
и долгосрочной перспективе. В настоящее время уже утверждена в целом 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 
2020 г., подготовлена Концепция совершенствования региональной политики 
в Российской Федерации.

2. Важнейшим фактором развития местного самоуправления становится 
максимальное включение в процесс управления территорией непосредствен
но населения муниципальных образований. Поэтому одним из приоритетов 
должно стать донесение до людей объективных сведений о возможностях 
местного самоуправления в рамках самых разных коммуникационных пло
щадок -  от образовательных организаций до средств массовой информации.

3. Именно от муниципальной власти напрямую зависят и возможности 
инновационного развития территории, и качество реализации национальных 
проектов, и эффективность оказания многих услуг жителям. Поэтому и мест
ное самоуправление, и муниципальный класс (люди, профессионально заня
тые в его осуществлении) нуждается в самом серьезном внимании и под
держке со стороны государства.

4. Необходим качественно иной подход к дифференциации политики в 
отношении различных типов муниципальных образований. Муниципальные 
образования, являющиеся точками роста (прежде всего города), должны по
лучить действенные стимулы для развития, а отстающие в развитии террито
рии (прежде всего сельские) -  гарантии государственной поддержки.

5. Движение к финансовой самодостаточности местного самоуправления 
является ключевым направлением муниципальной политики государства. 
Стратегическим ориентиром здесь должны стать замещение в бюджетах му
ниципальных образований с относительно высоким уровнем социально- 
экономического развития финансовой помощи федерального и регионально
го бюджетов поступлениями от собственных доходных источников.

Каськовя Н.В.,
аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета

СПОСОБ И ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

СОВЕРШЕННОГО В ОТНОШЕНИИ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

Способ совершения и сокрытия преступления имеет важное уголовно
правовое, процессуальное и криминалистическое значение, являясь с одной 
стороны элементом объективной стороны состава преступления, имеющим ре
шающее значение при доказывании, а с другой стороны являясь базой для вы
движения как общих, так и частных версий.

Под способом совершении преступления принято понимать объективно и 
субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, во время и после 
совершения преступления, оставляющую различного рода характерные следы 
вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств полу
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чить представление о сути произошедшего, своеобразии преступного поведения 
правонарушителя, его отдельных личностных данных и соответственно опреде
лить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления1.

Анализ существующей судебно-следственной практики показал, что боль
шинство насильственных преступлений сексуального характера совершаются 
путем применения насилия или угроз его применения. При этом насилие может 
быть как физическим, так и психологическим.

Физическое насилие над малолетним обычно выражается в нанесении 
преступником побоев, отдельных ударов, причинении отдельных ударов, 
причинении физической боли путем заламывания рук и ног. В судебной 
практике физическим насилием признается и воздействие на внутренние ор
ганы потерпевшего ребенка, например, при даче наркотического вещества. В 
таких случаях причинение физического насилия будет расцениваться как 
приведение потерпевшей в беспомощное состояние.

Психическое насилие, применяемое в отношении малолетнего ребенка, 
может выражаться в запугивании, угрозе применения физического насилия, 
применения оружия. Высказываться данные угрозы могут словесно, жестами.

На наш взгляд, значительную теоретическую и практическую выгоду 
способны принести классификации способов преступного поведения, выпол
ненные по: 1) темпоральному признаку -  кратковременно и продолжительно 
осуществляемые способы: 2) сфере осуществления -  в обывательской среде 
либо специальным субъектом в области его профессиональной деятельности;
3) механике реализации -  способы активного и пассивного причинения вре
да; 4) внутренней технологии -  одноактные и многоэпизодные способы; 5) 
характеру воздействия на потерпевших детей -  насилие, обман, угроза.

Несмотря на то, что обстановка совершения преступления является од
ним из важнейших и достаточно изученных элементов криминалистической 
характеристики преступления, споры о ее понятии и содержании не утихают 
до сих пор.

В.А. Образцов и JI.B. Пономарева придерживаются иного мнения, пред
ставляя обстановку совершения преступления как окружающую материаль
но-духовную среду, территориальные, климатические и иные специфики ре
гиона".

Такие ученые как В.И. Куликов, Н.П. Яблоков, М.Х. Валеев, 
С.И. Ожегов, В.Я. Колдин представляют обстановку совершения преступле
ния как систему (совокупность) различного рода объектов, выделяя ее струк
турными элементами пространственно-временные, природно-климатические, 
производственно-бытовые и поведенческо-психологические факторы, харак
теризующие время, место способ и предмет совершения преступления. Счи
таем такое мнение авторов наиболее правильным и обоснованным3.

' Криминалистика учебник /отв. рея Н.П. Яблоков М.: Юрист, 2001 С.37.
1 См.: Образце» В.А., Выявление и изобличение преступника. М : Юрист, 1997. С. 91. Пономарева Л.В. Ме
тодика расследования изнасилований / под ред. Комиссарова ВИМ ООО «Юрлитинфоры», 2002. С. 38
1 См.: Куликов В.И Некоторые вопросы изучения обстановки совершения преступлений в первоначальный 
период расследования : Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений: межву-
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Здесь хотелось бы особо подчеркнуть элементы, входящие в состав об
становки насильственных преступлений сексуального характера. К ним отно
сятся время и место совершения преступления. Рассмотрим более подробно 
указанные элементы.

С.И. Ожегов определяет понятие «место» как пространство, занимаемое 
каким-либо телом, а также свободное пространство, которое может быть за
нято кем или чем-нибудь или где можно расположиться1. Значение указанно
го элемента обстановки преступление трудно переоценить, ведь именно ме
сто совершения насильственного сексуального преступления является храни
телем следов преступления, необходимых для изобличения преступника.

В ходе проведенного исследования было установлено, что места совер
шения преступлений сексуального характера можно классифицировать на:
1) открытые участки местности (места отдыха граждан, парк, лес, сквер, ле
сополоса, пляж и т.д.); 2) открытые участки местности вблизи населенных 
пунктов (переулки, улицы, гаражи и т.д.); 3) жилые и нежилые помещения 
(квартира, сарай, общественные учреждения, чердак, подвал и т.д.); 4) транс
портные средства.

В зависимости от личности жертвы насильственного сексуального пре
ступления место совершения преступления может быть: 1) место жительства 
потерпевшей или прилегающая территория; 2) место, связанное с трудовой 
деятельностью потерпевшей; 3) место, связанное с проведением отдыха, до
суга потерпевшей.

Таким образом, знание места совершения насильственного преступления 
сексуального характера, позволяет получить необходимую доказательствен
ную базу, используемую для изобличения преступника.

Не менее важным элементом обстановки преступления является время 
совершения преступления. Время -  это такой фактор среды, который присут
ствует во всех событиях и явлениях природы и имеет существенное крими
налистическое значение".

Анализ практики по указанной категории преступлений, совершенных в 
Белгородской области, свидетельствует о том, что наиболее часто изнасило
вания и насильственные действия сексуального характера в отношении ма
лолетних детей совершаются в осеннее — летний период в вечернее и ночное 
время. Объяснить это можно климатическими условиями, облегчающими со
вершение преступлений, и изменение ритма жизни населения (более длин
ный световой день, ношение летней одежды, возможность совершения пре
ступлений вне жилища и тд.).

Данные о времени совершения сексуальных преступлений характеризу
ют обстановку его совершения, обуславливают способ и место совершения 
преступления.

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод об особой значимо-

мвский сборник научных трудов. Свердловск, 1987. С.46. Яблок ов Н.П. Криминалистика. М.: Изд-во БЕК, 
1995. С. 51. Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа рассле
дования вымогательств: дис. . канд. юрид наук. У ф а 1998 С. 21.
, Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1982. С. 302.

Авскж А.В. Установление обстоятельств времени в криминалистике и доказывании: автореф дис канд 
“ РИД наук М., 1992. С. 18
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ста криминалистической характеристики преступлений. Знание всех элементов, 
входящих в ее состав, а также связей между ними будет способствовать более 
быстрому и качественному раскрытию и расследованию насильственных пре
ступлений сексуального характера.

Косолапова Н.А.,
аспирант кафедры судебной экспертизы и криминалистики 
Юридического института Белгородского государственного 

Национального исследовательского университета

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДВОКАТА НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Деятельность адвоката на досудебных стадиях уголовного судопроизвод
ства в криминалистическом аспекте заключается в использовании адвокатом- 
защитником криминалистических способов, приемов и средств собирания 
оправдательных или смягчающих вину обвиняемого доказательств и реализу
ется в практической деятельности адвоката.

Информационной базой данной деятельности адвоката можно назвать 
криминалистическую характеристику преступлений и криминалистическую 
характеристику расследования преступлений, так как адвокату для организа
ции своей деятельности необходимо обладать знаниями о процессе организа
ции и планирования расследования преступления.

Криминалистическими способами и средствами деятельности адвоката, 
на наш взгляд, являются:

1) самостоятельное собирание доказательств в пределах, установлен
ных УПК РФ;

2) участие в проводимых следственных действиях;
3) заявление ходатайств;
4) составление защитительного заключения;
5) ведение параллельного расследования в пределах, установленных 

законом.
Изучение деятельности адвокатов-защитников по уголовным делам, с 

точки зрения науки криминалистики, в настоящее время возможно в связи с 
наделением их правом на самостоятельное собирание доказательств. 
Адвокат, являясь активным участником процесса и владея навыками 
применения криминалистических средств и методов, может оказать 
существенную помощь в правильной реконструкции произошедшего 
события. Несмотря на это, еще недостаточно разработаны 
общетеоретические основы деятельности адвоката-защитника по сбору 
доказательств.

В ч. 3 ст. 86 УПК РФ закрепляется право защитника собирать и 
представлять доказательства, необходимые для оказания юридической 
помощи, в порядке, установленном процессуальным законодательством.
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