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права лишены банкроты. Государства, вводящие данный ценз, считают его охранным, т.к. 

лицо, неспособное сохранить собственное имущество, вряд ли сможет позаботиться о 

государственных интересах. Однако, подобная практика редка [3]. 

Неоднозначное мнение вызывает образовательный ценз, применяемый в ряде стран. 

требующий определенный уровень образования, зафиксированный документально. Для 

пассивного избирательного права он видится достаточно актуальным: представитель в органе 

законодательной власти и тем более глава государства, имея высшее образование, сможет 

более эффективно осуществлять возложенные полномочия в интересах избирателей. 

Примером может быть конституционное положение Бутана. В Азербайджане избранным 

может быть гражданин, имеющий высшее образование или учёную степень, в Турции – 

имеющий высшее образование [4]. В XX веке образовательный ценз применялся в 

Португалии, Франции и Италии, он достаточно распространен в странах Азии и Африки. 

 Согласно моральному цензу необходимо иметь высокие моральные качества и вести 

достойный образ жизни. Например, ст. 48 Конституции Италии предусматривает возможность 

ограничения избирательного права в случаях недостойного поведения, указанных в законе. 

Однако каждый человек имеет свое понимание понятия «правильное поведение», что делает 

данный критерий неоднозначным. В ст.38 Политической Конституции Мексики указано, что 

дополнительные ограничения могут накладываться на лица, ведущие аморальный образ 

жизни: бродяжничество, систематическое пьянство, наркомания. В Республике Беларусь 

также установлен моральный ценз: не имеют права избирать и быть избранными лица, 

содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы (ст. 64 Конституции). В 

исламских республиках моральный ценз обусловлен идеологией государства, центральное 

место в которой занимает религия ислам. Здесь для получения доступа к государственной 

должности необходимо вести праведный образ жизни, подчиняться заповедям Корана.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что устанавливаемые 

избирательные цензы обусловлены совокупностью различных факторов: форма правления, 

политический режим, социальная и экономическая ситуация в стране, значение религии в 

жизни общества, исторический опыт.  
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Преступность – один из главных объектов повышенного внимания общества и 

государства. В любой исторический этап человеку важно знать, как обеспечить безопасные 

условия жизни и уберечь себя и своих близких от преступных посягательств.  Этим 
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обусловлена необходимость изучения криминальной сферы деятельности людей, в частности 

феномен серийных сексуальных убийств. На закате СССР и в период развала в сознании 

общества произошли существенные изменения. Участились случаи совершения серийных 

сексуальных убийств. Всплеск такого вида преступлений вызывал у сотрудников 

правоохранительных органов трудности в поимке преступников и раскрытии данных 

преступлений. Стоит понимать, что в настоящее время также возможно совершение такого 

рода преступлений. Данный факт вызывает необходимость получения новых знаний в области 

психологии преступного поведения, а также повышения эффективности тактики и стратегии 

расследования преступлений. 

Среди преступлений, посягающих на жизнь человека, наибольшую опасность 

представляют серийные убийства, совершенные на сексуальной почве. Изучение показало, что 

так называемые многоэпизодные (серийные) сексуальные убийства включают в себя, помимо 

убийств путем нанесения телесных повреждений, такие действия, как изнасилование, 

мужеложство с применением насилия, введение различных предметов во все естественные 

отверстия тела (чаще в половые органы), обнажение умерщвленных жертв, мастурбирование 

на фоне созерцания трупов, отсечение гениталий и (или) молочных желез, введение 

отрезанных гениталий в естественные отверстия тела потерпевшего, извлечение внутренних 

органов при помощи различных колюще-режущих предметов, расчленение трупов, нанесение 

телесных повреждений различной тяжести с целью получения сексуального и иного 

удовлетворения, а также другие аналогичные действия. Лиц, совершающих такого характера 

действия, именуют «маньяками» [1, c. 13].  

В психологии существует термин «гомицидомания» – непреодолимое влечение к 

убийствам. У психически больных гомицидомания обычно не является симптомом 

психического расстройства, а скорее развивается на основе 

соответствующих преморбидных качеств личности. Следует рассмотреть такие качества 

личности, а также факторы, влияющие на становление человека как серийного сексуального 

убийцы. Стоит выделить три возможных этапа формирования личности серийного 

сексуального преступника: 

1. Генетическая детерминированность. В семье кто-либо мог страдать психическими 

расстройствами, ввиду чего у ребенка может быть генетическую отягощенность.  

2.  Перинатальный и постнатальный период беременности. Во время перинатального 

периода могут возникнуть различные нейроинфекции, внутриутробные травмы плода. 

Например, курение, употребление алкоголя, наркотических средств матерью в период 

беременности. В момент рождения ребенка также могут произойти различные травмы мозга. 

Например, ребенка могли уронить, также тянуть специальными щипцами для извлечения 

головки плода во время родов. 

3. Психологическая травма. Ребенок, с генетической отягощенностью, травмой 

головного мозга в перинатальный или постнатальный период попадает в психотравмирующие 

обстоятельства. Например, неблагоприятная обстановка в семье. Родители совершают как 

физическое, так и психологическое насилие над своими детьми, показывают им, что 

жестокость и гнев – основные способы разрешения конфликтов. Из семьи ребенок переходит 

в социальное окружение. Часто такой ребенок замкнутый, неуверенный в себе, трудно входит 

в социальные контакты, тяжело распознает эмоции собеседника, ввиду чего подвергается 

различным издевательствам со стороны сверстников. Совокупность всех вышеперечисленных 

факторов представляет собой основу для появления будущего преступника. Так называемым 

триггером для совершения первого преступления может послужить абсолютно любое 

событие. По мнению таких ученых-криминологов, как Н.Н. Волосков, О.В. Болотов серийный 

убийца видит мир, который его окружает, по-иному. Главным аспектом его действий 

становится патологическая потребность самоутверждения путем унижения другого человека, 

а также чувства превосходства над ним. В большинстве случаев он стремится воплотить свои 

фантазии, организовать меры по ликвидации следов совершенного преступления. Также стоит 

отметить, что преступник возвращается на место преступления, так как это способ вновь 
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пережить полученные в ходе совершенного деяния эмоции [2, c. 125]. Кроме того, нередко 

преступник заранее выбирает место преступления, предъявляя к нему определенные 

требования. Однако В.А. Образцов считает, что возвращение серийного убийцы на место 

преступления связано со скрытым желанием быть разоблаченным и пойманным, со 

стремлением покончить со своей преступной деятельностью.  Таким образом, преступнику 

свойственно планировать свой замысел, продумывая его до мелочей.  

Следует выделить основные причины затруднений при раскрытии и расследовании 

серийных сексуальных убийств. Традиционный путь расследования – изучение жертвы и ее 

окружения, в ходе которого могут быть установлены мотивы преступления и получены 

сведения о возможном преступнике. Однако при поимке серийного сексуального убийцы 

данный метод результата не даст – мотив понятен только самому преступнику. Отсутствие 

видимой и очевидной связи между преступником и его жертвами делает неэффективным 

использование обычной методики расследования убийств. При раскрытии преступлений 

данного вида необходимо умение заметить что-то, пусть даже неброское, незначительное, но 

общее в серии убийств, увидеть «почерк» одного человека в деталях обстановки мест 

происшествий, исходя из которого составить портрет преступника и проводить его 

целенаправленный поиск [3, c. 59].  

Исходя из вышеизложенного, мы можем выделить следующие трудности в раскрытии 

данных преступлений:  

1) Серийные сексуальные убийцы выбирают своих жертв среди незнакомых им людей, 

предпочитая определенные категории лиц (несовершеннолетних, склонных к случайным 

знакомствам и связям) 

2) Маньяки легко входят в контакт с жертвами, что не вызывает у них беспокойства. 

Это помогает заманивать жертв в безлюдные места или туда, где они могут совершить 

преступление без опасности быть замеченными и задержанными. 

3) Преступники ведут обычный образ жизни, как правило, образованны, хитры, имеют 

работу, занимаются общественной деятельностью. 

4) Как правило, преступники следят за ходом расследования, а полученные сведения 

используют для того, чтобы продолжать совершать преступления и избежать изобличения. 

5) Отсутствие сведений о месте преступления – жертва могла быть последний раз 

замечена в одном месте, а издевательства и убийство произошло в другом. Жертвы маньяков 

долгое время могут числиться пропавшими без вести, а их тела и останки обнаруживаются 

зачастую случайно или после задержания преступника.  

Указанные и некоторые другие обстоятельства приводят к тому, что серийные 

сексуальные убийцы безнаказанно действуют продолжительное время. В соответствии с этим, 

следует рассмотреть практические рекомендации по проведению оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании серийных сексуальных убийств.  

1. Тщательный осмотр места происшествия. Необходимо обращать особое внимание на 

следы рук и ног, транспорта, крови, спермы, слюны, также на способ убийства и его орудия. 

Следует искать куски одежды, обуви, оторванные пуговицы, окурки сигарет, волосы. Нужно 

должным образом оценить сломанные ветви кустарников и помятую траву, если преступление 

совершено не в жилом помещении, а если в помещении – пострадавшую мебель. 

2. Осмотр трупа на месте прошествия. Важно обратить внимание на локализацию 

телесных повреждений в области гениталий, порванную одежду, прижизненные истязания, 

свидетельствующие о проявлении особой жестокости. Более тщательный осмотр надо 

произвести с участием патологоанатома.  

3. Выявление и опрос свидетелей. Необходимо выяснить как можно больше 

информации о жертве. Также выявить и опросить тех, кто последним видел жертву или самого 

преступника, после чего возможно составление фоторобота.  

4. Установление аналогичных преступлений. Необходимо установить признаки 

серийности, такие как места нападения, орудия преступления, общие признаки жертв. 
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Промежуток времени между нападениями не всегда играет определяющую роль, поскольку 

интервал совершения преступлений может быть различным.  

5. Производство обысков. Необходимо провести обыск с целью выявления предметов, 

которые не принадлежат никому из проживающих в одном месте с подозреваемым, а также 

предметов, свидетельствующих об особом интересе человека к сексуальным проблемам, его 

трудностях в этой области.  

6. Допрос. Для проведения допроса необходимо консультирование со специалистами 

(психиатр, сексолог) или же непосредственное участие такого специалиста в допросе.  

7. Установление личного мотива. Необходимо установить личную причину для 

совершения преступления, проанализировать весь собранный материал вместе с психологом, 

психиатром, психоаналитиком или сексологом.  

Серийные сексуальные убийства, как и прочие преступления, имеют свои 

отличительные особенности. Одна из самых главных особенностей – отсутствие видимой 

связи между преступником и жертвой. Данные рекомендации могут способствовать не только 

выявлению и раскрытию, но и предупреждению преступлений данного вида. 
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Наркомания несовершеннолетних – это серьёзная проблема, которая актуальна всегда, 

она получила широкое распространение в настоящее время и затрагивает практически все 

страны мира. Ежегодно она уносит жизни тысячи молодых людей. При рассмотрении понятия 

«наркомания» важно отметить, что оно является и социальным, и медицинским, и 

юридическим термином. Наркомания и преступность имеют общий характер. Повзрослевшие 

подростки-наркоманы составляют группу «социального риска». Наркомания – болезнь, 

вызванная систематическим употреблением наркотических средств, проявляющаяся 

психической и физической зависимостью, а под наркоманией несовершеннолетних понимают 

формирование наркотической зависимости у лиц от 12 до 18 лет. 13 лет – 

среднестатистический возраст, когда подростки начинают принимать запрещённые вещества.  

Особую роль в развитии наркомании играет наркотическая мотивация. Мотивация 

первого употребления наркотических веществ характеризуется желанием подростка испытать 

неизвестные, новые ощущения. При физической зависимости основным мотивом 

употребления наркотических веществ является страх «ломки» и болезненных ощущений, 

обусловленных отсутствием наркотика. При психологической зависимости главной 

мотивацией является изменение своего состояния. 

 Чтобы выявить причину употребления наркотиков, нужно проанализировать условия 

жизни подростка, его окружение, особенности психики, наличие или отсутствие проблем со 

здоровьем и отношения в семье. Существуют внешние и внутренние причины наркомании 

несовершеннолетних.  

Внешние причины:  

- этнические: наркотики во многих регионах не запрещены, они считаются недорогими 


