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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы работы обусловлена тем, что семейно-

бытовая сфера является основным институтом в России в настоящее время. В 

последнее десятилетие в России наблюдается рост удельного веса и 

неблагоприятных качественных тенденций в состоянии бытовой преступности.  

Домашняя преступность – это не простые семейные преступления, целью 

которых является получение власти и контроля над другим человеком. При 

этом нарушаются такие основные права, как право на жизнь, личную 

неприкосновенность, честь, достоинство и многие другие. Домашнее насилие 

совершается в таких формах, как морально-психологическое, сексуальное, 

экономическое и физическое. 

Главной и наиболее массовой общностью людей в сфере бытовых 

отношений является семья. Она, являясь важным элементом структуры 

общества, не избавлена от криминогенных факторов и обстоятельств, 

вызывающих конфликты в быту. В частности, современный этап развития 

нашего общества обуславливает восстановление роли женщины, ее морального 

и духовного равенства с мужчиной. Семейный быт обуславливает 

удовлетворение потребности в культурно - эмоциональном общении супругов, 

детей, проживающих совместно родственников, и требует соотносить свои 

интересы, вкусы и привычки с интересами, вкусами и привычками других 

членов семьи, уступать в напряженной ситуации, терпимо относиться к 

слабостям других близких. 

Предупреждение преступности в сфере семейно-бытовых отношений 

представляет собой комплексное воздействие на все элементы деятельности 

субъектов профилактики. Эффективность профилактической деятельности 

зависит как от уровня сформированности теоретической и методологической 

основы профилактики, так и от эффективности управления органами и 

службами, реализующими практическую деятельность в сфере предупреждения 

семейно-бытовых преступлений. 
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Одним из самых важных методов и мероприятий профилактики и 

предупреждения насильственных преступлений в семейной сфере являются 

правоохранительные органы, в частности органы внутренних дел, реализующие 

широкий спектр форм и методов профилактической работы. 

Целью дипломной работы является комплексное исследование 

предупреждения преступлений, совершаемых женщинами в семейно-бытовой 

сфере. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Рассмотреть понятие, виды и особенности семейно-бытовой 

преступности женщин в России; 

2. Проанализировать причины и условия совершения женщинами 

преступлений в семейно-бытовой сфере; 

3. Изучить криминологическую характеристику личности женщин, 

совершающих преступления в семейно-бытовой сфере;  

4. Исследовать общесоциальные меры предупреждения преступлений, 

совершаемых женщинами в семейно-бытовой сфере; 

5. Рассмотреть специально-криминологическое предупреждение 

преступлений, совершаемых женщинами в семейно-бытовой сфере; 

6. Проанализировать виктимологическую профилактику преступлений, 

совершаемых женщинами в семейно-бытовой сфере; 

7. Изучить деятельность органов внутренних дел по профилактике и 

минимизации преступлений, совершаемых женщинами в семейно-бытовой 

сфере. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

возникающие в процессе совершения преступлений лицами женского пола в 

сфере семейно-бытовых отношений.  

Предметом дипломной работы выступают нормы, регулирующие 

предупреждение преступлений, совершаемые лицами женского пола в сфере 

семейно-бытовых отношений. 
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Методическая основа исследования включает в себя систему идей 

научного познания, а именно: диалектический метод и метод структурно-

системного подхода; общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение, общение) и частнонаучные (уголовно-статистический, изучение 

нормативно-правовых актов) методы познания. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды и 

исследования в рассматриваемой нами проблеме по следующим дисциплинам: 

криминология, криминалистика, уголовное право, уголовно-процессуальное 

право, оперативно-розыскная деятельность, психология и педагогика, 

социология и другие науки. 

Нормативная база исследования включает: Конституцию Российской 

Федерации; международные правовые нормы; Уголовный кодекс Российской 

Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; постановления 

Правительства Российской Федерации, указы Президента Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, 

относящиеся к предмету настоящего исследования. 

Эмпирическая основа включает в себя: материалы правоприменительной 

практики, статистические данные Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации и иных 

правоохранительных органов; социологические исследования авторов. 

Исследованием данного вопроса занимались такие авторы, как:  

Л.Г. Абдулмуслимова, Ю.М. Антонян, Н.С. Артемьев, О.Р.  Афанасьева,  

Ф.Х. Байчорова, Н.В. Безызвестных, А.Н. Варыгин, А.Н. Волик, Е.В. Вологина, 

Н.А. Гришко, К.А. Демина, Е.В. Добровольская, А.А. Зайцева, О.Н. Ивасюк, 

О.Ю.Ильченко, К.А. Карчаева, В.Н. Кудрявцев, И.А.Логвинова, В.В.Лунеев, 

С.Ю. Мироненко, В.А. Нифонтов, Л.Н. Одинцова, Х.П. Пашаев, Д.А. Пидварко, 
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Е.В. Пономаренко, К.Р. Сафонова, Е.П. Сергун, О.Е. Ускова, А.А. Хорошилова, 

Д.А. Шестаков, П.В. Шмарион, Н.В. Щедрин, Э.Г. Юзиханова и др. 

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ В СЕМЕЙНО-

БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

§ 1. Понятие, виды и особенности семейно-бытовой преступности 

женщин в России 

 

В настоящее время преступность в семейно-бытовой сфере вызывает 

большие вопросы, преимущественно в сфере борьбы с ней. Большое внимание, 

сегодня, отводится женской преступности в семейно-бытовой сфере. Так, за 

2021 год женщинами на территории Российской Федерации было совершено 

137 724 преступления. Из общего количества лиц, привлеченных к 

ответственности за совершение преступлений 16% являются лицами женского 

пола.  

По результатам исследования И.А. Логвиновой следует, что около 40% 

тяжких насильственных преступлений совершаются именно в сфере семейно-

бытовых отношениях
1
. Лица, погибшие и получившие телесные повреждения 

на почве семейных бытовых конфликтов, образуют основную часть среди 

различных категорий потерпевших от насильственных преступлений. 

Приобрели масштабы социально значимого негативного явления убийства, 

совершенные с целью избавления по различным мотивам от членов семьи или 

завладения их правами на имущество
2
. 

В отличие от других социальных институтов семья охватывает большое 

число граней человеческих взаимодействий, потому в семье возникает гораздо 

больше ситуаций, провоцирующих конфликты
3
. 

                                                           
1
 Логвинова И.А., Сафонова К.Р. Семейно-бытовая преступность: причины и профилактика // 

Перспективы развития институтов права и государства : борник научных трудов 4-й 

Международной научной конференции, Курск, 14 мая 2021 года. Курск: Юго-Западный 

государственный университет, 2021. С. 281-287.  
2
 Пидварко Д.А. Семейно-бытовая преступность: причины и профилактика // Право и 

правопорядок в фокусе научных исследований : сборник научных трудов. Хабаровск : 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2022. С. 239-245.  
3
 Пашаев Х.П. Преступность в сфере семейно-бытовых отношений в Республике Алтай и в 

отдельных субъектах Российской Федерации в Сибирском федеральном округе: показатели, 
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Под семейно-бытовым преступлением в уголовном кодексе 

подразумеваются умышленные или неосторожные действия, посягающие на 

жизнь, здоровье, честь, достоинство и свободу личности, совершаемые в 

результате конфликтов между лицами, состоящими в брачно-семейных, 

родственных, дружеских, интимных или соседских отношениях, по личным 

неприязненным мотивам в сфере семейного или общественного быта
1
.  

 

В своем исследовании Сергунов Е.П. дает понятие семейно-бытовой 

преступности: «семейно-бытовая преступность – относительно 

самостоятельный вид преступности, описывающий массовое совершение 

уголовно-противоправных деяний в отношении друг друга членами семьи – 

традиционного социально-культурного института, детерминантами которых 

выступают как исторически сложившиеся (но дающие сбой в условиях 

прогрессирующего общества), так и эволюционирующие, порождаемые 

современными государственно-правовыми реалиями определенные 

внутрисемейные отношения и особенности семейно-бытового уклада»
2
. 

 

Ускова О.Е. дает следующее определение семейно-бытовым 

преступлениям, под которым понимает: «результат разрешения общественно 

опасным деянием конфликта, возникшего между людьми, состоящими в 

определенных (в юридических и фактических) семейных (родственных) 

отношениях.  
 

Конфликты, приводящие к преступлениям в семейно-бытовой сфере, 

всегда связаны с самой личностью и ее поведением. Многое зависит от уровня 

                                                                                                                                                                                                 

правовые и организационные меры противодействия / Х. П. Пашаев. Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский государственный университет, 2019. 316 с. 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25, ст. 2954. 
2
 Сергун Е.П. Семейно-бытовая преступность как криминологическая и нравственно-

культурная категория // Правовая культура. 2017. № 4(27). С. 32-39. 
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зрелости, от того, готова личность или нет преодолевать противоречия 

законопослушным путем»
1
. 

Женская преступность представляет собой часть общей преступности. В 

криминологических исследованиях бытует мнение о том, что женская 

преступность обладает характерными чертами, что является справедливым. К 

примеру, биологические и социальные особенности, определяющими место 

женщины в обществе, социальной сфере, отражаются на формировании ее 

сознания, ограничивают круг ее внешних отношений и тип реакции 

жизнедеятельности на криминогенные проявления внешней среды. 

Следует отметить, что насильственная преступность в сфере семейно-

бытовых отношениях свойственна как для мужчин, так и для женщин. На 

основах социологического исследования, мы можем сделать вывод, что 

наиболее преступность женщин в большинстве своем проявляется именно в 

семейно-бытовой сфере.  

В связи с социально-экономической «турбулентностью», которая в 

большинстве своем воздействует на социально-психологическую ситуацию 

семейных отношений и возникновение семейных проблем, участились тяжкие 

насильственные преступления в семье, совершаемые женщинами. 

По данным итогов деятельности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации за 2020 год, число потерпевших от преступлений, 

сопряжѐнных с насильственными действиями в отношении члена семьи 

составило (в разбивке по полу) 25,7 тысяч женщин и 10,4 тысяч мужчин
2
. Более 

подробные данные, представленные на сайте Росстата со ссылкой на МВД 

России, приведены ниже. 

                                                           
1
 Ускова О.Е. К вопросу о семейно-бытовом насилии и его предупреждении // Актуальные 

проблемы российского права и законодательства : Сборник материалов ХII Всероссийской 

научно-практической конференции, Красноярск, 03 апреля 2019 года / Составитель Е.В. 

Василенко; Автономная некоммерческая организация высшего образования «Сибирский 

институт бизнеса, управления и психологии». Красноярск: Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии, 2019. С. 279-284. 
2
 См.: Федеральная служба государственной статистики. Правонарушения / Кузьмичева Л. Б. 

// Женщины и мужчины России : Статистический сборник / Бугакова Н. С., Воронина И. В., 

Максимова М. В.. .М. : Росстат, 2021. С. 218. 
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2018 2019 2020 

 
Всего 

из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 

Число 

потерпевших от 

преступлений 

65543 49765 36037 25667 33235 23518 

из них от 

преступлений, 

совершенных в 

отношении: 

      

супруга 29788 27256 15504 13360 14722 12516 

сына, дочери 12314 6419 8020 3911 7142 3584 

Таблица 1. Число потерпевших от члена семьи в Российской Федерации 

за 2018-2020 гг. 

 

Потерпевшими от преступлений в 2021 году стали 40 тыс. 330 человек 

(2020 г. – 41091), среди которых 16 тыс. 762 женщины (2020 г. – 17472). Также 

в 2021 году на территории России было зарегистрировано 137 724 

преступления, совершенные женщинами; в 2022 года – 133 507 преступлений  

(-3,1%), удельный вес в общем числе выявленных лиц – 16,3%. 

Так, вынесены обвинительные приговоры по 18 ранее возбужденным 

уголовным делам данной категории, к уголовной ответственности привлечѐн 21 

человек, в том числе руководитель структурных подразделениймеждународной 

террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» на территории г. 

Москвы Ибрагимов, лидер Казанской ячейки международной террористической 

организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Мавлютов, лидер женской ячейки 

международной религиозной экстремистской организации «Нурджулар» в г. 

Набережные Челны Шарифуллина. 

Данные в мониторинге Генпрокуратуры говорят о постепенном росте 

числа совершенных преступлений по разным категориям преступлений. 

Например, в прошлом году был зафиксирован рост более чем на 6,6% (5081) 

числа совершенных особо тяжких преступлений, а в первом полугодии 2022 г. 
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– на 9% (2969). Данная динамика касается и тяжких преступлений – к примеру, 

в текущем году их количество превысило показатель за аналогичный период 

прошлого года на 0,2% (15 178). 

Есть исключения. Так, число женщин, обвиняемых в убийстве (ст. 105–

107 УК РФ), за первое полугодие текущего года в России снизилось почти на 

7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. За шесть месяцев 2022 г. 

убийства совершили 475 женщин, в 2021 г. – 940, в 2020 г. – 925. «Не выявлено 

ни одного факта бандитизма, совершенного женщиной», – отмечается в 

материалах Генпрокуратуры
1
. 

Вопрос, связанный с потреблением и злоупотреблением спиртных 

напитков женщинами не вызывает сомнений, поскольку присутствует связи со 

структурой женской преступностью в семейно-бытовой сфере. Рассматривая 

влияние потребления и злоупотребления алкоголем, важно отметить, что 

враждебная преступность нехарактерна для женщин-алкоголичек. Также 

следует отметить, что женская преступность в семейно-бытовой сфере 

сопровождается наличием соучастника или подстрекателя (пособника, в ряде 

случаев) – мужчины. 

По результатам социологического исследования, проведенного  

Е.В. Добровольским, а именно анкетирования лиц, ранее судимых за 

преступления в сфере семейно-бытовых отношений, следует, что мужчины 

зачастую принимали участие в совершении преступлений женщинами в 

семейно-бытовой сфере. Также автором установлено, что в 8% случаев 

женщины совершали убийства своих мужей по следующим причинам: 

малообеспеченность мужей (75%); злоупотребление спиртными напитками 

(44%); жилищные конфликты (28%); недостаточная авторитарность мужа (10 

%)
2
. 

                                                           
1
 Генпрокуратура зафиксировала рост преступности среди женщин в России. URL: 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/10/31/948099-genprokuratura-zafiksirovala-rost-

prestupnosti-sredi-zhenschin (дата обращения: 08.04.2023). 
2
 Добровольская Е.В. Женская преступность в России (историография историко-правовых и 

криминалистических исследований): монография // Негосударственное образовательное 
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Таким образом, на основе вышеизложенного следует вывод, что женская 

семейно-бытовая преступность в большинстве случаев связана с насилием, 

мотивом которой является самоутверждение, ревность, корысть, алкоголизм и 

т.п.В своих исследованиях Е.В. Вологина обращает внимание на тенденции 

повышения агрессивности и общественно опасных действий женщины в 

семейно-бытовых конфликтах. Так, по мнению автора, за последние несколько 

лет женская преступность в семейно-бытовой сфере увеличилось практически в 

два раза
1
. В работах К.А. Деминой мы можем наблюдать отчаянно-

решительные характеристики женщин-преступниц в сфере семейно-бытовых 

отношений, который в силу определенных психологических особенностей в 

своем поведении больше руководствуется чувствами, интуицией, нередко 

амбициями
2
. 

По результатам исследования В.Х. Байчаровой наблюдается рост 

преступных показателей в сфере рецидивной преступности женщин в семейно-

бытовой сфере. На данную тенденцию указывают следующие факты: 

повышение уровня удельного веса рецидивной женской преступности (на 33%); 

сохранение стабильности женской преступности в целом; повышения уровня 

злоупотребления спиртными напитками среди лиц женского пола и т.п.
3
 

Показательно, что основополагающую роль в развитии у 

правонарушителей отчаяния к твердой воле к совершению преступления играет 

виктимное поведение потерпевших (то есть мужчин), некоторые из которых 

долгое время высмеивали лиц женского пола, а в других вели безнравственный 

и неподобающий образ жизни. 

                                                                                                                                                                                                 
учреждение высшего профессионального образования. Донской юридический институт. 

Ростов-на-Дону, 2018. – С. 44-45 
1
 Вологина Е.В. Женская преступность в современной России: монография // МВД России. – 

Волгоград, 2018. – С.35-36 
2
 Демина К.А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской 

преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2011. – С. 11. 
3
 Байчорова Ф. Х. Особенности и тенденции женской преступности // Вопросы, гипотезы, 

ответы: наука XXI века. – Краснодар, 2019. – С. 8-22. 
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К.А. Демина считает, что часть преступлений, совершаемые лицами 

женского пола, а именно женами в отношение своих мужей, связано с 

неправомерным поведением мужчин
1
. Согласно результатам исследования  

Г.М. Аслановой, для семейно-бытовой преступности, а именно супружеских 

убийств, характерно материальное состояние женщин (оно больше, чем у 

мужей). В тех семьях, где жены получают заработную плату больше своих 

мужей, случилось больше смертей лиц мужского пола
2
. 

В настоящее время, как уже ранее было отмечено, наблюдает динамика 

увеличения рецидивной женской преступности в семейно-бытовой сфере. К 

этой динамике относится: 

1) трансформация характера преступности в силу преобладания 

преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств над 

насильственной; 

2) узкий спектр криминальных проявлений по сравнению со структурой 

женской первичной преступности; 

3) повышения случаев специального рецидива; 

4) процесс социальной адаптации затруднен по сравнению с адаптацией 

мужчин в связи с более тяжелыми социальными последствиями отбывания 

наказания и т.д. 

При этом, следует отметить, что рецидивная преступность женщин в 

сфере семейно-бытовых отношений меньше, чем у противоположного пола. 

Классификацией семейно-бытовых преступных деяний, которые зависят 

от типа конфликтной ситуации между субъектом и объектом (как правило, 

женщиной и мужчиной) преступления является следующее: 

– преступное деяние, возникает в результате продолжительного и 

актуального конфликта, разжигаемого преступником; 
                                                           
1
 Демина К.А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской 

преступности (по материалам Кемеровской, Новосибирской и Томской областей): дис. … 

канд. юрид. наук. Томск, 2011. С. 67. 
2
 Асланова Г. М. Криминологическая и психологическая характеристика женской 

преступности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 

Педагогика, психология. – 2019. – № 1 (16). – С. 23-27. 
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– преступное деяние – является итогом конфликтного поведение жертвы; 

– преступное деяние, совершается в результате безнравственного 

поведения субъекта преступления и жертвы преступления; 

– преступное деяние, возникает в результате разрешения виновным 

внутриличностного конфликта (развод, потеря работы, потеря близкого 

человека) социально опасным образом. 

Женская преступность в семейно-бытовой сфере обладает 

определѐнными характерными чертами:  

–конкретное место совершения преступления (жилой дом, квартира, 

лестничный пролет в подъезде; дача, гаражный поселок, двор); 

– связь преступника и потерпевшего (родственные, супружеские связи); 

– присутствие конфликтной ситуации; 

– насильственный характер преступности; 

– злоупотребление спиртных напитков, реже потребление наркотических 

средств. 

Также следует отметить, что семейно-бытовая преступность женщин 

имеет высокую степень латентности. Согласно статистике, 20,3% потерпевших 

на семейно-бытовой почте заявляют, что грубые и мучительные действия 

совершались систематично (3-4 раза в неделю), 18% отвечают, что данные 

действия были (1-2 раза в неделю), 13,5% свидетельствуют об одном разе в 

месяц, а также есть такие (1%), которые утверждают, что насильственные 

действия в их сторону случались каждый день
1
. 

Итак, преступность женщин в семейно-бытовой сфере в большей степень 

обусловлена характерными чертами, касательно психофизиологических черт, 

видов совершаемых преступлений, образа жизни, социальной обусловленности 

и др. 

 

                                                           
1
 Состояние преступности в Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics. (дата обращения: 10.10.2022). 
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§ 2. Причины и условия совершения женщинами преступлений в 

семейно-бытовой сфере 

 

Причины и условия – это факторы, которые порождают явление, 

обусловливают его. В криминологии причины и условия преступности 

обозначаются детерминантами. Возникновение и существование такого 

негативного социального явления, как преступность является следствием ряда 

причин и условий, образующих единый процесс детерминации криминального 

поведения. 

Рассматривая причины и условия, способствующие совершению 

преступлений в семейно-бытовой сфере женщинами, следует говорить о 

низком уровне правосознания и культурно-нравственном воспитании женщин. 

Также следует уделять внимание семейному воспитанию несовершеннолетних, 

поскольку на развитие асоциальных взглядов и криминогенных наклонностей 

влияю тотрицательные факторы именно в семье, а именно пьянство, 

неприязненные отношения между членами семьи, драки, скандалы, грубость и 

жестокость, отсутствие взаимного уважения. 

Правовой нигилизм – осознанное игнорирование требований закона, 

исключающее, однако, преступный умысел. Указание на преступный умысел 

здесь необходимо для того, чтобы отграничить правовой нигилизм от других 

форм деформации, находящихся уже за пределами сферы права как такового. 

По нашему мнению, игнорирование закона с преступной целью, а также 

преступное законодательствование и т.п. – явления, которые представляют 

собой самостоятельные формы деформации правосознания. 

В своих исследованиях В.Н. Кудрявцев приходит к выводу, что 

деформация правового сознания – это одна из основных проблем в правовой 

науке. Так, по мнению автора, искажение правого сознание имеется в тех 

ситуациях, когда конкретные потребности характеризуются отчетливой не 
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гармоничностью, вследствие чего происходит деформация системы 

потребностей, когда приводит к гипертрофированности
1
. 

Следует принимать во внимание и семейное воспитание всех членов 

семьи, поскольку на совершенствование асоциальных взглядов и 

противоправных наклонностей оказывает влияние отрицательных качеств в 

семье: злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами, 

наличие судимостей у родителей, постоянные конфликты, насилие, отсутствие 

любви и прочее. В результате данного, следует, что указанные качества 

формируют личность женщин-преступниц в семейно-бытовой сфере. 

В большинстве своем, основой для совершения преступлений женщинами 

в сфере семейно-бытовых отношений является конфликты, которые происходят 

между лицами женского пола и потерпевшими в семье. Согласно результатам 

исследования В.П. Ревина следует, что конфликты – это основной детерминант 

умышленных убийств и причинений вреда здоровья, тяжких и особо тяжких 

преступлений, которые совершаются в сфере семейно-бытовых отношений 

женщинами
2
.  

Как уже неоднократно отмечалось, одной из причин совершения 

преступлений в семейно-бытовой сфере лицами женского пола являются 

конфликты. Следует отметить, что причина конфликта – это повод, в том числе 

и незначительный. Мы разделяем повод на две категории:  

1) характеризуется исходя из семейного статуса, которые проявляется во 

взаимных недовольствах; 

2) предательская категория (наиболее частыми поводами из данной 

категории являются супружеские измены). 

Бытуют множество классификаций конфликтов, в качестве одной из них 

возьмем классификацию, ученый-криминолог Шестаков Д.А.: преобладание 

одного из участников семьи над другим; измены между мужем и женой; 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Социальные деформации (причины, механизмы и пути преодоления) : 

монография / В.Н. Кудрявцев. репр. изд. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 136 с.  
2
 Варыгин А.Н. Особенности семейно-бытовых преступлений и их предупреждения // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2019. – № 3(17). – С. 30-34. 
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недопонимание и желание быть самостоятельной и зависимой
1
. Также 

необходимо отметить, что практически во всех преступных деяниях в семейно-

бытовой сфере имеет место длительность, т.е. между субъектом и объектом 

преступное деяния имеют враждебные взаимоотношения. 

Рассматривая преступные посягательства в семейно-бытовой области 

следует отталкивать от того, что одним из распространенных условий 

преступного посягательства считается конфликтная ситуация в семье или с 

родными. В исследованиях Безызвестных Н.В. приведено мнение Ревина В.П., 

который, заявляет: «бытовые отношения определяются чрезвычайно большим 

количеством мотивов, приводящим к конфликтам. В основе всего лежат 

социальные противоречия, приводящие к различным негативным последствиям 

и социальным конфликтам, а конфликты чаще всего возникают на почве 

негативных последствий социальных противоречий и могут привести к 

нарушению моральных и правовых норм»
2
. 

 

Финансовые трудности, возникшие на основе финансово-экономического 

кризиса, валютного кризиса, пандемии, усугубили положение российской 

среднестатистической семьи. Увеличивается число преступлений, совершаемых 

по семейно-бытовым мотивам: чаще всего женщины являются жертвами таких 

преступлений, однако в 2000-х годах заметен рост «бытовых» преступлений, 

совершаемых женщинами-преступницами
3
. 

 

Ситуация усугубляется ростом реального уровня безработицы. Так, 

официальный уровень безработицы в России составляет 4,2 %, что является 

                                                           
1
 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: 

Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие 

преступности в изменяющемся мире : учебник / Д. А. Шестаков. 2-е изд., перераб. и доп. 

Санкт-Петербург : Юридический центр, 2019. 561 с 
2
 Безызвестных Н.В. Причины и условия совершения бытовых преступлений // Журнал 

«Трибуна ученого». 02/2021. С. 3-4. 
3
 Зайцева А.А. Женская преступность как отдельный вид преступности (на примере 

Республики Бурятия) // Криминологические чтения : Материалы XVI Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 300-летию Прокуратуры России. В 2-х томах, 

Улан-Удэ, 27 мая 2021 года / Науч. ред. Э.Л. Раднаева, отв. ред. Н.С. Маркова. Улан-Удэ: 

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, 2021. С. 94-101. 
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низким показателем по мировым меркам. Однако этот показатель 

рассчитывается как отношение официально зарегистрированных в центрах 

занятости безработных к численности трудоспособного населения. Но по 

данным социологов в России в центры занятости обращается не более 20 % 

безработных. По данным статистических данных реальный уровень 

безработицы в 2021 г. в России составил 4,8%; в марте 2022 года уровень 

безработицы женщин (4,1%) был ниже уровня безработицы мужчин (4,2%)
1
. 

Рост дифференциации населения по доходам, снижение уровня жизни, 

безработица оказывают негативное влияние, как на социальный, так и на 

психологический климат в семье. Часто решение психологических проблем 

члены семьи находят в употреблении алкоголя, что приводит к нарастанию 

внутрисемейных конфликтов. Изучая статистически данные ГИАЦ МВД 

России, мы пришли к выводу, что 81,7% насильственных преступных 

посягательств на семейно-бытовой почте были реализованы субъектом 

преступления после употребления алкогольной продукции. Среди лиц, 

совершивших заявленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 89% 

преступников и 65% жертв преступления были после употребления алкоголя. В 

62% случаев данные преступные проявления были совершены после (во время) 

употребления преступником алкогольной продукции вместе с потерпевшим
2
. 

Злоупотребление алкоголем лежит в основе 60% семейно-бытовых 

преступлений
3
. Немаловажную роль в совершении семейно-бытовых 

преступлений играет и употребление наркотиков. Рост наркозависимости, как 

среди молодежи, подростков, так и среди трудоспособного населения так же 

приводит к совершению семейно-бытовых преступлений. При этом анализ 

                                                           
1
 Пидварко Д.А. Семейно-бытовая преступность: причины и профилактика // Право и 

правопорядок в фокусе научных исследований : сборник научных трудов. Хабаровск : 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2022. С. 239-245.  
2
 Состояние преступности в Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 10.10.2022) 
3
 Артемьев Н.С. Криминологическое исследование поведения потерпевших при совершении 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений // Человек: преступление и наказание. 

2018. Т. 2б (1-4). № 1. С. 22–28. 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
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социологами проблем семей группы риска показывает, что очень редко в 

основе депривации семьи лежит какой-то один фактор, в большинстве случаев 

этот процесс происходит под влиянием сочетания нескольких различных 

факторов
1
.  

Исследователи подтверждают, что пьянство и наркомания, половая 

распущенность, тунеядство, делают людей примитивными тиранами и 

деспотами, агрессивными, жестокими
2
. Напряженность жизни, бездуховность, 

постоянные стрессы, социальная неустроенность, утрата жизненных 

ориентиров и семейных ценностей, растущая алкоголизация отдельных слоев 

населения в значительной степени формируют благодатную почву для 

возникновения определенных форм семейного насилия. 

П.В. Шмарион в своих научных трудах установила следующее: 

«внутрисемейное насилие в 85,2% случаев совершаются в состоянии 

алкогольного опьянения, в 79,5% случаев - во время, либо сразу после распития 

виновным спиртных напитков»
3
. 

В науке выделяют несколько индикаторов насилия в семье, к которым 

предрасполагают общеизвестные негативные факторы: низкая самооценка, 

судимость, алкоголь, наркотики, проблемы коммуникации, социальная 

изолированность, социальные, психологические и психиатрические проблемы, 

депрессивность, отсутствие самоконтроля, суицидальные наклонности, 

агрессивность, ранняя беременность будущей матери, потеря ребенка и детей, 

физические психические недостатки, постоянные конфликты в семье, 

вмешательство в семейные процессы посторонних, супружеская измена и т.д.  

                                                           
1
 Логвинова И.А., Сафонова К.Р. Семейно-бытовая преступность: причины и профилактика // 

Перспективы развития институтов права и государства: сб. науч. тр. 4-й Международной 

науч. конференции (г. Курск, 14 мая 2021 г.). Курск : Юго-Западный государственный 

университет, 2021. С. 281–287. 
2
 Пашаев Х.П. Преступность в сфере семейно-бытовых отношений в Республике Алтай и в 

отдельных субъектах Российской Федерации в Сибирском федеральном округе: показатели, 

правовые и организационные меры противодействия: монография / Пашаев Х.П. Горно-

Алтайск: БИЦ ГАГУ, 2017 316 с. 
3
 Шмарион П.В. Насильственные преступления против жизни и здоровья, совершаемые в 

семье в отношении несовершеннолетних: криминологический аспект // Российский 

следователь. 2017. № 9. 42 с. 
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К внешним (социальным) факторам насилия относятся: бедность, низкий 

уровень дохода, безработица, социальная изоляция и закрытость семьи, 

перенаселенность, низкий образовательный уровень, отсутствие простейших 

жизненных потребностей и т.д. 

С учетом потребностей общества одним из современных детерминантов, 

влияющим на семейно-бытовую преступность, по нашему мнению, является и 

урбанизация. Урбанизация оказывает своего рода на семейно-бытовую 

преступность отрицательное влияние, включающее негативные составляющие. 

К таковым факторам урбанизации относятся: резкая экономическая 

стратификация; экономическая нестабильность и безработица; проявления 

бюрократизма и коррупции; повышенная плотность населения, приводящая к 

ухудшению условий жизни; общая и маятниковая миграция населения; 

текучесть кадров; возрастание нервных нагрузок; производственный и 

транспортный травматизм; анонимность образа жизни, а также ложная 

урбанизация, которая тесно связана не столько с развитием городских функций, 

сколько с «выталкиванием» населения из сельских районов в результате 

относительного аграрного перенаселения. 

Деформация семейных отношений и семейной социально-

психологической обстановки происходит по ряду причин, среди которых 

можно выделить такие как: злоупотребление алкоголем членами семьи; 

асоциальное поведение членов семьи (тунеядство, попрошайничество, 

воровство, проституция и пр.); использование жилья в качестве притона; 

сексуальное развращение несовершеннолетних членов семьи; торговля детьми; 

отбывание одним из членов семьи срока тюремного заключения; лечение 

членов семьи от алкоголизма или психических заболеваний; жестокое 

обращение с детьми (побои, избиения с нанесением тяжелых травм, голод и 

т.д.); оставление малолетних детей без жизненно-важных продуктов, без крова 

и т.д.
1
. 

                                                           
1
 Карчаева К.А. Профилактика семейно-бытовых конфликтов органами внутренних дел 

Российской Федерации как важнейшая социальная задача // Научные достижения и открытия 
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Характер совершаемых семейно-бытовой преступности женщинами и 

опрос населения позволяют предположить, что многие преступления потеряли 

бы актуальность, если профилактическая работа проводилась в момент 

возникновения конфликтной ситуации. Так как 45% респондентов считают, что 

семейная жизнь невозможна без серьезных конфликтов и скандалов, то 

подобные меры могли бы существенно снизить число женской преступности, 

совершенной по семейно-бытовым мотивам
1
. 

Необходимо отметить, что в основе порождения семейно-бытовой 

преступности лежат различные факторы, как социальные, экономические, так и 

социально-психологические. 

Таким образом, причины совершения женщинами преступлений в 

семейно-бытовой сфере имеют свою специфику и меняются с изменением 

исторических условий. Эти различия заключаются в социальных ролях 

выполняемые мужчиной и женщиной, несмотря на равенство прав, 

закрепленных Конституцией РФ. Большую часть ответственности за свою 

семью и жизнь детей несет женщина, она более эмоционально и болезненно 

реагирует на различные изменения еѐ окружения. Самыми распространѐнными 

причинами совершения женщинами преступлений в семейно-бытовой сфере 

являются: социально-экономическое положение женщины; ослабление 

института семьи; значительный рост антиобщественных явлений (алкоголизм, 

наркомания, проституция и т.д.); семейно-бытовые конфликты; рост 

преступного профессионализма и организованности в женской криминальной 

среде. 

На наш взгляд, основными детерминантами преступности женщин в 

семейно-бытовой сфере являются потребление и злоупотребление спиртными 

напитками. Наряду с данными детерминантами идут следующие причины и 

условия: серьезная деформация в духовно нравственной сфере значительной 

                                                                                                                                                                                                 

2020 : сб. статей XV Международного науч.-исследовательского конкурса (г. Пенза, 10 июня 

2020 г.). Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. С. 146-149. 
1
 Зайцева А.А. Указ. соч. С. 97.  
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части населения, обусловленные разрушением системы правового и 

нравственного воспитания молодежи, безудержной пропагандой насилия в 

средствах массовой информации, распространенностью представлений о 

допустимости насилия в конфликтных ситуациях, низким уровнем морального 

воспитания и др. 

 

§ 3. Криминологическая характеристика личности женщин, совершающих 

преступления в семейно-бытовой сфере 

 

Изучение личности преступника имеет большое практическое значение 

как в теории, так и в правоприменительной деятельности. С.Ю. Мироненко 

считает, что «криминологическое понятие личности рассматривается сквозь 

призму таких социальных качеств, которые детерминируют общественно 

опасное поведение человека, в связи с чем, многосторонний характер личности 

человека получает вполне определенную направленность – преступную, когда 

личность человека становится личностью преступника»
1
. 

Л. Н. Одинцова считает, что «личность преступника — это продукт 

существующих отношений, своего собственного развития и самосознания, а это 

значит, что преступником человек не рождается, а становится»
2
. 

В. Н. Бурлаков под личностью преступника понимает комплекс 

социально-демографических, социально-психологических, моральных и 

юридических характеристик, отношений, которые характеризуют гражданина – 

преступника, воздействующих на противоправное поведение
3
. 

В своих исследования Е.В. Вологина лиц женского пола, совершающих 

преступления, разделяет на две группы: 

                                                           
1
 Мироненко С.Ю. Криминологическое понятие личности преступника // Академик. 2019. № 

3. С. 61-67. 
2
 Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика / Л. 

Н. Одинцова. 2-е изд., перераб.. Новокузнецк : Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний, 2021. С. 12. 
3
 Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: 

проблемы моделирования. СПб.: Питер, 2015. С. 54. 
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1) женщины, которые обладают чертами субъективной направленности – 

неуравновешенность, эмоциональная неустойчивость, баловство, 

антисоциальные убеждения, раздражительность, чрезмерно унизительное 

отношение к членам семьи и др. 

2) женщины, совершающие преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений при наличии виктимного поведения жертв преступлений. В ряде 

случаев это умышленная провокация, особенно систематическое употребление 

алкоголя, травля, оскорбления, угрозы и другие акты противозаконного 

поведения
1
. 

Совершение преступления женщинами в сфере семейно-бытовых 

отношений воздействует на отбывание ими наказания в местах лишения 

свободы и на их отношение к основным средствам исправления. Таковое 

воздействие характеризуется тем, что сфера семейно-бытовых отношений – это 

одна из основных проблем, которая всегда была актуальной. 

Сотрудники уголовно-исправительных (пенитенциарных) учреждений 

считают, что для женщин, осужденных за совершение преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений, как правило, нарушают режим, оказывают 

отрицательное влияние на других осужденных; их темперамент: агрессивный 

(23%), конфликтный (21%), демонстративный (17%). Однако следует отметить, 

что менее половины осужденных лиц женского пола за совершение 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений характеризуют себя как 

дисциплинированные
2
. 

Исследование криминологической характеристики личности женщины-

преступницы, касательно совершения исследуемого вида преступления, 

                                                           
1
 Волик А. Н. Женская преступность // Экономика и социум. 2019. № 1-1 (10). С. 339-342 

2
 Гришко Н.А. О некоторых личностных особенностях женщин, осужденных за совершение 

преступлений в семейно-бытовой сфере // III международный пенитенциарный форум 

"преступление, наказание, исправление" : (к 20-летию вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации): Сборник тезисов выступлений и докладов 

участников Международной научно-практической конференции, Рязань, 21-23 ноября 2017 

года / Академия ФСИН России. Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2017. С. 145-

148.  
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показывает, что у лиц женского пола имеются отличительные черты в типах 

темперамента: 64% – холерик; 16% – флегматик; 13% – сангвиник; 7% – 

меланхолик. 

Для большинства женщин рассматриваемой категории характерен 

холерический тип темперамента. Исследуемая категория женщин отличается 

дисциплинированностью, уважительностью, в основном ведет себя 

положительно (85,9 %). Действующее законодательство придает должное 

значение отношению осужденного к совершенному деянию. Характер этого 

отношения учитывается, в частности, при рассмотрении ходатайства 

осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания  

(ч. 4 ст. 79 УК РФ), о замене ему не отбытой части наказания более мягким 

видом наказания (ч. 4 ст. 80 УК РФ).  

Влиянию отношения к наказанию посвящено много работ. Их авторы 

утверждают о позитивном воздействии восприятия наказания на исправление 

осужденного. Отношение к наказанию характеризует социальную позицию 

осужденного и меру его субъективной ответственности перед обществом, 

понимание им социальной сущности наказания, степень раскаяния в содеянном, 

осознание необходимости отбыть наказание и исправиться, в конечном счете – 

справедливость наказания
1
. 

Соотношение данных, которые характеризуют лиц женского пола, 

совершивших насильственные преступления в семье, по сравнению с иной 

категорией преступников показывает, что удельный вес лиц женского пола, 

осужденных за свершение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений 

вину не признают либо признают частично; с наказание не согласны (5,1%). 

Это различие объясняется тем, что женщины изучаемой категории чаще 

                                                           
1
 Гришко, Н. А. О понятии насилия в семейно-бытовой сфере / Н. А. Гришко // Уголовному 

кодексу Российской Федерации 25 лет: история, проблемы, перспективы : сборник 

материалов международной научно-практической конференции, Рязань, 16 ноября 2021 года. 

Рязань: ООО "Издательство "Концепция", 2022. С. 42-46. 
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совершают преступление в повышенном эмоциональном состоянии, вызванном 

противоправным поведением жертв
1
.  

В плане предупреждения рецидива преступлений вообще и в семейно-

бытовой сфере в том числе значимым является наличие или отсутствие 

определенного настроя на жизнь после освобождения. Опрос осужденных 

показал, что почти каждая пятая опрошенная женщина имеет здесь проблемы. 

Они заключаются в следующем: негативный настрой на жизнь после 

освобождения (32,2%); с трудом представляет, что ее ожидает после 

освобождения (6,8%); постоянного определенного настроя не имеется (10,9%).  

Учитывая характерные черты личности женщин, совершивших 

преступления в семейно-бытовой сфере, можно сделать вывод, что некоторые 

характеристики являются типичными, присущи каждому преступнику. Для нее 

характерно холерический тип темперамента, лишь чуть больше половины 

признают вину и согласны с наказанием, в значительной степени имеет 

отрицательный настрой на жизнь после освобождения от отбывания наказания. 

Таким образом, нами анализируются криминологический портрет лиц 

женского пола, совершивших преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений:  

1) женщине старше 30 лет; 

2) официально не трудоустроены; 

3) не занимаются общественно полезной деятельностью; 

4) злоупотребляющие алкогольными напитками и (или) потребляющие 

наркотические средства; 

5) ранее совершали преступления небольшой и средней тяжести; 

6) наличие агрессивного поведения, отсутствие антиобщественных 

установок, потребность в самоутверждении. 

                                                           
1
 Гришко Н.А. Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере : 

Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева. Москва : 

Издательство "Юрлитинформ", 2020. 144 с.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя преступность женщин 

имеет определенные особенности, касающиеся структуры и признаков 

личности преступника, в настоящее время отмечается тенденция ее сближения 

с преступностью лиц мужского пола. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

ЖЕНЩИНАМИ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

§ 1. Общесоциальные меры предупреждения преступлений, совершаемых 

женщинами в семейно-бытовой сфере 

 

Принимая во внимание особенности криминологической характеристики 

преступлений, совершаемых женщинами в семейно-бытовой сфере 

целесообразно рассмотреть меры предупреждения. Как правило, в 

криминологии выделяют три основополагающих уровня предупреждения: 

общесоциальное, специально-криминологическое и индивидуальное. На наш 

взгляд, согласно предмету исследования целесообразно рассмотреть такие 

направления предупредительной деятельности в рамках общесоциального 

предупреждения, как: защита лиц, которые находятся в «группе риска»; 

влияние на семей, в которых вероятно могут совершается данные 

преступления, в том числе на лиц, склонных к их совершению; минимизация и 

ликвидация причинного комплекса, детерминирующего совершение 

преступлений в семейно-бытовой сфере женщинами. Рассмотрим каждое 

направление подробнее. 

Первое направление. В качестве примера данного направления можно 

привести опыт зарубежных стран по защите жертв домашнего насилия 

(помещение их в социально-реабилитационные центры, так называемые 

«островки безопасности»; выдача «охранного судебного приказа» или 

«судебного ордера», по которому семейный дебошир и насильник может быть 

выдворен даже из своего собственного дома или квартиры на определенное 

время.  

Второе направление. В данном направлении необходима эффективная 

предупредительная деятельность сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел с неблагополучными семьями и 

семьями, потенциально склонными к преступности в семейно-бытовой сфере, в 

том числе с участниками семьи. В связи с чем, предлагаем осуществлять 
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системную и структурированную работу с пьянством и незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Полагаем, что целесообразно ужесточить уголовную ответственность за 

преступления, совершаемые в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения в семейно-бытовой сфере. Тем более законодательный 

опыт в этом направлении есть. Полагаем, что состояние опьянения должно 

выступать в качестве отягчающего обстоятельства по любому преступлению. 

Для этого следует внести изменения в ст. 63 УК РФ и считать совершение 

преступления в состоянии опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание. 

Ранее также существовала положительная, на наш взгляд, практика 

принудительного лечения алкоголиков и наркоманов, совершивших 

преступления (ст. 62 УК РСФСР), которой, к сожалению, в настоящее время 

нет. При этом следует отметить, что в последние годы общественность, ученые 

активно призывают к возрождению принудительного лечения лиц, страдающих 

хроническим алкоголизмом или наркоманией, для чего в Государственную 

Думу РФ даже вносился соответствующий законопроект, правда, о лечении 

только наркозависимых лиц. Как справедливо отмечает Н.В. Щедрин, подобная 

мера позволит: а) прервать потребление алкоголя и наркотиков и, пусть 

временно, защитить организм и психику самого больного от их пагубного 

воздействия; б) оградить окружающих от вредного воздействия самого 

больного; в) создать условия для применения психолого-педагогических мер
1
.  

На наш взгляд, что особо важно, эта мера позволит защитить общество, 

граждан от преступных посягательств со стороны лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией. 

Также следует осуществлять эффективные меры по разрешению 

конфликтов в неблагополучных семьях. Необходимо проводить беседы со 

                                                           
1
 Щедрин Н.В. О необходимости принудительного лечения лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией // Здоровье нации и национальная безопасность: криминологические и 

правовые проблемы. М., 2019. С. 189. 
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всеми членами семьи в целях выявления фактов насилия в домашней среде, 

осуществлять поквартирные обходы в целях получения информации о данных 

семьях. Данная общесоциальная предупредительная деятельность тесно связана 

с профилактической работой на индивидуальном уровне. 

Проблема предупреждения женской преступности в семейно-бытовой 

сфере является основополагающей по всему миру. Общесоциальное 

предупреждение женской преступности в семейно-бытовой сфере 

осуществляется по всем видам преступлениям, принимая во внимание 

характерные черты криминалистической характеристики личности женщин-

преступниц. 

Нынешние социально-экономические условия, как правило, 

детерминируют лиц женского пола на совершение преступлений, в том числе в 

семейно-бытовой сфере. Основная проблема борьбы с женской преступность в 

сфере семейно-бытовых отношений – это ослабление важнейших социальных 

институтов, высокая общественная опасность криминогенных предпосылок, 

сложная социальная-экономическая обстановка в стране.  

Женщины не чувствуют себя «слабым» полом, они выполняют работу 

наравне с мужчинами, активно участвуют в общественной жизни и занимают 

руководящие должности, всѐ это в сочетании с семейными обязанностями 

могут привести к негативным последствиям. Постоянная тенденция роста цен и 

отсутствие соразмерной заработной платы могут побудить женщину к 

совершению экономических преступлений, таких как кража, мошенничество, 

присвоение или растрата. Чувство переутомления, постоянные перегрузки на 

работе погружают женщину в состояние психологической депрессии, что также 

может являться составляющей в совершении преступных действий.  

Существенным условиям эффективности предупреждения женской 

преступности в семейно-бытовой сфере является качественное трансформация 

общественных отношений, в том числе оказание финансовой, материальной и 

социальной помощи со стороны государства. 



30 

 

Первоочередное значение в общесоциальной предупредительной 

деятельности женской преступности в сфере семейно-бытовых отношений 

должно уделяться образу жизни лиц женского пола, склонных к совершению 

преступлений, а также формированию положительных качеств лиц женского 

пола (здоровый образ жизни, посещение культурно-массовых мероприятий и 

прочее. Насильственные преступления представляют наиболее серьезную 

угрозу моральному здоровью общества, и этому можно противостоять, уделяя 

особое внимание женскому воспитанию. Данное воспитание должно 

зарождаться в семье и далее закрепляться в общеобразовательных и других 

учебных учреждениях. Это требует специальной подготовки и мастерства 

педагогов. 

Создание специально обученных служб в системе полиции, по 

предотвращению семейно-бытовых конфликтов, включающие в себя 

специалистов в области психологии, криминологии, социологии, врачей и 

других сотрудников, могли бы внести существенный вклад в предупреждение 

женской преступности. Усовершенствование баз данных для учета 

преступлений, совершенных женщинами, может положительно отразится на 

сокращении динамики женской преступности, что, в свою очередь, поможет 

индивидуализировать профилактическую работу с каждой преступницей, а 

также улучшить качество раскрытия преступлений.  

К эффективным мерам предупреждения женской преступности следует 

отнести: «а) создание благоприятных условий для женского труда и отдыха; б) 

охрану материнства и детства; в) реализацию социальных гарантий; г) 

образовательное и культурное просвещение; д) обеспечение личной 

неприкосновенности женщины»
1
. 

Существенными общесоциальными (общими) мерами предупреждения 

преступлений на семейно-бытовой почте по мнению Н.Н. Бугера являются: 

«обеспечение занятости населения; активизация социально-правового 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Криминология: учебник для вузов. изд. 3, перераб. и доп. Москва: Юрайт, 

2020. 388 с. Текст: непосредственный 
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контроля, под которым понимается целенаправленная организация 

жизнедеятельности людей на основе законов, за нарушение которых 

неотвратимо следует гражданско-правовая, дисциплинарная, административная 

и уголовная ответственность; своевременная выплата зарплаты, пособий, 

пенсий; определение прожиточного минимума в соответствии с реалиями; 

мероприятия по поддержке развития образования и культуры в обществе, 

сохранению и развитию духовно-нравственного наследия»
1
. 

Следует также отметить, что к общесоциальным мерам предупреждения 

женской преступности в семейно-бытовой сфере следует относить 

совершенствование материальных условий жизнедеятельности семей, особенно 

семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. 

Как известно, экономика считается ядром жизни социума и воздействует 

на все процессы в обществе. Вследствие этого, одним из главных направлений 

общесоциального предупреждения преступных посягательств в семейно-

бытовых отношениях является стабилизация экономических процессов, выход 

из глубокого кризиса, в котором имеет место и наше государство, подъем 

промышленности и сельско-хозяйственности, что разрешит стране ассигновать 

много средств в общественную среду. Улучшение экономического положения 

семьи позволит повысить ее культуру, в том числе культуру внутрисемейных 

отношений. Рост уровня экономической жизни семьи означает и улучшение 

жилищных условий. 

Организация и укрепление доверия между семействами имеют жизненно 

важное значение для общего предотвращения преступлений против подростков 

и молодежи. Роль семьи в предупреждении бытовой преступности 

неоднозначна. На семью вообще не стоит полагаться, когда речь идет о семье, 

которые пьют или, тем более, алкоголиков, для которых несовершеннолетние 

(т.е. собственные дети) не представляют никакой ценности. 

                                                           
1
 Бугера Н.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых 

отношений. 2019. URL: http://starkalk.ru/page/preduprezhdenie-prestuplenij-sovershaemyh-v-

sfere-semejno-bytovyh-otnoshenij (дата обращения: 10.10.2022). 
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На наш взгляд, необходимо в полном объеме использовать потенциалы 

средств массовой информации и Интернет-ресурсов, посредством которых 

имеется возможность влиять на ситуацию в различных семьях.  

Необходимо отметить, что общая превентивная профилактика 

преступлений на почве семейно-бытовых отношений зачастую 

обуславливаются от социально-экономических и политических изменений, 

происходящих в государстве, объединенных с созданием культурных и 

духовных ценностей, гуманизацией морального климата и осуществлением 

принципов общественной правильности. 

Положительным аспектом в профилактики и предотвращении семейных и 

бытовых преступных посягательств зачастую исходит от результативности 

конкретных (специальных) осуществляемых превентивных мер. 

Для предупреждения преступлений, совершаемых женщинами, 

необходимо вводить специальные федеральные и региональные программы по 

улучшению статуса семьи, положению женщин и детей, совершенствованию 

механизма контроля со стороны социальных служб. Степень удовлетворения 

потребностей семьи с целью укрепления морально-этических основ общества 

должна стоять во главе угла социальной политики государства. 

Наряду с общесоциальными мерами предупреждения женской 

преступности в семейно-бытовой сфере важно широко применять социально-

правовые меры, которые направлены на выявление неблагополучных семей; 

установление в них источников негативного влияния на женщин; обнаружение 

и устранение фактов и причин социальной и бытовой конфликтности; 

обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий реабилитации 

социально неблагополучных семей с детьми, профилактику изъятия ребенка из 

семьи, социального сиротства, помощь ранее судимым женщинам в адаптации 

к новой жизни. Кроме того, в действующем законодательстве на федеральном 

уровне необходимо предусмотреть профилактическую работу органов опеки и 

попечительства с детьми, проживающими в социально неблагополучных 

семьях, а потому нуждающихся в своевременной помощи. 
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§ 2. Специально-криминологическое предупреждение преступлений, 

совершаемых женщинами в семейно-бытовой сфере 

 

Специально-криминологическое предупреждения преступлений, 

совершаемых женщинами в семейно-бытовой сфере, складывается из мер 

криминологической профилактики, предотвращения преступлений и их 

пресечение. 

В своих исследованиях Е.В. Пономаренко считает, что специально-

криминологические меры предупреждения женской преступности в сфере 

семейно-бытовых отношений сводится к следующему: 

–  выявление условий, детерминирующих совершение преступлений и их 

минимизация или ликвидация; 

–  оздоровление социальных сред семей, находящихся в опасном 

положении и трудных жизненных ситуациях; 

–  выработка эффективных мер предупреждения органами внутренних 

дел; 

–  достижение поставленных целей и выполнение задач, стоящих перед 

органами внутренних дел
1
.  

Важная роль в радикальном снижении женской преступности 

принадлежит предвидению и своевременному опережению возникновения и 

распространения криминогенных явлений, которые могут детерминировать или 

детерминирующие преступность женщин. 

На наш взгляд, к специально-криминологическим мерам предупреждения 

женской преступности в сфере семейно-бытовых отношений следует относить: 

–  выявление семей, где имеются конфликты и насильственные действия 

и оказание на них предупредительное воздействие; 

                                                           
1
 Пономаренко Е.В. Методология и методика исследования женской преступности в 

отечественной юридической историографии // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2019. № 3. С. 69-71 
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–  совершенствование социально-воспитательных аспектов, которые 

препятствуют формированию, популяризации и повторности преступных 

явлений внешней среды; 

–  осуществление лечебно-профилактических мероприятия. 

Большое значение в предупреждении преступлений, которые 

совершаются женщинами в сфере быта, имеет дальнейшее развитие процесса 

эмансипации женщин и укрепление их статуса, устранение неравенства в 

различных сферах жизнедеятельности.  

Для предупреждения женской преступности нужно уделить особое 

внимание семейной политики, которая проводится государством. Еще одной 

мерой предупреждения может являться повышение нравственно-правовой 

культуры девушек, которые ведут аморальный образ жизни. Данная мера может 

проявляться в виде психологической либо медицинской помощи. 

Большое внимание индивидуальной профилактике преступлений в 

семейно-бытовой сфере уделяется несовершеннолетним, которые находится в 

опасном семейном положение, к примеру, несовершеннолетние, чьи родители 

стоят на учете в органах внутренних дел, злоупотребляют наркотическими 

средствами или алкогольными напитками и др., а также сами семьи, в которых 

воспитываются несовершеннолетние. Отдельной категорией граждан в 

процессе индивидуальной профилактике преступлений семейно-бытовой сфере 

выступают безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние. 

Индивидуальная работа по предупреждению преступлений со стороны 

женщин по сути не отличается от такой же деятельности среди мужчин – 

потенциальных преступников, но и здесь есть своя специфика. Работа по 

предупреждению женской преступности должна охватывать те сферы 

жизнедеятельности женщин, которые формируют их отрицательные черты и 

чаще всего вызывают намерение совершить преступление. Это семья, быт, 

производство
1
. 

                                                           
1
 Ильченко О.Ю., Хорошилова А.А. Криминологическая характеристика женской 

преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 26. С. 67-70. 
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В процессе индивидуального предупреждения с вышеуказанными 

категориями граждан необходимо осуществлять профилактические беседе 

совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетним, УУП 

и иных субъектов профилактики. Помимо профилактических бесед, 

необходимо повышать их уровень правовой культуры и правосознания, 

посредством посещения культурных мероприятий с использованием 

«Пушкинской карты». Также, одним из основных направлений 

профилактической индивидуальной деятельности является популяризация 

здорового образа жизни: посещение спортивных секций, кружков и спортивных 

и тренажѐрных залов. 

Основой специально-криминологического предупреждения 

преступлений, совершаемых женщинами в сфере семейно-бытовых отношений 

в стране является деятельность правоохранительных органов, которые 

составляют основу системы субъектов специального предупреждения 

преступности в государстве в целом. Конечно же эта роль отводится службе 

общественной безопасности: участковым уполномоченным полиции и 

сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел. 

Специально-криминологическое предупреждение базируется на учете 

типичных сфер жизни лиц женского пола, в которых создаются отрицательные 

криминологические черты личности, связанные с мотивационными 

особенностями преступного поведения, в которых обычно проявляется 

преступная активность женщин. Таким образом, большое внимание при это 

следует уделять: 

– мерам, которые направлены на установление неблагополучных семей и 

их учет, а также меры по оказанию им помощи; 

– выявление источников преступных связей в семейно-бытовой сфере и 

детерминантов совершения преступлений, а также принятие мер по их 

ликвидации; 
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– оперативное оказание помощи женщинам, которые склоны к 

совершению преступлений в семье, своевременное разрешение конфликтов в 

семье; 

– меры, которые направлены на предупреждение типовых форм 

«допреступного» поведения (пьянство, потребление наркотиков и прочее); 

– оказание помощи в трудоустройстве и социальной адаптации лиц 

женского пола, которые отбывают наказания в пенитенциарных учреждениях. 

Специально-криминологическое предупреждение основывается на учете 

типичных сфер жизнедеятельности женщин, в которых формируются 

негативные личностные качества, с которыми связаны мотивационные 

особенности преступного поведения, где обычно проявляется преступная 

активность женщин. Поэтому существенное значение имеют меры, 

направленные на выявление неблагополучных семей, контроль и оказание 

помощи семье в решении воспитательных задач. Также значение имеет 

установление источников криминогенных влияний в семейной среде, причин 

бытовых и семейных конфликтов и помощь в их разрешении. Немаловажна и 

своевременная помощь женщинам, оказавшимся в ситуации семейного насилия 

или его угрозы, включая предоставление возможности временного проживания 

вне ситуации семейного конфликта и насилия.  

Следует учитывать и меры, ориентированные на предотвращение 

типичных форм «допреступного» поведения, таких как пьянство, потребление 

наркотических средств, включая наряду с правовым реагированием и 

воспитательное воздействие, а также обратить внимание на помощь в 

трудоустройстве и социальной адаптации женщин, отбывавших наказание в 

местах лишения свободы, обеспечение контроля за их поведением. 

Полагаем, что предупреждение преступлений в семье против жизни, в т.ч. 

и совершаемых женщинами, напрямую зависит от проводимой 

правоохранительными органами профилактики, одним из видов которой 

является виктимологическая профилактика. Этот вид профилактики, как 

показало анкетирование сотрудников правоохранительных органов, в 
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настоящее время не проводится. В целях предотвращения совершения 

насильственных преступлений необходимо законодательно закрепить 

обязанность сотрудников правоохранительных органов проводить 

виктимологическую профилактику. 

 

§ 3. Виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых 

женщинами в семейно-бытовой сфере 

 

Изучение виктимизации населения даѐт возможность объективировать 

криминологическую остановку в стране и вооружить власти знаниями о 

реальном положении дел, а следовательно, и направить профилактическую 

работу в самые болевые точки
1
. 

Традиционная высокая латентность семейно-бытовой насильственной 

преступности также является фактором роста этого вида преступности и 

увеличения виктимности. Одними из причин латентности этого вида 

преступности с одной стороны является родственные отношения сторон 

преступлений из чего жертва не хочет выдать своего мучителя и делает 

возможным безнаказанность преступника, следствием чего является 

повторение преступных деяний и усиление агрессивности, также из-за ложного 

понятия стыда и не желания «вынести сор из избы». С другой стороны, жертва 

не обращается в правоохранительные структуры, так как не верит в свою 

дальнейшую защищенность, а также из-за страха мести со стороны насильника. 

По этим и другим причинам этот вид преступности остается высоко латентным, 

что затрудняет не только борьбу с ним, но и защиту жертвы, так как 

«латентность, как ни что другое, продуцирует преступность, воспроизводит его, 

следовательно и усиливает криминальную виктимизацию общества»
2
. 

                                                           
1
 Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / В. В. 

Лунеев. М.: Юрайт, 2019. С. 968. 
2
 Абдулмуслимова Л.Г. К вопросу латентности - как фактора виктимизации // Евразийский 

юридический журнал. 2018. № 8 (123). С. 320. 
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Не может не беспокоить наметившаяся тенденция состояния данной 

преступности последнего времени. А именно - одним из тревожных факторов 

является рост семейно-бытовой насильственной преступности, совершаемой 

самими лицами женского пола.  

Жизненные проблемы, в том числе, связанные со слабой защищенностью 

семьи, детства, материнства наряду с экономическими проблемами, в конце 

концов приводят женщину к безразличию, апатию, как к самой себе, так и по 

отношению ответственности за семейный очаг. Это приводит женщину не 

только к виктимности, но и антисоциальному поведению, в том числе к 

пьянству, наркомании, а что еще хуже к маргинальному образу жизни. Все это 

также приводит к росту семейно-бытовой насильственной преступности, 

совершаемой женщинами. 

Нельзя не остановиться на такой проблеме семейно-бытовой 

насильственной преступности, как недостаточная правоприменительная 

практика в отношении правонарушителей и слабое нормативно-правовое 

регулирование этой сферы.  

Эффект профилактики предупреждения преступности зависит от наличия 

рациональных правовых норм и от профилактической, виктимологической 

защищенности личности, профилактики виктимного поведения. Однако, 

имеющиеся большие недостатки в профилактической защите виктима играют 

значительную роль в существовании и состоянии семейно-бытовой 

насильственной преступности. Не только отсутствие, соответствующих 

объективной ситуации, правовых норм, незнание их наличия, но и отсутствие 

виктимологической профилактики и пропаганды еще больше усугубляет эту 

проблему. Это становится ясным при общении с населением. Между тем 

опросы населения показывают, что большинство граждан не имеют 
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представления, как повысить уровень безопасности своих жилищ, жизни и 

здоровья от насильственных и корыстно-насильственных преступлений
1
. 

Сами по себе семейно-бытовые отношения является очень сложными, а 

семейно-бытовая насильственная преступность является еще более сложной, 

щепетильной и скрытной, так как чаще всего причинами являются бытовой 

конфликт, межличностные отношения. Поэтому профилактика этих 

преступлений и защита виктима является первостепенной задачей государства, 

общества и особым видом социальной гарантией. 

В первую очередь, самое пристальное внимание и защиту надо уделить 

потенциальным жертвам семейно-бытовой насильственной преступности, 

которыми в первую очередь становятся социально незащищенные малоимущие 

граждане, инвалиды, безработные, одинокие лица пожилого возраста, 

пенсионеры, женщины, дети и т.д., а также неполные семьи и иные 

нуждающиеся.  

Без устранения главных причин и условий семейно-бытовой 

насильственной преступности и его виктима не может быть эффективного 

предупреждения этой преступности. Поэтому надо прежде всего их устранить. 

Однако для успешной борьбы надо действовать широким спектром действия. 

Наряду с социально-экономическими мерами надо активно задействовать и все 

остальные профилактические мероприятия. 

 

§ 4. Деятельность органов внутренних дел по минимизации 

преступлений, совершаемых женщинами в семейно-бытовой сфере 

 

Прежде всего, необходимо заявить, что сотрудники органов внутренних 

дел должны иметь в собственном распоряжении информацию, являющееся 

достоверной и объективной. Так как потребности потерпевших могут сильно 

                                                           
1
 Юзиханова Э.Г., Нифонтов В.А. Виктимологическая обусловленность насильственной 

преступности // Юридическая наука и правоохранительная практика: научно-практический 

журнал. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018. № 4. С. 43-48. 
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различаться, практикующим работникам необходимо знать о деятельности 

различных систем и учреждений, их возможностях и процедурах обращения за 

помощью от имени потерпевших. На практике разработаны разнообразные 

методы профилактики преступлений на семейно-бытовой почве, получившие 

широкое распространение. Необходимо сказать, что занесение представлений и 

сведений государственным органам, учреждениям и должностным лицам о 

детерминантах, содействующих совершению семейно-бытовых преступлений. 

В процессе своей предупредительной деятельности сотрудники органов 

внутренних дел должны в первую очередь руководствоваться Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»
1
. Общая профилактика 

правонарушений направлена на выявление и устранение причин, порождающих 

правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений 

или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой 

грамотности и развитие правосознания граждан. Индивидуальная 

профилактика правонарушений направлена на оказание воспитательного 

воздействия на лиц, указанных в части 2 статьи 24 ФЗ от 23.06.2016 № 182, на 

устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также на 

оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 

риску стать таковыми. Индивидуальная профилактика правонарушений может 

осуществляться с применением специальных мер профилактики 

правонарушений. Также следует отметить, что профилактическое воздействие 

может осуществляться в следующих формах: «1) правовое просвещение и 

правовое информирование; 2) профилактическая беседа; 3) объявление 

официального предостережения (предостережения) о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения; 4) 

                                                           
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 10.10.2022). 
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профилактический учет; 5) внесение представления об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушения; 6) профилактический 

надзор; 7) социальная адаптация; 8) ресоциализация; 9) социальная 

реабилитация; 10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми». Также в органах внутренних дел 

действует ведомственный приказ от 17.01.2006 N 19 «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений»
1
.  

Главную роль в профилактики и предупреждении преступный деяний, 

которые совершаются на семейно-бытовой почве, играет деятельность 

участковых уполномоченных сотрудников полиции (далее – УУП). Согласно 

Приказу МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и 

организации этой деятельности»
2
: «Индивидуальная профилактическая работа 

проводится УУП с лицами, допускающими правонарушения в семейно-

бытовой сфере: б) участковый уполномоченный полиции посещает лиц, 

допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере, по месту их 

жительства или пребывания не реже одного раза в квартал; в) индивидуальная 

профилактическая работа с лицами, допускающими правонарушения в 

семейно-бытовой сфере, проводится в течение одного года с момента принятия 

решения о ее проведении; г) поступившее в отношении данной категории лиц 

заявление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, 

о происшествии при подтверждении, допущенного ими факта правонарушения 

в семейно-бытовой сфере, является основанием для продления индивидуальной 

                                                           
1
 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД 

России от 17.01.2006 № 19 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

10.10.2022). 
2
 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности: Приказ МВД России от 

29.03.2019 № 205 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

10.10.2022). 
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профилактической работы в отношении их в порядке, определенном абзацами 

"б", "в" подпункта 33.3»
1
. 

УУП необходимо сформировать деятельность на том административном 

участке, за которым сотрудник УУП закреплен, на нужном уровне, чтобы 

обеспечить предельно широкий поток сведений об отрицательных семьях, 

конфликтующих соседях, семейных ссорах и фактах бесчинства в повседневной 

жизни. На наш взгляд, рационально было бы исследовать источники, 

предоставляющие сведения: 

– книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях (далее – КУСП); 

– книга учета лиц, доставленных в дежурную часть территориального 

органа МВД России за совершение преступлений в области семейно-бытовых 

отношений
2
; 

– сообщения, жалобы и заявления лиц и официальных лиц;  

– материалы о привлеченных на регистрацию лицах и официальные 

предупреждения о непозволительности антиобщественного поведения в семье и 

на работе. 

Чтобы предотвратить конфликтные ситуации в семье и помочь 

потерпевшим от данных преступлений, необходима основательная 

общественная программа, включающая формирование специальных служб для 

отрицательных семей, в которых наркологи, психологи, психотерапевты и 

учителя работают в тесном контакте с сотрудниками УУП. 

Чтобы предотвратить и минимизировать результаты уголовных 

преступлений в области семейно-бытовых отношений, следует 

сконцентрировать взгляд на семьи, в которых родители не осуществляют свои 

основные ответственности по воспитанию собственных детей. В связи с этим, 

необходимо отметить, что существенная функция по ликвидации и 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав 

полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления 

граждан: Приказ МВД России от 30.04.2012 года № 389 // Российская газета. 2012. № 156. 
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установлению конфликтных ситуаций на почве семейно-бытовых отношений 

возложена на подразделение по делам несовершеннолетних, существующая в 

системе МВД России. 

Сотрудники вышеуказанного подразделения для предотвращения 

семейно-бытовых преступных деяний выполняют функцию по постановке на 

учеты таких категорий несовершеннолетних лиц, как: совершивших 

общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в 

связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством; обвиняемых или подозреваемых в 

совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не 

связанные с заключением под стражу; условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об 

амнистии или в связи с помилованием и т.д.
1
. 

Следующим субъектом в составе органов внутренних дел в процессе 

специального предупреждения семейно-бытовых преступлений является 

сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Их деятельность 

регламентируется Приказом МВД России от 15 октября 2013 года N 845 «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации»
2
. 

Согласно данному нормативно-правовому акту, сотрудники подразделений по 

делам несовершеннолетних проводят обследование семейно-бытовых условий 

жизни несовершеннолетнего. Также, сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними с учетом особенностей их личности и окружения, 

характера совершенных правонарушений, условий семейного воспитания и др. 
                                                           
1
 Ивасюк О.Н. Роль органов внутренних дел в предупреждении бытовой преступности и 

минимизации ее социальных последствий // Вестник экономической безопасности. 2019. №2. 

С. 121-124. 
2
 Инструкция по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2022). 
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Тот факт, что несовершеннолетний находится на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних, является сигналом для пересмотра его семьи, 

сложившихся в семье отношений: отношений с родителями и, следовательно, 

принятия соответственных превентивных мер. 

Помимо названных категорий лиц сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел выявляют лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных 

действий, а также лиц, совершающих в отношении несовершеннолетних другие 

противоправные деяния; родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и должностных лиц, не исполняющих или 

ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке 

вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

В структуре МВД России можно выделить такие подразделения, 

деятельность которых напрямую сопряжена с выявлением, пресечением, 

предупреждением, раскрытием и расследованием уголовных правонарушений и 

преступлений на почве семейно-бытовых отношений: 

− подразделение патрульно-постовой службы полиции (далее – 

ППСП),участвующие в деятельности по пресечению и предупреждению 

преступных посягательств, проводимых другими подразделениями внутренних 

органов, правоохранительными и государственными органами в пределах их 

компетенции
1
; 

− органы следствия и дознания, которые соответственно осуществляют 

предварительное следствие и дознание по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия необязательно, в сфере домашнего 

                                                           
1
 Наставление об организации служебной деятельности строевых подразделений патрульно-

постовой службы полиции территориальных органов МВД России: утв. Приказом МВД 

России от 28.06.2021 № 495 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 10.10.2022). 
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насилия, а также уголовное преследование от имени государства по уголовным 

делам публичного и частно-публичного обвинения (к частному обвинению 

относится умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности (ч. 1 ст. 115 УК РФ); нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ (ч. 1 ст. 116 УК 

РФ))
1
; 

− подразделения, реализующие в ходе своей деятельности ОРД, к 

примеру, разнообразные оперативно-профилактические мероприятия для 

поддержания и упрочнения оперативной обстановки на закрепленной 

территории, увеличения результативности профилактических работ совместно 

с УУП и ППСП направленных на граждан, которые склоны к совершению 

семейно-бытовых преступных посягательств, необходимые для установления 

детерминантов, содействующие реализации преступного помысла в области 

семейно-бытовых отношений
2
; 

− оперативные дежурные дежурных частей, которые обеспечивают прием 

информации о преступлениях, административных правонарушениях в сфере 

домашнего насилия, организовывают своевременное реагирование, составляют 

протоколы об административных правонарушениях по результатам выяснения 

обстоятельств факта совершения лицом административного правонарушения; в 

случаях, предусмотренных ст. 28.7 КоАП РФ – выносят определение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования; передают или направляют материалы дела 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. № 249. 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // 

Российская газета. 1995. № 160. 
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об административном правонарушении должностному лицу, уполномоченному 

составлять протокол об административном правонарушении
1
. 

Итак, на базе вышеизложенного исследования, необходимо выделить 

следующие меры совершенствования: 

– существующие в структуре МВД России формы регистрации граждан, 

совершивших преступления и преступления в сфере семейно-бытового насилия 

(нападавшие), а также ведение регистрационных форм лиц, потерпевших от 

домашнего насилия; 

– мер воздействия на лиц, совершивших правонарушения и преступления 

в сфере домашнего насилия, путем разработки и принятия соответствующего 

закона «О предупреждении домашнего насилия в Российской Федерации» и 

внесении изменений и дополнений в административное и уголовное 

законодательство в части установления ответственности за совершение 

домашнего насилия и применении предупредительных мер воздействия, таких 

как защитное предписание (выдается сотрудником полиции) и охранный ордер 

(выдается судом в случае нарушения агрессором требований защитного 

предписания и содержит более жесткие ограничения и запреты для агрессора); 

– взаимодействие, как внутри, так и «снаружи» системы субъектов 

профилактики домашнего насилия через разработку и нормативно-правовое 

закрепление последовательности осуществления компетенций в области 

профилактики домашнего насилия каждым субъектом. 

В заключении, необходимо заявить, что главным элементом в 

предотвращения преступных посягательств в семейно-бытовой сфере является 

органы внутренних дел, т.к. именно полиция первым отзывается на звонок, 

общается с объектом преступления, оказывает им первую помощь и 

психологическую поддержку, если необходимо, осуществляет превентивную 

регистрацию этих лиц на различные уровни учетов и т.д. Таким образом, 

                                                           
1
 Наставление о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной 

части территориального органа МВД России после доставления граждан: утв. Приказом 

МВД России от 30.04.2012 № 389 // Российская газета. 2012. № 189. 
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результативность предотвращения семейно-бытовых преступлений, а также 

реабилитации и социальной адаптации потерпевших от семейно-бытовых 

преступлений и коррекции поведения преступников во многом зависит от 

органов внутренних дел и профессионализма их действий. 

Но необходимо помнить, что много авторы, изучающие данную 

проблему, высказываются, что первоначальной причиной совершения семейно-

бытовых преступлений являются социальный (общественные) проблемы в 

стране (субъектах страны), включающие в себя следующие элементы: большое 

количество лиц, страдающих алкогольной зависимостью, наркотизация 

населения, а также безработица. На наш взгляд, путь, направленный на 

разрешение данного вопроса может быть реализован того, когда в 

предупреждении семейно-бытовых преступных посягательств принимают 

участия всевозможные субъекты профилактики (МВД, СМИ, ОМСУ, органы 

прокуратуры и др.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время преступность в семейно-бытовой сферы вызывают 

большие вопросы, преимущественно в сфере борьбы с ней. Большое внимание, 

сегодня, отводится женской преступности в семейно-бытовой сфере. Так, за 

2021 год женщинами на территории Российской Федерации было совершено 

137 724 преступления. Женщины составляют 16,0% в общем числе лиц, 

привлеченных к ответственности за совершение преступлений. 

В отличие от других социальных институтов семья охватывает большое 

число граней человеческих взаимодействий, потому в семье возникает гораздо 

больше ситуаций, провоцирующих конфликты. 

Следует отметить, что насильственная преступность в сфере семейно-

бытовых отношениях свойственна как для мужчин, так и для женщин. На 

основах социологического исследования, мы можем сделать вывод, что 

наиболее преступность женщин в большинстве своем проявляется именно в 

семейно-бытовой сфере. В связи с социально-экономической 

«турбулентностью», которая в большинстве своем воздействует на социально-

психологическую ситуацию семейных отношений и возникновение семейных 

проблем, участились тяжкие насильственные преступления в семье, 

совершаемые женщинами. 

Женская семейно-бытовая преступность в большинстве случаев связана с 

насилием, мотивом которой является самоутверждение, ревность, корысть, 

алкоголизм и т.п. В настоящее время наблюдается рост преступных 

показателей в сфере рецидивной преступности женщин в семейно-бытовой 

сфере. На данную тенденцию указывают следующие факты: повышение уровня 

удельного веса рецидивной женской преступности (на 33%); сохранение 

стабильности женской преступности в целом; повышения уровня 

злоупотребления спиртными напитками среди лиц женского пола и т.п. 

Классификацией семейно-бытовых преступных деяний, которые зависят 

от типа конфликтной ситуации между субъектом и объектом (как правило, 
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женщиной и мужчиной) преступления является следующее: – преступное 

деяние, возникает в результате продолжительного и актуального конфликта, 

разжигаемого преступником; – преступное деяние – является итогом 

конфликтного поведение жертвы и прочее. 

Женская преступность в семейно-бытовой сфере обладает 

определѐнными характерными чертами: – конкретное место совершения 

преступления (жилой дом, квартира, лестничный пролет в подъезде; дача, 

гаражный поселок, двор); – связь преступника и потерпевшего (родственные, 

супружеские связи); – присутствие конфликтной ситуации; – насильственный 

характер преступности; – злоупотребление спиртных напитков, реже 

потребление наркотических средств. 

Согласно статистике, 20,3% потерпевших на семейно-бытовой почте 

заявляют, что грубые и мучительные действия совершались систематично (3-4 

раза в неделю), 18% отвечают, что данные действия были (1-2 раза в неделю), 

13,5% свидетельствуют об одном разе в месяц, а также есть такие (1%), 

которые утверждают, что насильственные действия в их сторону случались 

каждый день. 

Рассматривая причины и условия, способствующие совершению 

преступлений в семейно-бытовой сфере женщинами, следует говорить о 

низком уровне правосознания и культурно-нравственном воспитании женщин. 

Также следует уделять внимание семейному воспитанию несовершеннолетних, 

поскольку на развитие асоциальных взглядов и криминогенных наклонностей 

влияют отрицательные факторы именно в семье, а именно пьянство, 

неприязненные отношения между членами семьи, драки, скандалы, грубость и 

жестокость, отсутствие взаимного уважения. 

Одной из причин совершения преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений является правовой нигилизм. Деформация правового сознания – это 

одна из основных проблем в правовой науке. Так, по мнению автора, искажение 

правого сознание имеется в тех ситуациях, когда конкретные потребности 

характеризуются отчетливой негармоничностью, вследствие чего происходит 



50 

 

деформация системы потребностей, когда приводит к гипертрофированности. 

На наш взгляд, основными детерминантами преступности женщин в семейно-

бытовой сфере являются потребление и злоупотребление спиртными 

напитками. 

Следует принимать во внимание и семейное воспитание всех членов 

семьи, поскольку на совершенствование асоциальных взглядов и 

противоправных наклонностей оказывает влияние отрицательных качеств в 

семье: злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами, 

наличие судимостей у родителей, постоянные конфликты, насилие, отсутствие 

любви и прочее. В результате данного, следует, что указанные качества 

формируют личность женщин-преступниц в семейно-бытовой сфере. 

Изучая статистически данные ГИАЦ МВД России, мы пришли к выводу, 

что 81,7% насильственных преступных посягательств на семейно-бытовой 

почте были реализованы субъектом преступления после употребления 

алкогольной продукции. Среди лиц, совершивших заявленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, 89% преступников и 65% жертв преступления были 

после употребления алкоголя. В 62% случаев данные преступные проявления 

были совершены после (во время) употребления преступником алкогольной 

продукции вместе с потерпевшим. 

В настоящем исследовании рассматриваются также криминологические 

характеристики личности женщин-преступниц, под которыми следует 

понимать комплекс социально-демографических, социально-психологических, 

моральных и юридических характеристик, отношений, которые характеризуют 

гражданина – преступника, воздействующих на противоправное поведение. 

Сотрудники уголовно-исправительных (пенитенциарных) учреждений 

считают, что для женщин, осужденных за совершение преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений, как правило, нарушают режим, оказывают 

отрицательное влияние на других осужденных; их темперамент: агрессивный 

(23%), конфликтный (21%), демонстративный (17%). Однако следует отметить, 

что менее половины осужденных лиц женского пола за совершение 
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преступлений в сфере семейно-бытовых отношений характеризуют себя как 

дисциплинированные. 

Исследование криминологической характеристики личности женщин-

преступниц, касательно совершения исследуемого вида преступления, 

показывает, что у лиц женского пола имеются отличительные черты в типах 

темперамента: 64% – холерик; 16% – флегматик; 13% – сангвиник; 7% – 

меланхолик. 

Соотношение данных, которые характеризуют лиц женского пола, 

совершивших насильственные преступления в семье, по сравнению с иной 

категорией преступников показывает, что удельный вес лиц женского пола, 

осужденных за свершение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений 

вину не признают либо признают частично; с наказание не согласны (5,1%). 

Это различие объясняется тем, что женщины изучаемой категории чаще 

совершают преступление в повышенном эмоциональном состоянии, вызванном 

противоправным поведением жертв. 

Таким образом, нами предлагается криминологический портрет лиц 

женского пола, совершивших преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений: 1) женщине старше 30 лет; 2) официально не трудоустроены; 3) не 

занимаются общественно полезной деятельностью; 4) злоупотребляющие 

алкогольными напитками и (или) потребляющие наркотические средства; 5) 

ранее совершали преступления небольшой и средней тяжести; 6) наличие 

агрессивного поведения, отсутствие антиобщественных установок, потребность 

в самоутверждении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя преступность женщин 

имеет определенные особенности, касающиеся структуры и признаков 

личности преступника, в настоящее время отмечается тенденция ее сближения 

с преступностью лиц мужского пола. 

Принимая во внимание особенности криминологической характеристики 

преступлений, совершаемых женщинами в семейно-бытовой сфере 

целесообразно рассмотреть меры предупреждения. Как правило, в 
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криминологии выделяют три основополагающих уровня предупреждения: 

общесоциальное, специально-криминологическое и индивидуальное. На наш 

взгляд, согласно предмету исследования, целесообразно рассмотреть такие 

направления предупредительной деятельности в рамках общесоциального 

предупреждения, как: защита лиц, которые находятся в «группе риска»; 

влияние на членов семей, в которых вероятно могут совершается данные 

преступления, в том числе на лиц, склонных к их совершению; минимизация и 

ликвидация причинного комплекса, детерминирующего совершение 

преступлений в семейно-бытовой сфере женщинами. 

Проблема предупреждения женской преступности в семейно-бытовой 

сфере является основополагающей по всему миру. Общесоциальное 

предупреждение женской преступности в семейно-бытовой сфере 

осуществляется по всем видам преступлениям, принимая во внимание 

характерные черты криминалистической характеристики личности женщин-

преступниц. 

Нынешние социально-экономические условия, как правило, 

детерминируют лиц женского пола на совершение преступлений, в том числе в 

семейно-бытовой сфере. Основная проблема борьбы с женской преступность в 

сфере семейно-бытовых отношений – это ослабление важнейших социальных 

институтов, высокая общественная опасность криминогенных предпосылок, 

сложная социальная-экономическая обстановка в стране. 

Также следует осуществлять эффективные меры по разрешению 

конфликтов в неблагополучных семьях. Необходимо проводить беседы со 

всеми членами семьи в целях выявления фактов насилия в домашней 

среде,осуществлять поквартирные обходы в целях получения информации о 

данных семьях. Данная общесоциальная предупредительная деятельность тесно 

связана с профилактической работой на индивидуальном уровне. 

Существенным условиям эффективности предупреждения женской 

преступности в семейно-бытовой сфере является качественное трансформация 
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общественных отношений, в том числе оказание финансовой, материальной и 

социальной помощи со стороны государства. 

Первоочередное значение в общесоциальной предупредительной 

деятельности женской преступности в сфере семейно-бытовых 

отношенийдолжно уделяться образу жизни лиц женского пола, склонных к 

совершению преступлений, а также формированию положительных качеств 

лиц женского пола (здоровый образ жизни, посещение культурно-массовых 

мероприятий и прочее. Насильственные преступления представляют наиболее 

серьезную угрозу моральному здоровью общества, и этому можно 

противостоять, уделяя особое внимание женскому воспитанию. 

На наш взгляд, необходимо в полном объеме использовать потенциалы 

средств массовой информации и Интернет-ресурсов, посредством которых 

имеется возможность влиять на ситуацию в различных семьях. Необходимо 

отметить, что общая превентивная профилактика преступлений на почве 

семейно-бытовых отношений зачастую обуславливаются от социально-

экономических и политических изменений, происходящих в государстве, 

объединенных с созданием культурных и духовных ценностей, гуманизацией 

морального климата и осуществлением принципов общественной 

правильности. Положительным аспектом в профилактики и предотвращении 

семейных и бытовых преступных посягательств зачастую исходит от 

результативности конкретных (специальных) осуществляемых превентивных 

мер. 

Специально-криминологическое предупреждения преступлений, 

совершаемых женщинами в семейно-бытовой сфере, складывается из мер 

криминологической профилактики, предотвращения преступлений и их 

пресечение. К ним следует относить: – выявление условий, детерминирующих 

совершение преступлений и их минимизация или ликвидация; – оздоровление 

социальных сред семей, находящихся в опасном положении и трудных 

жизненных ситуациях; – выработка эффективных мер предупреждения 
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органами внутренних дел;– достижение поставленных целей и выполнение 

задач, стоящих перед органами внутренних дел. 

На наш взгляд, к специально-криминологическим мерам предупреждения 

женской преступности в сфере семейно-бытовых отношений также следует 

относить: – выявление семей, где имеются конфликты и насильственные 

действия и оказание на них предупредительное воздействие; – 

совершенствование социально-воспитательных аспектов, которые 

препятствуют формированию, популяризации и повторности преступных 

явлений внешней среды; – осуществление лечебно-профилактических 

мероприятия. 

Большое внимание индивидуальной профилактике преступлений в 

семейно-бытовой сфере уделяется несовершеннолетним, которые находится в 

опасном семейном положение, к примеру, несовершеннолетние, чьи родители 

стоят на учете в органах внутренних дел, злоупотребляют наркотическими 

средствами или алкогольными напитками и др., а также сами семьи, в которых 

воспитываются несовершеннолетние. Отдельной категорией граждан в 

процессе индивидуальной профилактике преступлений семейно-бытовой сфере 

выступают безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние. 

В процессе индивидуального предупреждения с вышеуказанными 

категориями граждан необходимо осуществлять профилактические беседе 

совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетним, УУП 

и иных субъектов профилактики. Помимо профилактических бесед, 

необходимо повышать их уровень правовой культуры и правосознания, 

посредством посещения культурных мероприятий с использованием 

«Пушкинской карты». Также, одним из основных направлений 

профилактической индивидуальной деятельности является популяризация 

здорового образа жизни: посещение спортивных секций, кружков и спортивных 

и тренажѐрных залов. 

В процессе своей предупредительной деятельности сотрудники органов 

внутренних дел должны в первую очередь руководствоваться Федеральным 
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законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». Главную роль в профилактики и 

предупреждении преступный деяний, которые совершаются на семейно-

бытовой почве, играет деятельность УУП. 

УУП необходимо сформировать деятельность на том административном 

участке, за которым сотрудник УУП закреплен, на нужном уровне, чтобы 

обеспечить предельно широкий поток сведений об отрицательных семьях, 

конфликтующих соседях, семейных ссорах и фактах бесчинства в повседневной 

жизни. На наш взгляд, рационально было бы исследовать источники, 

предоставляющие сведения: – КУСП; – книга учета лиц, доставленных в 

дежурную часть территориального органа МВД России за совершение 

преступлений в области семейно-бытовых отношений; – сообщения, жалобы и 

заявления лиц и официальных лиц; – материалы о привлеченных на 

регистрацию лицах и официальные предупреждения о непозволительности 

антиобщественного поведения в семье и на работе. 

Чтобы предотвратить и минимизировать результаты уголовных 

преступлений в области семейно-бытовых отношений, следует 

сконцентрировать взгляд на семьи, в которых родители не осуществляют свои 

основные ответственности по воспитанию собственных детей. В связи с этим, 

необходимо отметить, что существенная функция по ликвидации и 

установлению конфликтных ситуаций на почве семейно-бытовых отношений 

возложена на подразделение по делам несовершеннолетних, существующая в 

системе МВД России. 

В заключении, необходимо отметить, что главным элементом в 

предотвращения преступных посягательств в семейно-бытовой сфере является 

органы внутренних дел, т.к. именно полиция первым отзывается на звонок, 

общается с объектом преступления, оказывает им первую помощь и 

психологическую поддержку, если необходимо, осуществляет превентивную 

регистрацию этих лиц на различные уровни учетов и т.д. Таким образом, 

результативность предотвращения семейно-бытовых преступлений, а также 
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реабилитации и социальной адаптации потерпевших от семейно-бытовых 

преступлений и коррекции поведения преступников во многом зависит от 

органов внутренних дели профессионализма их действий. 

Но необходимо помнить, что много авторы, изучающие данную 

проблему, высказываются, что первоначальной причиной совершения семейно-

бытовых преступлений являются социальный (общественные) проблемы в 

стране (субъектах страны), включающие в себя следующие элементы: большое 

количество лиц, страдающих алкогольной зависимостью, наркотизация 

населения, а также безработица. На наш взгляд, путь, направленный на 

разрешение данного вопроса может быть реализован того, когда в 

предупреждении семейно-бытовых преступных посягательств принимают 

участия всевозможные субъекты профилактики (МВД, СМИ, ОМСУ, органы 

прокуратуры и др.). 
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