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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАТУСА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

CURRENT ISSUES OF THE STATUS OF JURORS 

 

Аннотация. В данной статье затронута история зарождения института суда присяжных. 

Рассмотрены проблемы определения статуса присяжных заседателей, особенности их 

процессуального положения, вопрос закрепления статуса присяжных заседателей в отдельной норме 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, некоторые проблемы ограниченности прав присяжных 

заседателей в сравнении с аналогичными правами у судей. Приведены мнения ученных и предложены 

пути решения затронутых проблем. 

Abstract. This article touches upon the history of the origin of the institution of jury trial. The problems 

of determining the status of jurors, the specifics of their procedural position, the issue of securing the status of 

jurors in a separate norm of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, some problems of limited 

rights of jurors in comparison with similar rights of judges are considered. The opinions of scientists are given 

and ways to solve the problems raised are proposed. 

Ключевые слова: уголовный процесс, судебный процесс, статус присяжных заседателей, 

участники правоотношений. 

Keywords: criminal proceedings, judicial proceedings, the status of jurors, participants in legal 

relations. 

 

Судебной реформой 1864 года зародился институт присяжных заседателей. И уже с 1866 года 

начали работать окружные суда в Петербурге и Москве, и вместе с этим институт присяжных 

заседателей получил свою практическую реализацию. Но в 1917 году произошло упразднение 

коллегии присяжных заседателей, возрождение в привычном виде наступило только 16 июля 1993 г. 

Постановлением Верховного Суда РФ No 5451/1-1 «О порядке введения в действие Закона Российской 

Федерации, уголовно процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях». После возрождения данного института датой первого 

судебного процесса можно считать 15-17 декабря 1993 года, это состоялось в Саратовском областном 

суде, в присутствии многочисленных юристов и корреспондентов состоялся суд. Уже в 

современности, а именно 1 января 2010 года институт суда присяжных начал действовать во всех 

субъектах Российской Федерации.1 

Институт суда присяжных – это ключевой элемент судебной системы, где граждане вместе 

принимают решения о виновности или невиновности обвиняемых. Важным аспектом 

демократического общества является возможность общества влиять на правосудие через присяжных. 

Несмотря на положительные аспекты этого института, существуют определенные проблемы и 

противоречия.  

Вопрос о статусе присяжных заседателей в научных исследованиях УПП имеет достаточно 

спорный характер. Проведя анализ уголовно-процессуального законодательства, в области статуса 

                                                      
1 Чернова Т.Г. Судопроизводство с участием присяжных заседателей // Марийский юридический вестник. 2009. №7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sudoproizvodstvo-s-uchastiem-prisyazhnyh-zasedateley (дата обращения: 24.03.2024). 

mailto:sel1981@list.ru
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участников уголовного процесса,  мы можем сделать вывод, что к основным участникам уголовного 

судопроизводства российский законодатель не относит присяжных заседателей. В главе 5 УПК РФ 

«Суд» лишь упоминается о том, что дело может быть рассмотрено профессиональным судьей с 

участием 6 или 8 присяжных заседателей (ст. 30 УПК РФ, закрепляющая состав суда). При этом 

отсутствует отдельная норма, закрепляющая за присяжными заседателями отдельные полномочия. 

 Некоторые авторы, например, Габдрахманова Э. В. отмечают, что присяжные заседателя не 

упомянуты законодателем в Главе 8 УПК РФ «Иные участники»2. Полагаем, что это исходя из 

процессуальной логики невозможно, так как в главу «Иные участники» включены лица, которые 

вовлечены в уголовно-процессуальные отношения решением должностных лиц и их особенностью 

является прежде всего то, что они не имеют право принимать обязательные для остальных участников 

решения по уголовному делу. Поэтому считаем правильным в главе 5 УПК РФ ввести отдельную 

норму, ст. 29.1, регулирующей статус присяжных, так как присяжные заседатели так же, как и судья, 

принимают решения в отношении подсудимых, разрешая их вопрос о виновности или невиновности, 

что относится к функции отправления правосудия, а решение присяжных является обязательным для 

исполнения всеми участниками уголовно-процессуальных отношений, в том числе и 

председательствующим судьей. 

Следующим вопросом, который хотелось бы рассмотреть в данной статье является вопрос об 

увеличении прав присяжных. Присяжные заседатели согласно ст. 333 УПК РФ имеют следующие 

права: изучение всех обстоятельств дела; на разъяснение норм закона, которые относятся к 

уголовному делу; содержание документов, оглашенных в суде; получение ответов от допрашиваемых 

лиц на вопросы, заданные через председательствующего; изучение документов и участие в осмотре 

вещественных доказательств, а также производстве других судебных действий. 

Но в данной статье УПК РФ нет такого права как ознакомление с материалами дела до 

судебного заседания. Полагаем, что присяжным заседателям в силу того, что в отличии от 19 века в 

настоящее время это дееспособные граждане, достигшие возраста 25 летнего возраста, с жизненным 

опытом, получившие среднее или высшее образование, могут быть расширены права. В том числе 

полагаем, что расширение ряда прав должно касаться возможности присяжным подготовиться к 

судебному заседанию. В связи с этим считаем наиболее эффективным предложения Быкова В. М. «о 

расширение пределов осведомленности присяжных о существе предъявленного подсудимого 

обвинения, как например возможности ознакомится с содержанием предъявленного обвинения до 

начала судебного разбирательства»3. Это изменение могло бы улучшить качество уголовного 

производства, так как присяжные заседатели бы имели более глубокое понимание обстоятельств дела, 

наиболее полно вникнуть в суть обвинения и, следовательно, могли бы вынести более обоснованный 

вердикт.  

Также присяжные заседатели очень ограничены в получении сведений о личности 

подсудимого. В соответствии с ч. 8 ст. 335 УПК РФ, информация о личности подсудимого 

рассматривается присяжными лишь в той мере, в которой она необходима для установления 

отдельных признаков преступления. Сведения о прежних судимостях, алкоголизме, наркомании и 

другие факты о личности подсудимого, которые могут повлиять на предубеждение присяжных, 

запрещены. Более подробно регламентированы ограничения прав присяжных в Пoстанoвлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. N 23 «О применении судами норм УПК РФ, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей». Так в соответствии с п. 21 

Пленума, в присутствии присяжных заседателей запрещено рассмотрение ряда постановлений такие 

как о привлечении в качестве обвиняемого, о возбуждении уголовного дела, о выделении в отдельное 

производство уголовного дела в отношении соучастника преступления и процессуальные решения по 

такому делу, принудительный привод свидетелей, потерпевших, отводы участникам процесса.  

Такой подход не всегда можно назвать справедливым и обоснованным, и поддерживаем 

позицию Быкова В.М., Меркулова С.Н., Калмыкова А.А., которые утверждают, что «российский 

законодатель, определяя равное положение присяжных и председательствующего в отправлении 

правосудия, не принял во внимание тот факт, что судья также может быть подвержен предубеждению 

по отношению к подсудимому. Именно поэтому нужно максимально приравнять статус присяжных к 

                                                      
2 Габдрахманова Э.В. Присяжные Заседатели Как Участники Уголовного Судопроизводства // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2021. №5-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prisyazhnye-zasedateli-kak-uchastniki-

ugolovnogo-sudoproizvodstva (дата обращения: 14.03.2024). 
3 Быков А.М. Каким быть суду с участием присяжных заседателей? // Российская юстиция. – 2016. – №5. – С. 38. 
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статусу судьи и позволить присяжным знакомиться с данными положениями дела или также 

ограничить судью, как и присяжных в этом вопросе»4.  

Обобщая всё сказанное, мы приходим к выводу, что законодатель не рассматривает присяжных 

заседателей как участников уголовного судопроизводства в полной мере. Однако, стоит заметить, что 

закрепление за ними статуса полноправных участников правоотношений однозначно важна для 

судебной защиты прав и законных интересов для граждан и лиц РФ, а урегулирование некоторых 

частных вопросов может повысить эффективность проведения расследования дел, укрепить судебную 

власть и помочь в выявлении истины по уголовному делу. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН, 

ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛЬСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

 

THE MAIN FEATURES OF THE PERSONALITY AND BEHAVIOR OF WOMEN WHO 

HAVE BEEN SUBJECTED TO VIOLENT CRIMES 

 

Аннотация. Статья раскрывает особенности личности и поведения женщин, подвергшихся 

насилию. Автор дает комплексный анализ виктимологических аспектов личности жертв для 

дальнейшего поиска эффективных мер профилактики насильственной преступности в отношении них.  

Также в статье анализируется статистика и правоохранительная практика, на основе которых 

классифицируются типы портретов женщин, претерпевших насильственное воздействие, что, 

бесспорно, может помочь решить ряд острых социокультурных проблем общества, в частности, в 

сфере семьи и семейного воспитания, социальной помощи нуждающимся, защиты прав человека. 

Автор статьи приходит к выводу о важной роли понимания социально-психологических 

портретов женщин, подвергшихся насилию для повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов, а также для улучшения качества правовой и социально-

психологической помощи, оказываемой жертвам. 

Abstract. The article reveals the peculiarities of the personality and behavior of women who have 

been subjected to violence. The author provides a comprehensive analysis of the victimological aspects of the 

victims' personality in order to further search for effective measures to prevent violent crime against them. 

The article also analyzes statistics and law enforcement practice, on the basis of which the types of 

portraits of women who have undergone violent influence are classified, which, undoubtedly, can help solve 

a number of acute socio-cultural problems of society, in particular, in the field of family and family education, 

social assistance to those in need, and human rights protection. 

The author of the article comes to the conclusion about the important role of understanding the socio-

psychological portraits of women who have been subjected to violence in order to increase the effectiveness 

of law enforcement agencies, as well as to improve the quality of legal and socio-psychological assistance 

provided to victims. 

Ключевые слова: уголовное право, насилие над женщинами, виктимологические 

характеристики женщин-жертв, жертвы насилия, криминология преступлений, нормотворчество. 

Keywords: criminal law, violence against women, victimological characteristics of female victims, 

victims of violence, criminology of crimes, rulemaking. 

 

Уровень преступности в России оставляет желать лучшего, а тема совершения насильственных 

действий не перестает быть актуальной. При этом в 30-35 % случаях жертвами насилия оказываются 

женщины [3]. 

Если обратимся к статистике Всемирной организации здравоохранения, то увидим, что почти 

35% женщин в нашей стране когда-либо испытывали физическое или моральное воздействие со 

стороны насильственного характера. По факту, каждая третья женщина претерпела преступное 

воздействие со стороны мужчины. Не самая утешительная статистика. 

Психологи указывают, что в большинстве случаев именно сама жертва (конечно, не по своей 

воле) становится причиной, провоцирующей преступника совершить насильственные действия по 

отношению к ней. Соответственно, для всестороннего изучения и создания полной 

криминологической картины преступлений против женщин важно охарактеризовать особенности 

личности и поведения жертв преступных посягательств. Это поможет не только снизить уровень 

преступности путем проведения профилактических работ с группой риска, но и повысить 

эффективность работы правоохранительных органов по уже совершенным преступлениям. 

mailto:kovsharov94@bk.ru
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Что же стоит понимать под насильственными действиями? 

А.М. Велиметова в своей работе указывает, что «насилие есть принудительное воздействие на 

кого-либо» [2]. 

Н.Л. Большакова, например, под насилием понимает «систему поведения в общественных 

отношениях, где целью одного человека, является сохранение психологической власти и контроля над 

другим человеком» [1]. 

Значит, любое действие по отношению к женщине, совершенное без ее доброй воли, является 

насильственным действием, будь то физическое, психологическое (эмоциональное), экономическое 

или сексуальное воздействие.  

Итак, раз зачастую причиной совершения насилия являются сами женщины, то чтобы 

всесторонне охарактеризовать истоки совершенного преступления, важно изучать не только личности 

преступника, но и личность жертвы. 

Проанализировав правоприменительную практику и статистические данные ГБУ «Курганский 

центр социальной помощи семье и детям», в который за прошедший год обратилось более 600 

жительниц Зауралья, подвергшихся насилию, удалось выделить по характеристикам несколько групп 

жертв: 

1. Агрессирующие жертвы, которые сами создавали конфликтную ситуацию, отдавая себе 

отчет в последствиях; 

2. Активные жертвы, которые не осознавали, что именно их поведение привлекало к себе 

внимание преступника, толкая его на совершение насильственных действий; 

3. Инициативные жертвы, которые, в целом, имеют положительный облик, ставший 

причиной для причинения им вреда (как красный цвет для быка); 

4. Пассивные жертвы, которые были не в силах оказать сопротивление преступнику (из-за 

возраста, физического состояния или индивидуально-психологических особенностей);    

5.  Некритичные жертвы, не умеющие правильно оценить жизненные ситуации, что и 

стало причиной попадания под прицел преступника; 

6. Нейтральные жертвы, поведение которых не вызывает преступные действия. 

Соответственно, сложившиеся типажи приводят к выводу о том, что есть два типа поведения: 

негативное (вызывающее) и нейтральное. В первом случае жертвы конкретно привлекают внимание 

преступника своим поведением (осознанно или невольно), во втором – могут становиться жертвами 

преступления по стечениям обстоятельств.  

Теперь рассмотрим более подробную характеристику этим двум типам поведения, выявляя 

особенности, привлекающие внимание лиц, совершаемых насильственные действия по отношению к 

женщинам (в том числе и при домашнем насилии, которое является наиболее частотным). 

Как мы уже сказали, в первом случае поведение жертвы сопровождается провокацией к 

совершению преступного деяния. Характеризуя подобную поведенческую манеру, О.В. Хасанова 

говорит о том, что такой тип женщин тип считается самым распространенным, так как «большое 

количество женщин, не осознавая виктимности своего поведения, часто становятся жертвами 

преступника» [4].  

Проявления характера у таких женщин всегда происходит на сознательном уровне, они 

прекрасно осознают, что результатом их «вызывающего» поведения может стать агрессия со стороны 

третьих лиц.  

К такому выводу удалось прийти после изучения анкетирования женщин, обратившихся в 2023 

году в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям», а также на основе 

правоприменительной практики, которая была представлена нам для анализа УМВД по Курганской 

области.  

Итак, поведение первого типа женщин (негативное) согласно данным в 90 % случаях 

становится причиной совершения по отношению к ним насильственных действий. 

 Его проявления можно подразделить на два подтипа: 

- подтип, который характеризуется безразличным к внешним жизненным обстоятельствам 

поведением жертвы, что объективно способствует к совершению в отношении нее преступления; 

- подтип, который отражает желание жертвы вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 

собеседника, партнера, членов семьи и других, что в итоге провоцирует совершение социально-

опасного деяния по отношению к ней (путем оскорблений, унижений в сторону будущего субъекта 

преступления). 
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Причинами негативного поведения жертв, которые сознательно привлекли внимание 

преступника, становились: недостатки в воспитании, нравственная незрелость личности, алкогольное 

или наркотическое опьянение, сопутствующие беспорядочные связи, большое количество новых 

знакомств и т.д.  

Что касается второго типа поведения женщин, которое характеризуется как нейтральное, то его 

можно подразделить на два подтипа. 

- первый характеризуется тем, что среди его особенностей можно выделить: отсутствие каких-

либо провокаций со стороны жертвы, не конфликтность объекта преступления и даже высокий эталон 

порядочности, беспомощность. 

Такие женщины чаще всего становятся жертвами насильников, поскольку они не способны 

защитить себя от неожиданного преступного посягательства. 

Проанализировав типы поведения женщин, подвергшихся насилию, а также их параметры 

(возраст, национальность и т.д.) выделим портретные характеристики наиболее вероятностных жертв 

насилия: 

1) Возраст: чаще жертвами насилия становятся девочки, девушки и женщины в возрасте от 18 

до 26 лет (молодость является привлекающим элементом для преступников, особенно для 

насильников); 

2) Виктимологическая ситуация; 

3) Профессия жертвы: результаты обработки анкет пострадавших от насилия женщин показали, 

что большая часть жертв оказалась работниками социальной сферы (возможная причина – множество 

случайных знакомств, что повышает риски стать жертвой преступления); 

4) Связи с преступником: в 60 % случаях жертвами становятся близкие преступнику женщины 

(жены, в том числе и бывшие; сестры; другие близкие родственники; знакомые). 

Проанализировав особенности личности и поведения женщин, подвергшихся насилию, можем 

сделать вывод о том, что они играют важную роль и в большинстве случаев являются истоком 

возникновения социально-опасной и преступной ситуации. Именно поэтому всестороннее изучение 

таких параметров как социально-психологический портрет жертв помогает повысить эффективность 

работы правоохранительных органов, а также наладить развитие направлений по профилактике и 

борьбе с подобного рода преступностью. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF STATE CIVIL SERVICE IN 

RUSSIA 

 

Аннотация. Россия стремятся повысить качество своей государственной службы по многим 

направлениям, отвечая тем самым на основные современные вызовы и следуя тенденциям открытых 

инноваций. Сегодня государственному служащему требуется широкий набор мягких и жестких 

навыков. Цель статьи – оценить кадровый потенциал российской государственной службы и 

сопоставить этот потенциал с отношением молодежи к работе в органах государственного управления. 

Сделан вывод, что правительству следует сохранять стимулы для поступления на государственную 

службу и улучшать имидж государственной службы среди молодежи, чтобы государство могло стать 

привлекательным работодателем. 

Abstract. Russia is striving to improve the quality of its public service in many areas, thereby 

responding to the main modern challenges and following the trends of open innovation. Today, a government 

employee requires a wide range of soft and hard skills. The purpose of the article is to assess the personnel 

potential of the Russian civil service and compare this potential with the attitude of young people to work in 

government bodies. It is concluded that the government should maintain incentives to join the public service 

and improve the image of public service among youth so that the government can become an attractive 

employer. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственное управление, 

кадровый потенциал, рынок труда, открытые социальные инновации. 

Keywords: state civil service, public administration, human resources, labor market, open social 

innovation. 

 

Кадровый потенциал государственной гражданской службы (госслужбы) определяется как 

имеющиеся и резервированные трудовые ресурсы, способные решать текущие и перспективные 

задачи с учетом новых условий функционирования, вызовов и угроз. Воспроизводство кадрового 

потенциала означает создание условий для непрерывного обеспечения госслужбы кадрами актуальной 

и повышенной квалификации посредством мероприятий профессионального развития (внутреннее 

воспроизводство) и импорта специалистов из других отраслей (внешнее воспроизводство). 

Современный вектор развития кадрового потенциала госслужбы ориентирован на большую 

гибкость и адаптацию управленческих практик, требующих от государственных служащих 

(госслужащих) владения рядом специфических компетенций. При этом возникает дилемма: либо 

развивать эти компетенции у имеющихся, давно работающих сотрудников (преодолевая 

сопротивление изменениям), либо привлекать носителей необходимых компетенций – молодых 

людей, таланты которых обеспечат синергетический эффект обновления государственной службы. 

Сегодня перед государственной гражданской службой, как и многими другими отраслями стоят новые 

задачи, которые требуют реинжиниринга многих процессов государственного управления, что должно 

привести к повышению эффективности государственного управления [1]. 

Без вовлечения молодежи государственные структуры теряют эффективность из-за растущего 

сопротивления переменам, склонность к которым существенно возрастает по мере старения 

сотрудников, а преодоление такого сопротивления требует значительных финансовых и временных 

затрат. Вопросы, связанные с молодежной политикой, тесно переплетены со стратегическим 

планированием, однако госслужба слабо интегрирована с национальной системой выявления и 

развития молодых талантов и не использует ресурсы цифровой экономики для привлечения наиболее 

перспективных молодых кадров. Одновременно с этим в практическом дискурсе целесообразность 

специальных мер, направленных на привлечение молодежи на госслужбу, подвергается сомнению, 

https://www.mdpi.com/search?q=civil+service
https://www.mdpi.com/search?q=labor+market
https://www.mdpi.com/search?q=open+social+innovation
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учитывая потенциальное сокращение численности госслужащих в результате повышения 

эффективности, цифровизации и оптимизации управленческих процессов. Это позволяет сделать 

вывод, что омоложение госслужбы не входит в число приоритетов кадровой политики. Такая ситуация 

подрывает спрос на приток новых сотрудников. 

Согласно подходу ООН, молодежь – это когорта населения в возрасте 15–24 лет [2]. В России 

регулирование молодежной политики началось с 1994 года, когда была развернута федеральная 

программа «Молодежь России» (молодежью считались люди в возрасте от 15 до 29 лет). Сегодня 

действующие законодательные инициативы в России подняли верхнюю границу молодости до 35 лет. 

Структура занятости современной молодежи меняется. Наблюдается растущий переход от 

постоянных контрактов с полной занятостью к временным контрактам с частичной (гибкой) 

занятостью, что сопровождается «опустошением» традиционных кадров средней квалификации. При 

этом государство как работодатель редко рассматривается молодыми людьми. Следовательно, 

вовлечение молодежи в государственную гражданскую службу обусловлено следующими целями: 

 улучшение кадрового потенциала государственной службы и повышение качества 

государственного управления; 

 борьба с социальным неравенством и безработицей путем обучения и приема на работу 

молодых людей; 

 борьба со старением кадрового состава [3]. 

Молодые люди более конкурентоспособны, адаптивны и восприимчивы к новым технологиям, 

в том числе управленческим, поэтому без вовлечения молодежи, государственные структуры теряют 

эффективность (внедрение проектного подхода, автономного принятия решений и методологий 

разработки продуктов (например, Agile), будет гораздо эффективнее из-за отсутствия устоявшихся 

практик). 

Социологические исследования и опросы населения могут предоставить необходимую 

информацию об отношении молодежи к государственному управлению, однако такие стандартные 

подходы являются дорогостоящими, отнимают много времени, а их результаты не всегда объективны. 

Что еще более важно, стандартные подходы не позволяют определить правильные каналы влияния на 

мнение молодежи. Государственной службе необходимо улучшать свой общий имидж и использовать 

технологии для поиска и привлечения лучших кандидатов. Традиционный маркетинг на рынке труда 

имеет ограниченный потенциал влияния на молодежь, вместо него необходимо использовать 

социальные сети (для выявления лидеров мнений и направления через них соответствующих 

информационных сигналов необходимой аудитории). 

Цифровые ресурсы могут быть использованы для оценки госслужбы как особого сегмента 

рынка труда, а также выявить наиболее перспективных кандидатов для привлечения молодежи на 

госслужбу. Ключевая идея – извлечь из цифрового пространства информацию, которая может прямо 

или косвенно указывать на субъективные мнения лиц, презентующих госслужбу как потенциальный 

вектор карьерного развития молодого человека.  

Как сказано выше, в обобщенном контексте государство не является конкурентоспособным и 

привлекательным работодателем для молодежи. Что еще более важно, государственная служба 

связана со многими ограничениями, которые подрывают ее конкурентоспособность с точки зрения 

молодежи. Также государственный сектор не лидирует на рынке труда с точки зрения заработной 

платы (однако предлагает определенные льготы, что остается основным фактором преимущества 

государственной службы).  

Представляется, что политика Российской Федерации по решению двух проблем «молодежь» 

и «госслужба» должна осуществляться в двух направлениях: использование государственной службы 

для поддержки занятости и привлечения молодежи к работе; обеспечение повышения качества 

государственного управления. В этом контексте использование анализа социальных сетей как 

продукта открытых инноваций, может дать несколько результатов. Во-первых, станет очевидным, что 

для более глубокого понимания проблемы отношения молодежи к занятости на государственной 

службе необходимы глубокие и лонгитюдные исследования дискурса в социальных сетях.  

Во-вторых, активно рассматривать в качестве претендентов на вакансии ту категорию молодых 

специалистов, для которой ключевой ценностью является возможность приносить пользу своей стране 

и обществу. Таких кандидатов следует мотивировать смыслом и амбициозными задачами. В-третьих, 

правительствам всех уровней можно рекомендовать реализацию стратегий, направленных на 

поддержание позитивного или, по крайней мере, нейтрального имиджа госслужащего в сетевом 
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дискурсе, поскольку социальные сети становятся все более влиятельной площадкой формирования и 

распространения мнений [4]. 

Процесс внедрения цифровых технологий в государственное управление приобрел широкие 

масштабы. Вследствие этого для эффективного исполнения своих функций госслужащие должны 

обладать совершенно новыми, цифровыми навыками. Приоритеты развития цифровых технологий 

будут и дальше влиять на структуру компетенций госслужащих, поскольку цифровая трансформация 

затрагивает деятельность всех органов государственного управления. 

Резюмировать вышесказанное можно следующим. На сегодняшний день государственная 

служба мало привлекательна по сравнению с другими секторами экономики, а это означает, что ей 

потребуются дополнительные ресурсы для привлечения, найма и удержания молодых специалистов. 

Оптимальный способ достижения этой цели – использовать потенциал больших данных и анализа 

социальных сетей для выявления ключевых игроков, которые влияют на общественное мнение, 

включая занятость на государственной службе. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 

CONTENT OF THE RIGHT TO PRIVACY 

 

Аннотация. В статье рассматривается содержание права на неприкосновенность частной 

жизни. Сделан вывод, что право на неприкосновенность частной жизни состоит из компонентов в виде 

личной и семейной тайны, которая внутри имеет деление на тайну личного характера и нередко 

затрагивает профессиональные тайны - врачебные тайны, тайна исповеди, банковская тайна и иные 

виды; тайна происхождения ребенка затрагивает личные интересы усыновителя и участников данного 

процесса; личные имущественные и неимущественные отношения, складывающиеся в семье; тайна 

завещания, где сведения о нотариально заверенной сделке являются недоступны для третьих лиц. 

Помимо личной и семейной тайны, неприкосновенными остаются персональные данные и сведения о 

лице, установление им коммуникаций с другими лицами и его жилище. 

Abstract. The article examines the content of the right to privacy. It is concluded that the right to 

privacy consists of components in the form of personal and family secrets, which are internally divided into 

secrets of a personal nature and often affect professional secrets - medical secrets, confidentiality, banking 

secrecy and other types; the secret of the child’s origin affects the personal interests of the adoptive parent and 

the participants in this process; personal property and non-property relations that develop in the family; the 

secrecy of a will, where information about a notarized transaction is inaccessible to third parties. In addition 

to personal and family secrets, personal data and information about a person, his establishment of 

communications with other persons and his home remain inviolable. 

Ключевые слова: институт неприкосновенности частной жизни, конституция.  

Keywords: institution of privacy, constitution. 

 

Когда речь идет о праве на неприкосновенность частной жизни, следует понимать, что это 

право неотъемлемое и неотчуждаемое от человека и гражданина, принадлежащее с момента рождения. 

Данное естественное право является одним из международных стандартов в области основных прав 

человека, и закреплено в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, п. 1 и п. 2 ст. 17 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, в которой сказано, что «никто не может подвергаться 

произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или 

незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или 

незаконным посягательствам на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона 

от такого вмешательства или таких посягательств», и в других международных правовых актов. 

Согласно ст. 23 Конституции РФ гласит, что «каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». 

Особенностью права на неприкосновенность частной жизни состоит в том, что каждый человек 

определяет то, что относится к его частной жизни, ведь ни в одном нормативно-правовом акте не дано 

определения о частной жизни. В своем исследовании Д. Д. Голубенко указывает, что «Европейский 

суд по правам человека определил пределы понятия «частная жизнь» (причем на каждое из 

нижеуказанных утверждений есть решение Европейского суда). Так оно включает в себя: имя 

человека; изображение (фотография) человека; репутация человека (защита чести); сексуальную 

ориентацию, сексуальную жизнь; неприкосновенность жилища (обыски и конфискация); тайну 

корреспонденции (коммуникаций); деятельность профессионального и делового характера, а также 

ограничение на занятие профессиональной деятельностью; досье или данные, составляемые службами 
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безопасности или другими государственными органами; физическую и психологическую 

неприкосновенность (целостность) личности, включая медицинское обслуживание и психиатрические 

осмотры, и психическое здоровье; сбор и обработку персональных данных; другие сферы». 

Под неприкосновенностью семейной жизни подразумевается установление границ на 

вмешательство в семейную жизнь человека, а также в его личные отношения с другими людьми. 

Элементами частной жизни является личная и семейная тайна. К личной и семейной тайне могут быть 

отнесены: тайна усыновления, личные имущественные и неимущественные отношения, которые 

существуют в семье, тайна личного характера и тайна завещания. 

Тайна усыновления ребенка, согласно п. 1 ст. 139 Семейного кодекса РФ, охраняется законом. 

Те лица, кто принимал участие в усыновлении - судьи, должностные лица либо иные лица, обязаны 

сохранять тайну усыновления ребенка. В постановлении Конституционного Суда РФ от 16 июня 2015 

г. № 15-П, Конституционный Суд постановил, что тайна усыновления является тайной семейной 

общности, под этим подразумевается объединение, основанное на браке или родстве лиц, которые 

связаны между собой личными и имущественными отношениями, правами и обязанностями, куда 

входит воспитание детей и забота о родителях, введение общего хозяйства. Как считает Н. Д. 

Фефелова, «необходимость существования данной тайны обусловлена риском нанесения 

нравственных переживаний ребёнку, возникновения трудностей в процессе воспитания». 

Это касается и кредитных организаций, банков и организаций, осуществляющих функции по 

обязательному страхованию, согласно ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности», гарантируют 24 тайну об операциях, о счетах и вкладов своих клиентов и 

корреспондентов. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только 

самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на 

основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их 

должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно 

в случаях и порядке, которые предусмотрены законом, согласно п. 2 ст. 857 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, банковская тайна представляет собой исключительную 

информации, включающая в себя сведения о клиентском счете и вкладах владельца, операции, 

которые он осуществляет. Информация, получаемая в результате осуществления кредитными 

организациями банковской деятельности, оберегается и обеспечивается законодательством, имеет 

доступ для ограниченного круга лиц. 

В процессе жизнедеятельности человека различные граждане ввиду своей профессии на 

законных основаниях получают информацию об известных сторонах его частной жизни. К таким 

профессиям относятся врачи и психологи, адвокаты и нотариусы, сотрудники правоохранительных 

органов, служители церкви и другие. 

Под личной тайной лица следует понимать персональную информацию, которую составляет 

частная жизнь человека. Чаще всего к такой информации относится информация о здоровье 

гражданина, которая оберегается врачебной тайной. К сведениям, которые составляют врачебную 

тайну, относятся данные о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и 

лечении, согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации».  

Аналогичные сведения составляют врачебную тайну при оказании психиатрической помощи: 

сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического 

здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему 

психиатрической помощи, закрепленные ст. 9 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». Так же врачебная тайна распространяется на результаты обследования 

лица, вступающего в брак, они могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, 

только с согласия лица, прошедшего обследование, исходя из п. 2 ст. 15 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

К семейным тайнам также относится тайна завещания. Тайна завещание подразумевает 

волеизлияние завещателя о распоряжении своим нажитым имуществом за период жизни, о котором он 

имеет право умолчать и не распространять сведения о содержании завещания. Для завещателя 

главным аспектом остается то, что после составления и заверения завещания, его содержимое 

останется тайной для третьих лиц. Существует принцип тайны завещания, согласна которому круг 

лиц, посвященные в содержание, изменение или отмены завещания, не вправе разглашать 
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информацию до открытия наследства. Данный круг лиц указан в ст. 1123 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, где приведен исчерпывающий список субъектов: нотариус, либо другое 

удостоверяющее завещание лицо; переводчик; исполнитель завещания; свидетели; супруг, 

участвующий в совершении совместного завещания супругов; супруг, присутствующий при 

удостоверении завещания другого супруга; сторона наследственного договора; нотариусы, имеющие 

доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, 

осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата; гражданин, 

подписывающий завещание или наследственный договор вместо завещателя или наследодателя. 

Священнослужитель не может распространять сведения, ставшие ему известны из исповеди 

человека, так как тайна исповеди охраняется законом, согласно п. 7 ст. 3 Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях». Тайна исповеди является религиозным обрядом, 

который существует в настоящей христианской конфессии. В христианстве исповедь относится к 

священному таинству покаяния и обозначает признание и изложение человеком (кающимся) перед 

священником собственных греховных помыслов и поступков. 

Под правом на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, подразумевается неприкосновенность коммуникации - взаимодействие лиц посредству 

общения с помощью средств коммуникации без вмешательства третьих лиц. На территории 

Российской Федерации, согласно ст. 63 Федерального закона «О связи», гарантируется тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи. Данным законом гарантируется защита 

от посягательств на средства коммуникации - телефон, почта, телеграф, электронная почта и Интернет, 

а также право на физическую неприкосновенность сообщений, отправленные адресату. 

Согласно ст. 24 «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом». 

Под информационной неприкосновенностью предполагается запрет на разглашении 

информации, касающейся личности, куда входит личные и семейные тайны, информация, 

характеризующая личность человека, а также идентификационные персональные данные человека. 

Согласно Федеральному закону «О персональных данных», обработка персональных данных, а также 

данные о частной жизни гражданина, включая их сбор, хранение, использование и распространение, 

осуществляется только с согласия субъекта персональных данных. Третьи лица, получающие доступ 

к конфиденциальной информации, под угрозой ответственности со стороны государства, обязаны 

сохранить сведения в тайне. 

Исходя из ст. 25, «жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 

судебного решения». Это право подразумевает неприкосновенность жилища и ограждение 

гражданина от вторжения в жилище третьих лиц, тем самым выполняя охранительную функцию. 

Также данное право закреплено в ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, но право 

допускает проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях в 

случаях, если того требует ситуация: спасение жизни человека и его имущества, аварийная ситуация, 

стихийное бедствие и другие обстоятельства чрезвычайного характера. 

Можно сказать, что право на неприкосновенность частной жизни состоит из компонентов в 

виде личной и семейной тайны, которая внутри имеет деление на тайну личного характера и нередко 

затрагивает профессиональные тайны - врачебные тайны, тайна исповеди, банковская тайна и иные 

виды; тайна происхождения ребенка затрагивает личные интересы усыновителя и участников данного 

процесса; личные имущественные и неимущественные отношения, складывающиеся в семье; тайна 

завещания, где сведения о нотариально заверенной сделке являются недоступны для третьих лиц. 

Помимо личной и семейной тайны, неприкосновенными остаются персональные данные и сведения о 

лице, установление им коммуникаций с другими лицами и его жилище. 
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ЖЕНЩИНА, КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

WOMAN AS A SPECIAL SUBJECT OF A CRIME 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такой специальный субъект преступления как 

женщина. Обращается внимание на актуальность проблемы, приводятся статистические данные по 

теме исследования. В завершение сформулированы рекомендации для предупреждения женской 

преступности. 

Abstract. This article examines such a special subject of crime as a woman. Attention is drawn to the 

relevance of the problem and statistical data on the research topic is provided. In conclusion, recommendations 

are formulated for the prevention of female crime. 

Ключевые слова: субъект преступления, женщина-преступница, женская преступность. 

Keywords: subject of crime, female criminal, female crime. 

 

Изучение личности преступника имеет не только криминологическое (теоретическое), но и 

важное практическое значение, о чем прямо указано в законе. 

В настоящее время в целом статистика преступлений, совершенных женщинами в России, 
свидетельствует о довольно значительном вкладе женщин в формирование криминогенной 

обстановки на территории нашей страны. Именно по этой причине не теряет своей актуальности 

постоянное изучение особенностей женщин, как специальных субъектов преступлений. 

В литературе высказываются разные мнения о содержании процесса изучения личности 

женщин-преступниц. Представляется, что сложно создать обобщенный портрет личности женщины, 

совершившей преступление, без учета сущности и вида совершенного ей преступного деяния. 

Поэтому характеристика личности женщин, совершающих преступления, должна основываться, 

прежде всего, на ее криминогенной направленности. 

Большое значение для изучения личности имеют такие факторы, как бытовое окружение 

женщины, особенности воспитания, уровень правосознания, нравственности и морали, криминальная 

пораженность, вид, форма и способ совершенного преступления, наличие судимости и многие другие 

особенности формирования личности.  

55% осужденных женщин, к сожалению, имеют сложную судьбу: как правило, они родились в 

семье алкоголиков или наркоманов, воспитывались в неполной или неблагополучной семье, жили 

вовсе в чужой семье или же в детском доме. Иными словами, эти женщины никогда не знали, как 

живут нормальные семьи, не видели любви и заботы родных. 

Рассматривая возраст женщин-преступниц, можно отметить, что большинство совершают 

преступления в возрасте от 30 до 49 лет. Этому способствует специфика условий, влияющих на 

женскую преступность, которая проявляется в сфере профессиональной деятельности женщин, либо в 

их семейных и родственных отношениях. 

Подавляющее большинство женщин, совершивших преступление – малообразованные.  

Большинство осужденных женщин имеют заболевания, психические расстройства – 69%, 

алкогольную, наркотическую зависимость – 41% [1,                  с. 120]. 

Изложенное говорит о том, что личность женщины-преступницы многогранна и не может быть 

охарактеризована по единому шаблону. В то же время, среди женщин-преступниц могут быть 

выделены несколько характерных типов, объединенных в однородные группы по криминальной 

направленности, что позволяет более глубоко изучить личность женщины-преступницы. Так исходя 

из преступной направленности, все преступники могут быть условно подразделены на следующие 
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типы:  

1) корыстный тип; 

2) насильственный тип; 

3) смешанный тип; 

4) дезорганизующий преступный тип. 

Например, к корыстному типу будут отнесены женщины-воры, мошенники, взяточники. 

Женщины, совершающие корыстные преступления, отличаются ярко выраженной корыстной 

направленностью умысла. Корыстная цель предполагает наличие корысти – жадности к деньгам, 

материальному богатству; страсти к наживе, личной выгоде. Корысть проявляется в намерении 
преступника обратить имущество в фактическую собственность, получить материальную выгоду. 

К насильственному типу можно отнести убийц; лиц, причиняющих вред здоровью человека; 

лиц, уничтожающих или повреждающих имущество; хулиганов, вандалов. 

К смешанному типу относятся преступники, совершающие многообъектные преступления. 

Например, при разбое преступник посягает на имущество и здоровье человека. Корыстно-

насильственные преступники способны на совершение смежных преступлений, направленных на 

достижение преступной цели, например – на незаконное проникновение в жилище, на использование 

оружия или предметов в качестве оружия, на причинение вреда здоровью. Как видно, для такого типа 

преступниц не существует моральных запретов, любые ограничения закона ими игнорируются. 

К дезорганизующему преступному типу относятся субъекты, своим преступным поведением 

дезорганизующие установленный порядок совершения определенных действий, либо не 

исполняющих данный порядок. К такому типу относятся преступники, совершившие преступление по 

неосторожности; лица, организовывающие незаконную миграцию и т.д. 

Согласно статистическим данным, примерно 30% осужденных  женщин – это женщины, 

получившие наказания за экономические преступления, а также за разные виды мошенничества, 

грабежа, присвоение чужого имущества или растрату вверенного имущества и манипуляции с чужой 

собственностью. Еще около 30% – это преступления наркоманок и совершенные ими мелкие кражи. 

Примерно 5% – это преступницы, кто занимается мелким и крупным сбытом наркотиков. Остальные 

35% – это преступницы с серьезным сроком, которые отбывают наказание за разбой, вымогательство, 

убийство младенцев, убийства членов семьи и нанесение сильных увечий на бытовой почве [3].  

Если посмотреть на женщин, попавших в колонию по экономическим преступлениям, то 

выяснится, что их средний возраст составляет от 29 до 45 лет, большинство имеет высшее образование. 

Бывают среди них многодетные матери, но чаще это матери-одиночки. Прежде эти женщины 

обеспечивали всю родню. Они добились успехов в карьере, став финансовыми директорами, главными 

бухгалтерами или чиновниками среднего уровня. Они создают схемы и сделки, берут кредиты и 

влезают в долги, полагаясь на успешный исход предпринимаемого дела. Зачастую, они не 

усматривают угрозы, что их предадут или подставят.  

Часто женщины выполняют самую опасную работу. Все они хотели заработать, посредницы и 

покупатели услуг. Как правило, у этих женщин на свободе остались мужчины, которые обогатились 

за их счет и скрылись от расплаты. А эти женщины попали в тюрьмы и колонии, оставив долги перед 

людьми, которых обманули. Практика подтверждает, что женская натура способна на пожертвование, 

потому нередки случаи, когда среди преступниц есть такие, которые отбывают наказание вместо мужа, 

брата, отца или сына, оговорив себя и добровольно приняв вину. Безусловно, нельзя утверждать, что 

все заключенные женщины по экономическим преступлениям не виновны, но, тем не менее, их доля 

составляет порядка 80%.  

Не меньший интерес представляет характеристика женщин, совершивших тяжкие 

преступления. Если сравнить тяжкие преступления, совершаемые мужчинами и женщинами, то доля 

первых значительно выше. В общей сложности на мужскую преступность приходится 85%, а на 

женскую только 15%. Что же касается серийных убийц мужского и женского пола, то здесь мужчин-

маньяков насчитывается 92%, а женщин соответственно 8% [3].  

Следует также учитывать, что специфика женской преступности заметно отличается от 

мужской. Главное различие заключается в нанесении тяжких телесных повреждений. Женщины 

делают это чрезвычайно редко и в основном в бытовых конфликтах. Следует также учитывать, что 

60% всех женских правонарушений направлены на людей, которые не способны оказать достойное 

противодействие. Это маленькие дети и младенцы, пенсионеры, беспомощные больные, люди с 

дефектами развития. Именно такая категория граждан очень часто привлекает серийных женщин 
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убийц. 

Нередко серийными женщинами убийцами становятся работницы больниц и приютов. Здесь, в 

частности, можно назвать медсестру Дженин Джонс, убившую 11 детей, находившихся под ее 

присмотром. Однако предполагается, что она убила 46 детей за период с 1971 по 1984 годы. Некоторые 

подобные женщины практикуются на убийствах пожилых людей, находящихся в беспомощном 

состоянии. Очень часто женщины-убийцы посягают на жизнь своих знакомых и родственников. Здесь 

в качестве примера можно привести Мари Беснар. Проживая во Франции, она отравила 12 соседей и 

близких родственников в период с 1927 по 1946 годы [1, с. 121].  

Из вышесказанного видно, что специфика женской преступности в области серийных убийств 

отличается от мужской выбором жертв и иными способами умерщвления. В 80% случаев 

используются яд, наркотики, лекарства, то есть приоритет отдается тихому способу умерщвления. 

Лишь только в 10% случаев используются колюще-режущие инструменты. Женщины также не любят 

топить свои жертвы. Это практикуют лишь 5%. Стреляют женщины также нечасто. В тех странах, где 

можно свободно купить оружие, к помощи огнестрельных средств прибегают лишь 0,5% женщин.  

Нельзя также забывать про такой распространенный вид женской преступности, как похищение 

младенцев с целью их дальнейшего воспитания под видом собственных детей. Например, в России 

каждый год совершается примерно 700 подобных похищений или делаются попытки украсть чужих 

детей [3]. 

Из сказанного следует, что специфика женской преступности и личность женщины-

преступницы базируется на особенностях женской психики, места женщины в системе социальных 

отношений, реализуемых ею социальных функциях и ролях. В связи с этим большое значение 

приобретает эффективная деятельность по предупреждению [2, с. 22]. Представляется, что для 

предупреждения женской преступности необходимо: 

- облегчить жизнедеятельность женщин в производственной сфере; 

- выявлять неблагополучные семьи и устанавливать в них источники негативного влияния на 

женщин; 

- обнаруживать и устранять факты и причины социальной и бытовой конфликтности; 

- оказывать социальную помощь семьям с низким уровнем материального обеспечения; 

- организовывать работу телефонов доверия; 

- помогать в адаптации ранее судимых женщин к новой жизни и так далее. 

Таким образом, можно заключить, что личность женщины-преступницы многогранна и не 

может быть охарактеризована по единому шаблону. Большое значение для изучения личности имеют 

такие факторы, как бытовое окружение женщины, особенности воспитания, уровень правосознания, 

нравственности и морали, криминальная пораженность, вид, форма и способ совершенного 

преступления, наличие судимости и многие другие особенности формирования личности. В то же 

время, среди женщин-преступниц могут быть выделены несколько характерных типов, объединенных 

в однородные группы по криминальной направленности, что позволяет более глубоко изучить 

личность женщины-преступницы. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

 

CRIMINAL AND CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES COMMITTED 

BY WOMEN 

 

Аннотация. В статье рассматриваются уголовно-правовые и криминологические особенности 

преступлений, которые совершаются женщинами. Обращается внимание на то, что структура 

преступлений, совершаемых женщинами, представлена, в основном, корыстными и насильственными 

деяниями. В завершение сделан вывод о том, что при рассмотрении отдельных видов преступлений, 

совершаемых женщинами необходимо учитывать физиологические и психологические особенности. 

Abstract. The article examines the criminal legal and criminological features of crimes committed by 

women. Attention is drawn to the fact that the structure of crimes committed by women is represented mainly 

by selfish and violent acts. In conclusion, it is concluded that when considering certain types of crimes 

committed by women, it is necessary to take into account physiological and psychological characteristics. 

Ключевые слова: преступления, преступность, женская преступность, женщины. 

Keywords: crimes, crime, female crime, women. 
 

Женская преступность – сформировавшееся и реально существующее явление на территории 

Российской Федерации. Очевидно, что ущерб от данных видов преступлений значителен, 

общественная опасность достаточно велика. 

Структура преступлений, совершаемых женщинами, представлена, в основном, корыстными и 

насильственными деяниями. В то же время, сегодня все больше женщин совершают преступления 

против семьи, против общественной нравственности и здоровья населения, что должно противоречить 

самой природе женщины как матери и хранительницы нравственности и семейных ценностей, однако 

это правило практически не соблюдается.  

Примечательно и то, что, например, на долю незнакомцев приходится лишь небольшая часть 

преступных убийств, совершенных женщинами, в которых они участвуют в качестве соучастников, а 

большинство убийств, совершенных женщинами – это убийства любовников, партнеров или мужей. 

Кроме того, женщины почти в шесть раз чаще, чем мужчины, убивают своих жен или партнеров. 

Наименее типичными для женской преступности являются преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, экологические 

преступления, преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства, против правосудия, а также 

преступления против военной службы и против мира и безопасности человечества. Тем не менее, 

женщины могут совершать любые из вышеуказанных преступлений, в том числе, связанных с 

посягательствами на половую свободу и половую неприкосновенность, что в целом нехарактерно для 

лиц женского пола. 

В качестве примера можно привести одно из дел, согласно материалам которого М., являясь 

лицом женского пола, имея нетрадиционную сексуальную ориентацию, решила совершить 

насильственные действия сексуального характера, а именно – лесбиянство, в отношении другой 

женщины – П. Действуя группой лиц вместе с лицом мужского пола А., который применил к П. 

физическое насилие с целью сломить сопротивление и подавить волю, М. заставила потерпевшую 

снять одежду и лечь на диван, после чего подошла к А., обнажила свои половые органы и принудила 
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последнюю совершить с М. оральный сексуальный акт [2, с. 60]. Действия виновных были 

квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК 

РФ). 

Что касается структуры рецидивной преступности женщин, то она выглядит довольно 

удручающе, учитывая, что доля осужденных повторно женщин составляет 39,4%, тогда как у мужчин 

данный показатель – 28%. Также вызывает тревогу тот факт, что 34% женщин отбывают наказания по 

той же статье УК РФ, по которой они ранее уже отбывали наказание [4]. 

Психологи и криминалисты считают, что на женскую преступность, и в частности на некоторые 

ее виды, могут влиять различные физиологические факторы, расстройства, синдромы и 

психологические характеристики, такие как отношение к жизни, политические взгляды, оценочное 

отношение к тем или иным вопросам, возникающим в жизни женщины, чувствительность, 

впечатлительность и эмоциональность. Разумеется, все эти факторы могут влиять на поведение 

женщин, их агрессивность или негативное самовыражение в той или иной ситуации. В то же время мы 

рассматриваем проблему с другой стороны, а именно: антиобщественное поведение женщин, 

совершающих преступления против жизни, здоровья, общественной безопасности и собственности, 

проявляющееся в агрессивности и хладнокровии по отношению к жертвам преступлений, другим 

пострадавшим от совершенных противоправных действий, неучастие в жизни людей, пренебрежение 

к их чести и достоинству, отсутствие сострадания при применении насилия [3,                  с. 78].  

Ведущими криминологами в своих работах предлагались различные обоснования 

существования женской преступности. Однако, по мнению большинства из них, сегодня имеет место 

взаимодействие трех уровней причинного комплекса причин и условий женской преступности. 

Общесоциальные детерминанты связаны с социальными процессами, происходящими в 

обществе в целом. 

Социально-психологический уровень детерминант связан с существованием малых групп, в 

которых формируется и действует преступник. Известно, что сознание будущего преступника в 

большой степени формирует его окружение, бытовые условия жизни, круг ближайшего общения. 

Кроме этого, нередко государство само создает условия для криминализации определенных групп 

населения – речь идет о местах лишения свободы, в которых сконцентрированы лица 

преимущественно асоциального типа, являющиеся носителями пенитенциарной субкультуры – 

полноценного института криминогенной направленности, давно перешагнувшего рамки 
исправительных учреждений, и повсеместно распространившегося в российском обществе и 

государстве. 
Наконец, психологический уровень детерминант предполагает изучение взаимодействия 

свойств личности преступника с конкретной жизненной ситуацией совершения преступлений – 

особым уровнем взаимодействия личности и конкретной социальной микросреды. В ней 

отрицательная направленность личности реализуется в действительность. 

Кроме этого, нельзя не указать и на такие объективные признаки, порождающие женскую 

преступность, как отсутствие действенных программ профилактики общеуголовной преступности и, 

в частности, имеющей направленность на лиц женского пола; слабая предупредительная работа со 
стороны субъектов профилактики, проводимая с молодежью; создание государством условий для 

концентрации маргинальных и асоциальных слоев населения в определенных районах и ряд других 

причин и условий, не способствующих снижению женской преступности. 

К сожалению, исправление осужденной женщины в современных условиях российской 

действительности становится одной из самых труднодостижимых целей уголовного наказания. 

Фактически сегодня складывается обратная ситуация: общественные институты и пенитенциарная 

система развивают криминальные наклонности человека, вставшего на преступный путь, и 
способствуют его дальнейшей криминализации. 

О низкой эффективности уголовного наказания в виде лишения свободы свидетельствуют и 

такие негативные факты, как высокий уровень рецидивных преступлений и преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы; общее стабильно высокое состояние преступности в 

регионах; крайне низкий уровень правосознания граждан; широкое распространение тюремной и 

криминальной субкультуры в обществе и множество других. В этой связи эффективным средством 

достижения целей уголовного наказания в отношении женщин видится предупредительно-

профилактическая направленность, которая может быть достигнута только посредством применения 

наказаний, не связанных с лишением свободы. 
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Таким образом, структура преступлений, совершаемых женщинами, представлена, в основном, 

корыстными и насильственными деяниями. В то же время, сегодня все больше женщин совершают 

преступления против семьи, против общественной нравственности и здоровья населения. Однако в 

любом случае, в целях вынесения справедливого приговора, а также в ходе исполнения наказания, 

помимо прочего, значение должно придаваться еще и качествам, свойствам личности женщины. 
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