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О некоторых аспектах выявления 
и расследования преступлений, 

совершенных в отношении половой свободы 
и неприкосновенности несовершеннолетних

Аннотация: Введение. Статья посвящена некоторым проблемным вопросам, возни-
кающим в практике расследования преступлений, совершенных против половой свободы 
и неприкосновенности несовершеннолетних (изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия). Дана кри-
миналистическая характеристика преступлений, уделено особое внимание характери-
стике преступника и потерпевшего, способам совершения преступлений, механизму 
образования следов. Выявлены типичные следственные ситуации, складывающиеся на 
первоначальном этапе, раскрыты особенности возбуждения уголовного дела и организа-
ции расследования, проанализировано уголовное и уголовно-процессуальное законода-
тельство. Методы. Методологическую основу составила система используемых методов 
научного исследования, базируемая на всеобщем диалектическом методе, применение 
которого обуславливает выбор системного, деятельностного, функционального и меж-
дисциплинарного подходов в изучении личности преступника и потерпевшего по делам 
о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних 
и совокупности ее свойств и качеств как целостного объекта. Кроме этого, при изучении 
механизма преступления и поисково-познавательной деятельности следователя исполь-
зовались исторические, формально-логические, статистические, социологические, срав-
нительно-правовые, метод моделирования. Результаты. Выявлены наиболее проблемные 
аспекты получения криминалистически значимой информации в результате вербальных 
следственных действий, разработаны рекомендации по преодолению возможного про-
тиводействия со стороны подозреваемых обвиняемых, а также законных представителей 
потерпевшего; проанализированы правовые позиции органов судебной власти и право-
применительной практики; сформированы алгоритмы действий следователя в выявлен-
ных проблемных ситуациях. Обоснованы положения о том, что несовершеннолетний как 
субъект уголовного судопроизводства обладает рядом характеристик демографического, 
социально-ролевого и нравственно-психологического характера, которые обуславливают 
особенности восприятия, запоминания, анализа и воспроизведения криминалистически 
значимой информации о совершенном в отношении них деянии. Аргументирован вы-
вод о том, что особое внимание следует уделять тактике допроса потерпевших, который 
ограничен действующими уголовно-процессуальными требованиями и отличается кра-
ткосрочностью, единовременностью, составом участников. Важное значение результа-
тов данного следственного действия обосновано превалированием в доказательственной 
базе по данной категории преступлений именно результатов допросов, поскольку в силу 
отсроченности события преступления от начала расследования, поиск иных следов, а так-
же производство экспериментальных и поисковых следственных действий значительно 
затруднено. 
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On some aspects of detection and investigation  
of crimes committed against the sexual freedom  

and inviolability of minors
Abstract: Introduction. The article is devoted to some problematic issues that arise in the 

practice of investigating crimes committed against sexual freedom and inviolability of minors 
(rape, sexual violence, lewd acts, sexual intercourse and other acts of sexual nature with a person 
under the age of sixteen). The criminalistic characteristics of crimes are given, special attention  
is paid to the characteristics of the offender and the victim, the methods of committing crimes, 
the mechanism of trace formation. Typical investigative situations that develop at the initial stage 
are revealed, the specifics of initiating a criminal case and organising an investigation are revealed, 
criminal and criminal procedure legislation is analysed. Methods. The methodological basis 
was the system of scientific research methods used, based on the universal dialectical method,  
the use of which determines the choice of systemic, activity-based, functional and interdisciplinary 
approaches in the study of the personality of the offender and the victim in cases of crimes 
against sexual freedom and inviolability of minors and the totality of its properties and qualities 
as an integral object. In addition, when studying the mechanism of crime and the investigator’s 
search and cognitive activity, historical, formal-logical, statistical, sociological, comparative-
legal, and modeling methods were used. Results. The most problematic aspects of obtaining 
significant criminalistic information as a result of verbal investigative actions have been identified, 
recommendations have been developed to overcome possible opposition from suspected 
defendants, as well as legal representatives of the victim; the legal positions of judicial authorities 
and law enforcement practice have been analysed; algorithms for the investigator’s actions in 
identified problematic situations have been formed. The provisions are substantiated that a minor 
as a subject of criminal proceedings has a number of characteristics of a demographic, socio-role 
and moral-psychological nature, which determine the peculiarities of perception, memorisation, 
analysis and reproduction of significant criminalistic information about the act committed against 
them. The conclusion is reasoned that special attention should be paid to the tactics of interrogation  
of victims, which is limited by the current criminal procedural requirements and is characterised 
by short-termism, one-time nature, and the list of participants. The importance of the results of 
this investigative action is justified by the prevalence of the results of interrogations in the evidence 
base for this category of crimes, because due to the postponement of the crime from the beginning  
of the investigation, the search for other traces, as well as the production of experimental and 
search investigative actions is significantly complicated.
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Введение
Расследование преступлений против половой свободы и неприкосновенности, совер-

шенных в отношении несовершеннолетних, имеет свои особенности, обусловленные так-
тическими, процессуальными и организационными факторами. Анализ криминогенной 
ситуации показывает, что среди преступлений данного вида, в настоящее время в доста-
точной мере представлены не только преступные деяния, ответственность за совершение  
которых предусмотрена ст. 131, 132, 134 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее –  
УК РФ), но и ст. 135, особенно с использованием сети «Интернет», иных информационно- 
телекоммуникационных сетей. Растущую распространённость данного способа подтвер-
ждают и научные исследования [1, c. 30], и результаты изучения практических материа-
лов. По справедливому замечанию ученых, киберпеступность в настоящее время является 
закономерным продуктом современного общества [2]: по данным Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации за 2023 год, количество зарегистрированных преступлений,  
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий уве-
личилось на 21 %. По оценкам ученых, таким образом совершается каждое третье престу-
пление [3, с. 86].

Анализ криминалистической характеристики преступлений данного вида позволяет 
констатировать, что высокой информационной значимостью обладают такие элементы, 
как характеристика преступника и потерпевшего, а также способы совершения преступле-
ния и противодействия расследованию.

Методы
Методологическую основу составила система используемых методов научного иссле-

дования, базируемая на всеобщем диалектическом методе, применение которого обуслав-
ливает выбор системного, деятельностного, функционального и междисциплинарного под-
ходов в криминалистическом изучении личности преступника и потерпевшего по делам  
о преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних и со-
вокупности ее свойств и качеств как целостного объекта. Использование формально-логи-
ческих методов позволило выявить типичные следственные ситуации, проанализировать 
проблемы, возникающие при их разрешении, а также аргументировать разработку тактиче-
ских приемов вербальных следственных действий. Статистические методы позволили осу-
ществить анализ состояния преступности. Социологические методы позволили выявить 
типичные способы совершения и личностные характеристики участников уголовного су-
допроизводства в результате опроса практических сотрудников. Сравнительно-правовые 
методы использовались при исследовании нормативной правовой базы и материалов су-
дебной и следственной практики. Метод моделирования позволил сформировать кримина-
листические модели преступлений против половой свободы и неприкосновенности несо-
вершеннолетних. В работе также применялись иные обще- и частнонаучные методы.

Результаты
Криминалистическая характеристика потерпевшего – один из центральных элементов, 

выступающих отправной точкой выявления и расследования преступлений, совершенных 
в их отношении. Несмотря на традиционное отнесение личности несовершеннолетнего 
к предмету криминологических [4] и уголовно-правовых исследований [5], криминалисти-
ческая значимость закономерностей исследования личности участника уголовного судо-
производства неоднократно подчеркивалась известными учеными, выделяющими данный 
критерий для формирования особенных частных методик расследования в целом2, выделе-
ния укрупненных (групповых) методик расследования преступлений против несовершен-
нолетних [6]. Глубокие научные исследования показали, что несовершеннолетний (а особен-
но малолетний) возраст обосновывает наличие психологических особенностей, связанных  
с восприятием, оценкой, анализом, хранением и воспроизводством информации, имеющей 
значение для дела [7]. Установлено, что «формирование противоправного поведения у несо-
вершеннолетних обусловлено воздействием на него ряда факторов, которые условно можно 
разделить на три группы: первая – влияние социальной среды; вторая – индивидуальные 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.05.2024) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

2  Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений : курс лекций. – 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1993. – Ч. IV. – С. 31.
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свойства личности несовершеннолетнего; третья – общественные противоречия» [8, c. 86]. 
Выступая в качестве объекта криминалистического исследования, личность несовершен-
нолетнего потерпевшего подлежала комплексному исследованию [9] и доказала свою несо-
мненную базовую информационную ценность для разработки методических и тактических 
рекомендаций. В этой связи представляется целесообразным выделить и проанализировать 
сложности выявления признаков криминального события, организации и осуществления 
расследования преступлений. 

Анализ статистических данных за последнее десятилетие позволяет наблюдать зна-
чительный рост количества зарегистрированных преступлений против половой свободы  
и неприкосновенности, совершенных в отношении несовершеннолетних3. Однако резуль-
таты изучения уголовных дел и опроса следователей позволяет осуществить корреляцию 
данной ситуации не с повышением количества совершаемых преступных деяний, а с успеш-
ными результатами работы специалистов-психологов, которые осуществляют профилак-
тическую работу с обучающимися учреждений среднего образования в сфере профилакти-
ки и выявления преступных посягательств данного рода. Результаты изучения уголовных 
дел показывают, что несовершеннолетний, подвергающийся преступным посягательствам 
подобного рода, не обращается за помощью ни в правоохранительные органы, ни даже  
к близким родственникам и законным представителям. Это отчасти вызвано как интим-
ной сферой и связанной с ней естественной реакцией стыда и стеснения, так и беспомощ-
ным состоянием, вызванным малолетним возрастом. Кроме того нельзя не принимать  
во внимание применяемые преступником методы запугивания и давления. В этой ситуации 
большое значение приобретает профилактическая деятельность субъектов расследования, 
разъясняющих возможное внешнее проявление последствий преступного посягательства, 
выразившееся в замкнутости, закрытости поведения несовершеннолетней жертвы, сниже-
ния ее поведенческой активности, коммуникативности, успеваемости. В данном случае ре-
зультаты научных исследований в области криминалистической превенции подтверждают 
свою эффективность при успешной практической реализации [10].

Необходимо принимать во внимание и социальные условия воспитания и прожива-
ния несовершеннолетнего и обращать внимание на совместное проживание с отчимами, 
сожителями матери, иными лицами мужского пола из ближнего окружения, имеющими 
возможность осуществлять преступные деяния и оказывать давление на несовершенно-
летнего. К сожалению, практика располагает частыми фактами совершения преступлений 
против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных чле-
нами их семей. При этом, как справедливо отмечает А. Р. Акиев, понятие семьи как объек-
та изучения криминалистики, отличается от принятого в иных отраслях науки, допуская  
не только родственные, но и иные связи. Важное значение при этом имеют связи и отно-
шения между собой, имеющие криминалистически значимые особенности при выделении  
и описании объекта, субъектов и жертв преступных посягательств, способов совершения  
и сокрытия преступлений, места, времени и обстановки совершения преступлений и др. 
[11, c. 18]. Сопоставление фактов появления нового члена семьи (либо переезд для совмест-
ного проживания), и резкого изменения в поведении несовершеннолетнего является веро-
ятным основанием для производства проверочных и оперативно-розыскных мероприятий 
по выявлению признаков преступления и возбуждения уголовного дела.

Немаловажным фактором является также низкая степень правовой культуры и осве-
домленности несовершеннолетних как в качестве жертв, так и субъектов преступления.  
К примеру, достигнув возраста уголовной ответственности по преступлениям против поло-
вой свободы и неприкосновенности, несовершеннолетние не владеют информацией о кри-
минальном характере демонстрации несовершеннолетним на своем или чужом смартфо-
не, ином гаджете порнографической продукции (в т. ч. о ее порнографическом характере),  
а также пересылке данной продукции в групповые чаты с присутствием несовершеннолет-
них, объясняя свои действия шутками и дружеским общением.

Информационная среда все чаще становится сферой совершения преступлений, к ко-
торым относятся уже и преступления против половой свободы и неприкосновенности не-
совершеннолетних. При этом нередки случаи, когда преступная деятельность начинается  
в виртуальном пространстве, но затем переходит в реальное. Так, Следственным управ-
лением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области (далее –  

3 Состояние преступности : [Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2014–
2023 гг.] // Министерство внутренних дел Российской Федерации : [официальный сайт]. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
folder/101762 (дата обращения: 08.05.2024).
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СУ СК РФ по Иркутской области) было возбуждено и расследовано уголовное дело по 
обвинению Х. в совершении деяний, уголовная ответственность за совершение которых 
предусмотрена ч. 3 ст. 135 УК РФ (Развратные действия), совершенных в отношении двух  
и более лиц за то, что, познакомившись в интернете с несовершеннолетними А. и К., 8 и 9 лет, 
попросил их прислать ему интимные фотографии в обнаженном виде, за получение каждой 
из которых заплатил 500 рублей. Приучив мальчиков к «легкому и безобидному» заработку, 
Х. предложил им встретиться для обсуждения дальнейшего «сотрудничества». На встрече 
за уже большую плату он предложил им совершить в отношения друг друга действия сек-
суального характера, которые записал на видео. В целом следователем было зафиксировано 
22 эпизода, а преступные действия Х. были доказаны в отношении 19 несовершеннолетних 
потерпевших. Решающее значение имеют в данном случае применяемые тактические при-
емы эффективного и грамотного осмотра и исследования носителей цифровой информа-
ции, научные разработки в области которых приобретают все большее значение [12].

Такое «вхождение в доверие», обеспечивающее возможность совершения преступле-
ний, подтверждается не только платежеспособностью преступника, но и использование 
таковым родственных чувств, которые дети, воспитывающиеся в неполных семьях, готовы  
и хотят испытывать в отношении любого претендента на роль отца. Так, СУ СК РФ  
по Иркутской области, было расследовано уголовное дело в отношении В., который вступил 
в фактические брачные отношения с матерью несовершеннолетних мальчиков 10 и 11 лет, 
воспитывающихся без отца. В. начал посещать дом, в котором жила семья, приносить де-
тям сладости и игрушки, брать их с собой на охоту и рыбалку, добившись полного доверия 
матери и детей, которые начали относиться к нему как к отцу. Воспользовавшись коман-
дировкой матери, он остался жить с детьми, что позволило ему по ночам гладить их по 
интимным местам и осуществлять иные действия сексуального характера, о которых маль-
чики не говорили, боясь в очередной раз потерять «отца». К сожалению, встречаются фак-
ты осуществления преступных деяний данной категории и со стороны реальных близких 
родственников [13].

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются следователи и оперативные сотрудни-
ки на стадии преступления и возбуждения уголовного дела, является добровольный харак-
тер сексуальных отношений между несовершеннолетними (малолетними), обусловленный  
в т. ч. и особенностями национально-этнического характера, которые находят свое отраже-
ние не только в традициях, но и законодательных актах субъектов Российской Федерации 
«О порядке и условиях вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет»4.  
К примеру, в соответствии со ст. 13 Семейного Кодекса Российской Федерации5, при нали-
чии особых обстоятельств, в отдельных субъектах Российской Федерации по решению ор-
гана местного самоуправления возраст вступления в брак может быть ниже 16 лет (Мур-
манская область – 15 лет; Вологодская, Московская, Калужская и Нижегородская области, 
Республика Татарстан и др. – 14 лет, а в некоторых субъектах нижняя граница возраста бра-
чующихся вовсе не указана, а названо только основание – беременность 22 недели и др.).  
В качестве особых обстоятельств учитываются: неблагоприятные условия, беременность 
или рождение ребенка, угроза жизни, скорый отъезд одного из супругов. Поскольку заключе-
ние брака предполагает ведение добровольной половой жизни супругов, даже учитывая при-
мечание к ст. 134 УК РФ, которое направлено только на освобождения судом от наказания,  
все же остается открытым вопрос о необходимости привлечении к уголовной ответственно-
сти лиц и производстве предварительно расследования в отношении лиц, в деяниях ко-
торых усматриваются признаки преступления (особенно проживающих в регионах,  
не допускающих снижение брачного возраста ниже 16 лет). Данная коллизия создает опре-
деленные трудности для практических сотрудников и вызывает обоснованную дискуссию  
в уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и криминалистической доктринах.

Первоначальный этап расследования уголовного дела о преступлениях против поло-
вой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних отличается динамично-
стью. Высокая общественная опасность последствий преступных деяний данной катего-
рии обуславливает срочность возбуждения уголовных дел и производства первоначальных 
следственных действий. На этом этапе выделяется две типичные следственные ситуации: 

4 Например, О порядке и условиях выдачи разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати  
лет, в Орловской области : Закон Орловской области от 4 марта 2011 г. № 1177-ОЗ // Орловская правда. 2011. – 12 марта. –  
№ 33; Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет : Закон Тюменской области от  
10 января 2000 г. № 155 (ред. от 27.10.2017) // Вестник Тюменской областной Думы. – 2000. – № 2; Об условиях и порядке 
выдачи, в виде исключения, разрешения  на вступление в брак на территории Челябинской области лицу, не достигшему 
возраста 16 лет : Закон Челябинской области от 26 августа 1999 г. № 83-ЗО (ред. от 28.05.2021) // Ведомости Законодатель-
ного собрания Челябинской области. – 1999. – № 3. – С. 9–10.

5 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // СЗ РФ. – 1996. – 
№ 1. – Ст. 16.
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1. Потерпевший знаком с подозреваемым, обвиняемым – зачастую находится с ним 
в родственных (в свойствé) отношениях, что обуславливает возможность тесных бы-
товых контактов. Преступные деяния продолжаются длительное время, потерпевший  
и преступник скрывают факты, информация о преступлении становится известной иным 
родственникам, друзьям, знакомым (их родителям) в результате случайных оговорок либо 
работы специалистов – педагогов, психологов. В данной ситуации первоначальным след-
ственным действием является допрос заявителя, потерпевшего, подозреваемого, обвиня-
емого. Дальнейшее расследование основывается на анализе полученной информации по-
средством оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и тактических 
приемов по установлению механизма преступлений.

2. Потерпевший с подозреваемым, обвиняемым не знаком, деяние осуществлено вне-
запно, под воздействием сложившихся условий, обусловленных одиночеством и безза-
щитностью жертвы, безлюдностью и (или) удаленностью места происшествия. Поводом 
для возбуждения уголовного дела становится заявление потерпевшего, первоначальными 
следственными действиями является допрос заявителя, свидетелей, а также осмотр места 
происшествия, направленный на поиск и фиксацию признаков нахождения на месте про-
исшествия участников криминального события, характере их взаимоотношений, следов 
борьбы, волочения и иных имеющих значение для дела обстоятельств. Разработаны также 
рекомендуемые алгоритмы действий следователя по разрешению данных следственных 
ситуаций [14].

Осуществляя доказывание по делу, следует принимать во внимание, что особенностью 
данной категории дел является превалирование среди доказательств показаний потерпев-
шего, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Характер преступного деяния, отсрочен-
ность во времени между совершением преступления и осуществлением предварительного 
расследования затрудняет производство поисково-познавательных и экспериментальных 
следственных действий, а также производство судебной экспертизы. В этой связи представ-
ляется, что необходимо предъявлять особое внимание собиранию, оценке и использова-
нию результатов коммуникативных следственных действий (допроса, очной ставки, про-
верки показаний на месте).

Одной из наиболее распространенных проблем является повышенное влияние на по-
терпевшего несовершеннолетнего (особенно малолетнего) потерпевшего законного пред-
ставителя, чаще всего – матери. Зачастую положение осложняется тем, что мать потерпев-
шего является супругой (сожительницей) подозреваемого, обвиняемого. В ряде случаев, 
вопреки сложившейся практике и традиционной позиции, продиктованной матерински-
ми чувствами, встречаются случаи неверия собственному ребенку, отрицание возмож-
ных фактов преступных посягательств, обвинения потерпевшего в фантазировании и до-
бросовестном заблуждении, даже в фактах настойчивого уверения и давления на ребенка  
с целью умолчания и сокрытия от правоохранительных органов фактов преступного де-
яния. Так, в производстве СУ СК РФ по Иркутской области находилось уголовное дело  
по обвинению гражданина У. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132  
УК РФ, в отношении фактической падчерицы малолетней К., которая несколько раз под-
вергалась преступным посягательствам. Рассказав об этом своей тете, Л., она впоследствии 
заявила следователю о добросовестном заблуждении и ложности данных показаний. Даль-
нейшее установление обстоятельств преступного деяния стало возможным после помеще-
ния малолетней в центр временного содержания, удаления от матери и отчима, в отношении 
которого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиной заня-
той позиции являлась материальная зависимость от фактического супруга – обвиняемого  
по делу. Мать потерпевшей и ее дети проживали в квартире, принадлежащей обвиняемо-
му, нигде не работали, находились на его полном иждивении. При этом следствием было 
установлено, что один эпизод совершения насильственных действий сексуального характе-
ра происходил в присутствии матери, к которой в соседнюю комнату с жалобами прибежа-
ла малолетняя потерпевшая. Этот факт подтверждает осведомленность матери, ее заведомо 
ложные показания.

В рассмотренной ситуации необходимо устранить возможность давления на несовер-
шеннолетнего со стороны матери и обеспечить ему необходимые и комфортные условия 
проживания, возможно путем помещения в специализированные социальные учреждения.

При производстве вербальных следственных действий, эффективность которых зави-
сит не только от коммуникативной, но и удостоверяющей способности следователя, име-
ющей важнейшее значение [15, c.107], на первоначальном и последующем этапах рассле-
дования, необходимо учитывать социально-демографическую характеристику участников 
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уголовного судопроизводства: как правило, потерпевший – несовершеннолетний мальчик, 
у которого нет отца, в силу чего он зажат и стеснителен при разговоре об интимной сфере, 
а следователем является женщина, с которой мальчик не может открыто и откровенно 
говорить о подробностях совершенного преступления.

Заключение
В этой связи представляется целесообразным использовать специальные знания пси-

холога, привлекать его для участия в следственных действиях, предоставлять ему полноту  
и свободу действий, обеспечивать материально-техническое содействие. Хорошо зарекомен-
довали себя так называемые зеленые комнаты, которые содержат детскую мебель, игруш-
ки, предметы творчества, окрашены в яркие приятные цвета и оборудованы зеркальным 
стеклом, которое позволяет следователю контролировать ход следственного действия, слы-
шать задаваемые вопросы и ответы, фиксировать вербальную и невербальную реакцию, 
оставаясь для ребенка незамеченным, не смущая его и не мешая установлению психологи-
ческого контакта и даче показаний. По ту же сторону стекла, рядом со следователем, можно 
разместить и мать (иного законного представителя потерпевшего), присутствие которого 
на допросе обеспечивается следователем в силу ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации6 (далее – УПК РФ).

Следует стремиться достигнуть максимального эффекта от первоначального допроса 
несовершеннолетнего, поскольку следователь ограничен длительностью и повторностью 
допросов (в соответствии с п. 1 ст. 193 УПК РФ допрос малолетнего до 7 лет не должен 
длиться более 30 минут, от 7 до 14 лет – одного часа). Повторные допросы малолетних  
в силу их негативного влияния на неокрепшую психику и возможности нанести психоло-
гическую травму, а также склонность к фантазированию и подверженность чужому вли-
янию, нецелесообразны. Сложившаяся судебная практика разделяет данную позицию 
и не приветствует повторные и дополнительные допросы несовершеннолетних потерпев-
ших по ходатайству стороны защиты, поскольку возможность нанесения посредством 
частых допросов психологической травмы влечет за собой недостаточность показаний,  
их недостоверность, вследствие чего они не могут считаться допустимыми доказательствами.

Таким образом, при расследовании преступлений против половой свободы и непри-
косновенности несовершеннолетних следователь сталкивается с целым рядом временных, 
организационных, процессуальных и тактических затруднений, решение которых достига-
ется глубоким изучением криминалистической характеристики преступлений, разработ-
кой и применением тактических приемов следственных и иных процессуальных действий, 
обусловленных спецификой преступного деяния, научно обоснованных методических ре-
комендаций по организации и осуществлению предварительного расследования уголовных 
дел о преступлениях рассматриваемой категории.
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