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СОВЕРШИВШИХ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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В данной работе поставлена задача обосновать необходимость и значение систематизации
и учета психологических особенностей женщин в расследовании преступлений. Показано такти-
ческое значение криминалистической типологии женщин.
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Эффективность расследования преступ-
лений, совершенных женщинами, во многом
зависит от учета их личностных свойств и
качеств, а соответственно, от их системати-
зации. Целесообразно выделить определен-
ную систему психологических особенностей
личности женщин, совершивших насильствен-
ные преступления, которая позволит повысить
качество и эффективность расследования.

Как известно, раскрытие преступлений,
совершаемых женщинами, имеет свои особен-
ности, связанные с психофизиологическими
свойствами указанной категории обвиняемых,
их состояниями и процессами, влияющими на
ход совершения преступлений и противодей-
ствие следствию. Эти обстоятельства тре-
буют разработки типологии женщин-преступ-
ниц, которая может быть использована при
расследовании совершаемых ими преступле-
ний, построении и проверке следственных вер-
сий, а также при выборе тактических приемов
проведения следственных действий. Полага-
ем необходимым разработать основания ти-
пологии женщин-преступниц, которые важны
для решения криминалистических задач.

В Словаре русского языка под типоло-
гией понимается классификация, представля-
ющая соотношение между разными типами
предметов и явлений. В философии класси-
фикация по существенным признакам назы-

вается типологией. Она основывается на по-
нятии типа как единицы расчленения изучае-
мой реальности, конкретной идеальной моде-
ли исторически развивающихся объектов.
В юридической же литературе дифференциру-
ют понятия классификации и типологии «в за-
висимости от характера систематизации лиц,
совершающих преступления» [18, с. 107]. Если
классификация преступников обычно осуще-
ствляется по их социально-демографическим
(пол, возраст, род занятий и т. д.) и правовым
признакам (характер, степень тяжести пре-
ступления и др.), то типология лиц, совершив-
ших преступления, базируется на наиболее су-
щественных криминологически значимых при-
знаках преступников, закономерно связанных
с преступным поведением [там же, с. 108].

В своей работе «Типология личности пре-
ступника и мотивация преступного поведения»
(1974) К.Е. Игошев справедливо отмечает, что
типология фиксирует то главное, без чего нет
и не может быть личности преступника,
вскрывает внутренние устойчивые связи меж-
ду существенными признаками и тем самым
способствует обнаружению закономерностей,
свойственных преступнику как типу [9, с. 55].
Предпочтительное значение типологии пре-
ступников придают и другие исследователи.
Так, Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Куд-
ряков полагают, что «типология в большей
мере, чем классификация, позволяет понять
причины преступного поведения, обеспечива-
ет научное объяснение различных явлений» [4,
с. 20]. Отмеченное подтверждает нашу пози-
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цию о целесообразности разработки именно
типологии, а не классификации женщин-пре-
ступниц.

Кроме того, типология имеет более вы-
сокий уровень познания, так как в ее основе
лежит разделение преступников и их обобще-
ние с помощью абстрагированной модели или
типа [1, с. 92]. Типология опирается на выяв-
ление сходства и различия личности преступ-
ников, стремится постичь их структуру и оп-
ределить их закономерности [23, с. 59].

Первые попытки выделения типов жен-
щин-преступниц в криминологическом аспек-
те были осуществлены итальянским врачом-
психиатром Ч. Ломброзо, опубликовавшим на
рубеже XIX–XX вв. книгу «Женщина: Пре-
ступница и проститутка». В этой работе ему
впервые удалось выделить различные типы
женщин-преступниц: врожденные преступни-
цы; случайные преступницы; преступницы по
страсти; самоубийцы. Данная типология, пред-
ложенная Ч. Ломброзо, представляет интерес,
поскольку в основу деления женщин-преступ-
ниц были положены нравственно-психологи-
ческие качества преступниц [14, с. 201], об-
ладая которыми, женщины могут совершать
различные виды преступлений (в зависимос-
ти от ситуации, мотива, цели, обстановки, ок-
ружения и т. д.).

В данной работе затрагиваются вопросы,
касающиеся неизменности некоторых свойств
женской психики, оказывающих влияние на
выбор жертвы преступления, мотива и цели
преступного посягательства, а также непосред-
ственного отношения женщин к содеянному
(раскаяние или полное самооправдание себя и
отрицание вины). В связи с этим  представля-
ется целесообразным кратко остановиться на
характеристике каждого из этих типов:

1. Врожденные преступницы, которые, по
мнению Ч. Ломброзо, являются наиболее
опасным типом преступниц, так как у них про-
исходит наиболее существенная деформация
личности.

2. Случайные преступницы. У них не на-
блюдаются дегенеративные признаки, хотя
отмечаются аномалии в области чувств. Пре-
ступниц этой категории можно разделить на
две группы: 1) смягченные преступные нату-
ры, ближе подходящие к преступным, чем к
нормальным, совершающие преступления про-

тив здоровья и жизни под влиянием внуше-
ния; 2) индивиды, которые ближе стоят к нор-
мальным женщинам, но благодаря жизненным
условиям обнаруживают долю нравственной
извращенности.

3. Преступницы по страсти: приближа-
ются то к врожденным, то к случайным пре-
ступницам: обдуманная намеренность и нрав-
ственная испорченность играют в их поведе-
нии большую роль, чем у мужчин. Преступ-
ления совершаются ими в период расцвета
половой жизни. Страсти являются основны-
ми мотивами преступлений, часто встречают-
ся аффекты. Преобладает страсть к «наря-
дам и роскоши», а также любовная страсть.

4. Самоубийцы. Самоубийство – этот
феномен, так близко стоящий к преступности
по своим вариациям, наблюдается, в общем,
у женщин в четыре, а то и в пять раз чаще,
чем у мужчин. Основными мотивами само-
убийств являются физические страдания, ни-
щета, любовь.

В современной криминологии, юридичес-
кой психологии и криминалистике предприни-
маются попытки выделить различные типы
женщин-преступниц. При классификации жен-
щин по конкретным мотивам совершения ко-
рыстных преступлений А.Ю. Антонян, Л.А. Ме-
ликашвили выделяли следующие типы: «утвер-
ждающийся» («самоутверждающийся»), «се-
мейный», «зависимый», «алкогольный», «игро-
вой», «мстительный» [3, с. 48]. В.И. Шиян
дополняет эту классификацию «наркотичес-
ким» типом корыстной преступницы [23, с. 94].
Приведенные типы женщин- преступниц име-
ют большое криминалистическое значение.
Исследование личности женщин, совершив-
ших убийства, позволило выделить шесть сле-
дующих поведенческих типов: «мазохичес-
кий», «открытый враждебный насильственный
тип», «скрытый враждебный насильственный
тип», «неадекватный тип», «психотический
тип», «аморальный тип» [12, с. 36]. В связи с
этим необходимо рассмотреть некоторые по-
веденческие типы личности женщин, совер-
шивших убийства:

1. «Мазохический тип». Женщины этого
типа совершали убийства своего мужа после
многолетних оскорблений с его стороны. Убий-
ство чаще всего происходило на фоне аффек-
та непосредственно во время избиения жен-
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щины, способ совершения преступления зара-
нее не продумывался женщиной.

2. «Открытый враждебный насильствен-
ный тип». Такие женщины характеризуются
как агрессивные, эмоционально лабильные,
совершавшие ранее насильственные дей-
ствия. Представительниц данной группы от-
личает низкий интеллект, постоянное употреб-
ление спиртных напитков и совершение убий-
ства под влиянием этих факторов.

3. «Скрытый враждебный насильствен-
ный тип». Для этих женщин характерно совер-
шение довольно жестоких преступлений. Чаще
всего – убийства детей. Их агрессия проявля-
ется в результате вспышки гнева, злобы, раз-
дражения в безопасных для них ситуациях.

4. «Неадекватный тип». Такие преступ-
ницы отличаются низким интеллектом, дей-
ствуя по приказу человека, оказывающего на
них огромное влияние.

5. «Психотический тип». Представитель-
ницы данной группы, как правило, имеют раз-
личные психиатрические диагнозы, такие как,
например, шизофрения и др. Убийства совер-
шались ими во время психопатического состо-
яния, либо под влиянием непреодолимого по-
буждения.

6. «Аморальный тип». Такие женщины
заранее обдумывали и планировали соверше-
ние убийств, которые совершались к тому же
нередко с корыстным мотивом. Этих женщин
отличает более высокий уровень интеллекта.
Они заранее обдумывают способ совершения
своих преступлений, стараясь скрыть свою
причастность к происшествию, не рассказы-
вают о содеянном ни своим знакомым, ни сво-
им близким.

Указанная типология позволит вырабо-
тать тактические приемы проведения как от-
дельных следственных действий в отношении
женщин-преступниц, так и построить тактику
производства по делу в целом.

Немаловажное значение имеют и другие
типологии, так, исходя из мотивационной сфе-
ры женщин, совершающих убийства одной
категории – детей, И.С. Федотов предлагает
выделять следующие типы:

1. Асоциальный (маргинальный, люмпе-
низированный) тип. К нему относятся преступ-
ницы, которые ведут асоциальный образ жиз-
ни, не имеют постоянного места жительства,

занимаются бродяжничеством и попрошайни-
чеством, злоупотребляют спиртными напит-
ками, вступают в случайные половые связи.

2. Легкомысленно-конформный тип, от-
личающийся кажущимся внешним благополу-
чием, не предвещающим совершения ими пра-
вонарушения. К этому типу относятся несо-
вершеннолетние и очень молодые женщины,
находящиеся изначально под чрезмерной опе-
кой. Вырвавшись из-под опеки родителей, они
начинают жить другой жизнью, уехав на ра-
боту или учебу.

3. Последовательно-злостный тип, к ко-
торому относятся женщины, уже имеющие
детей. Из всех категорий детоубийц они от-
личаются наибольшей осознанностью и пре-
думышленностью своих действий. Беремен-
ность и наличие ребенка для них не является
чем-то неиспытанным и неожиданным. Они
отличаются инертностью, отсутствием чув-
ства сострадания, низким образовательным
и культурным уровнем, не тратят время на
посещение медицинских учреждений в целях
профилактики заболеваний ребенка [21, с. 43].

Насильственная мотивация определяет-
ся системой мотивов и индивидуально-психо-
логических свойств, которая обусловливает
выбор индивидом агрессивных вариантов по-
ведения [17, с. 25]. Анализ структуры моти-
вации позволяет выделить следующие типы
мотивов:

1. Инструментальная агрессия (средство
достижения какой-либо значимой цели, удов-
летворения насущной потребности). Причине-
ние страданий потерпевшим здесь не являет-
ся целью преступниц, а способствует удовлет-
ворению личных, материальных и т. п. потреб-
ностей. Частным случаем мотивации такого
типа являются побуждения к утверждению на
социально-психологическом уровне и самоут-
верждению. Первое предполагает стремление
к признанию со стороны личностно-значимо-
го окружения, утверждение себя в глазах ок-
ружающих, доказывание им, что «я – как вы».
Мотив самоутверждения можно выявить при
совершении преступления ради решения внут-
ренних психологических проблем: для того
чтобы подчеркнуть «я – личность», для об-
ретения возможности доминирования над ок-
ружающими людьми, повышения увереннос-
ти в своей собственной личностной ценности.
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2. Враждебная агрессия – насилие ради
насилия, как правило, сопровождающееся про-
явлениями особой жестокости, садизма, глум-
ления над жертвой, унижением человеческо-
го достоинства, доставляющее удовольствие
и чувство удовлетворенности от процесса при-
менения насилия и его результатов.

3. Защитная агрессия, то есть реакция
типа «насилие – следствие насилия». В моти-
вации этого типа доминируют гнев, обида,
месть. Под влиянием этих эмоциональных
реакций гипертрофированно воспринимается
враждебность окружающих, что и порождает
агрессивное поведение, направленное на за-
щиту всеми силами и средствами, зачастую
спонтанно и жестоко.

 Изучение мотивации насильственных
преступлений женщин свидетельствует о пре-
обладании в ней защитной агрессии. Женщи-
ны весьма эмоционально и остро реагируют
на негативные стороны окружающей действи-
тельности. Травмы, связанные с производ-
ственными конфликтами, семейными неуря-
дицами, неустроенностью личной жизни, но-
сят у них более затяжной и глубокий харак-
тер. Женщины значительно чаще, по сравне-
нию с мужчинами, оценивают ситуацию как
угрожающую, поэтому их противоправное по-
ведение носит в основном защитный харак-
тер и направлено на то, чтобы оградить себя
и свою семью от опасности.

 Враждебная агрессия встречается у жен-
щин гораздо реже. Особенно низок рейтинг как
регулятора деятельности и поведения мотива
самоутверждения, что также свидетельству-
ет об уникальной структуре мотивов насиль-
ственной женской преступности [13, с. 77].

 Изучение личности женщин-преступниц
позволило выявить два ведущих типа, отра-
жающих совокупность черт и свойств, опре-
деляющих сущность и направленность пре-
ступного поведения:

1. Антисоциальный тип – характеризую-
щийся отрывом от ценностно-нормативной
системы общества и государства, активнос-
тью в ситуации совершения преступления,
комплексом антиобщественных взглядов и
привычек и отражающий осознанную готов-
ность к общественно опасным проявлениям.

2. Асоциальный тип – характеризующий-
ся антиобщественной направленностью пас-

сивного, аморфного вида, замещением утра-
ченных связей и ценностей, личностной нео-
пределенностью и отражающий нарушение
социальной адаптации, уход в пьянство, нар-
команию, преступность при решении жизнен-
ных проблем. Данный тип преступниц ярко
выражен среди женщин, неоднократно суди-
мых за посягательства на личную собствен-
ность граждан, хулиганство, нанесение побо-
ев и иных действий насильственного харак-
тера и ряд других.

 Для многих женщин-преступниц харак-
терна инертность, безразличие к себе и окру-
жающим, отсутствие сознательного возведе-
ния в принцип преступного паразитического
существования.

 Названные типы личности преступниц,
в свою очередь, можно классифицировать на
подтипы по различным основаниям. Так, по
глубине и стойкости криминальной направлен-
ности выделяются «случайные», «ситуатив-
ные», «привычные».

 «Случайный» подтип характеризуется
общей позитивной направленностью деятель-
ности, ориентированностью на следование
правовым предписаниям. Впервые совершен-
ное преступление является результатом слу-
чайного стечения обстоятельств и противо-
речит общей характеристике предпреступно-
го поведения. Вместе с тем в системе нрав-
ственно-психологических свойств женщин
анализируемого подтипа отсутствует способ-
ность придерживаться в своих действиях твер-
дых принципов, прослеживается подвержен-
ность случайным соблазнам, влечениям, ин-
тересам. Ю.В. Голик отметил, что среди лиц,
совершивших преступление в состоянии аф-
фекта, случайные преступницы составляли
немногим более 9 %. В основном это женщи-
ны, долгое время терпевшие унижения, оскор-
бления, аморальное поведение своих мужей-
алкоголиков [7, с. 41].

«Ситуативный» подтип характеризует-
ся отсутствием ярко выраженных антиобще-
ственных позиций. В совершаемых преступ-
лениях под решающим воздействием ситуа-
ции, как правило, отсутствует «идейное» про-
тивопоставление себя – обществу, своих
взглядов общественным интересам и нормам.

«Привычный» подтип характеризуется
наличием четко выраженных антиобществен-
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ных взглядов и стремлений. Преступницы
выбирают заведомо социально неприемлемый
вариант поведения либо сознательно допус-
кают для себя возможность такого выбора.
Привычных преступниц, как правило, отлича-
ет эмоциональная неустойчивость, эгоцент-
ризм, извращенность представлений о соци-
альных ценностях, нежелание учитывать ин-
тересы общества и отдельных лиц, дефор-
мированность системы потребностей. Анти-
социальные мотивы в их сознании занимают
доминирующее положение и реализуются в
преступной деятельности чаще всего без внут-
ренней борьбы.

По характеру, содержанию антисоциаль-
ной и асоциальной направленности необходи-
мо выделить следующие подтипы личности
преступниц: «насильственный», «корыстный»,
«дезадаптивный»:

- «Насильственный» – характеризуется
аффективными вспышками раздраже-
ния, агрессии, направленными чаще всего
против своих близких либо лиц, хорошо
знакомых. Эгоцентризм, неуважение к
чувствам и переживаниям других людей,
пренебрежительное отношение к их
страданиям, грубость, жестокость, низ-
кая культура эмоций – основные нрав-
ственно-психологические свойства боль-
шинства преступниц, совершивших на-
сильственные преступления.

- «Корыстный» – характеризуется потреби-
тельской ориентацией, стремлением удов-
летворить свои потребности за счет ин-
тересов других лиц или общества. Широ-
ко распространено удовлетворение пре-
ступным путем социально-негативных
потребностей, связанных с добыванием
алкоголя, наркотиков либо денежных
средств на их приобретение. Этим лицам
присущи такие свойства, как эгоизм, не-
самокритичность. Интересы сосредото-
чены на материальной выгоде, мотивация
в поведении рассматриваемого подтипа
преступлений преимущественно вытека-
ет из псевдопотребностей.

- «Дезадаптивный» – характеризуется
тем, что интересы и устремления пре-
ступниц такого подтипа находятся вне
сферы нормальных отношений. Безраз-
личие, апатичность, склонность «плыть

по течению» – основные свойства лич-
ности. Им присуще пассивное индивиду-
алистически-анархическое отношение к
различным социальным установлениям
и предписаниям, общегражданским обя-
занностям.
Названные типы и подтипы личности

преступниц встречаются не только в «чис-
том» виде, но и в различных комбинирован-
ных вариантах. В этих случаях характерис-
тика личности усложняется с учетом особен-
ностей и специфики ее проявления [20, с. 18].

Кроме того, выделяется три основных
типа насильственных преступников по харак-
теру их антиобщественной направленности.

К первому типу относятся преступники
с четко и устойчиво выраженной агрессивно-
насильственной антиобщественной направлен-
ностью. Это лица, ориентированные на пове-
дение, опасное для жизни, здоровья и досто-
инства других граждан. Для них характерны
негативно-пренебрежительное отношение к
человеческой личности и ее важнейшим бла-
гам, убежденность в допустимости насиль-
ственных средств разрешения возникающих
конфликтов. Такой поведенческий стереотип –
результат глубокой деформации их личности,
специфический продукт эгоцентрической жиз-
ненной направленности.

Ко второму типу насильственных преступ-
ников относятся лица, характеризуемые в целом
отрицательно, допускавшие и ранее различные
правонарушения, но направленность которых на
совершение посягательств против личности явно
не выражена. Совершение насильственного пре-
ступления становится средством достижения
особо значимых для них целей, способом зав-
ладения определенным благом.

К третьему типу следует отнести ситу-
ационных, случайных преступников, которые
до преступления были характеризованы поло-
жительно либо нейтрально, а само насиль-
ственное посягательство совершили впервые
под воздействием неблагоприятной внешней
ситуации. В их поведении отсутствуют при-
знаки, свойственные представителям двух
предыдущих типов. Они применяют насилие
в качестве реакции на сложившуюся ситуа-
цию [16, с. 86].

Подводя итог, можно отметить большую
корреляцию механизма совершения преступ-
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ления и акцентуаций характера преступниц.
Эта корреляция обусловливает внутренние
связи любого преступления. Более того, вы-
явление указанных факторов способствует
развитию эмпирического предвидения, что, в
свою очередь, делает возможным использо-
вание указанных знаний в моделировании по-
ведения человека. В этом случае процесс
моделирования будет состоять из двух фаз.
Первая – это моделирование различных ха-
рактеристик объектов с использованием на-
учных, социально-экономических и правовых
данных, которые являются внешними по от-
ношению к объекту факторами. Вторая: кор-
рекция прогнозируемых объектов с учетом
психических и психологических особенностей
правонарушителей [5, с. 146].

Основная цель типологии состоит в по-
пытке описать и объяснить характерные для
того или иного типа личности преступницы
способы совершения преступления, мотивы,
причины и условия. Типология именно объяс-
няет личность преступницы, раскрывая ее
природу, причины, закономерности, давая воз-
можность прогнозирования [23, с. 124]. Кри-
миналистическая типология преступников дол-
жна исходить из общей задачи науки крими-
налистики – оптимизации процесса раскрытия
и расследования преступлений [19, с. 337].

Таким образом, криминалистическая
типология женщин-преступниц – это объеди-
нение женщин, совершающих преступления, в
группы в зависимости от личностных особен-
ностей, отразившихся в механизме преступ-
ления (способе совершения преступления,
мотивах, предмете, окружающей обстановке,
личности потерпевшего) и оставляющих в
связи с этим типичные следы – последствия
совершенного преступления.

Обобщая предложенные типологии жен-
щин-преступниц, можно попытаться обозна-
чить следующие основания выделения типов,
которые могут оказать влияние на процесс
расследования преступлений, совершаемых
женщинами:

1. Категория преступлений: а) женщины,
совершающие насильственные преступления;
б) женщины, совершающие корыстные пре-
ступления; в) женщины, совершающие коры-
стно-насильственные преступления; г) женщи-
ны, совершающие должностные преступления;

д) женщины, совершающие преступления в
сфере незаконного оборота наркотических
средств. Помимо объекта и непосредственно-
го предмета преступного посягательства, здесь
также определяется направленность умысла
женщины, совершающей преступление.

2. Количество субъектов преступления:
а) женщина совершает преступление одна;
б) женщина совершает преступление в группе.

3. Пол соучастников: а) мужчины;
б) женщины. Пол соучастников в большинстве
случаев влияет на выбор потерпевшего. Если
преступление совершается женщиной, то по-
терпевшие, как правило, выбираются слабее
их самих (пожилые женщины, малолетние, не-
совершеннолетние), которые не могут оказать
сопротивление (спящие, больные и т. п.). Пол
соучастника влияет на выбор предмета
(объекта) преступного посягательства при
совершении корыстно-насильственных пре-
ступлений. В случае совершения корыстно-
насильственного преступления в соучастии с
мужчиной значительно расширяется круг
предметов преступного посягательства. Вы-
бор в качестве соучастника мужчины опре-
деляется доверием, уверенностью в успехе,
расчетом на его физическую силу, навыки,
умения, психологические особенности. Жен-
щины уверены, что в случае непредвиденных
обстоятельств мужчина сможет поступить
правильно. По их мнению, мужчины «все»
лучше знают. Кроме того, совершая преступ-
ление с мужчиной, женщина рассчитывает не
только на его нравственно-психологические,
но и на физические качества. Кроме того, эта
уверенность женщин в мужчинах вытекает не
из личных свойств конкретного мужчины.

4. Возраст соучастников женщин-пре-
ступниц: а) женщина совершает преступление
с ровесниками или близкими по возрасту;
б) женщина совершает преступление с несо-
вершеннолетними; в) с более старшими по
возрасту. При расследовании данное основа-
ние имеет значение для построения версий с
целью определения круга знакомых (школа,
институт, место работы и т. д.), которые мо-
гут охарактеризовать подозреваемую (обви-
няемую) и решить другие тактические зада-
чи следствия [22, с. 10].

5. Наличие или отсутствие родственных
связей между соучастниками. Женщины со-
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вершают преступление: а) со своими детьми;
б) со своими мужьями и сожителями; в) со
своими родителями; г) с соучастниками, чаще
всего не являющимися их родственниками.
Данное деление определяет характер взаимо-
связи между субъектами преступления. Зна-
ние особенностей психологической связи меж-
ду соучастниками позволит следователю выб-
рать и применить тактические приемы доп-
роса, проведения очных ставок, следственных
экспериментов и других следственных дей-
ствий, проверить различные версии [15, с. 105].

Например, в методике расследования
допрос таких свидетелей должен строиться с
учетом эмоциональной связи, которая суще-
ствует между соучастниками, так как сама
физиологическая способность женщины произ-
водить на свет потомство обусловливает эмо-
циональную связь, которая существует между
матерью и ребенком [11, с. 707]. В тех случа-
ях, когда соучастником преступления является
мужчина, имеет место другой характер психо-
логической взаимосвязи. Также женщины
склонны скрывать или преуменьшать участие
своего мужа, друга, сожителя и т. п. в силу ис-
пытываемых к нему чувств, особенно это ха-
рактерно для молодых женщин.

Роль женщины, которую она выполняет
в преступной группе (в соответствии с клас-
сификацией, закрепленной УК РФ). Женщина
выполняет роль: а) организатора преступной
группы; б) исполнителя; в) подстрекателя;
г) пособника. При расследовании необходимо
учитывать такие ситуации. При выборе так-
тики допроса женщин-преступниц следователь
может столкнуться с теорией гендерных сте-
реотипов, существующих в обществе. Она
состоит в том, что часто женщина, подозре-
ваемая (обвиняемая) в преступлении, воспри-
нимается следователем слабой, эмоциональ-
но неустойчивой, уступчивой, пассивной, роб-
кой и т. д. Мужчина же воспринимается на-
оборот мужественным: сильным, стойким, ло-
гичным, рациональным, активным [2, с. 166].
То есть в таких случаях проявляются сложив-
шиеся в обществе стереотипы поведения лю-
дей. Однако в последние годы все чаще ста-
ла встречаться ситуация, когда женщины при-
нимают на себя «мужские роли» при совер-
шении преступления (например, преступления,
связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков). Следователю необходимо учитывать все
обстоятельства совершенного преступления,
чтобы определить истинную роль женщины,
подозреваемой (обвиняемой) в совершении
преступления. В случае допроса женщины-
организатора преступной группы следует учи-
тывать психологические особенности именно
этой женщины, которая взяла на себя роль, ха-
рактерную для мужчины. В данном случае
женщине-преступнице будут присущи «истинно
мужские черты»: расчетливость, пониженный
уровень эмоциональности, агрессивность, как
устойчивая черта, а не импульсивная и аффек-
тивная агрессия, которая свойственна всем
женщинам [8, с. 12]. Одной из основных пси-
хологических особенностей женщин, руково-
дящих преступными группами, является чув-
ство необыкновенной гордости, которую они
испытывают, управляя другими людьми для
достижения своей цели: мужем, любовником,
родственниками, подругами. Радости таких
женщин целиком зависят от наличия в не-
посредственной близости управляемых лю-
дей [6, с. 24].

Выделение исследуемых типологий будет
способствовать эффективному расследованию
преступлений, совершаемых женщинами.

Учитывая предложенные типологии, в
комплексе можно выделить следующие типы
женщин-преступниц:

1. Первый тип – «женщина – лидер пре-
ступления» (это могут быть женщины, как со-
вершающие преступление в группе, так и в
одиночку; ранее судимые. Этой категорией
женщин совершаются: убийства по найму, или
группой лиц; кражи с проникновением в жили-
ще или иное помещение; мошенничество; гра-
бежи и разбойные нападения).

Для них характерен следующий набор
личностных особенностей:

- средний возраст, неполное среднее или
среднее образование, замужние, имею-
щие детей (от предыдущего брака или
вне брака), ранее судимые;

- доминирование корыстно-насильствен-
ной мотивации. Умысел заранее опреде-
ленный, обдуманный. Им присущи такие
черты характера: агрессивность как ус-
тойчивая черта, свойственная, как пра-
вило, мужчинам; расчетливость; прагма-
тизм; целеустремленность в достижении
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цели; дерзость, граничащая с цинизмом;
эмоциональная устойчивость; готовность
идти на риск, не думая о будущем своих
детей;

- предмет преступного посягательства
определен заранее;

- механизм преступления, как правило,
заранее продумывается, предпринима-
ются действия по сокрытию следов пре-
ступления, нередко с инсценировкой;

- круг потерпевших достаточно широк и
охватывает следующие категории: не-
знакомые или малознакомые мужчины и
женщины; возраст потерпевших – стар-
ше 25 лет.
2. Второй тип – «женщина, зависимая от

лидера» (участвующие в преступных группах
в качестве пособников, совершающие пре-
ступления в первый раз, в одиночку). Данной
категорией лиц совершаются убийства (при-
чинение вреда здоровью) по «бытовым» мо-
тивам; кражи, мошенничество, грабежи и раз-
бойные нападения, только в соучастии:

- данную группу составляют женщины
всех возрастов, в том числе несовершен-
нолетние; образование среднее или выс-
шее; семейное положение связано с воз-
растом (замужем, не замужем, разведен-
ные, вдовы);

- доминирование «защитной» мотивации.
Это проявляется при совершении таких на-
сильственных преступлений, как убийства;

- умысел, внезапно возникший, неопреде-
ленный, то есть женщина не представ-
ляет себе конечный результат, так как
цель четко не определена, она предпри-
нимает действия, пользуясь благоприят-
ной для преступления обстановкой или
руководством и поддержкой соучастни-
ка. Например, по одному из дел, рассмот-
ренных Кировским районным судом
г. Волгограда, подсудимая С. после рас-
пития алкогольных напитков и ссоры на-
несла удар вилкой в область груди свое-
му сожителю;

- потерпевшими становятся родственники
или знакомые. Возраст потерпевших мо-
жет охватывать все возможные возрас-
тные категории;

- совершают преступление вслед за соуча-
стником. Если преступление совершает-

ся одной женщиной, то механизм пре-
ступления не продумывается, действия
по инсценировке не предпринимаются;

- женщины этой группы ранимы, эмоцио-
нально не уравновешены (лабильны), с
низким уровнем толерантности, ревнивы,
мнительны, эмоционально зависимы, не-
уверенны в себе, нередко с пониженным
уровнем самооценки.
3. Третий тип – «женщина-приманка»:

- к данной группе относятся женщины воз-
растом 25–45 лет, замужем (либо состо-
ят в гражданском браке), имеют детей.
Достаточно высокий интеллектуальный
уровень (имеют высшее или среднее
специальное образование);

- в роли «приманки» женщина выступает
при совершении корыстных и насиль-
ственно-корыстных преступлений в со-
участии с мужчинами. Если преступле-
ние совершается только женщиной, то в
качестве «приманки» она выступает для
самой себя, то есть использует свои вне-
шние данные, чтобы отвлечь/привлечь
внимание при совершении мошенниче-
ства, кражи и т. д.;

- как правило, такой категорией женщин не
совершаются насильственные преступ-
ления. Могут привлекаться к ответ-
ственности за преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотических
средств;

- используют свою привлекательность,
сексуальность не только при совершении
преступления (знакомятся с мужчинами
для совершения кражи, мошенничества,
грабежа), но и для того, чтобы заставить
мужчину совершить преступление;

- эмоционально неустойчивы, могут быть
импульсивны, кокетливы, отмечается
склонность к рискованному поведению,
демонстративны, как правило, экстравер-
ты, с установкой на признание авторите-
та другого;

- механизм преступления отличается рас-
четливостью, продуманностью деталей.
При этом проявляются такие черты ха-
рактера, как хитрость, коварство, лукав-
ство и др.;

- при совершении преступления в соучастии
с мужчиной потерпевшими становятся не-
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знакомые или малознакомые лица. Если
преступление совершается одной женщи-
ной, то потерпевшими становятся лица, ко-
торых преступница знала или недавно по-
знакомилась. Кроме того, потерпевшими
становятся лица, которых преступница мо-
жет обмануть, используя свою внешность,
обаяние и т. д., например малолетние, несо-
вершеннолетние, пожилые и др. [10, с. 85].
Несмотря на разнообразие представлен-

ных типологий, они не являются исчерпыва-
ющими. В основу деления могут быть также
положены самые различные основания. Ис-
пользование типологии преступниц позволит
выдвинуть версии не только о личности са-
мой женщины, но и о личности ее соучастни-
ков. Только взаимодействие всех сторон лич-
ности с внешними условиями и воздействия-
ми, восприятие и преломление их в соответ-
ствии с присущими ей демографическими,
нравственными, интеллектуальными, волевы-
ми свойствами ведут к пониманию механиз-
ма преступного поведения женщин.
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