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Актуальность данного исследования связана с увеличением числа 

преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, 

совершаемых с использованием сети Интернет. Сексуальные домогательства в 

сети Интернет получили названия груминга, или онлайн груминга, секстинга 

(Дозорцева Е.Г., Медведева А.С., 2019).  Данного рода преступления 

распространены в России. Согласно результатам исследований, каждый третий 

несовершеннолетний в возрасте от 11 до 16 лет когда-либо получал сообщения 

сексуального характера. Сообщения, получаемые каждым двадцатым 

несовершеннолетним, содержали открытые предложения поговорить о половом 

акте (Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Зотова Е.Ю., Лебешева М.И., 

Роггендорф П.А., 2012). Расследование данных преступлений, 

предусмотренных ч.ч. 2-4 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» предполагают 

проведение комплексной психолого-лингвистической экспертизы, 

заключающейся в исследовании переписок между совершеннолетним 

посягателем и несовершеннолетней жертвой посягательства в социальных 

сетях и мессенджерах. В рамках комплексного исследования экспертами 

решается задача установления наличия/отсутствия лингвистических и 

психологических признаков побуждения к различным действиям сексуальной 

направленности (побуждение к демонстрации половых органов, просмотру 

фото и видеозаписей порнографического характера, обсуждению сексуальных 

отношений, возможности вступления в половой контакт или побуждение к 

вступлению в половой контакт). Экспертом-психологом в рамках 

психологического исследования выявляются также признаки психологического 

воздействия не потерпевшего (Волохова Л.А., 2017). 



В настоящее время не существует единого подхода в отношении 

предмета и методики экспертного исследования интернет-коммуникации по 

делам о сексуальных преступлениях. В работах Н.С. Бельской, Е. А. Пашиной 

рассмотрены отдельные методические подходы к решению экспертных задач 

при проведении таких экспертиз (Н.С. Бельская, 2015, Е.А. Пашина, 2016). 

В рамках данного исследования был обобщен опыт проведения 

комплексных судебных психолого-лингвистических экспертиз в ФБУ Средне-

Волжский региональный центр судебной экспертизы Минюста РФ за период 

2018-2020 гг. В качестве объектов экспертных исследований рассмотрены 

тексты интернет-переписок совершеннолетних посягателей с потерпевшими в 

возрасте от 8 до 15 лет. Отдельные переписки содержали визуальные 

материалы (фотографии, видео-файлы). 

В ходе анализа коммуникативного поведения коммуникантов, 

инициирующих общение с несовершеннолетними в социальных сетях и 

мессенджерах, нами были выделены несколько типов посягателей в 

зависимости от целей, которые они преследуют в процессе взаимодействия, 

используемых манипулятивных стратегий и тактик, возраста потерпевших 

(малолетние / несовершеннолетние). Были выделены следующие типы. 

Первый тип – «прагматики». Посягателей, которых мы отнесли к данному 

типу, отличает краткость и ориентированность на основную цель - встретиться 

с несовершеннолетней и вступить с ней в сексуальный контакт («Хотела бы со 

мной сексом заняться или чтобы я куни сделал?», «Давай ток куни сделаю и 

все. Обещаю», «я хочу купить твои трусики за 500 ношенные»1). Попытки же 

партнерши предложить виртуальный секс в качестве альтернативы реальному 

сексуальному контакту отклоняются. 

Второй тип – «фантазеры». В диалогах с несовершеннолетними 

посягатели данного типа обсуждают свои эротические фантазии с целью 

достичь сексуального возбуждения и удовлетворения сексуальных 

потребностей. В частности, они могут обсуждать с несовершеннолетним 

                                                             
1 Здесь и далее цитаты из переписок приводятся в кавычках и выделены посредством курсива. 



коммуникантом, особенности внешности и поведения его знакомого 

несовершеннолетнего (его внешние параметры, предпочтения в одежде, 

отношения с родителями, характер), создавать сценарий некоторой ситуации и 

вовлекать несовершеннолетнего в диалог об этой ситуации («Ну когда ты 

видишь Юлю то у неё каким цветом губы накрашены?», «ну примерно покуду 

будут мне полинины губки? У меня рост 169-170 см». «Ее целовали или нет?», 

«в засос или нет?», «если я Полину с силой поцелую: 1. В щеку то как думаешь 

она расскажет или нет и если расскажет то кому или она об этом никому 

ничего не расскажет? 2. В губы то как думаешь она расскажет или нет и если 

расскажет то кому или она об этом никому ничего не расскажет. 3. В засос с 

язычком то как думаешь она расскажет или нет и если расскажет то кому 

или она об этом никому ничего не расскажет»), либо обсуждать с 

несовершеннолетним свои сексуальные фантазии («Тебя тоже надо // Ты 

готова // И морально и вообще // Ну это только в мечтах»). 

Третий тип – «коммуникаторы». Посягателям данного типа свойственно 

подробное обсуждение с несовершеннолетними сексуальных отношений, 

включающих в себя обмен личными фотоизображениями и видеофайлами. При 

этом сообщения посягателя являются стимулирующими сексуальное 

возбуждение («пальцами вошла в тебя», «провожу туда сюда», «сделай прямо 

сейчас фото с разных сторон…жду…хорошо теперь сможешь без верха 

сделать» и т.д.). Представленные в качестве примеров сообщения направлены 

на формировании у несовершеннолетних потерпевших готовности к имитации 

физической близости посредством текстовых сообщений и мультимедиа 

(виртуальный секс) с целью сексуального удовлетворения посягателя. 

Посягатели в ходе реализации коммуникативных целей используют 

различные приемы негативного психологического воздействия: угроза, шантаж, 

манипуляции, основанные на принципах благорасположения (сообщение о 

внешней и сексуальной привлекательности несовершеннолетней), социального 

доказательства (сообщение о том, что сексуальные отношения между 

несовершеннолетней девочкой и взрослым мужчиной нормальны), взаимного 



обмена (обещание подарков). Посягатели апеллируют к взрослости 

несовершеннолетних, к потребностям собеседниц в самоутверждении и легком 

обогащении, используют провокационные приемы, формы закрытых вопросов, 

эксплуатируют чувства стыда, вины и страх наказания. 

Приведенная типология носит ориентировочный характер и позволяет 

строить вероятностный прогноз относительно целей посягателя и дальнейшего 

его криминального поведения. Хотя при этом нельзя исключать совмещения 

отдельных типов («коммуникатор-прагматик», «фантазер-коммуникатор») и 

возможности изменения целей и поведения посягателей с течением времени.   
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