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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы настоящей выпускной квалификационной работы 

видится нам прежде всего в том, что женская преступность является одной из 

актуальных криминологических проблем. Особое место женщин в системе 

общественных отношений, важность социальных ролей, которые они 

выполняют, неблагоприятные последствия их поведения объясняют научный и 

практический интерес к женской преступности.  

Преступления, совершаемые женщинами, в последние годы привлекают 

все большее внимание ученых, практических работников и широкой 

общественности. В современной женской преступности выделяются некоторые 

опасные тенденции: интенсивный рост тяжких деяний, увеличение рецидивных 

преступлений, снижение возраста правонарушительниц, немотивированная 

жестокость и другие. Данное противоправное поведение несет большую 

социальную опасность для всего общества, нарушает представление о 

женщине, о ее ролях, особенно в семейно-бытовой сфере, что также подрывает 

устойчивые связи института семьи и брака. 

Важность изучения личности женщины-преступницы состоит в том, что 

исследование движущих сил ее поведения способствует повышению 

эффективности профилактических мер по борьбе с насильственной 

преступностью. Лишь имея достаточные сведения о личности женщины-

преступницы становится возможным объяснение причин совершения 

преступного посягательства. 

Эти обстоятельства позволяют с полной уверенностью сказать о том, что 

вопросы применения различных форм и методов профилактической 

деятельности в сфере противодействия женской преступности являются 

актуальными на сегодняшний день, всегда будут острыми и значимыми для 

общества. 

Исследованию вопросов предупреждения женской преступности в разное 
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время уделяли внимание Е.Р. Абдрахманова, Е.Р. Абызова, А.В. Бриллиантов, 

О.А. Вагин, Н.С. Грудинин, О.Н. Ежова, И.М. Ильин, Е.А. Ипполитова, О.Е. 

Ищенко, О.А. Капинус, И.Н. Куркина, В.А. Лелеков, А.С. Луком ская, В.В. 

Лунев, З.З. Мухина, А.Г. Мезенцев, Л.С. Поличенкова, Т.В. Урусова и др. 

Однако, несмотря на достаточно большую изученность данного вопроса, 

преступность женщин до сих пор нуждается в глубоком детальном 

исследовании. 

Цель настоящей работы - дать криминологическую характеристику и 

проанализировать особенности предупреждения преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых женщинами, выявить проблемы в данной области и 

предложить пути их решения. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить состояние, структуру, динамику и уровень преступлений против 

жизни и здоровья, совершаемых женщинами; 

 дать криминологическую характеристику личности преступницы; 

 выявить факторы, детерминирующие совершение женщинами преступлений 

против жизни и здоровья; 

 охарактеризовать меры общесоциального предупреждения преступлений 

против жизни и здоровья, совершаемых женщинами; 

 проанализировать специально криминологические меры предупреждения 

преступлений против жизни и здоровья, совершаемых женщинами; 

 рассмотреть виктимологическую профилактику преступлений против жизни 

и здоровья, совершаемых женщинами. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в результате совершения женщинами преступлений против 

жизни и здоровья. 

Предмет исследования - личность женщины, совершающей преступления 

против жизни и здоровья, причины, мотивы, факторы, особенности, 

современные тенденции женской преступности и возможные меры 

профилактики. 
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Методологическую основу исследования составил диалектический метод 

познания, в рамках которого применялись частно-научные методы конкретно-

исторического, формально-логического, сравнительно-правового, системного, 

статистического анализа. 

Теоретической основой исследования послужили труды таких авторов, 

как А.Н. Адоньева, Ю.М. Антонян, Ф.Х. Байчорова, А.А. Бартасюк, М.Е. 

Берлыбекова, Т.А. Боголюбова, С.Е. Болгов, С.И. Вележев, А.С. Волкова, Е.Э. 

Ганаева, Д.И. Ганус, М.А. Гершкович, А.Я. Гоголева, Н.С. Грудинин, К.А. 

Демина, А.И. Долгова, Ж.Е. Зырянова, С.И. Иванов, И.С. Ильин, О.Ю. 

Ильченко, Е.И. Исаева, А.Р. Исакова, А.А. Карпов, А.В. Ковалевский, С.П. 

Козлов, Н.А. Коломытцев, О.В. Контанистов, Д.Д. Коротеева, Е.А. Коршикова, 

С.Н. Кузнецова, М.К. Кумышева, Е.В. Кунц, Т.В. Кухтина, Н.В. Лапшина, И.Г. 

Лескина, А.А. Максяшев, Н.Н. Мальцева, В.А. Номоконов, В.В. Овсянникова, 

Е.Н. Парижская, И.А. Петин, А.А. Полозов, Е.М. Портянко, В.П. Ревин, М.И. 

Сердобинцева, Н.А. Соловьева, С.А. Старостин, А.В. Степанюк, Ш.У. 

Степанян, А.А. Хорошилова, Е.Р. Шестопалова, В.И. Шиян, Н.И. Щипановаи 

др. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в правоприменительной деятельности при: а) 

разработке методических рекомендаций; б) преподавании учебных дисциплин 

«Уголовное право», «Криминалистика», «Криминология»; в) подготовке 

научных исследований и учебно-методической литературы. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШАЕМЫХ 

ЖЕНЩИНАМИ 

§ 1. Состояние, структура, динамика и уровень преступлений против 

жизни и здоровья, совершаемых женщинами 

 

Женская преступность признается структурным элементом 

непосредственно преступности, который выделяется из общей классификации 

субъектом преступного деяния в виде физического лица женского пола. На 

сегодняшний день все чаще наблюдается рост преступлений, совершаемых 

женщинами - убийства, которые совершаются с каждым разом все более 

жестокими и изощренными способами. 

Женская преступность традиционно отличается от мужской, и если 

проследить исторически, то можно заметить - женщины совершали 

намногоменьше преступлений, чем мужчины. Это обуславливалось, 

особенностьюположения женщин в обществе, так они с детства больше 

подвергалиськонтролю со стороны семьи, общества, что и предупреждало 

совершениепреступлений. В подтверждение приведем точку зрения А. Кетле, 

который всвоем труде «Расчет вероятных преступлений», объяснил 

меньшуюпреступность женщин не только их физической слабостью, но 

иотрешенностью от общественной жизни, замкнутостью в кругу 

семейныхобязанностей. А как отмечает Ю.М. Антонян, преступность 

женщинотличается от преступности мужчин количеством, характером 

преступлений,их последствиями, способами и орудиями совершения, ролью, 

которуювыполняют при этом женщины, выбором жертвы преступного 

посягательства,влиянием на их правонарушения семейно-бытовых и 
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сопутствующих имобстоятельств1. 

При изучении статистики за последние годы, можно увидетьтенденцию 

увеличения числа преступлений, совершенных женщинами, а вособенности 

преступлений против жизни и здоровья. По данным ФКУ ГИАЦ МВД РФ за 

январь – декабрь 2020 года выявлено852 506 лиц, совершивших преступления. 

Из них женщинами совершено136318 преступлений, что составляет 

приблизительно 16%2. Такиестатистические данные свидетельствуют, с одной 

стороны, о том, чтоженщинами совершается куда меньше преступлений, чем 

мужчинами, и этонесмотря на то, что численность женщин в стране превышает 

численностьмужчин. Однако уровень женской преступности, с другой стороны, 

занимаеточень заметное место в структуре современной преступности. 

В 2019 году больше всего преступлений женщины совершили в 

Московской, Челябинской и Свердловской областях. Минимальные показатели 

отмечались в Ненецком и Чукотском автономных округах. Около 142 тысяч 

преступлений в России совершили только женщины3. 

Несмотря на то, что женщины-преступницы чаще избирают такие виды 

преступлений, как вымогательство, мошенничество, кража, реже - разбои и 

грабежи, особую тревогу вызывает количество совершаемых женщинами 

убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.  

В структуре женской преступности преступления против жизни и 

здоровья личности, где значительную долю составляет убийство матерью 

новорожденного ребенка (ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации4 

                                                             
1 Цит. по: Овсянникова В.В. Преступления против жизни и здоровья, совершаемые 

женщинами / В.В. Овсянникова // Молодежная наука как фактор и ресурс опережающего 

развития: сб. ст. V Международной научно-практической конференции. - Петрозаводск, 

2021. - С. 275. 
2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года. - М.: ФКУ ГИАЦ МВД РФ, 

2021. - С. 55. 
3 В МВД назвали регионы РФ с самой высокой женской преступностью. - Москва.24. Режим 

доступа: https://www.m24.ru/news/bezopasnost/23012020/104657?utm_source=CopyBuf (дата 

обращения: 23.07.2021) 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон:  принят Гос. Думой 24 мая 

1996 г., одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г.: по состоянию на 1 июля 2021 г. // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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(далее - УК РФ)), стоят на втором месте по распространенности. 

Так, еще несколько десятилетий назад для женщин были нетипичны 

насильственные преступления, а если они и совершались, то, как правило, в 

семейно-бытовой сфере. Однако сейчас женщины все чаще участвуют в 

совершении насильственных и иных тяжких преступлений. Количественный 

рост категории женщин-убийц составляет 2,5 раза. Прирост количества 

женщин, виновных в причинении тяжкого телесного повреждения, – 

соответственно 6,7 раза. Согласно официальной статистике в 2020 году по 

ст.ст. 105, 107, 108, 109, ч. 4 ст. 111 УК РФ осуждено 7061 женщина, по ч. 1-3 

ст. 111 УК РФ - 20535. 

Однако не стоит забывать, что в данный показатель входят и убийства, 

которые были совершены женщинами при превышении необходимой 

самообороны (ст. 108 УК РФ). Так, в период с 2016 года по 2018 год 76 % 

женщин, осужденных за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 

защищались от домашнего насилия. Исходя из этого, наблюдается, что 76 % 

женщин совершают простое убийство, обладающее семейно-бытовым 

характером, и лишь 11 % составляют квалифицированные убийства. Остальные 

13 % включают в себя убийства, предусмотренные ст. 106 – 108 УК РФ6. 

Данное соотношение можно объяснить с точки зрения науки психологии. 

Женщины по своей природе имеют более ярко выраженные психофизические 

особенности, в отличие от мужчин7. Женщины часто беспомощны в случаях 

применения к ним физического насилия, становясь жертвами семейного 

насилия. В большинстве случаях следствием такого насилия становится 

                                                             
5 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. - 

Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 

(дата обращения: 23.07.2021) 
6 Антонян Ю.М. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и 

расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, 

М.В. Гончарова [и др.]. – М.: ФГКУ«ВНИИ МВД России», 2019. ‒ С. 33. 
7 Филиппов Р.А. Особенности учета личности осужденного к лишению свободы в уголовно-

исполнительном праве / Р.А. Филиппов // Прикладная юридическая психология. ‒ 2017. ‒ № 

4. ‒ С. 131. 
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появление психологического срыва у женщин, и на его фоне они совершают 

преступления (убийства). На появление преступного поведения у женщины 

может влиять длительный конфликтный период с потерпевшим, ссоры, 

сопровождающиеся агрессивным поведением. При длительных конфликтах 

агрессия женщины становится привычной для нее формой реагирования.  

Сравнительно новым видом преступлений, практикуемых женщинами, 

является киллерство, и его разновидность в виде совершенных женщинами-

снайперами убийств по найму, имевших место на территории Чеченской 

Республики, а также Украины8. 

Проведенные исследования показывают, что в женских исправительных 

колониях региона содержатся женщины, совершившие простое убийство (91%), 

которое в основном носит семейно-бытовой характер. Наибольшее число 

убитых приходится на мужей и сожителей. На женщин-убийц часто оказывает 

влияние атмосфера в семье. Мотивами для убийства также могут послужить 

страх, угроза, обида, ревность, месть. 

Так, осужденная Н. распивала спиртные напитки с супругом, между ними 

возникла ссора, после чего Н. сходила на кухню и взяла нож, которым ударила 

мужа в жизненно важные органы - в область живота. Потерпевший скончался 

на месте происшествия в результате острой кровопотери9. 

Квалифицированное убийство отмечено в 9% случаев. Среди них особую 

тревогу вызывает рост убийств, совершаемых женщинами в отношении детей. 

Анализ материалов судебно-следственной практики показал, что женщины, в 

процессе совершения убийства, проявляют особую изощренность и жестокость, 

в том числе в отношении малолетних потерпевших10. Исследования личности 

осужденных, совершивших данные преступления, свидетельствуют о глубокой 

                                                             
8Портянко Е.М. Женская преступность: состояние и тенденции / Е.М. Портянко // Тенденции 

развития науки и образования. - 2021. - № 74-6. - С. 133. 
9 Дело № 1-88/2020: приговор Бижбулякского районного суда Республики Башкортостан от 

27 ноября 2020 г. - Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения: 23.07.2021) 
10 Кузнецова С.Н. Анализ убийств, совершаемых женщинами (по материалам Кировской 

области) / С.Н. Кузнецова // Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные 

и криминологические аспекты: сб. науч. ст. участников II Всероссийской научно-

практической конференции. Вятский государственный университет. - Киров, 2017. - С. 193. 
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нравственной деградации, потере материнского инстинкта, высших 

эмоциональных чувств любви, сострадания, жалости. 

Осужденная Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения наедине с 

трехлетней Р., которая долго плакала и просила отвести ее к матери, нанесла 

девочке 13 ударов ножом в различные части тела. После совершения убийства 

Ж. вынесла тело на улицу и сожгла его, а затем сокрыла на дворовой 

территории11.  

Особое место среди привилегированных убийств, совершаемых 

женщинами, занимает убийство матерью новорожденного ребенка.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что установить точную 

картину состояния убийств матерью новорожденного ребенка достаточно 

сложно, поскольку высока их латентность, связанная с криминалистическими 

особенностями совершения деяния, а также существующей практикой отказов в 

возбуждении уголовных дел при обнаружении трупа младенца из‑за 

невозможности установления виновных. 

Сложно сказать по какой причине женщина совершает данное деяние, это 

может быть как психическое состояние, так и боязнь ответственности. Ведь 

убийство новорожденного ребенка как правило совершается одним членом 

семьи-«матерью» и нарушает естественный процесс, который лишает права на 

жизнь, это свидетельствует о серьезных нарушениях в психике. Вместе с этим 

следует отметить, что законодательство на первое место ставит не только 

психическое состояние, но и физиологическое, которое обусловлено родами. 

По данным статистики, на территории Российской Федерации, убийство 

матерью новорожденного ребенка, совершаются в возрасте от 15 до 25 лет, что 

свидетельствует о невысоком образовательном уровне и низким числом тех, 

кто состоит в браке. Это говорит о том, что нет материального обеспечения и 

средств на аборт, поэтому единственным выходом для этих преступников 

является убийство своего новорожденного ребенка. В некоторых случаях 

                                                             
11 Дело № 1-38/2020: приговор Белевского районного суда Тульской области от 26 ноября 

2020 г. - Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения: 23.07.2021) 
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большую роль, в совершении детоубийства играет лицо мужского пола (муж, 

сожитель, любовник), который подстрекает на совершение этого преступления.  

Убийства младенцев случаются нередко. Так, суд признал виновной 38-

летнюю женщину по статье 106 УК РФ, которая на рабочем месте родила 

девочку. Чтобы скрыть этот факт, она положила ребенка в два полиэтиленовых 

пакета, младенец умер от недостатка кислорода. У женщины уже было трое 

детей, по ее мнению, четвертого ребенка ей уже было не прокормить. В итоге 

ей было назначено наказание 2 года лишения свободы, но реальной срок был 

сменен на условный с испытательным сроком на 2 года12. Причины совершения 

убийств новорожденных детей матерьми могут быть разными. Чаще всего 

беременность является нежелательной. Ребенок воспринимается как что-то 

враждебное, способное полностью изменить размеренную жизнь женщины. 

Поэтому она стремится уничтожить объект, требующий от нее жертв и 

приносящий несчастья13. Умение женщин принимать решение и делать 

правильный выбор в сложной жизненной ситуации - реальная возможность 

предотвращения данных преступлений. 

Современное общество не в состоянии оказать таким женщинам 

необходимую поддержку и помощь, в итоге большинство из них так и остаются 

наедине со своими проблемами и совершают преступления. 

Также в структуру «типично женских» преступлений входят: убийство, 

совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), и убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ), истязание 

(ст. 117 УК РФ) несовершеннолетних детей и престарелых родственников, 

убийство, и др. 

Специалистами установлено, что современная женская преступность в 

первую очередь характеризуется преступлениями с применением насилия. Так, 

                                                             
12 Дело № 1-49/2020: приговор Лузского районного суда Кировской области от 17 июля 2020 

г. - Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения: 23.07.2021) 
13 Соловьева Н.А. Личность детоубийцы в структуре криминалистической характеристики 

женских насильственных преступлений / Н.А. Соловьева // Вестник Волгоградского 

государственного университета. - 2017. - № 1. - С. 136. 
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преступления против жизни и здоровья представляют собой причинение 

тяжкого вреда здоровью, а также причинение смерти по неосторожности и 

превышением пределов необходимой обороны. 

Среди всех совершенных преступлений лицами женского пола, 

отмечается, что 77,8 %- это тяжкие преступления, 11,4 %- особо тяжкие, 8,5 % - 

средней тяжести и 2,2 % небольшой тяжести. Это говорит о том, что изменяется 

структура преступности. Женщины совершают особо опасные преступления на 

фоне безработицы, неправильного ведения образа жизни. Чаще всего 

преступления совершаются женщинами, употребляющими алкоголь или 

наркотические средства, это около 45 % из всех преступлений. Также 

наблюдается снижение неумышленных преступлений, если до 2016 года они 

составляли около 47%, то на данный момент составляют около 32%14. 

В течение последних пяти лет, число особо тяжких и тяжких 

преступлений, совершенных женщинами против членов семьи стремительно 

возросло. Если в начале 2000-х годов процент преступлений не достигал и 12%, 

то на сегодняшний день число возросло до 20-25%, а общее число выявленных 

женщин-убийц возросло на 23%15. 

Следует отметить, что среди женщин, осужденных за умышленные 

убийства, а также причинение тяжкого вреда здоровью очень мало тех, кто идет 

на преступление повторно. Также, практика показала, что зачастую женщин 

приговаривают к гораздо меньшему наказанию, нежели мужчин по тем же 

статьям. 

Зачастую причиной для преступления и возбуждения уголовного дела в 

отношении женщин являются внутрисемейные конфликты, в которые 

сотрудники правоохранительных органов стараются не вмешиваться, а, значит, 

способствуют разжиганию конфликта. В судебной практике РФ мы видим, что 

                                                             
14Вележев С.И. Женская преступность и ее предупреждение / С.И. Вележев, Н.В. Лапшина // 

Работы студенческого научного общества СЮИ ФСИН России: сб. ст. - Самара, 2017. - С. 19. 
15 Сердобинцева М.И. Женщина нашего времени: убийца или жертва? / М.И. Сердобинцева // 

Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: сб. 

материалов ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конференции. - 

Пятигорск, 2019. - С. 754. 
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за последние годы число женщин, которые совершают преступления в 

отношении мужчин-тиранов, значительно возросло. Зачастую ситуация 

складывается так, что женщины не в силах получить поддержку и помощь, и 

прибегают к разрешению конфликта жестокими и агрессивными способами. 

Среди ярких уголовных дел за последние годы можно признать дело сестер 

Хачатурян, зверски убивших своего отца. Сестры Хачатурян нанесли порядка 

сорока тяжких телесных повреждений, и объяснив свое деяние защитой от 

насилия и аморального отношения. 

В настоящее время юристы выделяют следующие типы внутрисемейных 

преступлений - супружеских убийств: 

 убийство супруга из-за ревности; 

 убийство в корыстных целях; 

 убийство ради обретения личной свободы; 

 убийство в борьбе за власть, самоутверждение в семье. 

Большую часть убийств, женщина совершает самостоятельно и 

добровольно (94 %); 6 % составляют ситуации, когда убийство женщина 

совершает с подачи мужчины, то есть происходит вовлечение женщины в 

преступление16.  

68 % убийств женщины совершают в городской местности. Данный 

показатель объясняется отсутствием повышенного социального контроля, 

который присутствует в сельской местности; 32 % убийств, совершаются в 

сельской местности.  

Критерий по месту совершения преступления:  

 квартира виновной (65 %);  

 квартира знакомых лиц виновной (22 %);  

 улица (8 %);  

 парки, аллеи, скверы (2 %); 

 помещение, подвалы, хранилище (2 %); 

                                                             
16 Старостин С.А. Убийства, совершаемые по найму: тенденции и экспертная оценка / С.А. 

Старостин, В.И. Шиян, И.С. Ильин. - М.: Проспект, 2019. – С. 102. 
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 офис (1 %).  

Временной критерий:  

 день (с 10 до 18 часов). Днем женщины совершают 53 % убийств;  

 ночь (с 22 до 6 часов). Ночью женщины совершают 42 % убийств;  

 утро (с 6 до 10 часов). Утром женщины совершают 5 % убийств.  

Способы и орудия совершения преступления женщинами зависят от 

умысла и типа преступления. Если умысел возник заранее, то женщины в 

качестве средств достижения своей цели используют на жертве, как правило, 

наркотические вещества, яды, кислоты, иные токсические вещества. Если 

умысел возник внезапно, что характерно для насильственных преступлений, 

совершаемых на бытовой почве, то в качестве орудий используются 

окружающие предметы домашнего использования:  

 кухонный нож (71 %);  

 стеклянная бутылка (8 %);  

 одеяло и подушка (5 %);  

 пояс от халата или ремень (3 %);  

 ружье, палка, бинт, электрический провод, веревка, канцелярский нож (13 

%).  

Длительность подготовки и планирования убийства:  

 6 месяцев (52 %);  

 несколько недель (20 %);  

 несколько месяцев (15 %);  

 несколько лет (6 %);  

 больше года (4 %);  

 в течение суток (3 %)17. 

Таким образом, убийства, совершаемые женщинами, считаются 

достаточно частым явлением, в отношении которых уже сформировалась 

                                                             
17 Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на 

современном этапе / Е.Н. Парижская // Гуманитарные и социальные науки. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ 

С. 906. 
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статистическая закономерность. Убийства, совершаемые женщинами, 

наделяются некоторыми интересными особенностями, к которым относятся:  

 основная цель убийства заключается в наличии корыстных побуждений;  

 женщины при убийстве, в большинстве случаях, используют преимущества 

женского пола;  

 при расследовании убийств женщины выявляются реже мужчин;  

 большая часть женщин-убийц знают потерпевших; 

 большая часть женщин, которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы, являются виновными за убийство мужа, ребенка или своего 

сожителя;  

 в некоторых случаях, в качестве средств убийства женщины используют яд;  

 женщины-убийцы не отличаются особой характеристикой.  

Нередко встречаются проблемы агрессии, жестокости и даже насилия со 

стороны женщин в отношении детей. Жестокое обращение с детьми 

представляет собой не только физический, но и моральный вред. Дети, 

действительно, чаще всего становятся жертвами женщин-убийц. Одним из 

самых жестоких примеров жестокости по отношению к детям была британская 

серийная убийца - Беверли Гейл Алитт, известная как Ангел смерти. В 90-е 

годы прошлого столетия женщина-убийца совершила 13 покушений и 4 

убийства в течение двух недель работы медсестрой. Также, Людмила 

Спесивцева - соучастница сына-людоеда, которая заманивала в дом девочек - 

потенциальных жертв, а после избавлялась от их останков. Так, на момент 

задержания преступницы было убито 20 невинных детей. 

Помимо преступлений в отношении несовершеннолетних, известны 

факты жестокого обращения с людьми пожилого возраста. Так, Ирина 

Гайдамчук была осуждена за 17 убийств, совершенных в отношении пожилых 

женщин в возрасте от 60 до 87 лет. 

Таким образом, необходимо понимать, что женщина-убийца крайне 

опасна для общества, также как и мужчины. Для серийных убийц нет 



16 
 

оправдания, и все должны понести соответствующее наказание, вне 

зависимости от их половой принадлежности. А также, пресекать все виды 

женской преступности, в том числе в семейно-бытовой среде, которая 

негативно сказывается на общественной морали, правовом и нравственном 

сознании и непосредственном воспитании, прежде всего, подрастающего 

поколения. 

 

§ 2. Криминологическая характеристика личности преступницы 

 

Изучение личности преступника является неотъемлемой частью любого 

криминологического исследования, которое посвящено изучению того или 

иного вида преступления, ведь успешное предупреждение преступлений 

возможно лишь в том случае, если внимание будет сконцентрировано на 

личности преступника, поскольку именно личность - носитель причин их 

совершения, эта личность является основным и важнейшим элементом всего 

механизма преступного поведения. 

Кроме того, личности женщин-преступниц оказывают влияние на ход 

подготовки к совершению преступления, совершения и сокрытия данных 

преступлений. Следовательно, знание данных факторов оказывает 

значительное влияние на ход расследования и тактику отдельных следственных 

действий. 

Личностные особенности человека формируются в течение жизни, и 

немалую роль в их формировании играет пол, причем не только как 

биологический параметр, но и как социальный показатель. 

Криминологическая характеристика личности женщины, совершающей 

преступления против жизни и здоровья, включает в себя множество факторов, 

влияющих на совершение ими преступлений. Необходимо разобраться в 
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каждом, чтобы составить полную картину личности женщины-преступницы. 

Социально-демографический фактор включает в себя возраст, уровень 

образования, социальное положение, профессиональное положение, уровень 

материального благосостояния и др. 

Рассматривая возрастные характеристики женщин, следует сказать, что 

наиболее криминогенная часть в возрасте от 30 до 49 лет (почти 54 % от всего 

объема женщин преступниц, совершивших преступные деяния). Далее следует 

возрастная группа в возрасте от 25 до 29 лет (более 17 %), на третьем месте – 

группа от 18 до 24 лет (почти 15 %)18. 

В тоже время наблюдается и рост женской преступности среди 

несовершеннолетних. Судебной практике известны случаи зверских убийств, 

совершенных группами девочек в возрасте 14–15 лет, случаи групповых 

избиений и издевательств, совершенных девочками-подростками, ими же 

снимаются на видео и выкладываются в Интернет. 

Как отмечает К.А. Демина, «для женщин-преступниц в этом возрасте 

характерны истеричность, крайняя степень эгоизма и индивидуализма, грубость 

упрямство, распущенность, подлость и так далее»19. Деформация личности у 

девушек начинается в более раннем возрасте, чем у парней и приобретает более 

уродливые формы. 

Деформация нравственно-психологических черт у девушек более глубока 

и резко выраженная. В качестве основных форм подобной деформации часто 

приводятся пренебрежение к окружающим, отрицательное отношение к 

принятым нормам поведения, моральная распущенность и так далее. 

Уровень образования также является определяющим. За последние пять 

лет среди женщин-убийц отмечаются личности, имеющие в основном среднее 

специально и высшее образование. Хотя еще до 2016 года ситуация обстояла 

                                                             
18 Волкова А.С. О некоторых современных тенденциях женской преступности в России / 

А.С. Волкова // Вестник Уральского Юридического Института МВД России. - 2018. - № 1. - 

С. 65. 
19 Демина К.А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской 

преступности / К.А. Демина. – М.: Проспект, 2020. - С. 115. 
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совершенно иначе, основной процент женщин-преступниц был гораздо ниже. 

Больше 50% осужденных женщин-убийц - это женщины, не имеющие 

постоянного стабильного дохода, в основном, это лица, работающие наемными 

работниками20. 

Социально-ролевой фактор помогает рассмотреть личность женщины-

убийцы в ее реальной действительности, в статусно-ролевом поведении. В 

данном факторе важно учесть то, как женщина-преступница выполняет свои 

социальные роли в основных социальных институтах: институт семьи и брака, 

образовательный и трудовой коллективы. Еще на стадии предварительного 

расследования совершенного преступления, необходимо собрать 

характеристику на женщину, чтобы понять причины и мотивы ее поведения, 

увидеть истинную причину совершения тяжкого преступления. Характеристики 

должны содержать необходимый объем сведения о взаимоотношениях 

обвиняемого в семье, трудовом или учебном коллективе, о его отношении к 

исполняемым служебным, семейным и иным обязанностям. 

Нравственно-психологический фактор является важным и необходимым к 

рассмотрению и составлению полной криминологической характеристики 

личности женщины-убийцы. Нравственно-психологический компонент 

личности преступника позволяет определить отношение личности человека к 

общепринятым ценностям, обязанностям, правопорядку, труду, семье, к 

культурным ценностям; выявить мотивационную сферу, определяющую 

поведение21. 

Дифференциация «систем ценностей» способствует выделению 

различных типов личности. По совокупности черт и свойств, которые 

определяют природу и направленность преступного поведения возможно 

выделить две разновидности: 

                                                             
20Адоньева А.Н. Мотивы девиантного и преступного насильственного поведения женщин / 

А.Н. Адоньева // Вестник Ставропольского государственного университета. - 2018. - № 6. - 

С. 192. 
21 Исаева Е.И. Влияние личностных факторов на преступную деятельность женщин / Е.И. 

Исаева // Вестник Волгоградского государственного университета. - 2017. - № 2 (31). - С. 67. 
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а) антисоциальный тип личности, который характеризуется отрывом от 

ценностно-нормативной ориентации общества и государства, проявляет 

активность в ситуации совершения преступного деяния, обладает комплексом 

антиобщественных воззрений и умений, которые отражают сознательную 

готовность к совершению общественно опасных проявлений. Личность 

женщин-преступниц обозначенного типа может быть охарактеризована 

циничным отношением к жизни, здоровью, достоинству иных людей, 

потребительским отношением к собственности, пренебрежительным 

отношением к общественному порядку; 

б) асоциальный тип личности, который характеризуется 

антиобщественной направленностью, имеющей пассивный (аморфный) вид, 

замещением утерянных общественных связей и ценностей, определенного рода 

личностной неопределенностью и выражающий определенного рода нарушения 

в социальной адаптации, совершение ухода от разрешения законными 

приемами жизненных проблем в пьянство, наркоманию, преступность. 

Анализ психологических особенностей женщин-преступниц позволяет 

сделать вывод о том, что однозначный, шаблонный психологический портрет 

преступницы сделать невозможно. Психологический портрет 

дифференцируется в зависимости не только от характера совершенного 

женщиной деяния, но и от мотивов, толкающих ее на это, от 

психофизиологических особенностей и свойств темперамента. Также, важную 

роль в формировании личности женщины-преступницы заслуживает то, в какой 

мере она поддается чужому влиянию, а, следовательно, и характер влияния, 

оказываемого на женщину. 

В обществе к женщинам всегда предъявлялось больше требований, в силу 

выполнения ими определенных социальных ролей. Нравственные и этические 

мерки гораздо выше к женщинам, нежели к мужчинам. Именно поэтому, 

женщины-преступницы, женщины-наркоманки, опустившиеся женщины, а тем 

более женщины-убийцы всегда вызывали и вызывают в обществе негативную и 

аморальную оценку. Таких женщин общество не только осуждает, но и не 
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принимает, несмотря на истинные причины такого поведения. 

Личность женщины более чувствительна к внешним и внутренним 

воздействиям. Огромное негативное влияние на состояние женской 

преступности оказывают алкоголизация и наркомания. Н.А. Коломытцев и Л.Н. 

Одинцова отмечают, что 52 % женщин совершают преступления в состоянии 

алкогольного, а 25 % – наркотического опьянения22. В медицинской литературе 

отмечается, что потребность в алкоголе на этой стадии алкоголизма становится 

даже в один ряд с потребностью в пище и сне. Проведенное исследование 

показало деградацию духовных и социальных потребностей исследуемой 

категории преступников, ограниченность их интересов, недостаточный уровень 

культуры, интеллекта. 

Процесс алкогольной и наркотической деградации у женщин происходит 

быстрее, чем у мужчин, и носит более яркий, циничный и тяжелый характер. 

Воздействие на женский организм наркотических средств или алкоголя 

провоцирует особую жестокость при совершении насильственных 

преступлений, поскольку женщина, не контролирующая свое поведение, 

значительно опаснее женщины, заранее планирующей свои преступные деяния. 

Когда женщина употребляет спиртные напитки, то это негативно влияет 

на ее нервную систему и дезорганизует основные психологические процессы 

возбуждения и торможения. Вследствие чего, женщина теряет самоконтроль. 

Данный процесс деградации у мужчин проявляется медленнее, по сравнению с 

женщинами, у них он происходит намного тяжелее. Такое явление как 

алкоголизм у женщин происходит более в грубой форме. У женщин это 

проявляется в снятии определенных запретов, они становятся более циничные, 

притупляется совесть, стыд, чувство собственной безопасности, у них 

развязывается и становиться вольной речь, проявляется неуверенность в себе и 

скованность. В результате чего женщины становятся способными к 

совершению преступлений. 

                                                             
22Коломытцев Н.А. Этика права и проблемы женской преступности в России / Н.А. 

Коломытцев, Л.Н. Одинцова // LexRussica. - 2018. - № 10. - C. 149. 
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С учетом алкогольной зависимости у женщин исчезает материнское 

чувство и со временем они совсем перестают заботиться о детях. Огромной 

потребностью выступает забота о своем ребенке, но из-за употребления 

алкогольной продукции она угасает и на смену ей приходит эгоизм, 

безразличие и негативное отношение к детям. Соответственно, из-за такого 

отношения и болезненного влечения к алкоголю так же могут совершаться 

преступные деяния. 

Особенности личности женщин-преступниц имеет значение в 

следственно-судебной практике. В отдельных видах преступлений необходимо 

учитывать особенности женского организма. По сведению департаментов 

здравоохранения ряда регионов, около 97 % женщин отличаются 

сентиментальностью, чувствительностью, впечатлительностью, что, 

безусловно, проявляется в криминальных ситуациях. Процесс взросления у 

женщин часто сопровождается приобретением негативного опыта половых 

связей, который в дальнейшем сказывается на их поведении. Так, на 

психологию 89 % женщин влияют случаи внебрачной беременности, 

перенесение венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. Более 74 % женщин 

подвержены влиянию негативных групп и знакомых, отличаются повышенной 

возбудимостью. Эти причины способствуют в большей или меньшей степени 

совершению преступлений. Иной особенностью женских преступлений 

является повышенная вероятность рецидива преступления. По оценкам многих 

криминологов, рецидив преступлений женщин колеблется в пределах 25-30 %. 

Это объясняется вышеперечисленными особенностями личности женщин, уже 

переступившихчерез закон. 

Тем не менее, женщинам, совершившим преступление, свойственно 

испытывать чувство вины, повышенную тревожность, беспокойство о своем 

будущем. В сравнении с преступниками-мужчинами у женщин в меньшей 

степени наблюдаются асоциальные установки, у них нет устойчивых 

преступных убеждений и глубоких социально-психологических дефектов. Но 

стоит отметить, что для осужденных женщин характерны тревожно-
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депрессивные состояния. 

Все действия, совершаемые человеком, являются мотивированными и 

направлены на достижения какой-либо цели. Понять истинный мотив 

совершения женщинами преступлений можно только путем анализа ценностно-

мотивационной сферы. С точки зрения психологии мотив представляется как 

побуждение к деятельности, связанное с конкретной потребностью человека. В 

уголовном праве мотив преступления - это обусловленные определенными 

потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у 

лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось 

при его совершении. 

Мотив осуществляет непосредственное влияние на квалификацию 

преступлений (особенно это относится к квалифицированным видам убийств), 

однако в некоторых случаях определение мотива может и не иметь 

непосредственного квалифицирующего значения. 

Представляется, что в последнем случае нередко используется 

поверхностный подход, который не отражает истинного смысла мотива. Так, 

под формулировкой «личные неприязненные отношения» могут маскироваться 

гнев, месть, ненависть, ревность, зависть и тому подобное. 

Поскольку подавляющее количество умышленных убийств и тяжких 

телесных повреждений, совершенных женщинами, имеют импульсивный 

характер, процесс их мотивации происходит в сокращенном варианте, нередко 

бессознательно. 

Под влиянием внутренних и внешних факторов субъект начинает 

испытывать потребность, и этот мотив немедленно реализуется без таких 

важных этапов мотивации волевого поведения, как постановка цели, 

сознательный выбор поведения, планирования, принятия и корректировки 

решения. В таких преступлениях достаточно сложно определить истинные 

мотивы. Сам преступник о них может и не знать. 

Мотив совершения преступления женщиной нельзя рассматривать вне 

контекста ее опыта, поскольку он определяется прожитой человеком жизнью, 
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пережитыми событиями, которые наложили определенный отпечаток на его 

мировоззрение и контролирует дальнейшее поведение. Мотивы, являются 

частью личности и выражают ее наиболее важные черты и свойства, 

потребности и стремления. Каковы мотивы, такова и личность и наоборот, ведь 

они являются наиболее полной и точной характеристикой личности. 

Чаще всего среди женщин-убийц преобладает импульсивный тип 

мотивации. Убийства женщинами совершаются на почве ревности, личной 

неприязни, вызванной домашним насилием.  

В некоторых случаях женщины совершают убийство в состоянии 

аффекта, которое возникает в силу ревности. Ревность представляет собой 

состояние, являющееся соединением нескольких эмоциональных состояний, 

таких как ненависть, отчаяние, гнев, жажда мести. 

В научной литературе отмечаются следующие аспекты ревности: 1) 

психологические; 2) культурно-исторические; 3) биологические. 

Очевидно, такие чувства накапливаются годами, иногда могут 

выплескиваться в преступление, спровоцированное другими сопутствующими 

условиями. К содержанию криминогенной направленности как субъективной 

причины исследуемых преступлений относится огрубление эмоционально-

волевой сферы, свойственное женщинам-преступницам. Оно проявляется в 

росте напряжения, внутренней и внешней конфликтности, тревоге, 

агрессивности, эмоциональной неустойчивости, ослаблении волевых качеств, 

потере сдерживающих, контролирующих механизмов, способности к 

самоконтролю и саморегуляции.  

Проблема убийства стоит остро перед современным обществом, в связи с 

ростом домашнего насилия. Женщины, терпевшие длительное время мужчину-

тирана в один момент срываются и совершают тяжкое преступление, убийство. 

Имеется и рациональный тип мотивации (корысть, выгода), которая также 
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подталкивает женщин на совершение тяжкого преступления23. 

Лицо, находясь под влиянием внешних явлений, «пропускает» их через 

свое сознание, что приводит к углублению уже существующих, отрицательных 

черт и свойств личности. Деструктивные явления внешней среды влияют на 

выбор поведения человека опосредованно, воспринимаются и преломляются 

ней в своем внутреннем состава. Таким образом, общие причины совершения 

женщинами убийств и причинения вреда здоровью кроются в криминогенных 

элементах сознания личности виновного. Указанные деформации сознания и 

психологии объективируются, интегрируются и оказываются в агрессивной 

направленности личности преступника, соединяясь с высокой готовностью к 

целенаправленному применению тяжелых форм насилия. 

Структурными элементами направленности насильственного проявления 

личности преступника являются антиобщественные взгляды, потребительское 

отношение к жизни и людям, искривленные ценностные ориентации в части 

преобладания материальных ценностей над нравственными, узкоэгоистические 

интересы, доминирующие черты характера (настойчивость, 

целеустремленность, решительность, склонность к агрессии), деформированное 

правосознание в части неприятия незыблемости и неприкосновенности 

личности, а также усвоенный опыт насильственного поведения как 

эффективного средства достижения своих целей24. Именно сочетание этих 

элементов формирует агрессивную мотивацию, а также внутреннюю 

готовность к целенаправленному применению тяжелых форм насилия. 

Системаценностных ориентаций человека формируется в процессе воспитания 

и зависит от условийсоциализации. Деформация системы ценностных 

ориентаций женщин которые совершаютубийства, зачастую берут свои истоки 

                                                             
23Лескина И.Г. Причины женской преступности в современной России / И.Г. Лескина // 

Наука и кооперация: проблемы и пути развития: м-лы международной научно-практической 

конференции. - Белгород, 2018. - С. 362. 
24Коршикова Е.А. Причины и условия совершения убийств женщинами / Е.А. Коршикова, 

С.И. Иванов // Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования: сб. науч. 

тр. 3-й Международной научной конференции / редколл. и отв. ред.: А.А. Горохов. - Курск, 

2020. - С. 330. 
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еще с раннего детства. 

Структура насильственной мотивации включает в себя три разновидности 

мотивов: 

а) инструментальную агрессию, т.е. агрессия применяется в качестве 

средства достижения определенной цели, реализации существующей 

потребности. В указанной ситуации причинение страданий определенному 

потерпевшему лицу не выступает в качестве непосредственной цели 

преступницы, а способствует удовлетворению потребностей личного, 

материального характера. Причинение соответствующего вреда жизни, 

здоровью человека или не выступает в качестве значимого, или может быть 

признано в качестве неизбежного в целях достижения необходимого 

результата; 

б) враждебную агрессию, т.е. применение насилия ради насилия, как 

правило, находится в сопровождении с соответствующими проявлениями, 

такими как: особая жестокость, садизм, глумление над жертвой, унижение 

человеческого достоинства, доставляющие удовольствие и чувство 

удовлетворенности непосредственно от процесса применения насилия и его 

итогов; 

в) защитную агрессию, т.е. реакцию в форме «насилие - следствие 

насилия». В качестве решающих мотивов указанного типа преобладает чувство 

гнева, обиды, мести. Под влиянием обозначенных эмоциональных реакций 

гипертрофированно воспринимается враждебное отношение со стороны 

окружающих, что и выступает в качестве катализатора агрессивного поведения, 

которое имеет направленностью осуществление защиты всеми силами и 

средствами, зачастую жестоко и спонтанно. 

Защитная агрессия выступает в качестве преобладающего типа 

насильственной мотивации в преступлениях, совершаемых женщинами в 

семейной сфере. Женщины слишком эмоционально и остро воспринимают 

негативные стороны окружающей жизни. Инструментальную и враждебную 

агрессии возможно обнаружить значительно реже. 
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Зачастую агрессивное поведение женщин направлено на источник 

внутрисемейного террора, жертвой которого они могут стать в первую 

очередь25. В целом типичной установкой женщин является приоритетность 

интересов семьи. 

Женщины при убийстве часто проявляют достаточно высокий уровень 

жестокости и агрессивности. При этом такие действия применяются как к 

взрослым, так и к несовершеннолетним. Тем не менее, подростки редко 

становятся жертвами убийств, совершаемых женщинами. Жестокость 

присутствует при групповых и одиночных убийствах, но, совершая групповое 

убийство, женщина применяет большой уровень жестокости. Наличие 

сопротивления со стороны жертвы может повлечь еще большую ярость и 

жестокость преступницы, которой могло бы не быть в другой ситуации26. Такая 

ярость характеризуется серьезными последствиями, превышающими даже те, 

которые совершаются мужским полом при убийстве. Женщина-убийца 

наиболее часто совершает простое (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и квалифицированное 

убийство (например, п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Профессии большинства убийц-женщин традиционно женские - 

например, учительницы или медсестры. Эти профессии позволяют убийцам 

получить легкий доступ к наиболее уязвимым членам общества - 

потенциальным жертвам. Серийные убийцы-женщины вдвое чаще избегают 

наказания по сравнению с серийными убийцами-мужчинами. 

Говоря об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, 

совершенными женщинами, следует отметить, что большинство женщин 

намного больше находятся в домашней обстановке, чем мужчины и, таким 

образом, в числе потерпевших по уголовным делам об убийствах и причинении 

тяжкого вреда здоровью, совершаемых женщинами, незнакомые им люди 

составляют малую часть и женщины, как правило, являлись в таких ситуациях 

                                                             
25 Гершкович М.А. Преступность среди женщин / М.А. Гершкович // Актуальные вопросы 

современной науки: сб. науч. тр. - Новосибирск, 2017. - С. 113. 
26 Агрессия и психическое здоровье / под ред. Дмитриевой Т.Б. и Шостаковича Б.В. − СПб.: 

Питер, 2018. – С. 192. 
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соучастниками преступлений. Основная часть убийств – убийства мужа, 

любовника, сожителя, которые совершаются обычно на почве семейно-

бытовых проблем, личных неприязненных отношений и злоупотреблений 

алкогольными напитками. 

Женщины-убийцы чаще совершают убийства в отношении мужчин, а 

также детей. Второе в последнее время становится распространенным 

явлением, что ужасает. Речь идет не только об абортах, но и совершения 

тяжкого преступления в отношении рожденных детей.  

Убийство матерью новорожденного ребенка в некоторых случаях 

является реакцией на изнасилование. Как отмечал Ч. Ломброзо, «детоубийство 

восстанавливает невольно в этих случаях потерянную честь женщины»27. 

Рассматривая особенности убийства грудного ребенка, исследователи 

определяют его как одну из психологических форм самоубийств. Ч. Ломброзо 

отмечал, что женщина убивает грудного ребенка, который находится с ней в 

симбиотических отношениях, и является частью ее самой28. Отмечается, что во 

многих случаях женщина не воспринимает своего грудного ребенка как 

отдельный организм и не относит его к субъектам, имеющим право на 

автономную жизнь. Таким образом, можно предположить, что убийство 

грудного ребенка является своего рода символическим самоубийством. 

Некоторые исследователи отмечают высокий уровень латентности 

убийств матерью новорожденного ребенка. Данное деяние составляет 0,8% в 

общем числе зарегистрированных умышленных убийств, однако латентность 

может увеличиваться за счет скрытия факта рождения и убийства ребенка в 

семье. Так, от 30 до 50 % детоубийств остаются нераскрытыми. Для 

большинства убийств характерен обдуманный характер, а в качестве орудий 

                                                             
27Ломброзо Ч. Женщина преступница и проститутка / Ч. Ломброзо, Г. Ферреро; перевод и 

предисл. В.С. Чудновского. - Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01001632391 (дата 

обращения: 24.07.2021) 
28 Там же. 
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совершения преступлений являются кухонные ножи29. 

Данное явление возможно остановить только путем эффективной 

комплексной работы с женщинами, в том числе и с осужденными женщинами. 

К субъективным условиям совершения женщинами умышленных убийств 

и тяжких телесных повреждений относится психофизиологические и 

психические свойства, процессы и состояния. Среди таких, в частности, 

возрастные особенности, психические заболевания, пограничные психические 

состояния, физиологические особенности (тип темперамента, темп и ритм 

протекания физиологических процессов и т.п.), состояние опьянения и др. 

Процент лиц с различными психическими нарушениями среди женщин, 

совершивших убийство намного выше, чем среди мужчин. «По статистике, 

около 25 % осужденных к лишению свободы женщин имели различные 

психические аномалии: алкоголизм, психопатия, олигофрения, последствия 

черепно-мозговых травм. Порядка 33,3 % женщин проходили судебно-

психиатрическую экспертизу в период следствия; 7,7 % госпитализировались в 

психиатрические стационары после привлечения к уголовной ответственности. 

Набольшее распространение имеют психопатии и остаточные явления 

органических поражений головного мозга. «Аномальных» преступниц (за 

вычетом алкоголичек) несколько больше среди несовершеннолетних. Среди 

них немало и тех, у кого были обнаружены венерические заболевания»30. 

В соответствии с данными, приведенными в книге исследователя31, в 

Соединенных Штатах Америки проводилось исследование, в результате 

которого было выделено шесть поведенческих типов: 

1) мазохический тип. Убийство совершалось непреднамеренно на фоне 

многолетних издевательств со стороны мужа, зачастую непосредственно во 

время избиения женщины. 

                                                             
29 Ильченко О.Ю. Криминологическая характеристика женской преступности / О.Ю. 

Ильченко, А.А. Хорошилова // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2017. - № 3. - С. 67. 
30 Исакова А.Р. Женская преступность в Российской Федерации / А.Р. Исакова, Е.О. 

Филиппова // Аллея науки. - 2020. - № 1 (40). - С. 504. 
31 Одинцова М.А. Типы поведения женщин-преступниц / М.А. Одинцова. – М.: 

Юстицинформ, 2019. - С. 39. 
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2) открытый враждебный насильственный тип. Данные женщины 

характеризовались как агрессивные, у них отмечались насильственные 

действия в предшествующий период. Данная группа характеризуется самым 

высоким потреблением алкоголя и самым низким интеллектом. 

3) скрытый враждебный насильственный тип. За ними не отмечалось 

агрессивного поведения в предшествующий период, однако совершенное 

преступление отличалось повышенной жестокостью. Преступницы данной 

группы наиболее часто совершали убийства детей. 

4) неадекватный тип. Женщины, входившие в данную группу, отличались 

низким интеллектом и большой степенью внушаемости, совершая 

преступление по чужой команде. 

5) психопатический тип. Убийства совершались либо во время 

психопатического состояния, либо под влиянием неодолимого побуждения. 

6) аморальный тип. Характерны убийства с корыстными целями. 

Женщины старательно обдумывали преступления. Характерен 

антиобщественный образ жизни, манипулирование окружающими. Самый 

высокий интеллектуальный уровень среди всех типов данной классификации. 

Личность женщины-убийцы характеризует имеющий внутреннюю 

структуру комплекс разных свойств и качеств, обусловивших совершение ею в 

конечном итоге преступления. 
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§ 3. Факторы, детерминирующие совершение женщинами 

преступлений против жизни и здоровья 

 

За последние годы в нашей стране можно наблюдать тенденции роста 

женской преступности. Это можно объяснить следующими факторами: 

изменением общества, нравов, статуса женщины, ростом социальной 

напряженности, конфликтами, которые все чаще встречаются в нашем 

российском обществе.  

По мнению большинства криминологов, имеет место трехуровневый 

причинный комплекс, который требует детального рассмотрения, что в целом 

соответствует полному анализу причин и условий женской преступности: 

1) общесоциальный (на уровне всего общества); 

2) социально-психологический (на уровне малых социальных групп); 

3) индивидуально-психологический32. 

Среди детерминант женской преступности особое значение принадлежит 

тем, которые действуют в социально-экономической сфере.  

В последние десятилетия в России фиксировалась нестабильность 

экономики. Менялись социально-политические установки и нравственные 

ценности, которые ранее признавались в обществе, происходило падение 

духовной культуры, ломка обычаев и традиций. В частности, роль женщины, 

как продолжательницы рода, хранительницы домашнего очага, подвергалась 

сомнению, обесценивалась. 

Вследствие этого, одной из наиболее значительных причин женской 

преступности стоит выделить кризисное состояние экономики в целом, а также 

высокий уровень безработицы, рост инфляции и повышение цен - как 

вытекающие последствия этого явления.Все эти процессы, несомненно, ведут к 

                                                             
32 Демина К.А. Некоторые социально-экономические детерминанты женской преступности 

(криминологический анализ на материалах федерального и регионального уровней) / К.А. 

Демина // Вестник Томского государственного университета. - 2019. - № 337. - С. 109. 
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неизбежному ухудшению уровня жизни населения, социальной напряженности, 

тревожности, агрессии и, в том числе, к росту преступности.Безработица - 

опасное социальное явление, порождающее не только нарушение 

привычногообраза жизни человека, а также его материальную нужду и 

нестабильность, но и вызывающее улица, потерявшего работу чувство 

неудовлетворенности и незащищенности, социальнойдезадаптации и 

неуверенности. Кроме того, в литературе отмечается, что мужчины и 

женщины,оказавшись безработными, демонстрируют различное поведение. 

Есть мнение, чтопредставительницы «слабого пола» в такой ситуации часто 

оказываются вынужденными не простоменять свой социальный и 

профессиональный статус, а значительно его снижать33.  

Исследуя показатели женской безработицы примечательно то, что в 

возрасте от 18 до 29 лет женщины чаще всего становятся на учет в учреждения 

службы занятости. Иные показатели возраста женщин, не имеющих работы, 

малы и, как следствие, в статистических отчетах не находят полного 

отображения. Рассматриваемая категория женщин и их столь молодой возраст 

подчеркивает тот факт, что они не огорчены относительно деятельности 

специализированных органов данного направления, полны оптимизма, а их 

вера в результативность в плане устройства на работу довольно высока. 

Однако, у более взрослых женщин надежда угасает и они откладывают вопрос 

поиска места реализации своих профессиональных и деловых качеств в 

«долгий ящик». Вызывает повышенный интерес еще и та тенденция, что апогей 

женской преступной активности в отношении семьи и несовершеннолетних 

приходится как раз на период с 30 до 49 лет. Два данных факта взаимосвязаны 

и говорят о высокой степени зависимости количества преступлений, 

совершаемых женщинами против семьи и несовершеннолетних и политики в 

сфере занятости, осуществляемой государством. 

                                                             
33 Демина К.А. Некоторые социально-экономические детерминанты женской преступности 

(криминологический анализ на материалах федерального и регионального уровней) / К.А. 

Демина // Вестник Томского государственного университета. - 2019. - № 337. - С. 107. 
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Также нельзя оставить без внимания факт превалирующего числа 

зарегистрированных женщин без места работы, у которых имеется длительный 

(более года) перерыв в работе. Столь плачевная картина связана с высокими 

темпами развития рыночных отношений, науки и техники, из-за которых 

специалистки, по тем или иным причинам, числившиеся экономически 

неактивными на протяжении короткого промежутка времени, теряют интерес в 

глазах работодателей в связи с потерей квалификации, умений, знаний и 

навыков. 

Кроме того, специфической чертой современной ситуации в сфере 

занятости является высокий образовательный и квалификационный уровень 

безработных34. 

Помимо этого, имеют место отдельные категории женщин, которые по 

тем или иным причинам плохо защищены от безработицы, - выпускницы 

средних и высших учебных заведений без опыта работы, воспитывающие 

малолетних детей, детей-инвалидов, матери-одиночки, в том числе по причине 

частых переездов теряющие квалификацию, навыки, умения и знания, 

многодетные матери, девушки и молодые женщины без профессии и трудового 

стажа, женщины предпенсионного возраста. Отсутствие работы забирает 

постоянный источник денежных средств к существованию, повседневной среде 

общения, создает нестабильное состояние, чувство беззащитности, тревоги за 

себя и своих близких, неуверенности в завтрашнем дне, которые с увеличением 

количества времени проведенного без работы становятся все более сильными. 

Из этого следует то, что те виды занятий, которые предлагает девушкам и 

женщинам «криминальный мир», привлекают их и предлагают выход из 

сложной сложившейся ситуации. Женщины ограничены во многих законных 

занятиях. Как представительницы более слабого пола они менее склонны 

приобретать профессии такие как: водителя, плотника и т.д. Им более близка 

                                                             
34 Карпов А.А. Некоторые особенности детерминации и причинности женской преступности 

в РФ / А.А. Карпов, С.Е. Болгов // ACTUAL SCIENTIFIC RESEARCH 2018: м-лы XXXVII 

Международной научно-практической конференции. - Астрахань, 2018. - С. 450. 
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деятельность, направленная на получение срочной выгоды. Это и является 

одной из главных причин криминального поведения женщин, которые 

представлены дефицитом возможности обеспечения своих жизненных 

потребностей с помощью закона. 

Женщины всегда остро чувствуют и переживают существующую 

напряженность, социальное неблагополучие, конфликтность, они более 

восприимчивы и уязвимы. Независимо от мнения социума, именно на 

женщинах лежат важные обязанности по воспитанию детей, уходом за ними, 

обеспечение семьи продуктами питания и иными благами. Из-за высокой 

социальной напряженности растет количество преступлений, связанных с 

неустроенным бытом, бедностью, социальной агрессией. Повседневностью 

становятся конфликты, часть которых перерастают в убийства, нанесение 

телесных повреждений и другие преступные деяния против личности. Эти 

конфликты всегда характеризуются взаимным неуважением, грубостью, 

жестокостью, неуступчивостью и цинизмом. 

Причины преступности женщин неразрывно связаны с положением 

женщины в системе общественных отношений, условиями жизнедеятельности.  

Женская преступность является неизбежным и естественным явлением, 

которое непрерывно возникает в результате общественного развития. 

На сегодняшний день основными являются следующие причины: 

1. активизация участия женщин в различных сферах современного 

российского общества; 

2. пропаганда антисоциального образа жизни (пропаганда насилия, 

жестокости, доступности женщин и мужчин),уменьшение роли нравственных и 

ценностных ориентиров, увеличение степени жестокости, агрессивности и 

злости. Стоит упомянуть такие факторы в связи с тем, что в процессе 

подобного общения происходит криминогенное заражение женщин, особенно 

молодых, усвоение ими негативных установок и стереотипов, приобщение к 

асоциальному образу жизни, что приводит к участию в групповых формах 

криминального поведения; 
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3. рост проституции, наркомании, алкоголизма, бродяжничества в стране; 

зависимость от алкогольных и наркотических средств; наличие 

психологического расстройства по причине сомнений и растерянности в 

ближайшем будущем по отношению к себе и близким; 

4. низкий уровень жизни отдельных категорий граждан; 

5. ослабление основополагающего социального института - семьи, 

семейное насилие. Разрушение института семьи, изменение в обществе 

социальных ценностей и нравов нередко подталкивает женщин к асоциальному 

виду существования. Все больше молодых матерей совершают детоубийство - 

умышленное лишение жизни младенца, совершаемое самой матерью вслед за 

его рождением. 

Межнациональные конфликты, процессы миграции, не всегда 

подконтрольные государству, наиболее пагубно отражаются на девочках и 

женщинах. Одинокие, бездомные девочки и женщины часто становятся 

объектом надругательств, что в последствии приводит к нравственной 

деградации, установлению связей с криминалом, усвоению криминальных 

стереотипов поведения. 

Вышеперечисленные причины приводят к тому, что женщина становится 

агрессивной, склонной регулировать образующиеся условия с помощью силы. 

Именно это является одной из причин возросшей доли совершаемых 

преступлений против личности.  

Причиной роста женской преступности также является ослабление 

института брака и семейных отношений. 

Издавна, на Руси основным занятием для женщин было ведение 

хозяйства и уход за детьми, их воспитание и служение законному супругу. Все 

виды соприкосновения с внешним миром брал на себя мужчина, являясь 

основным добытчиком в семье. В наше время, время технологического 

прогресса, научных открытий и феминизма ситуация кардинально изменилась. 

В связи с тем, что за последние десятилетия социальная роль женщины 

претерпевает радикальные изменения, меняются и статусы представительниц 
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слабого пола в нынешней действительности. Теперь современная женщина 

наравне с мужчиной строит карьеру, успевает вести домашнее хозяйство, 

рожать детей, при этом бывают случаи, когда ей приходится быть 

единственным источником доходов в семье, даже при наличии мужа. Многим 

женщинам приходится работать в промышленной и строительной сфере. И 

снова, условия труда женской половины населения идентичны с мужскими, у 

них одинаковая продолжительность рабочего времени и нормы оплаты труда. 

Изменение роли женщины в системе общественного производства и труда, 

снижение традиционной роли семьи и семейных отношений, меняют 

социально-психологическое восприятие женщины своей роли и 

психофизиологическое состояние личности в целом. В результате, усталость, 

раздражительность, озлобленность и агрессивность на семью и окружающий ее 

мир являются причинами совершения женщиной преступлений против 

человека, большинство которых совершаются, как правило, на почве семейных 

конфликтов, где провоцирующим лицом является потерпевший, которыми в 

итоге чаще всего становятся мужья, родственники, дети. 

Еще одним немаловажным фактором, порождающим женскую 

преступность, является социальное неравенство в обществе среди мужчин и 

женщин, проявляющееся в неравном распределении трудовых функций, в 

неравноценном предоставлении вознаграждения за труд (заработной плате и 

возможности карьерного роста), а также в недооценке значимости «исконно 

женских функций» по рождению и воспитанию детей, ведению домашнего 

хозяйства и сохранению семейного очага. 

Во многом женщины совершают преступления с целью защиты своей 

семьи и обеспечения ее материального благополучия, так как зачастую 

поддержка институтов семьи, материнства и детства со стороны государства, к 

сожаленью, является недостаточной. Нынешнее состояние систем дошкольного 

образования и бесплатной медицины, трудно признать в полной степени 

соответствующим реальным потребностям общества, а совмещение 

женщинами трудовой деятельности с заботой о детях и семье представляется 
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практически невозможным. 

Уравнивание социального статуса мужчины и женщины негативно влияет 

на динамику женской преступности, поскольку расширение прав человека 

становится в какой-то мере катализатором его развития, потому что не все 

адекватно трактуют существование своих прав и свобод. Этот аспект отмечен 

учеными, которые называют это обстоятельством, складывающимся условиями 

общественной жизни. 

Большое количество преступлений женщинами совершаются в бытовой 

среде на фоне конфликтов в семье. 

Причинами данной преступности являются тяжелое финансовое и 

материальное положение, низкий уровень образования или его отсутствие, 

безработица, насилие, алкоголизм и наркомания. Такие факторы оказывают 

наиболее сильное влияние на женщин, а не на мужчин. 

Источник «бытовых» убийств, совершаемых женщинами, кроется в 

конфликтах и семейных проблемах, сопровождающихся провоцирующим, 

аморальным, зачастую сопряженным с насилием, поведением самого 

потерпевшего. При этом в семьях, в которых наличествует супружеское 

насилие, возрастание виктимности женщин влечет и возрастание виктимности 

мужчин. Примечательно, что две трети жертв бытовых убийств (64,8 %) 

составляют мужчины35. 

Актуальность и проблемность феномена «domesticviolence» 

(домашнеенасилие) неоднократно подчеркивалось и в научной среде, и в 

политическойпрактике. Стоит ли говорить о том, что по оценкам экспертов 

российскиесемьи входят в число самых агрессивных в мире36. Вместе с тем, 

российскоегосударство, признавая глобальность указанной проблемы, 

                                                             
35 Мальцева Н.Н. Семейно-бытовое насилие как детерминанта женской преступности в 

Российской Федерации / Н.Н. Мальцева, А.В. Степанюк // Юриспруденция как 

интегративный феномен современного российского общества и государства: м-лы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Юридического 

института НИУ «БелГУ». - Белгород, 2018. - С. 284. 
36Берлыбекова М.Е. Анализ и предупреждение убийств, совершаемых женщинами, на 

современном этапе / М.Е. Берлыбекова // Российский следователь. - 2017. - № 18. - С. 41. 
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предпочитает невмешиваться в сферу интимных отношений: партнеры сами 

разберутся.Прямое следствие этому - лишь научное обсуждение и разработка 

реальныхмер в этом направлении. 

Исследование феномена насилия в рамках взаимоотношенийсупругов 

(сожителей) позволило психологам выявить стадийность ицикличность в 

поведении субъектов. В 1970-е годы специалист в областидомашнего насилия, 

психолог Ленор Уолкер представила теорию оцикличности семейного насилия, 

ставшую общепринятой для научногосообщества. Согласно данной теории 

насилие в семье дифференцируется начетыре следующие друг за другом фазы: 

1. Нарастание напряжения;2. Насильственный инцидент; 3. Примирение; 4. 

Спокойный период37. 

Начальная стадия («фаза нарастания напряжения») 

характеризуетсяэскалацией напряжения в семье, обострением недовольств, 

конфронтациейинтересов и как следствие словесными оскорблениями, спорами 

и инымиформами нефизического насилия. Как правило, инициатива 

сведенияконфликта к нулю, одностороннего удовлетворения интересов 

партнерапринадлежит женщине. Анализируемая фаза может затянуться на 

неделю,месяц, год - до того момента, пока напряжение не достигнет своего 

предела. 

Затем наступает переломный момент, перетекающий во вторую 

фазу(«фаза насильственного инцидента»), в рамках которой происходит 

вспышкажестокости, ярости, агрессии. Нефизическое насилие (спор, 

обвинение,угроза) перерастает в рукоприкладство, расправу с 

противоборствующейстороной. Продолжительность данной фазы составляет от 

двух до двадцатичетырех часов. Важно отметить, что чувство беспомощности, 

страха, стыда ужертвы прогрессирует прямо пропорционально накаляющейся 

                                                             
37 Цит. по: Мальцева Н.Н. Семейно-бытовое насилие как детерминанта женской 

преступности в Российской Федерации / Н.Н. Мальцева, А.В. Степанюк // Юриспруденция 

как интегративный феномен современного российского общества и государства: м-лы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Юридического 

института НИУ «БелГУ». - Белгород, 2018. - С. 284. 
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обстановке истепени интенсивности конфликта. В каждом конкретном случае 

исходнасилия непредсказуем. 

Фаза «примирения» инициируется агрессором, который, 

осознавпроизошедшее, раскаивается, приносит извинения, оправдывает 

своипоступки, перекладывает ответственность на потерпевшую, зачастую и 

вовсеотрицает вину. Раскаяние насильника и его обещания изменить 

своеповедение порождает надежду у женщины на то, что насилие 

прекратится.Надежды тщетны - цикл всегда повторяется. Постоянно 

протекающийстресс, сопровождающийся систематическим материальными 

трудностями ипсихологическим давлением со стороны агрессора, вызывает у 

женщинпривычку, формируя своеобразный «синдром избиваемой жены». 

Проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения(далее – 

ВЦИОМ) в 2016 году инициативный опрос населения подтверждаетгипотезу о 

приверженности российских граждан оставлять личную жизнь затяжелым 

занавесом. Несмотря на то, что 48 % респондентов уверены, чтопубличное 

обсуждение семейно-бытовых конфликтов поможет искоренитьпроблему 

насилия, 39 % предпочитают замалчивать и не придавать огласкеслучаи 

домашнего насилия38.  

Причины, замалчивая фактов насилия, согласно результатамисследования 

Е.Р. Шестопаловой, проведенном среди женщин-жертвнасилия, следующие: а) 

в 35 % отсутствие доверия к правоохранительныморганам и судебной системе; 

б) в 20 % опасение повторного насилия; в) в20 % общественное порицание; г) в 

25 % бездействие правоохранительныхорганов39. 

Согласно социологическим исследованиям, 5-10 % жертв 

«домашнего»скандала обращаются в органы полиции, из них лишь 3 % доходят 

                                                             
38 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 16-17 июля 2016 г. в 130 

населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 

человек // Пресс-выпуск № 3159. - Режим доступа: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115788 (дата обращения: 25.07.2021) 
39 Шестопалова Е.Р. Особенности правового регулирования криминогенной виктимности 

женщин и профилактика семейного насилия / Е.Р. Шестопалова // Административное и 

муниципальное право. - 2018. - № 8 (56). - С. 86. 
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досудебного разбирательства. И здесь срабатывает примирительный 

уклон:«судьи стремятся примирить стороны, как того требует закон, или 

неприменять санкции, направленные на временную изоляцию 

виновникаконфликта»40. Однако, такая позиция не всегда успешна. 

Многиепотерпевшие, не получив надлежащей защиты, теряют доверие 

кправоохранительной и судебной системе. В последующем, 

подвергаясьвторичной виктимизации, жертва предпочитает молчать, оставаясь 

один наодин с насильником и своими переживаниями. 

Стоит ли говорить о характерном и ставшим традиционным 

дляроссийского общества синдроме «молчание ягнят», 

когдаправоохранительным органам неизвестно о результатах жестоких 

семейныхссор. Пострадавшие молчаливо и покорно соглашаются с 

рольюбеспомощной жертвы, упрекая и виня себя: «Сама виновата!», 

«Вышлазамуж - терпи». Предпочитают молчать и родственники, и друзья, и 

соседи-свидетели, руководствуясь принципами «Милые бранятся - только 

тешатся»,«Бьет - значит любит». Врачи, не вдаваясь в подробности, 

принимаютложные объяснения по поводу гематом и переломов. Именно 

толерантноеотношение общества к домашнему насилию сформировало и 

прочноукрепило его как «естественную» составляющую обычной семейной 

жизни. 

Страх, стыд, постоянное напряжение, отсутствие даже 

малейшегостремления к урегулированию конфликта и достижению консенсуса, 

- всовокупности обусловливают пассивное покорное терпимое 

поведениеженщины. Во многом это оправдывает типичную модель 

семейнойжестокости и укрепляет уверенность мужчины в своей 

безнаказанности.Можно предположить, что женщина, смирившись с ролью 

                                                             
40 Мальцева Н.Н. Семейно-бытовое насилие как детерминанта женской преступности в 

Российской Федерации / Н.Н. Мальцева, А.В. Степанюк // Юриспруденция как 

интегративный феномен современного российского общества и государства: м-лы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Юридического 

института НИУ «БелГУ». - Белгород, 2018. - С. 286. 
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«боксерскойгруши» и продолжив проживать под одной крышей с дебоширом, 

самапредопределяет один из «сценариев» дальнейшего развития событий - 

убийство или покушение на убийство своего обидчика. 

Таким образом, можно выделить ряд криминогенныхдетерминант, 

обусловливающих совершение женщинами тяжких и особотяжких 

преступлений против личности в семейно-бытовой сфере. К их числу следует 

отнестипосттравматическое стрессовое расстройство жертвы насилия и 

иныепсихологические травмы; наличие стереотипа о приемлемости семейно-

бытового насилия в российском обществе; кризис института семьи, 

утратасемейных ценностей; малоэффективная превентивная политика 

алкоголизмаи наркомании; несвоевременное выявление кризисных семейно-

бытовыхситуаций; отсутствие адекватной системы санкций для 

агрессоров;отсутствие комплексного подхода к профилактике семейно-

бытовогонасилия. 

Важно понимать, что дисгармония и болезненная социально-

нравственная обстановка современного российского общества 

являетсязеркальным отражением проблем семьи, в том числе 

внутрисемейногонасилия.  

Также можно выделить чисто психологический фактор совершения 

женщинами убийств и причинений тяжкого вреда здоровью. Женщины острее 

всего ощущают и переживают имеющуюся напряженность, социальные 

бедствия, конфликты. Они более восприимчивы и уязвимы. Они несут 

ответственность за воспитание детей, обеспечение их всем необходимым. 

Накопление отрицательных эмоций иногда выливается в семейные скандалы, 

насилие, направленное на своих близких. Преступления, совершаемые 

женщинами в сфере семейно-бытовых отношений, часто служат средством 

психологической компенсации41. 

Также к одной из причин женской преступности можно отнести и 

                                                             
41Байчорова Ф.Х. Формирование личности женщины криминогенного типа / Ф.Х. Байчорова 

// Тенденции развития науки и образования. - 2018. - № 35-1. - С. 36. 
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падение нравственных и моральных установок в современном обществе, 

проявляющееся в стирании граней между дозволенным и недозволенным, 

добром и злом. Следствием этого является активный рост среди женщин 

алкоголизма, наркомании, проституции и бродяжничества, что в свою очередь 

является прямой предпосылкой противоправного поведения. 

По статистике около половины виновных в совершении убийства и 

причинения вреда здоровью женщин систематически употребляли спиртные 

напитки, еще половина из них имели алкогольную зависимость42. Как известно, 

низкий уровень культуры личности, не способствует или прямо препятствует 

формированию общественно полезных интересов, потребностей, привычек, 

правил поведения, облегчает при прочих равных условиях возникновения 

конфликтных ситуаций и мешает выбору правильного варианта поведения43. 

Отмечается, что чем ниже уровень человека, чем меньше он социализирован, 

тем выше вероятность его агрессивного поведения. Во все времена социальный 

слой наименее экономически обеспеченных, наименее образовательных и 

культурных людей традиционно проявлял склонность к нарушению уголовного 

закона. 

Среди преступниц совершивших убийство крайне мало 

высококультурных и интеллигентных лиц. Преимущественное совершение 

рассматриваемых преступлений в семейно-бытовой сфере свидетельствует о 

низкой культуре, в первую очередь межличностного общения, с дефектными 

представлениями о возможности и оправданность применения насилия. 

В большей степени это связано с утратой духовных и социальных 

ценностей, что имеет негативные последствия в связи с совершением 

преступлений, потерей репродуктивной функции и увеличением смертности 

населения.  

                                                             
42Коршикова Е.А. Причины и условия совершения убийств женщинами / Е.А. Коршикова, 

С.И. Иванов // Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования: сб. науч. 

тр. 3-й Международной научной конференции / редколл. и отв. ред.: А.А. Горохов. - Курск, 

2020. - С. 332. 
43 Ковалевский А.В. Возможные меры предупреждения женской преступности / А.В. 

Ковалевский // Инновационная наука. - 2018. - № 2. - С. 66. 
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В данном случае первоначальной причиной женской преступности 

выступает проявление девиантного поведения у женщин, но чаще всего 

девиантное поведение проявляется уже в юном возрасте.  

Разные ученые по-своему трактуют термин девиантного поведения, но 

все же схожи в едином мнении, например, А.Н. Адоньева говорит, что под 

девиантным поведением следует понимать отклонение поведения конкретного 

человека от социальной, культурной или правовой нормы44. В любом случае, 

все ученые схожи в том, что девиация представляет собой отклоняющееся от 

какой-либо нормы поведение индивида.  

Первой и довольно серьезной предпосылкой такого поведения у женщин 

является наличие таких вредных привычек как курение, употребление 

спиртных напитков и, к сожалению, наркотических или психотропных веществ. 

Всемирная организация здравоохранения (далее - ВОЗ) выдвинула свои 

причины возникновения такого поведения. Первой причиной является влияние 

семьи как группы первичной социализации любого человека, а именно 

неблагополучный пример родителей, плохое воспитание и несогласие 

родителей между собой. Второй причиной, по мнению ВОЗ являются 

социокультурные факторы, которые человек, как био-психо-социальное 

существо усваивает достаточно хорошо, например, это нахождение в 

референтных группах. 

Таким образом, девиантное поведение женщин, употребляющих 

наркотические вещества, злоупотребляющих алкоголем и т.д., является основой 

роста преступлений среди женщин, росту негативных социальных последствий 

и росту негативного правосознания населения. 

Алкоголизация и наркомания общества приводят к более частому 

совершению преступлений, а также к ухудшению материального положения 

зависимых лиц и полному падению нравов не только среди женщин, но и всего 

                                                             
44Адоньева А.Н. Мотивы девиантного и преступного насильственного поведения женщин / 

А.Н. Адоньева // Вестник Ставропольского государственного университета. - 2018. - № 6. - 

С. 193. 
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населения в целом. 

По итогам первой главы нашей работы возможно сделать следующие 

выводы.  

Количественный рост категории женщин-убийц составляет 2,5 раза. 

Прирост количества женщин, виновных в причинении тяжкого телесного 

повреждения, – соответственно 6,7 раза. 

Качественная составляющая женской преступности характеризуется 

довольно негативными тенденциями в виде: 

 возрастания жестокости, организованности и профессионализма в женской 

криминальной среде;  

 значительный рост совершенных женщинами насильственных 

преступлений, проявлений агрессивности и жестокости в их поведении; 

 омоложение женской преступности; 

 увеличение рецидивных преступлений; 

 усиление связи между количеством потребления алкоголя (наркотиков) и 

уровнем женской преступности. 

Преступления, носящие чисто насильственный характер, совершаются 

женщинами в основном в сфере семейно-бытовых отношений зачастую на 

почве ревности, но такие преступления, как правило, носят менее тяжкие 

последствия. К числу преступлений против личности, прежде всего, относится 

детоубийство, которое зачастую совершается малоимущими матерями. 

Характеристика личности женщин-преступниц, совершаемых 

преступления против жизни и здоровья, обладает своими особенностями в 

социально-демографической, нравственно-психологической и уголовно-

правовой характеристиках. В структуре женщин-преступниц, совершающих 

преступления против жизни и здоровья, наблюдаются следующие свойства:  

 возраст: 30-49 лет;  

 не имеющие постоянный источник дохода;  

 имеющие среднее специальное и высшее образование;  
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 обладающие неустойчивым уровнем эмоционального интеллекта.  

Для преступниц характерно наличие застреваемости 

аффективного,психотравмирующего переживания в сочетании с высокой 

степенью импульсивности, что приводит к процессу игнорирования либо 

недостаточного учета каждого из необходимых обстоятельств, неадекватного 

восприятия и оценки формирующихся жизненных ситуаций, затруднения 

прогнозирования последствий своего поступка, не обдуманность поведения. 

Для всех типов личности самым частым «спутником» выступают эмоции 

определенного характера. 

В целях предупреждения таких деяний необходимо знать их причины и 

условия. Можно назвать факторы, приводящие женщин к совершению 

преступлений против жизни и здоровья. Такие преступления обусловлены 

экономическим и социальным состоянием: тяжелое финансовое положение, 

безработица, низкий уровень образования или его отсутствие, жестокое 

обращение в семье, зависимость от своего партнера, отрицательные примеры 

аморального поведения и другие. Безработица как фактор, влияющий на 

женскую преступность, играет немаловажную роль. Так как потеря работы - это 

ощущение финансовой нестабильности, которое порождает чувство 

незащищенности, что может привести к вовлечению женщин в преступления. 

Зависимость от алкоголя и наркотических средств также напрямую 

влияет на состояние женской преступности. Женщина более подвержена 

алкоголизации и наркомании, что впоследствии влечет сужение круга 

интересов, снижение ценностно-нравственных ориентиров, утрату семейно-

родственных связей и полную деградацию личности. Известно, что воздействие 

алкоголя провоцирует особую жестокость при совершении преступлений, 

человек перестает контролировать свое поведение, поскольку происходят 

искажение сознания, перепады в настроении, неадекватные реакции на 

окружающих и происходящие события, а из мышления исчезает логика. 

Таким образом, преступления против жизни и здоровья, совершаемые 

женщинами, имеют свои особенности. Поскольку причины данных 
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преступлений кроются не только в негативных явлениях, происходящих в 

обществе, но и в негативных личностных свойствах и качествах личности 

женщины. К тому же, знание причин и условий преступлений против жизни и 

здоровья важно для профилактики и предупреждения данных преступлений. 

ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

§ 1. Меры общесоциального предупреждения преступлений против 

жизни и здоровья, совершаемых женщинами 

 

Сегодня, как никогда возросла важность обеспечения режима 

правопорядка и законности, направленное на предупреждение совершения 

преступных деяний. Поэтому одной из важнейших функций российского 

государства являются меры, направленные непосредственно на профилактику и 

предупреждение преступности.  

Деятельность по борьбе с преступностью можно охарактеризовать как 

сложную деятельность, осуществляемую в единой системе. Как отмечается 

отдельными исследователями, «деятельность по борьбе с преступностью можно 

определить как активное столкновение общества и преступности. Это 

происходит для того, чтобы обеспечить верховенство закона и охраняемых им 

интересов, ценностей, норм поведения»45.  

Невозможно полностью искоренить преступность и победить ее. Однако 

борьба с ней способствует сдерживанию роста преступности и позволяет 

избегать дальнейшего ее расширения. Именно профилактика является наиболее 

гуманным способом борьбы с преступностью, поскольку именно профилактика 

влечет за собой не наказание, а предупреждение преступности. Наряду с 

                                                             
45 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. - М.: Норма, 2017. - С. 383. 
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термином «профилактика» в научных кругах широко распространен термин 

«предупреждение».  

Нельзя переоценить значимость стоящей перед государством и 

обществом задачи, заключающейся в эффективной профилактике, а 

следовательно и предупреждении преступных деяний, направленной на 

ликвидацию причин и элиминацию условий их совершения. Отметим, что 

решение указанной выше задачи, предполагает также, и осуществление 

конкретных мер специально-криминологического уровня46. Следовательно, те 

меры, которые предпринимаются для предупреждения рассматриваемой 

преступности на общесоциальном уровне, должны изменить состояние 

современного общества, в результате чего, женщиной может быть обретен 

жизненный статус совершенно иного качества.  

Профилактика исследуемого вида преступности есть деятельность 

общества и государства, направленная на эффективную реализацию 

определенных функций просветительского и воспитательного характера, 

предполагающих повышение уровня общественного правосознания и 

ответственности указанного контингента за совершенные ими действия. Кроме 

того, указанными выше функциями может решаться задача по выявлению в 

исследуемом контингенте лиц, предрасположенных совершать преступления, а 

также, с помощью контроля, воздействовать на таких лиц, для нивелирования 

факторов содействующих совершению ими преступных деяний, используя не 

связанные с наказанием меры воздействия47. 

Д.Д. Коротеева считает, что перед деятельностью, связанной с 

предупреждением женской преступности, необходимо ставить комплекс задач, 

а именно: выявление причин, способствующих совершению преступлений 

женщиной; предупреждение видов и форм женской преступности, 

                                                             
46Ганаева Е.Э. Превентивные меры по профилактике женской преступности / Е.Э. Ганаева // 

Молодой ученый. - 2020. - № 3. - С. 676. 
47 Гоголева А.Я. Понятие профилактики и борьбы с преступностью / А.Я. Гоголева // 

Молодой ученый. - 2020. - № 6. - С. 3. 
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преступлений в целом48. Считаем необходимым отнести к принципам 

рассматриваемой деятельности гуманность, милосердие и выявление причин, 

мотивирующих женщину на совершение преступлений. 

Многие авторы в юридической доктрине придерживаются позиции о том, 

что профилактика женской преступности должна реализовываться еще на 

уровне несовершеннолетних. С.П. Козлов при изучении проблем, связанных с 

предупреждением преступлений среди несовершеннолетних лиц женского 

пола, указывает на центральный объект воздействия - личность 

несовершеннолетней и социальные условия, которые ее формируют49. 

Важной мерой является работа и с девочками из неблагополучных семей, 

где родители ведут асоциальный образ жизни: имеют алкогольную или 

наркотическую зависимость, подвергают детей или иных лиц физическому, 

сексуальному или психологическому насилию, совершают противоправные 

деяния. Девочки из таких семей находятся в зоне риска повторения судьбы 

своих родителей и становления на антисоциальный путь жизни. Поэтому 

работа с ними должна проводиться уже в школе с привлечением педагогов и 

психологов. Таким образом, работа с такими несовершеннолетними должна 

начинаться не после совершения правонарушения или преступления, а еще на 

стадии начала формирования антиобщественного мышления. 

В качестве конкретных мер профилактики женской преступности на 

общесоциальном уровне необходимо обратить внимание на социально-

экономическое положение всех граждан в целом, на уровень их доходов, на 

работоспособность и эффективность социальных лифтов. Это позволит всем 

гражданам при принятии решения совершать или не совершать преступление, 

руководствоваться тем, что для решения их конкретных задач и проблем можно 

                                                             
48Коротеева Д.Д. Основные направления профилактики и предупреждения преступлений, 

совершаемых женщинами / Д.Д. Коротеева // Актуальные проблемы правоведения. - 2020. - 

№ 4 (68). - С. 49. 
49 Козлов С.П. Проблемы предупреждения преступлений несовершеннолетних лиц женского 

пола в современной России / С.П. Козлов // Российский следователь. - 2017. - № 18. - С. 17. 
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воспользоваться альтернативными способами - найти работу, получить 

социальную поддержку. 

Одной из мер общесоциального предупреждения преступлений, 

совершаемых женщинами необходимо назвать создание условий для более 

активного вовлечения женщин в трудовую деятельность. С этой целью 

необходимо вводить программы переквалификации, повышения квалификации, 

обучения компьютерной грамотности, рассчитанные, в первую очередь, на 

женщин. В этой связи необходимым условием будет являться также и 

существенное повышение оплаты женского труда. 

Е.О. Филиппова и А.В. Филиппова в целях профилактики женской 

преступности настаивают на совершенствовании правового регулирования 

охраны труда женщин. Авторы выделяют такие меры, как: сокращение 

рабочего времени для женщин, введение неполной рабочей недели, введение 

запрета на использование женского труда на вредном и трудоемком 

производстве50. Ю.М. Антонян считает, что «...было бы полезно разработать 

перечень профессий, производств и должностей по отраслям хозяйства и 

предприятиям, которые должны замещаться преимущественно женщинами, а 

также дифференцировать нормы выработки по полу и предусмотреть создание 

и использование технологий, которые исключали бы вредные воздействия на 

женский организм»51. 

И.А. Петин полагает, что идеологические меры общесоциального 

предупреждения преступности среди женщин должны быть направлены на 

создание у женщин осознанного отказа от решения собственных проблем путем 

совершения преступления52. На сегодняшний день размытые нравственные 

ориентиры в обществе порождают чувство незащищенности и неуверенности в 

                                                             
50 Цит. по: Коротеева Д.Д. Основные направления профилактики и предупреждения 

преступлений, совершаемых женщинами / Д.Д. Коротеева // Актуальные проблемы 

правоведения. - 2020. - № 4 (68). - С. 50. 
51 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин / Ю.М. Антонян. - М.: Российское право, 

2018. - С. 255. 
52 Петин И.А. Формирование и предупреждение преступного поведения: идеологические 

аспекты / И.А. Петин // Российский следователь. - 2018. - № 14. - С. 39. 
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собственном будущем. В связи с тем, что женщины ищут возможности 

реализации своих идей за пределами семьи, школы, работы, внимания и 

понимания со стороны единомышленников. Несовершенство системы 

дополнительного образования, ее недоступность влечет за собой «воспитание 

улицей» женщин с ее законами и приоритетами. 

В целях предупреждения преступлений против жизни и здоровья, 

совершаемых женщинами, особая роль должна отводиться государству в лице 

его органов (федеральных, региональных и местных), в обязанности которых 

входит борьба с правонарушениями, обеспечение безопасности общества и 

государства. Государственные органы в рамках своей деятельности должны 

использовать всевозможные средства и способы, направленные на укрепление 

экономики, обеспечение прав, свобод и законных интересов женщин, развитие 

их социальной защищенности, культуры и нравственности. Их деятельность 

должна быть направлена на повышение уровня жизни и улучшение 

социального положения женщин; охрану их здоровья; расширение 

преимуществ и льгот семьям, имеющим детей, а также работающим и 

одиноким матерям; создание и совершенствование условий для сочетания 

материнства с общественно-трудовой занятостью и т.д. 

Деятельность указанных органов должна быть направлена также на 

распространение правовых знаний и формирование культуры правомерного 

поведения у женщин, формирование нетерпимости к преступным проявлениям 

и недопущение распространения криминальных подробностей в средствах 

массовой информации, утверждение в общественном сознании идеи гендерного 

равенства и недопущение дискриминации на основании полового признака. 

Краеугольным направлением общесоциальной профилактики 

преступности, в частности женской преступности, в России выступает 

продуманная и отлаженная работа правоохранительных органов и в первую 

очередь органов внутренних дел по профилактике преступности. Следует 

сказать, что наиболее значимыми показателями эффективности работы органов 

внутренних дел в России традиционно считаются: количество поступивших 
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заявлений (сообщений) о совершенных преступлениях; количество «отказных» 

заявлений; количество зарегистрированных преступлений; количество 

раскрытых и нераскрытых преступлений. Полагаем, что данная система несет в 

себе не только позитивный момент, который нацеливает сотрудников органов 

внутренних дел на тщательное расследование и итоговое раскрытие 

преступлений, но и негативный момент, который таит в себе искажение 

официальной статистической отчетности о состоянии преступности с целью 

поддержания высоких показателей раскрываемости преступлений. Ввиду этого 

обстоятельства часть совершаемых женщинами преступлений не попадает в 

официальные статистические отчеты, а сами они избегают привлечения к 

уголовной ответственности и уходят от заслуженного ими наказания53. 

Говоря об этой проблеме, В.А. Номоконов отмечает, что в последнее 

время в нашей стране можно видеть ситуацию, которая показывает ежегодный 

рост количества сообщений о преступлениях и снижение числа 

регистрируемых преступлений. В зависимости от этого, по его замечанию, 

пропорционально снижается и доля возбуждаемых уголовных дел54. Думается, 

что указанный фактор предопределяет высокий удельный вес женской 

преступности в общей структуре преступности в России, поскольку часть 

латентных преступников - это как раз женщины. 

Несомненно, что осуществление систематического противодействия 

преступности невозможно без наличия развернутых и объективных данных о 

структуре преступности. По этой причине органам внутренних дел необходимо 

направить все усилия на повышение как раскрываемости преступлений, так и 

максимальной регистрации всех поступающих заявлений о фактах совершения 

преступлений от граждан. Сказанное не отменяет необходимости повышения 

                                                             
53 Боголюбова Т.А. Современные проблемы теории предупреждения преступности в 

российском обществе / Т.А. Боголюбова // Актуальные проблемы предупреждения 

преступности на современном этапе развития российского общества: сб. м-лов круглого 

стола. - М., 2019. - С. 13. 
54Номоконов В.А. Некоторые проблемы оптимизации антикриминальной политики / В.А. 

Номоконов // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. - 2020. - № 3. - С. 36. 
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показателей раскрываемости, но она должна стимулировать всех сотрудников 

правоохранительных органов к объективному отражению в показателях 

статистики реально совершаемых преступлений в стране. Именно по этой 

причине важно иметь одинаковые статистические данные при анализе 

преступности органами МВД России и Генеральной прокуратуры России. 

Продолжая рассматривать вопрос о работе правоохранительных органов, 

следует сказать о собственно предупредительной составляющей, которая 

выражается в предотвращении возможного совершения преступлений 

гражданами на этапе их подготовки. Несомненно, такая работа должна 

проводиться органами внутренних дел, а также органами занятости населения, 

она должна носить систематический и комплексный характер и базироваться на 

следующих составляющих, которые направлены на предупреждение 

преступности женщин: 

1) осуществление контроля и учета женщин, ранее совершавших 

преступления и склонных к их совершению в будущем; 

2) осуществление контроля за образом жизни женщин, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также ранее замеченных в занятии 

проституцией; 

3) исследование личностных характеристик женщин, ранее совершавших 

преступления против личности; 

4) осуществление комплекса мер, направленных на изъятиедевушек-

подростков из семей, ведущих антиобщественный образ жизни; 

5) осуществление контроля за профессиональным образованиемженщин, 

получивших первую судимость в возрасте до 25 лет,содействие в их 

трудоустройстве по отбытии наказания, создание специальных квот для их 

трудоустройства55. 

                                                             
55Ганус Д.И. Консолидация усилий государственных органов в решении задач 

предупреждения преступности / Д.И. Ганус // Экономика и право. XXI век. - 2020. - № 3. - С. 

136. 



52 
 

Общесоциальная превенция женской преступности таким образом 

должна создать прочный фундамент в вопросе противодействияпотенциально 

возможным преступным проявлениям на макроуровнеавторитетом закона, 

неотвратимостью и справедливостью уголовного наказания и 

результативностью работы правоохранительныхорганов.  

Одним из направлений профилактики женской преступности необходимо 

назвать создание условий, позволяющих пресекать противоправные, 

насильственные действия в отношении женщин со стороны супругов и других 

лиц, проживающих совместно с женщинами.  

Как справедливо утверждает Ш.У. Степанян, «в рамках общих мер 

профилактики женской преступности особое внимание должно уделяться 

семье, и в первую очередь конфликтной семье. Правоохранительные органы не 

любят иметь дело с семейными скандалистами, в частности, из-за 

переменчивости настроения потерпевших-женщин: то просят привлечь супруга 

к ответственности, то требуют оставить его в покое. В этих условиях от 

сотрудников, работающих с семьей, требуется умение в сложных условиях 

эмоционально окрашенной ситуации выбрать оптимальную линию 

реагирования на конфликт и преступление»56. 

Проблема бытового насилия остается одной из острейших и осложняется 

отсутствием комплексных подходов к ее решению. 

Об этом говорится и в Национальной стратегии в интересах женщин – 

документе, определяющем основные направления государственной политики в 

отношении женщин. Национальной стратегией закладываются основы для 

полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, 

социальной и культурной сферах жизни общества57. 

                                                             
56Максяшев А.А. Профилактика женской преступности в Российской Федерации / А.А. 

Максяшев // Вестник Пензенского государственного университета. - 2020. - № 1 (29). - С. 21. 
57 Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 

годы: распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р // 

Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 11. - Ст. 1618. 
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В направлении противодействия бытовому насилию уже предприняты 

определенные меры. В частности, на рассмотрении в Государственной Думе 

находится проект Федерального закона «О профилактике семейно-бытового 

насилия», где предусмотрено проведение профилактических мероприятий со 

стороны Правительства России, должностных лиц органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественности. 

К таким мерам относятся: постановка на профилактический учет; 

проведение профилактических бесед; выявление причин и условий совершения 

семейно-бытового насилия; участие нарушителей в специализированных 

психологических программах58. 

Однако данный проект еще не воплощен в виде полноценного 

федерального закона, что не способствует снижению остроты ситуации в 

данной сфере. 

 

§ 2. Специально криминологические меры предупреждения 

преступлений против жизни и здоровья, совершаемых женщинами 

 

Наряду с общесоциальными мерами предупреждения женской 

преступности нельзя забывать о необходимости применения специальных мер, 

поскольку как справедливо отмечает М.К. Кумышева «антикриминальное 

воздействие мер общесоциального предупреждения всегда более эффективно, 

если оно дополняется специально-криминологическими мерами, которые 

охватывают мероприятия, непосредственно направленные на устранение 

выявленных причин и условий, способствующих совершению преступлений, на 

                                                             
58 О профилактике семейно-бытового насилия: проект Федерального закона N 1183390-6: 

ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28 сентября 2016 г. - Режим доступа: 

http://asozd.duma.gov.ru (дата обращения: 26.07.2021) 
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прямое противодействие преступным проявлениям»59. 

Не вызывает сомнения, что область применения специально-

криминологического предупреждения существенно уже, чем общесоциального, 

но при этом его ценность заключается в том, что оно способно реализовать 

эффективные меры профилактики в отношении конкретных лиц таким образом, 

что становится даже более действенным, чем общесоциальное60. 

Так, если общесоциальные меры предупреждения направлены прежде 

всего на то, чтобы женщины в полной мере могли реализовывать свои ресурсы, 

укрепление института семьи, то меры специально-криминологического 

воздействия представляют собой комплекс по устранению выявленных 

детерминантов преступности женщин, сокращение последствий, которые 

оказывают негативное влияние на общество. Также эти меры направлены на 

исправление лиц, совершивших преступление или тех, которые могут его 

совершить. 

Объектом специально-криминологического предупреждения 

рассматриваемого вида преступности должна стать сфера непосредственного 

социального окружения женщины, семьи, лиц с неустойчивой психикой и 

негативными установками. 

Рассматривая меры специально-криминологического характера, которые 

направлены на предупреждение преступности женщин, следует особо 

оговориться, что от их корректного применения, по сути, зависит реализация 

превентивной составляющей в деятельности государства и 

правоохранительных органов. Представляется, что именно благодаря 

специальным мерам должен быть обеспечен перелом в деле борьбы с 

                                                             
59Кумышева М.К. Основные направления предупреждения женской преступности / М.К. 

Кумышева // Право и правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и 

Европейского Союза: законодательство и социальная эффективность: м-лы V 

Международной научно-практической конференции преподавателей, практических 

сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей. - Саратов, 2018. - С. 65. 
60Грудинин Н.С. Общесоциальный и специально-криминологический механизм 

предупреждения преступности женщин в Российской Федерации / Н.С. Грудинин // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. Образование и 

педагогические науки. - 2019. - № 3 (832). - С. 299. 
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преступностью женщин и женщинами, которые потенциально готовы 

совершать преступления различных форм и видов, в том числе и против жизни 

и здоровья. Следует подчеркнуть, что реализация таких мер невозможна 

усилиями одних правоохранительных органов, к указанной деятельности 

должны подключаться граждане и представители юридического сообщества. 

Однако, основная нагрузка по осуществлению специальных 

профилактических мер по предупреждению преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых женщинами, лежит на органах внутренних дел. Их 

непосредственная деятельность направлена на ликвидацию инивелирование 

факторов способствующих повышению уровня исследуемой преступности. В 

связи с этим, заметим также, что необходимость профилактики 

рассматриваемой преступности, предполагает достаточный уровень 

квалификации, знаний и умений сотрудника ОВД, необходимых ему для 

наиболее эффективного использования соответствующих методик, 

применяемых к совершающим преступлениям.  

Существенное значение придается работе следственных и розыскных 

подразделений, реализующих меры по профилактике женской преступности, 

осуществляющих свои функции в ходе оперативно-розыскных и следственных 

мероприятий.  

Подобные функции исполняют и участковые полиции, оперативно 

контролирующие обстановку на вверенном им участке, связанную, в частности, 

с асоциальным образом жизни лиц женского пола и уже вернувшихся из мест 

заключения. Четко выполняя возложенные на них обязанности в 

рассматриваемой сфере, участковые, должны, активно распространяя правовую 

информацию среди женщин имеющих склонность к совершению преступных 

действий, создавая у них психологические установки на законопослушный 

образ жизни, формировать у них стойкую отрицательную реакцию на действия 

антисоциального характера.  

Специально-криминологическое предупреждение преступности женщин 

должно основываться на комплексе следующих мер: 
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1) предупреждение конкретных разновидностей совершаемых 

женщинами преступлений, с учетом их гендерной специфики (на первом плане 

в рамках этого вопроса должно находиться предупреждение совершения 

женщинами тяжких преступлений, в том числе и против жизни и здоровья); 

2) предупреждение различных женских девиаций, которые впоследствии 

могут стать причинами совершения преступлений, и в первую очередь 

алкоголизма, наркомании и проституции; 

3) создание условий, препятствующих вовлечению женщин в 

деятельность организованных преступных групп (особое внимание следует 

уделять противодействию вовлечения женщин в незаконный сбыт 

наркотических средств и психотропных веществ в составе организованных 

преступных групп); 

4) оказание содействия в психологической реабилитации женщин, 

отбывающих срок в местах лишения свободы, их профессиональное обучение и 

переобучение рабочим профессиям (повар, швея, парикмахер, продавец); 

5) осуществление комплекса мер, направленных на ресоциализацию 

женщин, которые освободились из мест лишения свободы, создание сети 

рабочих мест для их трудоустройства, предоставление им социальных льгот и 

гарантий61. 

Специально-криминологическая превенция необходима прежде всего в 

отношении насильственных преступлений, совершаемых женщинами. Данный 

вопрос касается в первую очередь проблемы латентного внутрисемейного 

насилия, когда женщины становятся жертвами насильственных посягательств 

со стороны своих мужчин, а потом сами в силу разного рода причин становятся 

на преступный путь: причиняют тяжкий вред здоровью, совершают убийства 

своих мужей, а иногда становятся заказчиками таких убийств. Предупреждение 

данного вида преступности женщин в принципе возможно. Однако решение 

данной задачи осложняется тем, что в нашей стране не создано механизмов 
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борьбы с последствиями семейного насилия. Полиция в данном случае 

практически бессильна, поскольку не имеет права вмешиваться во 

внутрисемейные отношения, а правовые основы для их разрешения 

отсутствуют. Знакомые и родственники жертв предпочитают не вмешиваться 

во «внутрисемейные дела», а если и пытаются защитить потерпевшего, то 

сталкиваются с равнодушием, а порой и откровенным безучастием сотрудников 

компетентных служб, которые обязаны реагировать и оказывать 

соответствующую помощь. 

Предупреждение семейно-бытового насилия, на наш взгляд, может и 

должно осуществляться субъектами специальной профилактики, прежде всего 

правоохранительными органами (в частности, участковыми уполномоченными 

полиции, сотрудниками ППС, органов дознания и предварительного 

следствия).  

Для того, чтобы в корне изменить сложившуюся в настоящее время 

ситуацию с преступностью среди исследуемой категорией лиц нужно создать в 

системе органов внутренних дел специализированную службу, целью 

деятельности которой являлась бы профилактика конфликтов, возникающих на 

семейно-бытовой почве. На базе этой службы могли бы функционировать 

подразделения, целью деятельности которых являлась бы профилактика 

преступности исследуемой категории лиц. 

В качестве профилактических мер следует выделить: своевременное 

реагирование на правонарушения, происходящие на почве семейно-бытовых 

конфликтов; регулярное посещение лиц, входящих в группу риска и 

проведение с ними профилактических операций и комплексных мероприятий 

(беседы, убеждения и пр.); взаимосвязь и взаимодействие с НПО 

(неправительственная организация), повышение уровня правового сознания и 

так далее. Вместе с тем, считаем возможным правоохранительным органам при 

проведении профилактических мероприятий в конфликтных семьях включать в 

работу психологов и социальных специалистов. 

Определенный интерес вызывает профилактическая практика, 
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проводимая зарубежными государствами, в которых наличествуют «кризисные 

центры», предлагающие жертвам домашнего насилия не только безопасное 

убежище от жестокого обращения, но оказывающие им бесплатную 

юридическую помощь в защите нарушенных прав. Так, например, на 

территории Канады в 2010 г. было зарегистрировано 593 «убежища», ежегодно 

принимающих около 60-70 тысяч женщин и детей, подвергшихся насилию. 

Помимо предоставления временного крова, канадским женщинампредлагается 

и иная помощь - консультации психологов, юристов, медиков, социальных 

работников, а также программы доступного жилья и материальных 

компенсаций. 

На территории РФ существуют подобные НКО и кризисные центры 

(например, Национальный центр по предотвращению насилия «АННА», 

«Женский союз», «Сопротивление»), однако, широкого распространения среди 

российских женщин они не получили. Считаем рациональным использовать 

опыт зарубежных государств при планировании государством программ 

борьбы с насилием в отношении женщин, в т.ч. семейно-бытовым. 

Представляется, что для своевременного выявления и коррекции проблем 

на ранней стадии социального неблагополучия требуется также ввести новые 

формы виктимологической профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении. Основы виктимологической 

профилактики необходимо закрепить в специальном федеральном законе, 

который бы предоставил возможность устранить противоречия в 

осуществлении такой важной функции государства на всех уровнях системы 

виктимологической профилактики преступлений62. При этом женщине в 

данном акте должно быть отведено особое место - она должна стать объектом 

защиты со стороны государства, которое призвано охранять ее и ее детей от 

насилия в семье. 

Таким образом, скоординированные, направленные на достижение 
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единой цели, - минимизация криминализации и виктимизации женщин, - 

действия государственных структур, правоохранительных органов и 

общественных объединений, а также совокупность консолидированных 

социально-правовых и медико-психологических мер позволят не только 

защитить женщин от гнета «домашнего агрессора», но и устранить многие 

криминогенные детерминанты, обусловливающие трансформацию женщин в 

личность преступника-убийцы. 

В сравнении с предупреждением иных видов преступлений, 

профилактика преступности исследуемой категории лиц, проявляется своими 

особенностями и повышенной сложностью раскрываемости. Обусловлено это 

спецификой детерминант женской преступности, которым присущ латентный 

характер, кроме того, целый ряд причин сознанием субъекта не охватывается и 

контролируется не в полной мере. Указанные причины могут иметь отношение 

к сильным стрессовым ситуациям, обладающими высокой личностной и 

морально-этической важностью. Поэтому первостепенное значение имеет 

всесторонний и гуманный подход к лицам женского пола, понимание всего 

многообразия и противоречивости их внутреннего мира, расширение 

возможностей реализации личности в семье, трудовой и общественной 

деятельности, а при необходимости оказание социально-психологической, 

финансовой, медицинской, юридической помощи63. 

А.А. Полозов отмечает особое место инспекций по делам 

несовершеннолетних в предупреждении женской преступности64. Однако их 

деятельность чаще всего носит формальный характер и ограничивается 

постановкой на учет, предупреждением, составлением протокола об 

административном правонарушении. Считаем необходимым, расширить штат 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, органов 

опеки и попечительства детскими психологами в целях внимательной, 
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детальной проработки каждой девочки-подростка на стадии формирования 

антиобщественного мышления. 

Специальные меры предупреждения женской преступности должны быть 

направлены на уменьшение, ослабление, ограничение конкретных видов 

преступлений с учетом специфики профилактируемого контингента. 

Так, в качестве мер, направленных на предупреждение женской 

преступности, авторы в научных работах выделяют ресоциализацию женщин, 

которые отбывают наказание65.  

Считаем, что процесс ресоциализации осужденных женщин должен 

иметь реальный профессиональный характер. В указанных целях необходимо, 

чтобы в период отбывания наказания в местах лишения свободы деятельность 

осужденных была организована таким образом, чтобы исключить возможность 

нестабильного психологического и физического состояния женщины; пресекать 

создание и самовоспроиводство преступного сообщества внутри отбывающих 

наказание женщин; с помощью психологов корректировать психику и 

личностные установки отбывающих наказание женщин.  

Такая профилактика сможет предотвратить рецидивы среди женщин-

преступниц и поспособствовать их благоприятному возвращению в социум. 

Поскольку попадая в места лишения свободы, женщина вынуждена пребывать 

в определенной среде, общаться с ограниченным кругом лиц, обязана 

подчиняться режиму данного учреждения, приспосабливаться к определенным 

традициям, правилам, взглядам, сложившимся в конкретном учреждении, т.е. к 

криминальной субкультуре66. Виду этого женщины, впервые попавшие в места 

лишения свободы, в большинстве случаев испытывают психологические и 

моральные проблемы, связанные с первичной адаптацией. Поэтому процесс 

ресоциализации в женских исправительных учреждениях должен быть 
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поставлен на профессиональную основу. Жизнедеятельность осужденных в 

период пребывания в местах лишения свободы должна быть организована 

таким образом, чтобы не происходило истощения их психических и физических 

сил; пресекалась возможность создания преступного сообщества и субкультуры 

преступного мира; корректировались психика, личностные установки 

осужденных67. 

Подготовительная работа перед освобождением из мест лишения свободы 

с осужденными женщинами, как правило, не проводится. Воспитательная 

работа в данном направлении должна быть направлена на восстановление 

утраченных семейных, трудовых и иных социальных связей женщины. Так как 

большинство осужденных женщин свидетельствуют, что подавляющая часть из 

них боится предстоящего освобождения в силу того, что неминуемо столкнется 

с проблемами обеспечения жильем и трудоустройства. Бывшие заключенные 

также подвержены рецидиву, поскольку не все из них в состоянии справиться с 

проблемами, которые возникают после отбывания наказания. Для решения этих 

вопросов в пенитенциарных учреждениях должны быть созданы специальные 

отделы, которые бы занимались подготовкой осужденных к освобождению из 

мест лишения свободы68. 

В целях дальнейшего успешного трудоустройства женщин, 

освобожденных из исправительных учреждений, необходимо расширить 

список профессий, которыми осужденные могут овладеть в период отбывания 

наказания. На сегодняшний день данное предложение возможно реализовать 

путем применения цифровых технологий, а именно - внедрение 

дистанционного обучения во всех исправительных колониях. Кроме того, 

дальнейшему трудоустройству должны способствовать сотрудники 

исправительных учреждений в тесном взаимодействии со службами занятости, 
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ориентирующимися на заявки, получаемые от органов, исполняющих 

наказание. 

Немаловажная роль в вопросах предупреждения женской преступности 

должна отводиться и индивидуальным мерам. 

Среди различных видов профилактической работы с женщинами особое 

место должно принадлежать пенитенциарному и постпенитенциарному 

предупреждению, которое в настоящее время имеет ряд упущений. Данный вид 

индивидуальной профилактики должен быть направлен на вторичную 

социализацию и социальную реабилитацию осужденных женщин. 

В этом направлении профилактическая работа может осуществляться 

путем повышения контроля за лицами женского пола, ранее судимыми, 

отбывавшими наказание в местах лишения свободы, имеющими условную 

судимость, привлекавшимися к административной ответственности за 

нарушения против личности, против общественного порядка, а также 

посредством выявления женщин, склонных к совершению административных 

правонарушений, преступлений, ведущих асоциальный образ жизни. 

В связи с тем, что характерные черты личности женщины, совершившей 

преступление, имеют определяющую роль в выработке профилактических мер 

по борьбе с женской преступностью, правоохранительным органам 

необходимо, используя знания психологии и психиатрии, сформировать 

методику исследования личности женщины-преступницы. Данное положение 

позволило бы вести максимально индивидуализированную профилактическую 

работу с каждой женщиной, совершившей преступление, а также предупредить 

совершение ею новых преступлений. 

Поскольку в основе преступного поведения женщин в большинстве 

случаев лежат факторы психофизиологического характера, необходимо 

своевременное и качественное предоставление социально-психологической 

помощи женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации, в том числе 

посредством психологического консультирования женщин и их семей. 

Психологическое консультирование направлено на достижение 
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определенных целей, среди которых можно выделить следующие: 

1) способствовать изменению поведения, чтобы женщина могла жить 

продуктивнее, испытывать удовлетворенность жизнью, несмотря на некоторые 

неизбежные социальные ограничения; 

2) развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с новыми 

жизненными обстоятельствами и требованиями. Обеспечить эффективное 

принятие жизненно важных решений; 

3) исследовать жизненные ценности, оценить свойства своей личности, 

преодолеть эмоциональные стрессы и т.п.; 

4) развивать умение завязывать и поддерживать межличностные 

отношения. 

Если женщина в целом характеризуется позитивно и не имеет 

криминального прошлого, то положительную роль могут сыграть 

индивидуально-воспитательные меры, направленные на нейтрализацию 

преступного умысла. 

В качестве мер индивидуального предупреждения замышляемых 

противоправных деяний эффективными представляются профилактические 

беседы об уголовной ответственности за совершение преступлений; 

разъяснение последствий в виде длительных сроков лишения свободы, резкого 

снижения правового статуса таких лиц. 

Таким образом, необходимо на основе анализа статистики, причин, 

которые способствуют развитию преступности среди женщин, научной 

психологической литературы в данной сфере, разработать комплексный подход 

к реализации мер, направленных на предотвращение женской преступности. 

Данные меры необходимо закрепить в нормативно-правовом акте. К примеру, 

разработать ведомственный акт, закрепляющий порядок предоставления 

социальной помощи лицам в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы и после освобождения от него. Видится, что в данном акте будет 

закреплена компетенция должностных лиц органов государственной власти по 

оказанию социальной помощи лицам, отбывающим и отбывшим наказание в 
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виде лишения свободы, порядок и условия оказания им содействия в 

реализации права на труд, жилище, медицинское обслуживание и других прав. 

В целях разрешения проблемы низкой эффективности работы 

правоохранительных органов требуется введение новых должностей в штат 

органов внутренних дел, например таких, как семейный инспектор, психолог 

для работы с гражданами. 

Для того, чтобы в корне изменить сложившуюся в настоящее время 

ситуацию с преступностью среди исследуемой категорией лиц нужно создать в 

системе органов внутренних дел специализированную службу, целью 

деятельности которой являлась бы профилактика конфликтов, возникающих на 

семейно-бытовой почве. 

В целях осуществления профилактической работы с маргинальными 

семьями необходимо предусмотреть должности семейных инспекторов. В их 

задачи должны входить непосредственно профилактика домашнего насилия, 

алкоголизма и других форм девиантного поведения. Кроме того, к задачам этих 

должностных лиц целесообразно отнести защиту детей от проявления любых 

форм насилия со стороны родителей. 

 

§ 3. Виктимологическая профилактика преступлений против жизни 

и здоровья, совершаемых женщинами 

 

В механизме преступлений, совершенных женщиной, часто решающую 

роль играют отношения, в которых находятся потерпевший и преступница. 

Потерпевший может вести себя так, что вольно или невольно способствует 

совершению преступления против себя69. Криминологическая значимость 

                                                             
69Саякова М.К. Виктимологическая профилактика женской преступности / М.К. Саякова, 

А.Д. Адамбекова // THEORETICAL & APPLIED SCIENCE. - 2018. - № 3 (59). - С. 223. 
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виктимного поведения не связана только лишь с активностью и негативной 

мотивацией. Пассивное, некритичное поведение, положительная мотивация 

действия или бездействия потерпевшего тоже играют свою роль в механизме 

преступления70. В то же время не возникает особых разногласий по поводу 

признания потенциально виктимными таких типов поведения, как пассивное 

или неосторожное поведение.  

С учетом мотивационной и поведенческой характеристики потерпевших 

от преступлений, совершенных женщинами, в литературе71 выделяются такие 

подтипы, как корыстный, сексуальный, семейные деспоты. В таких случаях, 

вина женщины, совершившей преступление, находится в непосредственной 

зависимости от преступного поведения жертвы преступления. Осознание 

неправомерности, угрожающего характера действий потерпевшего вызывает у 

преступницы состояние психической напряженности, которое способствует 

ответномупроявлению агрессии. Так, по данным различных виктимологических 

исследований поведения потерпевших по делам о преступлениях против 

личности, каждый третий потерпевший по делу об убийствах, совершенных 

женщинами, участвовал в виновной обоюдной ссоре или совершил в 

отношении нее противоправные действия. При этом более половины 

находились в состоянии опьянения72.  

Результаты многих криминологических исследований утверждают, что 

совершению преступлений чаще всего предшествует так называемая активная 

провокация, т.е. оскорбления, угрозы, побои, издевательства, клеветнические 

измышления со стороны потерпевшего, а также поступки, направленные 

                                                             
70Кононыхина Т.С. Виктимологическая профилактика женской преступности / Т.С. 

Кононыхина // Криминологические чтения: м-лы XIV Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 25-летию юридического факультета Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова / науч. ред. Э.Л. Раднаева, отв. ред. 

С.П. Сверкунов. - Улан-Удэ, 2019. - С. 21. 
71Яковлев Д.Ю. Виктимологическая профилактика женской преступности / Д.Ю. Яковлев, 

К.В. Арабаджи // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра: м-лы ежегодной 

всероссийской научно-практической конференции. - СПб., 2021. - С. 272. 
72Кабанов П.А. Криминологическая виктимология: учебное пособие / П.А. Кабанов, Р.Р. 

Магизов. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. - С. 31. 
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против причинителя вреда, его близких. Такие действия вольно или невольно 

ведут к созданию конфликтной ситуации. Самих же потерпевших в данном 

случае можно охарактеризовать как агрессивных людей с вызывающим 

поведением. В частности, к ним относятся семейные деспоты, применяющие 

физическое насилие к своим близким, скандалисты, конфликтующие с 

соседями. Такие люди часто создают обстановку, невозможную для 

совместного проживания. А те, кто страдают от их деспотизма предпочитают 

не сообщать об этом в правоохранительные органы, считая такие деяния 

недостаточно преступными либо боясь огласки или по иным мотивам. Именно 

поэтому конфликты становятся хроническими и, в конце концов, могут 

закончиться нанесением вреда здоровью или даже убийством.  

Наиболее часто в ситуациях подобного рода наблюдается тип семейного 

деспота. В таких случаях женщины, совершившие преступления в отношении 

семейных деспотов, «характеризуются положительно, а их действия имеют 

вынужденный характер: систематические избиения, издевательства со стороны 

семейных деспотов порождают отчаяние, убеждение в том, что иного выхода, 

кроме защиты крайними средствами, нет»73.  

Знание всех этих особенностей является не только криминологически 

значимым, но и важным для разработки виктимологической профилактики 

женской преступности. Виктимологическая профилактика женской 

преступности актуальна, поскольку особенностью насильственной женской 

преступности является то, что жертвами являются, как правило, лица из 

ближайшего окружения женщины, члены ее семьи, дети.  

Система общесоциальных мер виктимологической профилактики 

преступного поведения женщин должна включать в себя мероприятия, 

направленные на устранение гендерных стереотипов в обществе, которые 

зачастую служат, с одной стороны, источником психической напряженности, 

                                                             
73Яковлев Д.Ю. Виктимологическая профилактика женской преступности / Д.Ю. Яковлев, 

К.В. Арабаджи // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра: м-лы ежегодной 

всероссийской научно-практической конференции. - СПб., 2021. - С. 273. 
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эмоциональной возбудимости женщин, а с другой - более предубежденного 

(пристрастного) отношения к женщинам со стороны мужчин. Прежде всего, 

речь идет о таких мерах, как укрепление института семьи, поддержка 

материнства, непринятие и искоренение различных проявлений дискриминации 

по половому признаку, принятие региональных программ, направленных на 

преодоление опасной тенденции феминизации бедности и безработицы.  

В свете данного аспекта предупреждения женской преступности следует 

осуществлять мероприятия, направленные на выявление и постановку на учет 

неблагополучных семей, в которых женщины ведут асоциальный образ жизни. 

К этому следует добавить, что объектом виктимологической профилактики 

должны быть и сами женщины. 

Итак, подведем краткие итоги второй главы нашей работы. 

Общесоциальные меры предупреждения преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых женщинами, различны. К ним относятся 

многочисленные экономические, политические, нравственно-психологические, 

правовые, а также организационные, педагогические, медицинские, санитарно-

эпидемиологические, технические и иные мероприятия. Необходимо также 

обратить должное внимание на проект Федерального закона «О профилактике 

семейно-бытового насилия». В нем, наряду с общими превентивными 

мероприятиями, выделяются меры социальной адаптации, реабилитации, 

профилактического надзора, ресоциализации и другие. 

Отдельной проработки заслуживает проблема духовного и нравственного 

воспитания подростков и молодежи. Требует дальнейшего совершенствования 

система психологической, педагогической и юридической поддержки лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, характеризующихся совершением 

антиобщественных поступков и правонарушений. 

Специально-криминологическое предупреждение преступности женщин, 

совершающих преступления против жизни и здоровья, - это комплекс мер, 

который направлен на причинный комплекс преступного поведения женщин 

или на нейтрализацию конкретных преступных деяний, совершаемых ими. В 
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данный комплекс должны входить следующие меры: предупреждение 

конкретных разновидностей совершаемых женщинами преступлений; 

предупреждение разнообразных женских девиаций; создание условий, 

препятствующих вовлечению женщин в деятельность организованных 

преступных групп; ведение широкомасштабной разъяснительной работы о 

вреде алкоголизма и наркомании; ресоциализация женщин, которые 

освободились из мест лишения свободы, создание сети рабочих мест для их 

трудоустройства. Специально-криминологическое предупреждение женской 

преступности не может быть эффективным без разработки специальных 

программ прогнозирования индивидуального преступного поведения женщин в 

зависимости от их социально-экономического статуса, особенностей личности 

и поведения. Несомненно, реализация всех этих мер должна проходить на 

прочной законодательной основе, которая способна гарантировать социально-

правовой статус женщины и защитить ее от насильственных посягательств. 

Для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии 

социального неблагополучия требуется также ввести новые формы 

виктимологической профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении. Основы виктимологической 

профилактики необходимо закрепить в специальном федеральном законе, 

который бы предоставил возможность устранить противоречия в 

осуществлении такой важной функции государства на всех уровнях системы 

виктимологической профилактики преступлений. При этом женщине в данном 

акте должно быть отведено особое место - она должна стать объектом защиты 

со стороны государства, которое призвано охранять ее и ее детей от насилия в 

семье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследования криминологической характеристики и 

предупреждения преступлений против жизни и здоровья, совершаемых 

женщинами, можно сделать ряд теоретических обобщений и практических 

рекомендаций в указанной сфере. 

Анализ криминологической характеристики преступлений против жизни 

и здоровья, совершаемых женщинами, позволил нам прийти к выводам, что 

количественный рост категории женщин-убийц составляет 2,5 раза. Прирост 

количества женщин, виновных в причинении тяжкого телесного повреждения, 

– соответственно 6,7 раза. 

Качественная составляющая женской преступности характеризуется 

довольно негативными тенденциями в виде: 

 возрастания жестокости, организованности и профессионализма в женской 

криминальной среде;  

 значительный рост совершенных женщинами насильственных 

преступлений, проявлений агрессивности и жестокости в их поведении; 

 омоложение женской преступности; 

 увеличение рецидивных преступлений; 

 усиление связи между количеством потребления алкоголя (наркотиков) и 

уровнем женской преступности. 

Преступления, носящие чисто насильственный характер, совершаются 

женщинами в основном в сфере семейно-бытовых отношений зачастую на 

почве ревности, но такие преступления, как правило, носят менее тяжкие 

последствия. К числу преступлений против личности, прежде всего, относится 

детоубийство, которое зачастую совершается малоимущими матерями. 

Характеристика личности женщин-преступниц, совершаемых 

преступления против жизни и здоровья, обладает своими особенностями в 

социально-демографической, нравственно-психологической и уголовно-
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правовой характеристиках. В структуре женщин-преступниц, совершающих 

преступления против жизни и здоровья, наблюдаются следующие свойства:  

 возраст: 30-49 лет;  

 не имеющие постоянный источник дохода;  

 имеющие среднее специальное и высшее образование;  

 обладающие неустойчивым уровнем эмоционального интеллекта.  

Для преступниц характерно наличие застреваемости аффективного, 

психотравмирующего переживания в сочетании с высокой степенью 

импульсивности, что приводит к процессу игнорирования либо недостаточного 

учета каждого из необходимых обстоятельств, неадекватного восприятия и 

оценки формирующихся жизненных ситуаций, затруднения прогнозирования 

последствий своего поступка, не обдуманность поведения. Для всех типов 

личности самым частым «спутником» выступают эмоции определенного 

характера. 

Обозначенные особенности в социально-демографической, нравственно-

психологической и уголовно-правовой характеристиках, способствуют 

обеспечению возможности правоохранительных органов обратить особенное 

внимание, в процессе профилактической работы, именно на женщин, которые 

попадают одновременно в несколько из указанных категорий. Так как именно 

подобная категория женщин представляет наиболее большую 

предрасположенность к совершению насильственных преступлений. 

Детерминантами женской преступности в современном мире выступают: 

социальное и экономическое неравенство разных групп населения, гендерное 

неравенство, безработица, невостребованность на рынке труда женщин в 

возрасте до 30 лет, характер выполняемой работы и условия труда, низкий 

уровень социальных гарантий в области семьи, материнства и детства и 

ослабление данных социальных институтов, а также падение нравов в 

обществе, разрушение стереотипов образа жизни, смена у женщин жизненных 

ориентиров и ценностей, распространение антисоциальных форм проведения 

досуга, включение женщины в неблагополучное окружение и др. 
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Таким образом, преступления против жизни и здоровья, совершаемые 

женщинами, имеют свои особенности. Поскольку причины данных 

преступлений кроются не только в негативных явлениях, происходящих в 

обществе, но и в негативных личностных свойствах и качествах личности 

женщины. К тому же, знание причин и условий преступлений против жизни и 

здоровья важно для профилактики и предупреждения данных преступлений. 

Своевременное обнаружение и осуществление учета подобного рода 

особенностей способствует определению важных направлений 

профилактической работы, при этом в процессе сопоставления указанных 

особенностей с соответствующей типологии личности женщины-преступницы 

ускорит данный процесс.  

Общесоциальные меры предупреждения преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых женщинами, различны. К ним относятся 

многочисленные экономические, политические, нравственно-психологические, 

правовые, а также организационные, педагогические, медицинские, санитарно-

эпидемиологические, технические и иные мероприятия.  

Специально-криминологическое предупреждение преступности женщин, 

совершающих преступления против жизни и здоровья, - это комплекс мер, 

который направлен на причинный комплекс преступного поведения женщин 

или на нейтрализацию конкретных преступных деяний, совершаемых ими. В 

данный комплекс должны входить следующие меры: предупреждение 

конкретных разновидностей совершаемых женщинами преступлений; 

предупреждение разнообразных женских девиаций; создание условий, 

препятствующих вовлечению женщин в деятельность организованных 

преступных групп; ведение широкомасштабной разъяснительной работы о 

вреде алкоголизма и наркомании; ресоциализация женщин, которые 

освободились из мест лишения свободы, создание сети рабочих мест для их 

трудоустройства. Специально-криминологическое предупреждение женской 

преступности не может быть эффективным без разработки специальных 

программ прогнозирования индивидуального преступного поведения женщин в 
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зависимости от их социально-экономического статуса, особенностей личности 

и поведения. Несомненно, реализация всех этих мер должна проходить на 

прочной законодательной основе, которая способна гарантировать социально-

правовой статус женщины и защитить ее от насильственных посягательств. 

В целях совершенствования предупреждения преступлений против жизни 

и здоровья, совершаемых женщинами нами предлагаются следующие меры: 

1. создание условий для более активного вовлечения женщин в трудовую 

деятельность. С этой целью необходимо вводить программы 

переквалификации, повышения квалификации, обучения компьютерной 

грамотности, рассчитанные, в первую очередь, на женщин. В этой связи 

необходимым условием будет являться также и существенное повышение 

оплаты женского труда. 

2. нужно создать в системе органов внутренних дел специализированную 

службу, целью деятельности которой являлась бы профилактика конфликтов, 

возникающих на семейно-бытовой почве. На базе этой службы могли бы 

функционировать подразделения, целью деятельности которых являлась бы 

профилактика преступности исследуемой категории лиц. Возможно при 

проведении профилактических мероприятий в конфликтных семьях включать в 

работу психологов и социальных специалистов. Необходимо расширить штат 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, органов 

опеки и попечительства детскими психологами в целях внимательной, 

детальной проработки каждой девочки-подростка на стадии формирования 

антиобщественного мышления. 

3. для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии 

социального неблагополучия требуется также ввести новые формы 

виктимологической профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении. Основы виктимологической 

профилактики необходимо закрепить в специальном федеральном законе, 

который бы предоставил возможность устранить противоречия в 

осуществлении такой важной функции государства на всех уровнях системы 
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виктимологической профилактики преступлений. При этом женщине в данном 

акте должно быть отведено особое место - она должна стать объектом защиты 

со стороны государства, которое призвано охранять ее и ее детей от насилия в 

семье. 

4. процесс ресоциализации осужденных женщин должен иметь реальный 

профессиональный характер. В указанных целях необходимо, чтобы в период 

отбывания наказания в местах лишения свободы деятельность осужденных 

была организована таким образом, чтобы исключить возможность 

нестабильного психологического и физического состояния женщины; пресекать 

создание и самовоспроиводство преступного сообщества внутри отбывающих 

наказание женщин; с помощью психологов корректировать психику и 

личностные установки отбывающих наказание женщин.  

5. в целях дальнейшего успешного трудоустройства женщин, 

освобожденных из исправительных учреждений, необходимо расширить 

список профессий, которыми осужденные могут овладеть в период отбывания 

наказания. На сегодняшний день данное предложение возможно реализовать 

путем применения цифровых технологий, а именно - внедрение 

дистанционного обучения во всех исправительных колониях. Кроме того, 

дальнейшему трудоустройству должны способствовать сотрудники 

исправительных учреждений в тесном взаимодействии со службами занятости, 

ориентирующимися на заявки, получаемые от органов, исполняющих 

наказание. 

6. в связи с тем, что характерные черты личности женщины, 

совершившей преступление, имеют определяющую роль в выработке 

профилактических мер по борьбе с женской преступностью, 

правоохранительным органам необходимо, используя знания психологии и 

психиатрии, сформировать методику исследования личности женщины-

преступницы. Данное положение позволило бы вести максимально 

индивидуализированную профилактическую работу с каждой женщиной, 

совершившей преступление, а также предупредить совершение ею новых 
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преступлений. 

Подводя общий итог настоящей работы, необходимо отметить, что 

общество и государство сегодня имеет достаточно средств и возможностей для 

значительного снижения уровня женской преступности посредством 

реализации профилактических мер, многие из которых не требуют 

значительных финансовых вложений, например мониторинг криминальной 

активности и проведение профилактических бесед силами сотрудников 

полиции. 

В то же время очевидно, что большинство проблем женской 

преступности может быть решено посредством создания условий для роста 

уровня жизни, обеспеченности, трудовой вовлеченности граждан, в частности 

женского пола. Представляется, что это одно из направлений, которое должно 

стать приоритетным в социальной политике российского государства на 

ближайшую перспективу. 

Дальнейшее исследование вопросов женской преступности будет 

способствовать выработке действенных мер предупреждения преступлений, 

совершаемых женщинами, развитию и повышению эффективности системы 

обеспечения национальной безопасности. 
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