 
по вмешательству», в качестве которых ав-
торы рассматривают коррекционные меры, 
содержанием которых являются медико-
санитарная помощь и социальные услуги, 
имеющие целью предотвращение и мини-
мизацию рисков повторных сексуальных по-
сягательств. 

К медико-санитарным мерам, по наше-
му мнению, могут быть отнесены: оказание 
психиатрической помощи (принудительные 
меры медицинского характера в отношении 
ограниченно вменяемых лиц) и длитель-
ное введение педофилам антиандрогенных 
препаратов с мониторингом уровня мужских 
половых гормонов в крови (химическая ка-
страция). 

СоВершеНСтВоВаНие заКоНодательСтВа
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Указанные меры, применяемые наряду с 
наказанием, могут быть отнесены к иным ме-
рам уголовно-правового характера.

УК РФ (гл. 15) знает только принудитель-
ные меры медицинского характера, которые 
назначаются невменяемому, а ограниченно 
вменяемому — на период исполнения нака-
зания.

Меры, которые имеет в виду Конвенция, 
ближе всего к принудительным мерам меди-
цинского характера, соединенным с исполне-
нием наказания, однако, значительно шире их 
по содержанию, а также могут применяться и 
в постпенитенциарный период. 

Авторы ранее неоднократно предлагали 
дополнить УК РФ новым институтом — прину-
дительными мерами коррекционного воздей-
ствия для профилактики рецидива как у осуж-
денных за сексуальные преступления, так и у 
освобожденных из мест изоляции4. 

Указанные меры назначаются лицам, 
имеющим нарушения сексуального предпо-
чтения, которые исключают возможность их 
исправления без оказания медицинской и 
социально-психологической помощи как во 
время исполнения наказания, так и после 
освобождения из мест лишения свободы. 
Принудительные меры коррекционного воз-
действия, на наш взгляд, могут включать в 
себя:
–– принудительное наблюдение и лечение у 

врача-психиатра, сексолога или психиа-
тра-нарколога; 

–– принудительное наблюдение и контроль 
со стороны специалиста; 

–– обязательное прохождение программы 
социально-психологической коррекции 
или реабилитации;

–– химическую кастрацию.
В соответствии с настоящей Конвенцией 

(ст. 7) государства–участники обеспечивают 
лицам, опасающимся, что они могут совер-
шить сексуальное посягательство в отноше-
ние ребенка, доступ к эффективным коррек-
ционным программам (программам вмеша-
тельства или мерам для снижения риска со-
вершения сексуальных посягательств). 

Однако при ее реализации в России, на 
наш взгляд, придется столкнуться с серьез-
ными проблемами, в том числе: 

4 Дьяченко А.П., Цымбал Е.И. Принудительные меры 
коррекционного воздействия – новый институт уго-
ловного права России // Проблемы уголовной поли-
тики, экологии и права. Материалы международной 
конференции. СПб., 2010; Цымбал Е.И., Дьяченко А.П. 
Медико-правовые подходы к коррекции девиантного 
сексуального поведения // Вестник Орловского госу-
дарственного университета. 2010. №4.

–– с отсутствием соответствующих коррек-
ционных программ, которые включали 
бы в себя медицинские, психологические, 
психиатрические и социальные меры;

–– с целесообразностью законодательно 
предусмотреть источник и объем финан-
сирования таких программ, реализация 
которых, скорее всего, должна осущест-
вляться в рамках оказания психиатриче-
ской (сексологической) помощи;

–– с необходимостью создания сети специ-
ализированных учреждений и подготовки 
персонала. 
Следует отметить, что в Конвенции не 

встречаются термины «педофилия», «лица, 
страдающие педофилией». Вместо них ис-
пользуются следующие понятия: 
–– лица, которые опасаются, что они могли 

бы совершить сексуальное посягатель-
ство в отношении ребенка (ст. 7);

–– лица, подвергающиеся уголовному пре-
следованию за сексуальное посягатель-
ство в отношении ребенка; лица, признан-
ные виновными в совершении сексуаль-
ного посягательства в отношении ребенка 
(ст. 16).
Настоящая Конвенция, как видим, при на-

значении виновным мер коррекционного воз-
действия отказалась от использования меди-
цинского критерия — диагноза «педофилия», 
который может быть установлен (не установ-
лен) при комплексной судебной сексолого-
психолого-психиатрической экспертизе. Осно-
ванием для применения мер коррекционного 
воздействия является объект преступного по-
сягательства и характер содеянного. 

С таким подходом можно согласиться, 
однако лишь отчасти. Согласно экспертной 
практике5 число педофилов среди обвиняе-
мых в сексуальных посягательствах в отно-
шении детей составляет не более 50%. 

Вторая половина — это лица без стойкого 
расстройства сексуального влечения по объ-
екту. Это не означает, что у них нет иных пси-
хических расстройств или иных устойчивых 
нарушений личности, которые нуждаются в 
коррекции. В отношении указанных лиц ком-
плекс медицинских и психологических мер, 
направленных на коррекцию нарушения по-

5 Ткаченко А.А., Шишков С.Н. Судебно-психиатри-
ческая экспертиза по определению расстройств сексу-
альных предпочтений в свете Федерального закона от 
29.02.2012 №14-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях уси-
ления ответственности за посягательства сексуального 
характера, совершенные в отношении несовершенно-
летних». Информационное письмо. М., 2012.

е.и. Цымбал, а.п. дьяченко
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лового влечения по объекту, будет неэффек-
тивен. 

По мнению авторов, основанием для на-
значения мер коррекционного воздействия 
лицу, впервые привлеченному к уголовной 
ответственности за сексуальное посягатель-
ство в отношении ребенка, должно являться 
заключение комплексной экспертизы. По-
вторное же совершение аналогичного дея-
ния свидетельствует о наличии у виновного 
устойчивого педофильного влечения, в связи 
с чем ему вряд ли есть необходимость прово-
дить комплексную экспертизу для назначения 
коррекционных мер.

Позиция Конвенции об исключительно 
добровольном назначении мер коррекцион-
ного воздействия лицам, совершившим сек-
суальные посягательства в отношении де-
тей, авторами не разделяется. При наличии 
у виновного стойкого расстройства сексуаль-
ного влечения добиться его исправления ис-
ключительно уголовным наказанием вряд ли 
возможно. 

В связи с этим в случаях рецидивных сек-
суальных посягательств в отношении детей 
меры коррекционного воздействия должны 
назначаться судом принудительно, без согла-
сия лица, поскольку только наказания в виде 
лишения свободы для его исправления недо-
статочно. Такой же подход реализуется, на-
пример, в ряде штатов США.

В отношении лиц с расстройствами сексу-
ального поведения, совершивших сексуаль-
ные посягательства против детей, по нашему 
мнению, меры коррекционного воздействия 
во всех случаях должны носить принудитель-
ный характер. Подобный подход уже реали-
зован в УК РФ в отношении осужденных, при-
знанных ограниченно вменяемыми.

Согласно Конвенции (п. 1 ст. 15) меры 
(схожие с предлагаемыми коррекционными) 
должны применяться «в ходе судебного раз-
бирательства внутри и за пределами мест 
заключения». С нашей точки зрения, меди-
цинская, психологическая или социальная 
помощь в период предварительного рас-
следования или судебного разбирательства 
лишена смысла, поскольку не позволяет до-
биться целей применения коррекционных 
мер (исправления и снижения риска рециди-
ва). Принципиально важным является воз-
можность применения этих мер «за предела-
ми мест заключения», т.е. после исполнения 
наказания в виде лишения свободы. Именно 
после освобождения из мест лишения свобо-
ды при сохранении патологического влечения 
к детям возникает реальный риск соверше-
ния рецидива сексуального посягательства. С 

этого времени и должны применяться меры, 
направленные на снижение эмоциональных и 
поведенческих нарушений. 

В настоящее время вопреки мнению 
ряда отечественных ученых6 принудительные 
меры медицинского характера не могут ис-
полняться после освобождения осужденного 
из мест лишения свободы, поскольку в отно-
шении ограниченно вменяемых лиц (именно к 
этой категории относится большинство осуж-
денных за педофильные посягательства) они 
необоснованно ограничены сроком исполне-
ния наказания. 

За совершение сексуальных посяга-
тельств в отношении детей в России установ-
лены длительные и сверхдлительные сроки 
лишения свободы (соответственно на срок до 
15 или 20 лет лишения свободы либо пожиз-
ненное лишение свободы). 

Нахождение в исправительных учреж-
дениях оказывает существенное влияние на 
личность осужденного. В связи с изложенны-
ми обстоятельствами вопрос о назначении 
коррекционных мер целесообразно решать 
не при вынесении приговора за совершенное 
сексуальное посягательство, а перед осво-
бождением осужденного из мест изоляции.

Основанием для прекращения примене-
ния коррекционных мер является достижение 
лицом такого уровня социальной адаптации и 
такой стабилизации психологического состоя-
ния, при которых вероятность рецидива будет 
незначительна.

Конвенция (п. 3 ст. 15) содержит еще одно 
важное положение, которое отсутствует в уго-
ловном законодательстве России. Не только 
длительность коррекционных мер, но и их со-
держание определяется возможным риском 
повторения преступления (рецидива). Для 
оценки его риска необходимо использование 
специальных знаний в области психиатрии, 
психологии и сексологии, т.е. должна назна-
чаться комплексная экспертиза. 

Эта экспертиза призвана решать новую 
для отечественной судебно-психиатрической 
науки проблему об оценке риска рецидива и 
рекомендовать суду меры коррекционного 
воздействия, а не строгость надзора за не-
вменяемым, как это имеет место при выборе 
вида принудительной меры медицинского ха-
рактера в настоящее время. 

По нашему убеждению, вопрос о содер-
жании коррекционных мер может быть решен 
только на основании комплексной эксперти-
зы, в связи с чем целесообразно внесение со-
ответствующих изменений в ст. 196 УПК РФ.

6 Ткаченко А.А., Шишков С.Н. Указ. раб.
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Конвенция (п. 3 ст. 16) рекомендует обе-
спечить доступ к коррекционным мерам не 
только лицам, осужденным за совершение 
сексуальных посягательств в отношении де-
тей, но и несовершеннолетним, совершив-
шим сексуальные посягательства до достиже-
ния возраста уголовной ответственности (для 
России — 14 лет). Практика свидетельствует 
об увеличении числа подростков, которые до 
достижения этого возраста совершают сек-
суально окрашенные действия в отношении 
детей. 

Поскольку малолетние не подлежат уго-
ловной ответственности, уголовные дела в 
отношении них не возбуждаются. Рассмотре-
ние сообщений о подобных деяниях ограни-
чивается проверкой, что исключает возмож-
ность производства экспертизы для изучения 
личности подростка. 

Далеко не всегда эти несовершеннолет-
ние направляются в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа. 
Но и в них они не получают необходимой ме-
дицинской и психокоррекционной помощи. 

В связи с этим авторы допускают возмож-
ность возбуждения уголовного дела даже и в 
том случае, когда лицо, совершившее сексу-
альное посягательство, не достигло 14-летне-
го возраста. Это позволит в полном объеме 
провести следственные действия, в том чис-
ле экспертизы. При наличии у несовершенно-
летнего расстройства сексуального влечения 
дело направляется в суд для освобождения 
его от уголовной ответственности и примене-
ния принудительных мер медицинского ха-
рактера или предлагаемых мер коррекцион-
ного воздействия. 

В подобных случаях вряд ли можно бу-
дет говорить об уголовном преследовании 
лица, не достигшего 14-летнего возраста 
(хотя вопрос о снижении возраста уголовной 
ответственности ныне активно обсуждается), 
поскольку уголовное наказание не назнача-
ется, а применяются принудительные меры 
медицинского характера или меры коррекци-
онного воздействия. Аналогичная ситуация 
имеет место при назначении принудительных 
мер медицинского характера невменяемому, 
который не подлежит уголовной ответствен-
ности в силу психического расстройства, а не 
вследствие недостижения возраста.

Совершенствование уголовного 
и уголовно-процессуального 
законодательства России

Авторы считают целесообразным исполь-
зовать понятийный аппарат настоящей Кон-

венции в целях обеспечения единообразия 
применения законодательства, включив его в 
качестве примечаний для конкретизации ряда 
терминов Особенной части УК РФ. К ним от-
носятся:
–– «детская» проституция — использование 

ребенка для совершения сексуальных 
действий, если в качестве оплаты ему 
даны или обещаны деньги или любое дру-
гое вознаграждение, независимо от того, 
были ли эти деньги или иное вознаграж-
дение представлены или обещаны само-
му ребенку или третьему лицу (ст. 19);

–– «детская» порнография — любые мате-
риалы, изображающие ребенка, соверша-
ющего реальные или смоделированные 
откровенно сексуальные действия, или 
любое изображение половых органов ре-
бенка для преимущественно сексуальных 
целей.
Авторы в целом разделяют эти положе-

ния Конвенции, однако полагают, что более 
оправданным представляется выделение 
признаков, совокупность которых характерна 
для любого порнографического предмета или 
изображения.

Применительно к визуальным материа-
лам такие признаки могут быть основаны на 
критериях, исключающих возможность пу-
бличной демонстрации и распространения 
фильмов, программ и иных визуальных мате-
риалов и зрелищных мероприятий, которыми, 
например, являются: 
–– детальное, крупным планом, с использо-

ванием прямого ракурса изображение по-
ловых органов; 

–– натуралистическое изображение сексу-
альных отношений в форме, унижающей 
или оскорбляющей человеческое досто-
инство, подробная фиксация физиологии 
сексуальных отношений; 

–– детальное изображение половых органов 
и натуралистическое воспроизведение 
сексуальных отношений является само-
достаточным и самоцельным;

–– демонстрация половых органов и воспро-
изведение сексуальных отношений зани-
мает основную часть экранного времени 
(определяет содержание фильма или ви-
зуальных материалов, либо большинства 
его эпизодов);

–– изображение парафильных вариантов 
сексуального поведения, например, са-
домазохизма, некрофилии, педофилии и 
зоофилии. 
Перечень критериев порнографических 

материалов или изображений, предлагаемый 
авторами, был доработан с привлечением 

е.и. Цымбал, а.п. дьяченко
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специалистов отдела сексопатологии Москов-
ского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития 
России и опубликован в виде методических 
рекомендаций для производства судебных 
экспертиз7. 

Конвенция криминализирует хранение 
детской порнографии (владение без целей 
сбыта), сознательное получение доступа по-
средством информационных и коммуникаци-
онных технологий к детской порнографии. 

Таких составов преступлений в УК РФ 
пока нет, однако необходимость в них суще-
ствует. Следует учитывать, что криминали-
зация (полная или частичная) сознательного 
получения доступа к «детской» порнографии 
посредством информационных и коммуника-
ционных технологий настоящей Конвенцией 
отнесена на усмотрение национального за-
конодателя. 

Конвенция (ст. 21) накладывает на го-
сударства-участники обязательство крими-
нализовать проведение порнографических 
представлений с участием детей. Уголовная 
ответственность должна наступать за вовле-
чение или принуждение ребенка к участию в 
этих представлениях и получение прибыли от 
них (т.е. за их организацию); сознательное по-
сещение порнографических представлений с 
участием детей.

Конвенция (ст. 22) конкретизирует состав 
такого преступления, как растление детей (в 
УК РФ — развратные действия). Под растле-
нием детей понимается намеренное привле-
чение в сексуальных целях ребенка, не до-
стигшего установленного законом возраста, к 
наблюдению за преступлениями сексуально-
го характера или сексуальными действиями, 
даже если от ребенка не требуется участия в 
них.

Конвенция (ст. 23) предлагает состав по-
сягательства, не известный уголовному зако-
нодательству России, — «соблазнение детей 
в сексуальных целях». Под соблазнением 
детей в сексуальных целях понимается наме-
ренное предложение с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий 
со стороны совершеннолетнего встретиться 
с ребенком, не достигшим установленного 
законом возраста, для вовлечения его в дей-
ствия сексуального характера, включая изго-

7 См. более подробно: Сексологическое исследование 
и экспертиза материалов сексуального содержания (по-
собие для врачей). М., 2004; Дьяченко А.П., Цымбал Е.И. 
Подходы к регламентации нормативного определения 
порнографии / Уголовное право. 2004. №4; Дьяченко А.П., 
Цымбал Е.И. Российское и международное законодатель-
ство о противодействии «детской» порнографии / Крими-
нология: вчера, сегодня, завтра. №1 (10). СПб., 2006.

товление «детской» порнографии, если это 
предложение сопровождалось действиями, 
приводящими к такой встрече. 

Описание недопустимых видов сексуаль-
ных контактов между взрослым и ребенком, 
скорее всего, должно содержаться в наци-
ональном законодательстве, том числе и в 
российском. Такой подход может обеспечить 
учет в надлежащем объеме социокультураль-
ных особенностей страны, вне всякого сомне-
ния, играющих важную роль в выборе обще-
ственно допустимых сексуальных отношений 
между ребенком и взрослым, что позволяет 
ограничить круг деяний, за которые вино-
вное лицо может понести предусмотренную 
в законе ответственность. Данная позиция в 
1997 г. была подтверждена Советом Европы, 
указавшим, что такие понятия, как «ребенок», 
«сексуальное насилие», «противозаконный 
половой акт» должны определяться нацио-
нальным законодательством.

При решении вопроса о том, какой право-
вой механизм целесообразнее использовать 
для защиты прав и законных интересов ре-
бенка, необходимо учитывать, что уголовный 
закон рассматривается как самое мощное ору-
жие, с помощью которого государство борет-
ся только с общественно опасными формами 
сексуального поведения. Это соответствует 
позиции Европейского суда, который считает, 
что меры уголовно-правовой защиты должны 
применяться лишь в тех случаях, когда иным 
способом необходимый результат не может 
быть достигнут (Case X and Y vs. NL, 1985).

Главным итогом сексуальной революции 
можно считать либерализацию взглядов на 
отношения между полами и уважение права 
личности на свободу полового самоопределе-
ния. В то же время уголовное право зарубеж-
ных стран включает нормы, гарантирующие 
несовершеннолетним половую неприкосно-
венность и защиту от сексуальной эксплуата-
ции. С этой целью уголовным законом пред-
усмотрен повышенный возрастной барьер 
для вступления взрослых в сексуальные от-
ношения с несовершеннолетними, которые 
находятся в зависимости от них, а также с 
помощью использования взрослыми сексу-
ального соблазнения или обольщения (умыш-
ленного вовлечения ребенка в сексуальные 
отношения с использованием его социальной 
и психологической незрелости), например, 
обещанием материального вознаграждения 
или подарка.

В УК Сан-Марино включена самостоя-
тельная норма (ст. 175. Обольщение), со-
гласно которой подлежит наказанию в виде 
тюремного заключения любое лицо, которое 
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вступило в сексуальные отношения с жен-
щиной моложе 21 года, «вводя ее в заблуж-
дение в отношении собственного состояния 
и обещая на ней жениться», что можно рас-
сматривать как использование соблазнения. 
Аналогичные нормы существуют в Уголовных 
кодексах Австрии, Испании и Франции.

Уголовное законодательство дореволю-
ционной России знало такие составы пре-
ступлений, как «обольщение» и «растление». 
Под обольщением понималось умышленное 
вовлечение незамужней женщины в половую 
связь обещанием вступить с нею в брак. Сек-
суальное соблазнение (обольщение) девуш-
ки, «не достигшей 14 лет от роду», составля-
ло растление.

Квалифицированными видами законода-
тель признавал обольщение несовершенно-
летней, достигшей 14 лет, «опекуном, учите-
лем или иным лицом, имеющим по званию 
или особым обстоятельствам надзор за нею 
или какую-либо власть». Жертвами преступ-
ного сексуального соблазнения (обольще-
ния) преимущественно являлись девушки. 
В обольщении нет ни насилия, ни его угро-
зы, как способов вовлечения в «плотскую 
связь». Женщина не оказывает виновному 
сопротивления, вступает в нее добровольно, 
«в связи с тем, что обольститель успел воз-
будить у нее доверие, “устраняющее ее сом- 
нения”».

Как видим, отечественное уголовное за-
конодательство в XIX в. более полно, чем 
временный УК РФ, охраняло права несовер-
шеннолетних в сфере сексуальных отноше-
ний, учитывая особенности взаимоотношений 
между взрослым преступником и ребенком, 
пострадавшим от его сексуального посяга-
тельства. 

Одним из основных мотивов вовлечения 
ребенка в сексуальные отношения являет-
ся удовлетворение сексуальной потребности 
взрослого. Вместе с тем взрослый может руко-
водствоваться и иными мотивами, например, 
использование возникшей зависимости или 
привязанности ребенка для вовлечения его в 
занятие проституцией, незаконное изготовле-
ние порнографической продукции, его похи-
щение или торговля. В этом случае это дея-
ние, на наш взгляд, приобретает повышенную 
общественную опасность, в связи с чем за его 
совершение целесообразно установить более 
строгую ответственность.

Возраст потенциальных жертв сексуаль-
ного соблазнения (обольщения) приходится 
на тот период, когда при наличии исключи-
тельных обстоятельств возможно вступление 
в брак.

С учетом этого авторы предлагают уста-
новить частнопубличный порядок возбужде-
ния уголовных дел данной категории. Кроме 
того, вступление в зарегистрированный брак 
с потерпевшим лицом, на наш взгляд, может 
быть одним из оснований для освобождения 
виновного от уголовной ответственности и от 
наказания за данное преступление.

Как видим, настоящая Конвенция, по су-
ществу, предлагает рассматривать в качестве 
самостоятельного посягательства покушение 
на совершение развратных действий или со-
вершение полового сношения и иных дей-
ствий сексуального характера с ребенком.

Конвенция (ст. 27) также рекомендует но-
вые для России санкции за совершение сек-
суальных посягательств в отношении детей, к 
которым относит следующие:
–– конфискацию товаров, документов и дру-

гих средств, использовавшихся для со-
вершения сексуальных посягательств в 
отношении детей;

–– конфискацию доходов, полученных в ре-
зультате таких посягательств, или имуще-
ства, стоимость которого соответствует 
стоимости таких доходов; 

–– лишение родительских прав;
–– контроль и надзор за осужденными за по-

добные посягательства. 
Уголовное законодательство России та-

ких санкций не знает. Однако значительный 
профилактический потенциал лишения ро-
дительских прав и установления надзора за 
осужденным в части предупреждения реци-
дива сексуальных посягательств дает осно-
вание считать их включение в национальное 
законодательство целесообразным. 

Имплементация положений настоящей 
Конвенции (ст. 21–23, 27) в УК РФ представ-
ляется желательной.

Глава седьмая Конвенции (ст. 30) посвя-
щена вопросам оптимизации процесса рас-
следования сексуальных посягательств в 
отношении детей. В качестве базового прин-
ципа уголовного судопроизводства по данной 
категории дел она признает, что расследова-
ние и уголовное преследование должны про-
водиться в интересах ребенка и с уважением 
его прав. 

Из этого принципа вытекает требование к 
государствам-участникам применять по отно-
шению к жертвам меры защиты, гарантируя, 
что расследование и судебное разбиратель-
ство не усугубят травму от посягательства, 
пережитого ребенком. При необходимости 
следственные и процессуальные действия 
с участием детей должны сопровождаться 
оказанием им помощи. На наш взгляд, такой 

е.и. Цымбал, а.п. дьяченко
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подход является новым для уголовно-процес-
суального законодательства России, тради-
ционно уделяющего приоритетное внимание 
защите прав обвиняемого и подсудимого.

Конвенция (ст. 31) раскрывает те законода-
тельные и иные меры, которые должны приме-
нять государства–участники для защиты прав 
и интересов потерпевших, в том числе их осо-
бые потребности при даче показаний, на всех 
стадиях уголовного судопроизводства. 

К числу новых для УПК РФ мер защиты 
несовершеннолетних потерпевших можно от-
нести следующие:
–– обеспечение жертв и членов их семей по 

крайней мере в тех случаях, когда они мо-
гут оказаться в опасности, информацией 
о том, что лицо, признанное виновным 
выпущено на свободу; 

–– предоставление потерпевшим услуг под-
держки с тем, чтобы их права и интересы 
были должным образом представлены и 
приняты во внимание; 

–– защита частной жизни и репутации потер-
певших путем предотвращения публично-
го распространения любой информации, 
которая может привести к установлению 
их личности; 

–– исключение возможности контакта между 
жертвой и преступником в суде и правоох-
ранительных органах, если только компе-
тентные органы не решат иначе в интере-
сах ребенка или когда расследование или 
судебное разбирательство требует такого 
контакта; 

–– обеспечение потерпевшим доступа, по 
возможности бесплатно, к правовой по-
мощи на период их участия в процессе 
уголовного судопроизводства; 

–– предоставление правительственным или 
неправительственным организациям воз-
можности на период уголовного судопро-
изводства оказывать помощь и/или под-
держку жертвам с их согласия. 
Конвенция (ст. 35) требует от сторон за-

крепления на законодательном уровне или 
иными средствами следующих требований к 
проведению допроса несовершеннолетнего 
(потерпевшего или свидетеля), которые ныне 
отсутствуют в УПК РФ:
–– проведение допроса как можно в более 

ранние сроки после возбуждения уголов-
ного дела;

–– наличие помещений, специально предна-
значенных и оборудованных для допроса 
несовершеннолетних;

–– проведение допроса лицами (следовате-
лем, педагогом или психологом), прошед-
шими специальную подготовку;

–– минимизация числа допросов;
–– проведение видеозаписи всех допросов 

ребенка, свидетеля или потерпевшего, 
указанные видеозаписи должны прини-
маться судом как допустимые доказа-
тельства;

–– при рассмотрении уголовного дела судом 
потерпевшему должна быть обеспечена 
возможность давать показания без фи-
зического присутствия в зале суда (с по-
мощью соответствующих коммуникацион-
ных технологий).
Эти положения Конвенции (ст. 30, 31, 35), 

по мнению авторов, желательно включить в 
УПК РФ.

Правительством России внесен проект 
Федерального закона №151664-6 «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» (далее — за-
конопроект). 

Как следует из пояснительной записки к 
нему, его целью является предотвращение 
сексуальной эксплуатации детей и сексуаль-
ных злоупотреблений в их отношении, а так-
же обеспечение защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, потерпевших от пося-
гательств против их половой неприкосновен-
ности и половой свободы в ходе расследова-
ния этих преступлений.

Законопроект предлагает дополнить УК РФ 
ст. 240.1, устанавливающей ответственность 
лица, достигшего восемнадцатилетнего возрас-
та, за получение сексуальных услуг от заведо-
мо несовершеннолетнего в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет. 

Включение доктринальных рекомендаций 
об ответственности клиентов проституток и 
других лиц в законодательство России авто-
рами предлагалось ранее8.

В ст. 240.1 УК РФ включено примечание, 
согласно которому под сексуальными услу-
гами понимается только половое сношение, 
условием совершения которого является де-
нежное вознаграждение несовершеннолетне-
му или третьему лицу. 

Представляется, что предлагаемое при-
мечание существенно ограничивает возмож-
ности применения новой уголовно-правовой 
нормы, поскольку в нем используется поня-
тийный аппарат, отличный от подхода Конвен-

8 Дьяченко А.П. Проституция и преступность. М., 
1991; Дьяченко А.П. Сексуальная коммерция: прости-
тутки и их клиенты / Проблемы сексуального контроля 
за проституцией, СПИДом и порнографией. М., 1993; 
Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в 
сфере сексуальных отношений. М., 1995; Дьяченко А.П. 
Эксплуатация проституция в России М., 1999.

СоВершеНСтВоВаНие заКоНодательСтВа
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ции, которая относит к «детской» проституции 
совершение любых сексуальных действий (а 
не только полового сношения), и не только за 
деньги, но и за любое иное вознаграждение, 
как полученное, так и обещанное. 

Предлагаемая редакция примечания ис-
ключает возможность уголовного преследо-
вания за наиболее опасный и тревожащий 
общественное мнение вид «детской» прости-
туции — гомосексуальную.

УК РФ обоснованно исключил признак 
«заведомости» из составов преступлений, 
предусмотренных статьями, содержащимися 
в главе 18, в связи с чем он не может быть 
включен в настоящий законопроект. 

Конвенция (ст. 23) предлагает принять не-
обходимые законодательные или другие меры 
для исключения соблазнения детей взрослы-
ми в сексуальных целях. В связи с этим авторы 
полагают, что уместно предложить уголовную 
ответственность за ненасильственный сексу-
альный контакт взрослого с несовершеннолет-
ними в возрасте от 16 до 18 лет путем соблаз-
нения или обольщения9. 

Кроме того, законопроект предлагает 
дополнить ст. 166 и 281 УПК РФ положени-
ями, предусматривающими обязательное 
применение видеозаписи или киносъемки 
следственных действий при производстве по 
делам о сексуальных посягательствах с уча-
стием несовершеннолетнего потерпевшего, а 
при необходимости и несовершеннолетнего 
свидетеля. 

В случае неявки несовершеннолетнего в 
судебное заседание по ходатайству стороны 
или по собственной инициативе суд вправе 

9 Цымбал Е.И., Дьяченко А.П. Уголовно-правовой за-
прет ненасильственных сексуальных контактов между 
взрослым и ребенком // Уголовно-правовая охрана лич-
ности и ее оптимизация. Саратов, 2003. С. 85–90.

принять решение об оглашении данных не-
совершеннолетним показаний и о воспроиз-
ведении видеозаписи или киносъемки след-
ственных действий, произведенных с его уча-
стием.

Практика свидетельствует, что допрос с 
видеозаписью из-за необходимости ее рас-
шифровки для составления протокола за-
нимает несколько часов. Для малолетних 
детей такая продолжительность следствен-
ного действия вредна, недопустима. В связи 
с этим полагаем целесообразным предус-
мотреть в УПК РФ возможность подписания 
протокола допроса с использованием видео-
записи не после завершения допроса, а не-
которое время спустя (после расшифровки 
видеозаписи следователем). Законный пред-
ставитель ребенка в этом случае сможет 
подписать протокол после просмотра видео- 
записи.

Перед федеральным законодателем, по 
нашему мнению, сохраняется проблема из-
менения уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства России для при-
ведения его в соответствие с положениями 
Конвенции Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и посягательств 
сексуального характера. 

Учитывая значимость настоящей Конвен-
ции и Факультативного протокола к Конвен-
ции о правах ребенка, касающегося торговли 
детьми, детской проституции и детской пор-
нографии, для защиты детей от сексуальных 
посягательств вряд ли оправдано отклады-
вать их ратификацию Россией до декабря 
2014 г.
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