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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В любом 

цивилизованном обществе жизнь и здоровье его граждан представляют собой 

наивысшую ценность. Россия в этом отношении исключением не является. 

Конституция Российской Федерации определяет, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, среди которых первейшее право – это 

право на жизнь. Жизнь – величайший дар, предоставленный человеку, но при 

этом наиболее хрупкий. В России ежегодно по различным причинам умирает и 

погибает около 2 млн человек1. Одной из причин человеческих смертей 

остаются преступления. Так, в 2015 г. в результате совершенных преступлений 

погибли 32,9 тыс. человек2.  

Наиболее опасными уголовно-наказуемыми деяниями являются 

преступления, посягающие на жизнь (прежде всего убийства и иные деяния, 

причиняющие смерть). На фоне общего снижения преступности в стране в 

последние годы сокращалось и количество таких преступлений, но все же 

благополучной сложившую ситуацию назвать нельзя. Например, в 2015 г. в 

России только официально было зарегистрировано 11,5 тыс. убийств и 

покушений на убийство, около 2,0 тыс. причинений смерти по 

неосторожности3, то есть преступные посягательства на человеческую жизнь 

достаточно распространены. 

Особую актуальность и значимость такие деяния приобретают, если они 

совершаются женщинами. В общественном сознании женщина всегда 

ассоциируется с семьей, воспитанием детей, продолжением рода, и случаи ее 

посягательства на чужую жизнь, особенно на жизнь ребенка, как, например, при 

детоубийстве, получают остро негативную оценку со стороны окружающих и 

широкий общественный резонанс. При этом следует отметить, что многие 
                                                 
1
  См.: Россия в цифрах. 2013. Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 93. 

2
  Состояние преступности в России за январь–декабрь 2015 года: стат. сб. М., 2016. С. 

4. 
3
  Там же. С. 5. 
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криминологические исследования и статистические данные свидетельствуют об 

увеличение доли женщин среди преступников, посягающих на жизнь. Так, если 

в 2005 г. их доля среди таких преступников составляла 13,2 %, то в 2015 г. – уже 

14,8 %1.  

Кроме того, наблюдаются и иные негативные тенденции преступлений 

против жизни, совершаемых женщинами, в частности: увеличение числа таких 

деяний с корыстной мотивацией, совершение их с особой дерзостью и 

жестокостью, в группе, что повышает их общественную опасность, в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; омоложение личности самих 

преступниц. 

Насильственное преступное поведение женщин и его негативные 

тенденции влияют на характеристики современной российской преступности, а 

главное – подрывают традиционные общественные устои и взгляды, 

определяемые большим законопослушанием женщин, их меньшей 

агрессивностью по сравнению с мужчинами, разрушают семью, отрицательно 

влияют на воспитание подрастающего поколения и, таким образом, наносят 

вред нравственному состоянию общества. Сказанное актуализирует тематику 

проводимого исследования. 

Актуальность темы исследования подчеркивает еще один немаловажный 

аспект, заключающийся в том, что женщина по своим психологическим и 

физиологическим характеристикам существенно отличается от мужчины, что не 

может не влиять на характер ее преступного поведения, в том числе при 

посягательствах на чужую жизнь. Оно отличается от мужского по причинности, 

мотивации, способам осуществления, особенностям потерпевшего, 

причиняемым ему и обществу в целом последствиям. Сказанное требует 

отдельного криминологического анализа преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами. Необходимы исследования особенностей таких 

преступлений и личности женщин-преступниц, причин и условий их 

                                                 
1
  Отчет ГИАЦ МВД РФ ф. 492 «Сведения о лицах, совершивших преступления» за 

2005 и 2015 годы. 
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преступного поведения в целях выработки как основных направлений, так и 

конкретных мер предупреждения преступлений против жизни, совершаемых 

ими. В настоящее время предупредительная деятельность по преступлениям 

против жизни, в частности индивидуальная профилактика, нацелена прежде 

всего на преступников-мужчин, а не женщин, хотя она должна разрабатываться 

и осуществляться именно с учетом гендерных особенностей преступников.  

Все перечисленные обстоятельства указывают на необходимость 

криминологических исследований проблем преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, и актуализируют тему настоящей диссертационной 

работы.  

Степень разработанности темы. Проблемы насильственной, а также 

женской преступности в криминологической и уголовно-правовой науке давно 

привлекали внимание исследователей, и многие ее аспекты изучены достаточно 

полно. Следует назвать работы таких известных ученых, как С.Н. Абельцев, 

С.Б. Алимов, Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, А.И. Долгова, А.Н. Ильяшенко, 

А.Н. Красиков, В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумов, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, 

Э.Ф. Побегайло, А.Н. Попов, В.П. Ревин, Л.В. Сердюк, О.В. Старков, 

Г.И. Чечель, Р.Д. Шарапов, Д.А. Шестаков, и некоторых других. 

Общим проблемам женской преступности посвящены работы 

Л.З. Аджиевой, Ю.М. Антоняна, Л.Ш. Берекашвили, Т.Н. Волковой, 

М.Н. Гернета, В.Н. Зырянова, Д.З. Зиядовой, И.В. Корзун, Е.В. Кунц, 

С.А. Поповой, В.А. Серебряковой, Е.В. Середы, Д.В. Синькова, 

П.Н. Тарновской и ряда других исследователей.  

Исследовались в науке и насильственные преступления, совершаемые 

женщинами. Среди таких работ, выполненных за последние пятнадцать лет, 

необходимо прежде всего выделить докторскую диссертацию Л.М. Щербаковой 

(Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы. М., 2008), а также кандидатские диссертации 

С.Н. Ершова (Обеспечение профилактики насильственных преступлений, 
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совершаемых женщинами (региональный аспект). Краснодар, 2000); 

В.П. Кутиной (Женская насильственная преступность и способы ее 

предупреждения. СПб., 2006); М.А. Махмудовой (Убийство матерью 

новорожденного ребенка: уголовно-правовые и криминологические проблемы: 

по материалам Республики Дагестан. Махачкала, 2006); М.М. Чубаркина 

(Криминологическая характеристика насильственных преступлений, 

совершаемых женщинами в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта). Краснодар, 2006); М.М. Гитиновой 

(Криминологическая характеристика совершаемых женщинами преступлений 

против жизни и здоровья: (по материалам Республики Дагестан). Махачкала, 

2009); Л.И. Мурзиной (Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-

правовые и криминологические проблемы. Саратов, 2009); М.Л. Подолюка 

(Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, совершаемых 

женщинами. М., 2011); С.Т. Ахмухановой (Криминологическая характеристика 

насильственных преступлений, совершаемых женщинами в семье, и проблемы 

их профилактики (региональное исследование). М., 2013). 

В приведенных и иных исследованиях рассматривалась женская 

насильственная преступность в целом или отдельные преступления против 

жизни или здоровья, совершаемые женщинами, в том числе на региональном 

уровне. Работ же, непосредственно посвященных преступлениям против жизни, 

совершаемых женщинами, как самостоятельному криминологическому 

феномену нет. Учитывая это, тема представленного диссертационного 

исследования может быть определена как недостаточно разработанная. 

Объект исследования – общественные отношения, существующие в 

связи с совершением женщинами преступлений против жизни, а также с 

деятельностью по предупреждению таких уголовно-наказуемых деяний.  

Предметом исследования являются показатели и криминологические 

особенности преступлений против жизни, совершаемых женщинами; 

личностные характеристики преступниц, совершающих такие преступления; 
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причины и условия их преступного поведения; нормы российского 

законодательства, которые регулируют деятельность по предупреждению 

указанных преступлений; материалы практической деятельности 

правоохранительных и иных органов по противодействию преступлениям 

против жизни, совершаемым женщинами.  

Цель исследования заключается в разработке криминологической 

концепции преступлений против жизни, совершаемых женщинами, 

включающей их особенности, причины и условия, а также основные 

направления и конкретные меры предупреждения.  

Указанная цель достигалась путем решения следующих 

исследовательских задач: 

 выявление криминологических проблем преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами;  

 определение состояния, динамики и иных показателей названных 

преступлений, а также их криминологических особенностей;  

 установление свойств и качеств женщин, совершающих преступления 

против жизни; 

 осуществление типологии личности таких преступниц; 

 выявление причин и условий преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами; 

 определение основных направлений предупреждения указанных 

преступлений;  

  разработка способов профилактики преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами;  

  формулирование и обоснование мер совершенствования 

законодательства и ведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность по предупреждению названных преступлений. 

Методологическую базу исследования составляет прежде всего 

диалектический метод познания явлений и процессов социальной 
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действительности. Во взаимосвязи с данным методом в диссертационной 

работе применялись также такие методы, как анализ, синтез, индукция, 

дедукция, структурный, системный, логический, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, правового моделирования и др.  

Наиболее широко в ходе исследования использовались специально-

криминологические методы: анализ уголовной статистики; опрос осужденных; 

изучение и обобщение материалов уголовных дел; экспертный опрос 

сотрудников правоохранительных органов.  

В ходе исследования также использовался многолетний практический 

опыт работы автора в правоохранительных органах. 

Теоретическую основу диссертации составили научные работы по 

уголовному праву и криминологии, посвященные главным образом проблемам 

женской и насильственной преступности, а также труды по социологии, 

психологии, философии, медицине и другим отраслям научного знания.  

Нормативно-правовую базу исследования составляют нормы и 

положения Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-

процессуального законодательства России, иных федеральных законов и 

подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность по 

предупреждению преступности в целом и насильственных преступлений в 

частности. 

Эмпирическую основу исследования составили:  

 статистические данные о показателях насильственной преступности в 

целом и отдельных насильственных преступлений, совершаемых женщинами, в 

Российской Федерации за 2005-2015 гг.; 

 результаты анализа 196 уголовных дел о преступлениях против жизни 

(ст. ст. 105-110 УК РФ), совершенных женщинами, которые были рассмотрены 

судами г. Москвы, Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, 

Саратовской и некоторых других областей; 
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 результаты опроса 196 женщин, совершивших преступления против 

жизни, в том числе отбывающих наказание в ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по 

Астраханской области и ФКУ ИК-28 УФСИН РФ по Волгоградской области, а 

также состоящих под надзором в уголовно-исполнительных инспекциях 

УФСИН РФ по Астраханской области;  

 результаты экспертного опроса 140 сотрудников органов внутренних 

дел и Следственного комитета РФ, занимающихся раскрытием, расследованием 

и профилактикой преступлений против жизни, совершаемых женщинами. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в отличие от 

работ других авторов, выполненных ранее, в которых рассматривалась 

насильственная преступность женщин в целом либо отдельные преступления 

против жизни, совершаемые женщинами, в том числе применительно к 

отдельным регионам страны, в настоящей диссертации представлена 

криминологическая концепция указанных преступлений как самостоятельного 

криминологического феномена, в рамках которой выявлены их особенности, 

причины и условия, а также предложены основные направления и конкретные 

меры предупреждения. 

Подтверждением научной новизны исследования служат конкретные 

положения, выносимые нами на публичную защиту:  

1. Преступления против жизни, совершаемые женщинами, – это 

совокупность уголовно-наказуемых посягательств женщин на человеческую 

жизнь, объединенных в самостоятельный вид преступлений не только по 

объекту преступного посягательства, но прежде всего по схожести их 

криминологических характеристик – месту, времени, способу совершения, 

признакам личности женщин-преступниц, причинам и условиям их 

преступного поведения, мотивации, а также по общности направлений и мер 

предупреждения. 

2. Структура преступлений против жизни, совершаемых женщинами, 

выглядит следующим образом:  
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 убийство (ст. 105 УК РФ) – 65,7 %, из них: ч. 1 ст. 105 УК РФ – 42,8 %; 

ч. 2 ст. 105 УК РФ – 22,9 %;  

 причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) – 14,3 %; 

 убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) – 7,6 %; 

 убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) – 6,2 %; 

 убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) – 5,7 %; 

 доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) – 0,5 %. 

3. Криминологические особенности преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами: основная их масса (63,3 %) совершается в городах; 

в домах, в квартирах или на дачах (69,4 %); в вечернее и ночное время (88,3 

%); в состоянии опьянения (67,3 %); на семейно-бытовой почве (72,5 %); в 

одиночку (89,3 %); носит ситуационный характер (82,1 %).  

Причинение смерти женщины осуществляли путем нанесения жертве 

ударов холодным оружием (прежде всего кухонными ножами, топорами) – 

46,4 %; путем нанесения ударов подручными средствами (вилками, палками, 

иными предметами) – 26,0 %; путем нанесения ударов руками, ногами или 

путем удушения – 20,4 %; путем отравления – 2,0 %; иным способом, в том 

числе оставлением в опасности – 5,2 %.  

В 88,7 % случаев преступницы и потерпевшие были ранее знакомы или 

состояли в близких отношениях (57,6 % потерпевших были мужьями или 

сожителями виновной). В последние годы увеличивается количество случаев 

причинения женщинами смерти своим детям (7,6 %). 

В основе преступлений против жизни, совершаемых женщинами, лежит 

конфликт между виновной и жертвой (77,5 % преступных деяний). В 

абсолютном большинстве случаев (89,2 %) инициатором конфликта выступала 

жертва преступления. 
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4. В зависимости от наличия конфликта между преступником и жертвой, 

жертвы изученных преступлений представлены следующими типами: 

 1) жертва, состоящая с виновной в конфликте (77,5 %), из них: 

– провоцирующая жертва – 46,5 %; 

– пассивная жертва –18,0 %; 

– жертва-конкурент –13,0 %; 

 2) жертва, не состоящая с виновной в конфликте (22,5 %), из них: 

– случайная жертва – 15,5 %; 

– зависимая жертва – 7,0 %.  

5. Личность женщины, совершающей преступления против жизни, 

представляет собой совокупность ее негативных свойств и качеств, которые под 

воздействием внешних обстоятельств обусловили совершение ею преступления 

против жизни. Основная масса таких преступниц – это лица от 25 до 45 лет 

(62,3 %); имеющие образование (63,8 %); жительницы городов (63,3 %); 

гражданки РФ (97,4 %); большая часть на момент совершения преступления 

работали или учились (58,5 %); 50,5 % из них состояли в браке.  

Преступницы отличаются такими негативными нравственно-

психологическими свойствами и качествами, как пристрастие к спиртным 

напиткам и наркотикам (62,7 % из них совершили преступление в алкогольном, 

а 4,6 % – наркотическом опьянении); 24,0 % ранее привлекались к 

административной ответственности; 20,4 % допускали насильственные 

действия в отношении других людей и животных; 3,7 % имеют психические 

отклонения; 8,7 % ранее судимы. 

6. Основные мотивы преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, носят межличностный характер и заключаются в следующем: 

 стремление прекратить неправомерные действия потерпевшего – 45,4 

%; 

 желание заставить потерпевшего выполнять требования виновной – 

21,4 %; 
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 месть, ревность – 15,3 %; 

 корысть – 7,6 %. 

7. В зависимости от мотивации преступных действий среди изученных 

преступниц выделены следующие типы их личности: 

 обороняющийся тип (31,0 %); 

 невыдержанный тип (27,0 %); 

 непримиримый тип (18,0 %) 

 корыстный тип (10,0 %); 

 легкомысленно-безответственный тип (14,0 %). 

8. Причины и условия преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, заключаются во взаимодействии негативных нравственно-

психологических свойств и качеств личности женщин, сформировавшихся под 

воздействием неблагоприятных социальных условий, и тех конкретных 

жизненных ситуаций, в которых они оказываются и которые порождают у них 

решимость совершить посягательство на чужую жизнь и способствуют 

достижению ими преступного результата. 

На преступное поведение женщин, посягающих на жизнь, 

непосредственное воздействие оказывают их личностные недостатки 

(алкогольная и наркотическая зависимость, низкий образовательный уровень, 

агрессивность и жестокость как черты характера, наличие психических 

отклонений, наличие предшествующего противоправного опыта), которые 

сформировались под влиянием совокупности негативных явлений и процессов, 

существующих: 

 в общественной жизни (экономические, духовно-нравственные, 

организационно-управленческие явления и иные явления); 

 в непосредственном окружении женщин (семейное неблагополучие, 

недостатки и упущения, существующие в трудовых коллективах). 

9. Существенную роль в воспроизводстве указанных преступлений 

играют конфликтные ситуации, среди которых выделены: 1) конфликтные 
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ситуации, создаваемые потерпевшим от преступления (54,6 %); 2) конфликтные 

ситуации, созданные самой виновной в преступлении (36,3 %); 3) конфликтные 

ситуации, созданные другими лицами – подругами, мужем виновной (9,1 %).  

10. Предупреждение преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, представляет собой деятельность различных субъектов, 

осуществляемую на общесоциальном, специально-криминологическом и 

индивидуальном уровнях по выявлению, ослаблению, устранению причин и 

условий названных преступлений, а также по воздействию на личность 

женщин, их совершающих, в целях сокращения количества таких деяний в 

обществе.  

Среди многообразия общесоциальных мер предупреждения данных 

преступлений, на наш взгляд, наиболее перспективны следующие:  

 разработка и принятие федеральной целевой программы 

«Предупреждение преступности в Российской Федерации на 2016–2020 годы» с 

включением в нее раздела «Предупреждение женской преступности» с 

указанием конкретных предупредительных мер, в том числе улучшения условий 

труда женщин на производстве; повышения размера пособия по рождению 

ребенка и пособия на ребенка до 1,5 лет до уровня не менее прожиточного 

минимума; 

 строительство и введение в эксплуатацию в каждом районе субъекта 

Российской Федерации кризисных центров для женщин – жертв домашнего 

насилия, а также организация центров (пунктов) психологической помощи, в 

том числе по телефону; 

 применение такой предупредительной меры, как выселение с места 

жительства лиц, которые систематически совершают правонарушения на 

семейно-бытовой почве; 

 внесение изменения в ст. 6.11 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях в части увеличения санкции за занятие проституцией в виде 

штрафа до пяти тысяч рублей, а также установление административной 
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ответственности для лиц, пользующихся услугами проституток в виде штрафа в 

таком же размере. 

11. Специально-криминологическое предупреждение преступлений 

против жизни, совершаемых женщинами, – это деятельность 

специализированных субъектов (прежде всего органов внутренних дел и 

Следственного комитета), осуществляемая в форме профилактики (общей, 

индивидуальной и виктимологической) и пресечения указанных уголовно-

наказуемых деяний. 

Среди мер специально-криминологического предупреждения таких 

преступлений особо следует выделить: 

 развитие системы внештатных помощников участковых 

уполномоченных полиции для организации своевременного реагирования на 

семейно-бытовые конфликты и профилактики преступлений; 

 создание общественных объединений правоохранительной 

направленности по месту жительства граждан; 

 локализацию и устранение возникающих между гражданами семейно-

бытовых конфликтов, с привлечением для этого специалистов-психологов, 

женских общественных организаций и представителей Церкви; 

 профессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляющих профилактическую работу, по основам психологии, в том 

числе женской, конфликтологии, межнациональных отношений, а также 

привлечение к такой подготовке штатных психологов органов внутренних дел; 

 нормативное закрепление в ведомственных актах МВД России 

обязанности сотрудников органов внутренних дел по осуществлению 

виктимологической профилактики преступлений; 

 осуществление мер виктимологической профилактики, прежде всего в 

отношении участников семейно-бытовых конфликтов. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что сформулированные автором выводы, рекомендации и предложения, 



15 

являющиеся результатом обобщения широкого эмпирического материала, 

развивают теорию криминологии и уголовного права и в будущем могут быть 

востребованы в научных исследованиях не только преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, но и проблем предупреждения насильственной 

преступности в целом.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы для 

совершенствования законодательства, регулирующего деятельность по 

предупреждению насильственной преступности в целом и отдельных 

насильственных преступлений, в том числе совершаемых женщинами, а также 

для непосредственной работы правоохранительных органов по профилактике 

таких преступлений.  

 Положения диссертации также могут быть задействованы в юридических 

вузах при преподавании курсов «Криминология», «Уголовное право», а кроме 

того, в ходе профессиональной подготовки судей, следователей и иных 

сотрудников правоохранительных органов, которые занимаются 

предупреждением насильственных преступлений, в том числе преступлений 

против жизни, совершаемых женщинами. 

Апробация научных результатов диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование было одобрено и рекомендовано к защите 

кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской 

государственной юридической академии. 

Теоретические положения, выводы и рекомендации диссертационной 

работы отражены в 8 научных статьях, опубликованных автором, 5 из которых 

включены в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованный ВАК при Министерстве образования и науки РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертаций, общим объемом 

2,9 а.л. 
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Основные результаты исследования были изложены автором в ходе 

выступлений на международных научных и научно-практических 

мероприятиях: «Конституция Российской Федерации – правовая основа 

развития современной российской государственности» (Саратов, 20 сентября 

2013 г.), «Актуальные проблемы реформирования современного 

законодательства» (Саратов, 25–26 апреля 2014 г.), «Актуальные проблемы 

уголовного законодательства России на современном этапе» (Волгоград, 15–

16 мая 2014 г.) «Актуальные проблемы российской государственности и права» 

(Чебоксары, 27 ноября 2014 г.) «Пробелы в российском законодательстве», 

посвященная памяти академика В.Н. Кудрявцева (Чебоксары, 4–5 июня 2015 г.), 

а также на всероссийских научно-практических конференциях: «Конституция 

России – фундамент социального государства» (Саратов, 3 декабря 2013 г.); 

«Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

современных условиях» (Ставрополь, 25–26 сентября 2014 г.); «Преступность, 

уголовная политика, закон» (Москва, 26–27 января 2016 г.); «Саратовские 

уголовно-правовые чтения: «Уголовно-правовое воздействие и его роль в 

предупреждении преступности» (Саратов, 31 марта – 01 апреля 2016 г.). 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», ОЧУ ВО 

«Международный юридический институт» в г. Астрахани, а также в 

практической деятельности Управления МВД России по Астраханской области, 

Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области, 

УФСИН России по Астраханской области, что подтверждается 

соответствующими актами внедрения.  

Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами. Работа 

включает в себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов, 

заключение, список используемых источников и приложения.  
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Глава 1 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ЖИЗНИ, СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

 

1.1. Преступления против жизни, совершаемые женщинами, 

как объект криминологического исследования 

 

Самое дорогое, что есть у человека, самое дорогое, что есть в обществе, – 

это человеческая жизнь. Как отмечает С. В. Бородин, жизнь человека – самый 

ценный и при этом самый хрупкий дар природы1. Она представляет собой 

физиологическое существование человека2.  

Но жизнь – это не только способ существования белковых тел. 

Человеческая жизнь, прежде всего, социальная ценность, которая определяется 

важными для общества параметрами: демографическими, семейными, 

культурными, деятельностными, творческими и многими другими. Человек 

главенствует в любом обществе, и, не случайно, в Конституции РФ 

определяется, что права и свободы человека являются высшей ценностью в 

обществе, а право на жизнь – первейшее человеческое право. Н. И. Матузов по 

этому поводу пишет, что «право на жизнь – первое фундаментальное 

естественное право человека, без которого все другие права лишены смысла, 

ибо покойникам никакие права не нужны»3. 

Несмотря на важность и ценность в обществе человеческой жизни, она 

постоянно подвергается всевозможным опасностям, проистекающим от 

болезней, стихийных бедствий, техногенных катастроф, криминального 

насилия. Насилие в современном обществе достаточно распространено. Это и 

войны, и вооруженные конфликты, и массовые беспорядки и другие 

социальные катаклизмы.  
                                                 
1
  Бородин С. В. Преступления против жизни. М.: Юристъ, 2000. С. 5.

 

2
  См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: ООО «Изд-во «Оникс», 2007. С. 190.

 

3
  Матузов Н. И. Право на жизнь в свете российских и международных стандартов // 

Правоведение. 1998. № 1. С. 198. 
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Особое место среди угроз человеческой жизни занимают убийства и иные 

насильственные преступления, посягающие на человеческую жизнь. Убийство, 

в соответствии со ст. 105 УК РФ, – это умышленное причинение смерти 

другому человеку.  

В уголовном праве охраняется жизнь любого человека, независимо от его 

возраста, пола, состояния здоровья и иных его характеристик. Жизнь человека 

как биологический процесс и жизнь как объект уголовно-правовой охраны 

имеет определенные временные промежутки, определяющиеся моментом 

начала жизни и ее окончания. По вопросу о начале жизни человека в науке 

уголовного права существуют различные точки зрения. Многие ученые 

начальный момент жизни связывают с началом процесса физиологических 

родов, что необязательно соотносится с отделением плода от утробы матери, с 

началом самостоятельного дыхания1. Например, С. В. Бородин отмечает, что 

началом жизни следует считать момент, когда ребенок (или часть его) появился 

из утробы матери и даже еще не начал дышать. Именно такой подход, по его 

мнению, обеспечивает максимальную уголовно-правовую охрану родившегося 

(или рождающегося) человека2. 

Другие ученые утверждают, что о начале жизни свидетельствует не само 

начало физиологических родов, а иные признаки, такие как сердцебиение, 

дыхание, движение мускулатуры и другие признаки3. Эта точка зрения, на наш 

взгляд, является наиболее правильной. Следственная и судебная практика также 

исходят из нее. 

                                                 
1
  См., напр.: Уголовное право России. Общая и особенная части: учебник / под ред. 

В. К. Дуюнова. М.: РИОР, 2008. С. 314; Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 178 и 

др. 
 

2
  Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 178.

 

3
  См., напр.: Попов А. Н. Преступления против личности при смягчающих 

обстоятельствах. СПб., 2001. С. 32; Уголовное право Российской Федерации. Особенная 

часть: учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М.: Инфра-М: 

Контракт, 2006. С. 14; Бабичев А. Г. Актуальные проблемы начала и окончания жизни по 

уголовному законодательству // Государство и право: теория и практика: материалы 3-й 

Международной конференции. Чита, 2014. С. 60 и др. 
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Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в ст. 66 закрепляет, что моментом смерти 

человека является момент смерти мозга или его биологической смерти1. На 

основании данного закона 20.09.2012 г. было принято Постановление 

Правительства РФ № 950 «Об утверждении правил определения момента 

смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти 

человека, правил прекращения реанимационных мероприятий и формы 

протокола установления смерти»2. В соответствии с данными правилами, 

смерть человека наступает в результате гибели организма как целого. В 

процессе умирания выделяют такие стадии, как агония, клиническая смерть, 

смерть мозга и биологическая смерть. Агония и клиническая смерть носят 

обратимый характер. Смерть мозга проявляется в необратимых изменениях в 

головном мозге, а в других органах и системах человека – в частично 

обратимых или полностью обратимых. Биологическая смерть выражается 

посмертными изменениями во всех органах и системах, которые носят 

постоянный, необратимый, трупный характер. Констатация смерти человека 

наступает при смерти мозга или биологической смерти человека3. 

Смерть человеку может причиняться в результате многих уголовно-

наказуемых деяний, например, террористического акта (ст. 205 УК РФ), 

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также 

государственного или общественного деятеля (ст. 317 и 277 УК РФ), диверсии 

(ст. 281 УК РФ) и многих других преступлений. Но в теории уголовного права к 

преступлениям против жизни относятся: убийство (ст. 105 УК РФ), убийство 

матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), убийство, совершенное в 

состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), убийство, совершенное при превышении 

                                                 
1
  Российская газета. 2011. 23 нояб. 

 

2
  Об утверждении правил определения момента смерти человека, в том числе 

критериев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения 

реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти: Постановление 

Правительства РФ № 950 // Российская газета. 2012. 25 сент.
 

3
  Там же.
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пределов необходимой обороны либо мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 108 УК РФ), причинение смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ)1. 

Эти деяния объединены в одну группу, так как посягают на один объект – 

человеческую жизнь. Именно они и будут рассматриваться в ходе работы, 

поскольку исследовательский интерес для нас представляет то, почему люди 

вообще и женщины в частности посягают именно на жизнь другого человека, а 

не на другие охраняемые уголовным законом объекты, как, например, на 

общественную безопасность или безопасность государства, при том что в ходе 

таких посягательств также может причиняться смерть людям. 

Статистические данные свидетельствуют, что количество преступлений 

против жизни в общей структуре преступности невелико. Так, например, в 2014 

г. в Российской Федерации было зарегистрировано 11 766 убийств и покушений 

на убийство (ст. 105 УК РФ); 86 убийств матерью новорожденного ребенка (ст. 

106 УК РФ); 81 убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); 280 убийств, 

совершенных при превышении пределов необходимой обороны либо мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК 

РФ), 2122 причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и 221 

доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), что в общей сложности составило 

14 556 преступлений2. Их удельный вес в общем количестве всех преступлений 

против жизни и здоровья, предусмотренных главой 16 УК РФ (283 880 

преступлений), по нашим подсчетам, составил 5,1 %, а в общем количестве всех 

зарегистрированных за указанный год преступлений (2 190 578) – всего 0,6 %. 

Но это, прежде всего убийства (ст. 105 УК РФ), самые опасные уголовно-

наказуемые деяния, так как приводят к необратимым последствиям в виде 

                                                 
1
  См.: Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 10; Уголовное право России. 

Общая и особенная части: учебник / под ред. В. К. Дуюнова. С. 314–316; Уголовное право 

Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. 

Рарога, А. И. Чучаева. С. 12 и др.
 

2
  Извлечение из формы статистической отчетности 1-Г и 1- ЕГС за 2014 год // 

Коррупция: состояние, противодействия и направления оптимизации борьбы / под ред. А. И. 

Долговой. М., 2015. С. 333.
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утраты человеческой жизни. В 2015 году эти показатели мало изменились, 

например, было зарегистрировано 11496 убийств и покушений на убийство
1
. 

Именно такие деяния, совершаемые женщинами, мы и будем 

рассматривать в рамках своего криминологического исследования. 

Криминологическое исследование – один из видов социального или 

социально-правового исследования, под которым понимается познавательная 

деятельность, осуществляемая в целях получения новых, научно обоснованных, 

рациональных знаний по предмету или объекту юридической науки2. Само же 

криминологическое исследование представляет собой процесс выработки 

новых знаний о преступности (ее состоянии, структуре, динамике), 

детерминирующих ее факторах, лицах, совершающих преступления, в целях 

разработки и реализации мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности по предупреждению противоправных явлений3. 

В структуре российской преступности на преступления против жизни, 

несмотря на их небольшой удельный вес, всегда приходилась довольно 

устойчивая доля. Особое внимание общества они привлекают в случае их 

совершения женщинами. Женщина всегда ассоциируется с продолжением рода, 

материнством, воспитание детей, добротой, и когда она совершает убийство или 

иное преступление против жизни, обществом это воспринимается особо остро, 

намного острее, чем убийство, совершаемое мужчиной. М. М. Гитинова по 

этому поводу отмечает, что «совершение женщинами насильственных 

преступлений – всегда, по существу, чрезвычайное событие, и окружающими 

они гораздо чаще и более сурово осуждаются за такие антиобщественные 

поступки, нежели мужчины»4.
 

                                                 
1
 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года. С. 4.

 

2
  См.: Сырых В. М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма, 

2013. С. 208.
 

3
  См., напр.: Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М.: Академия 

МВД СССР, 1980. С. 251; Криминология: учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. 

М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 196. 
 

4
  Гитинова М. М. Криминологическая характеристика совершаемых женщинами 

преступлений против жизни и здоровья (по материалам Республики Дагестан): автореф. дис. 
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Несмотря на то, что женская преступность достаточно полно изучена 

учеными-криминологами, о чем упоминалось ранее, трудов, непосредственно 

посвященных изучению преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, сравнительно немного. Изучению, прежде всего, подвергалась 

женская насильственная преступность в целом (Л. М. Щербакова, 

М. М. Гитинова, М. М. Чубаркин, В. И. Шиян) или же отдельные преступления 

против жизни, совершаемые женщинами (Е. Б. Кургузкина, Л. И. Мурзина, 

М. Л. Подолюк, А. Г. Заблоцкая). 

Исследований же всей совокупности преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, как криминологического феномена нет. При этом их 

необходимость обусловлена рядом факторов. Прежде всего, как известно, 

женское поведение, в том числе и преступное, отличается, причем порой 

довольно существенно, от мужского поведения. Так, в ряде исследований 

отмечается, что преступления, совершаемые мужчинами и женщинами, имеют 

глубокие различия. Как пишут американские криминологи, эти различия 

проявляются в таких обстоятельствах как: 

 место совершения преступления; 

 наличие соучастников;  

 характерные взаимоотношения, возникающие между преступником 

и его жертвой; 

  особая роль самого преступника в провокации преступления и его 

совершении;  

 особенности использования оружия (или его отсутствие);  

 характер нанесенных потерпевшему ранений и уровень ущерба 

имуществу; 

 цель преступления 1.  

                                                                                                                                                                  

… канд. юрид. наук. М., 2009. С. 5. 
 

1
  Криминология / под ред. Дж. Ф. Шели; пер. с англ. СПб.: Питер, 2003. С. 155.
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Л. М. Щербакова по этому поводу совершенно правильно отмечает, что 

«феномен пола весьма многогранен, широк и значим для понимания 

агрессивного поведения личности. Это один из фундаментальных компонентов 

индивидуальности, данный человеку от рождения, пронизывающий все его 

свойства и не только природно, но и социально обусловливающий его 

диспозиции в поведении, в том числе преступном»1. 

На различие мужского и женского преступного поведения ученые 

указывали давно, отмечая, что оно обусловлено, в первую очередь, 

особенностями социальных ролей, выполняемых мужчинами и женщинами. 

Так, М. Н. Гернет писал, различие между преступлениями мужчин и женщин 

тем значительнее, чем резче положение женщины в обществе отличается от 

положения мужчины, и оно меньше, если в стране положение женщины более 

приближено к положению мужчины2.  

В.Н. Кудрявцев также указывал на приоритет социальных факторов, 

обусловливающих мужское и женское преступное поведение, отмечая, что 

биологическое развитие мужчин и женщин настолько сильно связано с 

социальными факторами, что именно им и принадлежит главная роль в 

различном формировании и, как следствие, поведении, в том числе преступном, 

мужчин и женщин3.  

Не отрицая важности социальных факторов в детерминации преступного 

поведения, позволим себе отметить, что и биологические факторы, в частности 

пол, играют здесь не меньшую, если не большую роль. Учеными давно 

доказано, что мужчины более агрессивны, чем женщины, что не может не 

сказываться на их поведении, в том числе преступном4. В частности, 

исследование детей ясельного и дошкольного возраста показывает, что в 

                                                 
1
  Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 11.
 

2
  Гернет М. Н. Моральная статистика. М.: «Юридическая литература», 1922. С. 136.

 

3
  Кудрявцев В. Н. Социальная обусловленность преступного поведения и роль 

биологических факторов // Социалистическая законность. 1967. № 2. С. 48.
 

4
  См., напр.: Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 2000. С. 53.
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поведении мальчиков бывает больше гнева, агрессии, склонности к разрушению 

и драчливости, чем в поведении девочек1. Это свидетельствует о том, что в 

данном поведении преобладают не социальные, а биологические (врожденные) 

факторы, поскольку в таком возрасте дети еще далеко не социализированы. 

В этом вопросе следует согласиться со специалистами в области 

психиатрии и психологии, которые отмечают, что особенности преступного 

поведения женщин связаны не только с ее исторически обусловленным местом 

в системе общественных отношений, ее социальными ролями (гендером), но, 

прежде всего с ее биологическими и психологическими особенностями и 

отличиями от мужчин2.  

Известный специалист в области гендерной психологии Е. П. Ильин 

отмечает: разницу в поведении мужчин и женщин следует объяснять не только 

влиянием психологических и социальных установок общества, но и 

биологическими различиями, в том числе гормональными, центрально-

нервными, морфологическими. Как бы ни влияло общество на формирование 

поведения людей разного пола, первоистоки этих различий надо искать в 

биологической предназначенности мужчин и женщин3.  

Пол определяет и характер преступного поведения человека. Как пишет 

Л. Ю. Кирюшина, на поведение женщины влияют особенности памяти, 

восприятия, акцентуации характера, а также физиологические процессы: 

беременность, роды, ПМС, климактерический период4. 

Зарубежные криминологи также считают, что различия в преступном 

поведении мужчин и женщин связаны с рядом таких причин, как физическая 

слабость женщин по сравнению с мужчинами, что ставит их в невыгодное 

                                                 
1
  См.: Ильин Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. СПб.: Питер, 

2003. С. 139.
 

2
  См.: Качаева М. А., Русина В. В. Гендерные аспекты особенностей агрессивных 

преступлений, совершенных женщинами // Российский психиатрический журнал. 2010. № 6. 

С. 10. 
 

3
  Ильин Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. С. 6.

 

4
  Кирюшина Л. Ю. Личность женщины в механизме преступления и ее значение для 

криминалистической методики расследования преступлений отдельного вида: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Барнаул, 2007. С. 5.
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положение в мире преступности; нравственные особенности женщин, в 

частности, их повышенная забота о других людях; социальный контроль, 

который более внимателен к женщинам, нежели мужчинам; особенности 

мотивации поведения: женщины меньше склонны к риску, более стыдливы, 

обладают повышенным уровнем самоконтроля по сравнению с мужчинами, что 

в совокупности больше удерживает их от преступных действий, нежели 

мужчин1. 

В некоторых преступлениях «женское лицо» просматривается, пожалуй, 

наиболее отчетливо. Например, если убийство совершает мужчина, то чаще 

всего это преступление выражается в нанесении множественных ударов, а если 

же это делает женщина, то обычно менее «грубым» способом, а именно – путем 

отравления, удушения, утопления и т. п.2 

«Типично женским насильственным преступлением, – пишет 

А. И. Долгова, – является убийство новорожденного. Другие убийства, как 

правило, совершаются на семейно-бытовой почве, из-за ревности, стремления 

удержать сексуального партнера. Жертвами чаще всего становятся мужья, 

сожители, ближайшие родственники и даже дети»3.  

Поэтому в качестве научной гипотезы возможно предположить, что не 

только убийство, но и иные преступления против жизни, совершаемые 

женщинами, также имеют свою специфику, которую необходимо выявить. 

Кроме того, нужно обозначить личностные особенности женщин, 

совершающих преступления против жизни, определить их отличия от других 

категорий преступниц и преступников-мужчин, совершающих преступления 

против жизни, и самое главное – понять причины их преступного поведения. 

                                                 
1
  Криминология / под ред. Дж. Ф. Шели. С. 144–154.

 

2
  Общие особенности женской преступности обстоятельно исследованы, в частности, в 

трудах Ю. М. Антоняна, В. А. Серебряковой и В. Н. Зырянова (см., напр.: Антонян Ю. М. 

Преступность женщин // Социалистическая законность. 1991. № 7. С. 18–20; Антонян Ю. М. 

Преступность среди женщин. М. «Юридическая литература», 1992. С. 7–23; Серебрякова В. 

А., Зырянов В. Н. Корыстные преступления, совершаемые женщинами: метод. пособие. М., 

1990. С. 58).
 

3
  См.: Долгова А. И. Криминология: учебник. 2-е изд. М.: Норма, 2004. С. 318.
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Иными словами, выяснить, почему женщина посягает на самую главную 

общественную и личную ценность – на человеческую жизнь, что ее толкает на 

это и способствует причинению смерти другому человеку. 

И, наконец, закономерно предположить, что предупреждение женского 

преступного поведения, прежде всего, посягающего на чужую жизнь, также 

должно обладать определенной спецификой, обусловленной личностными 

особенностями женщин-преступниц и причин их преступного поведения, из 

чего вытекает задача разработки эффективных мер предупреждения 

преступлений против жизни, совершаемых именно женщинами. Сказанное 

подчеркивает необходимость проведения подобного криминологического 

исследования. 

Объектом любого социально-правового исследования является «фрагмент 

конкретной реальности, который в соответствующей отрасли правовой науки 

отражен неполно или неточно, знания о нем имеют проблематичный характер, 

тогда как потребность в углубленном научном познании этого фрагмента 

действительности явно ощущается на научном и (или) практическом уровне»1. 

Если же говорить о конкретном криминологическом исследовании, то его 

объектом будет являться вся совокупность общественных отношений и 

жизнедеятельности людей, которые связаны с проводимым криминологическим 

исследованием. Предметом исследования принято считать ту из сторон объекта, 

которая непосредственно подлежит изучению. Как правило, это его наиболее 

значимая сторона с точки зрения целей и задач2. Применительно к 

криминологическому исследованию преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, в качестве объекта следует принять общественные отношения, 

связанные с существованием и совершением указанных преступлений и 

деятельностью по их предупреждению.  

Предметом же этого исследования, на наш взгляд, прежде всего, должны 

являться: 

                                                 
1
  См.: Сырых В. М. История и методология юридической науки. С. 209.

 

2
  См.: Криминология: учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова. С. 208–209. 
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 криминологические особенности преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами; 

 личностные особенности женщин, совершающих указанные 

преступления; 

 причины и условия преступного насильственного поведения женщин, 

прежде всего, посягающего на жизнь человека; 

 теория и практика предупредительной деятельности по преступлениям 

против жизни, совершаемым женщинами; 

 законодательная и иная нормативно-правовая основа такой 

предупредительной деятельности и пути ее совершенствования. 

Как справедливо отмечает М. М. Гитинова, проблемы женской 

преступности интересовали и продолжают интересовать уже не одно поколение 

исследователей. Внимание к этому явлению вполне объяснимо с учетом особого 

положения женщины в обществе, важности выполняемых ею социальных ролей 

и функций, крайне неблагоприятными последствиями ее криминального 

поведения. Женское преступное поведение является, своего рода барометром 

нравственного здоровья общества, показателем его духовности, 

нравственности, отношения к общечеловеческим ценностям. Женское 

преступное поведение сказывается на личности самой женщины преступницы, 

ее семьи, подрастающего поколения и российского общества в целом1.  

В-первую очередь, на наш взгляд, сказанное относится к случаям 

совершения женщинами преступлений против жизни. В связи с этим уместно 

привести слова А. А. Герцензона, который отмечал, что какие бы преступления 

ни изучал криминолог, центральное место в его исследованиях занимают 

убийства2.  

                                                 
1
  Гитинова М. М. Криминологическая характеристика совершаемых женщинами 

преступлений против жизни и здоровья: по материалам Республики Дагестан. С. 3.
 

2
  Герцензон А. А. Социология уголовного права. М.: «Юридическая литература», 1970. 

С. 32.
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Л. М. Щербакова, пишет, что женщины традиционно отличаются более 

низкой криминальной активностью по сравнению с мужчинами. При этом в 

последние годы наметилась негативная тенденция к увеличению объема 

женской преступности, причем насильственная ее часть растет более 

интенсивно, нежели у мужчин, а также зафиксировано возрастание дерзости и 

жестокости преступниц1. 

Статистические данные показывают, что преступная активность женщин 

менялась на протяжении времени. Так, если в 1997 г. удельный вес женщин, 

совершивших преступления, составлял 13,6 % от общего количества 

выявленных преступников, то в 2002 г. – 17,6 %, в 2007 г. – 15,2 %, в 2012 г. – 

15,3 %, в 2015г.– 16,0 %
2
. Таким образом, видно, что с 1997 по 2015 г. удельный 

вес женщин среди преступников увеличился с 13,6 % до 16,0 %.  

Менялся удельный вес женщин и среди преступников, посягающих на 

жизнь человека, в частности, совершивших убийство, за последние десять лет. 

Данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Удельный вес мужчин и женщин, совершивших убийства, в %
3
. 

 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Муж-

чины 

86,8 86,3 85,2 84,4 84,8 85,2 85,3 85,2 85,8 85,4 85,2 

Жен-

щины 

13,2 13,7 14,8 15,6 15,2 14,8 14,7 14,8 14,2 14,6 14,8 

  

                                                 
1
  Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России. С. 3.

 

2
  См.: Состояние преступности в России за январь–декабрь 1997 года; Состояние 

преступности в России за январь–декабрь 2002 года; Состояние преступности в России за 

январь–декабрь 2007 года; Состояние преступности в России за январь–декабрь 2012 года; 

Состояние преступности в России за январь–декабрь 2015 года. URL: 

https://mvd.ru/folder/101762 (дата обращения: 01.02.2016).
 

3
  См.: Лопашенко Н. А. Убийства. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 56–57; Преступность и 

правонарушения (2010–2014 годы): стат. сборник. С. 62; Отчет ГИАЦ МВД РФ ф. 492 

«Сведения о лицах, совершивших преступления» за 2015 год. 
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Таким образом, видно, что удельный вес женщин среди убийц за 

последнее десятилетие лет хотя и незначительно (на 1,6 %), но увеличился. А 

если рассматривать этот показатель с 1997 г., то увеличение еще более заметное 

– с 12,4 до 14,8 %, то есть на 2,4 %1. В связи с этим абсолютно права Н. А. 

Лопашенко, отмечающая, что в настоящее время общество не может не 

тревожить рост доли женщин среди убийц2.  

Менялся и удельный вес женщин среди преступников, совершающих 

иные преступления против жизни, данные о которых представлены в таблице 

23. 

Таблица 2 

Общее количество и удельный вес мужчин и женщин, 

совершивших конкретные уголовно-наказуемые деяния против жизни 

 

2009 год 

Статьи УК РФ 105 и 107 106 108 109 

Общее количество лиц 

(из них женщин) 

16701 

(2455) 

97 

(97) 

392 

(143) 

1510 

(329) 

 

Удельный вес 

мужчины 

 

85,4 % 

 

– 

 

63,4 % 

 

78,2 % 

женщины 14,6 % 100 % 36,6 % 21,8 % 

 

2013 год 

Статьи УК РФ 105 и 107 106 108 109 

Общее количество лиц 

(из них женщин) 

11664 

(1580) 

86 

(86) 

499 

(184) 

1685 

(397) 

Удельный вес 

мужчины 

 

86,5 % 

 

– 

 

63,1 % 

 

76,4 % 

женщины 13,5 % 100 % 36,9 % 23,6 % 

 

                                                 
1
  См.: Преступность и правонарушения (1993–1997 годы): стат. сборник. М., 1998. С. 

62.
 

2
  Лопашенко Н. А. Убийства. С. 57.

 

3
  См.: Отчет ГИАЦ МВД РФ ф. 492 «Сведения о лицах, совершивших преступления» 

за 2009 и 2013 годы. 
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Из приведенных данных видно, что, несмотря на общее снижение 

количества лиц, совершивших убийство, в том числе при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, которые необходимы для 

задержания лица, совершившего преступление, а также детоубийство, возросло 

количество преступников, совершивших преступление, предусмотренное ст. 

108 и 109 УК РФ. При этом удельный вес женщин среди таких 

правонарушителей возрос с 36,6 и 21,8 % до 36,9 и 23,6 % соответственно. Это 

также свидетельствует о незначительном, но повышении криминальной 

активности женщин в преступлениях против жизни.  

Следует также отметить, что преступность в целом и преступления 

против жизни в частности характеризуются таким показателем, как 

латентность. В словаре иностранных слов «латентный» трактуется как 

«внешне не проявляющийся или скрытый»1.  

Если говорить о латентных преступлениях, то это те деяния, которые 

были совершены в действительности, но не нашли отражения в официальной 

уголовно-правовой статистике2. Так В.С. Овчинский, применительно к 

убийствам, отмечает, что реально в нашей стране ежегодно совершается около 

50 тыс. убийств, хотя официальная уголовно-правовая статистика при этом 

фиксирует только 13–15 тыс. таких деяний3. 

Проведенное коллективом ученых Академии Генеральной прокуратуры 

России под руководством профессора С. М. Иншакова исследование латентной 

преступности показало, что коэффициент латентность убийств (ст. 105 УК РФ) 

в настоящее время составляет 2,3; убийств матерью новорожденного ребенка 

(ст. 106 УК РФ) – 2,0; убийств, совершенных в состоянии аффекта (ст. 107 УК 

РФ), – 1,2. Коэффициент убийств, совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

                                                 
1
  Словарь иностранных слов. М., Русский язык, 1982. С. 273.

 

2
  См.: Варыгин А. Н., Громов В. Г., Шляпникова О. В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений: учебное пособие. Саратов, СЮИ МВД РФ, 2000. С. 24. 
 

3
 См.: Национальный центр по предотвращению насилия. URL: http://www.anna-

center.ru (дата обращения: 29.07.2014). 
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лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) – 2,0, а по таким 

преступлениям, как причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и 

доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) – 1,7 и 2,7 соответственно1. В 

среднем по всем изучаемым преступлениям против жизни коэффициент 

латентности составляет, по нашим подсчетам, 1,9. При этом существуют и иные 

точки зрения. Так, Л. П. Мурзина применительно к детоубийству (ст. 106 УК 

РФ) отмечает, что его латентность составляет 1:102. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что криминальная 

активность женщин в преступлениях против жизни ниже, чем у мужчин. Во 

многом это связано, как отмечают специалисты, с тем, что уровень тестостерона 

у тех и других различен. Давно определена связь агрессивного поведения с 

высоким уровнем этого мужского гормона3.  

При всем этом в последние годы удельный вес женщин в таких 

насильственных преступлениях против жизни как убийство при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания преступника, а также в причинении смерти по неосторожности 

возрастает, что свидетельствует о повышении криминальной активности 

женщин в насильственных деяниях. Это, в свою очередь, не может не вызывать 

тревогу ученых и практических работников и подтверждает необходимость 

дальнейшего исследования таких преступлений.  

 Подводя итоги рассмотренным вопросам, следует отметить, что 

преступления против жизни, совершаемые женщинами, представляют собой 

совокупность уголовно-наказуемых посягательств женщин на человеческую 

жизнь. Они могут быть объединенные в самостоятельных вид преступлений не 

только по объекту преступного посягательства, но в качестве гипотезы 

возможно предположить, что и по иным основаниям, – прежде всего по 

                                                 
1
 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: 

монография / под ред. С. М. Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 121–131.
 

2
  Мурзина Л. П. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 4.
 

3
  Ильин Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. С. 140. 
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схожести их криминологических характеристик – месту, времени, способу 

совершения противоправного деяния, признакам личности женщин-

преступниц, причинам и условиям их преступного поведения, мотивации, а 

также общности направлений и мер их предупреждения, что мы и постараемся 

выяснить в следующих параграфах работы. 

 

1.2. Криминологическая характеристика преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами 

 

Изучение криминологических параметров любого вида преступности или 

конкретного преступления необходимо для организации дальнейшей 

предупредительной работы, а именно – для предупреждения преступлений. 

Поэтому составление криминологической характеристики преступлений против 

жизни, совершаемых женщинами, также необходимо. Ученые отмечают, что 

под криминологической характеристикой преступлений или их вида следует 

понимать совокупность данных о состоянии, структуре, иных показателях и, 

прежде всего, криминологических особенностях изучаемых уголовно-

наказуемых деяний, знание этих данных необходимо для организации 

дальнейшей предупредительной работы по таким преступлениям1. 

Как отмечалось ранее, динамика преступлений против жизни 

характеризуются рядом тенденций, в том числе негативных. Так, за последние 

годы на фоне снижения общего количества преступлений против жизни среди 

лиц, их совершающих, удельный вес женщин хотя и незначительно, но 

увеличивается. 

Проведенное нами исследование показало, что структура преступлений 

против жизни, совершаемых женщинами, по степени их распространенности, 

выглядит следующим образом:  

                                                 
1
  Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. 

С. 211. 
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 убийство (ст. 105 УК РФ) – 65,7 %, из них: ч. 1 ст. 105 УК РФ – 42,8 %; 

ч. 2 ст. 105 УК РФ – 22,9 %;  

 причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) – 14,3 %; 

 убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) – 7,6 %; 

 убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) – 6,2 %; 

 убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) – 5,7 %; 

 доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) – 0,5 %. 

Ученые выделяют следующие характерные черты указанных преступных 

деяний:  

1. В большинстве случаев они совершаются в области межличностных 

отношений между гражданами.  

2. Действия преступников, как правило, не связаны с 

функционированием государственных или общественных структур и 

недостатками в их деятельности. 

3. Совершенные преступления свидетельствуют о ярко выраженной 

антисоциальной направленности личности преступников, их совершающих, их 

«испорченных» отношениях с обществом. 

4. Основная масса таких преступлений совершается в двух сферах 

жизнедеятельности граждан, а именно, быта и досуга.  

5. Заранее не подготавливаемый, импульсивный характер таких деяний; в 

основной массе они совершаются с внезапно возникшим, не 

конкретизированным умыслом, то есть ситуационно1. 

 В целях предупреждения изучаемых преступных деяний важно знать 

места совершения таких преступлений. Исследование показало, что основная 

масса убийств и иных преступлений против жизни как мужчинами, так и 

женщинами совершается в таких регионах и их центрах, как Москва и 

                                                 
1
  См.: Противодействие преступности. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. 

М. А. Кириллова, В. И. Омигова. Чебоксары, ЧКИ РУК, 2015. Т. 2. С. 126. 
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Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург 

и Свердловская область. Например, в 2013 г. в г. Москве было зарегистрировано 

423 убийства, в Московской области – 518; в Санкт-Петербурге – 241 убийство, 

в Ленинградской области – 162; в Свердловской области – 456 убийств. Для 

сравнения можно отметить, что за этот же период в Саратовской области 

зарегистрировано 129, а в Астраханской области – 63 таких преступления1. 

Основная масса изучаемых преступлений женщинами совершается по 

месту своего жительства. Так в городской местности (городах и поселках 

городского типа) было совершено 63,3 % изученных преступлений, а в сельской 

местности, соответственно, 36,7 %. В городах традиционно фиксируется 

наибольшее количество преступлений по сравнению с сельской местностью. 

Это связано с тем, что именно в городах и поселках городского типа проживает 

значительная часть населения нашей страны2. Например, в 2014 г. в городах 

было совершено 78,9 % всех преступлений, а в сельской местности – только 

21,1 %3.  

Если рассматривать конкретное место совершения преступлений против 

жизни, то видно, что большая их часть женщинами совершена в квартирах, 

домах или на дачах (69,4 %), то есть в местах связанных с бытовой 

деятельностью человека. В общественных местах – на улице, в парке, сквере – 

было совершено 18,8 % изученных правонарушений. Еще меньшее число 

приходится на иные общественные места – магазины, рестораны, дискотеки (3,1 

%); на вокзалах, станциях, в поездах совершено 3,5 % таких деяний; на 

предприятиях в учреждениях, то есть по месту работы виновных было 

совершено 2,1 % преступлений. Оставшаяся часть, а именно 3,1 % 

преступлений, приходится на иные места, в частности безлюдные – лес, реку.  

                                                 
1
  См.: Преступность и правонарушения (2009–2013 гг.): стат. сборник. М., 2014. С. 63–

65.
 

2
  Например, удельный вес городского и сельского населения страны составляет 73 и 27 

% соответственно. См.: Россия в цифрах. 2013. С. 80.
 

3
  См.: Состояние преступности в России за январь–декабрь 2014 года. С. 47.
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Результаты нашего исследования коррелируют с данными других 

ученых. Например, М. Л. Подолюк также отмечает, что 67 % убийств 

женщинами совершается в квартирах, 3 % в лесопарковой зоне, 1 % – по месту 

работы виновной1. 

Таким образом, видно, что основная масса преступлений против жизни 

женщинами совершается в быту, что дает основания более подробно 

остановиться на таких деяниях.  

Преступления, совершаемые в быту, часто называют семейно-бытовыми 

преступлениями, поскольку они связаны с функционированием такого 

института, как семья. Существуют немало определений семейно-бытовых 

преступлений. Например, Л.В. Сердюк пишет, что к таким преступлениям 

следует относить «деяния, совершаемые в сфере семейных, родственных 

отношений, которые направлены против жизни, здоровья, половой 

неприкосновенности личности, ее чести, достоинства, других ее законных 

законных прав и свобод»2.  

С. В. Максимов и В. П. Ревин, в свою очередь, отмечают, что это те 

преступления, которые совершаются на почве конкретно-личностных, а 

непроизводственных отношений, на основе конфликтов, обусловленных 

ненавистью, неприязнью, завистью, ревностью, местью, хулиганскими 

побуждениями виновного, связанного с потерпевшим особыми 

взаимоотношениями (семейными, родственными, соседскими)
3
.  

С учетом приведенных определений, мнений других ученых, а также 

результатов проведенного нами исследования можно заключить, что типичными 

и отличительными особенностями семейно-бытовых преступлений, которые 

совершают женщины, являются следующие: 

                                                 
1
  См.: Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 2011. С. 12. 
 

2
  См.: Сердюк Л. В. Профилактика правонарушений и преступлений в сфере семейно-

бытовых отношений: учеб. пособие. Уфа: УЮИ МВД РФ, 2008. С. 6.
 

3
  См.: Максимов С. В., Ревин В. П. Насильственные преступления в сфере семейно-

бытовых отношений и проблемы их профилактики. М., 1993. С. 15.
 



36 

- определенное место, где совершается такое преступление, (оно связанно 

с семейно-бытовой деятельностью виновной или потерпевшего, например, 

квартира, дом, подъезд, гараж, садовый участок и т. д.); 

- особые взаимоотношения, существующие между ними (супружеские, 

родственные, соседские, дружеские); 

- существование конфликта между преступницей и жертвой;  

- импульсивный или ситуационный характер действий преступницы; 

- совершение значительной доли таких преступлений в состоянии 

опьянения. 

На то, что большинство насильственных уголовно-наказуемых деяний 

носит бытовой характер, указывают и другие ученые, в том числе зарубежные. 

Например, по данным Е.О. Алауханова в Республике Казахстан более 60 % всех 

преступлений против личности совершаются на семейно-бытовой почве1.  

М. Л. Подолюк указывает, что 88 % убийств женщины совершают в домах 

или квартирах, то есть также на семейно-бытовой почве
2
.
 
 

Как отмечают ученые, семейно-бытовое насилие – это весьма 

неблагоприятный с криминологических позиций симптом, и не только потому, 

что осуществляется посягательство на личность, но и в силу влияния условий 

семейной жизни на детерминацию преступного поведения. Дезорганизация 

семейных отношений может оказать отрицательное воздействие на 

формирование и становление личности подростков, способствует выработке 

негативных потребностей и интересов, искажает систему ценностей и ролевых 

представлений, определяя преступный тип поведения в различных жизненных 

ситуациях3. 

Как пишет В. С. Малышев, преступление – это «жертвопорождающий 

акт», неумолимо и необратимо меняющий жизнь как преступника, так и его 

                                                 
1
  Алауханов Е. О. Криминология. Общая и Особенная части: учебник. Алматы, 2008. С. 

206.
 

2
  Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 12.
 

3
  См.: Янчуковская Т. М., Степанова И. Б. Насилие в семье как криминологическая 

проблема // Правоведение. 2012. № 5. С. 159.
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жертвы1. Следует отметить, что преступления против жизни, как никакие иные 

уголовно-наказуемые деяния, делают данное утверждение очевидным. Поэтому 

немаловажным является вопрос о жертве таких преступлений.  

 В ряде криминологических исследований отмечается, что изучение 

жертвы уголовно-наказуемого деяния так же необходимо, как и изучение самого 

преступника. Это объясняется тем, что нередко жертва преступления своими 

определенными свойствами и качествами «способствует» совершению в 

отношении самой себя преступления2.  

В.Д. Ривман отмечает, что преступления против жизни и здоровья 

относятся к тем преступлениям, по которым их виктимный характер 

наблюдается наиболее явно3. Под виктимностью он понимает социально-

психологическую предрасположенность отдельных людей становиться в 

определенных ситуациях в силу сочетания ряда личностных свойств и внешних 

факторов жертвой (потерпевшим) от искомого преступления»4.  

Д.А.Шестаков, применительно к внутрисемейным убийствам замечает, 

что их жертвами в большинстве стран Западной Европы являются женщины. В 

странах Африки, напротив, – мужчины5.  

В России же, пишет Д.А. Шестаков, жертвами таких насильственных 

деяний как убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в 78,4 % 

преступлений являются мужчины, в основном молодого возраста - 25-30 лет6.  

В ходе проведенного исследования установлено, что мужчины 

становились жертвами преступлений против жизни, совершаемых женщинами, 

                                                 
1
  Малышев В. С. Карьера жертвы. Популярно о виктимологии. Донецк: Юрпресс, 2002. 

С. 27.
 

2
  См., напр.: Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995. С. 35–

36; Ривман Д. В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002. С. 35.
 

3
  Ривман Д. В. Криминальная виктимология. С. 114.

 

4
  Ибрагимова Л. Г. Виктимологические аспекты убийства и причинения вреда 

здоровью человека (по материалам Республики Дагестан): автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Махачкала, 2006. С. 8.
 

5
  См.: Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли 

криминологии / под ред. Д. А. Шестакова. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 

С. 33–34.
 

6
  См.: Там же. С. 16–17.
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еще чаще (в 82,1 % случаев). Лица женского пола погибали от рук женщин 

гораздо реже (17,9 %).  

Многочисленные криминологические исследования, в том числе и 

зарубежные, отмечают, что важным фактором совершения преступлений против 

жизни являются отношения между преступником и его жертвой. Как пишут 

американские криминологи, если верить стереотипам, которые предлагают кино 

и телевидение, то окажется, что неистовые маньяки и серийные убийцы носятся 

по нашим улицам, убивая случайно попадающихся им ничего не 

подозревающих, невинных людей. Такой взгляд не имеет ничего общего с 

действительностью. На самом деле в тех случаях, когда происходило убийство, 

преступник и жертва зачастую знали друг друга, являлись членами одной 

семьи, коллегами по работе или знакомыми1. 

Наше исследование также показало, что в основной массе случаев 

виновные были знакомы с жертвой совершенного ими преступления против 

жизни (88,7 %). Так, 45,9 % потерпевших были мужьями или сожителями 

виновной; 11,7 % – ее знакомыми; 11,2 % – подругами; 7,6 % – собственными 

детьми; 6,7 % – родственниками или коллегами по работе; 6,1 % – соседями. 

Лишь в 11,3 % случаев преступница ранее не была знакома с 

потерпевшим. Таким образом, основная масса преступниц (88,7 %) на момент 

совершения преступления против личности знала потерпевших и даже состояла 

с ними в каких-либо близких отношениях. В связи с этим трудно согласиться с 

М. Л. Подолюком, который отмечает, что женщины, совершившие убийства, 

лишь в 21 % случаев были знакомы с потерпевшим2. 

Тот факт, что большинство виновных в совершении насильственных 

уголовно наказуемых деяний было ранее знакомо с потерпевшими, отмечается и 

другими учеными3. Это в целом характерно для основной массы 

                                                 
1
  См.: Криминология / под ред. Дж. Ф. Шели. С. 251.

 

2
  См.: Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 13. 
 

3
  См., напр.: Данелян Л. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (по материалам Тюменской области): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 18. 
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насильственных преступлений. Например, В. Д. Ривман пишет, что только 19 % 

преступников, совершивших убийства, ранее не были знакомы с потерпевшим1.  

Если рассматривать пол потерпевшего, то в абсолютном большинстве 

случаев (82,1 %) это были мужчины; женщины оказывались потерпевшими, 

соответственно, лишь в 17,9 % изученных преступлений.  

Виновные совершали посягательства на жизнь женщин, как правило, по 

мотивам ревности. В качестве примера можно привести уголовное дело по 

обвинению К., которая в июне 2009 г., приревновав к сожителю свою подругу 

У., убила ее, нанеся несколько ударов ножом в жизненно важные органы2. 

Характерно также то, что абсолютное большинство потерпевших были 

лицами совершеннолетнего возраста (92,8 %). Несовершеннолетние составили 

всего 7,2 % погибших. В основной массе это были дети виновной или же 

подруги и знакомые несовершеннолетних преступниц.  

Так, несовершеннолетняя З. в ночное время 21 июля 2007 г. в г. Знаменске 

Астраханской области распивала спиртные напитки в компании своих знакомых 

у них на квартире. В ходе распития у нее на почве личных неприязненных 

отношений возник конфликт с несовершеннолетней М., которую она для 

выяснения отношений пригласила на улицу, где заранее взятым на кухне ножом 

нанесла ей несколько ударов в область груди и живота, от которых потерпевшая 

скончалась3.  

Следует отметить, что в большинстве изученных преступлений между 

преступником и жертвой наличествовал конфликт. Конфликт, как отмечают 

ученые, – «это трудно разрешимое противоречие, которое связано с ярко 

выраженными, острыми эмоциональными переживаниями индивида»4.  

 Имеются и иные определения этого понятия. Например, А. Я. Анцупов и 

А. И. Шишлов пишут, что конфликт – это «наиболее острый способ разрешения 

                                                 
1
  См.: Ривман Д. В. Криминальная виктимология. С. 117.

 

2
 Уголовное дело № 1-1859/2009 Трусовского районного суда г. Астрахани.

 

3
  Уголовное дело № 1-214/2010 Знаменского городского суда Астраханской области.

 

4
  Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. М.: Педагогика, 

1983. С. 16.
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значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, 

заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно 

сопровождающийся негативными эмоциями»1.  

По своему содержанию конфликты могут быть межличностными и 

межгрупповыми, а также внутриличностными. Несмотря на то, что 

внутриличностные и межгрупповые конфликты нередко приводят к 

совершению насильственных преступлений, нас прежде всего интересуют 

конфликты межличностные, а именно между преступником и его жертвой, или, 

как их называет В. Л. Васильев, «парные» конфликты. Он пишет, что в 

насильственных преступлениях часто присутствуют такие конфликты, в 

которых принимают участие соседи, знакомые по работе, супруги, связанные, 

как правило, психологической несовместимостью и неумением наладить 

нормальные взаимоотношения2.  

Для насильственных преступлений наиболее типичны так называемые 

супружеские конфликты. Они, как отмечают специалисты, чаще всего 

возникают из-за неудовлетворения тех или иных потребностей супругов. 

Исходя из этого, выделяются основные причины супружеских конфликтов: 

 психосексуальная несовместимость супругов; 

 неудовлетворение потребности в значимости своего «Я», 

неуважение чувства достоинства со стороны партнера; 

 неудовлетворение потребности в положительных эмоциях: 

отсутствие ласки, заботы, внимания и понимания; 

 пристрастие одного из супругов к чрезмерному удовлетворению 

своих потребностей (алкоголь, наркотики, финансовые расходы 

только на себя и т. д.); 

 неудовлетворение потребности во взаимопомощи и 

взаимопонимании по вопросам ведения домашнего хозяйства, 

воспитания детей, в отношении к родителям и т. д.; 

                                                 
1
  Анцупов А. Я., Шишлов А. И. Конфликтология: учебник. М., 1999. С. 8.

 

2
  Васильев В. Л. Юридическая конфликтология: учебник. СПб.: Питер, 2009. С. 281.

 



41 

 различия в проведении своего досуга и увлечений1. 

Интересны данные о том, что считают причинами супружеских 

конфликтов мужчины и женщины. Так, женщины полагают, что их основные 

причины в следующем: неспособность мужчины обеспечить семью (75 %); 

 пьянство мужа (44 %);  

 жилищная неустроенность (28 %); 

 женщина зарабатывает больше мужа (22 %). 

Мужчины, в свою очередь, считают, что причины конфликтов кроются в 

следующем:  

 авторитарность жены (59 %); 

 неверность жены (34 %); 

 собственное пьянство (30 %); 

 неправильное распределение финансов (25 %); 

 пьянство жены (22 %)2.  

Как видно, и мужчины и женщины больше склонны винить в конфликтах 

другую сторону, а не себя. 

Таким образом, можно отметить, что в основе преступлений против 

жизни, совершаемых женщинами, лежит конфликт между нею и ее жертвой. 

Сам конфликт между преступницей и потерпевшим возникает в результате 

имеющихся противоречий в их взглядах, интересах, привычках, образе жизни и 

поведения. Именно путем совершения преступления против жизни виновная и 

пыталась разрешить это противоречие, в целом конфликт в свою пользу.  

 В ходе исследования установлено, что конфликт между преступницей и 

жертвой существовал в большинстве совершенных преступлений (77,5 % 

случаев). Существовали и продолжались эти конфликты по-разному. Например, 

                                                 
1
  Сысенко В. А. Супружеские конфликты. М.: Мысль, 1989. С. 12–13.

 

2
  Профилактика преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе в сфере 

семейно-бытовых отношений [Электронный ресурс]. URL: http://gigabaza.ru/doc.33952.html 

(дата обращения: 08.07.2014).
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15,7 % конфликтов продолжались не более 1 месяца, 12,5 % – существовали от1 

до 6 месяцев, а 19,0 % длились даже до 1 года.  

Характерно, что большее количество конфликтов между преступницей и 

жертвой существовали все же длительное время: 30,9 % конфликтов длились 

более 1 года, а 21,9 % – более 2–3 лет. Таким образом, видно, что большая часть 

конфликтов, а именно 52,8 %, существовали более одного года. В основной 

мессе это конфликты между супругами, сожителями или соседями виновных.  

Большинство опрошенных женщин, совершивших преступления против 

жизни (89,2 %), считали, что инициатором конфликта, его «виновником» 

являлся потерпевший и лишь 10,8 % опрошенных назвали виновными в 

конфликте себя.  

Факт наличия в большинстве насильственных преступлений конфликта 

фиксируется не только нами, но и многими другими учеными, в том числе 

психологами. Например, В. Л. Васильев пишет, что примерно в 85 % 

преступлений против личности преступники, их совершающие, связанны с 

жертвой деловыми, семейно-бытовыми и иными отношениями, и совершенное 

преступление является в большинстве случаев конечной фазой конфликта, 

возникшего в результате этих взаимоотношений1. 

В криминологии предпринимались попытки типологизации жертв 

насильственных преступлений, совершаемых в том числе на семейно-бытовой 

почве. Д. В. Ривман в зависимости от вида поведения потерпевших от таких 

деяний выделяет следующие виды жертв: 

а) с положительным поведением – 10,1%; 

б) с негативным поведением – 65,2 %; 

в) с нейтральным поведением – 24,7 %2. 

А. Н. Ильяшенко и П. В. Шмарион называют такие типы жертв, как: 

1) ситуативно-случайная (11,1 %); 

2) длительно-пассивная (41,8 %); 

                                                 
1
  См.: Васильев В. Л. Юридическая психология: учебник для вузов. М., 2009. С. 279.

 

2
  Ривман Д. В. Криминальная виктимология. С. 127–128.
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3) жертва-угроза (3,9 %); 

4) легкомысленная жертва (5,9 %); 

5) жертва-провокатор (20,3 %); 

6) жертва-насильник (17,0 %)1.
.
 

Мы, в свою очередь, полагаем, что типологизировать жертвы 

совершаемых женщинами преступлений против жизни целесообразно по 

такому основанию, как наличие или отсутствие между ними и виновной 

конфликта, что позволит легче выявлять потенциальных жертв таких 

преступлений и проводить в отношении них профилактическую работу в целях 

защиты их жизни. 

По предложенному основанию жертвы изученных преступлений могут 

быть представлены следующими типами: 

1. Жертва, состоящая с виновной в конфликте (77,5 %). Из них: 

 провоцирующая жертва – 46,5 %. К таким жертвам относятся 

потерпевшие, которые до совершения в отношении них преступления 

употребляли спиртные напитки или наркотики, избивали виновную или ее 

детей, иным образом унижали и оскорбляли ее и, таким образом, 

спровоцировали ее на совершение в отношении себя преступления; 

 пассивная жертва – 18,0 %. К данному типу относятся лица, с которыми 

виновная состояла в конфликте, но которые не предпринимали в отношении 

виновной каких-либо насильственных или провоцирующих действий. 

Преступница вымещала на таких жертвах свою ненависть, злость, а иногда и 

свое бессилие; 

 жертва-конкурент – 13,0 %. К ним следует относить других женщин, в 

которых виновные видели конкуренток, приревновав их к своим мужьям или 

сожителям. 

2. Жертва, не состоящая с виновной в конфликте (22,5 %). Из них: 

                                                 
1
  Ильяшенко А. Н., Шмарион П. В. Типология лиц, пострадавших от насильственных 

преступлений // Российский следователь. 2005. № 7. С. 32–35.
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 случайная жертва – 15,5 %. Это те лица, с которыми виновная ранее не 

была знакома, ни в каких отношениях не состояла. К ним, например, можно 

отнести потерпевших от групповых убийств, совершенных женщинами «за 

компанию» или по просьбе подруг, у которых, в свою очередь, был конфликт с 

потерпевшим; 

 зависимая жертва – 7,0 %. К этому типу относятся прежде всего 

несовершеннолетние или малолетние дети преступниц, от которых они желали 

избавиться или на которых вымещали свою ненависть, злобу и умышленно 

лишали жизни или причиняли смерть по неосторожности.  

 Ранее мы отмечали, что большинство насильственных уголовно-

наказуемых деяний носят ситуационный характер. В своем мнении мы не 

одиноки, например, А. Г. Алиев и Н. Х. Сафиуллин пишут, что основными 

криминологическими признаками убийств являются их ситуативный, 

импульсивный характер, часто с внезапно возникшим, неопределенным, 

неконкретизированным умыслом1. Это характерно и для изучаемых нами 

деяний против жизни, совершенных женщинами: большинство из них 

виновными заранее не планировалось и не подготавливалось, они были 

совершены исходя из ситуации.  

Существует несколько определений ситуационных преступлений. По 

мнению В. А. Плешакова, это те преступления, в которых решающую роль 

сыграла какая-то определенная ситуация. Они совершались тогда, когда была 

провоцирующая обстановка либо она по той или иной причине способствовала 

совершению преступления2.  

 А. Н. Варыгин пишет, что это деяния, которые преступником заранее не 

планировались, не имели каких-то подготовительных действий, были 

совершены во многом исходя из конкретной жизненной ситуации
3
.  

                                                 
1
  Алиев Г. А., Сафиуллин Н. Х. Умышленные убийства: их особенности, 

классификация и предупреждение. М.: ЮИ МВД РФ, 1996. С. 7.
 

2
  См.: Плешаков В. А. Концепция криминологической теории ситуаций, или 

ситуационной криминологии // Россия: уроки реформ: научные труды ИМПЭ им. А. С. 

Грибоедова. Выпуск 2008 года. М., 2008. С. 151–152.
 

3
  Варыгин А. Н. О «ситуационной» преступности и ее особенностях // Актуальные 
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 Если говорить о насильственных преступлениях, то в качестве подобной 

ситуации можно рассматривать провоцирующее поведение потерпевшего; 

отсутствие очевидцев преступления, которые могли бы воспрепятствовать его 

совершению или впоследствии изобличить преступника; активное 

противоборство жертвы действиям преступника, в силу чего у последнего 

возникает опасение быть задержанным и изобличенным в предшествующим 

убийству преступлении1. 

Наше исследование показало, что 82,1 % убийств и иных преступлений 

против жизни, которые были совершенны женщинами, также носили 

ситуационный характер. Такие преступления заранее преступницей не 

подготавливались, не планировались, были совершены в условиях 

провоцирующего поведения жертвы, в отсутствие очевидцев, которые могли бы 

воспрепятствовать насильственному поведению виновной.  

Лишь 17,9 % изученных преступлений замышлялись или 

подготавливались виновной заранее. Такие деяния характерны для лиц, 

действовавших в группе, для лиц, совершивших убийство из корыстных 

побуждений, или для женщин «устранявших» соперниц. В качестве примера 

можно привести уголовное дело по обвинению Н., которая, действуя в группе 

так называемых «черных риелторов», была причастна к убийству четырех 

граждан в целях завладения их квартирами2.  

В целом наши данные подтверждаются и другими исследователями. 

Например, Ю. М. Антонян, применительно ко всем преступлениям, отмечает, 

что, только 16% женщин заранее обдумывали и планировали совершение 

преступления. Распределение мужчин по этим признакам не совпадает с 

распределением преступниц, но очень близко к нему3.  

                                                                                                                                                                  

проблемы уголовного законодательства на современном этапе: сборник науч. статей. 

Волгоград: ВА МВД РФ, 2014. С. 56.
 

1
  См.: Варыгин А. Н., Григорян З. М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними 

(особенности мотивации и предупреждения). М.: Юрлитинформ, 2013. С. 27.
 

2
  Уголовное дело № 1-389/2011 Астраханского областного суда.

 

3
  Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 86.
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М. Л. Подолюк тоже утверждает, что только в 16 % случаев женщины 

заранее обдумывали и подготавливали совершенное ими убийство1. 

Следует также отметить, что характерной чертой многих насильственных 

преступлений является совершение их в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Пьянство всегда сопутствовало и сопутствует 

преступности. Это подтверждается, в том числе и статистическими данными. 

Так, например, в 2015 г. 32,1 % всех зарегистрированных в стране преступлений 

были совершены в состоянии алкогольного опьянения, а 2,7 % – 

наркотического2.  

В состоянии опьянения совершается и большинство насильственных 

преступлений. Так статистические данные показывают, что в последние годы в 

стране более 60 % убийств и причинения тяжкого вреда здоровью было 

совершено преступниками в состоянии алкогольного опьянения3. Это связано с 

тем, как отмечают ученые, что состояние опьянения устраняет внутренние 

запреты, которые были сформированы всей предшествующей жизнью, 

уничтожает все положительное, что было ранее привито человеку
4.
 

Неудивительно, что и по преступлениям против жизни, совершенным 

женщинами, эти показатели также являются достаточно высокими. В 

частности, 62,7 % таких преступлений виновными совершены в алкогольном, а 

4,6 % – в наркотическом опьянении. 

Таким образом, из приведенных выше данных видно, что основная масса 

преступлений против жизни, совершаемых женщинами, совершается на 

семейно-бытовой почве, о чем, в частности, свидетельствуют: конкретное место 

совершения преступных действий; особые взаимоотношения между 

преступницей и ее жертвой; наличие конфликта между ними; ситуационный 

                                                 
1
  См.: Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 13. 
 

2
  См.: Состояние преступности в России за январь–декабрь 2015 года. С. 38.

 

3
  См.: Преступность и правонарушения (2009–2013 гг.): стат. сборник. М., 2014. С. 63.

 

4
  Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. СПб., 2004. С. 

152.
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характер основной массы таких преступлений; совершение таких деяний 

виновным, находящимся в нетрезвом состоянии. 

В ходе исследования нами также выяснялись и иные криминологические 

параметры преступлений против жизни, совершаемых женщинами, а именно 

время и способы их совершения.  

Как отмечают ученые, для некоторых преступлений характерны 

определенные сезонные колебания. В частности, можно назвать преступления, 

совершаемые несовершеннолетними. Как отмечают некоторые ученые, их 

количество возрастает в весенне-летний период, сокращается в осенне-зимний1. 

Что касается изучаемых преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, то они, напротив, преобладают в осенне-зимний период. Так на 

этот период пришлось 55,1 % изученных деяний. В весенне-летний период 

было совершено 44,9 % таких уголовно-наказуемых деяний. Большая 

распространенность преступлений против жизни осенью и зимой, связана, на 

наш взгляд, с тем, что в этот период времени в связи с погодными условиями 

граждане больше, чем весной и летом находятся в своих домах и квартирах, вне 

поля зрения других лиц, чаще конфликтуют друг с другом, что чаще и приводит 

к преступным последствиям. 

 Анализировалось в ходе исследования и время суток, в которое 

совершались женщинами преступления против жизни. Несмотря на то, что 

некоторые исследователи отмечают, что большинство убийств женщинами 

совершается в дневное (с 10 до 18 ч) время2, полученные нами результаты 

свидетельствуют о другом. Так установлено, что основная масса преступлений 

против жизни, а именно 58,7% приходится на вечерний (с 18 до 24 часов) и 

ночной (с 00 до 08 часов) – 29,6 %, периоды. В дневное же время, а именно с 08 

до 18 часов, было совершено всего 11,7 % преступлений.  

                                                 
1
  См., напр.: Варыгин А. Н., Григорян З. М. Убийства, совершаемые 

несовершеннолетними (особенности мотивации и предупреждения). С. 17.
 

2
  Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 12.
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Таким образом, вечерний и ночной периоды (88,3 %) в случае совершения 

женщинами преступлений против жизни являются наиболее криминогенными. 

Это обстоятельство необходимо учитывать при организации предупредительной 

работы по таким преступлениям сотрудникам правоохранительных органов.  

По мнению ученых, любое преступление совершается посредством 

осуществления определенных действий (бездействия) субъекта, совокупность 

которых составляет способ совершения преступления. Он является, прежде 

всего, криминалистической категорией (элементом криминалистической 

характеристики преступлений)1, но его знание имеет огромное значение и для 

криминологии (в плане предупреждения противоправных деяний). Учеными-

криминалистами он определяется как «совокупность действий, с помощью 

которых виновный совершает преступление. Он включает в себя конкретные 

приемы их применения, используемые оружие, технические и иные средства, их 

конструктивные особенности, методы их использования при совершении 

преступления»2.  

Существуют весьма разнообразные способы совершения убийств и иных 

преступлений против жизни. Например, криминалисты выделяют следующие 

способы совершения убийства: нанесение ударов разнообразными орудиями; 

руками, ногами; удушение; утопление; отравление; сбрасывание с высоты, с 

помощью огнестрельного оружия. Но самыми распространенными способами 

называют использование разнообразного случайного орудия – кухонных, 

перочинных, охотничьих ножей, топоров, камней3.
. 

Отдельные исследователи выделяют следующие наиболее 

распространенные способы совершения женщинами преступлений против 

жизни, в частности убийств: использование предметов домашнего обихода в 35 

% случаев; холодного оружия в 20 % случаев, в 11 % случаев – предметов 

                                                 
1
  См.: Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. М.: Юристъ, 2005. С. 63.

 

2
  См.: Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиверстова. М., 

1984. С. 373.
 

3
  См., напр.: Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. С. 583; Черечукина Л. 

В. Расследование убийств: учеб.-метод. пособие. Луганск, 2009. С. 32 и др.
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случайного характера (палки, поленья, камни, молотки). В остальных случаях 

причинение смерти осуществлялось ногами и руками, путем отравления, 

удушения, утопления1.  

М. Л. Подолюк, в свою очередь, приводит иные данные: нанесение ударов 

холодным оружием (77 %), бутылкой (6 %); путем удушения подушкой или 

одеялом (4 %), поясом от халата (2 %)2.  

Определенной спецификой отличаются способы совершения убийства 

матерью новорожденного ребенка. Так, 32 % таких преступлений совершается 

путем удавления ребенка петлей или руками, перекрытием носа и рта; 25 % – 

путем оставления его на холоде; 24 % – путем утопления; 5 % – нанесением 

ударов тупым предметом3. В качестве примера может выступить уголовное дело 

по обвинению 31-летней жительницы г. Балашова Саратовской области К. по ст. 

106 УК РФ, которая 5 июня 2015 г. в своем доме родила девочку и, не желая 

заниматься ее воспитанием, удушила ее руками. Труп выбросила в мусорный 

контейнер около дома4. 

В ходе нашего исследования было установлено, что большинство 

преступлений против жизни женщины совершили путем нанесения жертве 

ударов холодным оружием (прежде всего, кухонными ножами, топорами) – 

46,4 %; подручными средствами (вилками, скалками, палками, иными 

предметами) – 26,0 %; путем нанесения ударов руками, ногами или удушения – 

20,4 %; путем отравления – 2,0 %; иным способом, в том числе путем 

оставления в опасности – 5,2 %.  

Выявлены случаи, когда виновные лишали своих жертв жизни 

несколькими способами. В качестве примера можно упомянуть уголовное дело 

по обвинению 27-летней жительницы г. Балакова Саратовской области Л. по ч. 1 

                                                 
1
  Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 89.

 

2
  См.: Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 13.
 

3
  См.: Капица Т. А. Организация первоначального этапа расследования убийства 

матерью новорожденного ребенка. С. 47.
 

4
  URL: http://saratovsledcom.ru/news/item/938333 (дата обращения: 19.06.2015). 

 



50 

ст. 105 УК РФ. Она 6 июня 2015 г. у себя в квартире в ходе распития спиртных 

напитков с 65-летним М., на почве личных неприязненных отношений, в целях 

причинения смерти последнему, нанесла ему несколько ударов металлической 

мясорубкой по голове, а затем множественные удары кухонным ножом в живот, 

от которых тот скончался на месте1.  

Доведение лица до самоубийства или покушения на него, как закреплено 

в диспозиции ст. 110 УК РФ, осуществляется путем угроз, жестокого 

обращения или унижения человеческого достоинства личности. В ходе 

исследования не выявлены случаи доведения до самоубийств, совершенные 

женщинами путем угроз. Как правило, женщины совершают такое 

преступление путем жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства. В качестве примера можно привести уголовное 

дело по обвинению педагога средней школы Енисейского района Красноярского 

края, которая в присутствии учеников несколько раз обвинила 

несовершеннолетнюю школьницу в краже, после чего последняя выбросилась 

из окна и погибла. Виновная осуждена по ст. 110 УК РФ к 2,5 годам лишения 

свободы условно2.  

Изучение времени года и суток, в которые женщинами совершается 

большая часть преступлений против жизни, знание способов осуществления 

виновными своих преступных действий, на наш взгляд, весьма важно для 

организации в дальнейшем предупредительной работы, прежде всего, 

правоохранительными органами по указанным преступлениям.  

Криминологическая характеристика преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, была бы, на наш взгляд, неполной без данных о 

количестве таких преступлений, совершенных в группе. Групповым считается 

преступление, в совершении которого приняли участие два и более человека. 

Такое преступление характеризуется повышенной общественной опасностью 

по сравнению с преступлением, совершенным одним преступником.  

                                                 
1
  Уголовное дело № 1-148/2015 Балаковского городского суда Саратовской области.

 

2
  URL: http://ghk.ru/news (дата обращения: 14.07.2014). 

 



51 

 По мнению У.С. Джекебаева с соавторами, преступная группа 

представляет собой малую, относительно замкнутую группу, 

характеризующуюся общностью антисоциальной направленности, влиянием ее 

членов друг на друга в процессе совершения преступления и иных связанных с 

преступностью правонарушений1. 

Преступная группа, как разновидность любой иной социальной группы, 

характеризуется рядом признаков: 

1) включенность в совместную деятельность нескольких лиц (двух и 

более); 

2) наличие у этих лиц общей, реализуемой в совместной деятельности 

цели, которая ставится группой, подчиняющей индивидуальные цели каждого 

из участников; 

3) взаимодействие участников группы, выражающееся в групповых 

действиях и складывающееся, во-первых, из разделения функций, 

обуславливающего взаимную зависимость действий каждого из участников от 

действий других участников, от их индивидуального вклада в совместную 

деятельность; во-вторых, из соединения усилий, образующегося в результате 

обмена информацией и действиями общающихся участников группы; 

 4) наличие общего группового продукта (последствий) совместной 

деятельности, возникшего в результате взаимодействия2. 

Преступление, совершенное группой, характеризуется повышенной 

общественной опасностью, так как посягательство осуществляется 

объединенными усилиями нескольких лиц. В силу этого такое посягательство 

воспринимается потерпевшим иначе, нежели выполненное одним лицом. Оно 

более серьезно ущемляет его права и интересы, так как усилиями нескольких 

лиц легче причинить более значимый ущерб, негативные последствия. Именно 

поэтому участие в преступлении нескольких лиц обычно, при прочих равных 

                                                 
1
  Джекебаев У. С., Вайсберг Л. М., Судакова Р. И. Соучастие в преступлении. Алма-Ата, 

1981. С. 14–15.
 

2
  Андреева Г. М. Социальная психология. М., 1999. С. 79–82.
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условиях, повышает его общественную опасность по сравнению с аналогичным 

деянием, совершенным одним преступником, и наказывается более строго. 

Ст. 35 УК РФ предусматривает следующие разновидности групповых 

преступлений:  

 совершенное группой лиц без предварительного сговора; 

 совершенное группой лиц по предварительному сговору;  

 совершенное организованной преступной группой, преступным 

сообществом (организацией). 

 Отельные криминологические исследования в начале 20-го века 

фиксировали, что в России более 30 % всех совершенных преступлений, носят 

групповой характер, из них 15,5 % совершается по предварительному сговору 

группой лиц, а 1,7 % организованной группой, преступным сообществом 

(организацией)
1
.  

Что касается насильственной преступности, то доля групповых 

преступлений в ней меньше. Например, по результатам некоторых 

исследований лишь 6,2 % убийств, 2,4 % умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, 22,6 % сексуальных преступлений совершается в группе2. 

Согласно результатам нашего исследования, групповой характер для 

преступлений против жизни, совершаемых женщинами, не типичен. Так, только 

10,7 % всех преступлений против жизни виновными были совершены в 

группах. Это характерно, прежде всего, для таких преступлений, как убийство. 

Абсолютное же большинство преступлений против жизни, а именно 89,3 % – 

одиночные противоправные деяния, совершенные одной преступницей.  

На эту особенность указывают и другие ученые. Например, по 

результатам, полученным М. Л. Подолюком, лишь 10 % убийств совершается 

женщинами в группах3. Столь не высокий уровень групповых деяний против 

                                                 
1
  См.: Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая 

профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001. С. 361.
 

2
  См.: Противодействие преступности: учебник для вузов. Т. 2. Особенная часть. С. 33.

 

3
  Подолюк М. Л. Состояние и динамика убийств, совершаемых женщинами // Пробелы 

в российском законодательстве. 2010. № 3. С. 178.
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жизни, совершаемых женщинами, связан, на наш взгляд, тем, что женщинам в 

меньшей степени, чем мужчинам, присущ групповой характер любого 

поведения, в том числе проведения досуга, что сказывается и на их преступном 

поведении1. 

В основной массе (81,0 %) группы, в составе которых женщины 

совершали преступления, состояли из взрослых. 19,0 % изученных преступных 

групп включали в себя как взрослых, так и несовершеннолетних преступников, 

то есть были смешанными. 

Если рассматривать половой состав таких групп, то их большинство 

(61,9 %), состояли только из женщин, 38,1 % – из женщин и мужчин. 

Большая часть изученных преступных групп была немногочисленной. Так 

57,1 % групп состояли из двух человек, 42,9 % насчитывали от трех до пяти 

преступников.  

Изученные преступные группы, как правило, не были постоянными и 

менялись по своему числу своих участников.  

Как мы уже отмечали в начале данного параграфа, самыми 

распространенными преступлениями против жизни, совершаемыми 

женщинами, являются убийства, причинение смерти по неосторожности, а 

также такое деяние как убийство при превышении пределов необходимой 

обороны либо превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Поэтому позволим себе остановиться на их 

характеристике подробнее.  

Убийство, как говорят ученые, в том числе и зарубежные, для 

криминологов и есть собственно преступление, изучением которых главным 

образом и занимается криминология2. Оно является одним из наиболее 

«древних» преступлений, а по религиозной мифологии (убийство Каином 

                                                 
1
  Ильин Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. С. 46 и др.

 

2
  См., напр.: Анденсен И. Наказание и предупреждение преступлений. М., 1979. С. 42–

43.
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Авеля) – и первым преступлением на Земле, существующим во всех прошлых и 

настоящих правовых системах1.  

Как отмечает Р. В. Локк, на протяжении многих веков убийства 

отличались значительным разнообразием, приобретали новые черты и 

подчинялись закономерностям соответствующей эпохи. Способы совершения 

убийства адаптировались в конкретных исторических периодах в соответствии 

с развитием науки, техники, оружейного мастерства. Убийства приобретали все 

более изощренные формы, носили не только единичный, но и массовый 

характер2. 

В соответствии со ст. 105 УК РФ, убийство – это умышленное 

причинение смерти другому человеку. Соответственно, причинение смерти по 

неосторожности убийством не является, и подобное деяние должно 

квалифицироваться по ст. 109 УК РФ. Хотя ранее, в УК РСФСР 1960 г. 

подобное деяние расценивалось как неосторожное убийство. С. В. Бородин в 

связи с этим считал, что формулировка ст. 105 УК РФ несовершенна, и 

предлагал свое определение убийства как «предусмотренного статьями 

Особенной части УК РФ виновного деяния, посягающего на жизнь другого 

человека и причиняющего ему смерть»3. Его точку зрения, на наш взгляд, 

следует считать наиболее верной, так как она охватывает собой все случаи 

причинения смерти другому человеку, независимо от формы вины субъекта, на 

жизнь которого посягнули, позволяет выделять, в том числе и в 

криминологическом плане, все посягательства на жизнь человека как 

однообразный криминологический феномен, охватываемый одним понятием – 

убийство. В соответствии со словарем русского языка, убийство – преступное 

лишение жизни кого-нибудь. Убить – значит лишить жизни другого человека4. 

                                                 
1
  См.: Насильственная преступность / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М.: 

Спарк, 1997. С. 11.
 

2
  Локк Р. В. Заказные убийства (криминологический анализ): учеб. пособие. М.: Былина, 

2003. С. 6.
 

3
  Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 14.

 

4
  Ожегов С. И. Словарь русского языка. С. 803.
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Поэтому все случаи лишения жизни другого человека должны 

охватываться понятием «убийство», что позволяет выделить присущие всем им 

криминологически значимые признаки и разработать меры предупреждения.  

Исследователи в последние годы отмечают негативные тенденции 

убийств, совершаемых женщинами, и, так же, как и мы, констатируют, что 

основная масса таких деяний носят семейно-бытовой характер1.  

Ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает ответственность за так называемое 

«простое» убийство, то есть убийство при отсутствии отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. Как отмечает С. А. Бояров, отличительным 

признаком такого преступления является личный мотив убийства, который, в 

свою очередь, является результатом поведения потерпевшего, ущемляющего 

интересы субъекта, которым не допущены ни отягчающие, ни смягчающие 

обстоятельства В отличие от квалифицированного убийства, имеющего, как 

правило, два мотива – основной и дополнительный, «простое» убийство 

содержит один личный мотив, являющийся определяющим фактором, 

побуждающим к убийству, и характеризуется простым эмоциональным 

состоянием2.  

С точки зрения С. В. Бородина, к такому виду убийств относятся 

убийства, совершенные в ссоре или драке; из ревности, мести, зависти, 

ненависти, которые возникают на почве личных неприязненных отношений. К 

ним также могут быть отнесены убийства в результате неправомерного 

применения оружия представителем власти либо лицом, охраняющим 

имущество, при неисполнении потерпевшим его законных требований; 

                                                 
1
  См., напр.: Нургалиева А. У. Убийства, совершаемые женщинами, и их 

предупреждение // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III 

Международной научной конференции. Казань, 2015. С. 178; Подолюк М. Л. 

Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, совершаемых женщинами. 

С. 13.
 

2
  Бояров С. А. Теория и практика «простого» убийства: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2003. С. 8.
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убийство, совершенное при преждевременной обороне; убийство при 

проведении научного эксперимента; из-за сострадания, «по договору»1. 

В структуре убийств «простое» убийство занимает наибольшую долю. В 

изученных нами случаях преступлений против жизни, совершенных 

женщинами, как уже отмечалось, убийства – самые распространенные деяния 

(65,7 %), из которых 42,8 % относятся к «простым» убийствам и 22,9 % – к 

квалифицированным, предусмотренным ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Основная масса изученных убийств, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

женщинами совершены на семейно-бытовой почве в отношении мужей или 

сожителей, которые ранее, до совершения преступления или непосредственно 

перед ним, избивали женщин, угрожали им расправой, и, чтобы прекратить их 

неправомерные действия, виновные совершали убийства (47,9 %). В качестве 

примера можно привести уголовное дело по обвинению А. Она 

сожительствовала с К., с которым у нее были систематические скандалы и 

драки. 18 июня 2012 г. они находились у себя дома, и в вечернее время у них 

возник конфликт, в ходе которого К. нанес А. несколько ударов руками по 

различным частям тела. Вырвавшись от него, она убежала на кухню, где у нее 

на почве личных неприязненных отношений возник умысел на убийство К. 

Взяв кухонный нож, женщина вернулась в комнату, где на кровати лежал К., и 

нанесла ему несколько ударов ножом в грудь, а затем, когда тот упал с кровати, 

два удара в спину. От полученных повреждений К. скончался на месте2. 

Аналогичная картина складывалась и в случае убийства, совершенного Г., 

которая 24 июля 2011 г. находилась у себя в квартире со своим мужем Гр., 

бывшим в нетрезвом состоянии. У них возник конфликт, в ходе которого на 

кухне Гр. руками нанес Г. несколько ударов по различным частям тела. После 

этого Г., имея преступный умысел на лишение жизни Гр., выхватила у него из 

                                                 
1
  Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 74–87.

 

2
  Уголовное дело № 1-197/2012 Камызякского районного суда Астраханской области.
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рук нож, которым он резал хлеб, и нанесла этим ножом ему один удар в грудь, 

от чего Гр. скончался на месте1. 

Оставшаяся часть убийств женщинами совершены из-за мести, ревности, 

зависти. 

Реже встречаются убийства, совершаемые женщинами при отягчающих 

обстоятельствах. Из них наиболее распространены убийства из корыстных 

побуждений, малолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, совершенные группой лиц или с целью скрыть другое 

преступление.  

В качестве примера может выступать уголовное дело по обвинению А., 

К., С., которые 2 декабря 2009 г. в вечернее время распивали спиртные напитки 

в компании своих знакомых – У., А., и Р. в частном доме в с. Биштюбинка 

Астраханской области. В ходе распития спиртных напитков У. и А. 

изнасиловали Р., о чем последняя решила сообщить в правоохранительные 

органы. С. на почве ревности к своему сожителю У., и при этом желая скрыть 

совершенное им преступление, решила убить Р. и попросила помочь ей в этом 

К. и А. Когда Р. вышла из дома, они втроем напали на нее, С. и К. стали душить 

Р. шнурком от кроссовок, а А. помогала им, удерживая Р. за ноги. 29 октября 

2010 г. С. и К. были осуждены по п. «ж» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 12 годам 

лишения свободы, А. к 11 годам лишения свободы2. 

В последние годы перестали быть редкостью убийства женщинами своих 

детей. Так, Л. 23 февраля 2013 г. находилась у себя дома в состоянии 

алкогольного опьянения; на почве внезапно возникшей ненависти к своей 3-

месячной дочери Н., обусловленной беспокойным поведением, криком ребенка 

и своей неспособностью ее успокоить, нанесла три удара рукой по лицу 

девочки, а когда та стала кричать еще сильнее, взяла ее на руки и умышленно 

дважды с высоты собственного роста с силой бросила головой вниз. От 

причиненных виновной повреждений ребенок скончался на месте. Труп дочери 

                                                 
1
  Уголовное дело № 1-211/11 Наримановского районного суда Астраханской области.

 

2
  Уголовное дело № 9126053 Астраханского областного суда.
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Л. выбросила за железнодорожными путями недалеко от дома. Виновная 

осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 12 годам лишения свободы1. Такие 

примеры, к сожалению, можно продолжать2. 

Как уже отмечалось выше, для женщин не характерны серийные убийства 

на сексуальной почве и в целом серийные убийства, хотя практике известны 

немногочисленные случаи подобных преступлений, совершенных женщинами. 

Например, Г. 1972 года рождения в период с 2002 по 2010 г. на территории 

Свердловской области совершила 17 убийств пенсионерок из корыстных 

побуждений. Была приговорена к 20 годам лишения свободы3.  

Начиная с 90-х гг. прошлого столетия все чаще стали фиксироваться 

убийства по найму, или, как их чаще называют, «заказные убийства». Под таким 

убийством понимается умышленное лишение жизни человека, обусловленное 

привлечением постороннего лица для непосредственного совершения 

преступления путем его подкупа, действующего характерным способом, 

довольно часто опасным для жизни многих других людей, позволяющим 

гарантировать успешное достижение преступного результата и одновременного 

избежания уголовной ответственности как самому исполнителю, так и 

заказчику преступления
4
. Такие деяния отличаются повышенной общественной 

опасностью, что связано со следующими обстоятельствами: 1) эти убийства 

совершаются, как правило, высокопрофессиональными убийцами; 2) им 

свойственна низкая раскрываемость; 3) они являются проявлением групповой, в 

том числе организованной, преступности и/или носят серийный характер; 4) эти 

убийства совершаются по инициативе других (не непосредственного 

исполнителя) лиц5.  

                                                 
1
  Уголовное дело № 2-20/2013 Сахалинского областного суда.

 

2
  См.: Уголовное дело № 2-67/2012 Ленинградского областного суда по обвинению 

Тимофеевой О.; Уголовное дело № 1-154/2013 Калининградского городского суда по 

обвинению Петруниной А. и др.
 

3
  URL: http://www.tas-ural/lentanews/4iyniy (дата обращения: 27.07.2014). 

 

4
  Локк Р. В. Заказные убийства (криминологический анализ). С. 57.

 

5
  См.: Геворгян В. М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийств 

по найму: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 21.
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Признаками убийств по найму, как отмечают специалисты, являются:  

 внезапность нападения на жертву; 

 демонстративность совершения преступления; 

 осуществление выстрелов в жизненно важные органы; 

 оставление оружия, как правило, на месте преступления; 

 в случае совершения убийства с использованием взрывных устройств – 

установка их в непосредственной близости от потерпевшего; 

 совершение таких деяний группой лиц (как минимум включающей 

заказчика и исполнителя); 

 незнакомство исполнителя и жертвы преступления1. 

Женщины в таких преступлениях чаще всего выступают в роли заказчика 

убийства неверного мужа, соперницы, конкурента по бизнесу, кредитора. 

Например, в качестве примера приведем уголовное дело по обвинению Е., 

совершившей убийство по предварительному сговору группой лиц, из 

корыстных побуждений, по найму. Не желая отдавать долг в размере 4 млн руб. 

своему знакомому предпринимателю Р., в целях его убийства она за 300 тыс. 

руб. наняла двух молодых людей, которые и должны были осуществить 

убийство Р.2. 

Р. В. Локк также отмечает, что абсолютное большинство исполнителей 

заказных убийств (более 90 %) составляют мужчины. Привлечение к 

исполнению убийства за вознаграждение женщины случается очень редко. Это 

связано с рядом причин: 

 исторически, убийства, как правило, занятие для мужчин, которые 

легче соглашаются на совершение убийства, и следовательно, заказчикам с 

подобным предложением проще обращаться к мужчинам;  

 мужчины значительно сильнее женщин, а так как большинство жертв 

также мужчины, при устранении которых, в случае выхода ситуации из-под 

                                                 
1
  См., напр.: Слинько М. И. Заказные убийства. Криминологический анализ. М., 2008. 

С. 11.
 

2
  URL: http://www./ iz.com/ ua/mir/36543 ((дата обращения: 05.05.2015).
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контроля, может потребоваться применение физического насилия, для 

доведения преступления до конца также целесообразнее нанимать мужчин; 

 как правило, профессиональные наемные убийцы – это лица, 

прошедшие военную службу, имеющие навыки владения оружием, которых у 

женщин в большинстве случаев нет1.
 

Несмотря на это практике известны случаи, когда женщины выступают в 

качестве наемных убийц (киллеров). В качестве примера можно привести 

уголовное дело по обвинению Р., прозванной журналистами «Никитой из 

Подмосковья». Она в 2001 г. в г. Москве совершила, используя огнестрельное 

оружие, два убийства из корыстных побуждений, по найму. Осуждена к 12 

годам лишения свободы2. 

Ю. М. Антонян, характеризуя наемных убийц, отмечает, что это лица, 

которые убивают не по страсти, не из-за ненависти к конкретному человеку или 

мести, а по холодному расчету. Это преступники-рационалисты3. 

Следует, на наш взгляд, сказать несколько слов еще об одной категории 

женщин-убийц, а именно о женщинах-смертницах, так называемых 

«шахидках». Они совершают деяния, которые непосредственно не могут быть 

отнесены к изучаемому нами виду преступлений, поскольку их действия, как 

правило, охватываются составом такого преступления, предусмотренного ст. 

205 УК РФ, как террористический акт. Но нередко в результате 

террористического акта они умышленно или по неосторожности причиняют 

смерть человеку, а иногда путем взрыва совершают убийства по мотивам 

религиозной или личной мести или ненависти и входят в категорию изучаемых 

нами деяний против жизни. 

С каждым годом количество таких лиц увеличивается. В качестве 

примера можно назвать Х. Бараеву, которая направила начиненный взрывчаткой 

грузовик КАМАЗ на блокпост сотрудников милиции в селе Алхан-Кала 

                                                 
1
  Локк Р. В. Заказные убийства (криминологический анализ). С. 79–80.

 

2
  URL: http://www.crimerussia.tv (дата обращения: 28.07.2014). 

 

3
  Антонян Ю. М. Особо опасный преступник. М.: Проспект, 2013. С. 300.
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Чеченской Республики; А. Газиеву, которая из мести за смерть своего мужа 

взорвала себя под окнами военной комендатуры в селе Урус-Мартан1, и 

некоторых других. 

Сравнительно распространенным преступлением против жизни, 

совершаемым женщинами, является причинение смерти по неосторожности 

(ст. 109 УК РФ). Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает 

ответственность за причинение смерти по неосторожности (ч. 1), за причинение 

смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей (ч. 2) и за причинение смерти по 

неосторожности двум или более лицам (ч. 3). Как правило, виновный в данном 

преступлении допускает нарушение каких-то установленных правил поведения 

в быту или на производстве, в результате чего и наступает смерть 

потерпевшего. 

Основная масса таких преступлений (90 %) женщинами совершена на 

семейно-бытовой почве, вследствие допущенной ими небрежности или 

легкомыслия. Примером может выступить уголовное дело по обвинению М., 

которая 25 июля 2011 г., находясь у себя дома, в ходе ссоры со своим мужем М., 

не предвидя наступления возможных последствий в виде смерти, нанесла ему 

один удар рукой в область груди, от которого тот потеряв равновесие, упал, 

ударившись лицом о стену, и получил многочисленные телесные повреждения, 

от которых скончался в больнице. М. осуждена к 2 годам ограничения свободы2. 

Также нередки случаи, когда к уголовной ответственности по 

рассматриваемой статье привлекаются лица, ненадлежащим образом 

выполнявшие свои профессиональные функции, например, медицинские 

работники. Так, Рославльским городским судом Смоленской области по ч. 2 ст. 

109 УК РФ Г. осуждена к 2 годам ограничения свободы с лишением права 

заниматься медицинской деятельностью на 1 год. Преступление было 

                                                 
1
  Юзик Ю. Невесты Аллаха. Лица и судьбы всех женщин-шахидок, взорвавшихся в 

России. URL: http://coollib.com/b/163072/read (дата обращения: 29.07.2014).
 

2
  Уголовное дело № 1-464/2011 Тракторозаводского района г. Волгограда.
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совершено ею при следующих обстоятельствах. 4 октября 2009 г., при 

поступлении на стационарное лечение Рославльской ЦРБ малолетнего В., она, 

являясь врачом-хирургом данной больницы, при лечении В. не применила в 

полном объеме свои познания в области медицины, должным образом не 

диагностировала больного, несвоевременно провела ему медицинскую 

операцию, вследствие чего ребенок через несколько дней скончался в 

больнице1. 

В последние годы участились случаи, когда женщины-матери из-за своего 

легкомыслия или небрежности допускают смерть своих детей. Так, 28 января 

2015 г. 28-летняя жительница Федоровского района Саратовской области К. 

пошла на почту, оставив своих двух малолетних детей (5-летнего сына и 3-

летнюю дочь) без присмотра дома. В доме из-за загоревшейся шторы 

произошло возгорание и задымление, в результате которого дети задохнулись. 

Виновная осуждена к 1 году лишения свободы условно с испытательным 

сроком на 8 месяцев2. 

В ходе исследования были выявлены случаи совершения женщинами 

убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившее 

преступление (ст. 108 УК РФ), которые составили 7,6% от общего количества 

совершенных ими преступлений против жизни. Следует отметить, что все 

случаи связаны с превышением женщинами пределов необходимой обороны. 

Убийство при превышении пределов необходимой обороны имеет место тогда, 

когда лишение жизни потерпевшего не вызывалось необходимостью. Действия 

виновного явно не соответствовали характеру и степени общественной 

опасности посягательства
3
.  

Убийство при превышении пределов необходимой обороны является 

преступлением, в котором провоцирующая роль жертвы наиболее характерна, 

                                                 
1
  Уголовное дело № 1-35/2012 Рославльского городского суда Смоленской области.

 

2
  URL: http://www.item/929335 (дата обращения: 02.06.2015). 

 

3
  См.: Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Инфра-М- Контракт, 2006. С. 45.
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даже по сравнению с иными преступлениями против жизни. В качестве 

примера такого деяния можно рассмотреть уголовное дело по обвинению Г. по 

ч.1 ст. 108 УК РФ. Преступление ее совершено при следующих 

обстоятельствах. 24 февраля 2013 года около 22 часов в дом, где проживала Г., 

разбив окно, незаконно попытался проникнуть С. На требование Г. прекратить 

противоправные действия он не реагировал, высказывал в ее адрес угрозы 

убийством, а затем причинил Г. телесные повреждения, не повлекшие за собой 

расстройство здоровья. После этого, Г., превышая пределы необходимой 

обороны, взяла нож и нанесла им С. три удара в область груди и рук. От 

полученных повреждений С. скончался в больнице
1
.  

Анализ таких преступлений, как убийство матерью новорожденного 

ребенка, позволил выделить ряд аспектов, на которые, на наш взгляд, следует 

обратить внимание. Во-первых, установлено, что нередко способ совершения 

женщиной убийства своего новорожденного ребенка является особо опасным: 

потерпевшему наносят множественные телесные повреждения, закапывают 

живым в землю, что является мучительной смертью. Как отмечается в п. 8 

Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)», признак особой жестокости наличествует, в частности, в 

случаях, когда перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к 

потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось глумление над 

жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо для 

виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение 

большого количества телесных повреждений, использование мучительно 

действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т. д.). 

При этом для признания убийства совершенным с особой жестокостью 

необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение 

убийства с особой жестокостью2. Суды же часто не затрагивают этот аспект. В 

качестве примера можно привести уголовное дело по обвинению Г., 1990 года 

                                                 
1
  Уголовное дело № 1-64/2013 Черноярского районного суда Астраханской области.

 

2
  См.: Российская газета. 1999. 09 февр.; БВС РФ. 2015. № 5.
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рождения, которая в августе 2012 г. во дворе своего дома самостоятельно 

родила живого, доношенного, жизнеспособного ребенка женского пола. Сразу 

же после родов женщина, не желая воспитывать этого ребенка, положила его на 

землю и осколком стекла нанесла 8 ударов по шее и груди, после чего подняла 

его с земли и с высоты около 1,5 метров не менее четыре раз с силой бросила на 

землю. От полученных повреждений ребенок скончался. После этого она 

перебросила его через забор дома, а затем закопала. В ходе судебного 

разбирательства и вынесения приговора вопрос об особо опасном способе 

совершения преступления не рассматривался, в состав преступления заложены 

особенности состояния матери во время и сразу же после родов. Виновная 

осуждена по ст. 106 УК РФ к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии-поселении1. Такие способы совершения детоубийств 

характерны, прежде всего, для молодых женщин и девушек. Как отмечает М. Р. 

Юсупов, 31,6 % девушек характеризуются особой жестокостью и цинизмом, у 

несовершеннолетних мужского пола эти показатели в три раза ниже (10,8 %)2.  

Во-вторых, редко, но встречаются случаи убийства матерью двух и более 

новорожденных, что должно повлечь для них более строгое наказание, нежели 

то, что предусмотрено в санкции ст. 106 УК РФ. В связи с этим следует 

согласиться с Л. И. Мурзиной, которая предлагает дополнить ст. 106 УК РФ 

таким квалифицирующим признаком, как убийство матерью двух и более 

новорожденных детей3. 

В-третьих, замечено, что многие женщины, совершившие указанное 

преступление, в период беременности не вставали на учет в медицинские 

учреждения. Этот факт может косвенно свидетельствовать о том, что они 

заранее планировали убийство своего новорожденного ребенка, что также часто 

в ходе следствия и суда не анализируется. Полагаем, что беременные женщины, 

не вставшие на такой учет, должны быть в поле зрения правоохранительных 

                                                 
1
  Приговор Щербакульского районного суда Омской области от 17 сентября 2012 г.

 

2
 Юсупов М.Р. Криминологическая характеристика преступности среди несовершеннолетних 

женского пола. М.: Право, 2000. С. 41.
 

3
  Мурзина Л. И. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы. С. 8.
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органов, так как вероятность совершения ими детоубийства достаточно велика. 

Вышеперечисленные обстоятельства, на наш взгляд, должны учитываться в 

ходе следствия и суда при рассмотрении преступлений, предусмотренных ст. 

106 УК РФ, а также в профилактической деятельности органов внутренних дел.  

По итогам данного параграфа можно сделать ряд выводов.  

Установлено, что структура преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, выглядит следующим образом: убийство (ст. 105 УК РФ) – 65,7 

%, из них: ч. 1 ст. 105 УК РФ – 42,8 %; ч. 2 ст. 105 УК РФ – 22,9 %; причинение 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) – 14,3 %; убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК 

РФ) – 7,6 %; убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) – 6,2 

%; убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) – 5,7 %; 

доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) – 0,5 %. 

 Большинство таких преступлений (63,3 %) женщинами совершается в 

городах; в домах, в квартирах или на дачах (69,4 %); в вечернее и ночное время 

(88,3 %); в состоянии опьянения (67,3 %); на почве семейно-бытовых 

отношений (69,4 %); в одиночку (89,3 %); как правило, носят ситуационный 

характер (82,1 %).  

Причинение смерти преступницы осуществляли путем нанесения жертве 

ударов холодным оружием (прежде всего, кухонными ножами, топорами) – 46,4 

%; подручными средствами (вилками, скалками, палками, иными предметами) – 

26,0 %; путем нанесения ударов руками, ногами или удушения – 20,4%; путем 

отравления – 2,0 %; иным способом, в том числе путем оставления в опасности 

– 5,2 %.  

Выявлены характерные взаимоотношения преступницы и потерпевшего 

по таким преступлениям. Так, в 88,7 % случаев они были ранее знакомы и 

состояли в каких-то близких отношениях (57,6 % потерпевших были мужьями 
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или сожителями виновной). В последние годы увеличивается количество 

причинений женщинами смерти своим детям (7,6 % потерпевших). 

В основе таких преступлений лежит конфликт между виновной и 

жертвой, которых присутствует в 77,5 % преступлений. В абсолютном 

большинстве случаев (89,2 %) инициатором конфликта выступала жертва 

преступления. 

Жертвы изученных преступлений представлены следующими типами: 

1) жертва, состоящая с виновной в конфликте (77,5 %), из них: 

 провоцирующая жертва – 46,5 %; 

 пассивная жертва – 18,0 %; 

 жертва-конкурент – 13,0 %; 

2) жертва, не состоящая с виновной в конфликте (22,5 %), из них: 

 случайная жертва – 15,5 %; 

 зависимая жертва – 7,0 %. 

Знание криминологических особенностей преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, необходимо для организации и проведения 

профилактической работы по таким деяниям. 

 

1.3. Криминологическая характеристика личности женщин, 

совершающих преступления против жизни 

 

Обязательным элементом криминологического исследования того или 

иного вида преступлений является анализ личностных особенностей 

преступников, их совершающих. По этому поводу уместно привести 

высказывание А. И. Долговой, которая отмечает, что ни один криминолог, не 

зависимо от того какую научную школу он представляет, не сможет пройти 

мимо проблемы, связанной с личностью преступника
1
.  

                                                 
1
  См.: Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. М.: Норма, 2005. С. 330.
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Необходимость в проведении такого анализа объясняется тем, что 

«эффективное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, 

если внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку 

именно личность – носитель причин их совершения, эта личность является 

основным и важнейшим элементом всего механизма преступного поведения. 

Поэтому проблема личности преступника относится к числу ведущих и, вместе 

с тем, наиболее сложных проблем криминологии»
1
. 

Проблемам, связанным с личностью преступника, в криминологической 

науке посвятили свои работы многие ученые, среди которых, прежде всего, 

следует назвать Ю. М. Антоняна, Г. А. Аванесова, В. Н. Бурлакова, Б. В. 

Волженкина, Б. С. Волкова, А. И. Долгову, П. С. Дагеля, К. Е. Игошева, И. И. 

Карпеца, В. Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецову, Н. С. Лейкину, В. В. Лунеева, Г. М. 

Миньковского, С.В. Познышева, А.Р. Ратинова, А. Б. Сахарова, В.Г. Танасевича, 

В. Е. Эминова, А.М. Яковлева и многих других. Указанными учеными 

разработан понятийный аппарат, выявлены наиболее типичные признаки 

личности преступника; разработаны различные типы его личности; выявлены 

мотивы и особенности мотивация преступного поведения и т. д. В этой связи 

полагаем, что нет смысла подробно останавливаться на всех общих проблемах 

личности преступника, так как они достаточно изложены в криминологической 

литературе, а затронем лишь те, которые, на наш взгляд, наиболее важны для 

рассмотрения особенностей личности женщин, совершающий преступления 

против жизни. Среди них, прежде всего понятие самой личности преступника и 

ее структура.  

В науке существуют различные определения понятия «личность 

преступника». Несмотря на их многообразие, большинство ученых считают, что 

самое главное, определяющее в личности преступника - это его негативные 

свойства и качества. Например, А. Б. Сахаров писал, что «под личностью 

преступника необходимо понимать лицо, виновно совершившее преступление, 

                                                 
1
  Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступления и наказания. 

М.: Научная литература, 2000. С. 8.
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в котором проявилась его антиобщественная направленность, выражающая 

совокупность негативных социально значимых свойств и качеств, влияющих в 

сочетании с внешними условиями и обстоятельствами (ситуацией) на характер 

его преступного поведения»
1
.  

Ю. М. Антонян также отмечал, что это «личность человека, 

совершившего преступление, вследствие присущих ему психологических 

особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к 

нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для 

удовлетворения своих потребностей или в силу того, что не проявил 

необходимой активности в предотвращении отрицательного результата своего 

поведения»
2
.  

 Ученые отмечают, что при изучении личности преступника, необходимо 

учитывать следующее:  

1) преступниками следует считать только вменяемых лиц, и в их число нельзя 

включать тех, кто в момент общественно опасного деяния не отдавал себе 

отчета в своих действиях или не мог руководить ими вследствие хронической 

душевной болезни, временного душевного расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния; 2) преступники – это лишь те лица, которые нарушили 

закон умышленно или по неосторожности, то есть виновны в совершении 

преступления. Поэтому к ним нельзя относить лиц, которые действовали в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости; 3) понятие 

преступник включает в себя не только осужденных, но и лиц, совершивших 

деяния, содержащие признаки преступления, но освобожденных от уголовной 

ответственности, по так называемым, не реабилитирующим основаниям
3
. 

На наш взгляд, необходимо еще одно уточнение, заключающееся в том, 

что преступником может быть только лицо, которое достигло возраста 

уголовной ответственности. Иначе говоря, чтобы признать лицо преступником, 
                                                 
1
  Сахаров А. Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М.: МВШ 

МВД СССР, 1961. С. 36.
 

2
  Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. С. 16.

 

3
  См.: Алауханов Е. О. Криминология. С. 66.
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необходимо также, чтобы оно обладало всеми признаками субъекта 

преступления. При этом, бесспорным является, что понятие личности 

преступника шире понятия «субъект преступления», так как включает в себя 

множество других свойств и качеств, кроме тех, которые присущи субъекту 

преступления.  

Как отмечалось выше, личность преступника полно исследована 

отечественными криминологами, при этом особенности женщин-преступниц, 

совершающих преступления против жизни, на наш взгляд, изучены 

недостаточно. Поэтому данная категория лиц нуждается в более детальном 

рассмотрении для определения их криминологических характеристик и 

особенностей их личности.  

Изучение криминологической характеристики личности преступниц, 

посягающей на чужую жизнь, необходимо не только в теоретических целях, но 

и в практических, в частности, для организации правоохранительными 

органами предупредительной работы по преступлениям против жизни. Это 

обусловлено тем, как отмечала Н.Ф. Кузнецова, что именно в личности 

преступника лежат непосредственные причины и истоки его преступного 

поведения
1
.  

Прежде всего следует определить, что представляет собой 

криминологическая характеристика личности преступника. Как отмечают 

ученые, это «синтез черт, которые в своей совокупности характеризуют лицо, 

совершившее то или иное преступление, различные стороны и проявления его 

антиобщественного существования и жизненной практики и которые прямо или 

косвенно связаны с подобным антиобщественным поведением человека, 

обусловливают или облегчают совершение преступления либо помогают понять 

причины его совершения»
2
.  

                                                 
1
  См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 12; 

Криминальная мотивация / под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1986. С. 7.
 

2
  Долгова А. И., Коробейников Б. В., Кудрявцев В. Н., Панкратов В. В. Понятия 

советской криминологии. М., 1985. С. 57.
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Личность любого преступника состоит из множества разнообразных 

признаков, которые в своей совокупности образуют структуру такой личности. 

В.В. Лунеев в своей работе приводит не менее семи различных подходов к 

рассмотрению структуры личности преступника
1
. Мы же, в свою очередь, 

присоединяемся к ученым, которые в структуре личности преступника 

выделяют три группы свойств и качеств личности, а именно, социально-

демографические, нравственные или нравственно психологические и уголовно-

правовые
2
. Исходя из этих групп мы и будем рассматривать особенности 

личности женщин, совершающих преступления против жизни.  

К социально-демографическим свойствам и качествам преступника 

традиционно относят его пол, возраст, род деятельности, образовательный 

уровень, семейное положение, место жительства, национальность, 

гражданство3. 

Как отмечает Н. Н. Кондрашков, выделенные по одному или нескольким 

социально-демографическим признакам категории преступников имеют свои 

особые черты преступности. Преступность женщин и мужчин, взрослых и 

несовершеннолетних, городских и деревенских жителей будет различаться по 

направленности посягательств, устойчивости антиобщественного поведения 

(рецидиву), степени организованности преступных групп и т. д.4. В связи с этим 

изучать социально-демографические свойства и качества преступников, в том 

числе женщин, совершающих преступления против жизни, весьма важно.  

Именно пол преступника и обусловливающие им особенности поведения 

стали основанием для выделения преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, в отдельный вид правонарушений. Психологи, как отечественные, 

                                                 

 1 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2т. Т. 1. М., Изд-во 

Юрайт, 2012. С. 617- 619. 
2
  См.: Аванесов Г. А. Криминология: учебник. М., 1984. С. 262. 

 

3
  См., напр.: Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. 

М.: БЕК, 1998. С. 117 и др.
 

4
  Кондрашков Н. Н. Количественные методы в криминологии. М., 1971. С. 147.
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так и зарубежные, фиксируют в своих исследованиях ряд отличий в поведении 

мужчин и женщин: 

 мужчины более общительны по сравнению с женщинами, они более 

экстравертны, а женщины, напротив, интравертны; 

 мужчины больше, чем женщины, склонны к конфликтам, 

враждебности, агрессии, а также неадекватности эмоциональных переживаний; 

 у женщин более высокие показатели по моральным установкам; 

 женщины более конформны, податливы групповому влиянию; 

 женщины менее авторитарны, меньше склонны к риску и 

авантюризму1. И этот перечень психологических различий, которые определяют 

поведение мужчин и женщин, можно продолжать. 

Наиболее значимым, на наш взгляд, социально-демографическим 

признаком после пола является возраст преступника. Это связано с тем, что, во-

первых, лишь начиная с определенного возраста для индивида может наступать 

уголовная ответственность, а во-вторых, и это главное, с тем, что именно 

возраст человека определяет многие другие его свойства и качества, такие как 

род деятельности, образовательный уровень, интересы и потребности, 

физическое состояние.  

В связи с этим верно замечание И. С. Кона о том, что возраст определяет 

социальные возможности индивида - его положение в обществе, характер и вид 

деятельности, диапазон социальных ролей2. Поэтому возраст преступника 

наряду с его полом подвергается криминологическому анализу в первую 

очередь. 

На протяжении многих лет ученые фиксируют довольно устойчивые 

статистические закономерности, показывающие определенную зависимость 

характера преступлений от возраста преступников: основную часть 

правонарушителей составляют люди молодого и среднего возраста, то есть 

                                                 
1
  См.: Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. М., 2003. 

С. 96–105. 
 

2
  Кон И. С. Психология ранней юности. М., 1989. С. 7.
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наиболее работоспособная и активная часть населения; каждой (или почти 

каждой) возрастной группе соответствуют определенные показатели 

распространенности, направленности посягательств, степени устойчивости 

преступного поведения и другие особенности преступных проявлений1. 

 Основная масса изученных нами преступниц – это женщины в возрасте 

от 25 до 35 лет. Они составляют 34,2 % всех преступниц. За ними по 

распространенности следуют женщины в возрасте от 36 до 45 лет, которые 

составили 28,1 %. Реже совершают преступления против жизни женщины 

молодого возраста (18–24 года). Они составили 16,3 % выборки. Затем следуют 

лица зрелого возраста (46–55 лет), которые составили 11,2 % от общего 

количества опрошенных преступниц; 56 и более лет – 8,2 %.  

Наименьший удельный вес среди преступниц составили лица 

несовершеннолетнего возраста (14–17 лет) – 2,0 %. Таким образом, лица от 25 и 

более лет составили 71,7 % всех преступниц, посягнувших на жизнь. Наши 

данные коррелируют с результатами других исследований2. Например, М. М. 

Гитинова также отмечает, что среди женщин, совершающих преступления 

против жизни и здоровья, наиболее криминогенно активна группа в возрасте 

30–49 лет3.  

Распространенность среди лиц, посягающих на жизнь, граждан зрелого 

возраста, причем независимо от пола и исторических периодов4, связано, на 

наш взгляд, с тем, что основная масса таких деяний совершается на семейно-

бытовой почве, супругами, сожителями потерпевших. Здесь также уместно 

привести слова Ю. М. Антоняна, который отмечает: немалую роль играет то, 

что период преступной активности связан со временем накопления конфликтов 

личности как внутри ее самой, так и со средой5. 

                                                 
1
  Кондрашков Н. Н. Количественные методы в криминологии. С. 158. 

 

2
  См.: Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 15.
 

3
  Гитинова М. М. Криминологическая характеристика совершаемых женщинами 

преступлений против жизни и здоровья (по материалам Республики Дагестан). С. 9.
 

4
  См., напр.: Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 446.

 

5
  Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. С. 151.
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Важной социально-демографической характеристикой личности 

преступника является его образование. Уровень образования служит условием 

благоприятного или неблагоприятного формирования личности. Более высокий 

образовательный уровень повышает нравственный уровень индивида, 

формирует его интересы, потребности, поведение, не противоречащие 

общественным нормам, помогает ему вырабатывать и использовать 

законопослушные формы реагирования на какие-то сложные, конфликтные 

жизненные ситуации. А низкий образовательный уровень, как правило, 

наоборот, способствует неблагоприятному формированию личности, 

возникновению конфликтных ситуаций и противоправному пути их 

разрешения. 

Следует отметить, что в стране в последние годы, хотя и незначительно, 

возросла доля лиц с высшим образованием. В настоящее время они составляют 

21 % от общего количества граждан страны, что является достаточно высоким 

показателем. В целом у российских женщин более высокий уровень 

образования по сравнению с мужчинами. Так, доля женщин с высшим 

образованием составляет 16 %, тогда как мужчин – 12 %1. 

При этом многочисленные исследования показывают, что среди 

преступников на протяжении длительного времени, напротив, преобладают 

лица с невысоким образовательным уровнем. Например, в 70–90-е гг. прошлого 

столетия преступления чаще всего совершали лица с неполным средним 

образованием, в последние годы – со средним образованием, то есть доля лиц с 

высшим образованием очень мала2. В конце прошлого столетия среди лиц, 

осужденных к лишению свободы, высшее образование имели лишь 1,3 %3. 

                                                 
1
  Карпенко О. М., Бершадская М. Д., Вознесенская Ю. А. Показатели уровня 

образования населения в странах мира: анализ данных международной статистики 

[Электронный ресурс] // Социология образования. 2008. № 6. С. 4–20. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0375/analit02.php (дата обращения: 17.12.2013).
 

2
  См.: Варыгин А. Н., Григорян З. М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними: 

особенности мотивации и предупреждения. С. 38.
 

3
  Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам специальной 

переписи осужденных 1999 года / под ред. А. С. Михлина. М., 2001. Т. 2. С. 11.
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Однако по некоторым видам правонарушений доля лиц с высшим образованием 

намного выше. Это характерно для преступлений экономических, 

должностных, против правосудия. По указанным деяниям доля лиц с высшим 

образованием может составлять более 50 %1. 

Изучаемые нами преступницы в этом плане исключением не являются, и 

их образовательный уровень невысок. Исследование показало, что основная 

масса таких лиц (63,8 %) имеет среднее образование (в том числе среднее 

специальное и средне-техническое); 27,0 % – неполное среднее. Доля лиц с 

высшим образованием составила 8,2 % от общего количества изученных 

преступниц. Небольшой удельный вес правонарушительниц с высшим 

образованием, на наш взгляд, объясняется тем, что такие женщины более 

воспитаны, культурны, менее подвержены алкоголизму и наркомании, порой 

знакомы с психологией и конфликтологией, что позволяет им законопослушным 

путем разрешать возникающие в их жизни конфликты или вообще их избегать. 

Чем ниже образовательный уровень преступников, тем более «примитивные», 

«простые» преступления они совершают, и наоборот.  

Наименьшее количество преступниц (1,0 %) составили женщины с 

начальным образованием. В основной массе это лица цыганской 

национальности или выходцы из стран Средней Азии. В общей сложности 91,8 

% женщин, совершивших преступления против жизни, – без высшего 

образования. Низкий образовательный уровень характерен для большинства 

насильственных преступников2. Так, статистические данные показывают, что, 

например, в 2013 г. из 10 408 выявленных лиц, совершивших убийство, лишь 

480 человек (4,6 %) имели высшее образование3. 

В плане предупреждения преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, важно знать сведения о роде их деятельности. Статистические 

                                                 
1
  См., напр.: Варыгин А. Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и 

воздействие на нее. Саратов, 2003. С. 100.
 

2
  Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. С. 151. 

 

3
  Отчет ГИАЦ МВД РФ ф. 492 «Сведения о лицах, совершивших преступления» за 

2013 год.
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данные демонстрируют закономерность увеличения среди преступников в 

последние годы лиц, не имеющих постоянного источника дохода, то есть не 

занимающихся никакой общественно полезной деятельностью. Например, если 

в 1994 г. они составляли 42,1 % от общего количества выявленных 

правонарушителей, в 2002 г. – 52,4 %, то в 2015 г. их было уже 66,5 %1.  

Однако по рассматриваемым нами преступлениям ситуация несколько 

иная. Так, только 30,6 % опрошенных женщин на момент совершения 

преступления официально не работали и не учились. Значительная же доля 

изученных лиц (42,8 %) работали, как правило, на низкооплачиваемых, 

малоквалифицированных работах, в том числе продавцами, уборщицами, 

разнорабочими. 

11,7 % опрошенных на момент совершения преступления были 

служащими; 4,0 % учились. 1,2 % респондентов занимались иными видами 

деятельности, в частности, были индивидуальными предпринимателями.  

При этом велика доля пенсионерок, которые составили 9,7 % от общего 

количества опрошенных преступниц. Примером может выступить уголовное 

дело по обвинению М., 1941 года рождения, которая 30 марта 2011 г., имея 

умысел на причинение смерти своему сыну М., вследствие тяжелых жизненных 

обстоятельств, вызванных длительным противоправным и аморальным 

поведением потерпевшего, удушила его веревкой. Виновная осуждена по ч. 1 ст. 

105 УК РФ к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три 

года2. В августе 2015 г. в Алтайском крае полицейские задержали двух 

пенсионерок 72- и 81-летнего возраста, которые планировали убийство 

пожилой соседки и подыскали для этого «киллера». Женщины признались 

в содеянном и объяснили мотив: их жертвой должна была стать «колдунья», 

которая навела на них порчу3.  

                                                 
1
  См.: Состояние преступности в России за 2002 год: стат. сб. М., 2013. С. 27; 

Состояние преступности в России за 2015 год: стат. сб. М., 2016. С. 36.
 

2
  Уголовное дело № 2-144/2011 Иркутского областного суда.

 

3
  Две алтайские пенсионерки рассказали, зачем решили расправиться с соседкой. URL: 

http://www.ntv.ru/novosti/1474496 (дата обращения: 02.09.2015).
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В ходе исследования анализировались и сведения о месте жительства 

женщин, совершивших преступления против жизни. В настоящее время в 

Российской Федерации, согласно официальным статистическим данным, 

преобладает городское население (74 %). Доля сельского населения, 

соответственно, составляет 26 %1. Это объясняет то, что и среди преступников 

большинство – жители городов. Женщины, совершившие преступления против 

жизни, в этом отношении исключением не явились. Так, установлено, что 

63,3 % опрошенных преступниц были городскими жительницами. Доля 

выходцев из сельской местности намного меньше и составила 36,7 %.  

В связи с этим уместно привести слова М. Н. Гернета о том, что 

объяснения преобладания городской преступности над сельской надо искать в 

особенностях жизни самого города. Интенсивное общение, самое разнообразие 

жизни, бьющей ключом, делают все более возможными всякие столкновения. 

Наконец, следует думать, что некоторые преступления против собственности, 

как, например, мошенничество и кража, должны найти себе в городе более 

благоприятные условия для их совершения. Более развитый оборот учащает 

мошенничество, здесь сутолока на улицах облегчает карманные кражи, а 

оставление без присмотра, выслеженное профессионалами-ворами, дает им в 

руки верную добычу. Иная ситуация в деревне, где ограниченность числа 

жителей, сравнительно малая обеспеченность людей, занятие в течение всего 

дня работою в кругу семьи или даже в одиночку не могут не задерживать 

совершения преступлений против собственности и личности2. 

Криминологи традиционно считают, что семья является фактором, 

удерживающим женщину от аморального и противоправного поведения3. 

Женщина всегда ассоциируется с семейным очагом, детьми, домашним 

хозяйством. Поэтому при анализе личности женщин, совершивших 

                                                 
1
  См.: Россия в цифрах. 2013: крат. стат. сб. С. 90.

 

2
  Гернет М. Н. Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества // 

Избранные произведения. С. 291.
 

3
  См., напр.: Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 56–57.
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преступления против жизни, нельзя не затронуть данные об их семейном 

положении. 

По данным на начало 90-х гг. прошлого века, 70 % женщин, совершивших 

те или иные преступления, не были замужем1. Но по рассматриваемым нами 

преступлениям ситуация иная. Так, установлено, что большинство таких 

женщин состояли в фактических брачных отношениях (50,5 %), то есть были 

официально в браке или сожительствовали, остальные же 49,5 % были в 

разводе или незамужними. При этом следует отметить интересный факт: 

согласно статистическим данным, замужних женщин в настоящее время в 

стране на 65 тыс. больше, чем женатых мужчин2.  

Примечательно, что только 40,3 % виновных считают взаимоотношения в 

своей семье хорошими и добрыми, а основная масса – плохими или, в лучшем 

случае, нейтральными. Поэтому не случайно, что большая часть преступлений 

против жизни совершена женщинами на семейно-бытовой почве. 

Характерно, что у большинства опрошенных, а именно у 56,4 % были 

дети, как правило, один (54,0 %); два ребенка было у 33,3 % женщин-

преступниц, три и более – у 12,7 % опрошенных. Многие из опрошенных нами 

прeеступниц в детстве не имели полноценной семьи, воспитывались не 

родителями, а родственниками либо иными лицами. Другими словами, если 

семья и существовала, то семейные отношения не были благополучными. Как 

отмечается в отдельных исследованиях, более 80 % девушек из таких семей 

рано начали половую жизнь (в 12–14 лет), бродяжничали, курили, употребляли 

алкоголь, наркотики3. Таким образом, видно, что отсутствие полноценной 

семьи, плохие семейные условия женщин во многом способствуют совершению 

ими преступлений, в том числе и против жизни.  

                                                 
1
  См.: Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других отклонений. СПб., 2004. С. 69–71.
 

2
  См.: Женщины и мужчины России: стат. сб. М., 2010. С. 17.

 

3
  См.: Волкова Т. Н. Криминологические и правовые проблемы женской преступности 

в современной России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2001. С. 43.
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В ходе исследования изучались и иные социально-демографические 

свойства и качества женщин, совершивших уголовно-наказуемые деяния против 

жизни, в частности, их гражданство. Согласно отдельным данным, ежегодно на 

территории нашей страны официально находится около 13,6 млн иностранцев1. 

В действительности же их численность гораздо больше. Несмотря на это на 

протяжении длительного времени основную массу преступников составляли 

граждане России. Так, например, в 2006 г. иностранными гражданами и лицами 

без гражданства совершено всего 3 % от общего количества всех 

расследованных преступлений, а в 2014 г. – 3,8 %, причем 3,3 % преступников 

были представителями стран СНГ2. В целом названная тенденция характерна и 

для преступлений против жизни, совершаемых женщинами, по которым доля 

иностранцев даже еще меньше. Среди изученных женщин 97,4 % – гражданки 

России. Иностранки и лица без гражданства составили всего 2,6 %. В 

абсолютном большинстве это также выходцы из стран СНГ (Украины, 

Молдовы, Казахстана, Таджикистана).  

Следующей, требующей рассмотрения группой свойств и качеств 

личности женщин, совершающих преступления против жизни, являются их 

нравственно-психологические и уголовно-правовые качества. К нравственно-

психологическим свойствам и качествам личности, как отмечают ученые, 

относятся те, которые определяют потребности, интересы, увлечения 

жизненные цели и ориентации преступницы3. Если конкретизировать, то 

нравственными называют те свойства и качества, которые, по мнению 

психологов, «являются основными, конституирующими (образующими) 

единицами сознания личности, определяют главные и относительно 

постоянные отношения человека к основным сферам жизни – к миру, к другим 

                                                 
1
  См.: URL: http://www.mk.ru /news/tax/dokument168361 (дата обращения: 20.12.2013). 

 

2
  См.: Состояние преступности в России за 2006 год: стат. сб. М., 2007. С. 37; 

Состояние преступности в России за 2014 год: стат. сб. С. 39.
 

3
  См.: Варыгин А. Н., Громов В. Г., Шляпникова О. В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. С. 65.
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людям, к самому себе»1. Как отмечает Р.М. Абызов, это идеи, принципы, 

взгляды, убеждения личности, влияющие на формирование и реализацию ее 

образа мышления и характера поведения2. 

К психологическим же свойствам преступника следует относить его 

способности, темперамент, характер, волю, интеллект, то есть, все то, что 

образует психологический облик индивида. В криминологическом плане 

нравственно-психологические свойства и качества преступника, на наш взгляд, 

являются наиболее важными, потому что именно они определяют его 

преступное поведение и его характер, позволяют понять, почему человек 

совершил преступление.  

Криминологи отмечают, что преступникам присущи следующие 

нравственно-психологические характеристики: а) существенные пробелы в 

морально-нравственном сознании; б) личностные деформации, которые ведут к 

нравственным конфликтам с общепринятыми нормами морали, права, морали 

разных социальных групп3. 

Другие ученые пишут, что преступники отличаются от законопослушных 

граждан «негативным содержанием ценностно-нормативной системы и 

устойчивыми психологическими особенностями, сочетание которых имеет 

криминогенное значение и специфично именно для правонарушителей»4. 

Ю.М. Антонян, характеризуя лиц, совершающих преступления против 

жизни, фиксирует наличие у них таких качеств, как импульсивность, 

ригидность, подозрительность, злопамятность, повышенная чувствительность в 

межличностных отношениях5. В полной мере это относится и к женщинам, 

                                                 
1
  См.: Братусь Б. С. Смысловая сфера личности // Психология личности в трудах 

отечественных психологов. СПб., 2001. С. 132.
 

2
  См.: Абызов Р. М. Типология личностных деформаций несовершеннолетних 

преступников. Ижевск, 1998. С. 148.
 

3
  Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 352.

 

4
  Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Э. Личность преступника. С. 67–68.

 

5
  Антонян Ю. М. Психология убийства. М., 1997. С. 223.
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посягающим на жизнь других людей, что отмечается не только нами, но и 

другими исследователями1. 

Несмотря на то, что женщины в целом более законопослушны, чем 

мужчины, но, как и все остальные преступники, женщины, совершившие 

преступления против жизни, в большинстве случаев также отрицательно 

характеризуются с нравственно-психологической стороны. В чем это 

проявляется? Прежде всего, следует отметить, что у основной массы 

опрошенных преступниц, а это 60,8 % опрошенных, преобладают 

материальные устремления над всеми остальными. Прежде всего смысл своей 

жизни они видят в том, чтобы «жить в хорошем достатке», иметь квартиру, 

автомашину, красиво одеваться. Для 25,3 % опрошенных смысл жизни видится 

в создании крепкой, дружной и материально обеспеченной семьи и занятии 

только семьей и воспитанием детей. 9,5 % ответили, что мечтают не работать и 

заниматься только любимым делом (хобби). Лишь незначительная часть 

опрошенных (1,8 %) отметила, что они хотят получить высшее образование, а 

2,6 % – заниматься любимой профессией. 

Характерно, что большая часть опрошенных преступниц злоупотребляли 

спиртными напитками, реже наркотиками. Неудивительно и то, что 62,7 % 

правонарушительниц совершили преступление в состоянии алкогольного, а 4,6 

% – наркотического опьянения. Пьянство и алкоголизм довольно часто 

являются лишь первыми ступенями на пути к наркомании. Отсутствие 

спиртных напитков, с одной стороны, и доступность наркотиков – с другой, 

могут спровоцировать обращение к последним. 

Характерно то, что лица, употребляющие наркотики, деградируют и 

опускаются на «дно» жизни примерно в 20 раз быстрее, чем лица, которые 

злоупотребляют спиртными напитками2. Как отмечает В.И. Омигов, если лицо, 

                                                 
1
  См., например: Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и 

предупреждение убийств, совершаемых женщинами. С. 13; Щербакова Л. М. Женская 

насильственная преступность в современной России: криминологические проблемы. С. 17 и 

др. 
 

2
  См.: Ожиганов Н. И., Кадыров М. М. Уголовно-правовая борьба с преступлениями, 
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употребляющее алкоголь, получает алкогольную зависимость в течении 5–7 лет, 

то наркозависимым человек становится намного раньше. Алкоголик в среднем 

после начала употребления спиртного живет 15-20 лет, то наркоман, как 

правило, 5-7 лет, нередко в случае «передозировки» смерть наступает в течении 

одного года. Не случайно, лица в возрасте старше 50 лет в общей массе 

наркоманов составляют только около 1 %1.  

На протяжении длительного времени среди наркоманов преобладали 

мужчины, но соотношение это быстро меняется в сторону женщин. Данная 

тенденция обозначилась еще во второй половине 80-х гг. прошлого века. 

Например, если в 1985 г. в Санкт-Петербурге (тогда – Ленинграде) удельный вес 

женщин среди наркоманов составлял около 20 %, то уже к 1990 г. этот 

показатель был около 30 %, сейчас же он приближается к 40 %2. 

Ученые отмечают, и это подтверждается анализом уголовных дел в 

рамках нашего исследования, что женщины, совершившие преступления 

против жизни, ранее, до его совершения, допускали всевозможные 

правонарушения, вели аморальный образ жизни (употребляли спиртное и 

наркотики, занимались проституцией)
3
. Например, 24,0 % из них до совершения 

преступления привлекались к административной ответственности, прежде 

всего, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих 

детей, за мелкое хулиганство, а также за занятие проституцией. 11,3 % 

преступниц были ранее лишены родительских прав. 

Проведенное исследование позволило выделить и некоторые другие 

негативные нравственные свойства и качества женщин, посягнувших на чужую 

                                                                                                                                                                  

связанными с наркотическими средствами. Ташкент: Ташкентская высш. шк. МВД СССР, 

1989. С. 3.
 

1
  См.: Омигов В. И. Криминологические и правовые проблемы борьбы с наркоманией и 

наркотизмом. М., 1992. С. 35.
 

2
  Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова и В. П. Сальникова. СПб., 2005. С. 

378.
 

3
 Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 16; Гитинова М. М. Криминологическая характеристика 

совершаемых женщинами преступлений против жизни и здоровья (по материалам 

Республики Дагестан). С. 13.
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жизнь. В частности, анализ характеристик, имевшихся на обвиняемых в ряде 

уголовных дел, свидетельствует: в 29,1 % случаев преступницы по месту 

работы (учебы) или жительства характеризовались отрицательно; в 37,5 % – 

нейтрально, и лишь на 33,4 % обвиняемых характеристики были 

положительными.  

Характерно, что значительная доля опрошенных преступниц (30,6 %) не 

сожалеют о том, что они совершили преступление, то есть лишили жизни 

другого человека, в том числе и своего ребенка. 20,9 % женщин не исключают 

для себя возможности в будущем совершения преступления против жизни. 

Отдельные исследования фиксируют наличие у женщин, совершающих 

насильственные преступления, признаки агрессивности и враждебности. Это, 

как отмечает Л.М. Щербакова, проявляется в виде направленных на других лиц 

ругательств, брани, физических действий. Также они зачастую не испытывают 

«угрызений совести» в связи с содеянным. Они не считают себя 

преступницами, а совершенное преступление – злом1.  

Криминологи отмечают, что такие черты, как импульсивность, 

агрессивность, отчужденность, в наибольшей степени присущи тем, кто 

совершает изнасилования, убийства или наносит тяжкий вред здоровью2. В ходе 

проведенного нами исследования также установлено, что у некоторых из 

преступниц присутствуют такие черты характера, как агрессивность и 

жестокость. Например, 15,8 % женщин ранее допускали насильственное 

поведение, то есть избивали других людей, 4,6 % ранее убивали кошек, собак 

или иных животных. 20,7 % правонарушительниц ответили, что им не было 

жалко убитого им человека или того, кому они причинили смерть по 

неосторожности. В связи с этим следует согласиться с Л. М. Щербаковой, 

                                                 
1
  Щербакова Л.М. Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы. С. 40.
 

2
  Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. С. 29.
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которая утверждает, что женская насильственная преступность по 

агрессивности и жестокости в настоящее время сопоставима с мужской1.  

Как отмечают отдельные исследователи, агрессивность и жестокость, 

прежде всего, характерны для женщин несовершеннолетнего возраста. По 

данным М. Р. Юсупова, 31,6 % девушек-подростков характеризуются особой 

жестокостью и цинизмом2. 

Многие ученые замечают у преступников наличие всевозможных 

психических отклонений. Ю.М. Антонян отмечает, что к ним относятся 

расстройства психической деятельности, не достигшие психотического уровня 

(статуса психической болезни) и не исключающие вменяемость, но влекущие 

личностные изменения, которые могут способствовать отклоняющемуся 

поведению, затруднять социальную адаптацию индивида и снижать его 

способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими
3
. Как 

отмечают ученые, около 50% преступников имеют органические заболевания 

центральной нервной системы, остаточные явления травм черепа, 

олигофрению, всевозможные психопатии, а также алкогольную зависимость. В 

группе убийц доля таких лиц еще выше и достигает 60 %4.  

В настоящее время в исправительных учреждениях, согласно 

официальным данным ФСИН РФ, около 74 тыс. осужденных имеют 

психические отклонения, 126 тыс. - повышенную возбудимость и 

агрессивность5. 

Женщины, совершающие убийства и иные преступления против жизни, 

также иногда страдают психическими расстройствами, причем, по 

утверждению психиатров, чаще мужчин. Если у мужчин-убийц в два раза чаще 

                                                 
1
  Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы. С. 28.
 

2
  Юсупов М. Р. Криминологическая характеристика преступности среди 

несовершеннолетних женского пола. С. 41.
 

3
 Антонян Ю. М. Особо опасный преступник. М.: Проспект, 2013. С. 22.  

4
  См.: Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. С. 26, 

151.
 

5
  См.: Территория партнерства. Практическое пособие для членов общественных 

советов при территориальных органах ФСИН РФ. Вологда, 2008. С. 60.
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выражены психические расстройства по сравнению с общей популяцией, то у 

женщин-убийц – в 6 раз1. Согласно данным исследования криминологов, 5 % 

женщин, совершивших убийства, страдают олигофренией в стадии 

дебильности2. Такие расстройства способствуют формированию 

криминогенных взглядов, ориентаций, потребностей, влечений и привычек. 

Они препятствуют нормальной социализации личности, усвоению ею 

общественных ценностей3. В ходе нашего исследования по результатам анализа 

уголовных дел было установлено, что лишь 3,7 % женщин страдали 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Это 

олигофрения, хронический алкоголизм и наркомания, а также психопатии.  

При этом были выявлены случаи причинения смерти женщинами, 

признанными судом невменяемыми. В качестве примера можно привести 

уголовное дело в отношении А., которая 23 апреля 2010 г. совместно с Ш. 

распивала спиртные напитки около дома № 8 по ул. Герасименко в г. Астрахани. 

Между женщинами произошла ссора, в ходе которой А., не осознавая 

фактический характер и общественную опасность своих действий и, в силу 

психического заболевания, не имея возможности руководить ими, имевшимся у 

нее ножом нанесла Ш. шесть ранений в область груди, от которых та 

скончалась. Согласно заключению комплексной стационарной психолого-

психиатрической экспертизы, у А. присутствует легкая умственная отсталость 

со значительным нарушением поведения. Указанные расстройства психики 

выражены столь значительно, что не позволяли ей в период инкриминируемого 

деяния и не позволяют в настоящее время осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими. А. назначена 

принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения 

                                                 
1
  См.: Голенков А. В., Цымбалова А. Б. Клинико-эпидемиологическая и судебно-

психиатрическая оценка убийств, совершаемых женщинами с психическими расстройствами. 

URL: http://ruspsy.net/phpBB3/viewtopic.php (дата обращения: 02.08.2014). 
 

2
  См.: Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 12.
 

3
  Антонян Ю. М. Особо опасный преступник. С. 23.
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в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным 

наблюдением1. 

К уголовно-правовым свойствам и качествам личности преступника 

относятся характеристики совершенного им преступления, в частности, 

групповой или одиночный характер совершенного виновным преступления; 

количество таких преступлений; мотивация преступных действий, рецидив 

преступлений
2
.  

В ходе исследования было установлено, как отмечалось ранее, что только 

незначительная доля преступлений против жизни (10,7 %) женщинами 

совершается в группах. В основной массе это были группы по 

предварительному сговору.  

Установлено, что абсолютное большинство таких преступных групп, а 

именно 90,4 %, образовывалось с целью свободного времяпрепровождения их 

участниками. Характерны были такие группы, прежде всего, для лиц молодого 

возраста, то есть несовершеннолетних и молодежи. Как отмечают ученые, 

совершенные участниками таких групп преступления, являются своего рода 

результатом бесцельного проведения ими своего досуга. Именно в таких 

группах молодые люди стремятся подчеркнуть свою «лихость», 

«молодечество», совершают самые озорные и даже хулиганские поступки, 

чтобы завоевать почетное положение среди новых знакомых
3
. Такие группы, по 

нашему мнению, можно считать асоциальными.  

Только 9,6 % преступных групп создавались виновными специально для 

совершения преступлений против жизни. В подобных группах женщины 

совершали такие преступления, как убийство из корыстный побуждений или по 

найму, реже по другим мотивам. Такие группы, на наш взгляд, следует считать 

группами с антисоциальной направленностью. Полагаем, что именно подобные 

                                                 
1
  Уголовное дело № 1-36/2011 Кировского районного суда г. Астрахани.

 

2
  См.: Варыгин А. Н., Громов В. Г., Шляпникова О. В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. С. 65. 
 

3
  См.: Веденов А. В. Трудности переходного возраста // Дети с отклоняющимся 

поведением. М., 1968. С. 57.
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группы наиболее общественно опасны, так действия участников таких групп 

изначально нацелены на совершение преступлений, на достижение преступного 

результата.  

Исследовался вопрос и о количественном составе преступных групп. Как 

правило, такие группы были невелики. Например, 57,1 % групп состояли из 

двух человек, а 42,9 % – из трех и более участников.  

В ходе исследования выяснялась и роли виновных в таких преступных 

группах. Так было установлено, что 47,6 % преступниц выступали при 

совершении преступления против жизни в качестве его исполнителя; 33,3 % – 

организатора такого преступления, 14,2 % – в качестве подстрекателя, а 4,9 % – 

пособника. 

Полагаем, что количественный состав подобных преступных групп, сроки 

существования и направленности их деятельности правоохранительным 

органам необходимо учитывать при организации своей работы по 

предупреждению не только преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, но и всей насильственной преступности в целом. 

Среди других уголовно-правовых характеристик личности преступниц, 

совершающих преступления против жизни, прежде всего следует выделить 

рецидив и количество совершаемых ими преступлений. В науке, кроме 

уголовно-правового рецидива преступлений, под которым понимается 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление (ст. 18 УК РФ), выделяют также 

рецидив криминологический. Он нас и интересует в первую очередь. 

Существует несколько его определений. Так авторы учебника «Криминология» 

1998 года отмечают, что криминологический рецидив охватывает собой всех 

лиц, совершивших преступления, независимо от освобождения их от уголовной 

ответственности либо наказания, от сроков давности и наличия судимостей
1
. 

Иными словами, он охватывает собой случаи совершения преступления 

                                                 
1
  Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Г.М. Миньковского. М.: Изд-во 

«БЕК», 1998. С. 393. 



87 

лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. В этой связи 

более удачным, на наш взгляд является определение криминологического 

рецидива преступлений предложенное А.И. Долговой. Она считает, что он 

представляет собой «повторное совершение преступления лицом после 

выявления предыдущего криминального деяния и принятия к виновному 

предусмотренных уголовным законом мер»
1
.  

Данные уголовно-правовой статистики показывают, что уровень 

криминологического рецидива преступлений в нашей стране постоянно 

увеличивается. Так, если в 2013 г. – 49,6 % преступлений были совершены 

лицами, ранее совершавшими преступления, то в 2014 г – 53,7%, а 2015 г. – уже 

55,1 %
2
.  

Если рассматривать рецидив лиц, совершающих убийства, то он также 

достаточно высок. Так, согласно статистическим данным, в 2014 г. 

криминологический рецидив составлял 55,6 %
3
.  

Что касается изучаемых нами преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, то уровень рецидива по ним невысок. Так установлено, что лишь 

8,7 % таких преступниц ранее были привлечены к ответственности за 

совершенные преступления. Основная масса из них были ранее судимы за 

различные преступления. В частности, 64,7 % опрошенных ранее привлекались 

к суду за преступления против собственности, прежде всего кражи и 

мошенничество, 11,7 % были осуждены за причинение вреда здоровью 

различной тяжести, побои; 5,8 % – за все иные деяния, прежде всего за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Из вышеизложенного видно, что 

рецидив, (в том числе специальный, связанный с совершением ранее 

                                                 
1
  См.: Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. 

М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. С. 266.
 

2
  См.: Состояние преступности в России за январь–декабрь 2013 года: стат. сборник. 

М., 2014. С. 37, 39; Состояние преступности в России за январь–декабрь 2014 года. С. 40; 

Состояние преступности в России за январь–декабрь 2015 года. С. 38. 
 

3
  Преступность и правонарушения (2010-2014 гг.): статист. сборник. М., 2015. С. 63.
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насильственных уголовно-наказуемых деяний) у изучаемых женщин-

преступниц невысок, по сравнению с лицами мужского пола.  

Количество совершенных преступлений также необходимо учитывать в 

характеристике личности преступника. Нами было установлено, что 

абсолютное большинство преступниц, а именно 93,4 % совершили только одно 

преступление против жизни. Оставшаяся незначительная часть (6,6 %) 

совершили два и более уголовно-наказуемых деяния. В большинстве случаев 

преступление против жизни ими совершалось в совокупности с 

преступлениями против собственности или преступлениями против жизни и 

здоровья, из которых преобладают такие деяния, как причинение легкого вреда 

здоровью и побои. 

Важнейшим вопросом, связанным с изучением личности любого 

преступника, который невозможно обойти, является вопрос о мотивах его 

преступных действий. Как отмечает Е. П. Ильин, мотив составляет ядро 

личности человека. Изучая мотивационную сферу личности, мы тем самым 

изучаем и личность1. Мотив, как отмечает Г. А. Аванесов, – побудитель 

поведения и деятельности человека2. Любая человеческая деятельность, 

поведение имеют какие-то свои мотивы. В полной мере это относится и к 

преступному поведению.  

Представителями уголовного права под мотивом преступления 

понимаются «обусловленные потребностями и интересами, осознанные лицом 

внутренние побуждения, которые вызывают у него решимость совершить 

преступление и руководят им при осуществлении данного преступления»3.  

Е.И. Думанская, пишет, что уголовно-правовое значение мотива 

преступления состоит в том, что он может быть: 

                                                 
1
  Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. М., 2011. С. 7.

 

2
  Аванесов Г. А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки криминологии: 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 9.
 

3
  См.: Советское уголовное право. Часть Общая / под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 

1982. С. 150.
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 обязательным признаком состава преступления, например, когда 

законодатель указывает его в качестве необходимого условия уголовной 

ответственности в конкретном составе преступления; 

 может изменять квалификацию деяния, то есть выступать 

признаком, с помощью которого образуется состав преступления со 

смягчающими или отягчающими обстоятельствами;  

 может служить обстоятельством, которое без изменения 

квалификации смягчает или отягчает уголовное наказание1.  

В криминологии, которая в отличии от уголовного права более детально 

изучает мотивы и мотивацию преступных действий, мотивы рассматриваются в 

другом аспекте, а именно определяется чем мотивировано то или иное 

преступление, как и почему возникли и формировались мотивы преступления. 

В этой связи существует не одно определение данного понятия. Например, К. Е. 

Игошев под мотивом преступления понимал «сформировавшееся под влиянием 

социальной среды и жизненного опыта личности побуждение, которое является 

внутренней непосредственной причиной преступной деятельности и выражает 

личностное отношение человека к тому, на что направлена преступная 

деятельность»2.  

Е.С. Жигарев отмечает, что мотив — это внутренние психологические 

причины, благодаря которым человек совершает преступные действия
3
.  

В. Н. Кудрявцев писал, что в настоящее время наиболее 

распространенными мотивами всех преступлений являются: корыстные и 

хулиганские мотивы; мотивы национальной, расовой, религиозной ненависти 

или вражды; месть, вражда, ревность или иная личная заинтересованность; 

стремление воспрепятствовать общественно-политической деятельности; 

                                                 
1
  См.: Думанская Е. И. Мотив преступления как итог мотивационного процесса: его 

значение при квалификации убийства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 

С. 17.
 

2
  Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. 

Горький, 1974. С. 66.
 

3
 Жигарев Е.С. Науковедческие проблемы криминологии. М., 2003. С. 215. 
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подрыв безопасности или обороноспособности страны; воспрепятствование 

правосудию; осложнение международных отношений1.  

Имеются свои, в том числе и специфические, мотивы преступлений 

против жизни, в том числе совершаемых женщинами. Например, Е. И. 

Думанская применительно к деяниям, предусмотренным ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

отмечает, что они являются результатом нестерпимых обид, ущемления таких 

прав личности, как потребность в чувстве собственного достоинства и 

собственной значимости, потребность в уважительном отношении со стороны 

других лиц2. 

Г. А. Алиев и Н. Х. Сафиуллин пишут, что основные мотивы убийств – 

это зависть, месть, ревность, корысть, агрессивная реакция на обиду, злобная 

реакция на угрозу или шантаж, сведение счетов, стремление к удовлетворению 

потребности в насилии3. 

 Л.М. Щербакова, изучавшая насильственные преступления, совершаемые 

непосредственно женщинами, отмечают следующие их мотивы:  

 стремление избавиться от забот, обусловленных конфликтной 

атмосферой в семье или ближайшем бытовом окружении; (34 %); 

 агрессивность или жестокость как самоцель, проявлении 

потребности в самоутверждении и самореализации (25%); 

  страх одиночества, опасение потерять близкого человека (21%); 

 ревность, обида, месть (16%);  

 корысть, стремление к обогащению (4%)4. 

Н.Н. Перетокина пишет о следующих мотивах: инструментальная 

агрессия; враждебная агрессия; защитная агрессия; дезадаптивная агрессия
5
. С 

                                                 
1
  Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2007. С. 67–68.

 

2
  Думанская Е. И. Мотив преступления как итог мотивационного процесса: его 

значение при квалификации убийства. С. 19.
 

3
  Алиев Г. А., Сафиуллин Н. Х. Умышленные убийства: их особенности, 

классификация и предупреждение. С. 15.
 

4
  Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы. С. 44.
 

5
 Перетокина Н.Н. Насильственные преступления, совершаемые несовершеннолетними 
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автором, на наш взгляд, трудно согласиться в том, что агрессия — это мотив 

преступных действий. Полагаем, что агрессия является результатом действия 

тех или иных мотивов, возникающих у виновного.  

М.Л. Подолюк, в свою очередь, выделяет такие основные мотивы 

убийств, совершаемых женщинами, как месть, ревность и зависть1.  

Проведенное нами исследование позволило выделить основные мотивы 

преступных посягательств женщин на жизнь, несколько отличающиеся от 

вышеуказанных. Так, 43,4 % виновных лишили другого человека жизни, чтобы 

прекратить его неправомерные действия, в частности, оскорбления и избиения 

виновной; 21,4 % совершили преступления из-за того, что потерпевший не 

хотел исполнять просьбы и требования виновной. В качестве типичного 

примера можно привести случаи убийств женщинами своих малолетних 

кричащих, капризничающих детей. У 10,7 % опрошенных присутствовал мотив 

ревности, у 4,6 % – мотив мести. В этой связи следует согласиться с Е.В. 

Середой, которая отмечала, что мотивом насильственных преступлений 

женщин чаще всего выступает стремление женщины избавиться от 

потерпевшего либо отомстить ему за его поступки2. 

Распространенными являются корыстные мотивы (9,6 %), а также 

хулиганские (6,6 %).  

3,7 % опрошенных действовали по всем иным мотивам, среди которых 

можно назвать легкомыслие, безответственность, боязнь позора, стремление 

избежать уголовной ответственности. Это относится к таким преступлениям, 

как причинение смерти по неосторожности, убийство матерью новорожденного 

ребенка. Таким образом, видно, что основная масса мотивов преступлений 

против жизни, совершенных женщинами (82,1 %), носит так называемый 

межличностный характер: они возникли на почве неприязненных отношений, 

                                                                                                                                                                  

женского пола: криминологический аспект: автореф. дис. … канд . юрид. наук. М., 2001. С. 8. 
1
  Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 16.
 

2
  Середа Е.В. Использование личностных особенностей осужденных женщин при их 

перевоспитании: учеб. пособие. М., ВНИИ МВД СССР, 1985. С. 3.
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конфликтов с другими, как правило, близкими и родными им людьми, что 

необходимо учитывать при организации предупредительной работы по таким 

преступлениям.  

При проведении криминологического исследования личности 

преступника невозможно не рассмотреть проблемы типологии такой личности. 

Как отмечают криминологи, типология представляет собой метод научного 

исследования, заключающийся в расчленении систем объектов и их 

группировке с помощью обобщенной, идеализированной модели (типа)
1
.  

По словам Г. А. Аванесова, типология необходима, потому что именно 

она позволяет криминологу более детально исследовать преступника, структуру 

его личности, определить и изучить наиболее типичное в такой личности2. 

Важность криминологической типологии личности преступника заключается 

еще и в том, что она помогает выявить причины преступного поведения, а 

значит, с большей эффективностью предупреждать преступления
3
. 

В криминологической литературе можно найти множество типологий 

личности преступника. Так еще на заре развития криминологии С. В. Познышев 

писал о двух типах личности преступников – эндогенном и экзогенном
4
. 

А.И. Долгова преступников тоже делит на два типа: криминогенный и 

случайный. В свою очередь, криминогенный тип ею подразделяется на три 

подтипа: последовательно-криминальный; ситуативно-криминальный; 

ситуативный
5
. 

В.В. Лунеев по такому основанию, как мотивация преступных действий, 

выделяет шесть криминологически значимых типов личности преступников, а 

                                                 
1
  См.: Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2009. С. 167.
 

2
  Аванесов Г. А. Криминология: учебник. С. 262.

 

3
  Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование 

преступлений. М.: Юристъ, 1996. С. 19. 
4
  См.: Познышев С. В. Криминальная психология. Преступные типы. Л., 1926. С. 31.

 

5 
Долгова А.И. Криминология: учебник/ Под ред. А.И. Долговой. М.: Норма, 2005. С. 

364.  
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именно: 1) политический; 2) насильственный (агрессивный; 3) корыстный; 4) 

анархический; 5) легкомысленный (неосторожный; 6) трусливо-малодушный
1
. 

Несмотря на то, что в науке существует много разнообразных типологий 

преступников, учеными все же наиболее часто используется типология, 

разработаная А.Б. Сахаровым, который по такому основанию, как 

антисоциальная направленность личности, ее глубина и стойкость выделил 

пять типов преступников: 1) случайный, который охватывает лиц, впервые 

совершивших не тяжкие уголовно-наказуемые деяния, противоречащие общей 

социально-положительной направленности их личности; 2) ситуативный, 

включающий в себя лиц, впервые совершивших тяжкие преступления под 

воздействием неблагоприятного стечения обстоятельств и характеризующиеся 

до этого положительно и в быту и на производстве, во всех иных сферах; 3) 

неустойчивый — это лица, которые впервые совершили преступление, но ранее 

допускали правонарушения и аморальные поступки; 4) злостный (преступники, 

неоднократно совершающие уголовно-наказуемые деяния, например, лица, 

ранее судимые); 5) особо опасный тип. Это те преступники, которые 

неоднократно совершают опасные преступления, например, при особо опасном 

рецидиве
2
. 

 Данная типология и, на наш взгляд, является наиболее 

предпочтительной, потому что именно антиобщественная направленность 

личности, ее глубина и стойкость отражают степень общественной опасности 

того или иного преступника, показывает возможность (или не возможность) его 

исправления и совершения нового преступления.  

Неслучайно, М. Л. Щербакова по этому же основанию выделяет 

следующие типы личности насильственных преступниц: 

 ситуационный тип (он составляет около 30% преступниц); 

  неустойчивый тип или промежуточный промежуточный (45–50 %);  

                                                 
1 

Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т. 1. С. 657. 
2
  Сахаров А. Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической 

деятельности органов внутренних дел. М., 1984. С. 39.
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 устойчивый или злостный тип (16–20 %)1. 

Поэтому мы также полагаем возможным определить типы женщин, 

совершивших преступления против жизни, по глубине и стойкости 

антисоциальной направленности их личности, выделив среди них: 

1) ситуационный тип. К нему относятся лица, которые впервые 

совершили преступление против жизни умышленно под воздействием 

неблагоприятно сложившейся ситуации, созданной, прежде всего, самим 

потерпевшим. Это наиболее распространенный тип преступниц (55 %). В 

качестве такой преступницы можно назвать осужденную Г., которая 28 декабря 

2004 г. в квартире С. распивала с ним спиртные напитки. В ходе распития 

спиртных напитков С. предложил женщине вступить с ним в половую связь, а 

когда та отказалась, нанес ей один удар кулаком в лицо и повалил на диван. 

Отбиваясь от него, Г. нащупала рукой кухонный нож, находившийся на столике 

около дивана, и, осознавая, что явно превышает пределы необходимой 

обороны, нанесла им С. свыше двадцати ударов в грудь и живот, от которых 

потерпевший скончался на месте. Виновная осуждена по ч. 1 ст. 108 УК РФ к 

1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении
2
; 

2) неустойчивый тип. К нему относятся лица, которые впервые пошли на 

совершение преступления, но до этого вели антиобщественный образ жизни 

(употребляли спиртное и наркотики, занимались проституцией, допускали 

административные правонарушения). Совершенное им преступление против 

жизни явилось как бы закономерным результатом их предшествующей 

антиобщественной жизни. Они составили около 20 %; 

3) случайный тип. Это лица, впервые совершившие преступление против 

жизни по неосторожности, которые ранее характеризовались положительно, 

никаких правонарушений не совершали. Их удельный вес около 15 %; 

                                                 
1  Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы. С. 15–17.
 

2
  Уголовное дело № 1-17/2008 Ахтубинского городского суда Астраханской области.

 



95 

4) злостный тип. Это женщины, ранее судимые, прежде всего за 

насильственные преступления, а также женщины, совершившие несколько 

преступлений против жизни. Они составили около 10 % всех преступниц. 

В качестве примера такого типа злостного преступника можно назвать 

осужденную Т., 1988 года рождения, ранее, в 2006 г. осужденную за 

совершение шести краж, четырех грабежей и одного разбойного нападения к 3 

годам 10 месяцам лишения свободы. 27 декабря 2011 г. у себя дома, из-за 

неприязни, возникшей по причине того, что ее малолетняя дочь капризничала и 

плакала, женщина нанесла ей удар рукой по голове, а затем схватила ребенка за 

шею и удушила его. Осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения 

свободы с последующим ограничением свободы на 1 год1.  

Возможна и иная типология личности женщин, совершающих 

насильственные преступления. Например, М. М. Гитинова предлагает за основу 

типологии брать степень взаимодействия личности с обществом и выделяет два 

типа таких преступниц, а именно: 1) антисоциальный тип (лица, 

противопоставляющие себя обществу, умышленно, в том числе неоднократно, 

совершающие преступления против жизни и здоровья); 2) асоциальный тип 

(лица, совершающие преступления в силу социальной деградации, например, 

алкоголизма, наркомании)2.  

Мы же, в свою очередь, предлагаем за основу типологии женщин, 

совершивших преступления против жизни, взять мотивы их преступных 

действий. Мы солидарны с известными криминологами Ю. М. Антоняном, 

В. Н. Кудрявцевым, В. Е. Эминовым, которые отмечают, что возможно 

создание типологий преступников по мотивам совершенных преступлений, 

поскольку мотив наиболее ярко характеризует человека, и личность такова, 

каковы ее мотивы3. 

                                                 
1  Уголовное дело № 2-67/2012 Ленинградского областного суда.

 

2  Гитинова М.М. Криминологическая характеристика совершаемых женщинами 

преступлений против жизни и здоровья (по материалам Республики Дагестан). С. 20.
 

3  Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Э. Личность преступника. С. 146.
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В связи с этим, на наш взгляд, можно выделить следующие типы женщин, 

совершивших преступления против жизни: 

1) обороняющийся тип, к которому относятся лица, совершившие 

преступления против жизни для того, чтобы защититься от неправомерных 

действий потерпевшего (который, например, их избивал, издевался над ними, 

пытался изнасиловать). Это, прежде всего, женщины, совершившие «простое» 

убийство, убийство при превышении пределов необходимой обороны, а также в 

состоянии аффекта. Преступницы этого типа составили 31,0 % от общего 

количества изученных лиц; 

2) невыдержанный тип, к которому относятся женщины, не умеющие 

себя должным образом контролировать, сдерживать свои эмоции. Они 

совершили преступление, потому что потерпевший не хотел исполнять какие-

то их требования, а также из хулиганских побуждений. Такие преступницы 

составили 27,0 % от общего количества опрошенных; 

3) непримиримый тип. К нему следует относить женщин, которые 

совершили преступление против жизни из-за личной ненависти к 

потерпевшему, мести, зависти, ревности к нему. Они не смогли примириться с 

нанесенной им ранее потерпевшим обидой и отомстили ему таким образом. 

Сюда же относятся и женщины, совершившие убийство новорожденного 

ребенка: они не пожелали мириться с тем, что стали матерью, из-за того, что 

беременность была незапланированной, нежелательной, потому что боялись 

осуждения со стороны родителей и иных родственников. Удельный вес 

преступниц этого типа составил 18,0 %; 

4) корыстный тип. К нему относятся лица, совершившие убийство из 

корыстных побуждений или по найму; убийства, сопряженные с разбоем или 

вымогательством. К этому же типу мы относим женщин, совершивших 

детоубийство из-за нежелания содержать и воспитывать ребенка вследствие 

материальных затруднений. Представительницы этого типа составили 10,0 %; 
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5) легкомысленно-безответственный тип. Он представлен лицами, 

совершившими причинение смерти по неосторожности вследствие 

легкомысленного и небрежного отношения к своим обязанностям по 

воспитанию детей, исполнению профессиональных обязанностей. Их удельный 

вес - 14,0 %. 

Приведенная типология личности женщин, совершающих преступления 

против жизни, на наш взгляд, может быть востребована в практической 

деятельности, например, правоохранительных органов в их работе по 

предупреждению изучаемых преступлений, иных структур, в том числе 

оказывающих психологическую помощь гражданам.  

Подводя итоги рассмотрению проблем, затронутых в данном параграфе, 

отметим следующее:  

Личность женщины, совершившей преступления против жизни, 

представляет собой совокупность ее негативных свойств и качеств, которые под 

воздействием внешних условий и обстоятельств обусловили совершение ею 

такого преступления.  

Основная масса таких преступниц – это женщины 25–45 летнего возраста 

(62,3 %); со средним образованием (63,8 %); жительницы городов (63,3 %); 

гражданки РФ (97,4 %); большая часть на момент совершения преступления 

работали или учились (58,5 %); 50,5 % из них состояли в браке. Они 

отличаются негативными нравственно-психологическими свойствами и 

качествами: пристрастием к спиртным напиткам и наркотикам (67,3 % 

совершили преступление в нетрезвом состоянии, из них 62,7% в алкогольном, а 

4,6 % – наркотическом опьянении); 24,0 % из них ранее привлекались к 

административной ответственности; 20,4 % допускали насильственные 

действия в отношении других людей и животных; 3,7 % имеют психические 

отклонения; 8,7 % таких женщин были ранее судимы. 

Основные мотивы причинения ими смерти другому человеку носят 

межличностный характер и заключаются в следующем: 
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 прекратить неправомерные действия потерпевшего – 43,4 %; 

 потерпевший не хотел выполнять требования виновной – 21,4 %; 

 месть, ревность – 15,3 %; 

 корысть – 9,6 %. 

Среди изученных преступниц выделены следующие типы: 

1) обороняющийся тип (31,0 %); 

2) невыдержанный тип (27,0 %); 

3) непримиримый тип (18%); 

4) корыстный тип (10 %); 

5) легкомысленно-безответственный тип (14,0 %). 

Выявленные личностные свойства и качеств женщин, совершающих 

уголовно-наказуемые деяния, посягающие на чужую жизнь, помогают понять 

причины и условия их индивидуального преступного поведения, а, кроме того, 

определить конкретные меры индивидуально-профилактического воздействия 

на таких лиц. 
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Глава 2 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ, СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

 

2.1. Причины и условия преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами 

 

Чтобы лучше познать преступность в целом, так и составляющие ее виды 

преступлений, необходимо выявить их причины и условия. Не случайно 

говорят, что истинное знание есть знание причин1. Без анализа и исследования 

причин и условий преступлений против жизни, совершаемых женщинами, 

невозможно осуществлять эффективное предупреждение указанных 

преступлений. Несмотря на то, что в криминологической науке накоплен 

значительный опыт исследования проблемы причин и условий преступности и 

конкретных преступлений
2
, она остается одной из наиболее дискуссионных в 

криминологии и, как отмечал Г. А. Аванесов, относится к категории «вечных»3. 

Поэтому при ее рассмотрении позволим себе остановиться лишь на наиболее 

важных аспектах, без которых невозможно анализировать причины и условия 

изучаемых преступлений, совершаемых женщинами.  

О сложности и дискуссионности данной проблемы может 

свидетельствовать наличие множества различных определений понятий 

«причина и «условия» преступности. Как отмечает В.Е. Эминов, причинная 

связь (причинность) представляет собой объективно существующее отношение 

                                                 
1  См.: Мир философии. Книга для чтения: в 2 ч / сост. П. С. Гурвич, В. И. Столяров. М., 

1991. Ч. 1. С. 490. 
 

2
 См.: Алексеев А. И., Сахаров А. Б. Причины преступлений и их устранение органами 

внутренних дел. М.: МВШ МВД СССР, 1982; Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической 

детерминации. М.: Юридическая литература, 1984; Кудрявцев В.Н. Причины 

правонарушений. М.: Юридическая литература, 1975; Эминов В.Е. Причины преступности в 

России: криминологический и социально-психологический анализ. М.: Норма, 2011 и др. 
3  См.: Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М.: Академия МВД 

СССР, 1980. С. 170.
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между явлениями, при котором одном явление (причина) порождает другое 

явление (следствие)
1
. 

Прежде всего, полагаем остановиться на самих понятиях причин и 

условий преступности.  

Н.Ф. Кузнецова отмечала, что причинами преступности следует считать 

систему социально-негативных явлений и процессов, которые детерминируют 

преступность как свое закономерное следствие
2
. 

Также рассматривают причины и многие другие авторы. В частности, 

И.И. Карпец писал, что это «социальные явления и процессы, которые 

вызывают, то есть порождают или обусловливают совершение преступных 

действий»
3
. В.В. Лунеев также отмечает, что они заключаются в социальных 

противоречиях, таких как социальное неравенство и социальная 

несправедливость
4
.  

Условиями же преступности и преступлений следует считать различные 

разнообразные факторы или обстоятельства (социальные, природные, 

технические), которые сами по себе преступность и преступления не 

порождают, но способствуют совершению преступлений, помогают их 

реализации5.  

В свое время Г.М. Миньковский писал, что прежде чем рассматривать 

причины и условия преступности, необходимо дать объяснение возникновения 

и функционирования ее первичных «клеточек», то есть конкретного 

преступления6. В связи с тем, что нами исследуются как раз конкретные 

преступления – деяния против жизни, которые совершают женщины, – 

полагаем необходимым остановиться на анализе именно их причин и условий. 

                                                 
1
 Эминов В.Е. Указ. соч. С. 10. 

2
  Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. С. 44; Криминология: 

учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. С. 158. 
 

3
  См.: Криминология: учебник. М.: Юридическая литература, 1976. С. 124. 

 

4 
Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. М., 2012. Т. 1. С. 

495. 
5  См.: Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. С. 108.

 

6  См.: Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998. С. 135.
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Что же такое причины и условия конкретного преступления? Одни 

ученые полагают, что это «явления и процессы, которые вызвали у конкретного 

индивида решимость совершить умышленное преступление или привели его к 

совершению преступления по неосторожности»1.  

Другие авторы считают, что это есть взаимодействие сформировавшихся 

негативных нравственно-психологических свойств личности, с внешними 

объективными обстоятельствами, которое порождает намерение и решимость 

совершить конкретное преступление, либо способствует этому»2.  

Таким образом, причины конкретного преступления заключаются, 

прежде всего, в негативных нравственно-психологических свойствах и 

качествах индивида, в силу которых он и избирает преступный, то есть 

противоречащий нормам уголовного закона, способ своего поведения. 

Условиями же конкретного преступления следует считать явления и процессы, 

которые способствуют формированию такого поведения и благоприятствуют 

достижению преступного результата, иными словами, выступают в виде 

криминогенной ситуации. С учетом этого полагаем возможным взять 

приведенные выше определения для формулирования понятия причин и 

условий изучаемых нами преступлений.  

На наш взгляд, причины и условия преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, представляют собой взаимодействие негативных 

нравственно-психологических свойств и качеств женщин, сформировавшихся 

под воздействием неблагоприятных социальных условий, и тех конкретных 

жизненных ситуаций, в которых они оказываются и которые порождают у них 

решимость совершить посягательство на чужую жизнь и способствуют 

достижению ими преступного результата. 

                                                 
1  См.: Криминология. М., 1976. С. 169.

 

2  Алексеев А. И., Сахаров А. Б. Причины преступлений и их устранение органами 

внутренних дел. М.: МВШ МВД СССР, 1982. С. 4.
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Насильственные преступления, их причины и условия всегда привлекали 

к себе внимание криминологов1. Так А. И. Долгова отмечает, что причины и 

условия названных преступлений заключаются в следующем:  

 уродливое формирование личности с раннего детства; 

 алкоголизация и наркотизация значительной части граждан страны; 

  отрицательные взгляды, привычки, традиции, обусловливающие 

разрешение конфликтов насильственным путем; 

 уверенность в том, что можно избивать своих жен и детей, применять к 

ним иные формы насилия; 

 криминальные взгляды и установки преступной среды; 

 стремление к самоутверждению любым, в том числе и насильственным 

путем и некоторые иные2. 

Рассматривались учеными причины и условия насильственных 

преступлений, совершаемых именно женщинами. Так по мнению С. А. 

Поповой, они заключаются: в возрастании экономических аспектов неприятия 

женщины в качестве работницы, в неполной востребованности на рынке труда 

молодых женщин, в безработице, низком уровне образования и низкой 

квалификации; в правовом нигилизме; распространении алкоголизации, 

наркотизации, проституции среди женщин, деформации нравственных и 

правовых установок; в отсутствии действенных государственных и 

общественных институтов помощи женщинам в сложных жизненных 

ситуациях; в несвоевременном выявлении правоохранительными органами 

криминогенных семейных ситуаций; в снижении ценности человеческой жизни 

и др.3 

                                                 
1  См., напр.: Антонян Ю. М. Жестокость в нашей жизни. М.: Щит-М, 1997; Берковиц Л. 

Агрессия: причины, последствия, контроль. СПб.: Прайм-Еврознак, 2007; Насимов Г. А. 

Причины и меры предупреждения убийств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; 

Насильственная преступность / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова; Овчинский С. С. 

Преступное насилие. Преступность в городах. М.: Инфра-М, 2007 и др.
 

2
  См.: Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 583–584. 

 

3
  Попова С. А. Особенности формирования личности женщины-преступницы // 

Здоровье нации и национальная безопасность: криминологические и правовые проблемы / 
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Применительно к убийствам исследователи указывают такие их причины 

и условия, как: 

 недостаточное обеспечение социально-экономических и иных прав и 

свобод граждан страны;  

 резкое расслоение общества по уровню доходов;  

  низкий материальный достаток значительных части населения страны;  

 высокий уровень незаконного оборота огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ; 

 развивающаяся алкоголизации и наркотизации общества; 

 низкая активность граждан в обеспечении личной безопасности, редкое 

применение права на необходимую оборону и некоторые другие1. 

Причины и условия преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, также исследовались в науке. Например, М. Л. Подолюк к их числу 

относит: 

 недостатки социально-экономические (расслоение населения по 

уровню доходов; безработица; экономический кризис; психологическое и 

экономическое неприятие женщины в качестве работницы; невостребованность 

на рынке труда молодых женщин); 

 недостатки социально-политические (дестабилизация социально-

политической обстановки; социальная напряженность и конфликты); 

 недостатки социально-культурные (низкий уровень образования 

женщин; низкий уровень их правового воспитания; деформация 

нравственности и культуры в обществе); 

 нравственно-психологические недостатки (алкоголизм, наркомания, 

проституция; ожесточение нравов, деморализация межличностных 

отношений)2. 

                                                                                                                                                                  

под ред. А. И. Долговой. М., 2013. С. 135.
 

1
  См.: Насимов Г. А. Причины и меры предупреждения убийств. С. 10.

 

2
  Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами. С. 17.
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М.М. Гитинова, в свою очередь, отмечает, что на женскую 

насильственную преступность оказывают влияние следующие негативные 

явления и процессы, существующие в российском в обществе: 

  вытеснение женщин из сферы общественного производства, 

слабости правового регулирования женского труда;  

 невостребованность на рынке труда женщин, особенно молодого 

возраста; 

  ослабление роли, в том числе воспитательной, семьи; 

  расслоение российского общества по уровню доходов; 

  изменение жизненных ориентиров и целей женщин; 

 криминогенность культуры, насаждаемой средствами массовой 

информации; 

 возросшие в обществе напряженность, конфликтность, 

враждебность;  

 распространенность среди женщин алкоголизма, наркомании, 

проституции, бродяжничества1. 

В криминологии используется и развивается применительно к своей 

проблематике мнение социологов, в соответствии с которым человеческое 

поведение определяется:  

  общественной средой (общий уровень социальной детерминации);  

  непосредственным окружением личности (микросредой); 

  внутренним миром человека2. 

Л.М. Щербакова, анализируя причины и условия насильственной 

преступности женщин, также делает акцент на три уровня ее детерминант: 1) 

социальная среда (макросреда) в целом; 2) непосредственные факторы 

                                                 
1
  Гитинова М. М. Криминологическая характеристика совершаемых женщинами 

преступлений против жизни и здоровья (по материалам Республики Дагестан). С. 18.
 

2  Ермаков В. Д., Крюкова Н. И. Несовершеннолетние преступники в России. М., 1998. 

С. 71.
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формирования личности (микросреда); 3) сама личность, которая 

взаимодействует с конкретной жизненной ситуацией1. 

Мы также, учитывая, первостепенное влияние на преступное поведение 

женщин социальных недостатков и противоречий, попытаемся объяснить 

причины преступлений против жизни, совершаемых женщинами, исходя из 

трех вышеобозначенных уровней. Таким образом, можно выделить три группы 

причин и условий преступлений против жизни, которые совершают женщины: 

 недостатки, порождающие преступления против жизни, совершаемые 

женщинами, общесоциального характера; 

 недостатки, порождающие преступления против жизни, совершаемые 

женщинами, существующие в их непосредственном окружении; 

 личностные недостатки конкретных женщин, совершающих 

преступления против жизни. 

Именно в обществе существуют всевозможные недостатки и 

противоречия – экономические, социально-экономические, политические, 

духовно-нравственные, правовые, – которые порождают преступность и ее 

конкретные преступления, в том числе в виде посягательств на жизнь, 

совершаемых женщинами. Как отмечал В. Н. Кудрявцев, общественные 

противоречия неизбежно сказываются на личности, формируют 

антиобщественный образ ее жизни, различные взгляды и мотивы поведения2. 

Несмотря на многообразие социальных недостатков и противоречий и их 

влияния на преступное поведение, полагаем остановиться, прежде всего, на 

экономических и духовно-нравственных недостатках, так как именно они в 

большей мере воспроизводят насильственное преступное проведение, в том 

числе женское. 

Экономические недостатки и противоречия, такие как безработица, 

рыночные отношения, низкий материальный уровень жизни людей, оказывают 

                                                 
1  Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы. С. 30.
 

2
  Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. С. 35.
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существеннейшее влияние на противоправное поведение. Как верно отмечает 

В. Е. Эминов, рыночные отношения изначально отягощены преступностью1. 

Наиболее ярким проявлением недостатков экономического характера, 

следствием этих рыночных отношений является безработица. «Безработица – 

это резерв преступности. Это доказано всей историей развития человечества»2. 

Неслучайно на протяжении многих лет среди преступников, привлекаемых к 

уголовной ответственности, постоянно увеличивается количество лиц, не 

имеющих постоянного источника дохода. Как уже отмечалось, в 2014 г. они 

составили 65,8 %, а в 2015 г — 66,5%3. Безработица особенно болезненно бьет 

по женщинам. Несмотря на то, что доля безработных мужчин и женщин 

примерно одинакова4, женщинам труднее, чем мужчинам, найти 

высокооплачиваемую работу, при этом чтобы время оставалось еще и на семью. 

Согласно официальным данным, каждая вторая безработная женщина (50,2 %) 

состоит в браке и имеет семью5. Закономерно, что значительная доля 

опрошенных нами женщин (30,6 %) на момент совершения преступления не 

работали и не имели постоянного источника дохода.  

Несмотря на то, что велика доля и работающих женщин, лишь 1,6 % 

опрошенных считают свой доход высоким, а основная масса (61,7 %) – низким. 

Потому определенная часть женщин (9,6 %) решилась на убийство именно из 

корыстных побуждений.  

К числу экономических причин женского преступного поведения можно 

отнести неравенство в оплате труда мужчин и женщин (женщины, как правило, 

за аналогичную работу получают меньше), постоянные экономические кризисы 

и инфляцию, которые стали бурно развиваться в стране в 2014 г. Например, на 

начало 2015 г. в России было зарегистрировано безработных на 600 тыс. 

                                                 
1
  Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологический и социально-

психологический анализ. М., 2011. С. 59.
 

2
  Там же. С. 61.

 

3
  См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2014 года: стат. сб. С. 37; 

Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 год: стат. сб. С. 36.
 

4
  Россия в цифрах. 2013. С. 99. 

 

5
  Там же. С. 101.
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больше, чем в 2014 г.1 Увеличились задержки выплаты заработной платы 

трудящимся гражданам. Так, по данным Росстата РФ, на 1 июня 2015 г. по 

сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате 

составила 3277 млн руб. и по сравнению с 1 мая 2015 г. увеличилась на 343 млн 

руб. (на 11,7 %). Реальные денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в мае 2015 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 

6,4 %, в январе–мае 2015 г. – на 3,0 %2. Все это не может не влиять на 

преступное поведение граждан страны. Неслучайно за январь–июль 2015 г. 

зарегистрировано преступлений на 4,9 % больше, чем за аналогичный период 

прошлого года; рост регистрируемых преступлений отмечен в 64 регионах 

России, а в целом за 2015 год количество преступлений возросло на 8,6%3,
 

К недостаткам экономического характера, на наш взгляд, следует 

относить и неразвитость в стране системы государственной защиты женщин – 

жертв домашнего насилия. Несмотря на то, что эта проблема давно и активно 

обсуждается учеными, практиками, политиками, она до сих пор не решена, и 

прежде всего по экономическим причинам – государство не может, а точнее не 

хочет «тратиться» на строительство и введение в эксплуатацию социально-

реабилитационных центров для жертв домашнего насилия, центров 

психологической помощи таким лицам. Например, в таком крупном городе, как 

Саратов, действует всего 24 центра социально-психологической помощи 

жертвам домашнего насилия, из которых государственный только один4; в 

Астрахани таких центров только 7, государственный из них тоже один1.  

                                                 
1
 URL:http://iqreview.ru/economy/unemployment-statistics-in-russia-2015 (дата обращения: 

11.06.2015); Состояние преступности в России за январь — декабрь 2015 г.: стат. сб. М., 2016. 

С. 4.
 

2
  Центр трудового права. Статистика // Юридическая Россия: Федеральный правовой 

портал.URL:http://law.edu.ru/centers/labourlaw/messagelist.aspblockID=42&day=9&month=6&ye

ar=201 (дата обращения: 01.07.2015).
 

3
  URL: https://mvd.ru/reports/item/6350811/ (дата обращения: 21.08.2015). 

 

4
  См.: Варыгин А. Н. Особенности семейно-бытовых преступлений и их 

http://iqreview.ru/economy/unemployment-statistics-in-russia-2015
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Но все же недостатки экономического характера влияют на преступления 

против жизни в значительной степени опосредованно. Они обусловливают 

плохие жилищные условия, низкий материальный уровень жизни, формируют у 

женщин состояние безысходности, постоянной тревоги за свою судьбу и судьбу 

детей, способствуют развитию конфликтов с супругом и в итоге – совершению 

преступления. На генезис рассматриваемых преступлений, на наш взгляд, в 

большей мере влияют общесоциальные недостатки духовно-нравственного 

характера. Как отмечает В.Е. Эминов, ни экономическая жизнь общества, ни его 

правовые установления, ни многообразие социальной сферы не могут быть 

свободны от нравственности2. Поэтому причины и условия насильственных 

преступлений, прежде всего, следует искать в нравственном состоянии 

общества, в наличии или отсутствии у его граждан тех или иных моральных 

ценностей и установок. 

К сожалению, наряду с экономическими и социальными кризисами, 

преследующими нашу страну на протяжении длительного времени, в обществе 

развивался и духовный кризис. Произошли существенные изменения 

мировоззренческих установок и идеологических ориентаций значительной 

части населения страны, прежде всего несовершеннолетних и молодежи. Как 

пишет А.И. Долгова, в системе ценностей значительной части граждан России 

все отчетливее превалирует не просто индивидуализм, а крайней эгоизм с 

готовностью ради своих интересов жертвовать интересами других людей, 

общества, государства
3
.  

Для многих людей ориентиром жизни стало личное богатство, 

материальные блага, а не ум, порядочность, образованность, невозможность 

                                                                                                                                                                  

предупреждения // Вестник Казанского юридического института МВД РФ. 2014. № 3. С. 33.
 

1
 Подведомственные учреждения / Министерство социального развития и труда 

Астраханской области. URL: http://www.minsoctrud.astrobl.ru/content/22920 (дата обращения: 

02.05.2015).
 

2
  Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологический и социально-

психологический анализ. С. 83.
 

3
  Долгова А. И. Обеспечение здоровья нации и национальной безопасности как 

криминологическая проблема // Здоровье нации и национальная безопасность: 

криминологические и уголовно-правовые проблемы / под ред. А. И. Долговой. М., 2013. С. 4.
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совершения низменных поступков. Распространение получили пьянство и 

алкоголизм, наркомания и проституция. Культура утратила свои социально-

полезные функции. Как пишут по этому поводу философы, произошло 

отчуждение культуры от человека, она перестала оказывать позитивное влияние 

на духовное, нравственное развитие личности, а личность, в свою очередь, 

перестала испытывать потребность в культуре и ее ценностях
1
.  

Повсеместным стало насаждение насилия, жестокости, половой 

распущенности, примеры которого нередко демонстрируют политики, 

чиновники, творческая «богема» – актеры, певцы, художники. Распространению 

этому во многом способствуют и средства массовой информации – кино, 

телевидение, Интернет. Агрессия порождает насилие. Например, известный 

западный исследователь агрессии – Л. Берковиц отмечает, что демонстрируемое 

на экране насилие легко активизирует агрессивные идеи и агрессивные 

наклонности граждан, прежде всего молодых людей, которые обладают 

повышенной агрессивностью; имеют невысокое умственное развитие; склонны 

отождествлять себя с героем на экране; расценивают насильственное поведение 

героя на экране как справедливое и полезное дело
2
. 

Недостатком духовно-нравственного характера следует считать пьянство 

и алкоголизм. Об их криминогенном влиянии на преступность, прежде всего на 

насильственное преступное поведение, криминологи говорят давно. Женское 

пьянство и алкоголизм в определенной мере более опасны, чем мужское. Как 

отмечает Ю.М. Антонян, деградация, социальное падение женщин, 

злоупотребляющих спиртным, происходит быстрее, чем у мужчин. У них 

заметно сужается круг интересов, пропадают прежние культурные запросы, 

проявляется склонность к ведению антиобщественного образа жизни 

происходит расторможение низших влечений. Алкоголь также лишает женщину 

                                                 
1
  См.: Орлов В. Н., Карпухин О. И. Культура и отчуждение // Вопросы философии. 

1990. № 8. С. 22–23.
 

2
  Берковиц Л. Указ. соч. С. 351.
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возможности должным образом заниматься семьей и воспитанием детей, что, 

как правило, вызывает резкое социальное осуждение
1
.  

Опасность алкоголя, на наш взгляд, еще и в том, что он не позволяет 

женщине должным образом контролировать себя и свое поведение в 

конфликтных ситуациях, избирать законопослушный образ действий. 

Закономерно поэтому, что большая часть преступлений против жизни 

совершается ими в состоянии алкогольного опьянения. 

Несмотря на то, что в наркотическом опьянении, по сравнению с 

алкогольным, женщинами совершается незначительное количество таких 

деяний (4,6 %), наркомания имеет еще более опасные как для женщины, так и 

для общества в целом негативные последствия. Наркомания, как она 

определяется в словарях, – это болезненное влечение, пристрастие к 

употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям физических и 

психических функций организма
2
.  

Женская наркомания – в последние годы достаточно распространенное 

явление. Причем наркотики влияют на женщину гораздо сильнее, чем на 

мужчину, и, соответственно, «разрушают» ее быстрее. Как отмечают ученые, в 

отличие от мужчин, у женщин быстрее наступает психическая и физическая 

зависимость от наркотика при сравнительно более низких дозировках 

препарата
3
. Вначале употребление наркотика женщина расценивает как 

блаженство, эйфорию, при которой исчезают грустные переживания, опасения, 

напряжения и страхи. Появляется чувство уверенности, радости и комфорта
4
. 

Но со временем появляется зависимость от препаратов, и женщина уже не 

может без них жить и для их приобретения готова на все, в том числе и на 

убийство. Как отмечают специалисты, женщины-наркоманки больше, чем 

мужчины-наркоманы, склонны к суициду, но часто агрессия у них направлена 

                                                 
1
  Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 180–181.

 

2
  Словарь иностранных слов. С. 328.

 

3
  См.: Гонопольский М. Х. Себя преодолеть. Алма-Ата, 1987. С. 74.

 

4
  См.: Гурски С. Внимание, наркотики: пер. с польск. М., 1989. С. 33.

 



111 

не на себя, а на окружающих, что проявляется в совершении всевозможных 

насильственных преступлений
1
. 

Еще одним социальным недостатком духовно-нравственного характера, 

связанным с совершением женщинами преступлений против жизни, является 

проституция. Это одно из наиболее «древних» занятий женщин, 

сопровождающих человечество не одно тысячелетие
2
.  

Современная Россия также не свободна от этого явления. Как отмечает 

С. А. Попова, проституция в российском обществе имеет в настоящее время 

широкую распространенность и стала таким же обыденным явлением, как, 

например, пьянство. Она представляет собой важный криминогенный фактор, 

порождая, с одной стороны, преступления, способствующие данному виду 

криминального бизнеса, а с другой стороны – все иные преступления, в том 

числе и насильственные
3
.  

Сколько в стране женщин, занимающихся проституцией, точно никто не 

знает. В январе 2013 г. заместитель министра внутренних дел РФ И. Зубов, 

выступая в Госдуме, заявил, что в России в занятие проституцией вовлечено 

более 1 млн человек. Из этого количества за предшествующий выступлению год 

к административной ответственности было привлечено всего 10,5 тысяч 

человек, а к уголовной – около 1000
4
.  

Характеризуя женскую проституцию, Ю. М. Антонян отмечает ее 

опасность и связь с преступным поведением, заключающуюся в том, что она 

наносит огромный вред общественной нравственности и морали, 

подрастающему поколению, расшатывает семью, веками складывающиеся 

отношения между полами, ведет к растлению личности не только самих 

проституток, но и тех, кто с ними контактирует; способствует пьянству, 

                                                 
1
  Пятницкая И. Н. Клиническая наркология. Л., 1975. С. 18.

 

2
  URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 02.05.2015). 

 

3
  Попова С. А. Особенности формирования личности женщины-преступницы. С. 136.

 

4
  Простаков С. За сто лет количество проституток в России возросло в 30 раз // Факт. 

исследования. 2013. 12 июля.
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алкоголизму и наркомании, совершению преступлений
1
. Не случайно, что 

определенная часть опрошенных нами женщин, совершивших преступления 

против жизни, также занимались проституцией постоянно или от случая к 

случаю. 

 К числу общесоциальных недостатков и противоречий, которые 

порождают женские преступления против жизни, следует относить и 

недостатки организационно-управленческого характера. Эти недостатки, в свою 

очередь, могут существовать в различных сферах жизни российского общества 

и заключаются, на наш взгляд, в слабой организации и проведении 

профилактической работы с гражданами по месту их работы и жительства; в 

плохом подборе, расстановке и обучении кадров, слабом контроле за их 

работой, в нарушениях законных прав и свобод женщин в различных сферах их 

жизнедеятельности.  

О. В. Старков и В. А. Тюменев, отмечают, что в процессе воспроизводства 

насильственных преступлений оказывают недостатки в деятельности 

различных государственных и общественных структур, в том числе 

правоохранительных органов, которые могут заключаться в следующем:  

  отсутствие полной и объективной информации о криминогенных 

ситуациях в семейно-бытовых группах; 

 недостаточная профессиональная подготовка сотрудников 

правоохранительных органов, проводящих профилактическую работу; 

  слабое привлечение к профилактической работе с гражданами 

специалистов из числа психологов, психиатров, суицидологов;  

 упущения в воспитательной и профилактической работе трудовых и 

учебных коллективов
2
. 

Несмотря на многообразие субъектов, которые занимаются 

профилактикой насильственных преступлений, даже в системе 

                                                 
1
  Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 191–192.

 

2
 См.: Старков О. В., Тюменев А. В. Криминовиоленсология (учение о криминальном 

насилии): курс лекций. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 174–175.
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правоохранительных органов (имеются в виду органы внутренних дел, 

следственного комитета, суды, исправительные учреждения), остановимся, 

прежде всего, на проблемах в деятельности органов внутренних дел. Это 

связано с тем, что именно последние выявляют насильственные преступления и 

лиц, их совершивших, (уголовный розыск, патрульно-постовая служба), 

проводят профилактическую работу с лицами из группы риска (участковые 

уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних); именно 

органы внутренних дел, исходя из их социального предназначения, «ближе» 

всех иных субъектов правоохраны к населению. В настоящее время штатная 

численность участковых уполномоченных полиции по стране составляет 49,0 

тыс. человек, при этом некомплект составляет 4,8 тыс.1 В связи с этим во 

многих городах России в настоящее время не хватает участковых. Например, в 

Свердловской области некомплект 175 человек2, в Астраханской области, по 

состоянию на 1 июля 2015 г., из 415 единиц участковых не были замещены 22 

единицы3. Поэтому далеко не все граждане, нуждающиеся в профилактическом 

воздействии, охвачены им. Как пишет Ю. М. Антонян, грубое насилие в семье 

обычно длится годами, о нем знают многие – соседи, знакомые, родственники, 

сотрудники правоохранительных органов, но далеко не всегда полиция 

принимает по этому поводу какие-либо меры4. 

Как отмечают ученые, история развития подразделений участковых 

уполномоченных органов внутренних дел показывает, что с момента их 

образования и до настоящего времени к их сотрудникам всегда предъявлялись 

повышенные требования. Участковый должен сочетать в себе качества 

правоведа, психолога, педагога, быть социально ориентированным и 

                                                 
1  Участковые уполномоченные полиции. URL: www/mvd.ru/dokument/1764404/ (дата 

обращения: 10.06.2015). 
 

2  URL: www.el.ru/news/spool/id.378637 (дата обращения: 10.06.2015). 
 

3  URL: https://30.mvd.ru/ (дата обращения: 10.08.2015). 
 

4  Антонян Ю. М. Множественные убийства: природа и причины: монография. М.: 

Логос, 2012. С. 188.
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коммуникабельным1. В действительности все далеко не так. Полученные в ходе 

исследования данные свидетельствуют, что многие участковые 

уполномоченные полиции – это лица молодого возраста, которые не имеют 

достаточного стажа и, соответственно, опыта работы с людьми, прежде всего, 

более старшего, чем они, возраста. Исследование показало, что зачастую 

сотрудники органов внутренних дел не имеют должных познаний в женской 

психологии и конфликтологии, что не позволяет им в полной мере и 

эффективно осуществлять индивидуально-профилактическую работу, 

разрешать семейно-бытовые конфликты, возникающие у женщин.  

Опрос самих сотрудников органов внутренних дел показал, что 

проводимая ими профилактическая работа по преступлениям против жизни, 

совершаемым женщинами, даже несмотря на возможность дисциплинарного 

наказания в случае совершения профилактируемой преступления, нередко 

проводится порой формально, «для галочки», без должного учета личностных 

особенностей профилактируемых лиц. В такой работе они прежде всего 

уделяют внимание мужчинам – ранее судимым, семейным дебоширам, 

алкоголикам, наркоманам. Это связано с тем, что именно мужчины составляют 

основную массу убийц и иных насильственных преступников.  

Кроме того, на наш взгляд, органами внутренних дел недостаточно 

активно ведется виктимологическая профилактика по преступлениям против 

жизни. Акцент сотрудниками ОВД делается на потенциальных преступников, а 

потенциальные жертвы, порой выпадают из-под профилактического 

воздействия, хотя довольно часто сама жертва является инициатором конфликта 

и, соответственно, провоцирует совершение преступления.  

С чем связано, что сотрудники органов внутренних дел слабо занимаются, 

а можно сказать, вообще не занимаются виктимологической профилактикой? 

Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что на ОВД прямо не возложены 

                                                 
1  См.: Репьев А. Г. Деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции 

в период реформирования системы МВД России: историко-правовой и прикладной аспекты // 

Вестник Воронежского института МВД РФ. 2013. № 3. С. 51.
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соответствующие обязанности. Например, пункт 2 Инструкции о деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений в качестве 

основных задач, стоящих перед ОВД в этом направлении определяет:  

 выявление и анализ причин и условий преступлений, принятие мер по 

их устранению; 

 выявление и постановку на профилактические учеты лиц, склонных к 

совершению преступлений; 

 установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и 

(или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их 

противоправной деятельности1. Задачи же осуществления виктимологической 

профилактики, как самостоятельного вида профилактики преступлений, перед 

ними не ставится.  

Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции (раздел ΙV «Обязанности участкового уполномоченного полиции») 

также не обязывает их заниматься такой работой2. Указанные обстоятельства, на 

наш взгляд, являются определенным пробелом в нормативном регулировании 

деятельности ОВД и, в частности участковых уполномоченных полиции, по 

профилактики правонарушений, прежде всего, преступлений против жизни. 

Недостатки в профилактической деятельности органов внутренних дел, в 

работе Следственного комитета, несомненно, не могут не влиять на 

результативность их работы по предупреждению преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами. Косвенным доказательством сказанного может быть 

то обстоятельство, что в стране с каждым годом снижается количество 

раскрытых убийств. Например, в 2015 году их было раскрыто на 5,2 % меньше, 

                                                 
1 См.: Об утверждении Инструкции о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений: приказ МВД РФ от 17 января 2006 г. № 19 // Российская 

газета. 2006. 2 фев.
 

2  См.: Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: 

приказ МВД РФ от 31.12.2012 г. № 1116 // Российская газета. 2013. 27 мар.
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чем в 2014 г; в 2014 году на 5,5% меньше, чем в 2013 г.; в 2013 г. – на 1,1 % 

меньше, чем в 2012 г. 1. 

Говоря о причинах и условиях второй группы, то есть о недостатках, 

существующих в ближайшем окружении (микросреде) женщин, следует 

отметить, что это, прежде всего, недостатки и противоречия в семье, в трудовом 

или учебном коллективе. Именно с семьей, в первую очередь, ассоциируется 

женщина. Именно в семье – сила и слабость государства2. К сожалению, 

социально-экономические и духовно-нравственные недостатки и противоречия 

существенно подорвали семью как первичную ячейку общества, тот институт, 

без которого немыслима женщина как жена, как мать, бабушка, обусловили так 

называемое семейное неблагополучие. Семейное неблагополучие проявляется в 

бедственном материальном положении семьи, уходе одного из супругов, как 

правило, мужа, в злоупотреблении супругами спиртными напитками или 

наркотиками, в неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию 

детей. Многие опрошенные нами женщины указывали на плохие 

взаимоотношения в их семье, каждая четвертая из них была разведена, каждая 

десятая – лишена родительских прав. 

Именно на женщине всегда лежал и лежит груз приобретения продуктов 

питания, одежды, приготовления еды, воспитание детей. Ослабление или 

разрушение семьи ведет к тому, что женщина нередко перестает исполнять свои 

исконно женские роли и обязанности (занятие домашним хозяйством, 

воспитанием детей) или начинает их исполнять не надлежаще. Отсюда, 

нередко, увлечение ею спиртными напитками, наркотиками, беспорядочные 

половые связи, проституция и, как уже отмечалось, как результат – социальная 

деградация и совершение преступлений. Нездоровая обстановка даже в 

относительно благополучной семье (скандалы, ссоры, уходы и возвращение в 

семью мужа) также влияет на противоправное, в том числе преступное 

                                                 
1  См.: Состояние преступности в России за январь–декабрь 2013 года; Состояние 

преступности в России за январь–декабрь 2014 года; Состояние преступности в России за 

январь–декабрь 2015 года. URL: https://mvd.ru/folder/101762 (дата обращения: 01.02.2016).
 

2  См.: Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 79.
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поведение женщин. Именно на семейно-бытовой почве, в отношении супругов 

или сожителей совершается женщинами наибольшее количество преступлений 

против жизни. То есть неблагополучная семья, нездоровые отношения в ней 

выступают мощным криминогенным фактором в совершении женщиной такого 

преступления. 

Семья влияет на противоправное поведение женщин и иным образом. 

Имеется в виду родительская семья, в которой воспитывалась будущая 

преступница. Как отмечал И. И. Карпец, семья закладывает в человека 

практически все, что определяет его как личность1. 

Именно семья формирует в преступниках положительные и 

отрицательные качества, интересы, потребности, жизненные ориентации, 

модели того или иного поведения личности – в том числе и личности женского 

пола. О влиянии семьи на поведение индивида, прежде всего 

несовершеннолетнего, указывают многие криминологи. Они отмечают, что 

основная масса несовершеннолетних преступников – выходцы из семей, 

находящихся в социально опасном положении, то есть неблагополучных семей2.  

Ю.М. Антонян по этому поводу пишет: существует много примеров того, 

что в семьях с теплыми, дружескими отношениями с детьми у них эффективнее 

формируются такие положительные качества как доброжелательность, 

коллективизм, внимательность, способность к сочувствию, умение адекватно 

разрешать конфликтные ситуации и др. Напротив, чем меньше тепла, ласки, 

заботы получает ребенок, тем медленнее он формируется как личность. 

Следствием недостаточного внимания к ребенку могут быть отставания в 

развитии интеллекта, нарушения психического здоровья, плохая успеваемость в 

                                                 
1
  Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Российское право, 1992. С. 

304.
 

2
  См., напр.: Варыгин А. Н., Григорян З. М. Убийства, совершаемые 

несовершеннолетними (особенности мотивации и предупреждения). С. 81–82; Косевич К. Р. 

Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах: учеб. 

пособие. М., 2004. С. 98; Лелеков В. А. Молодежь в сфере криминального «взрыва» в России. 

Воронеж: ВИ МВД РФ, 2003. С. 97.
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школе, совершение аморальных и противоправных поступков, в том числе 

преступлений1.  

Родительское внимание и ласка в большей мере необходимы именно 

девочкам. Многие женщины, совершившие преступления против жизни, также 

были выходцами из неблагополучных семей, недостатки воспитания в которых 

не могли не повлиять на их последующее поведение и совершение 

преступления против жизни. В этом отношении абсолютно прав Ю. М. 

Антонян, который еще двадцать с лишним лет назад писал, что рост 

совершаемых женщинами насильственных преступлений связан со значительно 

возросшими за последние годы среди женщин агрессивностью и жестокостью, 

которые, в свою очередь, обусловлены нарушением эмоциональных отношений 

в их семье. «Семья перестала должным образом обучать женщину 

состраданию, сочувствию, мягкости и, если в родительской семье ее не любили, 

то она вряд ли сможет проявить должную любовь и заботу о своих детях»2. 

Многие ученые отмечают, что общественно-полезный труд всегда 

выступал и выступает антикриминогенным фактором, так как является 

источником существования человека, занимает существенную долю его 

времени, не оставляя порой шансов на праздное и бесцельное 

времяпрепровождение. Кроме того, трудовой коллектив, особенно для 

несовершеннолетних, является значимым фактором дальнейшего 

формирования их как личности3. Важной характеристикой трудового 

коллектива является его сплоченность и ориентированность на социально-

полезные цели. Сплоченность представляет собой единство трудового 

поведения членов коллектива, основанное на общности интересов, ценностей и 

норм поведения4. Сплоченный, социально-ориентированный коллектив 

                                                 
1
  Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 106.

 

2
  Там же. С. 111.

 

3
  См.: Варыгин А. Н., Григорян З. М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними 

(особенности мотивации и предупреждения). С. 85.
 

4
  См.: Попов Ю. Н., Шевчук А. В. Введение в социологию труда и занятости: учеб. 

пособие. М.: Дело, 2005. С. 78.
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обеспечивает развитие профессиональных способностей женщины, формирует 

здоровую психологическую обстановку на рабочем месте, дружеские 

отношения между сотрудниками. Это обусловливает то, что человек с 

удовольствием идет на работу, труд для него не является только средством 

существования. 

Напротив, на предприятиях, в учреждениях, особенно в мелких 

коммерческих структурах, где работники нацелены лишь на прибыль и 

получение ее любым путем, отсутствует атмосфера дружелюбности, 

поддержки, взаимопонимания. В таких условиях женщина чувствует себя 

неуверенно, работа становится ей в тягость, чему во многом способствуют и 

имеющие место в таких коллективах конфликты, как работников с 

руководством, так и сотрудников друг с другом. Неслучайно определенная доля 

женщин совершила преступления против жизни в отношении своих коллег по 

работе. 

В последние годы немало российских женщин (это касается и тех, кто 

совершает преступления против жизни) заняты на вредных, опасных, 

малоквалифицированных работах, что не может не влиять на их физическое и 

психическое состояние и даже провоцирует развитие агрессии. Западные 

психологи выявили влияние на человеческую агрессию таких факторов, как 

шум, теснота, жара, загрязненный воздух1, которые характерны для тяжелых и 

малоквалифицированных работ. Распространенность трудозанятости женщин 

на малоквалифицированных работах связана с тем, что женщины труднее 

вписываются в рыночные отношения, как правило, довольствуются вторыми 

ролями, реже, чем мужчины, стремятся заняться предпринимательством2. 

Еще один фактор негативного влияния трудового коллектива на женщин 

связан с тем, что в настоящее время во многих трудовых коллективах царит 

атмосфера равнодушия, снижена трудовая дисциплина, в них немало лиц, 

                                                 
1
  Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. С. 158.

 

2
  См.: Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 678.
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злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками, а также ранее 

судимых, которые негативно влияют на остальных членов коллектива1.  

На преступное поведение индивида, в том числе женщин, совершающих 

преступления против жизни, непосредственное влияние оказывают и их 

негативные личностные (индивидуальные) свойства и качества. Как в свое 

время писал С. В. Познышев, ни одно преступление нельзя объяснить 

исключительно внешними причинами, игнорируя особенности совершившей 

его личности. «Нарисуйте какую угодно цепь внешний событий, все равно для 

того, чтобы под давлением их произошло преступление, необходимо прибавить 

к ним известный склад личности»2. Поэтому негативные свойства и качества 

личности, ее недостатки также следует рассматривать в качестве причины 

преступного поведения. К числу таких личностных недостатков женщин, 

совершающих преступления против жизни, на наш взгляд, следует относить: их 

низкий образовательный уровень, алкогольную и наркотическую зависимость, 

психические отклонения и заболевания, агрессивность и жестокость как черты 

характера, аморальность и противоправность предшествующего поведения. 

Уровень образования, как мы уже отмечали, непосредственно влияет на 

преступное поведение человека. Чем ниже образовательный уровень 

преступника, тем более простые и агрессивные правонарушения он совершает. 

Как отмечают криминологи, убийцы по сравнению с другими преступниками, 

как правило, имеют наиболее низкий образовательный уровень, часто 

используют грубую силу для разрешения конфликтов3. Как уже отмечалось, 

лишь 8,2 % виновных имели высшее образование, основная же масса – среднее 

и неполное среднее. Такие женщины не разбираются в психологии и 

конфликтологии, в силу чего не умеют себя вести в конфликтных ситуациях, 

выбирая самый простой и доступный, на их взгляд, способ их разрешения — 

использование физической силы.  
                                                 
1
  См.: Варыгин А. Н., Григорян З. М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними 

(особенности мотивации и предупреждения). С. 85.
 

2
  Познышев С. В. Криминальная психология. Преступные типы. С. 6.

 

3
  Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. С. 151.
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Алкогольная и наркотическая зависимость также свойственна женщинам, 

совершающим преступления против жизни. Значительная доля виновных в 

момент совершения преступления находились в алкогольном (62,7 %) или 

наркотическом (4,6 %) опьянении. Для сравнения отметим, что в 2015 г. в 

стране в состоянии наркотического опьянения было совершено 2,7 % всех 

расследованных преступлений1. 

5,9 % опрошенных ответили, что в свое свободное время занимались 

лишь тем, что употребляли спиртные напитки, реже наркотики.  

Алкоголь и наркотики способствуют быстрой деградации личности. 

Женщины, в силу особенностей организма, быстрее мужчин приобретают 

алкогольную или наркотическую зависимость, бесповоротнее опускаются на 

дно, ведут аморальный и противоправный образ жизни. Период, в течение 

которого женщина становится наркоманкой, колеблется в пределах от 2–3 

недель до 2–3 лет2. Негативное влияние алкоголя и наркотиков на женщин 

заключается еще и в том, что пагубная привычка способствуют забыванию ими 

содеянного, вытеснению в бессознательное психотравмирующих ситуаций и 

переживаний о совершенном убийстве3. Неслучайно, как ранее отмечалось, 

многие из преступниц не сожалеют о том, что лишили жизни другого человека, 

не считают виновными себя и т. д. 

Психические заболевания и отклонения преступниц также способствуют 

быстрейшей деградации личности и совершению ею преступления. 

Специалисты отмечают, что психические аномалии представляют собой 

пограничное состояние психики между нормой и психической болезнью. Эти 

расстройства деятельности психики не достигают психотического уровня и не 

исключают вменяемости, но влекут личностные изменения и могут привести к 

отклоняющемуся поведению. К таким расстройствам относят: алкоголизм, 

психопатию, олигофрению в форме дебильности, остаточные явления черепно-
                                                 
1
  Состояние преступности в России заянварь-декабрь 2015 года: стат. сборник. С. 38.

 

2
  Гришко А. Я. О незаконном обороте наркотиков // Российский криминологический 

взгляд. 2005. № 3. С. 88.
 

3
  См.: Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Э. Личность преступника. С. 152.
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мозговых травм, наркоманию, органические заболевания нервной системы, 

шизофрению, эпилепсию и некоторые другие психические расстройства. 

Психические аномалии снижают сопротивляемость психики к воздействию 

неблагоприятных ситуаций, в том числе конфликтных, облегчают реализацию 

импульсивных, случайных, непродуманных, в том числе противоправных 

поступков1. Как пишут Ю. М. Антонян и В. В. Гульдман, среди преступников 

наиболее распространены психопатические личности, которым свойственны 

вспыльчивость, раздражительность, приступы ярости и гнева2. 

У изучаемых преступниц, хотя и у незначительной их доли, также были 

выявлены психические отклонения, прежде всего в форме олигофрении, 

психопатии, хронического алкоголизма и наркомании, которые и повлияли на 

характер их преступного поведения. 

Агрессивность и жестокость как типичные черты характера присущи 

многим насильственным преступникам, в том числе и женщинам, 

совершающим преступления против жизни. Психологами агрессия 

определяется как «мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения... приносящее физический ущерб людям или вызывающее 

у них психологический дискомфорт»3. Известные западные психологи Р. Бэрон 

и Д. Ричардсон агрессию определяют как любую форму человеческого 

поведения, которое направлено на оскорбление, или причинение вреда любому 

другому живому существу, не желающему такого обращения, а агрессивность 

рассматривают как проявление агрессии, в качестве ее синонима4.  

Наряду с термином «агрессия» используется и такое понятие, как 

«жестокость». Жестокость – это особое свойство агрессивности, направленное 

                                                 
1
  URL: http://www/akademy-continent.ru\psihiteskie-anomalii.html (дата обращения: 

06.01.2015). 
 

2
  Антонян Ю. М., Гульдман В. В. Криминальная патопсихология. М.: Наука, 1991. С. 

74.
 

3
  Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. М.: АСТ, 2007. 

С. 12.
 

4
  Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. С. 26.

 



123 

на причинение физического вреда другой личности, причем, как правило, путем 

мучений, издевательств над ней, вплоть до ее полного уничтожения. Психологи 

отмечают, что если агрессия и агрессивность носят природный характер, 

присущи не только человеку, но и животным, то жестокость – явление 

социального происхождения, свойственное только человеку. Возникнув на 

биологической основе, агрессивность проявляется в качественно иной области 

– социальной1.  

Значительная доля женщин, совершающих преступления против жизни, 

обладает вышеописанными свойствами. Чем, как не жестокостью и присущей 

агрессивностью, можно объяснить, например, поведение, Гавриловой И. 1990 

года рождения, совершившей детоубийство, о чем говорилось в предыдущем 

параграфе? 

Л. Берковиц отмечает, что агрессия нередко является реакцией на 

неблагоприятные обстоятельства, в частности, на ранее пережитое индивидом 

насилие2. Неудивительно поэтому то, что многие лица, совершающие 

насильственные преступления, в том числе и женщины, ранее сами 

подвергались насилию. На это часто указывают исследователи3. Например, Я. 

В. Самиулина отмечает: более 80 % женщин, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы за деяния, совершенные путем применения насилия, в 

детстве и юности сами являлись жертвами насилия со стороны родителей и 

заменяющих их родственников4.  

Предшествующее преступлению противоправное поведение виновных 

определяется наличием рецидива преступлений, совершением 

административных правонарушений, аморальным образом жизни. Как уже 

ранее отмечалось, 8,7 % виновных ранее были судимы; 24,0 % привлекались к 

                                                 
1
  Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия, контроль. С. 44.

 

2
  Там же. С. 342 и др. 

 

3
  Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России. С. 35; 

Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия, контроль. С. 342 и др.
 

4
  См., напр.: Самиулина Я. В. Личность несовершеннолетней преступницы и 

воздействие на нее: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 47.
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административной ответственности за различные административные 

правонарушения. Предшествующий криминальный опыт, как правило, 

негативно влияет на личность. Человек не боится уголовной ответственности, 

усваивает криминальные традиции и обычаи, которые, как известно, пронизаны 

насилием и агрессией по отношению к другим, нередко после освобождения из 

мест лишения свободы продолжает жить по тем же правилам, что и в колонии. 

Иными словами, одно преступление, совершенное ранее, порождает другие. 

Это относится не только к мужчинам, но и к женщинам. Они, как показывают 

исследования, так же, как и мужчины, следуют криминальным традициям – 

применяют насилие к более слабым осужденным женщинам, используют 

жаргон, делают татуировки1.  

Аморальность предшествующего поведения, которая также влияет на 

совершение женщиной преступления против жизни, заключается в занятии 

проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством. Проституция наносит 

огромный вред общественной нравственности, особенно воспитанию 

подрастающего поколения, так как основную массу проституток всегда 

составляли молодые женщины. Ю.М. Антонян отмечает, что проституция 

подрывает основные социальные институты, прежде всего семью, веками 

складывающиеся отношения между полами, всю систему морально-

нравственных ценностей, насаждает цинизм, бесстыдство, конечно же, 

насилие2.  

Способствует преступному насильственному поведению и занятие 

бродяжничеством и попрошайничеством. Женщины, ведущие подобный образ 

жизни, достаточно быстро деградируют, особенно если данные девиации 

сопровождаются алкоголизмом или наркоманией, в силу чего легко опускаются 

на дно жизни, совершают преступления. Как отмечает Ю.М. Антонян, между 

деградацией личности и бродяжничеством наличествует связь. Бродячий образ 

                                                 
1
  Морозов А. Ю. Рецидив преступлений и рецидивная преступность женщин: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 28.
 

2
  Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 191.
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жизни приводит к физическому, психическому и умственному истощению, 

нравственному падению. Существует и обратная связь: деградация личности 

ведет к бродяжничеству1. 

Любое человеческое поведение проявляет себя в условиях каких-то 

ситуаций. Например, Х. Хеккхаузен пишет, что действующий субъект без 

ситуации немыслим, так же как и ситуация без субъекта2.  

То же самое можно сказать и о преступлении, как разновидности 

человеческого поведения. Ученые отмечают, что «любое преступление есть 

результат взаимодействия личностных свойств преступника и конкретной 

ситуации. Такая ситуация является проявление внешней среды, в которой, 

исходя из своих личностных свойств и качеств, внутренних установок, 

действует индивид»3. 

 Мы уже ранее указывали, что значительная доля преступлений против 

жизни, совершаемых женщинами, носит ситуационный характер. Так, 82,1 % 

таких деяний были совершены под влиянием какой-то неблагоприятно 

сложившейся для виновной ситуации. Например, 54,6 % опрошенных женщин 

ответили, что совершению ими убийства или иного преступления против жизни 

способствовало неправомерное, провоцирующее поведение потерпевшего, 

который избивал их, издевался над ними, совершал в отношении них 

насильственные действия сексуального характера. Прав А.Н. Ильяшенко, 

который пишет, что совершение насильственного преступления нередко 

является результатом угроз причинением вреда, исходящих от потерпевшего. В 

подобных случаях складывается ситуация, когда виновный, помня о 

постоянных угрозах, в целях обороны совершает насильственное деяние, хотя 

при этом непосредственной опасности для него не было4. 

                                                 
1
  Там же. С. 168.

 

2
  Хеккхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т. 1. М., 1986. С. 30.

 

3
  См.: Варыгин А. Н., Григорян З. М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними 

(особенности мотивации и предупреждения). С. 91.
 

4
  Ильяшенко А. Н. Типология жертв насильственных преступлений, совершаемых в 

семье // Общество и право. 2012. № 4 (41). С. 163.
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В связи с этим полагаем необходимым подробнее остановиться на таких 

ситуациях, которые способствуют совершению женщинами преступления 

против жизни. При этом необходимо учитывать, что женщины несколько иначе, 

чем мужчины, воспринимают возникающие в их жизни ситуации. Они 

эмоциональнее и острее воспринимают негативные социальные воздействия: 

семейные и производственные конфликты, разводы, неустроенность личной 

жизни, ссоры с близкими людьми. Женщины нередко оценивают те или иные 

ситуации как угрожающие и опасные как для себя, так и своих близких, 

например детей. Отсюда их противоправные действия, носящие защитный 

характер, имеющие целью оградить себя или свою семью1.  

Такие ситуации ученые называют по-разному: конкретные жизненные 

ситуации, криминогенные ситуации, конфликтные ситуации, конфликтные 

криминогенные ситуации. Насильственные преступления, как отмечает 

С.В. Кудрявцев, разворачиваются как конфликты интересов, которые имеют 

либо «объектную», либо «безобъектную» основу2. Он же пишет, что такие 

конфликты можно рассматривать в качестве причины насильственного 

преступления3.  

Об этом же говорят и О. В. Старков и А. В. Тюменев, замечая, что 

конфликтная криминогенная ситуация в причинном механизме насильственного 

преступного поведения занимает ведущее место и выступает в качестве его 

внешней причины4. 

Мы же исходим из того, что подобные ситуации выступают, прежде всего, 

в качестве условий совершения преступлений. Как отмечает Ю.М. Антонян, 

«никакая жизненная ситуация не приводит фатально, минуя сознание и волю 

индивида, к совершению преступления»5. Поэтому мы согласны с авторами, 

                                                 
1
  См., напр.: Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 87.

 

2
  Кудрявцев С. В. Конфликт и насильственное преступление. М.: Наука, 1991. С. 15.

 

3
  См.: Кудрявцев С. В. Межличностный конфликт как причина насильственного 

преступления: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1989. С. 3.
 

4
  Старков О. В., Тюменев А. В. Криминовиоленсология (учение о криминальном 

насилии). С. 173.
 

5
  Антонян Ю. М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. М., 
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рассматривающими конкретные ситуации в первую очередь в качестве условий 

совершения преступлений1. В связи с этим полагаем уместным вести речь 

именно о конфликтных ситуациях, которые способствуют совершению 

женщинами преступлений против жизни.  

Обычно в структуре конфликта и конфликтной ситуации как его 

конкретного проявления выделяют стороны конфликта, образцы конфликтных 

ситуаций, возможные действия участников, исходы конфликтных действий2.  

Остановимся на элементах этой структуры. Сторонами конфликта, 

приведшего женщину к причинению смерти, являются, прежде всего, виновный 

и потерпевший, хотя выявлены и такие случаи, когда виновные в преступлениях 

против жизни непосредственно с потерпевшим в конфликтных отношениях не 

состояли. Это, прежде всего, характерно для групповых убийств, когда 

соучастники «оказывали помощь» организатору преступления, совершая 

преступление как бы «за компанию» (убийства, совершенные по просьбе 

других лиц, например, по найму).  

Если рассматривать образцы конфликтных ситуаций, то они представлены 

двумя видами, а именно: длящиеся конфликтные ситуации и случайные 

конфликтные ситуации. Длящиеся конфликтные ситуации продолжаются какое-

то относительно длительное время на почве ранее существовавших между 

сторонами противоречий. Как отмечает А. П. Детков, в ходе длящегося 

конфликта, характеризующегося повторяемостью конфликтных эпизодов, у его 

участников вырабатываются привычные, стереотипные реакции поведения, и 

поэтому заключительный, криминальный этап конфликта является как бы 

«окончательной точкой», поставленной на все предшествующие эпизоды. На 

этом этапе участники конфликта аккумулируют в себе все нанесенные им 

                                                                                                                                                                  

1973. С. 4.
 

1
  См.: Варыгин А. Н., Громов В. Г., Шляпникова О. В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. С. 52–53; Яшин А. В. Постпреступное поведение: 

криминологический аспект: монография. М.: Академия естествознания, 2006. С. 64 и др.
 

2
  См., напр.: Петровская Л. А. Теоретические и методологические проблемы 

социальной психологии. М.: Изд-во МГУ, 1977. С. 50.
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обиды, унижения, оскорбления и стремятся найти такие способы разрешения 

затянувшегося конфликта, которые бы выводили соперника из игры1. Яркий 

пример – это супружеские конфликты, именно они являются самыми 

распространенными. По мнению О. В. Старкова и А. В. Тюменева, 

конфликтные ситуации фиксируются в 95 % случаев совершения супружеских и 

в 70 % случаев тяжких насильственных преступлений2. 

Случайные конфликтные ситуации, напротив, не связаны с какими-либо 

прошлыми взаимоотношениями между сторонами и противоречиями между 

ними, так как они возникли незадолго или непосредственно перед совершением 

преступления против жизни. Примером таких конфликтных ситуаций могут 

быть ссоры между незнакомыми людьми в общественных местах, в ресторанах, 

на дискотеках и т. д. Они распространены намного реже, чем длящиеся 

конфликтные ситуации. Исходом конфликтных ситуаций применительно к 

рассматриваемым нами преступлениям может быть оконченное преступление 

или покушение на него. 

Согласно результатам исследования, 74,3 % конфликтных ситуаций, 

предшествующих преступлениям против жизни, совершенным женщинами, 

были длящимися, 25,7 % – случайными. 

В целях предупреждения изучаемых преступлений, совершаемых 

женщинами, на наш взгляд, важно знать источник возникновения таких 

конфликтных ситуаций (виновный, потерпевший или иное лицо), поскольку 

именно с учетом этого должна строиться профилактика таких преступлений, 

прежде всего индивидуальная, а также виктимологическая. 

Проведенное исследование позволило выделить конфликтные ситуации, 

способствующих совершению женщинами преступлений против жизни, в 

зависимости от источника их возникновения. Так, 54,6 % ситуаций создавались 

                                                 
1
  Детков А. П. Теоретические и методологические проблемы пенитенциарной 

конфликтологии: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы: монография. 

Екатеринбург: Изд. дом «Уральская государственная юридическая академия», 2011. С. 59.
 

2
  Старков О. В., Тюменев А. В. Криминовиоленсология (учение о криминальном 

насилии). С. 156.
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потерпевшим от преступления. При этом оказалось, что велика доля ситуаций, 

которые были созданы самой виновной в преступлении, а именно 36,3 %.  

Оставшаяся часть (9,1 %) приходится на конфликтные ситуации, 

созданные другими лицами – подругами, мужьями виновных.  

Таким образом, видно, что значительная доля изучаемых преступлений 

связана с конфликтными ситуациями, создаваемыми потерпевшим от 

преступления. Виктимное поведение жертвы выступает в качестве условия, 

способствующего совершению женщиной преступления, посягающего на 

жизнь. Не случайно, нами ранее отмечалось, что во многих насильственных 

преступлениях их виктимный характер проявляется наиболее отчетливо. 

Поэтому, в целях предупреждения указанных преступлений, вытекает 

необходимость проведения такой разновидности их профилактики, как 

виктимологическая профилактика. 

Подводя итоги по данному параграфу, следует отметить, что причины и 

условия преступлений против жизни, совершаемых женщинами, представляют 

собой совокупность негативных явлений и процессов, существующих в 

общественной жизни (прежде всего, экономических, духовно-нравственных, 

организационно-управленческих), в непосредственном окружении женщин 

(семейное неблагополучие, недостатки, существующие в трудовых 

коллективах), а также личностных недостатков самих женщин (алкогольная и 

наркотическая зависимость, низкий образовательный уровень, агрессивность и 

жестокость как черты характера, наличие психических отклонений, 

предшествующего противоправного опыта).  

Существенную роль в воспроизводстве указанных преступлений играют 

конфликтные ситуации, среди которых выделяются: 1) конфликтные ситуации, 

создаваемые потерпевшим от преступления (54,6 %); 2) конфликтные ситуации, 

созданные самой виновной в преступлении (36,3 %); 3) конфликтные ситуации, 

созданные другими лицами (9,1 %).  
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Знание причин и условий преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, необходимо для дальнейшей предупредительной работы по таким 

деяниям. 

 

2.2. Основные направления предупреждения 

преступлений против жизни, совершаемых женщинами 

 

Все, что исследовалось в предыдущих параграфах (причины и условия 

преступлений против жизни, которые совершают женщины, особенности 

личности таких женщин), в конечном счете, преследует цель разработать как 

основные направления, так и конкретные меры предупреждения преступлений 

данного вида. 

Проблема предупреждения преступности и преступлений появилась не 

сегодня, и, как отмечал русский дореволюционный правовед М. П. Чубинский, 

«история уголовно-политических учений показывает, что вопрос о превенции 

(предупреждении) преступлений внимательно разрабатывался уже уголовными 

политиками эпохи расцвета»1. Но, несмотря на это, среди ученых до сих пор 

нет единства взглядов на понятие «предупреждение преступности», об 

определении его системы, и когда они ведут речь о такой деятельности, то 

нередко используют кроме данного понятия еще такие как «борьба с 

преступностью», «профилактика преступлений», «воздействие» на нее, 

«контроль над преступностью» и некоторые иные. 

Например, Г. А. Аванесов рассматривал понятия «борьба с 

преступностью» и «предупреждение преступности» как самостоятельные, 

предлагая использовать прежде всего такое, как «предупреждение 

преступности», которое, на его взгляд, включает в себя профилактику, 

предотвращение и пресечение преступлений
2
. 

                                                 
1
  Чубинский М. П. Курс уголовной политики. СПб., 1912. С. 213.

 

2
  Аванесов Г. А. Криминология: учебник. С. 235.
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Г. М. Миньковский также говорил о «предупреждении преступности» и 

«профилактике преступлений»1, причем он отождествлял эти понятия.  

 А.И. Долгова говорит о том, что целесообразно использовать понятие 

«борьба с преступностью», потому что именно оно наиболее точно отражает 

соответствующее направление государственной деятельности2. С.В. Бородин 

также речь вел о борьбе с преступностью, в которой он выделял социальное и 

специальное предупреждение преступлений, а кроме того, организационные и 

правовые меры обеспечения предупредительной деятельности»
3
. 

 А.Н. Варыгин предлагает использовать понятие «воздействие на 

преступность»
 4
, А.Н. Харитонов говорит не о предупреждении преступности, а 

о контроле над ней5. Как мы видим, существует множество подходов и 

определений, по сути одного и того же вида социальной деятельности, 

наиболее часто называемого «предупреждение преступности». Мы также 

полагаем, что целесообразно использовать понятие «предупреждение», о 

котором и будем вести речь применительно к преступлениям против жизни, 

совершаемым женщинами.  

В криминологии разработана теория предупреждения преступности, 

предложена его система, основные направления, виды и формы 

предупредительной деятельности. Так еще в семидесятые годы группа авторов 

из числа известных ученых-криминологов в работе «Теоретические основы 

предупреждения преступности» предложили следующее определение 

предупреждения преступности - «это система государственных и общественных 

                                                 
1
  Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. С. 177. 

 

2
  Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 319. 

 

3
  Бородин С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной 

программы. М.: Юридическая литература, 1990. С. 125–126.
 

4
  Варыгин А. Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и проблемы 

воздействия на нее: дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2003. С. 27.
 

5
  Харитонов А. Н. Государственный контроль над преступностью (теоретические и 

правовые проблемы). Омск: ОЮИ МВД РФ, 1997. С. 45.
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мер, которые направлены на ослабление, нейтрализацию или устранение 

причин и условий преступности»1.  

В.В. Лунеев дает свое определение этому понятию: «это комплекс 

взаимосвязанных между собой мер, проводимых как правоохранительными 

органами и общественными организациями, так и отдельными гражданами, 

которые направлены на предотвращение уголовно-наказуемых деяний в семье, 

школе, производстве, общественных местах, а также на минимизацию причин, 

порождающих преступность2.  

Говоря о содержании предупреждения преступности, следует отметить, 

что предупредительная деятельность должна охватывать собой общую и 

частную превенцию; своевременное принятие или изменение уголовно-

правовых норм; комплекс мер по выявлению и нейтрализации причин и 

условий преступности и ее отдельных видов; формирование национальной 

идеи — здорового образа жизни; обеспечение охраны конституционных прав и 

законных интересов граждан; помощь государства лицам, пострадавшим от 

преступлений; ликвидация последствий преступности; реформирование 

органов уголовной юстиции и реформирование органов государственного 

контроля3.  

Предупреждение преступности представляет собой определенную 

систему, в которой разные авторы выделяют различные элементы. Так А.Х. 

Миндагулов считает, что ее компоненты следующие: человек как субъект 

профилактической деятельности; различные негативные явления и процессы 

(причины и условия преступности и преступлений) как объект 

предупредительного воздействия; собственно деятельность человека во всем 

                                                 
1
  Теоретические основы предупреждения преступности. М.: Юридическая литература, 

1977. С. 30.
 

2
  Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: учебник для магистрантов. 

Т. 1. Общая часть. С. 925–926.
 

3
  Криминология. Общая часть. Т. 1: учебник / под ред. М.А. Кириллова, В.И. Омигова. 

Чебоксары, ЧКИ РУК, 2015. С.245.
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многообразии видов и форм ее проявления — умственном, физическом, 

духовном и материальном, теоретическом и практическом
1
.  

Другие ученые, с которыми мы полностью согласны, предлагают 

выделять такие ее структурные элементы, как: объекты и субъекты 

предупредительной деятельности, ее виды и формы2. С учетом этих элементов 

мы и будем рассматривать деятельность по предупреждению преступлений 

против жизни, которые совершают женщины.  

В качестве объекта предупреждения преступности следует рассматривать 

те явления и процессы, на которые непосредственно направлена 

предупредительная деятельность, а именно: 

 негативные явления и процессы, существующие в различных сферах 

общественной жизни, выступающие в роли причин и условий преступности и 

конкретных преступлений;  

 места концентрации лиц, склонных к преступному или иному 

антиобщественному поведению;  

 криминогенные и антиобщественные группы лиц;  

 конкретные лица, которые совершили или могут мовершить 

преступление3. 

Субъектом предупреждения преступности, как отмечают ученые, является 

общество в лице его различных институтов (партий, общественных 

организаций, фондов и т. д.), государство и его органы, физические и 

юридические лица, которые занимаются предупредительной деятельностью. 

Субъекты делятся на специализированные и неспециализированные, критерием 

разграничения являются особенности предоставляемых им полномочий4.  

                                                 
1
  Миндагулов А.Х. Научные основы управления в сфере профилактики преступлений: 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 1990. С. 396. 
2
  См.: Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 438; Варыгин А. Н., Громов 

В. Г., Шляпникова О. В. Основы криминологии и профилактики преступлений. С. 97.
 

3
  См.: Варчук Т. В. Криминология: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 89.

 

4
  Криминология. Общая часть. Т. 1 / под ред. М. А. Кириллова, В. И. Омигова. С. 309–

310.
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Для правильного понимания проблемы предупреждения преступлений 

против жизни, совершаемых женщинами, основополагающим является учение 

об определяющей роли базисных отношений в жизни общества. Это означает, 

что криминологическая наука исходит из того, что в предупредительной 

деятельности необходимо прежде всего учитывать состояние социальных 

явлений и процессов, влияющих на преступность и, в том числе, на 

насильственные преступления, совершаемые женщинами: экономические, 

идеологические, социально-культурные, правовые и иные, возникающие в 

процессе построения правового демократического, социального государства. 

При этом мы исходим из того, что в предупредительной деятельности нельзя не 

учитывать и биологические и психологические свойства и качества женщин, так 

как и они оказывают непосредственное влияние на их преступное поведение. 

Если говорить о видах предупреждения преступности, или его уровнях, то 

их принято классифицировать на: общесоциальные и специально-

криминологические1; при этом, с учетом ранее сказанного, мы полагаем, что 

огромную роль в предупредительной деятельности должно сыграть и 

индивидуальное предупреждение преступлений. Это в полной мере относится и 

к таким противоправным деяниям, как преступления против жизни, 

совершаемые женщинами. Таким образом, предупреждение преступности в 

целом и изучаемых нами преступлений, в частности, необходимо осуществлять 

на общесоциальном, специально-криминологическом, а также индивидуальном 

уровнях.  

Общесоциальное предупреждение преступности последовательно 

осуществляется всем прогрессивным развитием общества: эволюцией 

экономики, обеспечением прав, свобод, законных интересов граждан, 

поддержанием культуры и нравственности, укреплением законности, 

социальной защиты всего населения. Оно связано с наиболее значимыми и 

долговременными видами социальной деятельности, осуществляется в 

                                                 
1
  Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 140.
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процессе решения крупномасштабных социальных задач, которые 

непосредственно не предназначены для предупреждения преступлений, но 

именно их решение существенно сказывается на уровне преступности. Эти 

меры имеют более масштабные цели, нежели только борьба с преступностью и 

предупреждение преступлений1. Как отмечают М.Н. Голоднюк и В.И. Зубкова, 

общесоциальное предупреждение преступности охватывает собой наиболее 

масштабные, долговременные и эффективные виды социальной деятельности, 

наиболее крупные государственные меры и направлено на достижение 

важнейших целей общества
2
.  

 В этой связи полагаем, что общесоциальное предупреждение 

преступлений против жизни, которые совершают женщины, также необходимо 

реализовывать в масштабах российского общества в целом, прежде всего в 

сферах экономики, идеологии, культуры, воспитания, образования. Оно должно 

быть направлено на устранение любых негативных явлений, существующих в 

этих сферах и порождающих преступления против жизни, совершаемые 

женщинами.  А. И. Долгова, отмечает, что к числу таких основных 

направлений общесоциальной предупредительной деятельности по 

насильственным преступлениям должны быть отнесены следующие:  

  общее оздоровление общественных отношений с уменьшением числа 

конфликтов и переводом путей их разрешения в правовые, цивилизованные 

рамки; 

 обеспечение со стороны государства формирования здорового, 

культурного и воспитанного подрастающего поколения;  

 создание системы действенного социального контроля за поведением 

граждан, включая систему государственных и общественных институтов, 

                                                 
1
  См.: Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М.: Wolter 

Kluver, 2005. С. 188.
 

2
  Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Предупреждение преступности: учеб. пос. М.: Изд-во 

МГУ, 1990. С. 8. 
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которые бы разрешали конфликты между гражданами и реагировали на 

правонарушения с их стороны; 

  пропаганда российской культуры и идеологии формирование личности 

граждан в рамках лучших достижений мировой и российской культуры;  

 создание атмосферы нетерпимости к существующему в обществе 

насилию, поощрение и стимулирование позиции граждан, которые защищают 

свои права в рамках правового поля1.  

Специально-криминологическое предупреждение требует определенных 

криминологических познаний о преступности и достигается (в широком 

смысле) посредством планирования, управления, прогнозирования и разработки 

конкретных мер по ликвидации или, хотя бы, нейтрализации причин и условий, 

способствующих совершению преступлений против жизни. Как отмечает Н.В. 

Тарасов, специально-криминологические меры предупреждения 

непосредственно направлены на устранение факторов преступности. К ним 

можно отнести: совершенствование законодательства, принятие Федеральных 

целевых программ по борьбе с преступностью, совершенствование 

деятельности органов, осуществляющих предупредительную деятельность, 

реализация исполнения наказания и ряд других мер
2
. 

Индивидуальное предупреждение преступности представляет собой 

применение как мер убеждения, так и принуждения к конкретному индивиду (в 

рассматриваемом случае – к женщинам, совершающим преступления против 

жизни), а также мер, направленных на устранение негативных явлений и 

процессов в его непосредственной жизнедеятельности (в семье, в трудовом 

коллективе, в досуговом общении). Нередко индивидуальное предупреждение 

рассматривается как часть специально-криминологического предупреждения, 

                                                 
1
  См.: Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 589.

 

2
  Тарасов Н.В. Криминологическая теория и практика предупреждения преступлений 

против правосудия. М., 2005. С. 144. 
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так как требует специальных познаний о личности преступника, причинах его 

противоправного поведения1. 

Как отмечает А.Ф. Токарев, разграничение предупредительной 

деятельности на специально-криминологическую, общесоциальную, 

индивидуальную во многом носит условный характер, так как «главной целью 

предупреждения преступности является воздействие на причинный комплекс 

преступности, что и определяет ее специфику»2. Следует также, на наш взгляд, 

учитывать то обстоятельство, что меры этих видов предупреждения 

преступности тесно взаимосвязаны между собой, и, по большому счету 

специальные и индивидуальные меры базируются на общесоциальных мерах. 

Чтобы предупреждение преступлений против жизни, совершаемых женщинами, 

было эффективно необходимо все вышеперечисленные меры применять в 

комплексе. 

Как уже отмечалось, в системе предупреждения преступности также 

выделяют формы предупредительной деятельности, среди которых определены 

профилактика преступлений и пресечение преступлений3.  

Профилактика преступлений – это деятельность, заключающаяся в 

разработке и осуществлении системы целенаправленных мер по выявлению и 

устранению причин и условий преступлений, а также по оказанию воздействия 

на лиц, склонных к совершению преступлений4. В зависимости от объекта 

профилактического воздействия выделяют профилактику общую и 

индивидуальную. В последние годы все активнее развивается такой вид 

профилактики преступлений, как виктимологическая профилактика, которая 

заключается в выявлении и устранении факторов, способствующих виктимному 

                                                 
1
  См., напр.: Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 449.

 

2
  См.: Токарев А. Ф. Общее предупреждение преступности в деятельности органов 

внутренних дел. М.: Академия управления МВД РФ, 1995. С. 8.
 

3
  См., напр.: Варыгин А. Н., Громов В. Г., Шляпникова О. В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. С. 98.
 

4
  Варыгин А. Н., Громов В. Г., Шляпникова О. В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. С. 112.
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поведению граждан, и в воздействии на потенциальных жертв преступлений в 

целях активизации их защитных свойств1. 

Следующая форма предупредительной деятельности – это пресечение 

преступлений. Пресечение применяется для того, чтобы прекратить начатое 

преступление2. А. И. Долгова пишет, что пресечение преступлений – это 

деятельность, которая направлена на прекращение уже начатых преступлений 

на стадии покушения или последующих эпизодов длящихся преступлений. 

Пресечь преступление — значит полностью исключить наступление 

преступного результата данного деяния3. 

С учетом сказанного и будет рассматриваться система предупреждения 

преступлений против жизни, которые совершают женщины. Само же 

предупреждение таких преступлений, наш взгляд, может быть определено как 

деятельность различных субъектов, осуществляемая как на общесоциальном, 

так и на специально-криминологическом и индивидуальном уровнях по 

выявлению, ослаблению, устранению причин и условий таких преступлений, а 

также воздействию на личность женщин, их совершающих, в целях сокращения 

количества данных деяний в обществе.  

Общесоциальное предупреждение названных преступлений должно быть 

нацелено на устранение их наиболее существенных причин и условий. Как 

отмечают ученые, на протяжении последних десяти лет в России 

продекларированы приоритетные направления государственной политики в 

отношении женщин, которые являются отправной точкой в предупреждении 

женской преступности: 

 обеспечение условий для реального участия женщин в деятельности 

государственных органов и общественных организаций, формировании и 

осуществлении государственной политики на всех уровнях; 

                                                 
1
  Там же. С. 122.

 

2
  См.: Аванесов Г. А. Криминология: учебник. С. 341.

 

3
  Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 342.
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 создание организационных, экономических и правовых гарантий для 

реализации права женщины на труд; 

 обеспечение конкурентоспособности женщин на рынке труда путем 

расширения их обучения новым профессиям, предпринимательской 

деятельности, организации переподготовки и повышения квалификации; 

 поэтапная ликвидация исторически сложившегося отставания в оплате 

труда в бюджетных отраслях с преимущественной занятостью женщин; 

 обеспечение права женщин на охрану труда, защиту их жизни и 

здоровья с учетом материнской функции; 

 предоставление предусмотренных законодательством социальных 

гарантий для работающих женщин, независимо от форм собственности 

предприятий; 

 организация и развитие социальных услуг, позволяющих родителям 

совмещать выполнение родительских обязанностей с трудовой и общественной 

деятельностью1. 

На наш взгляд, эти направления действительно лишь продекларированы, 

а в реальности осуществляются далеко не в полной мере. Это объясняется тем, 

что в стране в последние годы (2011–2015) не разработаны и, соответственно, 

не приняты федеральные целевые программы, в которых должны быть 

предусмотрены конкретные меры по реализации указанных направлений. Так, в 

России отсутствует федеральная целевая программа по борьбе с 

преступностью, целевая программа «Семья и дети». Последняя федеральная 

целевая программа «Дети России», в которой имелась подпрограмма «Дети и 

семья», действовала до 2010 г.2 Можно в определенной мере констатировать, 

что правительство России самоустранилось от выполнения такой своей 

важнейшей задачи, как борьба с преступностью, предусмотренной ст. 114 

Конституции РФ, переложив обязанности по разработке соответствующих 

                                                 
1
  См.: Противодействие преступности. Особенная часть. Т. 2: учебник / под ред. М. А. 

Кириллова, В. И. Омигова. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. С. 477–478.
 

2
  URL: www.fsp.economy.gov.ru (дата обращения: 01.07.2015). 
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программ на субъекты Федерации. На наш взгляд, необходима именно 

федеральная целевая программа по борьбе с преступностью, которая бы 

определяла общую линию государства в борьбе с этим явлением. Дело в том, 

что преступность – проблема общегосударственная, она должна решаться в 

рамках всей страны, целенаправленными, обязательными для каждого субъекта 

России мероприятиями. Такая программа, в том числе, должна включать в себя 

раздел, который предусматривает меры, направленные на предупреждение 

женской преступности. Это связано с тем, что, как уже отмечалось, женская 

преступность, если ее рассматривать через призму причин, условий и, самое 

главное, особенностей личности преступника, достаточно специфична и 

требует особого подхода. Как правильно отмечает Ю.М. Антонян, 

предупреждение женской преступности должно осуществляться в русле 

борьбы с преступностью в целом. Предпосылка спешности предупреждения 

женской преступности - это достижение качественно иного состояния 

российского общества, общества, в котором женщина должна получить 

принципиально иной жизненный статус, она должна быть защищена законом, 

обычаями и традициями, ее силы должны быть сосредоточены на семье и 

детях1.  

Целесообразным в этом контексте видится принятие федеральной 

целевой программы, например, такой как «Женщины России» или «Семья и 

дети», в которой должны быть предусмотрены конкретные общесоциальные 

меры по реализации выше обозначенных направлений улучшения положения 

женщины в российском обществе. 

Следует согласиться с Л. М. Щербаковой, в том, что на общесоциальном 

уровне приоритетным направлением деятельности обязана стать поддержка 

семьи2. Об этом же говорит и Ю. М. Антонян: объектом массированного 

профилактического воздействия должна быть семья и вопросы семейного 

                                                 
1
  Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 211.

 

2
  Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы. С. 49.
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воспитания. От этого во многом зависят тенденции преступности в целом, а 

также женской преступности и преступности несовершеннолетних1.  

Именно в семье женщина реализует свое важнейшее предназначение – 

материнство. Можно сказать и так: если в семье порядок, то и в обществе тоже. 

В связи с этим видится необходимой действенная поддержка, прежде всего в 

материальном плане, российской семьи, особенно семьи молодой. Мы 

полагаем, что требуется повышение размера единовременного пособия по 

рождению ребенка, а также ежемесячного пособия на содержание ребенка до 

1,5 лет. В настоящее время оно составляет 40 % от среднего заработка2, а если 

женщина не работала, то начисляется в размере 2718 руб. 34 коп., что является 

крайне незначительной суммой. В настоящее время прожиточный минимум 

составляет 10 017 руб. на душу населения, а на ребенка 9806 руб.3, поэтому и 

ежемесячные пособия на детей не могут быть меньше. При этом поддержка 

семьи должна быть не «благотворительностью, а обязанностью государства по 

оплате, возмещению физических, интеллектуальных и иных «затрат» на 

«производство» человека – основной производительной силы общества»4.  

В современных условиях высокого уровня безработицы актуальными 

являются меры по ее снижению. В настоящее время в стране только 

официально насчитывается 4,1 млн безработных5, в действительности их не 

меньше 10 млн, хотя по мнению специалистов уровень безработных в стране на 

долю населения страны не должен быть больше 6 -7%6.  

                                                 
1
  Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 215.

 

2
  В 2015 г. оно составляло 14 497 руб. 30 коп. См.: URL: www.consultant.ru/law/ref (дата 

обращения: 01.07.2015). 
 

3
  См.: Об установлении прожиточного минимума на душу населения в целом и по 

основным социально-демографическим группам населения в Российской Федерации за II 

квартал 2015 года: Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 г. № 902 // Российская 

газета. 2015, 8 сент.
 

4
  См.: Ермаков В. Д. Защита прав несовершеннолетних в Российском государстве// 

Россия на рубеже тысячелетий: сборник трудов. М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2000. С. 

127.
 

5
  См.: Россия в цифрах. 2013. Краткий статистический сборник. М.: Росстат, 2013. С. 

114. 
 

6
  Там же. С. 101.
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28,6% из числа опрошенных нами сотрудников правоохранительных 

органов, также видят одной из мер снижения женской преступности 

повышение материального уровня жизни. 

Еще одна общесоциальная проблема, связанная с преступностью и 

насильственным преступным поведением женщин, – это высокий уровень 

миграции. Согласно официальным статистическим данным, на 01.01.2013 г. в 

Россию прибыло около 417 тыс. мигрантов только из других стран1, хотя в 

действительности их намного больше. По оценкам специалистов, количество 

мигрантов колеблется в пределах от 3 до 10 млн человек, основная их масса 

находятся на территории страны нелегально2. Число же внутренних мигрантов, 

то есть граждан России, перемещающихся по стране в поисках «лучшей доли», 

вообще никто не может назвать. Как правило, основная масса мигрантов, как 

внешних, так и внутренних, – это лица с низким материальным достатком, не 

имеющие на своей родине жилья, работы, жизненных перспектив. Приезжая в 

страну или перемещаясь в другие ее регионы, они часто пополняют ряды 

бездомных, безработных, асоциальных элементов, совершают преступления. 

Социальная поддержка семьи и женщины, на наш взгляд, должна 

заключаться и в создании для женщин нормальных условий труда. В общем 

виде речь может идти о принятии следующих мер: повышение заработной 

платы женщинам, чтобы ее уровень был не ниже, чем у мужчин, выполняющих 

аналогичную работу; сокращение рабочего дня для женщин, имеющих детей, с 

сохранением прежней заработной платы; введение для них дополнительных 

отпусков; ограничение работы в ночное время; улучшение условий их труда. 

Необходимо высвобождение женщин с тяжелых, вредных, опасных работ: они 

не должны работать, например, дорожными рабочими, укладывающими 

асфальт, путейцами, забивающими костыли в шпалы или двигающими шпалы, 

и т. д. Следует добиться того, чтобы, как отмечает Ю. М. Антонян, труд 
                                                 
1
  Там же. С. 96.

 

2
  См.: Андрющенко В. А. Преступность в сфере миграции // Преступность, 

национальная безопасность, бизнес / под ред. А. И. Долговой. М.: Российская 

криминологическая ассоциация, 2012. С. 88.
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женщин не вызывал у них усталость и раздражение, а тем более ненависть, 

стремление бросить такую работу, не отбивал желание заниматься семьей и 

детьми1. 

К числу иных мер социально-экономического характера, на наш взгляд, 

следует отнести и развитие в стране системы защиты потерпевших от 

домашнего насилия, прежде всего женщин и детей. Следует признать, что 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года
 

определила некоторые меры по снижению уровня 

семейного насилия, в частности: 

 развитие кризисных центров (приютов, центров временного 

пребывания и отделений) для женщин и мужчин, в том числе с детьми, 

подвергшихся насилию; 

 развитие программ по работе с лицами, подвергающими 

психологическому или физическому насилию членов своей семьи2.  

Однако, как уже отмечалось ранее, в большинстве регионов 

насчитывается мизерное количество таких учреждений для помощи жертвам 

домашнего насилия (всего около 50 кризисных центров)3. Этого количества 

явно недостаточно для такой огромной страны, как Россия. Поэтому видится 

необходимым расширение сети социально-реабилитационных (кризисных) 

центров, центров (пунктов) психологической помощи, в том числе по телефону, 

для жертв домашнего насилия. Важность и необходимость этого связана и с 

тем, что в основе большинства преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, лежит конфликт между преступником и его жертвой – конфликт, 

который нередко существовал длительное время и не был положительным 

образом разрешен. Поэтому в решении таких конфликтов должны принимать 

                                                 
1
  Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. С. 222.

 

2
  Об утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р // Российская 

газета. 2014, 29 авг.
 

3
  См.: Насилие в семье: координация межведомственных усилий в сфере 

профилактики, кризисной интервенции и реабилитации пострадавших / под ред. В. В. 

Печенкина, О. В. Шляпниковой, Ю. А. Пановой. Саратов, 2011. С. 79.
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участие специалисты-психологи, работающие в указанных центрах. 

Основными направлениями деятельности таких центров должны быть: 1) 

профилактическая работа с лицами из группы риска, в том числе с 

беспризорными и безнадзорными детьми, создание сети социально-

поддерживающих учреждений; 2) профилактическая работа в школах, создание 

сети «здоровых школ»; 3) профилактическая работа с семьями, находящимися в 

кризисном состоянии; 4) профилактическая работа с молодежью в учебных 

учреждениях и на производстве; 5) выступления в средствах массовой 

информации; 6) подготовка специалистов для осуществления психологической 

профилактики1.  

Для этих же целей можно разрабатывать и распространять среди 

населения специальные памятки о том, как уберечь себя от домашнего насилия, 

как вести себя в случаях обострения конфликта и совершении в отношении 

гражданина насильственного преступления; указывать номера телефонов 

адреса, по которым жертва может обращаться за помощью; разъяснять условия 

и порядок привлечения лица к уголовной ответственности в случае совершения 

насильственного преступления
2
.  

Весьма важной мерой предупреждения насилия в семье, на наш взгляд, 

может стать принудительное выселение из жилых помещений лиц, которые 

систематически совершают насильственные правонарушения на семейно-

бытовой почве, делают невозможное проживание с ними других членов семьи и 

соседей, так называемых семейно-бытовых дебоширов. 

В этом отношении интересен опыт других стран, который можно 

использовать и в нашей стране. Например, в Нидерландах существует закон о 

так называемых «запретных ордерах». Этот закон позволяет главе 

муниципалитета (бургомистру) запретить семейному дебоширу появляться у 

                                                 
1
  См.: Змановская Е. В., Рыбников В. Ю. Девиантное поведение личности и группы. 

СПб.: Питер, 2010. С. 159–160. 
 

2
  См.: Ильянова О.И. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и их 

предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 128. 
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себя дома в течение 10 дней. Этот срок может быть затем увеличен до 20 дней1. 

Это делается для того, чтобы в эти сроки конфликт между гражданами был 

урегулирован, чтобы жена, дети, хотя бы на указанное время были изолированы 

от такого лица.  

Законодательная основа для использования подобной меры в России 

имеется, правда, лишь в отношении граждан, проживающих в жилых 

помещениях по договору социального найма, а не собственников жилья. Так, ст. 

91 Жилищного кодекса РФ определяет, что договор социального найма жилого 

помещения может быть расторгнут по требованию наймодателя в случае 

систематического нарушения нанимателем прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживанием с ним в одном жилом 

помещении2. 

Как отмечал В.Н. Кудрявцев, проведения социально-экономических 

мероприятий и укрепления государственной системы все же недостаточно для 

того, чтобы добиться снижения преступности, необходимо принятие мер и в 

духовной сфере жизни общества3. Это связано с тем, что в условиях 

постоянных экономических и политических кризисов в обществе развивается 

равнодушие, безразличие к государству и другим гражданам, жестокость. Это 

происходит в значительной степени под влиянием наблюдаемых и 

переживаемых людьми фактов несправедливости, грубости, жестокости, 

нечестных поступков и неодобряемых официальной моралью форм поведения, 

которые на практике сплошь и рядом оказываются выгодными и даже 

поощряется друзьями, сослуживцами, родственниками. Все это ведет субъекта 

к противопоставлению себя социальным, нравственным и правовым нормам4.  

Немалую роль в пропаганде «социального негатива», в частности 

жесткости, насилия, искажения социальной действительности, представления 

образа сотрудника правоохранительного органа в отрицательном плане играют 
                                                 
1
  См.: Насилие в семье… С. 151.

 

2
  Жилищный кодекс Российской Федерации. М., 2015.

 

3
  Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. С. 293–294.

 

4
  Там же. С. 288.
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средства массовой информации1. Поэтому видятся необходимыми меры, 

направленные на возрождение в российском обществе традиционных 

российских нравственных ценностей, с которыми женщина ассоциируется в 

первую очередь: полноценная семья, рождение и воспитание детей, здоровый 

образ жизни, религиозные ценности. На формирование здорового облика, 

духовности российского гражданина должны быть ориентированы все 

государственные и общественные институты, средства массовой информации 

со своим мощным потенциалом воздействия на сознание человека. В семье, в 

образовательных учреждениях, трудовых коллективах необходимы 

распространение, пропаганда этических и моральных норм взаимоотношений 

между супругами, родителями и детьми, незнакомыми лицами, лицами 

противоположного пола, других национальностей и вероисповеданий. Для 

этого следует осуществлять обучение граждан путем всевозможных 

образовательных программ (лекций, бесед, курсов), причем не только в школах, 

колледжах или вузах, но и начиная с детских садов. На наш взгляд, О. В. 

Старков и А. В. Тюменев правы в том, что через средства массовой 

информации и систему государственного образования требуется прививать и 

воспитывать женственность в женщинах и мужественность в мужчинах, ибо 

это две стороны одной и той же медали2.  

В свете сказанного следует согласиться с учеными, которые говорят о 

необходимости принятия ряда законов, направленных на предупреждение 

женской преступности, например, «О предупреждении насилия в семье и 

обществе», «О защите нравственности»3, в которых были бы определены 

основные направления такой деятельности, мероприятия по повышению 

                                                 
1
  См.: Юцкова Е. М. Средства массовой информации глазами криминолога. М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2000. С. 41.
 

2
  См.: Старков О. В., Тюменев А. В. Криминовиоленсология (учение о криминальном 

насилии). С. 177.
 

3
  См., напр.: Подолюк М. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение 

убийств, совершаемых женщинами. С. 19; Гитинова М. М. Криминологическая характеристика 

совершаемых женщинами преступлений против жизни и здоровья (по материалам Республики 

Дагестан). С. 20 и др.
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уровня нравственности в нашем обществе. Такие меры также, на наш взгляд, 

должны обеспечить главное, а именно формирование в общественном сознании 

установки на то, что человеческая жизнь – самая главная ценность в обществе. 

Существенное влияние на преступное поведение, в том числе женщин, 

совершающих преступления против жизни, оказывают такие негативные 

духовно-нравственные явления, как пьянство и наркомания, а также 

проституция. Давно замечено, что в те периоды развития нашей страны, когда 

ужесточалась борьба с пьянством и алкоголизмом (например, в 1984–1986 гг.), 

значительно сокращалось и количество совершаемых преступлений, в том 

числе насильственного характера1. В связи с этим считаем необходимым 

прислушаться к тем ученым, которые предлагают ужесточать ответственность 

за преступления, совершаемые в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического, токсического), и в обязательном порядке считать состояние 

опьянения обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность2.  

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года определила основные направления предупреждения 

наркомании в стране: 

а) разработка и внедрение государственной системы мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации; 

б) создание и реализация общегосударственного комплекса мер по 

пресечению незаконного распространения наркотиков, особенно среди 

несовершеннолетних и женщин, на территории Российской Федерации; 

в) выработка мер противодействия наркотрафику на территории 

Российской Федерации, адекватных существующей наркоугрозе; 

                                                 
1
  См., напр.: Преступность и правонарушения в СССР. 1990. Статистический сборник. 

М., 1991. С. 88; Иншаков С. М. Криминология: учебник. М.: Юриспруденция, 2000. С. 314.
 

2
  См., напр.: Клименко Т. М. Проблемы противодействия наркопреступности, 

наркотизму и наркомании: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 28; Носов А. 

Л., Корчагин О. Н., Колесников К. А. Переосмысление государственной антинаркотической 

политики: оперативно-розыскная деятельность – ключевой приоритет ФСКН России // 

Наркоконтроль. 2012. № 2. С. 8–10; Киркина Н. В. Особенности личности женщины-

наркопреступницы и воздействия на нее: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 

10–11 и др. 
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г) обеспечение надежного государственного контроля за легальным 

оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

д) создание государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 

е) совершенствование системы оказания наркологической медицинской 

помощи больным наркоманией и их реабилитации; 

ж) совершенствование организационного, нормативно-правового и 

ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности1. 

Многие исследователи и практические работники, с которыми мы 

полностью согласны, высказывают предложения о введении уголовной 

ответственности за немедицинское потребление наркотиков. В уголовном 

законодательстве России до 1991 г. существовала отдельная норма, 

предусматривающая ответственность за подобные деяния, которая 

впоследствии была отменена. Мы полагаем, что правы, например, Л. П. 

Танцоров и Б. П. Целинский, утверждающие, что немедицинское потребление 

наркотиков представляет значительную общественную опасность, и 

существовавшая ранее норма, предусматривающая уголовную ответственность 

за немедицинское потребление наркотиков, выступала в качестве фактора, 

сдерживающего наркотизацию населения, играла важную превентивную роль в 

борьбе как со злоупотреблением наркотиками, так и с преступностью в целом2. 

Это связано еще и с тем, что уголовное законодательство и меры уголовно-

правового воздействия, обладают гораздо большим превентивным потенциалом 

по сравнению с административно-правовым законодательством и мерами 

административно-правового воздействия3. 

                                                 
1
  Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года: утв. Указом Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 // Российская газета. 2010, 15 

июня.
 

2
  Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ: учеб. пособие / под ред. А. Н. Сергеева. М., 2000. С. 100.
 

3
  См.: Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств в 

Российской Федерации. Региональные различия: монография / под ред. О. А. Евлановой. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 224.
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В качестве положительного, на наш взгляд, опыта можно рассматривать 

существовавшую ранее (до 1 июля 1994 г.) практику принудительного лечения 

алкоголиков и наркоманов путем направления их в лечебно-трудовые 

профилактории (ЛТП). Основания для применения принудительного лечения и 

трудового перевоспитания хронических алкоголиков и лиц, больных 

наркоманией, были установлены указами Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 1 марта 1974 г. (с изменениями и дополнениями от 11 октября 1982 г. 

и от 1 октября 1985 г.) «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании 

хронических алкоголиков»1 и от 25 августа 1972 г. (с изменениями и 

дополнениями от 15 июля 1974 г.) «О принудительном лечении и трудовом 

перевоспитании больных наркоманией»2. В соответствии со ст. 1 Указа от 1 

марта 1974 г., для принудительного лечения и трудового перевоспитания в ЛТП 

по решению суда могли быть направлены хронические алкоголики, 

уклоняющиеся от добровольного лечения или продолжающие злоупотреблять 

спиртными напитками после лечения. Больные наркоманией, в соответствии со 

ст. 1 Указа от 25 августа 1972 г., подлежали направлению в ЛТП в случаях, если 

они уклонялись от лечения в лечебно-профилактических учреждениях органов 

здравоохранения. 

В последнее время не только среди ученых, но и политиков 

высказываются предложения о возвращении к принудительному лечению таких 

лиц. В Государственную Думу РФ в сове время даже был внесен законопроект, 

правда лишь о принудительном лечении хронических наркоманов
3
. Мы 

поддерживаем такую инициативу, но полагаем, что ее необходимо 

распространять и на хронических алкоголиков. Это связано с тем, как отмечает 

                                                 
1
  О принудительном лечении и трудовом перевоспитании хронических алкоголиков: 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.03.1974 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1974. 

№ 32. Ст. 854.
 

2
  О принудительном лечении и трудовом перевоспитании больных наркоманией: Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.08.1972 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1972. № 52. 

Ст. 1346.
 

3
  См.: Законопроект о принудительном лечении наркозависимых внесен в Госдуму. 

URL: http://www.medsovet.info/news444 (дата обращения: 12.03.2014).
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Н.В. Щедрин, что принудительное лечение алкоголиков и наркоманов позволит 

достичь ряда важных положительных результатов, а именно: прекратить или, 

хотя бы, уменьшить потребление такими лицами алкоголя и наркотиков, пусть 

временно, но защитить больного от их вредного воздействия; оградить 

окружающих, общество от вредного влияния алкоголиков и наркоманов, а также 

создать необходимые условия для их лечения1.  

Со сказанным мы полностью согласны, так как подобная мера, если она, 

конечно, будет реализована, позволит защитить граждан от преступных 

посягательств алкоголиков и наркоманов, в том числе женского пола. Именно в 

состоянии опьянения совершается женщинами основная масса преступлений 

против жизни.  

Среди ученых и практиков существуют различные подходы к борьбе с 

таким негативным явлением, связанным с женской преступностью, как 

проституция. Высказывались и высказываются как мнения об установлении 

уголовной ответственности за занятие проституцией, так и противоположные 

мнения. Например, С. В. Шлык предлагает легализовать проституцию и 

открывать под контролем государства публичные дома2.  

В Государственной Думе РФ в свое время был разработан законопроект 

«О противодействии нелегальному оказанию услуг в сексуальной сфере». 

Самого слова «проституция» документ не содержал, а лица, которые 

занимаются проституцией, были названы секс-работниками. Данный 

законопроект носил рамочный характер и устанавливал ряд общих положений. 

Например, определялось, что такие «секс-работники» должны иметь 

медицинские книжки, проходить регулярно медицинское обследование. 

Главное, что вызывало возражение в данном законопроекте, это исключение 

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

алкоголизмом и наркоманией // Здоровье нации и национальная безопасность: 

криминологические и правовые проблемы / под ред. А. И. Долговой. М.: Российская 

криминологическая ассоциация, 2013. С. 189.
 

2
  Шлык С. В. Криминологическая характеристика и профилактика органами 

внутренних дел организованного посредничества в занятии проституцией: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1997. С. 178.
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какой-либо ответственности за занятие проституцией1. К счастью, данная 

инициатива не была реализована.  

В качестве положительной следует рассматривать практику некоторых 

регионов России по борьбе с проституцией. Например, в Республике Саха 

(Якутия) в 2006 г. был принят закон «О предотвращении, предупреждении и 

профилактике распространения проституции». В этом законе определены 

принципы борьбы с проституцией: 1) обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина при реализации мер по предотвращению, предупреждению и 

профилактике распространения проституции; 2) профилактическая 

направленность деятельности органов правопорядка; 3) добровольное участие 

общественных объединений и граждан в предотвращении, предупреждении и 

профилактике распространения проституции; 4) ответственность граждан за 

сохранение своего здоровья, здоровья членов своей семьи и окружающих; 

5) ответственность граждан за нарушение норм законодательства о 

проституции2. На федеральном уровне такого закона, к сожалению, нет.  

Проституция – аморальное занятие, и ее легализация привела бы лишь к 

дальнейшему развитию безнравственности в обществе. Мы исходим из того, 

что проституция – социальное зло, которое требует соответствующего 

реагирования со стороны государства. Видится необходимым не легализовывать 

проституцию, а ужесточить ответственность за это занятие, в частности, 

увеличить санкции ст. 6.11 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ. Действующая санкция в виде штрафа от полутора до двух тысяч рублей 

является явно недостаточной и не удерживает женщин от совершения 

подобного правонарушения, так как для лиц, занимающихся проституцией, это 

мизерная сумма. С нашей точки зрения, административное наказание в виде 

штрафа должно быть хотя бы в размере 5 тыс. руб
3
. Кроме того, мы полагаем, 

что ответственность должны нести обе «стороны» секс-услуг, то есть не только 
                                                 
1
  Долгова А. И. Криминология: учебник. С. 764.

 

2
  URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 02.08.2015). 

 

3
  В соответствии со ст. 3.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

максимальный размер штрафа для граждан пять тысяч рублей.
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проститутка, но и ее клиент, и административный штраф для него должен быть 

установлен в таких же размерах – не менее 5 тыс. руб. что требует 

соответствующих изменений и дополнений в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях.  

Кроме ужесточения ответственности за занятие проституцией, в первую 

очередь, необходимы меры, направленные на устранение ее причин и условий. 

Согласно отдельным данным, 68 % женщин занимаются проституцией, так как 

не смогли найти работу с достойной зарплатой, 13 % – потому что их насильно 

заставили заниматься этим, и только 2 % проституток просто нравится это 

занятие1. Иными словами, основные причины проституции – экономические, 

поэтому для сокращения этого явления в обществе необходим ряд мер 

экономического характера, о которых уже говорилось выше: обеспечение 

женщин работой с достойной заработной платой, с социальной защищенностью 

работниц, с предоставлением им возможности заниматься семьей и детьми. 

Также считаем необходимым сказать еще об одной возможной мере 

предупреждения преступлений против жизни, совершаемых женщинами. Речь 

идет об установлении запрета на воспроизводство потомства женщинам, 

которые были осуждены по ст. 106 УК РФ, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, за 

убийство своего малолетнего ребенка, а также были лишены родительских прав 

за ненадлежащее воспитание и содержание своих детей. В настоящее время ст. 

57 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»2 предусматривает медицинскую 

стерилизацию по добровольному волеизъявлению гражданина, в том числе по 

медицинским показаниям. Полагаем, что возможна стерилизация указанных 

женщин и по социальным показаниям, так как они уже «доказали», что не 

могут выполнять обязанности матери. Мы понимаем, что это предложение 

может иметь как сторонников, так и, по все видимости, в большей мере 

                                                 
1
  URL: www.f.mx.ru/sociologiya/opasnosti (дата обращения: 02.08.2015).

 

2
  Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ // Российская газета. 2011.23 нояб.
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противников, поэтому предлагаем его для широкого обсуждения в целях 

принятия в дальнейшем правильного решения.  

В качестве заключения следует отметить, что предупреждение 

преступлений против жизни, совершаемых женщинами, представляет собой 

деятельность различных субъектов, осуществляемую как на общесоциальном, 

так и на специально-криминологическом и индивидуальном уровнях по 

выявлению, ослаблению, устранению причин и условий названных 

преступлений, а также по воздействию на личность женщин, их совершающих, 

в целях сокращения количества таких деяний в обществе.  

Среди многообразия общесоциальных мер предупреждения данных 

преступлений, на наш взгляд, наиболее перспективны следующие:  

 разработка и принятие федеральной целевой программы 

«Предупреждение преступности в России на 2016–2020 годы» с включением в 

нее раздела «Предупреждение женской преступности» с указанием конкретных 

предупредительных мер, в том числе таких как улучшение условий труда 

женщин на производстве; повышение размера пособия по рождению ребенка и 

пособия на ребенка до 1,5 лет в размере не менее прожиточного минимума; 

 строительство и введение в эксплуатацию в каждом районе субъекта 

Российской Федерации кризисных центров для женщин – жертв домашнего 

насилия, а также центров (пунктов) психологической помощи, в том числе по 

телефону; 

 применение такой предупредительной меры, как выселение с места 

жительства лиц, систематически совершающих правонарушения на семейно-

бытовой почве; 

 внесение изменения в ст. 6.11 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях в части увеличения санкции за занятие проституцией в виде 

штрафа до пяти тысяч рублей, а также установление административной 

ответственности для клиентов в таких же размерах. 
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2.3. Специально-криминологическое предупреждение  

преступлений против жизни, совершаемых женщинами 

 

Под специально-криминологическим предупреждением преступности, 

как отмечают ученые, следует понимать систему воздействия на процессы 

детерминации и причинности преступности применительно к отдельным 

социальным группам, сферам жизнедеятельности, объектам, 

характеризующимся повышенной вероятностью совершения на них 

преступлений. При этом особо пристальное внимание уделяется тем объектам, 

которые наиболее привлекательны для преступников, тем, в которых они 

формируются, сосредотачиваются и действуют1. 

 В науке существуют и иные определения специально-

криминологического предупреждения. Например, А. Э. Жалинский писал: «это 

есть целенаправленный процесс по использованию криминологических 

положений, знаний, навыков для регулирования поведения людей в целях 

соблюдения ими норм уголовного права»2.  

Специальное предупреждение преступности, по мнению Н. Ф. 

Кузнецовой, включают в себя меры, направленные именно на выделение, 

устранение, ослабление, нейтрализацию криминогенных факторов, на 

исправление лиц, могущих совершить или повторно совершающих 

преступления3. Подобная трактовка данного явления дает нам возможность 

понять всю сущность исследуемого нами процесса. Важно то, что в нем ярко 

подчеркнута роль перевоспитания лиц, совершивших преступные деяния, и 

лиц, имеющих склонность к преступному поведению.  

                                                 
1
  Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. С. 448–449.

 

2
  Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. Львов: Изд-во 

ЛГУ, 1976. С. 106; Шестаков Д. А., Бурлаков В. Н. Специальная профилактика преступлений: 

проблемы и перспективы // Вестник Ленинградского университета. 1990. Сер. 6. Вып. 4. С. 

118, 120.
 

3
  Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. С. 193, 194. 
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Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, 

направлено именно на недопущение преступных деяний. Целевая 

предназначенность для – его главный, профилирующий признак.  

Другая характерная особенность специально-криминологического 

предупреждения преступности заключается в том, что оно осуществляется 

субъектами, которые специально созданы для предупредительной деятельности, 

субъектами, называемыми в криминологии специализированными, а именно, – 

правоохранительными структурами, органами. Среди их многообразия, по 

нашему мнению, особо следует выделить органы внутренних дел и 

Следственного комитета РФ, которые обладают наибольшим кругом 

полномочий по предупреждению преступности в целом и преступлений против 

жизни, которые совершают женщины, в частности. Так, в ст. 1 Закона «О 

полиции» гласит: «полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в 

помощи от преступных и иных противоправных посягательств»1.  

Согласно ст. 4 Федерального закона РФ «О Следственном комитете 

Российской Федерации», основными задачами Следственного комитета 

являются оперативное и качественное расследование преступлений в 

соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации2. В соответствии со ст. 151 УПК РФ, 

расследование преступлений против жизни осуществляется следователями 

Следственного комитета РФ3. Несомненно и то, что правоохранительные 

органы должны действовать не в одиночку, а во взаимодействии с другими 

                                                 
1
  См.: О полиции: федеральный закон РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. 

Ст. 900.
 

2
  О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

28.12.2010 г. № 403 // Российская газета. 2010., 30 дек.
 

3
  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Эксмо, 2015.
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субъектами предупреждения преступлений – государственными, 

общественными организациями, гражданами.  

Полагаем, что специально-криминологическое предупреждение 

преступлений против жизни, которые совершают женщины, должно 

осуществляться в рамках профилактики преступлений и их пресечения.  

Главной, или основной, формой предупреждения преступлений всегда 

являлась профилактика. По мнению ученых, профилактика преступлений 

представляет собой целенаправленную деятельность по осуществлению мер по 

выявлению, устранению, нейтрализации (блокировки, ограничению сферы 

действия) причин и условий конкретных преступлений1. Как мы отмечали в 

предыдущем параграфе работы, профилактика преступлений может быть трех 

видов: общей, индивидуальной, а также виктимологической. Рассмотрим их 

подробнее. 

Как указывалось ранее, общая профилактика преступлений направлена на 

выявление, устранение, ослабление причин и условий конкретных 

преступлений. В.С. Устинов отмечал, что эта разновидность профилактики 

преступлений включает в себя воздействие на объективные явления социальной 

действительности, которые порождают и способствуют совершению 

конкретных преступлений, с целью устранения или ослабления их влияния, 

осуществляется она не персонифицированно2.  

Индивидуальная же профилактика преступлений, напротив, осуществляет 

воздействие на конкретных лиц, от которых возможно ожидать совершение 

преступления или иного противоправного деяния. Как справедливо отмечает А. 

П. Закалюк — «это специальная деятельность, которая направлена на 

устранение причин и условий совершения преступления конкретным 

                                                 
1  См.: Игошев К. Е., Устинов В. С. Введение в курс профилактики правонарушений. 

Горький, 1977. С. 34.
 

2  См.: Устинов В. С. Методы предупредительного воздействия на преступность. М.: 

Академия МВД СССР, 1983. С. 7.
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индивидом»1. Эта профилактика, в отличие от общей, носит 

персонифицированный характер. 

Виктимологическая профилактика, как отмечают Е.О. Алауханов и З.С. 

Зарипов заключается в осуществлении совокупности государственных и 

общественных мер, направленных на предупреждение преступности путем 

снижения у населения и отдельных граждан риска стать жертвами преступных 

посягательств
2 . От себя добавим, что это есть применение мер, позволяющих 

защитить таких лиц, от преступных посягательств на них. 

Исследователями предлагался ряд специально-криминологических мер 

предупреждения преступлений, к числу которых они относят: 

 совершенствование системы взаимодействия между собой 

различных субъектов профилактической деятельности при повышении 

организационной роли МВД РФ;  

 разработка и внедрение действенной системы социальной 

профилактики в отношении наркоманов, алкоголиков, лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, неблагополучных семей и несовершеннолетних;  

 развитие на местах служб, оказывающих экстренную помощь 

гражданам, находящимся в экстремальных условиях (служб спасения, 

телефонов доверия);  

 совершенствование деятельности учебно-воспитательных и 

лечебных учреждений для несовершеннолетних с противоправным поведением;  

 помощь и стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов, 

которые трудоустраивают лиц с криминальным прошлым;  

 обеспечение системы участия граждан в профилактике 

преступлений и иных правонарушений;  

                                                 
1
  Закалюк А. П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного 

поведения. М., 1986. С. 16.
 

2
   Алауханов, Е. О. Зарипов З.С. Профилактика преступлений: учебник. Алматы: Нур-

Пресс, 2008. С. 230. 
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 поддержка органов социальной защиты населения для их большей 

ориентации на слабо защищенные слои населения и некоторые другие1.  

В криминологической литературе упоминается и немало иных мер 

специально-криминологического предупреждения преступлений. Однако эти 

меры, к сожалению, не всегда могут учитывать особенности и специфику 

конкретных преступлений и особенности личности преступников, в частности 

женщин, совершающих преступления против жизни. Поэтому возникает 

необходимость разработки новых, адаптированных к современным реалиям 

направлений специально-криминологического предупреждения указанных 

преступных деяний. В данном параграфе позволим себе остановиться на тех 

мерах предупреждения изучаемых преступлений, которые наиболее, на наш 

взгляд, эффективны и в определенной мере новы и перспективны.  

В рамках общей профилактики должны осуществляться меры, 

направленные на выявление и, самое главное, устранение причин и условий 

преступлений против жизни, совершаемых женщинами. К их числу, на наш 

взгляд, следует отнести: 

 оказание социальной помощи лицам, находящимся в тяжелом 

материальном положении, имеющих неудовлетворительные жилищные 

условия; 

 борьба с такими источниками преступлений против жизни, как 

пьянство и наркомания. Для этого необходимо, в первую очередь, устранять 

очаги производства суррогатного алкоголя, самодельных спиртных напитков и 

пресекать каналы поступления фальсифицированной спиртосодержащей 

продукции, а также наркотических средств и психотропных веществ, выявлять 

места, организованные специально или стихийно для распития спиртных 

напитков и употребления наркотиков. 

                                                 
1
  Ваничкин Д. Е. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности 

в регионе (на материалах Ставропольского края): дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. 

С. 129–132.
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В качестве положительной меры следует упомянуть предложение ряда 

депутатов Государственной думы РФ об увеличение с 18 лет до 21 года 

возраста, по достижении которого допускается продажа гражданам алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, что, по мнению законодателей, поможет 

оградить российское общество «от ранней алкоголизации молодого 

поколения»1; 

 проведение регулярных проверок и плановых рейдов по наиболее 

криминогенным бытовым зонам (рабочим общежитиям, коммунальным 

квартирам, баракам, частным домам, где, по оперативно-служебным данным, 

жильцы систематически употребляют спиртные напитки и наркотики, 

осуществляется их продажа, собираются лица, ранее судимые; 

 развитие системы внештатных помощников участковых 

уполномоченных полиции, которые могут первыми реагировать на семейно-

бытовые конфликты между гражданами, совершаемые ими правонарушения, 

своевременно информировать о них дежурные части органов внутренних дел и 

участковых уполномоченных полиции. Кроме того, полагаем, что участковым 

уполномоченным полиции необходимо осуществлять подготовку таких 

внештатных помощников; 

 организация органами внутренних дел и органами местного 

самоуправления общественных объединений правоохранительной 

направленности. Подобная форма участия населения в поддержании 

правопорядка определена ст. 11 Федерального Закона РФ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка»2. Такие объединения общественности могут 

участвовать в мероприятиях по сохранности собственного имущества, 

имущества соседей, охране общественного порядка, а, самое главное, 

                                                 
1
  В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года. URL: 

www.forbes.ru/news/300583-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-zaprete-prodazhi-alkogolya-litsam-

do-21-goda (дата обращения: 10.08.2015).
 

2
  См.: Об участии граждан в охране общественного порядка: федеральный закон РФ от 

02.04.2014 г. № 44-ФЗ // Российская газета. 2014. 4 апр.
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своевременно реагировать на насильственные действия граждан и пресекать и 

их.  

В деятельности общественных формирований правоохранительной 

направленности необходимо использовать положительный опыт зарубежных 

стран, например, по так называемому «соседскому присмотру» (Neighbourhood 

Watch), который реализуется, прежде всего, путем организации патрулирования 

улиц своего микрорайона совместно с сотрудниками полиции, выявления 

сигналов о преступлениях и наблюдения за жизнью соседей, реагирования на 

появление у незнакомых, агрессивно настроенных людей1. Полагаем, что 

названная мера, в случае ее реализации и в нашей может оказаться весьма 

эффективной.  

Еще одной возможной формой участия общественных объединений 

правоохранительной направленности в предупреждение преступности и 

насильственных преступлений может стать их участие, например, совместно с 

народными дружинами, в борьбе с пьянством, алкоголизмом и 

самогоноварением. Как отмечает Е.А. Шуклина, это обусловлено тем, что 

членами таких объединений выступают сами граждане, которые реально 

заинтересованы в объединении в целях защиты себя и своих близких от 

преступлений и иных противоправных посягательств. Важно и то, что члены 

таких формирований общественности, являющиеся местными жителями 

владеют информацией о соседях и иных лицах, занимающихся 

самогоноварением, иными правонарушениями, соответственно, их 

деятельность имманентно может быть эффективной2. 

Важной мерой общей профилактики преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, является устранение криминогенных ситуаций, 

существующих в ближайшем окружении женщин, прежде всего в семье. К 

таким мерам следует отнести постановку на профилактический учет лиц, 
                                                 
1
  См.: Раскина Т. В. Криминологические проблемы участия общественности в 

предупреждении преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 15.
 

2
  См.: Шуклина Е. А. Особенности преступности в сельской местности и ее 

предупреждения: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 134.
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страдающих алкоголизмом и наркоманией, психическими расстройствами, и 

прежде всего лиц, совершающих правонарушения на семейно-бытовой почве и 

представляющих опасность для окружающих. За такими лицами должен 

осуществляться постоянный контроль, они должны привлекаться к 

административной ответственности, следует применять меры по направлению 

их на лечение, а также по представлению материалов в суд для их 

принудительного выселения с занимаемой жилплощади.  

Самыми распространенными криминогенными ситуациями являются 

конфликтные ситуации между супругами, сожителями, соседями, родителями и 

детьми. Сотрудники органов внутренних дел (участковые уполномоченные 

полиции) в своей работе должны своевременно выявлять случаи таких 

конфликтов и принимать меры по их устранению или хотя бы минимизации. 

Очевидно, что участковые уполномоченные полиции часто сами не смогут 

разрешить конфликты между гражданами, примирить их, поскольку зачастую 

не обладают должными познаниями в психологии и конфликтологии, являются 

молодыми людьми, которым сложно эффективно воздействовать на лиц зрелого 

возраста, прежде всего женщин. Поэтому, на наш взгляд, необходима 

профессиональная подготовка участковых по основам психологии и 

конфликтологии, обучение их приемам и способам взаимодействия с 

различными категориями граждан, в частности с женщинами пожилого 

возраста, иных национальностей и т. д. В этом направлении следует 

использовать помощь штатных психологов органов внутренних дел1. Кроме 

того, участковые уполномоченные полиции в целях разрешения конфликтов 

между гражданами при проведении с ними профилактической работы должны 

применять меры, направленные на то, чтобы их подопечные сами обращались к 

специалистам-психологам. В ходе работы с такими гражданами психологи 

могут и должны создавать у пациентов ценностное отношение к правилам и 

                                                 
1
  Их деятельность регулируется следующим документом: Об утверждении Положения 

об основах организации психологической работы в органах внутренних дел Российской 

Федерации: приказ МВД РФ от 2 сентября 2013 г. № 660  // Российская газета. 2013. 18 фев.
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социальным нормам, бережное отношение к чужой человеческой жизни; 

формировать ценности здорового образа жизни, позитивных жизненных 

смыслов, саморегуляции своего поведения, продуктивных стратегий совладения 

с негативными ситуациями1. 

Полагаем также, что органы внутренних дел в процессе осуществления 

своих профилактических функций должны использовать возможности 

различных общественных организаций женщин, например, таких как 

«Женщины России», «Единая семья», «Женсовет», которые существуют в 

некоторых регионах страны и оказывают всевозможную помощь неполным 

семьям, многодетным семьям, женщинам, находящимся в кризисном 

состоянии2.  

Следует сказать, что органам внутренних дел в своей профилактической 

деятельности целесообразно обращаться к ресурсам и такого института 

гражданского общества, обладающего колоссальной воздействующей силой на 

сознание человека, как Церковь. Она может выступать в качестве одного из 

субъектов специально-криминологического предупреждения преступлений, тем 

более что истории нашего государства известны формы активного участия 

Церкви в подобной деятельности3.  

Как отмечают криминологи, негативные воздействия на личность, 

оказываемые внешними факторами, сами по себе не вызывают преступного 

поведения; уголовно-наказуемые деяния являются, в конечном счете, актом 

человеческой воли. Поэтому, с учетом активной роли личности в генезисе 

преступного поведения, предупредительное воздействие должно 

осуществляться не только на внешние по отношению к личности факторы, но и 

                                                 
1
  См.: Змановская Е. В., Рыбников В. Ю. Девиантное поведение личности и группы. С. 

161.
 

2
  URL: www.orpage.ru/rossiya/ (дата обращения: 12.08.2015). 

 

3
  См.: Шуклина Е. А. Особенности преступности в сельской местности и ее 

предупреждения. С. 134.
 

http://www.orpage.ru/rossiya/
http://www.orpage.ru/rossiya/
http://www.orpage.ru/rossiya/
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на саму личность1, то есть необходимо вести индивидуальную профилактику 

преступлений против жизни, совершаемых женщинами. 

Объектом такой профилактики, на наш взгляд должны быть следующие 

категории женщин: 

 женщины, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, прежде всего против личности; 

 женщины, осужденные за совершение преступлений к мерам 

наказания, не связанным с изоляцией от общества; 

 женщины, которые систематически совершают административные 

правонарушения, прежде всего на семейно-бытовой почве, не занимаются 

воспитанием и содержанием детей; 

 женщины, злоупотребляющие спиртными напитками и наркотиками; 

 женщины, страдающие психическими заболеваниями и отклонениями, 

прежде всего с агрессивными формами поведения; 

 женщины, которые находятся в постоянных конфликтах со своими 

близкими и соседями; 

 женщины, занимающиеся проституцией, в первую очередь те, которые 

обслуживают клиентов по месту своего жительства; 

 лица, входящие в ближайшее окружение вышеперечисленных лиц 

(супруги, сожители, родители, дети). 

Именно такие категории женщин, как показало исследование, чаще всего 

совершаю преступные посягательства на жизнь. 

Сами же меры индивидуальной профилактики в отношении таких 

женщин должны включать в себя: 

 информационные меры; 

 меры воздействия (убеждения, принуждения); 

 меры контроля1. 

                                                 
1
  См.: Алауханов Е. О., Зарипов З. С. Профилактика преступлений: учебник. Алматы: 

Нур-Пресс, 2008. С. 122. 
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В первую очередь, сотрудники органов внутренних дел должны 

осуществить ряд мер информационного, то есть подготовительного характера: 

собрать информацию о женщинах, склонных к совершению преступлений 

против жизни. Данные о них можно получать из приговоров судов, сообщений 

уголовно-исполнительных инспекций, материалов уголовных дел и 

постановлений о привлечении к административной ответственности, в которых 

есть сведения о подобных лицах и их противоправном и аморальном поведении, 

и, конечно же, в ходе отработки участковыми уполномоченными полиции 

административных участков и встреч с гражданами по месту их жительства или 

работы.  

Определив круг таких потенциальных преступниц, сотрудники полиции с 

учетом особенностей личности каждой профилактируемой должны проводить с 

ними индивидуально-профилактические мероприятия. Среди них полагаем 

выделить следующие важнейшие направления:  

 проводить индивидуально-профилактические беседы. В ходе таких 

бесед сотрудники должны ориентировать женщин на законопослушное 

поведение, разъяснять общественную опасность их поведения, его негативные 

для них правовые последствия. Также в процессе таких бесед необходимо 

выяснять наличие конфликтов между профилактируемой и иными лицами, их 

причины и принимать меры к их минимизации и последующему устранению. 

Как отмечал В. Н. Кудрявцев, вовремя пресечь конфликт – нередко означает 

предупредить преступление
2
; 

 убеждать лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, в 

необходимости лечения и принимать меры к тому, чтобы они сами обращались 

в этих целях в медицинские учреждения; 

                                                                                                                                                                  
1
  См.: Алауханов Е. О., Зарипов З. С. Профилактика преступлений. С. 123.

 

2
  Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. С. 266.
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 на основании закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»
1 

направлять на лечение женщин, имеющих 

психические заболевания;  

 использовать для воздействия на указанных женщин их близких, 

например, родителей, детей, супругов, а если они работают, то и их 

руководителей; 

 оказывать таким женщинам помощь в трудоустройстве и 

обеспечении жильем. Например, в Саратовской области министерством 

занятости, труда и миграции достигнута договоренность с рядом предприятий 

региона о бронировании 123 рабочих мест для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы2. Этот положительный опыт, на наш взгляд, следует только 

расширять; 

 вовлекать профилактируемых женщин в занятие общественно 

полезной деятельностью (участие в женских общественных организациях, 

секциях, клубах, кружках); 

 совместными усилиями участковых уполномоченных полиции и 

инспекторов по делам несовершеннолетних принимать меры по лишению 

родительских прав женщин, которые не занимаются воспитанием и 

содержанием своих детей; 

 в случае совершения административных правонарушений 

привлекать профилактируемых к административной ответственности; 

 принимать меры к установлению административного надзора за 

женщинами, подпадающими под его действие, в соответствии с Федеральным 

                                                 
1
  См.: О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: 

федеральный закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 3. Ст. 

1913.
 

2
  Анализ ситуации на рынке труда / Министерство занятости, труда и миграции 

Саратовской области. URL: 

www.zanas.saratov.gov.ru/analytical/employment/index.php?SECTION_ID=95 (дата обращения: 

25.08. 2015).
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законом «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы»1. 

Третьим видом профилактики преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, является виктимологическая профилактика. Ее особенность 

заключается в том, что она направлена на конкретных лиц, которые могут быть 

потерпевшими от насильственных посягательств со стороны женщин, на 

недопущение их виктимного поведения и на причины и условия такого 

поведения. Исследование показало, что жертвами изучаемых преступлений, 

совершаемых женщинами, чаще всего являются их супруги и сожители, либо 

подруги или знакомые мужчины, с которыми был конфликт, а также с которыми 

преступницы часто совместно употребляют спиртные напитки. Поэтому таким 

лицам сотрудники полиции тоже должны уделять внимание при осуществлении 

виктимологической профилактики.  

К числу мер виктимологической профилактики, осуществляемой 

органами внутренних дел в целях недопущения совершения женщинами 

преступлений против жизни, должны, на наш взгляд, относиться: 

 индивидуальные беседы с потенциальными жертвами, в ходе которых 

необходимо доводить до них аморальность и возможную опасность их 

поведения; 

 принятие мер по разрешению конфликтов между гражданами; 

 направление потенциальных жертв на лечение от алкоголизма или 

наркомании; 

 оказание им помощи в трудоустройстве, так как нередко конфликты 

возникают из-за материальных затруднений; 

 организация изготовления и распространения среди граждан памяток-

предостережений о том, как вести себя в конфликтных ситуациях и не стать 

жертвой преступления против жизни; 

                                                 
1
  Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы: федеральный закон РФ от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ // Российская газета. 2011. 8 апр.
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 сообщение потенциальным потерпевшим телефонов дежурных частей 

органов внутренних дел и участковых, по которым можно обращаться в случае 

возникновения опасности для жизни или здоровья. 

Характерно, что меры виктимологической профилактики преступлений 

против жизни должны осуществляться одновременно с мерами индивидуальной 

профилактики в отношении женщин – потенциальных преступниц, тогда 

эффективность профилактики преступного поведения женщин существенно 

возрастает. К сожалению, исследование показало, что сотрудники 

правоохранительных органов мало занимаются виктимологической 

профилактикой. Из числа опрошенных сотрудников лишь 5,8 % отметили, что 

они принимают соответствующие меры, основная же масса упор делает на 

индивидуальную профилактику, воздействуя на потенциальных преступников и 

их родственников (87,2 %). Такому положению вещей, на наш взгляд, 

способствует то, что в нормативных актах МВД РФ, регулирующих 

предупредительную деятельность сотрудников органов внутренних дел1 не 

закреплена задача по осуществлению ими виктимологической профилактики. 

Поэтому полагаем, что в целях совершенствования профилактической 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 

против жизни, как и иных уголовно-наказуемых деяний, необходимо обязать 

сотрудников полиции заниматься виктимологической профилактикой, для чего 

внести соответствующие дополнения в указанные нормативные акты (в п. 2 

«Основные задачи органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 

Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений; в раздел IV «Обязанности участкового уполномоченного 

полиции» Наставления по организации деятельности участковых 

                                                 
1
  См.: Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений: утв. приказом МВД РФ от 17.01.2006 г. № 19 (с изм. и доп.) // Российская 

газета. 2006. 2 фев.; Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции: утв. приказом МВД РФ от 31.12.2012 г. № 1116 // Российская газета. 2013. 27 мар.; 

Инструкция по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел: приказ МВД РФ от 15.10.2013 г. № 845 // Российская газета. 2013. 12 

дек.
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уполномоченных полиции; в п. 2 Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел).  

Пресечение преступлений, как уже ранее отмечалось, нацелено на 

недопущение наступления особо опасных последствий начатых преступных 

действий. Как пишет И. Г. Спасенников, «пресечение преступлений 

представляет собой воспрепятствование начатой преступной деятельности для 

того, чтобы не допустить приготовления преступления в покушение, а 

покушения в оконченное преступление»1. Но мы согласны с учеными, которые 

отмечают, что пресечением охватывается и деятельность по применению 

разнообразных мер и к лицам, уже совершившим преступление. Это могут быть 

меры принуждения, закрепленные в нормах уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, например, 

задержание подозреваемого, предъявление лицу обвинения, отбытие уголовного 

наказания2. Среди субъектов пресечения преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, следует также, прежде всего, выделить органы 

внутренних дел и органы Следственного комитета РФ.  

Как показывает исследование, в следственной практике выявление 

женщин, совершивших преступления против жизни, в большинстве случаев 

проблем не вызывает, так как виновные обычно знакомы с потерпевшим, 

находятся с ним в каких-то родственных или иных близких отношениях, не 

стремятся после совершения преступления покинуть место своего жительства и 

скрыться от правоохранительных органов.  

Трудности, на наш взгляд, связаны с быстрым, своевременном 

реагировании сотрудников органов внутренних дел на сообщения о начатых 

преступных действиях (нанесении телесных повреждений, хулиганстве, угрозах 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и их пресечении, чтобы 

                                                 
1
  См.: Спасенников И. Г. Уголовно-правовое значение добровольного отказа для 

предупреждения и пресечения преступлений: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1999. 

С. 168.
 

2
  См.: Варыгин А. Н., Громов В. Г., Шляпникова О. В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. С. 99.
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они не привели к наступлению смерти потерпевших. В связи с этим важная 

роль в пресечении указанных преступлений принадлежит, прежде всего, 

оперативным дежурным отделов полиции, а также передвижным нарядам 

патрульно-постовой службы органов внутренних дел, находящимся поблизости 

от мест совершения преступления, и участковым уполномоченным полиции, 

которые своевременно должны прибывать на место происшествия и 

задерживать таких лиц.  

Следственный комитет и его территориальные органы также является 

специализированным субъектом предупреждения преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами: в его компетенцию входит расследование таких 

преступлений. На наш взгляд, главную задачу следственных органов 

представляет выявление всех причин и условий, способствовавших 

совершению женщиной преступления против жизни, объективное исследование 

ее личности, установление смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, 

избрание необходимой и обоснованной меры пресечения, что в итоге 

необходимо для вынесения судом справедливого наказания.  

Исследование показало, что в большинстве случаев за совершенные 

преступления (убийство) суды назначают женщинам небольшие сроки лишения 

свободы, а за привилегированные убийства, – как правило, условное наказание 

или наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества. Согласно 

результатам опроса следователей, 73,6 % из них полагают, что применяемые к 

таким женщинам меры вполне эффективны и обеспечивают исполнение целей 

уголовного наказания. Косвенно этот подтверждает и то обстоятельство, что 

уровень рецидива преступлений среди женщин по сравнению с мужчинами 

невелик. 

Таким образом, подводя итоги по данному параграфу, позволим себе 

сказать, что под специально-криминологическим предупреждением 

преступлений против жизни, совершаемых женщинами, следует понимать 

деятельность специализированных субъектов (прежде всего, таких как органы 



170 

МВД РФ и Следственного комитета РФ), осуществляемую в форме 

профилактики (общей, индивидуальной и виктимологической) и пресечения 

указанных уголовно-наказуемых деяний. 

Среди многообразия мер специально-криминологического 

предупреждения таких преступлений особо следует выделить такие 

перспективные направления, как: 

 развитие системы внештатных помощников участковых 

уполномоченных полиции для организации своевременного реагирования на 

семейно-бытовые конфликты и профилактики преступлений; 

 создание общественных объединений правоохранительной 

направленности по месту жительства граждан; 

 локализация и устранение конфликтных семейно-бытовых ситуаций, 

существующих между гражданами, с привлечением для этого специалистов-

психологов, представителей женских общественных организаций и Церкви; 

 профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляющих профилактическую работу, по основам психологии, в том 

числе женской, конфликтологии, межнациональных отношений, привлечение к 

такой подготовке штатных психологов органов внутренних дел; 

 нормативное закрепление в ведомственных актах МВД РФ обязанности 

сотрудников органов внутренних дел по осуществлению виктимологической 

профилактики преступлений; 

 применение мер виктимологической профилактики, прежде всего в 

отношении участников семейно-бытовых конфликтов, и некоторые другие 

меры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Криминологическое исследование преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, и проблем их предупреждения, позволило 

сформулировать определенные выводы и предложения.  

На протяжении длительного времени видно, что криминальная 

активность женщин в преступлениях против жизни значительно ниже, чем у 

мужчин. Во многом это связано с тем, что у них различен уровень тестостерона, 

а связь агрессивного поведения с высоким уровнем этого мужского гормона 

определена давно. При всем этом в последние годы удельный вес женщин в 

преступлениях против жизни возрастает, что свидетельствует об их дальнейшей 

криминализации в насильственных деяниях, не может не вызывать тревогу 

ученых и практических работников и подчеркивает необходимость дальнейшего 

исследования таких преступлений.  

Преступления против жизни, совершаемые женщинами, представляют 

собой совокупность уголовно-наказуемых посягательств женщин на 

человеческую жизнь, объединенных в самостоятельных вид преступлений не 

только по объекту преступного посягательства, а прежде всего по схожести их 

криминологических характеристик – месту, времени, способу совершения, 

признакам личности женщин-преступниц, причинам и условиям их 

преступного поведения, мотивации, а также общности направлений и мер 

предупреждения. 

Установлено, что женщины совершают следующие преступления против 

жизни: 1) убийство (ст. 105 УК РФ) – 65,7 %, из них: ч. 1 ст. 105 УК РФ – 

42,8 %; ч. 2 ст. 105 УК РФ – 22,9 %; 2) причинение смерти по неосторожности 

(ст. 109 УК РФ) – 14,3 %; 3) убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) – 7,6 %; 4) 

убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) – 6,2 %; 5) 
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убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) – 5,7 %; 6) 

доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) – 0,5 %. 

Основная масса таких деяний женщинами совершается в городах (63,3 

%); в домах, в квартирах или на дачах (69,4 %); в вечернее и ночное время 

(88,3 %); в состоянии опьянения (67,3 %); на семейно-бытовой почве (69,4 %); 

в одиночку (89,3 %); убийства носят ситуационный характер (82,1 %).  

Способы совершения женщинами преступлений следующие: путем 

нанесения жертве ударов холодным оружием (кухонными ножами, топорами и 

т. п.) – 46,4 %; подручными средствами (вилками, скалками, палками, иными 

предметами) – 26,0 %; путем нанесения ударов руками, ногами или удушения – 

20,4 %; путем отравления – 2,0 %; иным способом, в том числе путем 

оставления в опасности – 5,2 %.  

Выявлены характерные взаимоотношения преступницы и потерпевшего 

по таким преступлениям. Так, в 88,7 % случаев они были ранее знакомы и 

состояли в каких-то близких отношениях (57,6 % потерпевших были мужьями 

или сожителями виновной). В последние годы увеличивается количество 

причинений женщинами смерти своим детям (7,6 % потерпевших). 

В основе таких преступлений лежит конфликт между виновной и 

жертвой, которых присутствует в 77,5 % преступлений. В абсолютном 

большинстве случаев (89,2 %) инициатором конфликта выступала жертва 

преступления. 

Жертвы изученных преступлений представлены следующими типами: 

1) жертва, состоящая с виновной в конфликте, – 77,5 %. Из них: 

 провоцирующая жертва – 46,5 %; 

 пассивная жертва – 18,0 %; 

 жертва-конкурент – 13,0 %; 

2) жертва, не состоящая с виновной в конфликте, – 22,5 %. Из них: 

 случайная жертва – 15,5 %; 

 зависимая жертва – 7,0 %. 
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Личность женщины, совершающей преступления против жизни, 

представляет собой совокупность ее негативных свойств и качеств, которые 

под воздействием внешних условий и обстоятельств обусловили совершение 

ею преступления против жизни. В основной массе такие преступницы в 

возрасте от 25 до 45 лет (62,3 %); со средним образованием (63,8 %); 

жительницы городов (63,3 %); гражданки РФ (97,4 %); занятые общественно-

полезной деятельностью, то есть работали или учились (58,5 %); 50,5 % из них 

состояли в официальных или фактических брачных отношениях.  

Такие преступницы отличаются следующими негативными нравственно-

психологическими свойствами и качествами, как пристрастие к спиртным 

напиткам и наркотикам (67,3 % опрошенных совершили преступление в 

нетрезвом состоянии); 24,0 % из них ранее привлекались к административной 

ответственности; 20,4 % допускали насильственные действия в отношении 

других людей и животных; 3,7 % имеют психические отклонения; 8,7 % таких 

женщин были ранее судимы. 

Основные мотивы причинения ими смерти другому человеку носят 

межличностный характер и заключаются в следующем: 

 стремление прекратить неправомерные действия потерпевшего – 

43,4%; 

 желание заставить потерпевшего выполнять требования виновной – 

21,4 %; 

 месть, ревность – 15,3 %; 

 корысть – 9,6 %. 

Среди изученных преступниц выделены следующие типы: 

1) обороняющийся тип (31,0 %); 

2) невыдержанный тип (27,0 %); 

3) непримиримый тип (18,0%); 

4) корыстный тип (10 %); 

5) легкомысленно-безответственный тип (14,0 %). 
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Причины и условия преступлений против жизни, совершаемых 

женщинами, представляют собой совокупность негативных явлений и 

процессов, существующих в общественной жизни (прежде всего, 

экономических, духовно-нравственных, организационно-управленческих), в 

непосредственном окружении женщин (семейное неблагополучие, недостатки, 

существующие в трудовых коллективах), а также личностных недостатков 

самих женщин (алкогольная и наркотическая зависимость, низкий 

образовательный уровень, агрессивность и жестокость как черты характера, 

наличие психических отклонений, предшествующего противоправного опыта).  

Существенную роль в воспроизводстве указанных преступлений играют 

конфликтные ситуации, среди которых выделяются: 1) конфликтные ситуации, 

создаваемые потерпевшим от преступления (54,6 %); 2) конфликтные ситуации, 

созданные самой виновной в преступлении (36,3 %); 3) конфликтные ситуации, 

созданные другими лицами – подругами, мужем виновной (9,1 %).  

Предупреждение преступлений против жизни, совершаемых женщинами, 

представляет собой деятельность различных субъектов, осуществляемую как на 

общесоциальном, так и на специально-криминологическом и индивидуальном 

уровнях по выявлению, ослаблению, устранению причин и условий названных 

преступлений, а также по воздействию на личность женщин, их совершающих, 

в целях сокращения количества таких деяний в обществе.  

Среди многообразия общесоциальных мер предупреждения данных 

преступлений, на наш взгляд, наиболее перспективны следующие:  

 разработка и принятие федеральной целевой программы 

«Предупреждение преступности в России на 2016–2020 годы» с включением в 

нее раздела «Предупреждение женской преступности» с указанием конкретных 

предупредительных мер, в том числе таких как улучшение условий труда 

женщин на производстве; повышение размера пособия по рождению ребенка и 

пособия на ребенка до 1,5 лет в размере не менее прожиточного минимума; 
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 строительство и введение в эксплуатацию в каждом районе субъекта 

Российской Федерации кризисных центров для женщин – жертв домашнего 

насилия, а также центров (пунктов) психологической помощи, в том числе по 

телефону; 

 применение такой предупредительной меры, как выселение с места 

жительства лиц, систематически совершающих правонарушения на семейно-

бытовой почве; 

 внесение изменения в ст. 6.11 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях в части увеличения санкции за занятие проституцией в виде 

штрафа до пяти тысяч рублей, а также установление административной 

ответственности для клиентов в таких же размерах. 

Специально-криминологическое предупреждение преступлений против 

жизни, совершаемых женщинами, представляет собой деятельность 

специализированных субъектов (в первую очередь, органов внутренних дел и 

Следственного комитета), осуществляемую в форме профилактики (общей, 

индивидуальной и виктимологической) и пресечения указанных уголовно-

наказуемых деяний. 

Среди многообразия мер специально-криминологического 

предупреждения таких преступлений особо следует выделить следующие 

перспективные направления: 

 развитие системы внештатных помощников участковых 

уполномоченных полиции для организации своевременного реагирования на 

семейно-бытовые конфликты и профилактики преступлений; 

 создание общественных объединений правоохранительной 

направленности по месту жительства граждан; 

 локализация и устранение семейно-бытовых конфликтных ситуаций, 

возникающих между гражданами, с привлечением для этого специалистов-

психологов, представителей женских общественных организаций и Церкви; 
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 профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляющих профилактическую работу, по основам психологии, в том 

числе женской, конфликтологии, межнациональных отношений, привлечение к 

такой подготовке штатных психологов органов внутренних дел; 

 нормативное закрепление в ведомственных актах МВД РФ обязанности 

сотрудников органов внутренних дел по осуществлению виктимологической 

профилактики преступлений; 

 осуществление мер виктимологической профилактики, прежде всего в 

отношении участников семейно-бытовых конфликтов, и некоторые другие 

меры. 

Разумеется, проведенное исследование преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами, не может охватить всех теоретических и 

практических аспектов этой актуальной научной проблемы, и предложенные 

автором меры не искоренят такие преступления. Но они смогут, на наш взгляд, 

внести определенный вклад в дело их предупреждения, то есть сокращения их 

количества в нашем обществе.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

Заполняется женщиной,  

совершившей преступление 

против жизни 

 

АНКЕТА 

(итоговая, количество опрошенных – 196 чел.) 
 

Правила заполнения анкеты: внимательно и последовательно прочтите 

вопросы. При ответе на них обведите кружком шифр того ответа, который 

Вы выбрали. Если в ответе оставлено свободное поле или дан ответ «иное», 

то напишите свой вариант ответа. 

 

1. Ваш возраст на момент совершения преступления: 
1) 14–17 лет – (4) – 2,0 % 

2) 18–24года – (32) – 16,3 % 

3) 25–35 лет – (67) – 34,2 % 

4) 36–45 лет – (55) – 28,1 % 

5) 46–55 лет – (22) – 11,2 % 

6) 56 и более лет – (16) – 8,2 % 

 

2. Ваше образование: 
1) начальное – (2) – 1,2 % 

2) неполное среднее – (53) – 27,0 % 

3) среднее – (73) – 37,2 % 

4) среднее специальное или средне-техническое – (52) – 26,6 % 

5) высшее – (16) – 8,2 % 

 

3. Ваше гражданство: 
1) гражданка РФ – (191) – 97,4 % 

2) гражданка другой страны или лицо без гражданства – (5) – 2,6 % 

  

4. Ваше местожительство: 
1) город, поселок городского типа – (128) – 63,3 % 

2) сельская местность – (68) – 36,7 % 

 

5. Род Вашей деятельности на момент совершения преступления: 
1) рабочая – (84) – 42,8 % 

2) служащая – (23) – 11,7 % 

3) безработная – (60) – 30,6 % 
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4) учащаяся или студентка – (8) – 4,0 % 

5) пенсионерка – (19) – 9,7 % 

6) иное (предприниматель) – (2) – 1,2 % 

 

6. Уровень Ваших доходов 
1) высокий – (3) – 1,6 % 

2) средний, терпимый – (72) – 36,7 % 

3) низкий – (121) – 61,7 % 

 

7. Ваше семейное положение 
1) не замужем – (43) – 21,9 % 

2) разведена – (49) – 25,0 % 

3) состою в браке – (99) – 50,5 % 

4) вдова – (5) – 2,6 % 

 

8. Есть ли у Вас дети: 
1) нет – (85) – 43,4 % 

2) да – (111) – 56,6 % (один ребенок – (60) – 54,0 %; два – (37) – 33,3 %; три и 

более – (14) – 12,7%) 

 

9. Взаимоотношения в Вашей семье 
1) хорошие, добрые – (79) – 40,3 % 

2) нейтральные – (73) – 37,2 % 

3) плохие – (38) – 19,4 % 

4) не могу ответить – (6) – 3,1 % 

 

10. Какое конкретно Вы совершили преступление: 
(указать статью и часть статьи УК РФ, по которой осуждены) 

1) ст. 105 УК РФ – (128) – 65,7 % (из них ч. 1 – (84) – 42,8 %, ч. 2 – (44) – 22,9 

%) 

2) ст. 106 УК РФ – (12) – 6,2 % 

3) ст. 107 УК РФ – (11) – 5,7 % 

4) ст. 108 УК РФ – (15) – 7,6 % 

5) ст. 109 УК РФ – (29) – 14,3 % 

6) ст. 110 УК РФ – (1) – 0,5 % 

 

11. Преступление Вами было совершено в состоянии: 
1) алкогольного опьянения – (123) – 62,7 % 

2) наркотического опьянения – (9) – 4,6 % 

3) в трезвом состоянии – (64) – 32,7 % 

  

12. Убийство или причинение смерти по неосторожности Вами совершено: 
1) в одиночку – (175) – 89,3 % 

2) в группе – (21) – 10,7 % 
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13. Ваша роль в группе (21 чел.): 
1) исполнитель – (10) – 47,6 % 

2) организатор – (7) – 33,3 % 

3) подстрекатель – (3) – 14,2 % 

4) пособник – (1) – 4,9 % 

 

14. С какой целью создавалась ваша группа (21 чел.): 
1) для совершения преступлений – (2) – 9,6 % 

2) для свободного времяпрепровождения – (19) – 90,4 % 

 

15. Группа состояла (21 чел.): 
А) 

1) только из несовершеннолетних – 0 

2) из взрослых и несовершеннолетних – (4) – 19,0 % 

3) только из взрослых – (17) – 81,0 % 

Б) 

1) только из женщин – (13) – 61,9 % 

2) из женщин и мужчин – (8) – 38,1 % 

 

16. Были ли Вы ранее судимы: 
1) нет – (179) – 91,3 % 

2) да, один раз – (17) – 8,7 % 

  

17. Привлекались ли Вы ранее к административной ответственности: 
1) нет – (149) – 76,0 % 

2) да – (47) – 24,0 % 

(нарушение правил дорожного движения, мелкое хулиганство, неисполнение 

обязанностей по воспитанию детей, нарушение тишины) 

 

18. Были ли Вы ранее знакомы с потерпевшим: 
1) да – (157) – 80,1 % 

2) нет – (39) – 19,9 % 

 

19. Были ли у Вас до совершения преступления конфликты с потерпевшим: 
1) да, были, но редко – (59) – 30,1 % 

2) были неоднократно – (52) – 26,5 % 

3) были постоянно – (41) – 20,9 % 

4) не было – (44) – 22,5 % 

 

20. Как долго у Вас существовал конфликт с потерпевшим? (152 чел.): 
1) не более месяца – (24) – 15,7 %  

2) не более 6 месяцев – (19) – 12,5 % 

3) не более 1 года – (29) – 19,0 % 
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4) более 1 года – (47) – 30,9 % 

5) более 2–3х лет – (33) – 21,9 % 

 

21. С какой целью Вы причинили смерть другому человеку: 
1) чтобы отомстить ему – (9) – 4,6 % 

2) из-за ревности – (21) – 10,7 % 

3) из-за того, что он не стал исполнять Ваши требования или что-то делать в 

ваших интересах – (42) – 21,4 % 

5) из хулиганских побуждений – (13) – 6,6 % 

6) чтобы прекратить его неправомерные действия – (85) – 43,4 %  

7) из корыстных побуждений – (19) – 9,6 %  

8) иное – (7) – 3,7 %. 

 

22. Что способствовало совершению Вами преступления (240 ответов): 
1) ваше состояние опьянения – (49) – 20,4 % 

2) опьянение потерпевшего – (50) – 20,8 % 

3) неправомерное, провоцирующее поведение потерпевшего – (131) – 54,6 % 

4) отсутствие очевидцев Ваших преступных действий – (1) – 0,4 % 

5) беспомощное состояние потерпевшего – (6) – 2,5 % 

4) иное – (3) – 1,3 % 

 

23. Подготавливали ли Вы заранее совершение преступления: 
1) да – (38) – 17,9 % 

2) нет – (158) – 82,1 % 

 

24. Было ли Вам жалко убитого Вами человека: 
1) да – (140) – 71,4 % 

2) нет – (40) – 20,4 % 

3) не задумывалась об этом – (16) – 8,2 % 

 

25. Подвергались ли Вы ранее, до совершения преступления, насилию со 

стороны других лиц: 
1) нет – (93) – 44,4 % 

2) да, но редко – (82) – 41,8 % 

3) да, часто – (21) – 10,8 % 

 

26. Избивали ли Вы кого-либо ранее, угрожали ли кому-либо ранее: 
1) нет – (165) – 84,2 % 

2) да – (31) – 15,8 % 

3) делала это часто – 0 

 

27. Убивали ли Вы раньше собак, кошек, других животных: 
1) да – (9) – 4,6 % 

2) нет – (187) – 95,4 % 
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28. Чего вы хотите достичь в жизни: 
1) иметь хороший материальный достаток – (120) – 60,8 % 

2) иметь дружную семью, заниматься семьей и детьми – (48) – 25,3 % 

3) заниматься любимой профессией – (6) – 2,6 % 

4) заниматься только хобби – (19) – 9,5 % 

5) получить высшее образование, повышать свой профессиональный уровень – 

(3) – 1,8 % 

 

29. Как Вы проводили обычно свое свободное время (340 ответов): 
1) занималась домашними делами, воспитанием детей – (109) – 32,0 % 

2) смотрела телевизор – (94) – 27,6 % 

3) читала газеты, журналы – (27) – 7,9 % 

4) посещала театры, музеи, кинотеатры – (9) – 2,6 % 

5) гуляла на улице с друзьями – (77) – 22,6 % 

6) употребляла спиртные напитки или наркотики – (20) – 5,9 % 

7) иное (увлекалась компьютером) – (4) – 1,4 % 

 

30. Сожалеете ли Вы о совершенном преступлении против жизни: 
1) да – (136) – 69,4 % 

2) нет – (60) – 30,6 % 

 

31. Допускаете ли Вы для себя в будущем возможность совершить убийство 

или иное преступление против жизни: 
1) да – (41) – 20,9 % 

2) нет – (155) – 79,1 % 



208 

Приложение 2  

 

СПРАВКА 

по результатам изучения 196 уголовных дел по преступлениям против жизни, 

совершенным женщинами (данные, представлены в абсолютных цифрах (кол-во 

уголовных дел) и их процентном выражении) 

  

1. Статьи УК РФ, по которым возбуждены уголовные дела: 
1) ст. 105 УК РФ – (128) – 65,7 % (из них ч. 1 – (84) – 42,8 %, ч. 2 – (44) – 22,9 

%) 

2) ст. 106 УК РФ – (12) – 6,2 % 

3) ст. 107 УК РФ – (11) – 5,7 % 

4) ст. 108 УК РФ – (15) – 7,6 % 

5) ст. 109 УК РФ – (29) – 14,3 % 

6) ст. 110 УК РФ – (1) – 0,5 % 

 

2. Конкретное место совершения преступления: 
1) улица, парк, сквер – (37) – 18,8 % 

2) дом, квартира, дача – (136) – 69,4 % 

3) предприятие, учреждение – (4) – 2,1 % 

4) вокзал, станция, поезд – (5) – 2,5 % 

5) магазин, ресторан, дискотека – (6) – 3,1 % 

6) иное место (лес, река) – (8) – 4,1 % 

 

3. Сколько преступлений совершено виновной: 
1) одно – (183) – 93,4 % 

2) два – (8) – 4,1 % 

3) три и более – (5) – 2,5 % 

 

4. В отношении какого количества лиц совершено преступление: 
1) одного – (191) – 97,4 % 

2) двух – (5) – 2,6 % 

 

5. В отношении кого совершено преступление: 
1) в отношении мужчины – (161) – 82,1% 

2) в отношении женщины – (35) – 17,9% 

 

6. Потерпевший был: 
1) совершеннолетним – (182) – 92,8 % 

2) несовершеннолетним – (14) – 7,2 % 

 

7. Потерпевшим был: 
1) муж, сожитель – (89) – 45,4 % 

2) знакомый, знакомая – (23) – 11,7 % 
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3) подруга – (22) – 11,2 % 

4) сосед, соседка – (12) – 6,1 % 

5) собственный ребенок – (15) – 7,6 % 

6) коллега, родственник – (13) – 6,7 % 

7) не знакомый ранее человек – (22) – 11,3 % 

 

8. Преступление было совершено в состоянии 
1) алкогольного опьянения – (123) – 62,7 % 

2) наркотического опьянения – (9) – 4,6 % 

3) в трезвом состоянии – (64) – 32,7 % 

 

9. Время года, когда было совершено преступление: 
1) весной, летом – (88) – 44,9 % 

2) осенью, зимой – (108) – 55,1 % 

 

10. В какое время суток совершено преступление: 

1) с 8 до 18 часов – (23) – 11,7 % 

2) с 18 до 24 часов – (115) – 58,7 % 

3) с 00 до 8 часов – (58) – 29,6 % 

 

11. С помощью чего и как была причинена смерть потерпевшему: 
1) холодным оружием – (91) – 46,4 % 

2) руками, ногами – (40) – 20,4 % 

3) подручными средствами – (51) – 26,0 % 

4) ядовитыми, отравляющими веществами – (4) – 2,0 % 

5) иное (оставление в опасности) – (10) – 5,2 % 

 

12. Преступление совершено: 
1) в одиночку – (175) – 89,3 % 

2) в группе – (21) – 10,7 % 

 

13. Количественный состав группы (21 чел.): 
1) 2 человека – (12) – 57,1 % 

2) 3–5 человек – (9) – 42,9 % 

 

14. Наличие судимости у виновной: 
1) нет – (179) – 91,3 % 

2) да – (17) – 8,7 % 

  

15. Подготавливалось ли виновной совершение преступления заранее: 
1) да – (38) – 17,9 % 

2) нет – (158) – 82,1 % 
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16. Характеристика виновной по месту работы или жительства (100 

уголовных дел): 
1) положительная – (34) – 33,4 % 

2) нейтральная – (37) – 37,5 % 

3) отрицательная – (29) – 29,1 % 

 

17. Иные данные, характеризующие личность виновной:  
1) привлечение к административной ответственности – (47) – 24,0 % 

2) лишение родительских прав – (25) – 13,0 % 

3) занятие проституцией – (16) – 8,3 % 

4) наличие психических отклонений – (7) – 3,7 % 

5) отсутствие каких-либо криминологически значимых характеристик – (101) – 

51,0 % 
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Приложение 3 

 

АНКЕТА 

опроса сотрудников правоохранительных органов  
 
 Кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной 

юридической академии проводится исследование проблем преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами. 

 Без помощи практических работников, хорошо знающих реальные проблемы указанных 

преступлений, решение этой исследовательской задачи обеспечить трудно. В связи с этим 

представляет интерес Ваше мнение по имеющимся в анкете вопросам. 

 Просим Вас внимательно прочитать вопросы и варианты ответов к ним. Ответы, 

которые соответствуют Вашему мнению, пожалуйста, обведите кружочком. Если таких 

ответов несколько, следует отметить каждый из них. В ряде случаев Вы можете 

изложить свои ответы в свободной форме. 

Заранее благодарим Вас за помощь в нашем исследовании! 
 

1. Подразделение, служба, в которой работаете: 
а) следствие – (50) – 35,6 % 

б) уголовный розыск – (45) – 32,2 % 

в) служба участковых уполномоченных полиции – (45) – 32,2 % 

 

2. Ваш стаж работы 
а) до 1 года – (15) – 10,7 %  

б) 1–3 года – (14) – 10,0 % 

в) 3–5 лет – (19) – 13,6 % 

г) 5–10 дет – (48) – 34,3 % 

д) более 10 лет – (44) – 31,3 %  

 

3. Как часто Вам в вашей деятельности приходится сталкиваться с 

преступлениями против жизни, совершаемыми женщинами? 
а) один-два раза в год – (88) – 62,8 % 

б) один-два раза в месяц – (40) – 28,6 %  

в) один-два раза в неделю – (12) – 8,6 %  

  

4. Каким уровнем латентности, по Вашему мнению, обладают 

преступления против жизни, совершаемые женщинами? 
а) высоким – (10) – 7,1 % 

б) средним – (86) – 61,4 %  

в) низким – (44) – 31,5 % 

 

5. Как Вы полагаете, каковы наиболее распространенные причины и условия 

совершаемых женщинами преступлений против жизни? (167 ответов): 

а) низкий материальный и нравственный уровень жизни лиц, их совершающих 

– (34) – 20,3 % 
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б) недостатки профилактического воздействия на таких лиц со стороны ОВД – 

(4) – 2,4 %  

в) неправомерное или провоцирующее поведение потерпевшего – (55) – 32,9 % 

г) алкогольное опьянение преступника – (64) – 38,4 % 

д) отсутствие очевидцев преступления – (10) – 6,0 % 

  

6. Какие наиболее распространенные преступления против жизни 

совершаются женщинами: 
а) убийство – (53) – 37,8 % 

б) убийство матерью новорожденного ребенка – (14) – 10,0 % 

в) убийство при превышении пределов необходимой обороны либо мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление – (16) – 11,4 % 

г) убийство в состоянии аффекта – (34) – 24,3 % 

д) причинение смерти по неосторожности – (23) – 16,5 % 

  

7. Женщины какого возраста чаще других совершают преступления против 

жизни: 
а) несовершеннолетние – (9) – 6,4% 

б) от 18 до 24 лет – (13) – 9,3 %  

в) от 25 до 35 лет – (48) – 34,3 % 

г) от 35 до 45 лет – (60) – 42,8 % 

д) старше 45 лет – (12) – 6,2 %  

  

8. Кем обычно является потерпевший от таких преступлений, 

совершаемых женщинами? 
а) супруг или сожитель виновной – (108) – 77,1 %  

б) дети виновной или его сожителя – (9) – 6,4 % 

в) иные члены семьи – (2) – 1,4 % 

г) соседи – (7) – 5,0 % 

д) коллеги по работе – (8) – 5,7 % 

е) незнакомые, посторонние лица – (6) – 4,4 % 

  
9. Влияет ли на преступное поведение женщин обстановка в ее семье: 
а) сильно влияет негативная обстановка в семье – (83) – 59,3 % 

б) семейная обстановка влияет в определенной мере, но главная причина – 

личностные свойства преступницы – (46) – 32,8 % 

в) семейная обстановка не влияет на преступное поведение женщины – (11) – 

7,9 % 

 

10. С помощью чего женщины чаще всего совершают преступления против 

жизни: 
а) с помощью огнестрельного оружия – (0) 

б) с помощью холодного оружия – (80) – 57,1 % 

в) с помощью иных предметов, используемых в качестве оружия (вилки, 
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сковороды, скалки и проч.) – (47) – 33,6 % 

г) с помощью ядов или иных отравляющих веществ – (10) – 7,1 % 

д) путем оставления в опасности – (3) – 2,2 % 

е) иным образом – (0) 

 

11. Каковы наиболее характерные мотивы преступлений, совершаемых 

женщинами: 
а) месть, ревность – (90) – 64,3 % 

б) зависть – (25) – 17,8 %  

в) корысть – (13) – 9,3 % 

г)ненависть, в том числе национальная, религиозная, политическая, 

идеологическая – (12) – 8,6 %  

  

12. Какие меры профилактики Вы в своей деятельности применяете в 

отношении женщин, совершивших или склонных совершить преступление 

против жизни: 
а) индивидуальные беседы – (56) – 36,1 % 

б) привлечение к административной или уголовной ответственности – (49) – 

31,6 % 

в) воздействие на их родных и близких – (30) – 19,5 % 

г) воздействие на потенциальных жертв их преступных действий – (9) – 5,8 % 

д) не применяю никаких – (11) – 7,0 % 

   

13. Эффективны ли, на Ваш взгляд, меры уголовного наказания, 

применяемые к виновным за такие преступления? 
а) вполне эффективны – (103) – 73,6 % 

б) неэффективны – (10) – 7,1 % 

в) затрудняюсь ответить – (27) – 19,3 % 

 

14. Что, на Ваш взгляд, необходимо делать для сокращения в стране 

преступлений против жизни, совершаемых женщинами (210 ответов): 

а) бороться с пьянством и наркоманией – (83) – 39,5 % 

б) повышать материальный уровень жизни женщин – (60) – 28,6 % 

в) улучшать воспитательный процесс в стране, начиная с семьи – (61) – 29,0 % 

г) иное – (6) – 2,9 %. 


