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МОТИВ СОВЕРШЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА КАК ЭЛЕМЕНТ 

СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

В статье рассматривается проблема установления мотивов совершения несовершен-
нолетними преступлений насильственного характера. Обращается внимание на то, что в 
большей степени объясняющие поведение несовершеннолетних мотивы совершения таких 
преступлений устанавливаются не в процессе расследования преступлений, а благодаря кри-
минологическим исследованиям, которые и призваны способствовать эффективности уста-
новления субъективной стороны преступления. В связи с объективной сложностью установ-
ления мотивов совершения преступлений, которое с точки зрения степени достоверности 
результата и возможности допущения ошибки менее надежно, чем установление объектив-
ной стороны преступления, считаем нецелесообразным включение в ст. 73 УПК РФ данного 
обстоятельства. В статье отражены такие особенности несовершеннолетних, совершающих 
насильственные сексуальные преступления, как неразвитость нравственного сознания, им-
пульсивность поведения, низкая способность к рефлексии, а значит, недостаточная готов-
ность к анализу мотивов своего поведения и самоконтролю. Отмечено, что преступления 
против половой свободы и неприкосновенности, совершенные несовершеннолетними, ха-
рактеризуются насильственно-эгоистической мотивацией, связанной со стремлением к са-
моутверждению, повышению собственной значимости путем предельного унижения другого 
человека, желанием показать власть над жертвой. Предлагается для доказывания субъектив-
ной стороны преступления при совершении насильственных действий сексуального харак-
тера учитывать факт осознания виновным характера объекта, социальных свойств и факти-
ческого характера деяния.

Ключевые слова: преступность; насильственная преступность; преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности; преступность несовершеннолетних; 
мотивация преступных действий; субъективная сторона преступления.
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Все преступления, ответственность за 
которые определена статьями гл. 18 УК РФ, 
содержащей уголовно-правовой запрет на со-
вершение ряда деяний против половой непри-
косновенности и половой свободы личности, 
относятся к преступлениям с формальным 
составом, т.е. к преступлениям, которые не 
могут быть совершены с косвенным умыс-
лом, он может быть только прямым. Прямой 
умысел предполагает осознание совершаемо-
го – более или менее ясное представление как 
того, что делается, так и того, к каким послед-
ствиям приведет предпринимаемое действие 
[4, с. 143]. Тем не менее в преступлениях с 
формальным составом психическое отноше-
ние субъекта должно быть установлено в от-
ношении не последствий совершенного пре-
ступления, а самого деяния. В частности, 
общественная опасность рассматриваемых 
действий (ст. 132 УК РФ) выражается в том, 
что насильственные посягательства направле-

ны на половую свободу и половую неприкос-
новенность личности [16, с. 15]. 

В связи с этим представляется необхо-
димым рассмотреть особенности мотивации 
совершения несовершеннолетними насиль-
ственных преступлений сексуального харак-
тера, а также вопрос о возможности или невоз-
можности достоверного установления мотива 
преступных действий по каждому уголовному 
делу. Поэтому по отношению к несовершенно-
летним вряд ли во всех случаях является спра-
ведливым суждение В. Коняхина, утверждаю-
щего, что исходя из самой сущности данного 
преступления ему внутренне присущи толь-
ко сексуальные мотивы (половое влечение) 
и цель (стремление удовлетворить половую 
страсть) [6, с. 9]. Взаимодействие человека со 
средой обеспечивается, как известно, тремя 
функциями психики: отражения, отношения и 
регуляции. Функция отражения обеспечивает 
человеку ориентировку в действительности, 
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Abstract
The author studies problem of juvenile violent crimes motives determination. The motives of 

juvenile violent crimes are mostly detected during criminological examination rather than during 
crime investigation. Criminological examination is aimed at mental element of crime detection. Due 
to difficulty of crime motives determination which is less reliable than objective aspect of crime 
determination in terms of results reliability and errors probabilty, the author supposes that this crime 
motives determination should not be included into art. 73 of the the Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation. The paper also describes follwing aspects of adolescent sex offenders: 
insufficient moral development, behavior impulsivity, low ability for reflection. Therefore adolescent 
sex offenders are not ready to analyze their behavior motives and self-control. The author also state 
that sex crimes commttied by juvenile offenders have violent agoistic motivation which involves 
self-actualization, increase of self importance by means of extreme humiliation of others and attempt 
to show power over victim. The author suggests considering guilty person’s consciousness of crime 
object, its social aspects and the real nature of criminal act. in terms of mental element of sex crime 
determination. 
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получение или создание информации о ней. 
Функция отношения проявляется в субъек-
тивной оценке происходящего, на основании 
которой проявляется инициация активности 
человека, причем психическая регуляция не-
возможна без предварительной оценки проис-
ходящего (проявления субъективного отноше-
ния), вследствие чего возникает побуждение 
к активности или отказ от нее. Субъект, отра-
жая в сознании происходящее, одновременно 
выражает к нему свое отношение, оценивает 
и в соответствии с этой оценкой принимает 
решение действовать определенным образом 
[7, с. 10]. Поэтому решение поступать опре-
деленным образом принимается субъектом на 
основе функционирования мотивационной, 
интеллектуальной и эмоциональной сферы 
психики. При этом, как считает Л.В. Алексее-
ва, при принятии решения когнитивный ком-
понент в психике должен преобладать. Лишь 
в этом случае, оправдывая свое предназна-
чение, человек будет «человеком разумным» 
[3, с. 44, 52]. 

Несовершеннолетние же зачастую не 
утруждают себя предварительным анализом 
последствий сделанного выбора варианта 
поведения в силу присущих им специфиче-
ских психологических особенностей, совер-
шают преступные действия, не задумываясь 
об их последствиях. Как отмечал известный 
отечественный психолог Н.Д. Левитов, под-
ростки «не любят тратить время на разду-
мья и колебания, а быстро переходят к делу» 
[9, с. 357]. Психика подростка, кроме этого, 
характеризуется незрелостью нервной систе-
мы, преобладанием процессов возбуждения 
над торможением, что внешне проявляется 
в несдержанности, импульсивности. Поэто-
му на мотивацию подростка (в том числе и 
на позицию в ходе расследования преступле-
ния) существенное влияние может оказать 
эмоциональная возбудимость, сопряженная с 
колебаниями настроения, вспышками раздра-
жительности.

Для несовершеннолетних, совершающих 
насильственные сексуальные преступления, 
характерны такие особенности личности, как 
неразвитость нравственного сознания, им-
пульсивность поведения, низкая способность 
к рефлексии, а значит, недостаточная готов-
ность к анализу мотивов своего поведения 
и самоконтролю. Тем не менее сексуальные 
влечения относятся к тем областям человече-

ского поведения, которые, как правило, под-
даются сознательному регулированию и кон-
тролю и проявляются чаще всего в результате 
внутренней недисциплинированности, не-
сдержанности или развращенности. Поэтому, 
несмотря на то что формирование установок 
в области сексуальных отношений у несовер-
шеннолетних, как правило, еще не закончено, 
для лица, достигшего 14-летнего возраста, 
уже очевидна запрещенность и антисоци-
альная направленность насильственных дей-
ствий сексуального характера.

Деятельность человека обычно побужда-
ется не одним мотивом, а несколькими. Это 
касается и преступного поведения несовер-
шеннолетних, связанного с применением на-
силия, которое в большинстве своем полимо-
тивно. Так, Г.Г. Шиханцов описывает мотив 
вымещения, под действием которого «проис-
ходит вымещение агрессии, озлобленности на 
посторонних лицах», мотив замещения, реа-
лизуемый посредством снятия напряжения, и 
мотив мнимого самоутверждения, выражаю-
щегося в ложном, извращенном утверждении 
себя путем унижения, подавления личности 
других, насилия над ними, гиперкомпенсации» 
[20, с. 133]. По мнению ученых, занимавшихся 
исследованием особенностей несовершенно-
летних правонарушителей, именно механизм 
гиперкомпенсации зачастую лежит в основе 
совершения ими насильственных преступле-
ний. Речь идет о стремлении устранить ощу-
щение мнимой или действительной неполно-
ценности, доказав себе и окружающим, хотя 
бы и в уродливой антиобщественной форме, 
сверхценность своей личности (комплекс Ге-
рострата). В их суждениях просматривается 
стремление к самоутверждению, желание по-
казать другим и почувствовать самому свою 
силу, смелость, бесстрашие, способность к 
риску [12, с. 15].

Исследователями подростковой насиль-
ственной преступности, кроме этого, уста-
новлено, что преступления против половой 
свободы и неприкосновенности, совершенные 
вменяемыми несовершеннолетними в отно-
шении младших по возрасту или ровесников, 
заключаются в достаточно глубокой осознан-
ности мотивов, сходных с мотивами взрос-
лых преступников: в преступлениях нередко 
проявляется не сексуальный мотив, а насиль-
ственно-эгоистическая мотивация, связанная 
со стремлением к самоутверждению, повыше-
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нию собственной значимости путем предель-
ного унижения другого человека, желанием 
показать власть над жертвой. Особенно часто 
внешне ничем не мотивированная агрессия 
прослеживается в сексуальных насильствен-
ных преступлениях, совершаемых несовер-
шеннолетними в группе.

В меньшей степени несовершеннолетним 
присущ такой мотив, как месть, желание на-
вредить конкретному человеку, поскольку за-
частую между преступником и жертвой от-
сутствуют длительные социальные связи, 
порождающие подобные потребности. Тем не 
менее Е.Ю. Мощицкая отмечает, что данный 
мотив характерен для насильственного му-
желожства, причем месть реализуется таким 
способом, который особенно сильно унизит 
жертву, причинит ей значительные страдания 
[11, с. 17].

Взаимодействие мотивов, определяющих 
поведение человека в конкретный момент вре-
мени, подвержено определенной градации. 
В.Д. Филимонов указывает, что среди действу-
ющих мотивов выделяются: доминирующий – 
определяющий основной смысл поведения ви-
новного, дополнительный – подкрепляющий 
смысл его деятельности, защитный – оправ-
дывающий действия субъекта преступления 
в его собственных глазах, а также мотив, ней-
трализующий влияние противостоящих моти-
вов [19, с. 115–116].

Соглашаясь с приведенным утверждени-
ем, все же считаем необходимым сделать не-
которые уточнения в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей. Так, по поводу 
воздействия на личность защитного мотива 
необходимо проводить различие между по-
будительными причинами преступного по-
ведения и его последующей мотивировкой 
подростком – оправдательными высказыва-
ниями по поводу совершенных им действий 
для убеждения нередко не только других, но 
и себя в приемлемости своего поступка. По-
добные высказывания зачастую не совпадают 
с действительными мотивами, маскируют их. 
Как справедливо отмечает Г.А. Аванесов, со-
впадение мотива и мотивировки наблюдается 
лишь тогда, когда, во-первых, человек осоз-
нает мотивы своего поведения, во-вторых, 
готов раскрыть их и, в-третьих, открыто при-
знать [1, с. 20].

Психологические защитные механизмы 
личности, являясь естественными, проявля-

ются еще в раннем детстве, например в виде 
«он первый начал». Их влияние выражает-
ся в том, что они способствуют снижению, 
нейтрализации либо исключению барьеров 
нравственно-правового контроля при нару-
шении социальных, в том числе уголовно-
правовых, норм. По данным исследований, 
проведенных Е.Ю. Мощицкой, многие не-
совершеннолетние, совершившие половые 
преступления, почти искренне уверены, что, 
в сущности, они ни в чем не виноваты или 
их вина невелика, и переносят ее на иные об-
стоятельства и особенно на самих потерпев-
ших. Такая оценка постепенно закрепляется 
в психике несовершеннолетнего, выполняя 
субъективно-защитную функцию [11, с. 82]. 
Поэтому реальный мотив преступления и 
его мотивировка виновным, который зача-
стую намеренно скрывает свои подлинные 
побуждения, нередко существенно разли-
чаются между собой. Важно то, что защит-
ные механизмы чаще включаются уже после 
того, как социально неодобряемое, порицае-
мое поведение имело место, поэтому они в 
меньшей степени входят в состав мотивов, 
воздействующих на несовершеннолетних в 
процессе формирования преступного пове-
дения. Поэтому если речь идет о несовер-
шеннолетних, то может произойти не только 
подмена понятия «мотивировка» понятием 
«мотив», но и в ряде случаев и перенос того, 
что стало после, на то, что было до. Тем не 
менее отсутствие влияния защитного мотива 
на поведение личности до и в момент совер-
шения преступления имеет место, поскольку 
хорошо известно, что аморальный, противо-
правный поступок, для того чтобы быть со-
вершенным, должен получить внутреннее 
оправдание, позитивный мотив.

В свою очередь, по поводу выделенных 
В.Д. Филимоновым нейтрализующих моти-
вов представляется важным сделать следу-
ющее уточнение. Под действием противо-
стоящих мотивов следует понимать знание 
субъектом социальных требований, предъяв-
ляемых к поведению в конкретной ситуации. 
Другими словами, в случаях когда мотивы 
поведения вступают в противоречие с объ-
ективными возможностями их реализации, 
с социальной регламентированностью по-
ведения, у недостаточно социализирован-
ной личности не происходит ни подавления 
подобного мотива, ни изыскания социально 
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допустимых целей деятельности. В то время 
как одна из основных особенностей успеш-
но социализированной личности в ситуации 
борьбы мотивов – это способность осущест-
влять разумный выбор социально одобряе-
мой формы поведения.

Следует отметить, что учеными-психоло-
гами подростковый период уже с 13–14 лет 
характеризуется интенсивным развитием ин-
теллекта и воли личности, которые позволя-
ют соотносить побуждения с социальными 
нормами, а значит, в этом возрасте интел-
лектуальное развитие подростков позволяет 
воспринимать, запоминать, осмысливать ин-
формацию, необходимую для действий с «раз-
умением» в практически доступных в этом 
возрасте сферах деятельности [14, с. 17–18]. 
При этом, как верно отмечается криминоло-
гами, подростки осознают коллизию между 
«сущим» в их поведении и «должным», меж-
ду асоциальными поступками и обществен-
ными требованиями и, значит, могут нести за 
содеянное ответственность. Поэтому трак-
товка несовершеннолетних преступников 
с элементами «детской» мотивации как не 
ведавших, что творили, находится в проти-
воречии с их личностной характеристикой 
[10, с. 202].

Мотивация преступного поведения несо-
вершеннолетних часто связана с объективны-
ми условиями социальной среды и отражает 
характер ситуаций, в которых развивался под-
росток. В этом отношении неблагополучная 
семья является криминогенным фактором, 
продуцирующим противоправное поведение. 
Семейное окружение определяет нравствен-
ное и правовое сознание подростка, при этом 
низкий уровень правосознания нередко при-
водит к тому, что подросток ориентируется 
на нормы поведения, принятые в ближайшем 
окружении, зачастую носящие открыто кри-
минальный характер. В связи с этим является 
верным мнение о том, что совершенное пре-
ступление – это всегда следствие дефектов 
социализации подростка, нравственной де-
формации личности, а не его возрастных осо-
бенностей.

Г.Г. Шиханцов указывает на установ-
ленное исследованиями обстоятельство, что 
именно ведущие мотивы совершения пре-
ступного деяния чаще всего носят неосоз-
нанный характер, в связи с этим во многих 
случаях преступники не могут вразумитель-

но объяснить, почему совершили преступле-
ние, пребывают в полном неведении о том, 
что двигало ими [20, с. 81]. Так, А.М. Смир-
нов, высказывая опасения относительно мо-
рального облика подрастающего поколения, 
отмечает, что несовершеннолетние насиль-
ники, в принципе не отрицая своей вины в 
содеянном, не могут объяснить мотивов, по-
будивших их сделать это, или же «оправды-
вают» совершенное скукой либо желанием 
получить новые острые ощущения. Напри-
мер, в Казани группа лиц, состоящая из трех 
несовершеннолетних и одного 18-летнего 
подростка, вечером, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, встретив возвращав-
шихся с дискотеки двух несовершеннолетних 
школьниц, решили применить в отношении 
них насильственные действия сексуального 
характера. После реализации преступных на-
мерений в целях скрыть следы преступления 
они жестоким образом с помощью железного 
прута и деревянной палки убили потерпев-
ших. На допросе насильники и убийцы объ-
яснили свой поступок скукой и незнанием, 
как провести остаток вечера [15, с. 29–30].

Поскольку мотивация совершения пре-
ступления относится к глубинным психиче-
ским переживаниям, в большинстве случаев 
для осознания побудительной причины по-
ступка человеку необходимо обладать спо-
собностью к рефлексии (способ мышления, 
направленный на самопознание), чего вряд 
ли стоит ожидать от подростков. В связи с 
этим несовершеннолетние скорее примут 
предложенное заинтересованным в его уча-
сти взрослым (родителем, адвокатом и т.п.) 
смягчающее вину объяснение своего поступ-
ка, чем предпримут анализ причин собствен-
ного поведения и откровенное его призна-
ние. Как отмечает А.М. Смирнов, практика 
судебных разбирательств свидетельствует о 
том, что грамотная адвокатская защита об-
виняемого практически всегда ведет к тому, 
что суд признает наличие обстоятельств, 
смягчающих вину несовершеннолетнего. 
Таким обстоятельством чаще всего является 
так называемый социальный инфантилизм, 
обусловленный педагогической запущенно-
стью, дефектами воспитания либо прерыва-
нием процессов естественной социализации 
личности, вызванных изоляцией от общества 
сверстников в случае, например, продолжи-
тельной болезни и т.п., что приводит к отсут-
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ствию соответствующего жизненного опыта, 
навыков социально одобряемого поведения и 
внутреннего самоконтроля [15, с. 30–31].

Следует отметить, что в большей степе-
ни объясняющие поведение несовершенно-
летних мотивы совершения преступлений 
устанавливаются не в процессе расследова-
ния преступлений, а благодаря криминоло-
гическим исследованиям. При этом целью 
криминологических исследований является 
не только изучение причин преступности, но 
и создание типологий личности преступни-
ка, которые, в свою очередь, помогают в рас-
следовании преступлений. Так, посредством 
осуществляемой криминологами типологи-
зации личности преступника по мотивацион-
ным критериям создается своеобразная мо-
дель конкретной личности, что существенно 
облегчает решение ряда практических задач, 
стоящих перед лицом, ведущим расследова-
ние по уголовному делу. Соответствие кон-
кретного, проходящего по данному делу лица 
уже созданной модели, т.е. определенному 
типу личности, нередко позволяет сделать 
высоковероятное предположение о субъек-
тивных причинах преступного поведения, 
поскольку они уже известны как свойствен-
ные данному типу личности. Следовательно, 
становится возможной разработка тактики 
следствия или отдельных следственных дей-
ствий исходя из предварительного знания 
психологии лиц, отнесенных криминологами 
к определенному типу личности преступни-
ка, поскольку лишь имея четкое представ-
ление о типичном в явлениях преступности, 
можно достаточно объективно определить, 
что представляет собой конкретное лицо, на 
какие характеристики личности и ее пове-
дения необходимо обращать внимание пре-
жде всего. Однако во всех случаях исполь-
зования полученных криминологами данных 
следует учитывать предостережение, данное 
Г.М. Резником: «Никакое представление об 
объекте, даже доказавшее свою полезность 
в каком-либо отношении, нельзя отождест-
влять с самим объектом» [13, с. 32].

В этом контексте необходимо подчер-
кнуть, что изучение преступной личности воз-
можно только через ее проявления, т.е. только 
после того, как деяние личности получит ква-
лификацию преступного, а значит, только по-
сле приговора суда. Отсюда вывод: исследо-
ванием мотивационной сферы преступников, 

в том числе несовершеннолетних, в первую 
очередь должны заниматься не лица, ведущие 
производство по уголовному делу, у которых 
объективно недостаточно для этого време-
ни, а психологи и криминологи. Кроме этого, 
как отмечается криминологами, «мотивация 
преступного поведения представляет собой 
сверхсложный объект», главные методы уста-
новления которой – это «кропотливая индиви-
дуальная работа с человеком, пристальное на-
блюдение» [5, с. 291–303]. Для такой работы 
необходимо не только время, но и определен-
ная специальная подготовка исследователя. 
Поэтому для установления подлинного моти-
ва совершения преступления нужно не толь-
ко продлевать сроки расследования, но и под-
готавливать соответствующих специалистов, 
которые, обладая требующимися знаниями, 
могли бы вести необходимую для установле-
ния истинного мотива преступного поведения 
«кропотливую индивидуальную работу и при-
стальное наблюдение».

В связи с этим представляется, что закре-
пление в ст. 74 УПК РФ такого обстоятель-
ства, подлежащего доказыванию, как мотив 
совершения преступления, ставит задачи, 
которые современные средства юридическо-
го познания зачастую не позволяют решить 
и могут превышать реальные возможности 
субъекта доказывания по уголовному делу. 
Поэтому сомнительным видится утверж-
дение И.И. Тазина о том, что мотив и цель 
преступного деяния не только должны под-
лежать доказыванию наравне с другими об-
стоятельствами по каждому уголовному делу, 
но и должны фиксироваться в итоговых про-
цессуальных документах – в обвинительном 
заключении, приговоре суда (например, по 
мотиву семейного благополучия с целью не-
законного материального обогащения, по мо-
тиву самоутверждения с целью причинения 
вреда здоровью и пр.) [17, с. 136].

Во-первых, в перечне обстоятельств, под-
лежащих доказыванию по уголовному делу, 
цель совершения преступления отсутствует.

Во-вторых, как отмечает Г.А. Аванесов, 
воздействующих на личность «мотивов мно-
го, они разные. Вряд ли кто-либо взялся бы 
за то, чтобы посчитать их общее количество, 
а тем более назвать их. Об этом даже не надо 
говорить. Абсолютно нереально» [1, с. 176]. 
Более того, и глупость может быть мотивом, 
и если следовать рекомендации И.И. Тазина, 
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то в итоговом процессуальном документе 
должно найти отражение, например, следую-
щее: «по глупости, с целью развеять скуку» 
[2, с. 24]. 

В-третьих, следует признать, что с точ-
ки зрения степени достоверности результата 
и возможности допущения ошибки доказы-
вание такого элемента субъективной сторо-
ны преступления, как мотив его совершения, 
принципиально менее надежно, чем установ-
ление объективной стороны преступления, 
поскольку в отдельных случаях может быть 
невозможным установление действительного 
содержания мотива совершения преступления 
как неосознаваемого либо сознательно скры-
ваемого личностью. 

И, наконец, что еще более важно, ни в од-
ном случае не может быть абсолютно гаранти-
ровано отсутствие ошибки в оценке субъектом 
доказывания мотива совершения преступле-
ния. Поэтому представляется, что законода-
тельное закрепление подобных предложений 
явилось бы бесполезным или даже вредным, 
так как неизбежно влекло бы значительное 
количество ошибок. Даже те ученые, кото-
рые считают мотив обязательным обстоятель-
ством, подлежащим доказыванию по каждому 
уголовному делу, признают, что «для соци-
альной оценки определяющим нередко явля-
ется не сама цель, а средства ее достижения, 
не сам мотив, а действительные причины его 
возникновения, обусловленные социально» 
[18, с. 57], а для этого достаточно установ-
ления события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 
УПК РФ) и обстоятельств, характеризующих 
личность виновного (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), 
в отношении же несовершеннолетних, кроме 
этого, условия жизни и воспитания, уровень 
психического развития (п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК 
РФ) и влияние на несовершеннолетних стар-

ших по возрасту лиц (п. 3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). 
В связи с этим возникает вопрос о необходи-
мости включения мотивов совершения пре-
ступления в предмет доказывания по каждому 
уголовному делу.

Представляется, что пределы познания 
психологии преступного деяния субъектом 
доказывания по уголовному делу должны 
быть подчинены принципу целесообразности. 
А это значит, что мотив преступления обяза-
тельно должен устанавливаться, если он:

– является квалифицирующим признаком 
состава преступления; 

– является отягчающим или смягчающим 
вину обстоятельством (п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) 
и, следовательно, влияет на размер наказания; 

– является обстоятельством, исключа-
ющим преступность и наказуемость деяния 
(п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) либо влекущим за 
собой освобождение от уголовной ответствен-
ности и наказания (п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). 

Поскольку каждое из перечисленных об-
стоятельств имеет самостоятельное закре-
пление в уголовном и уголовно-процессу-
альном законах, представляется излишним 
закрепление мотива в качестве обстоятель-
ства, обязательно подлежащего доказыва-
нию в п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Как отмече-
но В.Н. Кудрявцевым, осуждение виновного 
лица при половых преступлениях возможно 
не за удовлетворение половой потребности, 
а за антиобщественные средства ее удовлет-
ворения [8, с. 66]. Отсюда следует, что для 
доказывания субъективной стороны пре-
ступления при совершении насильственных 
действий сексуального характера необходи-
мо установить факт осознания виновным ха-
рактера объекта, социальных свойств и фак-
тического характера деяния, а также желания 
совершить это деяние.
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