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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБВИНЯЕМОЙ
В МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Е.И. Елфимова

В данной работе поставлена задача обосновать необходимость и значение учета психофи-
зиологических особенностей женщин в расследовании преступлений, показать их влияние на
мотивацию преступного поведения.
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 Эффективность расследования преступ-
лений, совершенных женщинами, во многом
зависит от степени учета их личностных
свойств и качеств. Представляется актуаль-
ным рассмотреть особенности поведения
женщины, которые влияют на процесс рассле-
дования, после совершения ею и сокрытия
преступления, а значит, определяющие конк-
ретные мероприятия в отношении женщины,
обвиняемой в совершенном преступлении.

На наш взгляд, целесообразно выделить
определенную систему психофизиологических
особенностей женщин, совершивших насиль-
ственные преступления, которая позволит по-
высить качество и результаты расследования.
Эти особенности могут представлять как
непосредственно биологические факторы, так
и специфическую реакцию на те или иные
обстоятельства.

В течение жизни любого человека про-
исходит изменение различных его личностных
особенностей, оказывающих влияние на мо-
тивацию поведения и деятельности. Пол
(мужской, женский) остается неизменным не
только как биологический параметр, но и как
социальный показатель, определяющий иерар-
хическую структуру ценностей личности. Так,

например, американский ученый Н. Смелзер
отмечал, что различия между мужчинами и
женщинами исследуются обычно на основе
четырех компонентов половой идентичности,
которые зачастую находятся в противоречии
друг с другом. К ним он относил: а) биологи-
ческий пол, или первичные, вторичные физи-
ческие признаки, которые определяют биоло-
гический пол, или первичные, вторичные фи-
зические признаки принадлежности человека
к мужскому или женскому полу; б) гендерную
идентичность, или осознание своего пола;
в) гендерные идеалы или культурные стерео-
типы поведения мужчин и женщин; г) сексу-
альные роли и разделение труда, прав и обя-
занностей в соответствии с полом [10, с. 358].
При рассмотрении криминалистически значи-
мых особенностей личности женщин, обвиня-
емых в совершенном преступлении, необхо-
димо акцентировать внимание только на пер-
вом компоненте половой идентичности – био-
логическом поле. Анализируя роль биологи-
ческих факторов криминального поведения
женщин, Н.П. Дубинин, И.И. Карпец и
В.Н. Кудрявцев пришли к выводу, что биоло-
гические задатки влияют на женскую преступ-
ность, но не напрямую, а через особенности
социальных ролей, которые формируют пове-
дение женщин, в том числе и криминальное
[4, с. 124]. Существенное влияние на поведе-
ние обвиняемой женщины оказывают специ-
фические биологические периоды ее жизне-
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деятельности: беременность, роды, послеро-
довой период, климакс. Эта специфика игра-
ет главную роль в мотивационной сфере, в со-
ответствующий период является важнейшим
фактором, определяющим тот или иной тип
поведения, который присущ только женщине
и не встречается у мужчин. Немецкий уче-
ный Вейнберг еще в начале ХХ в. говорил о
том, что при исследовании женской преступ-
ности не должны быть упущены из внимания
некоторые особенности половой сферы жен-
щины. С помощью статистического метода
он исследовал влияние на преступность этапа
полового созревания, менструаций, беремен-
ности и климактерического периода. Извест-
но, что половые различия имеют не только био-
логическое, но и психологическое содержание
в половом и сексуальном поведении личнос-
ти [7, с. 17]. А также роль женщины в семье
связана с рождением и воспитанием детей,
зачастую без отрыва от работы, определяет ее
положение в современном обществе. На совре-
менном этапе развития изменение социального
положения женщины как личности во многом
сгладило различия социального статуса полов.
Биологическая обусловленность половых
ролей и психологических различий между
полами остается неизменной, это противо-
речие приводит к значительным психичес-
ким нарушениям, внутриличностным и
внутрисемейным конфликтам, которые не-
редко приобретают характер противоправ-
ных действий.

Агрессивно-насильственные криминаль-
ные действия женщин направлены на лиц, с
которыми происходит постоянное общение,
связанных с семейно бытовой сферой, – мужа,
детей, сожителей, соседей, родственников,
знакомых. Отмеченные преступления моти-
вированы преимущественно длительно суще-
ствующей конфликтной ситуацией, имеющей
субъективное значение – месть, ревность,
корысть и другие [3, с. 205]. При этом, в зави-
симости от длительности существующей кон-
фликтной ситуации и степени ее субъектив-
ного восприятия, часто мотивационный порог
таких преступлений является достаточно низ-
ким, и со стороны окружающих, в том числе
и работников правоохранительных органов, та-
кие преступления внешне выглядят немоти-
вированными, возникает чувство психических

нарушений у женщин, их совершивших. Этот
момент является, на наш взгляд, принципи-
ально важным в понимании того факта, что
значительный удельный вес насильственных
преступлений совершается женщинами, име-
ющими психические аномалии. В то же вре-
мя нельзя отрицать тот факт, что все чаще
криминальное насилие со стороны женщин
совершается в момент их нахождения в со-
стоянии алкогольного, наркотического и ток-
сикоманического опьянения. Употребление
женщинами психоактивных веществ еще бо-
лее увеличивает и так биологически обуслов-
ленную особенность психики к субъективно-
му, эмоционально окрашенному восприятию
окружающего мира.

Из проанализированных уголовных дел,
изученных по фактам совершения женщина-
ми насильственных преступлений, большин-
ство из них совершено в отношении лиц бли-
жайшего окружения. Часто агрессивные дей-
ствия женщин объясняются их реакцией на
внутрисемейное насилие, жертвами которо-
го они становятся. Мотивация поведения жен-
щины складывается под влиянием таких пси-
хологических установок, как матримониаль-
ная ориентация поведения, приоритетность
интересов семьи [6, с. 45]. И поэтому в си-
туациях неблагоприятной семейной атмосфе-
ры, когда мужчина или дети злоупотребляют
алкоголем или употребляют наркотики, жен-
щины, стараясь скрыть внутрисемейные кон-
фликты, постоянно находятся в состоянии
сильного эмоционального напряжения. Такая
длительная фрустрация (психическое состо-
яние переживания неудачи, возникающее при
наличии реальных или мнимых непреодоли-
мых препятствий на пути к какой-либо цели)
может привести к совершению действий,
связанных с причинением телесных повреж-
дений или даже убийством лица, вызвавше-
го фрустрацию [2, с. 734].

Следует выделить характерные особен-
ности женщин, влияющие на ход подготовки,
совершения и сокрытия ими преступлений, а
следовательно, определяющие мероприятия по
расследованию и специфику тактики отдель-
ных следственных действий. Важное значение
при расследовании имеет изучение личностных
особенностей [7, с. 35]. По некоторым соста-
вам преступлений личностные особенности и
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психические состояния в момент совершения
преступления вообще составляют предмет
доказывания (ст. 106, 107 УК РФ). Например,
в ряде случаев детоубийство оказывается ре-
акцией на изнасилование. «Детоубийство вос-
станавливает невольно в этих случаях потерян-
ную честь женщины», – подчеркивал Чезаре
Ломброзо [8, с. 193]. В большинстве случаев
убийство грудного ребенка является, с точки
зрения психологических особенностей женщи-
ны, одной из форм самоубийства. Ю.М. Анто-
нян и Е.Т. Словичев отмечают, чтобы понять
это, необходимо учесть, что она убивает ре-
бенка, которому только 10 месяцев. Он в воз-
расте, когда мать находится с ним в симбио-
тических отношениях и ребенок для нее явля-
ется частью ее самой. У нее к ребенку в прин-
ципе нет никакого отношения, то есть, по су-
ществу, это отношение к себе. Убийство ре-
бенка также представляет собой символичное
самоубийство, аутоагрессию (незаконное при-
менение силы), которая возникает в виде ре-
зультата блокирования возможности к агрес-
сии, которая должна была проявляться вовне,
то есть к гетероагрессии (агрессия, направлен-
ная на представителя противоположного пола).
Невозможность гетероагрессивного поведения
компенсируется аутоагрессией [1, с. 46].

Кроме того, встречаются случаи, когда
женщины совершают убийство в состоянии
аффекта, возникающего на почве ревности.
Это должно учитываться при выборе позиции
следователя. Ревность – синдром остронега-
тивных эмоциональных состояний женщины:
ненависти, гнева, отчаяния и жажды мести.
М.И. Еникеев пишет: «Происходят значитель-
ные деформации в интеллектуально-волевой
сфере индивида, инициируются социально
опасные программы поведения» [5, с. 61].
Е.И. Терентьев различает психологические,
культурно-исторические и биологические ас-
пекты ревности [11, с. 97]. Также следует от-
метить, что мужская и женская ревность не
одинаковы, как неодинаковы у мужчин и жен-
щин чувство любви и чувство стыда. Жен-
щины более склонны к прощению и менее чув-
ствительны по отношению к сопернику. Муж-
чина ревнует к своим предшественникам, а
женщина – к тем, кто придет после нее.

Совершение противоправных действий
на почве ревности зачастую есть результат

столкновения психотравмирующего воздей-
ствия (измена, неправомерные или противо-
правные действия потерпевшего), которое
вызывает гнев, ярость, обиду, желание ото-
мстить обидчику, а порой и аффект с эмоцио-
нальным состоянием виновного. Тем не менее
низменность данного побуждения очевидна,
так как душевные страдания виновного не
могут служить оправданием любому насилию.

Ревность как мотив преступления есть
осознанное, а зачастую и неосознанное внутрен-
нее побуждение, которое находит свое выраже-
ние в стремлении сохранить личностно значи-
мое благо для себя посредством противоправ-
ного действия, субъективный смысл которого
оправдывается удовлетворением своей потреб-
ности и исчезновением своих страхов.

Для преступлений, обусловленных семей-
но-бытовыми отношениями, характерными
психологическими особенностями женщин,
свойственна склонностью к ситуационно обус-
ловленным расстройствам настроения депрес-
сивного характера. Этой категории женщин
присущи взрывы ярости, и личности свой-
ственна социальная дезадаптация (не призна-
ющая социальные нормы и законы). Е.В. Се-
реда характеризует эту категорию женщин
«как субъектов с возбудимо-эмоциональны-
ми, неустойчиво-эмоциональными типами ак-
центуации характера» [9, с. 95]. Можно сде-
лать вывод о том, что значительное участие
женщины в преступлениях против жизни обус-
ловливается преимущественно детоубий-
ством, оставлением в опасности новорожден-
ного и сокрытием трупа ребенка, а также
убийством супругов, родителей и родствен-
ников. Все названные преступления в боль-
шей своей части вытекают из тех или других
ненормальностей, осложнений или отклонений
от обычного, нормального типа, что гораздо
чувствительнее отзывается на женщине как
более зависимом сравнительно с мужчиной и
менее способном к самостоятельности суще-
стве, что и увеличивает для женщины веро-
ятность совершения таких тяжких преступле-
ний, как детоубийство и убийство близких лиц.

Отчетливо видно, что учет рассмотренных
психофизиологических особенностей женщин,
обвиняемых в совершении насильственных пре-
ступлений, является необходимым условием
качественного и эффективного расследования.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL SPECIALITIES OF THE WOMAN IN THE METHODIC
OF THE INVESTIGATION VIOLENT CRIMES

E.I. Elfimova

In the given work a task in view to prove necessity and value of the discounting
psychophysiological specialities of the woman in the investigation crimes, to show their influence on
the motivation of crimes.

Key words: psychophysiological specialities of the woman, biological factors, psychical
conditions, motivation of crimes, effectiveness of the investigation.


