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Аннотация 

Внимание исследования направлено на определение и значение некоторых правовых 

понятий в виктимологии – междисциплинарной области исследований, затрагивающей 

изучение поведения жертвы до и после совершения преступления. В частности, в 

настоящем исследовании дается характеристика такому понятию, как «беспомощное 

состояние», а также определяется его роль в качестве явления, влияющего на совершение 

преступлений в отношении половой неприкосновенности. Автором указывается на 

слабость законодательного внимания к этому явлению и проблемам, которые возникают в 

правоприменительной деятельности судов по причине отсутствия точных, 

характеризующих его признаков. Кроме этого, с учетом логики выносимых решений 

дается последовательная оценка тому, насколько такое явление, как состояние 

беспомощности, может рассматриваться в качестве квалифицирующих признаков 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132, 133 УК РФ. В контексте поставленных 

вопросов автором затрагивается аспект правовой конструкции этого явления, а также 

неоднозначность в определении его свойств со стороны Верховного Суда РФ. Основным 

выводом автора является убеждение о чрезвычайной гибкости рассматриваемого 

феномена, а также необходимости выработки его конкретных признаков, попутно включив 

полученное определение в перечень законодательно определенных дефиниций уголовно-

правового характера. 
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Введение 

Гармония правового регулирования достигается учетом всех нюансов и обстоятельств той 

части выбранных отношений, которые подвергаются законодательной оценке, а также 

качественным анализом последующей реализации правил и принципов, полученных в ходе 

такого учета, и их применения на отношения схожего типа [Варламова, 2009, 212]. Между тем 

аксиоматичность данного подхода обусловлена тем, что законодатель не может изначально 

видеть все стороны рассматриваемого явления (действия), а потому и не вправе рассчитывать 

на то, что выбранный им путь регулирования приведет к правильному представлению о его 

объективных характеристиках или свойствах. Однако при формировании необходимой 

презумпции субъект социального регулирования не ограничен в праве опираться на уже 

имеющуюся оценку состояния такого явления, если его характеристика носит устоявшийся 

правоприменительный тренд. Здесь законодатель должен понимать, что необоснованный отход 

от уже выработанной модели правового видения может повлечь за собой деформацию всего 

правового пространства, а те признаки оценки обстоятельств (действий), которыми он 

руководствовался ранее, но решил нарушить (изменить) их логику, будут перманентно носить 

не просто двусмысленный, а дуалистический подтекст. 

Основная часть 

Авторы исследования данных вопросов отмечают, что несмотря на постоянную 

модернизацию уголовного законодательства, сопровождаемую не только совершенствованием 

механизмов наказаний, но и выведением новых форматов и понятий уголовно-правовой 

обусловленности, оценка некоторым из противоправных деяний дается сугубо неоднозначно и, 

прежде всего, без учета уже наработанных взглядов в правоприменительной практике и научной 

доктрине. С одной стороны, это говорит о том, что мы пока еще не пришли к идеальному 

представлению об их сущности, с другой – свидетельствует о необходимости согласованного 

подхода, прежде всего, в оценке признаков и свойства объектов правового регулирования 

[Бытко, 2018]. Так, автор диссертационного исследования «Психическое насилие: вопросы 

уголовно-правовой регламентации и квалификации» Л.Н. Клоченко, указывая на возникающую 

противоречивость в применении одних и тех же принципов в разных случаях, отмечает: 

«природа отношений, связанная с вступлением индивидов в более личную взаимосвязь, 

достаточно сложна, поскольку в ней затрагивается аспект особой нравственной (чувственной) 

основы. Учитывая это, законодателю приходится порой очень сложно дать оценку тем или иным 

явлениям (понятиям), которые сопровождают эту связь или являются ее неотъемлемой частью» 

[Клоченко, 2018, 100].  

И, действительно, современное представление о легальном участии и роли партнеров в 

связи сексуального характера в значительной степени отличается от того представления, 

которое было основой ее оценки несколько лет назад. Нравственные ориентиры изменились и 

продолжают меняться, а вместе с ними изменились и признаки вышеуказанной взаимосвязи. 

Как следствие, правоприменительная логика в этом вопросе становится еще более 

неустойчивой, а правоприменителям все сложнее выбирать критерии для оценки возможных 

последствий ее (связи) развития. В таких случаях законодатель, стараясь рассмотреть различные 

ситуации, как правило наполняет нормативные предписания новыми квалифицирующими 

признаками, но, не сумев сформировать точное (полное) понимание некоторых сегментов 

отношений, может нарушить уже состоявшуюся правоприменительную логику в части 
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использования данных понятий в иной сфере применения уголовного закона. Отдельное 

внимание со стороны юридической науки приковано к определению и значению таких понятий 

в виктимологии – междисциплинарной области исследований, направленных на изучение 

поведения жертвы до и после совершения преступления.  

Так, давая оценку беспомощному состоянию потерпевшего в уголовном праве, авторы 

исследований отмечают, что само по себе оно давно уже перестало представлять из себя некий 

элемент отдельных составов преступлений и с учетом современных реалий скорее составляет 

глобальную категорию не только материального, но и процессуального характера [Шикула, 

Костиков, 2021, 4]. В определенной степени это закономерно. В частности, в правовой доктрине 

креатура данного понятия получила разнообразное обозначение. В свою очередь, когда речь 

идет об оценке прежде всего преступлений, сопровождающихся совершением насильственных 

действий, отсутствие необходимой правовой определенности рассматриваемого явления 

создает некоторые проблемы в судебной практике, последовательно нарушая 

правоприменительную логику действия уголовного закона в данном вопросе. Например, к 

основным признакам данного понятия некоторые исследователи относят: состояние здоровья, 

возраст, пол и даже уровень умственного развития, тем самым связывая его сущность с теми 

статическими составляющими, которые, как правило, характеризуют личность в сравнении с 

иными участниками отношений [Попова, 2021, 458]. Здесь ученые больше склоняются к 

определению факторов, отражающих заведомую неспособность потенциальной жертвы 

защитить себя от внешней угрозы. Примером констатации рассматриваемой неспособности по 

указанным признакам в конкретном деле стало решение Шадринского районного суда 

Курганской области от 03 марта 2021 года, в котором судом была дана оценка виновности лица 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса РФ (далее – Кодекс) 

именно по причине преклонного возраста жертвы и его состояния здоровья.  

Другие предопределяют такое состояние в качестве переходного, от имеющегося к 

возможному, и в большей степени соотносят его устойчивость с такими факторами, как сила 

внешнего воздействия и личное поведение (действие или бездействие) жертвы [Контанистова, 

2021, 65]. Такая позиция также обладает правом на развитие, так как само по себе состояние 

защиты не обязательно может затрагивать только природные свойства личности, но и быть 

следствием его активной позиции (активного использования этих свойств). К примеру, 

малолетний ребенок, имея возможность покинуть место предполагаемого преступления, может 

избежать негативных последствий, если своевременно оценит ситуацию и правильно выберет 

определенный тип поведения с учетом сложившихся условий.  

Рядом авторов, которые стараются отличить такое состояние от иных категорий в уголовном 

праве, вообще делается вывод о невозможности выработки чего-то универсального 

(общепринятого), так как наука пока еще не может доказать или раскрыть все способности 

человека в принципе. Следовательно, конструкция выражения такого состояния, как 

беспомощное, всегда будет условной (находящей отражение в конкретных условиях 

отношений), взаимосвязывая его идентификацию как с личными качествами потерпевшего, так 

и с качествами его преступника. Это является причиной того, что в сфере применения норм 

уголовного права указанное понятие используется достаточно широко, но концептуального 

(предметного) определения не имеет. Так, в одном из своих постановлений Верховный Суд РФ, 

отражая ряд признаков, квалифицирующих преступность деяний по ст. 105 УК РФ, дал 

характеристику данному понятию с учетом следующих факторов: наличие тяжелого 

заболевания, достижение престарелого состояния, психическое расстройство лица, 
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неспособность лица оценивать происходящее. При этом суд последовательно исключил из 

числа указанных факторов такое состояния лица, как малолетство (п. 7). В свою очередь, в 

другом Постановлении, определяющим аналогичные признаки в преступлениях 

насильственного характера, Верховный Суд страны такой признак, как малолетство, признал 

наравне с престарелостью, одновременно присовокупив к ним: слабоумие, психическое 

расстройство, физические недостатки, а также болезненное либо бессознательное состояние 

жертвы. Из этого следует, что вопрос идентификации данного состояния в 

правоприменительной практике решается неоднозначно. В одном случае суд принимает 

малолетство как дополнительный признак, но не признает его в качестве состояния 

беспомощности, в другом (при совершении действий насильственного характера) – определяет 

обратное. Тем не менее такие состояния, как сон или алкогольное опьянение, если речь идет об 

убийстве, Верховным судом РФ в качестве беспомощных не рассматриваются. В свою очередь, 

при квалификации изнасилования и с учетом установления конкретной степени опьянения 

указанные состояния обязаны приниматься судами в качестве беспомощных (п. 6 

Постановления).  

В целом такое положение дел дает нам основание предполагать, что законодательное 

представление о силе, воздействующей на жертву убийства, несколько отличается от той силы 

или возможностей преступника, когда речь идет об изнасиловании. На наш взгляд, это 

обусловлено специфичностью методов совершения указанных преступлений, а также набором 

средств, которые преступник использует или может использовать в качестве достижения 

преступной цели. В частности, если исходить из практической составляющей применения 

указанных нами оснований, то становится понятным, что оценить возможность на защиту 

убитого лица намного проще, чем возможность изнасилованного. В особенности если 

представить, что и то, и другое будет реализовано на расстоянии. Убить человека на расстоянии 

(выстрелом, скинуть на голову тяжелый предмет и др.) вполне реализуемо, а вот изнасилование 

возможно только при непосредственном контакте с жертвой, и здесь понятие беспомощное 

состояние должно носить вполне понятные очертания. Учитывая признаки объективной 

стороны, изнасилование считается совершенным (оконченным) с момента начала полового акта, 

при этом отказ даже на стадии подготовки к нему уже исключает состав преступления. 

Следовательно, в ходе реализации задуманного у преступника в таком случае больше вариантов 

убедиться в том, кто находится перед ним, тем самым имея возможность не только определить 

возраст жертвы, но и другие дополнительные признаки, подпадающие под признаки 

определения беспомощности. Как показывает практика, большинство изнасилований 

совершается посредством взаимного согласия на общение, в ходе которого и реализуется 

противоправный контакт [Гонова, 2021, 81]. Именно в ходе такого общения, даже если деяние 

совершается спланированно, преступник имеет возможность достаточно полно взвесить 

последствия его развития, а также учесть, при каких обстоятельствах состояние жертвы точно 

не позволит ей оказать сопротивление.  

Примером использования такого состояния может служить совершение насилия вследствие 

сна. Некоторые исследователи давно уже предлагают включить сон в перечень обстоятельств, 

способствующих наступлению состояния беспомощности [Шикула, 2021, 76]. Однако несмотря 

на то, что в судебной и следственной практике упоминание сна в качестве такого не является 

редким, законодательная логика пока еще не нашла своего развития в данных начинаниях. 

Полагается, что причиной этому служит то, что сон – это состояние, при котором человек не 

становится абсолютно беспомощным перед лицом опасности, а которое всего лишь временно 
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снижает его функциональную готовность к проявлению внешних воздействий, в том числе и 

направленных на причинение ему вреда. То есть, аналогия законодателя при оценке таких 

обстоятельств, как сон и состояние опьянения, неслучайна. Так, согласно определениям, 

данным в медицинских и иных источниках, состояние сна имеет следующие признаки: сон 

является наступающим явлением, которое возникает через определенный промежуток времени; 

во время сна большая часть работы психических и физиологических процессов замедляются до 

минимума, прекращается работа сознания; снижение до минимума (отсутствие) реакции на 

внешние раздражители [Балашов, 2015]. Подтверждается данная позиция и учеными, 

исследования которых затрагивали непосредственное влияния сна на психофизиологическое 

состояние человека в период его активной деятельности. К примеру, И.П. Павлов рассматривал 

сон в качестве состояния, в течение которого человек просто не способен оказать активное 

сопротивление во внешней среде. Более того, если человек находится в состоянии глубокого 

сна, его реакция на внешнее воздействие практически отсутствует. И уж точно то, что сон 

обладает «тормозящим» свойством физиологических и психологических функций в организме 

[Мирманова, Болонина, 2020, 9]. Следовательно, ранее на уровне судебной практики сон 

официально признавался в качестве обстоятельства, влекущего за собой состояние 

беспомощности. Однако непосредственно после принятия постановления Пленума Верховного 

Суда «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» Верховный Суд РФ данное 

основание исключил. Более того, судом были даны разъяснения, что суды не вправе 

квалифицировать убийство, совершенное с использованием беспомощного состояния, 

признаком которого выступает сон потерпевшего. Аргументация состояла в том, что суды при 

квалификации преступлений и принятии решений совершают ошибки в оценке степени влияния 

данного обстоятельства на положение потерпевшего перед совершением преступления. Кроме 

этого, в этом же Постановлении Верховный Суд РФ пояснил, что сон является жизненно 

необходимым и физиологически обусловленным состоянием человека, и с учетом этого не 

может расцениваться как беспомощное состояние.  

После такого публичного заявления возникло множество споров о том, является ли 

действительно сон беспомощным состоянием лица, а также были предприняты попытки 

распространить логику при оценке данного обстоятельства на иные составы преступлений, 

включая и преступления насильственного характера. Так, автор исследования «Изнасилование: 

проблемы уголовно-правовой квалификации» А.В. Дыдо, давая оценку возможности 

использования сна в качестве обстоятельства, образующего состояния беспомощности у 

жертвы, пришел к выводу о том, что сон не может рассматриваться в качестве такового из-за 

ограничения его временными (кратковременными) рамками, а также особенностей его 

физиологической взаимосвязи с контактом, непосредственно сопровождающим акт насилия 

[Дыдо, 2006]. Другая точка зрения была противоположной. В ней позиция Верховного Суда 

была подвергнута критике именно по причине того, что в ней не были учтены важнейшие стадии 

совершения преступления: приготовление и окончание [Попов, 2002]. 

По нашему мнению, решение Верховного Суда РФ об исключении квалифицирующего 

признака беспомощного состояния потерпевшего действительно является спорным. Потому что 

не так уж и часто возникают ситуации при совершении преступлений насильственного 

характера, когда потерпевшего намеренно вводят в состояние сна, в том числе и путем 

алкогольного опьянения. В данном случае рассматривается даже не сон как физиологической 

фактор потребности человека, а конкретно умышленное введение лица в такое состояние, либо 

осознанное понимание того, что такое состояние поможет, а в определенных случаях и 
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способствует (подталкивает) к совершению преступления. Важно помнить и то, что сам факт 

пробуждения не влияет на возможность признания способности лица в указанный момент 

защищать себя. Например, судебной практикой подтверждается, что состояние пробуждения в 

момент совершения насилия в отношении жертвы, прибывающей в состоянии сна, тоже стоит 

учитывать как беспомощное. Это обусловлено тем, что преступник, заведомо зная о том, что 

лицо находится в беспомощном состоянии, уже им воспользовался, а потерпевший в силу 

бессознательности по причине внезапного пробуждения не имеет возможности быстро 

среагировать и предотвратить возникшую ситуацию. 

Еще одним примером из практики, который может служить доказательством 

неоднозначности такого явления, как состояние беспомощности, является ситуация, которая по 

сути затрагивает вопрос обмана при совершении действий сексуального характера, где 

важнейшим показателем отражения такого склонения будет введение в заблуждение жертвы 

относительно собственной персоны. В частности, к таковым можно отнести случаи, когда 

преступник выдает себя за другого человека, при этом состояние неспособности наступает не в 

силу очевидного, а в силу предполагаемого. Жертва введена в состояние невозможности 

определения того, что совершаемые в отношении нее действия являются ничем иным, как 

насилие (завязаны глаза, находится в темноте и др.), однако, в дальнейшем, убедившись, что ее 

партнер был лицом, с которым сексуальные отношения не предполагались, может установить 

факт обмана. Здесь необходимо понимать, что, рассматривая в качестве конструктивного 

признака преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ, беспомощное состояние, 

следует учитывать, что вышеуказанные действия де-факто не признаются насилием, но 

являются альтернативным «modus operandi» (образом действий) преступника. Иными словами, 

в случае с преступлениями, направленными против половой неприкосновенности, признак 

беспомощного состояния может включать в себя и ситуации, характеризующиеся тайными или 

обманными приемами, в том числе и такие случаи, когда жертва идет на контакт сексуального 

характер осмысленно, без принуждения. Об этом косвенно свидетельствует позиция, 

выраженная в одном из решений, где указано на то, что в составе понуждения к действиям 

сексуального характера признак беспомощного состояния потерпевшего отсутствует, однако, 

это не говорит о том, что такой признак отсутствует там, где беспомощность обусловлена 

введением в заблуждение.  

Заключение 

Отталкиваясь от представленной критической оценки настоящего, необходимо заметить, 

что социальные отношения постоянно развиваются. Причем их динамическая основа 

охватывает все больше случаев, когда участники таких отношений сопровождают их 

разнообразие собственными нестандартными решениями. Это позволяет внести в русло 

законодательного внимания что-то новое о поведении субъекта отношений и, как следствие, 

настроить правовую систему координат таким образом, чтобы ее ориентация была способна 

давать объективную оценку всем возможным ситуациям. Между тем сфера применения норм 

уголовного права достаточно разнообразна и в определенной степени может сталкивать в себе 

различные интересы участников отношений. Как показывает практика, категоричность такого 

понятия, как «состояние беспомощности», в уголовном праве носит спорный (неустойчивый) 

характер. Являясь продуктом предметного правоприменения, оно не имеет четких правовых 

признаков и с позиции юридической оценки различных отношений постоянно меняется. В 
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данном случае поиск его универсального понимания отчасти является вопросом времени, а 

также последующего развития (или появления) новых нестандартных социальных ситуаций, их 

соответствующей оценки. Вместе с тем необходимо выработать конкретные и при этом 

взаимосогласованные между собой признаки такого понятия, включив полученное определение 

в спектр основных дефиниций уголовно-правового характера, попутно определив, какие именно 

ситуации с учетом их способности оказывать влияние на конкретные отношения (либо их 

прекращение) могут быть отнесены к тем или иным составам преступлений. 
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Abstract 

The study focuses on the definition and meaning of some legal concepts in victimology, which 

is an interdisciplinary field of research that affects the study of victim behavior before and after the 

commission of a crime. In particular, this study characterizes the concept of “helpless state”, and 

also defines its role as a phenomenon that influences the commission of crimes in relation to sexual 

inviolability. The author points out the weakness of legislative attention to this phenomenon and the 

problems that arise in the law enforcement activities of the courts due to the lack of precise 

characteristics that characterize it. In addition, taking into account the logic of the decisions made, 

a consistent assessment is given to the extent to which such a phenomenon as a state of helplessness 

can be considered as qualifying signs of crimes under Art. 131, 132, 133 of the Criminal Code of 

the Russian Federation. In the context of the questions posed, the author touches upon the aspect of 

the legal structure of this phenomenon, as well as the ambiguity in determining its properties on the 

part of the Supreme Court of the Russian Federation. The main conclusion of the author is the 

conviction of the extreme flexibility of the phenomenon under consideration, as well as the need to 

develop its specific features, along the way including the resulting definition in the list of 

legislatively defined definitions of a criminal-legal nature. 
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