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АННОТАЦИЯ 

Потапова С.В Методика 

расследования преступлений 

совершенных женщиной - 

Нижневартовск: ЮУрГУ, НвФл-

524, 

70 с., 1 таб., библиогр. список - 26 

найм., 8 л. слайдов 

Цель исследования - рассмотрение теоретических и практических 

проблем криминалистического расследования преступлений, связанных с 

причинением тяжкого вреда здоровью. 

Задачи исследования: изучение криминалистической 

характеристики 

преступлений, совершаемых женщинами, а также психологические факторы 

и особенности их личности; изучение основных направлений взаимодействия 

различных служб органов внутренних дел, государственной и 

муниципальной власти, учреждений, общественных организаций при 

расследовании преступлений совершенных женщиной; рассмотрение 

особенностей тактики производства отдельных следственных действий; 

исследование особенностей использования специальных познаний. 

Актуальность темы исследования прослеживается в том что при 

расследовании преступлений, которые совершают женщины, используются 

рекомендации содержащиеся в частных методиках расследования отдельных 

видов преступлений (убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, кражи 

и т. п.) или в общей теории методики расследования преступлений 

Отсутствие научно-обоснованных рекомендаций касающихся особенностей 
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расследования того или иного вида преступлений, совершаемых женщинами, 

негативно сказывается на практике борьбы с преступностью. Поэтому 

разработка частной методики расследования преступлений, совершенных 

женщинами и, внедрение ее рекомендаций в следственную практику - одна 

из важных задач криминалистики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мировые социально-экономические изменения, которые происходят в 

Российской Федерации, отличаются проникновением преступности во все 

сферы общественных отношений. Продолжение повышения криминала в 

обществе снижает доверие граждан к государству. «Степень этого доверия 

напрямую определяется тем, как оно защищает своих граждан от произвола 

рекетиров, бандитов, взяточников. Однако ни органы законодательной и 

исполнительной власти, ни суд, ни правоохранительные структуры здесь еще 

не дорабатывают. В результате нарушаются права и интересы граждан, 

подрывается авторитет власти в целом. И потому проблема эта носит 

политический характер»1. 

Принимаемые Министерством меры по укреплению правопорядка, 

повышению защищенности граждан и общества позволили обеспечить 

контроль над оперативной обстановкой.  

Продолжает сохраняться тенденция по улучшению большинства 

показателей, характеризующих криминальную ситуацию в стране. 

Сократилось как общее количество зарегистрированных преступлений, так и 

тяжких и особо тяжких составов. 

Вместе с тем существует и ряд негативных факторов. Так, развитие 

информационных технологий сопровождается увеличением противоправных 

посягательств в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, в 

том числе мошеннических действий. В этой связи возросло в целом 

количество мошенничеств. Сегодня каждое десятое из регистрируемых 

преступлений относится к этому виду. Две трети лиц, совершивших уголовно 

наказуемые деяния, не имели постоянного источника дохода, половина – 

ранее уже совершали преступления, более трети – находились в состоянии 

алкогольного опьянения. Для эффективного выполнения возложенных на 
                                                           
1 Ежегодное Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации // URL: https://otr-online.ru/programmi/ezhegodnoe-

poslanie-prezidenta-39349/dekabrya---61929.html 
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Министерство задач разработан и реализуется комплекс нормативно-

правовых, организационных и практических мер1. К сожалению за последние 

годы произошло резкое ухудшение криминогенной обстановки в стране, 

серьезную озабоченность вызывает продолжающаяся "феминизация" 

преступности. По информации УФСИН России, доля женской преступности 

в нашей стране превышает 14,8% и  в среднем за год вырастает на 2-3%2.  

Анализ преступлений, совершенных женщинами в Ханты- Мансийском 

автономном округе в 2013, 2014, 2015и 2016году показал, что доля женской 

преступности за указанные годы составляет в среднем 

соответственно154,4;156,3; 158,2; 172,2   тыс . человек. Причем женщины 

чаще всего совершают посягательства на жизнь и здоровье (преступления 

предусмотренные гл.16 УК РФ) и преступления против собственности (гл. 21 

УК РФ)3. 

Прослеживается стабильная тенденция к росту данных преступлений, 

совершаемых женщинами и, в ближайшее время социально-экономическая 

обстановка в России, которая является одной из причин женской 

преступности, кардинально не улучшается и рост преступлений будет 

продолжаться. 

При расследовании преступлений, которые совершают женщины, 

используются рекомендации содержащиеся в частных методиках 

расследования отдельных видов преступлений (убийства, причинение 

тяжкого вреда здоровью, кражи и т. п.) или в общей теории методики 

расследования преступлений4. Отсутствие научно-обоснованных 

рекомендаций касающихся особенностей расследования того или иного вида 
                                                           
1 Официальное выступление В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии 

МВД России // URL:: http://glasnarod.ru/vlast/70881-oficzialnoe-vystuplenie-va-kolokolczeva-

na-rasshirennom-zasedanii-kollegii-mvd-rossii ( дата посещения 20.04.2017) 
2   Федеральная служба государственной статистики// 

URL::http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infractio

n/ 
3Там же 
4 Синьков Д.В. Преступность женщин: криминологическая характеристика и 

предупреждение (по материалам Восточно-Сибирского региона)// Российский 

следователь. -2006. -№2.  

http://glasnarod.ru/vlast/70881-oficzialnoe-vystuplenie-va-kolokolczeva-na-rasshirennom-zasedanii-kollegii-mvd-rossii
http://glasnarod.ru/vlast/70881-oficzialnoe-vystuplenie-va-kolokolczeva-na-rasshirennom-zasedanii-kollegii-mvd-rossii


12 
  

преступлений, совершаемых женщинами, негативно сказывается на практике 

борьбы с преступностью1. Поэтому разработка частной методики 

расследования преступлений, совершенных женщинами и, внедрение ее 

рекомендаций в следственную практику - одна из важных задач 

криминалистики. В этом прослеживается актуальность темы исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением преступлений женщинами, а также 

деятельность сотрудников правоохранительных органов по расследованию 

данной категории преступлений. 

Предметом исследования являются особенности закономерностей 

механизма совершения преступлений, совершенных женщинами, 

возникновения информации об этих преступлениях, его участниках, а также 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств по делам 

данной категории. 

Целью исследования в рамках  выпускной квалификационной работы 

является рассмотрение теоретических и практических проблем 

криминалистического расследования преступлений, связанных с 

причинением тяжкого вреда здоровью.  

Поставленная цель реализована посредством структуризации решения 

следующих задач, в том числе: изучение криминалистической 

характеристики преступлений, совершаемых женщинами, а также 

психологические факторы и особенности их личности; изучение основных 

направлений взаимодействия различных служб органов внутренних дел, 

государственной и муниципальной власти, учреждений, общественных 

организаций при расследовании преступлений совершенных женщиной; 

рассмотрение особенностей тактики производства отдельных следственных 

действий; исследование особенностей использования специальных познаний. 

                                                           
1 Вологина Е. В. Методика расследования преступлений, совершенных женщинами : Дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.09 : Волгоград,2001 –С.208 .  
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Теоретическую основу исследования составляют мнения, 

содержащиеся в работах ученых-криминалистов: Р. С. Белкина, В. М. 

Быкова, А. Н. Васильева, И.А. Возгрина, Вологиной Е.Г., И. Ф. Герасимова, 

А. В. Дулова В. Ф. Глазырина, JI. Я. Драпкина, А. А. Закатова, Е.П. Ищенко, 

В.Н. Карагодина, Кулагина, В. А. Образцова, В. В. Радаева, А. П. Резвана, Б. 

П. Смагоринского, Н. А. Селиванова, Д.В. Синькова, Н.П. Яблокова и 

других, а также труды по криминологии и социологии: Ю. М. Антоняка, И. Г. 

Ведерникова, М. Н. Голоднюка, К. Е. Игошева, С. М. Иншакова, А. С. 

Кривошеева, А. И. Лейкина, А. Б. Сахарова,Шалагин Е.А. и других авторов. 

Эмпирическая база исследования. Основу положений и выводов 

составили результаты проведенного автором анализа следственной практики. 

Были изучены архивные уголовные дела (по преступлениям совершенным 

женщинами, и с участием женщин) в районных и городских судах г. 

Нижневартовск  Ханты – Мансийского автономного округа. 

Методологическая основа исследования , правовые и теоретические 

основы исследования составляют основополагающие философские категории 

общего и частного, единичного и особенного, необходимости и случайности, 

причины и возможности и действительности.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения двух глав, 

заключения и библиографического списка. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

ЖЕНЩИНАМИ. 

 

1.1 Теоретические основы формирования частной 

криминалистической методики расследования преступлений, 

совершенных женщинами. 

 

Каждое совершенное преступление это явление объективной 

действительности, содержащее элементы общего и особенного. Общее 

позволяет выделить и проследить повторяемость тех или иных его признаков 

и свойств, выявить определенные тенденции или закономерности. Это дает 

возможность отнести явление к определенному роду, классу, виду. 

Применительно к криминалистической науке, данное положение позволяет 

разрабатывать методику расследования преступлений. 

Расследование преступлений определен ст. 73 УПК РФ и представляет 

собой установленный уголовно-процессуальными законами порядок 

доказывания обстановки преступлений, а также розыск преступников и 

обеспечение государством предотвращения уклонения их от следствия и суда 

с принятием мер по возмещению нанесенного ущерба и предупреждению 

преступлений. Порядок судопроизводства един и обязателен по всему 

многообразию уголовных дел, каждому из которых характерны свои 

индивидуальные особенности. 

Так как противоправное деяние совершается конкретными лицами в 

определенное время, в определенном месте, с определенными условиями 

внешней среды, поэтому расследование любого преступления требует 

индивидуального подхода. И тем не менее отражение в различных 

преступлениях общих закономерностей обусловливает применение 

методических положений общего характера, относящихся и к методике 

расследования отдельных видов преступлений. 
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Методика расследования преступлений, совершенных женщинами - 

одна из частных криминалистических методик. Её структура, содержание, 

взаимосвязи отдельных элементов, другие характеристики во многом 

определяются разработанностью более общей категории - собственно 

методики расследования преступлений как самостоятельного раздела 

криминалистики, имеющего непосредственный «выход» в практику. 

Полагаем, что для более глубокого уяснения сущности данной частной 

методики, имеющихся проблемных моментов и, главное, - особенностей, 

обусловленных спецификой субъекта преступления, целесообразно кратко 

остановиться на истории развития указанного раздела криминалистической 

науки, акцентируя внимание на вопросах методики расследования 

преступлений, совершенных женщинами.  

В самостоятельный раздел науки криминалистики впервые выделил 

криминалистическую методику российский ученый-криминалист И.Н. 

Якимов, издавший в 1925 г. первый отечественный учебник криминалистики. 

Криминалистическая методика расследования преступлений 

представляет собой систему научных положений, базирующихся на 

апробированной передовой следственной деятельности и разрабатываемых 

на ее основе эффективных методов расследования и предупреждения 

различных видов преступлений. 

Криминалистическая методика как система научных положений 

подразделяется на две группы1: 

1) общие методики расследования; 

2) частные методики расследования. 

В общие методики расследования включаются положения, содержащие 

информацию о том, какие обстоятельства устанавливаются во всех случаях 

исследования определенных событий, расследования тех видов деяний, 

которые входят в качестве элементов в соответствующий криминалистически 

                                                           
1 А.А. Топорков Криминалистика : учебник  — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция, 2016. 

—С.544  
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сходный вид (группу), как организуется и осуществляется работа по их 

выявлению и доказыванию, как надлежит действовать следователю в 

условиях, типичных для данной категории дел ситуации. 

Общие методические положения, присущие расследованию всех 

преступлений, условно делятся на три группы. 

Первую группу составляют общеобязательные требования уголовно-

процессуального закона, например процессуальные правила производства 

следственных действий, права и обязанности участников уголовного 

процесса и т.д. 

Вторую группу составляют общие технико-криминалистические и 

тактико-криминалистические методы и приемы выявления, обнаружения, 

фиксации и исследования доказательств. 

Рассмотрим подробнее данные принципы1. 

Строгое соблюдение законности — общеправовой принцип; означает не 

только обязательное и четкое выполнение процессуальных правил 

производства предварительного следствия, но и своевременное и правильное 

применение в процессе расследования тактических приемов и научно-

технических средств, рекомендуемых криминалистикой. 

Плановость расследования— производство дознания и 

предварительного следствия по точно составленному плану способствует 

осуществлению требований быстрого и полного раскрытия преступлений, 

объективности и всесторонности расследования. 

Оперативность расследования— принцип предполагает эффективный, 

оптимальный темп ведения следствия и согласованное использование 

процессуальных действий и оперативно-розыскных мер и средств в целях 

быстрейшего раскрытия преступлений. 

                                                           
1 А.А. Топорков Криминалистика : учебник  — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция, 2016. 

—С. 544  
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Оперативность расследования способствует своевременному выявлению 

следов преступления, обнаружению и задержанию преступников, а также 

обеспечивает возмещение вреда, причиненного преступлением. 

Сочетание следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании преступлений. 

Умелое сочетание следственных действий с оперативно-розыскными 

мероприятиями — одно из непременных условий повышения качества 

расследования преступлений. 

Оперативно-розыскные подразделения могут проводить различные 

оперативно-розыскные мероприятия, указанные в ст. 6 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности»1. В первую очередь это 

мероприятия, направленные на получение информации из идеальных 

источников (опрос граждан и наведение справок), во вторую — из 

материальных источников (сбор образцов для сравнительного исследования, 

отождествление личности, обследование помещений, зданий и др.). 

Для тесного сочетания следственных действий и розыскных 

мероприятий составляются совместные планы следственных и розыскных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. Например, следователь 

осуществляет осмотр места происшествия, а оперативный работник 

параллельно с осмотром проводит оперативно-розыскные мероприятия, 

решая следующие задачи: выявление и опрос лиц, которые могут быть 

допрошены (при возбуждении уголовного дела в качестве свидетелей); 

выявление лиц, которые могут опознать обнаруженные на месте 

происшествия объекты; преследование скрывшегося преступника по 

«горячим следам»; сбор информации о личности преступника; проверка 

конкретных лиц в целях установления факта оставления ими следов, 

обнаруженных на месте происшествия и др. 

                                                           
1 Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ 

(последняя редакция) СПС « Консультант Плюс» 
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О собранной информации и результатах ее предварительной 

оперативной проверки немедленно информируется следователь, который, в 

свою очередь, ориентирует оперативных работников о данных, выявленных 

при осмотре места происшествия. 

Широкое и эффективное использование естественнонаучных методов и 

технических средств при расследовании. В расследовании преступлений 

могут и должны быть использованы средства и методы аудиовизуальных 

средств (фото, видео-, звукозапись), трасологии, баллистики, взрывотехники, 

криминалистического исследования документов, истоки психологии и 

других естественных технических наук. 

Своевременно должны назначаться различные судебные экспертизы и 

проводится криминалистические исследования по оперативно-розыскным 

материалам1. 

Использование помощи общественности. Результативность 

использования помощи общественности при расследовании преступлений 

достигается при соблюдении следующих условий: 

строгое выполнение требований закона; 

  недопустимость передачи представителям общественности 

процессуальных функций; 

использование помощи общественности в качестве вспомогательного 

средства и на строго добровольных началах; 

 привлечение общественности, осуществляемое с учетом обстановки, 

складывающейся при расследовании каждого конкретного дела; 

недопустимость использования заинтересованных в деле лиц; 

тщательный инструктаж и контроль действий представителей 

общественности; 

возмещение материальных затрат или ущерба, понесенных конкретными 

представителями общественности; 

                                                           
1 Топорков А.А. Криминалистика : учебник  — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция,2016. — 

С.344 
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своевременное поощрение не только морально, но и материально 

выполнения общественниками поручений. 

Тесное взаимодействие правоохранительных подразделений при 

выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Под взаимодействием 

правоохранительных подразделений понимается их согласованная, 

подчиненная единому замыслу деятельность, осуществляемая путем 

оптимального наиболее эффективного решения задач, возникающих при 

выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Характер решаемых в 

процессе взаимодействия задач может быть различным, это могут быть 

уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, тактические и иные задачи. 

Следователь наделен правом совершать по уголовному делу только 

следственные и иные процессуальные действия. Этого права бывает 

недостаточно для того, чтобы раскрыть преступления, особенно если они 

совершаются организованными преступными группами. Чтобы раскрыть 

такое преступление, установить преступника и решить многие другие задачи 

предварительного следствия, необходимо активно использовать возможности 

оперативно-розыскных подразделений. А оперативно-розыскные 

подразделения могут использовать помощь общественности — лиц, 

изъявивших согласие оказывать содействие на конфиденциальной 

(негласной) основе, с использованием оперативно-технических средств, 

которых нет у следователя. 

Именно объединение возможностей, которыми располагают субъекты 

взаимодействия, позволяет эффективно решать поставленные задачи. 

Признаки, которые имеют общий характер для всех однородных 

преступлений, объединяют их в группы, различные по объему, например, все 

кражи, или только квартирные кражи, или только кражи из камер хранения и 

т. п. Общие для группы признаки, соответствующим образом 

систематизированные и типизированные, составляют криминалистическую 

характеристику данного рода, вида или даже подвида преступлений. Это 

своеобразный типичный "портрет," преступления, научная абстракция, 
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опирающаяся на то общее, что объединяет множество конкретных, 

преступлений. Такую абстракцию можно считать информационной моделью 

типичного преступления конкретного вида или рода. 

Термин "криминалистическая характеристика преступления" и 

обозначаемое им понятие вошли в научный криминалистический обиход в 

конце 60-х гг. Обозначали они систему типичных признаков преступления 

того или иного вида, рода, но структура криминалистической характеристики 

различными авторами подчас определялась по-разному. Однако ряд 

признаков преступления указывался во всех вариантах характеристики и 

прежде всего тех из них, которые характеризуют объективную сторону 

состава: способ преступления, место и время его совершения и т. п. 

Поскольку криминалистическая характеристика представляет собой 

отражение типичного, нет и не может быть характеристики отдельного, 

конкретного преступления. Характеристика, в которой бы отразились все 

существенные признаки данного преступления, возможна лишь по 

результатам расследования и будет в этом случае служить не его целям, на 

что ориентирована криминалистическая характеристика, а либо науке, как 

эмпирический материал, либо целям анализа и обобщения следственной 

практики. Это не характеристика, а описание конкретного преступления; оно 

не может быть распространено на все подобные преступления именно в силу 

своей индивидуальности. На основе таких описаний более или менее 

значительного количества преступлений и разрабатывается их абстрактная 

модель, отражающая именно типичное для всего массива описываемых 

ситуаций.1 Криминалистическая характеристика при этом играет роль 

своеобразной матрицы: она "накладывается" на конкретный случай и 

позволяет построить его вероятностную модель. Именно в этом и 

заключается ее практическое значение, которое не следует преувеличивать, 

                                                           
1 Синьков Д.В. Преступность женщин: криминологическая характеристика и 

предупреждение (по материалам Восточно-Сибирского региона)// Российский 

следователь. -2006. -№2.-С.27-28  
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поскольку содержащееся в криминалистической характеристике знание 

носит не достоверный, а вероятностный характер. Но на начальном этапе 

расследования всякое истинное знание, даже вероятное, имеет высокую цену, 

поскольку позволяет следователю снизить информационную 

неопределенность. 

Криминалистическая характеристика преступления обладает достаточно 

сложной структурой.1 Чаще всего в ней различают: 

1) характеристику типичной исходной информации; 

2) системы данных о типичных способах совершения и сокрытия 

данного вида преступлений и типичных последствиях их применения; 

3) личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели 

преступления; 

4) личность вероятной жертвы преступления и данные о типичном 

предмете посягательства; 

5) данные о некоторых типичных обстоятельствах совершения 

преступления (место, время, обстановка); 

6) данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению 

конкретного вида, рода преступлений. 

 Таким образом  криминалистическая характеристика преступления — 

вероятностная модель события и как таковая может быть основанием для 

вероятностных же умозаключений — следственных версий 

 

1.2. Особенности криминалистической характеристики 

преступлений, совершенных женщинами. 

 

Криминалистическая характеристика преступлений - это довольно 

новая научная категория криминалистики, занимает центральное место в 

                                                           
1 Синьков Д.В. Преступность женщин: криминологическая характеристика и 

предупреждение (по материалам Восточно-Сибирского региона)// Российский 

следователь. -2006.- №2.-С.27-28 
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методике расследования отдельных видов преступлений. 

Криминалистическая характеристика - это результат научного анализа и 

обобщения типичных признаков определенного вида или рода преступлений. 

Она отражает преступление и составляющие его элементы. Кроме 

криминалистической характеристики преступлений, существуют уголовно-

правовая, уголовно-процессуальная, криминологическая характеристики. 

Криминалистической характеристикой называется система сведений о 

криминалистически значимые признаки преступлений данного вида, 

отражающий закономерные связи между ними и служит построению и 

проверке следственных версий в расследовании преступлений. Ее целью 

является оптимизация процесса раскрытия и расследования преступления. 

Назначение криминалистической характеристики состоит в том, что 

она способствует: 1) разработке отдельных методик расследования; 2) 

построении типовых программ и моделей расследования преступлений; 3) 

определению направления расследования конкретного преступления. Эта 

характеристика служит следственном своеобразной информационной базой, 

набором сведений об этом виде преступлений. 

Структура криминалистической характеристики преступлений 

предполагает наличие определенных элементов. Основными элементами 

криминалистической характеристики являются совокупности признаков, 

определяющих: 1) способ преступления; 2) место и обстановку; 3) время 

совершения преступления; 4) орудия и средства; 5) предмет посягательства; 

6) личность потерпевшего (жертвы) 7) личность преступника; 8) типичные 

следы преступления1. 

Не все перечисленные элементы работают одинаково в различных 

видах преступлений. Одни из них приобретают первостепенное значение, 

другие, наоборот, отходят на второй план, или даже отсутствуют (например, 

                                                           
1 Аверьянова, Т. В. Криминалистика. Учебник для вузов]. URL: 

httр://vuzirоssii.ru/indеx/glаvа_43_1_роnjаtiе_sоdеrzhаniе_i_subеkty_рrоtivоdеjstvijа_rаsslеdо

vаniju/0-173.  
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существуют преступления, не имеющие определенного места их совершения 

или в которых отсутствует лицо потерпевшего) 

Элементы криминалистической характеристики преступлений 

взаимосвязаны между собой. Они имеют корреляционные связи (вероятные 

зависимости). При наличии одних признаков следователь может 

предположить наличие других (например, по следам, оставленным на месте 

происшествия, можно предположить профессиональные навыки 

преступника, его возраст, пол, наличие аномалий психики и др.). В этом 

заключается значимость криминалистической характеристики, ее 

практическая роль. 

Каждый элемент криминалистической характеристики преступлений 

имеет разный уровень зависимостей с другими элементами. Так, элемент 

характеристики "личность преступника" может иметь такие закономерные 

связи: "пострадавший - преступник", "следы преступления - способ его 

совершения - преступник", "место и обстановка преступления - преступник", 

"время совершения преступления - преступник" и др. 

Структура женской преступности не повторяет мужскую, она 

специфична и в значительной мере определяется теми видами преступлений, 

которые наиболее присущи женщинам. 

Наиболее распространенными преступлениями женщин являются 

преступления корыстной направленности, т. е. женской преступности более 

присуща корыстная мотивация, чем насильственно-агрессивная1. 

Такими преступлениями являются кражи (около 15 % в общей 

структуре преступности женщин, из них 12 % – кражи личного имущества), 

хищения чужого имущества путем присвоения или растраты (18–20 %). 

Значительно реже женщины совершают хищения с помощью краж, грабежей, 

разбоев и мошенничества, а также хищения в крупных размерах. 

Подавляющее большинство хищений ими совершается по поводу 

выполнения различных обязанностей, имеющих непосредственное 

                                                           
1 Избранные труды / Р.С. Белкин. - М.: НОРМА,2014. –С. 543  
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отношение к выполняемой работе. Три четверти хищений имеют место в 

городах, поскольку на селе значительно меньше коммерческих предприятий, 

торговых точек, предприятий общественного питания, строек. 

Кражи всех видов чаще совершаются женщинами в городах. Среди них 

значительна доля тех, кто постоянно совершает кражи и уже наказывался за 

это. В основном это женщины старших возрастов, многие из них долгие годы 

ведут бездомное существование. Для женщин характерны кражи, 

совершенные «путем доверия», особенно на железнодорожном транспорте и 

из квартир. 

Специфика подобного рода преступлений заключается в том, что 

женщина вызывает симпатию и доверие у своей жертвы, располагает к себе. 

Например, в случае кражи из квартиры ей легко могут доверить ключи или 

попросить последить за квартирой, а преступления на железнодорожном 

транспорте в основном совершаются работницами во время выполнения ими 

служебных обязанностей. К примеру 27 - летняя жительница 

Нижневартовска задержана за совершение кражи из квартиры. 

Обратившийся к стражам порядка гражданин, пояснил, что позвал к себе в 

гости малознакомую женщину, с которой хотел провести романтический 

ужин. Решив побаловать даму деликатесами, мужчина отправился в магазин, 

а когда вернулся, обнаружил, что гражданка исчезла, прихватив вместе с 

собой его сбережения в сумме 78.000 рублей1.  

Среди преступниц около 1 % составляют лица, осужденные за убийства 

и покушения на убийства, такое же количество женщин осуждено за 

нанесение тяжкого вреда здоровью, свыше 3 % – за грабежи и разбойные 

нападения. 

В общей массе преступности доля женщин среди убийц в разные годы 

колебалась от 10 до 12 %, не проявляя заметной тенденции к росту; среди 

нанесших тяжкий вред здоровью – от 5 до 7 %; среди совершивших грабежи 

                                                           
1  Сайт города Нижневартовска URL:https://www.gorod3466.ru/news/cat/1 

https://www.gorod3466.ru/news/cat/1
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и разбойные нападения – от 16 до 18 %. В последние годы несколько 

увеличилось число женщин, осужденных за соучастие в изнасиловании 

Большая часть убийств совершается женщинами в состоянии 

опьянения, из них более половины - в сильной степени. Алкогольное 

опьянение значительно облегчало возникновение умысла в эксцессе 

исполнения - нетрезвыми такие убийства совершались чаще. Алкоголь в 

несколько раз усиливает проявление агрессии и утяжеляет ее. Агрессивные 

действия проявляются в основном в угрозах, оскорблениях, избиениях и 

драках, то есть были направлены против личности и общественного порядка. 

Но бывают и случаи из ряда вон выходящие. Так, например, в январе 

2017 года нетрезвая мать избила своего сына, за то что он просил ее 

включить мультики. При ее отказе мальчик начал плакать, чем разозлил 

мать. Женщина сначала толкнула сына, затем стала бить его головой об 

стену, после чего дала еще несколько пощечи1н. 

Среди преступлений женщин, связанных с их служебной 

деятельностью, обращает на себя внимание взяточничество. Здесь 

обнаруживается интересная ситуация: в прошлом женщины в основном 

давали взятки или посредничали, сейчас же несколько увеличилась доля тех, 

кто берет взятки. Это объясняется возросшей социальной активностью 

женщин, в том числе и в правоохранительной сфере, поскольку среди 

взяточниц оказалось немало судей, работников прокуратуры и органов 

внутренних дел. Рост числа женщин среди лиц, совершивших должностные 

преступления, -достаточно характерная черта их преступности. 

Самостоятельное место в преступности женщин занимает 

мошенничество. Хотя по своим количественным проявлениям эти 

преступления не столь заметны, они выделяются сложностью фабулы, 

хитроумностью и выдумкой преступников, серийностью мошеннических 

действий, размером наносимого ущерба, трудностями раскрытия и 

расследования. 

                                                           
1 Сайт города Нижневартовска URL:https://www.gorod3466.ru/news/cat/1 

https://www.gorod3466.ru/news/cat/1
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Каждая третья-четвертая женщина, отбывающая наказание в 

исправительных колониях, виновна в насильственном преступлении. Это 

естественно, поскольку женщин лишают свободы в основном за опасные 

преступления. Данные исследования подтверждают тот факт, что зачастую 

женщина вовлекается мужчиной в совершение преступлений обычно в тех 

случаях, когда находится от него в психологической зависимости и этой 

связью дорожит. Нередко женщины совершают преступления с мужьями, 

сожителями, любовниками или членами семьи. Влияние мужчин на 

совершение преступлений женщинами и девушками весьма велико. Если 

проследить, от чего к чему шла та или иная преступница, то вначале почти 

всегда можно обнаружить присутствие мужчины. Причем это может быть 

связано как с положительными эмоциями — симпатия, любовь, желание 

помочь, так и с отрицательными — насилие, пьянство, открытое 

принуждение к совершению преступлений. Общепризнанно, что женщина 

реже, чем мужчина, нравственно опускается. Но если это происходит, то 

гораздо быстрее, чему есть несколько причин. К ним относятся: особая 

криминогенность ситуаций, формирующих женскую криминальную 

мотивацию, специфика социальной роли женщины в обществе, особенности 

женской психики. Женщина практически не совершает преступлений в 

нормальных условиях и в условиях, которые можно определить как 

незначительное отклонение от нормы. Женщина часто удерживается от 

скатывания на преступный путь в ситуациях средней степени сложности. 

Лишь драматическое стечение обстоятельств в большинстве случаев толкает 

женщину на преступление — при таком стечении жизненных трудностей 

мужчина падает еще быстрее и еще ниже.   К примеру в декабре 2016 года в 

дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение 

от жителя города о том, что в одном из домов по улице Дачная обнаружен 

труп мужчины1. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате 

удушья. Убийцей оказалась жена погибшего мужчины. Во время совместного 

                                                           
1 Сайт города Нижневартовска URL:https://www.gorod3466.ru/news/cat/1 

https://www.gorod3466.ru/news/cat/1
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распития спиртного у супругов возник конфликт. Затем мужчина пошел 

спать, а женщина придушила его подушкой.1 

Типичное для женщин преступление – детоубийство, причем в отличие 

от других видов убийства лишение жизни новорожденного имеет немалое 

распространение и в сельской местности. Как правило, такие деяния 

совершаются молодыми женщинами, не имеющими семьи, достаточного 

материального обеспечения, своего жилья. В ряде случаев в этих 

преступлениях где-то на «заднем плане» присутствует фигура мужчины, не 

без влияния или не без молчаливого согласия которого совершаются эти 

преступления. Обычно это сожитель или любовник. По выборочным данным, 

по сравнению с периодом 1920-х гг. число детоубийств выросло втрое. 

Например в Иваново  была задержана женщина 1991 года рождения. По 

версии следствия обвиняемая, являясь официальной супругой 

биологического отца ребенка, совершила похищение и убийство девочки из-

за ревности к внебрачной дочери своего супруга и ее биологической матери..  

 Энрикета Марти, которую при жизни называли «Барселонской 

вампиршей», тоже принадлежит числу жестких убийц . Днем чудовище в 

женском обличье прикидывалось нищенкой, а вечерами кутило в высшем 

обществе. Длилось это всё, пока одну из пропавших девочек не заметили в 

окне ее дома. Эта серийная убийца охотилась исключительно на детей. Люди 

называли ее «Барселонской вампиршей»! В 1909 году бывшая проститутка 

открыла личный бордель2. 

«Персонал» жуткого дома терпимости состоял исключительно из детей 

от трех до четырнадцати лет. Энрикета обслуживала влиятельных 

педофилов, подбирая им секс-рабов. 

Следующее что она делала, после закрытия публичного дома, это  

убивала детей, из крови готовила «лекарство» от туберкулеза, а жир, мясо и 

                                                           
1 Сайт города Нижневартовска URL:https://www.gorod3466.ru/news/cat/1 
2 Самые известные женщины-преступницы ХХ века 

URL:http://vseprovsih.com.ua/2016/05/20/samye-izvestnye-zhenshhiny-prestupnicy-xx-veka/ 

https://www.gorod3466.ru/news/cat/1
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кости перемалывала, производя кремы для богатых горожанок. Днем 

чудовище в женском обличье прикидывалось нищенкой, а вечерами кутило в 

высшем обществе. Длилось это всё, пока одну из пропавших девочек не 

заметили в окне дома ведьмы. Нагрянув к Энрикетте, полицейские 

ужаснулись. У Марти изъяли книгу рецептов и списки заказчиков, 

параллельно обнаружив, что убийца расправилась как минимум с 40 детьми1. 

Как и среди всех преступников, наиболее значительную группу среди 

преступниц составляют лица в возрасте до 30 лет (около 48 %). Разумеется, 

это общая картина, потому что среди их отдельных категорий соотношение 

различных возрастных групп может быть иным. Так, среди крупных 

расхитительниц и взяточниц преобладают лица средних и старших возрастов, 

их больше и среди женщин-рецидивисток, например воровок из числа 

бродяг. 

Среди женщин 30 и особенно 40 лет высок удельный вес одиноких, что 

обусловлено распадом их супружеских связей и потерей родителей. Вместе с 

тем именно в этом возрасте наблюдается наибольшая активность женщин в 

общественном производстве, расширяются их социальные контакты. В эти 

годы женщины назначаются на руководящие должности.  

К моменту совершения преступлений более половины женщин были 

замужем. У тех из них, которые затем не были лишены свободы, семья, как 

правило, сохранилась. Гораздо хуже обстоят семейные дела у тех, кто 

отбывает наказание в местах лишения свободы: по многочисленным 

наблюдениям, мужчина фактически или юридически заводит себе новую 

семью довольно быстро, иногда даже сразу после осуждения супруги. Семья 

в период пребывания в местах лишения свободы распалась у 11,9 % мужчин, 

состоявших в браке, а среди женщин – у 23,5 %; вступили в брак во время 

отбывания наказания 2,8 % мужчин и 1,2 % женщин. 

                                                           
1 Самые известные женщины-преступницы ХХ века 

URL:http://vseprovsih.com.ua/2016/05/20/samye-izvestnye-zhenshhiny-prestupnicy-xx-veka/ 
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Различные группы женщин-преступниц мало, чем отличаются друг от 

друга по уровню образования. Проводимые исследования, показали, что 

наибольший удельный вес среди преступниц занимают те, у которых 

законченное среднее образование (свыше 40%), немало лиц и со средним 

специальным образованием - почти каждая третья. Как правило, 

образовательный и культурный уровень лиц, совершивших преступление, 

ниже, чем у законопослушных граждан. 

Различные психические аномалии имели 25 - 30%, осужденных к 

лишению свободы женщин. Аномальных преступниц несколько больше 

среди несовершеннолетних. Среди них немало и тех, у кого были 

обнаружены венерические заболевания. Так, из каждых ста осужденных 

девушек примерно у двух был диагностирован сифилис и еще у двух-трех 

гонорея". 

Вопреки тому, что около 30% осужденных женщин страдают 

психическими аномалиями, на общем фоне по сравнению с мужчинами-

преступниками, преступницам в меньшей степени присущи антисоциальные 

установки, убеждения, социально-психологическая адаптация мало нарушена 

(за исключением рецидивисток). 

Как правило, в связи с совершенным преступлением женщины 

испытывают чувство вины, обеспокоены своим дальнейшим 

существованием. В период отбывания наказания в исправительном 

учреждении им присуще стремление изменить существующее положение, 

которым они, естественно, недовольны, в лучшую сторону. У женщин-

преступниц сильно повышена тревожность, отмечается эмоциональная 

ранимость. При изучении корыстно-насильственных преступниц следует 

отметить, что у них высокая активность и возбудимость по сравнению с 

женщинами, совершившими другие преступления. 

У женщин, впервые осужденных за грабеж, разбойное нападение, либо 

вымогательство, отмечаются выраженные волевые качества, настойчивость в 
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достижении цели. Этой категории преступников свойственны асоциальные 

взгляды и установки1.  

В силу своих психологических и физиологических особенностей 

женщины меньше способны на совершение преступления в одиночку, 

поэтому им требуется помощник, во многих случаях руководитель, в 

качестве которого очень часто выступает мужчина. В 76% случаях имеет 

место групповое преступное поведение, в 62% женщины, члены преступных 

групп, выступали в роли организаторов и подстрекателей. 

Подводя итоги, можно сказать, что сложившиеся социально-

экономические противоречия в нашем обществе оказывают влияние на 

формирование преступных наклонностей личности через среду, в которой 

люди появляются на, свет, развиваются, действуют. Несмотря на то, что 

люди разных поколений, живущие в одно и то же время, в одной и той же 

стране, находятся во многом в сходных условиях, всё же у каждого 

отдельного человека - своя, в значительной мере особенная, окружающая 

среда, во взаимодействии с которой складывается характер, образ поведения, 

отношение к окружающим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Топорков А.А. Криминалистика : учебник  — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция, 2016. 

— С.345  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ. 

 

2.1 Типичные следственные ситуации. Версии и 

планирование. 

Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам 

на основе полной отработки следственных версий является одним из 

важнейших условий установления объективной истины. 

Как справедливо считает Н. А. Селиванов, выделение комплекса 

первоначальных следственных действий “ориентирует следователя на 

использование максимума возможностей для обнаружения доказательств, 

имеющихся на исключительно важном — первоначальном этапе 

расследования, и на создание надлежащей базы для тщательного, 

обоснованного планирования всего следственного производства по делу” 

1Это предполагает необходимость составления общего плана расследования 

первоначального этапа и отдельного плана по каждому первоначальному 

следственному действию. 

Планирование расследования определяется как мыслительный процесс, 

заключающийся в определении содержания и порядка работы по 

установлению всех обстоятельств совершенного преступления и 

изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с 

наименьшей затратой времени и сил. 

Цели планирования заключаются в том, чтобы обеспечить: 

1. полноту, всесторонность и объективность расследования; 

2. целеустремленность расследования, направленность его на 

достижение конкретной задачи;  

3. достижение этой задачи с наименьшими затратами времени, сил 

и средств; 
                                                           
1 Н. А. Селиванов. Советская криминалистика: система понятий. М., "Юридическая 

литература",1982.-С. 47  
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4.  взаимодействие следователя со специалистами, сотрудниками 

оперативно-розыскных подразделений, а также с другими 

правоохранительными органами.  

При этом необходимо иметь в виду, что расследование преступлений 

все более становится коллективной деятельностью (разумеется, при полном 

сохранении руководящей роли следователя и его ответственности за 

результаты расследования). 

Чтобы планирование расследования достигало этих целей, оно должно 

основываться на определенных принципах. Следует выделить три главных 

принципа планирования.1 

1. Принцип конкретности означает, что в плане должны быть 

перечислены все вопросы, подлежащие выяснению для проверки той или 

иной версии, все следственные действия, розыскные и иные мероприятия, 

подлежащие проведению, точно обозначены сроки их проведения и 

исполнители. Бессмысленно, например, указывать в плане: «Провести 

допросы свидетелей», «провести обыски у подозреваемых» и т . д., ибо такой 

план практически ничего не дает. В нем должно быть указано, кого 

конкретно из свидетелей предполагается допросить, у кого из подозреваемых 

должны быть проведены обыски, когда и кто будет осуществлять эти 

следственные действия. 

2. Принцип индивидуальности означает недопустимость шаблона, 

обязательность составления плана именно для конкретного дела с учетом 

всех его особенностей. Невозможно разработать единый образец плана, 

который был бы пригоден для расследования по всем уголовным делам в 

качестве типового. В то же время полностью оправдывает себя 

использование типовых планов (программ) расследования по делам 

определенных категорий при наличии аналогичных следственных ситуаций. 

Как известно, в криминалистической методике разработаны типовые 

                                                           
1 Н. А. Селиванов. Советская криминалистика: система понятий. М., "Юридическая 

литература", 1982.-С. 47 
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программы действий для наиболее характерных ситуаций, складывающихся 

при расследовании различных видов преступлений. Разумеется, любой план, 

построенный на основе типовой программы, все равно наполняется 

конкретным содержанием исходя из особенностей расследуемого дела. 

3. Принцип динамичности означает, что составленный план не является 

окончательным, он постоянно дополняется и изменяется, причем 

возможность и необходимость его изменения и дополнения подразумевается 

заранее. Так, в результате проверки одной из версий может отпасть другая 

версия либо, напротив, возникнет новая версия, которая ранее не 

выдвигалась; обнаружение при обыске по месту жительства подозреваемого 

орудия преступления может сделать ненужным планировавшийся ранее 

обыск у другого подозреваемого и т. д. Необходимость постоянной 

корректировки составляет одно из принципиальных отличий планов 

расследования от большинства других планов.1 

В криминалистической литературе упоминаются и некоторые другие 

принципы планирования (соблюдения законности, реальности, научности и т. 

п.), но в них нет отчетливо выраженной специфики, отличающей 

планирование расследования по уголовным делам от планирования в какой-

либо иной сфере деятельности. Совершенно очевидно, что любой план 

должен строиться с учетом действующего законодательства, на реальной 

основе, т. е. быть осуществимым, что в нем должны учитываться достижения 

науки и другие факторы, делающие планирование расследования 

максимально эффективным. 

Как уже отмечалось, планирование- сложный и непрерывный 

мыслительный процесс, который заканчивается только с окончанием 

расследования. Не следует смешивать планирование и план. План — это 

конечный результат, итог, материальная форма, в которую облекается работа 

следователя по планированию расследования. 

                                                           
1 Н. А. Селиванов. Советская криминалистика: система понятий. М., "Юридическая 

литература", 1982.-С. 49 
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В начале расследования, когда в распоряжении следователя имеются 

лишь отрывочные и непроверенные сведения о событии преступления и в то 

же время необходимо безотлагательно провести следственные действия, 

направленные на закрепление следов преступления, розыск и изобличение 

преступника, план может не фиксироваться в письменной форме. Однако в 

самом непродолжительном времени объем собранных материалов 

увеличивается, и от следователя требуется серьезная аналитическая работа 

по их осмыслению и определению дальнейших действий. На этом этапе 

необходима разработка подробного письменного плана. 

Помимо плана расследования по делу составляются планы проведения 

наиболее сложных и ответственных следственных действий.1 

При составлении плана на первоначальном этапе расследования 

следователь обязан продумать, каких специалистов, как и когда привлечь, 

наметить мероприятия, в которых они будут участвовать. Желательно, чтобы 

использование специальных познаний на первоначальном этапе было 

достаточно широким и плановым. Кроме того, при планировании важно 

предусмотреть научно-техническое и организационное обеспечение 

эффективности первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Для этого в плане должен быть приведен не только 

перечень научно-технических средств, но и конкретные тактические приемы 

их использования. 

На первоначальном этапе расследования нужно планомерно применять 

специальные познания в форме экспертиз. Однако именно на данном этапе 

далеко не всегда используются богатейшие возможности судебной 

экспертизы, в особенности имеющие диагностический характер. Экспертизы 

назначаются несвоевременно, в постановлениях предусматриваются не все 

вопросы, которые могут быть решены на базе имеющихся материалов, 

допускаются иные ошибки, снижающие эффективность следствия. Круг 

                                                           
1 Н. А. Селиванов. Советская криминалистика: система понятий. М., "Юридическая 

литература", 1982.-С. 49 
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экспертиз, вопросы, которые требуется разрешить при их производстве, 

материалы, необходимые для исследования,- все должно найти отражение в 

плане первоначального этапа расследования. При этом следователю 

целесообразно проконсультироваться с экспертами, соотнести свои 

потребности по делу с возможностями экспертного учреждения, а когда они 

не совпадают, запланировать производство исследований в другом 

криминалистическом учреждении, обладающем более широкими 

возможностями вследствие обеспеченности совершенной аналитической 

техникой, высокой квалификации сотрудников и др. 

Криминалистическая версия - это основанное на фактических данных 

предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события, 

имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем либо 

иным уполномоченным на то лицом при решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела, расследовании или судебном разбирательстве по делу. С 

позиций логики версия - это разновидность гипотезы, представляющей собой 

форму мышления, с помощью которой осуществляется переход от 

вероятного знания к достоверному1. 

Версии различаются по объему (общие и частные), по субъекту 

выдвижения (следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные), 

по степени конкретности (типичные и конкретные). 

Общая версия- это предположительное объяснение события, имеющего 

признаки преступления, в целом (что произошло - убийство, самоубийство, 

несчастный случай). Частные — предположительное объяснение отдельных 

сторон, элементов этого события (мотива, способа совершения, времени, 

места, личности преступника и т. д.). 

Следственные версии выдвигает и проверяет следователь в целях 

уяснения сущности события и всех его обстоятельств, т. е. они могут быть 

как общими, так и частными. Оперативно-розыскные версии выдвигает 

                                                           
1 Н. А. Селиванов. Советская криминалистика: система понятий. М., "Юридическая 

литература", 1982.-С.51 
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оперативный работник, проводящий по поручению следователя проверку тех 

или иных обстоятельств по уголовному делу, находящемуся в производстве 

следователя. 

Экспертная версия- это предположение эксперта, принятое им к про-

верке при производстве экспертного исследования. Она может быть только 

частной. Наконец, судебная версия- предположение суда, принятое им к 

проверке при рассмотрении дела. Суд получает дело, в котором 

сформулирована только одна версия — та, которая осталась в итоге 

расследования, после того, как все остальные версии, проверявшиеся по делу, 

отпали. Это так называемая «версия обвинения», сформулированная в 

обвинительном заключении. Суд тщательно проверяет эту версию, выдвинув 

контрверсию (общую), а по каждой из частных версий - соответствующие 

частные контрверсии («имело место не кража, а другое преступление»; 

«преступление совершил не обвиняемый Н., а другое лицо»). 

 Построение криминалистических версий не составляет са-

мостоятельного организационного или процессуального этапа в 

расследовании преступления и начинается с момента получения исходной 

информации о событии. В наибольшей степени интенсивно построение 

версий идет в период проведения первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, когда выдвижение версий и их 

проверка осуществляются практически параллельно. Построение и проверка 

версий возможны и в ходе судебного рассмотрения дела. Стоит заметить, что 

они одинаково обязательны как для расследования очевидных преступлений, 

так и при раскрытии преступлений в условиях неочевидности. 

Построение версии основано на анализе исходной следственной 

ситуации и криминалистической характеристики преступления, кᴏᴛᴏᴩый  

позволяет: выделить фактические основания всех возможных общих и 

частных версий; выдвинуть вероятные в данной следственной ситуации об-

щие и частные версии; установить степень фактической обоснованности 
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принятых общих и частных версий; определить программу проверки 

принятых общих и частных версий (пути, методы, средства, приемы). 

Проверка криминалистических версий — деятельность, направленная 

на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или 

опровергающих предположение, составляющее содержание версии. 

Проверка основана на логическом анализе и оценке имеющейся информации, 

она осуществляется путем производства следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. Обычно проверка версии  включает: 

• 

 выведение из версии всех возможных следствий, т.е. формирование 

суждений об обстоятельствах, еще не установленных, но возможных; 

 определение методов, средств и способов установления вы-

текающих из принятой версии предполагаемых следствий(определение 

элементов, составляющих содержание плана расследования по делу), 

принятие тактических решений; 

 практическую реализацию плана расследования путем про-

изводства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для 

получения данных, подтверждающих или опровергающих версию; 

 оценку всех собранных доказательств, обосновывающих вывод 

об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных. 

Доказанная версия перестает быть предположением и становится 

достоверным знанием, устанавливающим объективную истину. 

 

2.2. Особенности взаимодействия субъектов правоприменения 

при расследовании преступлений, совершенных женщинами. 

 

Вопрос о понятии следственной тактики, ее предмете, содержании 

достаточно подробно рассматривался в научной литературе. И поэтому нет 

необходимости останавливаться на детальном их анализе. 

http://зачётка.рф/
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Представляется верным, с учетом специфики совершения 

преступлений женщинами, ограниченности рамками исследования 

проанализировать лишь особенность тактики производства таких 

следственных действий как осмотр места происшествия, допрос, 

предъявление для опознания. При этом в данном параграфе рассмотрим этот 

аспект применительно к преступлениям наиболее часто совершаемым 

женщинами против личности и против собственности. 

В частности, как показал анализ следственной и судебной практики 

много затруднений, а иногда и ошибок допускают следователи при 

производстве такого следственного действия как осмотр места происшествия 

по делам об умышленных преступлениях против жизни и здоровья. 

Осмотр места происшествия имеет огромное значения, ибо он 

позволяет установить такие важнейшие обстоятельства как: природу 

исследуемого события, содержит ли оно признаки состава преступлений; где 

совершено преступление - на месте осмотра или в каком либо ином месте; 

когда произошло расследуемое событие; кто принимал в нем участие, каковы 

отличительные признаки и в чем выразились действия каждого из 

участников; каковы цели и мотивы их действий; какие предметы, их части, 

вещества оставлены ими на месте происшествия или унесены с него 

(оказались, к примеру, на теле, одежде); как эти лица проникли на место 

происшествия и покинули его; как долго они находились на месте 

происшествия; какие технические (в частности, транспортные) средства 

использовались; кто мог наблюдать происшествие и откуда; какие действия 

предпринимались для сокрытия следов реального события или инсценировки 

иного события; что способствовало наступлению вредных последствий и др. 

Эффективность осмотра места происшествия зависит от подготовки к 

данному следственному действию. Поэтому тактически важно провести весь 

комплекс организационно-подготовительных мероприятий до 

непосредственного осуществления осмотра происшествия. Так, достижение 

целей осмотра места происшествия по преступлениям совершенным, в том 
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числе и женщинами зачастую затруднительно или невозможно без 

привлечения к его производству специалистов в различных отраслях науки и 

техники. Так, если осмотр производился без участия специалистов-

криминалистов, то следов и других объектов, имеющих значение для 

раскрытия и расследования преступления, изымается в четыре раза меньше. 

Поэтому, следователю необходимо обеспечить участие 

соответствующих специалистов при осмотре места происшествия. Важно их 

присутствие на инструктаже оперативно-следственной группы, при опросе 

очевидцев происшествия. Это способствует получению информации, 

необходимой для учения сущности и механизма события, отыскания следов и 

других объектов, имеющих значение для дела. Немаловажную роль играют и 

иные организационно-подготовительные мероприятия следователя до 

осмотра места происшествия, но представляется важным уделить внимание 

основному этапу осмотра места происшествия -рабочему, а также 

особенностям тактики1. 

Особенности тактики осмотра места происшествия будут зависеть от 

развития следственной ситуации. Анализ уголовных дел так называемых 

чисто "женских преступлений, каким является убийство матерью 

новорожденного" показал, что встречаются случаи обнаружения трупов 

новорожденных в различных местах: лесных массивах, водоемах, выгребных 

ямах, на свалках и т.д. При детоубийстве женщина, как правило, 

выбрасывает новорожденного, не захоронив его надлежащим образом. Место 

обнаружения трупа новорожденного ребенка зачастую не является местом, 

где произведено убийство, за исключением пассивного детоубийства. По 

материалам проанализированных уголовных дел трупы новорожденных 

находит завернутыми в газеты, бумагу, наволочки, блузки, юбки, 

комбинации, трусы, клеенки и т.п. 

                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Учебное пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд., 

дополненное, 2001.-С.476 
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В ряде случаев также трупы выбрасываются в картонных коробках, 

хозяйственных сумках и т.п. Поэтому, осматривая вещи, обнаруженные 

вместе с трупом ребенка, следует детально их описывать. Необходимо 

тщательно искать различные надписи, штампы, метки, по которым можно 

установить принадлежность этих вещей, и определить личность женщины, 

которая совершила детоубийство. 
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3 ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

ЖЕНЩИНАМИ. 

 

3.1. Особенности тактики проведения отдельных следственных 

действий при расследовании преступлений, совершенных 

женщинами. 

 

Соглашаясь с профессором Р.С. Белкиным,1 что «типизация 

следственных ситуаций по всем составляющим их компонентам практически 

невозможна...речь должна идти о типизации по какому-либо одному, реже 

двум компонентам, чаще всего - по информационному компоненту» , автор 

предлагает разделить типичные ситуации при расследовании преступлений, 

совершаемых женщинами, на: а) имеются сведения о событии преступления 

и о совершении этого преступления непосредственно женщиной; б) имеются 

сведения о событии преступления и об участии в его совершении в составе 

группы женщины; в) имеются сведения о событии преступления, но 

отсутствуют сведения о лицах, его совершивших. При этом диссертант 

подчеркивает, что, как показывает следственная практика, следственные 

ситуации при производстве различных следственных действий при 

расследовании преступлений, совершаемых женщинами, носят, как правило, 

конфликтный характер. Для прогнозирования поведения женщины-

обвиняемой (подозреваемой) в совершении преступления в той или иной 

следственной ситуации необходимо достаточно хорошо изучить личность 

женщины, привлекая к этому различные источники, в том числе и 

свидетельские показания, и возможности оперативных подразделений. 

                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. ... Курс криминалистики. Белкин Р.С. Учебное 

пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд., дополненное, 2001.-С480. 
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Таким образом, по мнению автора, в аспекте нашего исследования 

следственная ситуация - это совокупность реальных условий и 

обстоятельств, содержащих основные характеристики конфликта, влияющего 

на эффективность выполнения следователем задач предварительного 

расследования1. 

Для конфликтной следственной ситуации нередко характерно 

столкновение несовместимых интересов, сопряженных с противодействием 

преступной среды. Следователь в подобных ситуациях обязан не только 

выявить причины конфликта, но принять меры к их устранению, причем, 

сделать это так, чтобы были соблюдены нормы морали и нравственности и 

женщина, участвующая в конфликте на предварительном следствии, не 

почувствовала себя оскорбленной и униженной, и конфликт разрешен на 

этичной и законной основе. 

Ситуации конфликтов на предварительном следствии с участием 

женщин, совершивших преступления, по мнению автора, обусловлены рядом 

факторов: 

1) на стадии предварительного следствия цели (интересы) 

следователя и женщины, совершившей преступление, как правило, различны. 

Следователь в силу своего служебного, профессионального и нравственного 

долга обязан раскрыть и расследовать преступление, а женщина, 

участвующая в уголовном процессе как подозреваемая или обвиняемая, как 

правило, пытается избежать ответственности или, как минимум, смягчить ее; 

2) помимо этого в ходе предварительного расследования в сферу 

взаимоотношений следователя и подозреваемой (обвиняемой) нередко 

вовлекаются иные лица, прямо или косвенно заинтересованные в результатах 

расследования (муж, начальник, любовник и пр.). 

Автор подчеркивает несомненную зависимость следственной ситуации 

от вида и объема информации и предлагает не забывать о том, что 
                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. ... Курс криминалистики. Белкин Р.С. Учебное 

пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд., дополненное, 2001.-С.480  
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следственные ситуации формируются под влиянием объективных и 

субъективных факторов1. В аспекте диссертационного исследования к 

субъективным факторам автор относит: общественное и социальное 

положение, профессиональные особенности, возраст, образовательный 

уровень женщины-преступницы, проходящей по расследуемому делу, . ее 

самооценку, эмоциональную устойчивость, психическую полноценность, 

биологические особенности, а также иные факторы, как, например, влияние 

на совершение преступлений семейных отношений и т.д. 

Одним из наиболее значимых субъективных факторов, оказывающих 

влияние на следственную ситуацию при расследовании преступлений, 

совершаемых женщинами, является противодействие установлению истины 

со стороны преступника и его связей. С таким противодействием следователь 

сталкивается, как правило, уже на первоначальном этапе расследования 

преступлений, совершаемых женщинами. 

Основная часть информации о действиях женщины, совершившей 

преступление, как элементе противодействия может быть получена 

следователем на основе  косвенных данных. Для этого следователь должен 

иметь представление как об этих данных, так и возможных мотивах этих 

действий. Здесь мотивация рассматривается как система побуждений, 

детерминирующих деятельность женщины, совершившей преступление, 

придающих этой деятельности осмысленный характер, когда лицо осознает 

то, что оно противодействует расследованию, понимает цели и задачи такого 

противодействия, сознательно идет на выполнение определенных действий. 

Только двигаясь от изучения личности женщины, обвиняемой 

(подозреваемой) по данному делу, ее возможной мотивации и, наконец, 

оценивая с правильных психологических позиций ее действия (в том числе 

показания), можно обратить внимание на то, что окажется на проверку 

признаками противодействия расследованию. 
                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. ... Курс криминалистики. Белкин Р.С. Учебное 

пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд., дополненное,2001.-С.481 
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Следственная практика нуждается в научно обоснованных 

рекомендациях по допросу женщин, поскольку, во-первых, соотношение 

допросов мужчин и женщин при расследовании конкретных преступлений 

составляет 3:2, то есть общее количество допросов женщин незначительно 

меньше общего количества допросов мужчин по уголовным делам. Во-

вторых, не учитывать психологические особенности женщин при допросе 

невозможно. В-третьих, ряд криминалистических рекомендаций, вполне 

оправданных при допросе мужчин, не может быть использован при допросе 

женщин. 

Допрос, как следственное действие, предусмотрен ст. ст. 187-191 УПК 

России, где регламентированы основные требования по процедуре этого 

действия. Анализ положений уголовно-процессуального кодекса, 

регламентирующих место и время допроса (ст. 187 УПК), порядок вызова на 

допрос (ст. 188 УПК), общие правила проведения допроса (ст. 189 УПК), 

протокол допроса (ст. 191 УПК) свидетельствуют о том, что законодатель не 

предусматривает каких-либо особенностей допроса женщины. 

Согласно результатам изучения следственной практики, допрос, как 

средство получения доказательственной информации, используется в 100 % 

уголовных дел. Вместе с тем, как верно отмечено в криминалистической 

литературе, одной из причин того, что не все опасные преступления 

раскрываются, а раскрытые расследуются недостаточно качественно, 

является неспособность оперативных и следственных работников тактически 

грамотно построить допрос. Не являются исключением и уголовные дела, по 

которым проводится расследование преступлений, совершенных 

женщинами.1 

Производство допроса, как и других следственных действий, 

осуществляется на основе разработанных криминалистикой тактических 

приемов, позволяющих повысить эффективность данного действия. Согласно 

                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. ... Курс криминалистики. Белкин Р.С. Учебное 

пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд., дополненное, 2001.-С.481  
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ч. 2 ст. 189 УПК РФ, следователь свободен в выборе тактики допроса. 

Запрещается лишь задавать наводящие вопросы. 

Тактические приемы не могут быть единообразными для всех 

возникающих ситуаций при допросе. Криминалистика всегда предлагает 

гибкую систему рекомендаций, позволяющих выбрать те из них, которые 

наиболее точно соответствуют реальной ситуации. На эту особенность 

тактических приемов обращал внимание С. Белкин, по мнению которого 

попытки найти универсальное жесткое обоснование тактических приемов 

обречено на провал. Вместе с тем криминалистическая наука должна 

вооружить следователя основами научной организации труда, причем не 

абстрактными рекомендациями, а рекомендациями, достаточно жестко 

связанными с конкретными следственными действиями. 

Все тактические приемы, используемые при допросе женщин-

преступниц, несмотря на все разнообразие, объединены единой 

психологической установкой, которую обязан учитывать следователь, а 

именно: следователь должен помнить, что для успешного воздействия на 

людей надо «знать и учитывать сложные психические закономерности, 

определяющие позицию участников процесса и, в первую очередь, того, кто 

явно или незримо противостоит следователю» . Сложности налаживания 

психологического контакта в ходе допроса длительное время исследуются 

криминалистами, которые всесторонне изучили данные проблемы. В 

частности, А.В. Дулов определяет психологический контакт1 как 

целенаправленную, планируемую деятельность по созданию условий, 

обеспечивающих развитие общения в нужном направлении и достижение его 

целей". Это позволяет автору сделать обоснованный вывод о том, что 

установка психологического контакта обеспечивает стабильность при 

проведении всего следственного действия. 

                                                           
1 Учеб. пособие/А В. Дулов, Г. И. Грамович, А. В. Лапин и др.; Под ред. А. В. Дулова. — 

Мн: ИП "Экоперспектива",1998. —С.253  
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А.Б. Соловьев рассматривает психологический контакт как способ 

коммуникативных связей, как возникновение своего рода «эмоционального 

доверия» к следователю . Такой подход к установлению психологического 

контакта представляется более полезным при допросе женщины, 

совершившей преступление, чем мужчины, поскольку женщины, как 

правило, более эмоциональны, чем представители другого пола, и 

возникновение именно эмоционального доверия к следователю неизбежно 

снимает ряд негативных установок, которые допрашиваемая непременно 

испытывает по отношению к следователю. 

По мнению Г.Г. Доспулова, психологический контакт - это 

согласованное деловое взаимоотношение следователя со свидетелем, 

потерпевшим, подозреваемым и обвиняемым, которое возникает на основе 

правильной позиции следователя и поведения допрашиваемого 1. Наиболее 

часто подобное сотрудничество возникает при допросе женщины, 

совершившей корыстное преступление (например, хищение вверенного ей 

имущества путем растраты), которая обоснованно предполагает, что при 

нормальном отношении к ней следователя она, допустим, может 

рассчитывать на то, что он не возбудит ходатайство перед судом о 

заключении ее под стражу. 

Несмотря на достаточно жесткую регламентацию следственных 

действий в уголовно-процессуальном законодательстве, варианты 

производства каждого из этих действий достаточно обширны. Более того, как 

верно заметил Г.А. Зорин, тактическое поле эффективного допроса должно 

быть безгранично, как репертуар в хорошем театре.3 В подтверждение этих 

слов можно привести ряд классификаций тактических приемов, которые 

используются в следственной практике. 

Допрос как средство получения доказательственной информации 

используется в 100 % уголовных дел. 

                                                           
1 Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии М.: Юрид. лит.,1976. 

– С.76  
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Все тактические приемы, используемые при допросе женщин, 

обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступления, несмотря на все 

разнообразие, по мнению автора, объединены единой психологической 

установкой, которую обязан учитывать следователь: сложные психические 

закономерности, определяющие позицию участников процесса, и в первую 

очередь того, кто явно или незримо противостоит следователю. Установка 

психологического контакта обеспечивает стабильность при проведении всего 

следственного действия1. 

Однозначно утверждать о приоритете одного тактического приема 

перед другим бессмысленно, поскольку один прием более эффективен в 

одной ситуации и практически бесполезен в другой. Вместе с тем 

криминалистическая наука должна разрабатывать блоки таких тактических 

приемов, которые наиболее целесообразно использовать в какой-то 

конкретной ситуации. 

Выбор тактических приемов допроса женщины, совершившей 

преступление, по мнению автора, зависит от: 

1) вида расследуемого преступления (убийство, разбой, хищение и др.), 

т.е. в первую очередь следует учитывать особенности преступной 

деятельности, в которую вовлечена допрашиваемая женщина Общий подход 

при разработке тактических приемов при допросе женщины, совершившей 

насильственное преступление (убийство, разбой), должен быть основан на 

эмоциональном воздействии на допрашиваемую; совершившей преступление 

в сфере экономики (присвоение, растрата) - на логических приемах с 

использованием элементов бухгалтерского учета 

2) процессуального положения допрашиваемой (свидетель, 

подозреваемая, обвиняемая); 

3)роли женщины в преступной группе, в том числе в 

организованной (лидер, активный участник, второстепенное лицо) - 

                                                           
1 Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии М.: Юрид. лит.,1976. 

– С.76  
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женщина, как правило, не дает изобличающих показаний в отношении 

мужчин, входящих в состав преступной группы, с которыми она находится в 

интимной связи; 

4) психологических особенностей допрашиваемой женщины, что 

говорит о необходимости знания психологии женщины. Помимо воздействия 

на допрашиваемую запахом внутренняя установка допрашиваемого на дачу 

ложных показаний может быть нейтрализована музыкальным влиянием; 

5) тактические приемы, основанные на учете социальных качеств 

женщины, предполагают индивидуальный подход в зависимости от ряда 

факторов, среди которых можно выделить семейное положение женщины, 

наличие детей, образовательный уровень, место в обществе и т.п.; 

6) тактические приемы в зависимости от отношения женщины к 

совершенному преступлению также имеют свою специфику. Следователями 

замечено, что часто женщины оправдывают свои действия в тех случаях, 

когда они привлекаются к уголовной ответственности за совершение таких 

преступлений, как присвоение вверенного имущества, кража чужого 

имущества, мошенничество, вымогательство, причинение имущественного 

ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. Поэтому в таких 

ситуациях более оправданным является не призыв к процветанию фирмы или 

предприятия, откуда было совершено хищение, а сочувствие к женщине, 

пытающейся накормить семью1; 

7) в случае болезненного пристрастия допрашиваемой женщины к 

алкоголю и наркотикам следователь вынужден начинать это следственное 

действие в условиях, когда женщина испытывает дискомфорт из-за резкого 

прекращения употребления алкоголя или наркотика Можно предложить ей 

выпить чашку чая, кофе, проглотить лекарство, но ни в коем случае не 

оправдывает себя предложение опохмелиться или употребить наркотик, 

                                                           
1 Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии М.: Юрид. лит., 1976. 

–С. 77  
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поскольку показания, полученные после таких процедур, не могут быть 

использованы в уголовном процессе в качестве доказательств; 

8)наличия конфликта между следователем и допрашиваемой. 

Изначально конфликт на следствии обусловлен обязанностью следователя 

установить истину по делу и желанием допрашиваемой женщины либо 

полностью избежать ответственности за совершенное деяние, либо 

существенно принизить свою роль в происшедшем; 

9) отношения женщины к религии. В этом случае следователь 

должен знать основы всех проповедуемых религий в своем регионе, 

основные догмы, которых свято придерживаются верующие люди и за рамки 

которых они никогда не выйдут; 

10) национальных особенностей женщины. 

Производство обыска предусмотрено ст. 182 УПК РФ. Основанием 

производства обыска является наличие данных полагать, что в каком-либо 

месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, 

предметы, документ ы и ценности, которые могут иметь значение для 

уголовного дела. Статья закона регламентирует всю процедуру обыска, и в 

ней не упоминаются какие-либо различия между участниками обыска Иными 

словами, законодатель не различает, в отношении каких лиц, вовлеченных в 

преступную деятельность, - мужчин или женщин - будет производиться 

данное следственное действие.1 

Однако следственная практика свидетельствует, что определенные 

различия в тактике производства этого следственного действия, в 

зависимости от личности обыскиваемого, имеются всегда. Особенно 

рельефно эти различия проявляются, если в обыск вовлечёт в качестве 

обыскиваемого субъекта женщина. 

При подготовке к обыску в помещении женщины осуществляется 

система мероприятий организационного характера, которые выполняются 
                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. ... Курс криминалистики. Белкин Р.С. Учебное 

пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд., дополненное,2001.-С.467. 
 



50 
  

следователем с целью реализации принятого решения о производстве 

данного следственного действия. Во всех ситуациях важным элементом 

подготовки к обыску является сбор информации о личности женщины, 

каким-то образом вовлеченной в преступную деятельность. Как известно, 

сбор ориентирующей информации о личности обыскиваемого в любой 

ситуации является одной из главных задач предстоящего обыска. Поэтому 

следователь обязан располагать познаниями о свойствах личности женщины, 

вовлеченной в преступную деятельность, у которой должен быть произведен 

обыск.1 

Специфика участия женщины в данном сложном следственном 

действии, на взгляд автора, заключается в следующем: 

- запрещается уединение следователя с обыскиваемой женщиной в 

течение всего обыска; 

- необходимо предусмотреть возможность использования 

женщиной в процессе обыска детей, находящихся при ней, в качестве: 

средства укрытия предметов, имеющих значение для дела; средства, 

вызывающего жалость, заставляющего прекратить обыск; средства 

нападения (так, цыганки нередко с силой кидают своих младенцев в 

работников милиции, желая скрыться с места обыска). Поэтому, если не 

удалось избрать такое время для обыска, когда ребенок отсутствует, то его, 

по возможности, следует удалить с места производства следственного 

действия (например, к родственникам, соседям), 

- следует также предусмотреть возможные факты шантажа 

сотрудников следственно-оперативной группы путем заявления о любовных 

связях с их непосредственным руководством, угрожая сотрудникам 

следственно-оперативной группы будущими наказаниями. При этом 

женщина может демонстрировать подарки с надписями, визитные карточки, 
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записи в телефонной книге и т.п. Все перечисленное, как правило, изымается 

с целью дальнейшей проверки, а угрозы фиксируются в протоколе обыска; 

- рекомендуется использование фактора внезапности. 

После выполнения указанных процедур и получения сведений о 

личности обыскиваемой следует приступить к определению круга 

участников обыска. Поскольку обыск будет производиться в помещении, 

занимаемом женщиной, занимающейся преступной деятельностью, 

следователь, по мнению автора, обязательно должен предусмотреть в составе 

следственно-оперативной группы наличие следующих лиц1: 

а) двух понятых женского пола, в присутствии которых возможно 

провести личный обыск женщины; 

б) сотрудника органов внутренних дел женского пола, обладающего 

навыками производства личного обыска женщины. 

Отдельно автор останавливается на тайниках, изготавливаемых 

женщинами. Устройство тайников различно в зависимости от возраста 

обыскиваемой, склада ее характера, профессиональных качеств. 

Характерным признаком того, что тайник сооружен женщиной, является 

факт использования при его устройстве тех бытовых средств и инструментов, 

которыми в основном пользуются женщины. Помимо этого в ходе 

исследования автором установлено, что женщины достаточно часто 

используют для тайников: 

а) при укрытии мелких предметов (чеков с наркотиками, 

украшений, записок, записей с номерами банковских счетов и пр.) - 

бумажники с двойным дном, косметички, компьютеры, настольные лампы и 

т.п.); 

б) при укрытии крупных предметов (оружия, радиоаппаратуры, 

одежды и пр.) - кухонную утварь, ванную комнату, платяные шкафы и т.п. 
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Понятно, что общим правилом производства обыска является 

последовательно фиксация места обнаружения тайника, обнаруженной вещи, 

предъявление их понятым и обыскиваемой, требование объяснений о 

происхождении вещи у последней и т.п. Это в любом случае обязательно. Но 

для обысков, где присутствует женщина, обвиняемая (или подозреваемая) в 

преступной деятельности, общим правилом для следователя должен быть тот 

факт, что результаты обыска будут на суде оспорены и в качестве аргумента 

обязательно будет либо слабое здоровье женщины, не сумевшей 

проконтролировать действия членов следственно-оперативной группы, или 

приступ, который с ней случился во время обыска Поэтому считаем 

уместным предложить следователям обязательно использовать при таком 

обыске видеозапись. 

При проведении следственного эксперимента, как показывает 

проведенное диссертантом исследование, особое значение имеет 

эмоциональное состояние лица, которое будет производить опытные 

действия, его психологическое и эмоциональное состояние. Игнорирование 

этих факторов приводит к получению негативных результатов1. 

Воспроизведение некоторых психических состояний во многих 

случаях, по млению автора, просто невозможно. Психологами и учеными-

криминалистами замечено, что в состоянии аффекта человек способен 

многократно увеличивать свои физические возможности. Экспериментальная 

проверка таких действий неосуществима 

Автор обращает особое внимание на то, что ход и особенно результаты 

следственного эксперимента могут оказать достаточно сильное 

психологическое воздействие на лицо, чьи показания проверяются с 

помощью данного следственного эксперимента. Это объясняется тем, что 

экспериментальная проверка конкретного доказательства означает опытное 

и, следовательно, наглядное установление возможности или невозможности 
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существования какого-либо факта, явления или действия именно в той 

конкретной обстановке, в которой событие произошло. Эта сторона 

следственного эксперимента непременно должна учитываться следователем 

как при решении вопроса о необходимости его производства, так и при 

определении тактики его проведения и дальнейшего использования в 

доказывании его результатов. Осуществление этой задачи требует от 

следователя выполнения ряда функций, содержание которых 

рассматривается в работе. 

Психологические основы следственного эксперимента в значительной 

степени определяют и общие тактические его правила, в частности, такие, 

как максимальное соответствие обстановки и условий эксперимента тем, что 

имели место при проверяемом событии, неоднократное повторение и 

варьирование опытов, их поэтапное осуществление1. 

Тактические особенности проведения следственного эксперимента, в 

котором предполагается проверить показания женщины, участвующей в 

уголовном процессе, на взгляд автора, имеют ряд отличий от аналогичных 

следственных действий, проводимых с участием субъектов мужского пола 

Эти отличия касаются как стадии подготовки, так и стадии осуществления 

опытных действий в ходе эксперимента. На стадии подготовки необходимо: 

- получить письменную консультацию от врача по состоянию 

здоровья женщины, чьи показания должны быть проверены в ходе 

следственного эксперимента, если это связано с выполнением тяжелой 

физической работы, в частности, не беременна ли эта женщина, не кормит ли 

она грудью ребенка, не страдает ли она какими-либо соматическими или 

психическими заболеваниями, препятствующими проведению с ней опытных 

действий; 

- получить консультацию от врача о физиологическом периоде в 

организме женщины, чьи показания должны быть проверены, то есть 
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предменструальном, менструальном, климактерическом или 

постклимактерическом; 

- предусмотреть участие в следственном эксперименте понятых 

женского пола, обязанных подтвердить факт выполнения женщиной, чьи 

показания проверяются, всех опытных действий; 

- привлечь к проведению эксперимента женщину-сотрудницу 

правоохранительных органов, обязанную оказать помощь женщине, чьи 

показания проверяются во всех ситуациях, а также контролировать ее 

поведение в умывальнике, местах общего пользования (например, 

воспрепятствовать попытке спрятать какие-либо предметы - наркотики, 

оборудование для изготовления наркотиков или медицинские инструменты, 

облегчающие ввод наркотика в организм)1. 

На стадии осуществления следственного эксперимента: 

- следователь обязан исключить выполнение женщиной, 

участвующей в этом следственном действии, определенных движений, 

действий, унижающих женское достоинство, в частности, имитировать свои 

действия (или действия насильника) во время совершения преступлений, 

связанных с половой неприкосновенностью; 

- следователь должен следить за психологическим климатом на месте 

проведения следственного эксперимента, чтобы не допустить срыва данного 

мероприятия и отказа женщины от участия в нем, так как женщины наиболее 

переменчивы в своих эмоциях и восприятии происходящего. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что следственные действия 

про расследовании преступлений совершенных женщиной    не отличаются 

от действий при расследовании преступлений совершенных мужчиной. 

 

3.2. Организационно-тактические особенности использования 

специальных познаний. 
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В процессе расследования уголовных дел нередко возникают вопросы, 

решение которых требует использования специальных знаний в области 

науки, техники, искусства или ремесла. 

Верное, хотя и достаточно краткое определение понятия специальных 

знаний дает А. А. Эйсман1, который раскрывает их как "знания не 

общеизвестные, не общедоступные и не имеющие массового 

распространения... это знания, которыми располагает ограниченный круг 

специалистов". Более подробное определение сформулировал З. М. 

Соколовский2. Он считает, что под "специальными знаниями следует 

понимать совокупность сведений, полученных в результате 

профессиональной специальной подготовки, создающих для их обладателя 

возможность решения вопросов в какой-либо области". 

В последние годы в связи с расширением возможностей науки и 

техники возрос интерес к специальным знаниям в уголовном процессе, 

появилось много новых их определений. Критический анализ позволяет 

обосновать отдельные положения определения специальных знаний. Прежде 

всего следует учитывать разнообразие отраслей права, которые возникли в 

последние два десятилетия, быстротечность перехода специальных знаний в 

общедоступные как среди общей массы людей, так и среди следователей. 

Невозможно требовать от каждого следователя или дознавателя 

безоговорочной компетентности во всех вопросах права, знание которых 

может потребоваться в ходе расследования уголовных дел. Недопустимо 

лишать их возможности обратиться за разъяснениями к компетентному 

специалисту в смежных отраслях права. При оценке тех или иных знаний как 

знаний специальных следует исходить из субъективного отношения 
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ответить на поставленные вопросы // Криминалистика иСудебная экспертиза, Вып. 14. 
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следователя к определенным отраслям знаний как таковым. Сотрудники 

органов предварительного расследования обязаны разбираться в тех отраслях 

права, нормами которых они руководствуются в своей деятельности. Знания 

иных отраслей права оказываются востребованными по мере необходимости 

и только для оценки тех событий, которые могут иметь значение для дела, но 

лежат в сфере правоотношений, далеких от уголовного судопроизводства1. 

Знания как научная категория представляют собой проверенный 

практикой результат познания системы закономерных связей и объективной 

действительности мира, ее верное отражение в мышлении, идеально 

воспроизведенное в языковой форме. Систему научных знаний составляют 

общественные, естественные, технические и математические знания. 

Специальные знания должны быть органически связаны с такими 

категориями, как навыки и умения. Навыками можно назвать действия, 

доведенные до автоматизма. Умение выражается в способности эффективно, 

быстро и качественно выполнять цикл действий в любых условиях, опираясь 

на полученные знания. 

Таким образом, специальные знания, используемые при расследовании 

преступлений, это система знаний, навыков и умений в области науки, 

техники, искусства или ремесла, применяемых субъектами расследования 

уголовного дела при выполнении процессуальных, следственных, 

организационных действий, оперативно-разыскных мероприятий, в разных 

их формах выражения. 

Привлечение лиц, обладающих познаниями в науке, технике и ремесле, 

к исследованию экономических преступлений обычно вызвано либо 

требованиями уголовно-процессуального закона (ст. 57, 58, 168, 178, 179, 196 

УПК), либо необходимостью выполнения сведущими лицами действий вне 

следственных мероприятий, но в интересах проводимого расследования. 

                                                           
1 Топорков А.А. Криминалистика : учебник  — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция,2016. — 
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Круг лиц, обладающих специальными знаниями, довольно широк. Это 

сотрудники экспертных учреждений Минюста России, сотрудники 

экспертно-криминалистических подразделений полиции, представители 

контролирующих органов, банковских и иных органов, инженеры, 

финансисты, экономисты, бухгалтеры, механики и другие специалисты 

предприятий, сотрудники научно-исследовательских институтов, 

преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, а также 

иные лица, имеющие специальную подготовку.1 

Субъектами использования специальных знаний являются: эксперт, 

специалист, следователь, дознаватель, прокурор, судья, оперативный 

работник. 

Достижения наук широко используются в различных формах 

привлечения специалистов к производству следственных действий и 

оперативно-разыскных мероприятий. 

На предварительном следствии специальные знания можно 

использовать в двух условно выделяемых формах: в форме консультаций и в 

форме участия специалистов в следственных действиях (в том числе в 

производстве экспертиз). 

Консультативная форма - это привлечение специалиста в случаях, не 

оформленных как следственное действие. По существу, эта форма 

представляет собой приглашение специалиста для освещения вопросов 

узкопрофессионального характера в областях знаний, где следователь не 

компетентен. 

Консультация специалиста может иметь вид как справочной, так и 

исследовательской деятельности. В первом случае следователь рассчитывает 

на получение справок по общим вопросам. Справочная деятельность 

специалиста дает возможность следователю правильно ориентироваться в 

создавшейся обстановке, принимать решения о назначении экспертиз, 
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определять круг вопросов, адресованных эксперту и т.п. Сущность ее 

заключается в том, что следователь в устной или письменной форме задает 

вопросы специалисту, который дает ответ на них в виде справки, не проводя 

специального исследования. Справка приобщается к материалам уголовного 

дела или первичным материалам проверки. Подобные справки не содержат 

выводов о каких-либо обстоятельствах совершенного деяния, по дают 

некоторую предварительную и очень важную для следствия информацию. 

Полезность этой формы взаимодействия делает необходимым дальнейшее 

накопление опыта подобного участия специалистов в деле1. 

Исследовательская деятельность специалиста заключается в оценке им 

соответствия определенного факта требованиям ведомственных норм и 

правил, в выявлении разного рода нарушений и отклонений. Такая 

деятельность осуществляется либо согласно ведомственным инструкциям, 

либо по требованию следователя или ходатайству адвоката. 

Широко распространено мнение о том, что если ответ на 

интересующий следствие вопрос обязывает специалиста проводить какие-то 

исследования, то необходимо назначение экспертизы. Однако этот вопрос 

касается не существа, а формы. Выбор же формы обусловлен интересами 

следствия. Безусловно, специалист может исследовать свойства предметов, 

взаимосвязь процессов, происхождение определенных явлений и т.п. Другое 

дело в какой форме следователь будет использовать результаты этого 

исследования: в форме экспертизы или консультации. 

Перечень следственных действий, участие в которых принимают 

специалисты, ограничен уголовно-процессуальным законом. В период 

подготовки п проведения осмотров, следственных экспериментов, проверок 

показаний на месте и других следственных действий специалист участвует в 

составлении планов совместных действий, помогает следователю в 

выдвижении версий, определении вопросов, подлежащих выяснению. В 

                                                           
1 Головин, А. Ю. Теория и практика классификационных исследований в 

криминалистической науке. – Тула, 2000. –С. 195  
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некоторых ситуациях специалист оказывает содействие в выборе 

оптимального момента производства следственных действий, использовании 

наиболее экономичных приемов, быстром и точном ориентировании в 

сложной обстановке. 

Специалист, привлекаемый для участия в следственных действиях, 

своими консультациями, советами помогает в обнаружении, закреплении и 

изъятии широкого круга доказательств, дает пояснения по поводу 

выполняемых действий, оказывает содействие в технически грамотном 

оформлении протокола. Следователь обязан зафиксировать в протоколе, 

какие технические средства имелись у специалиста и какие объекты, 

материалы ему были предоставлены1. 

Использование специальных познаний в форме экспертизы не 

ограничивается перечисленным. В каждом конкретном деле необходимы 

скрупулезный поиск специалистов и установление тех отраслей знаний, 

которые могли бы помочь в получении достоверных и достаточных 

сведений. 

Таким образом, разнообразные формы участия специалистов в 

расследовании преступлений могут быть классифицированы. В общем виде 

их можно представить в виде следующей схемы (рис. 25.1). 

К непроцессуальным формам относятся: консультативно-справочная 

деятельность сведущих лиц; осуществление предварительного исследования 

материальных объектов; участие специалистов в подготовке к проведению 

отдельных оперативно-разыскных мероприятий; оказание технической 

помощи следователю или оперативному сотруднику; производство 

ревизионных, оценочных и аудиторских действий и т.п 

                                                           
1 Топорков А.А. Криминалистика : учебник  — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция,2016. — 

С.390  
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 в 

расследовании 

 

Рис. 25.1. Формы участия специалистов в расследовании 

Основная цель непроцессуальной деятельности заключается в 

своевременном получении следователем от специалистов 

криминалистически значимой информации, позволяющей правильно выбрать 

порядок, время и место процессуального действия, подобрать его 

участников, научно-технические средства и методы, тактические приемы, 

правильно сориентироваться в создавшейся обстановке и т.д. 

Консультации можно обозначить как научно обоснованный 

профессиональный совет, даваемый специалистом по поводу использования 

конкретных научно-технических приемов и средств для разрешения 

возникающих задач с учетом возможностей криминалистических 

исследований в определенной следственной ситуации. 

Консультации и справки специалистов даются как в письменной, так и 

в устной форме. Письменная информация приобщается к уголовному делу 

или к материалам предварительной проверки. 

Справочная информация, как правило, основывается на 

криминалистических учетах и предполагает использование информации: 
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концентрирующейся в картотеках, следотеках, коллекциях; составляющей 

содержание какой-либо отрасли знания; полученной путем умозаключений 

специалистов одной или различных областей знаний. 

Наиболее распространенная непроцессуальная форма помощи 

специалиста - проведение исследований. Основанием для его назначения 

служит письмо, составленное следователем или дознавателем. Виды 

исследований встречаются самые разнообразные, они ничем не ограничены: 

криминалистические, физические, химические, биологические, исследование 

пищевых продуктов и т.д.1 

Результаты исследований специалист излагает в справке, содержащей 

следующие данные: наименование подразделения или специалиста, 

производившего исследование; перечень представленных объектов; вопросы, 

поставленные на разрешение; краткое изложение процесса исследования и 

выводы. Специалист в отличие от эксперта не осуществляет 

инструментальных исследований материальных объектов (ч. 3 ст. 80 УПК). 

Деятельность специалиста в оперативно-разыскной сфере используется 

также в форме консультаций, исследования, выдачи справок, технической 

помощи и др. Непосредственное участие в оперативно-разыскных 

мероприятиях, которые проводятся как гласно, так и негласно, заключается: в 

осмотре различных объектов и выявлении на них следов рук или изменений, 

вызванных расследуемым событием; в отборе образцов для сравнительного 

исследования; в сборе информации, основанной на изучении следов и других 

объектов, обнаруженных в ходе самого мероприятия; в воспроизведении 

(моделировании) отдельных обстоятельств; в составлении субъективных 

портретов и т.д. 

Оказывая техническую помощь, специалист может: установить 

существенные признаки разыскиваемых объектов по их отображениям; 

сгруппировать объекты или их отображения по определенным 

                                                           
1 Топорков А.А. Криминалистика : учебник  — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция, 2016. 

— С.391  
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классификационным признакам; отобрать те или иные объекты для 

последующего изъятия и исследования; составить схемы, планы рисунки; 

сделать техническое описание объектов; изготовить слепки, копии 

документов и т.п. 

Документальные проверки и ревизии представляют собой частный 

случай использования специальных знаний при расследовании преступлений. 

Необходимость в их производстве возникает при проверке сообщений и при 

расследовании преступлений в сфере экономики. Ревизия представляет собой 

документальную и фактическую проверку финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, учреждений, организаций за определенный 

период, проводимую в установленном порядке. Проверка определяется как 

единичное контрольное действие или исследование дел на определенном 

участке деятельности проверяемой организации. Основное отличие проверки 

от ревизии связано с объемом проверочных действий.1 

Проведение ревизии (документальной проверки) имеет целью проверку 

соблюдения хозяйствующим субъектом законодательства РФ при 

осуществлении хозяйственных и финансовых операций и их обоснованности, 

проверку наличия и движения имущества и выполнения субъектом 

обязательств, использования материальных и трудовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

В зависимости от объема проверяемой деятельности ревизии могут 

быть полными или частичными, в зависимости от объема документов, 

подвергающихся исследованию, сплошными и выборочными. При 

комбинированных ревизиях исследование одной части документов 

осуществляется сплошным способом, а другой - выборочным. Кроме того, 

могут быть выделены: полные ревизии, проводимые сплошным методом; 

полные ревизии, проводимые выборочным методом, и т.д. 

                                                           
1 Вологина Е. В. Методика расследования преступлений, совершенных женщинами : Дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.09 : Волгоград, 2001 –С.208  
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В зависимости от того, кому следователь поручает производство 

ревизии, проверки, она может быть проведена специалистом, состоящим в 

отделе (штате) какой-либо организации, занимающейся их проведением, 

либо лицом, сведущим в области бухгалтере кого учета, но не работающим в 

контролирующей организации. 

При наличии в материалах предварительной проверки акта ревизии 

(документальной проверки) необходимо его проанализировать. Этот анализ 

включает проверку соблюдения установленной формы документа, изучение 

его реквизитов, выявление логических ошибок и противоречий, а также 

оценку содержащихся в нем фактических данных. 

К этой же форме использования специальных знаний при 

расследовании преступлений относятся специальные проверочные 

обследования должностными лицами; ведомственные проверки и 

исследования. 

Результаты ревизий и иных проверок отражаются в актах, 

составляемых в установленной соответствующими ведомствами форме. 

Результаты такого использования непроцессуальных форм 

специальных знаний не имеют доказательственного значения, поскольку 

содержатся в источниках, не предусмотренных процессуальным 

законодательством, но широко применяются как ориентирующая 

информация при розыске скрывшегося преступника, установлении способа 

совершения и сокрытия преступления, выявлении признаков готовящегося 

или совершенного преступного акта1. 

К процессуальной форме использования специальных познаний 

относится привлечение соответствующих специалистов к проведению 

следственных действий, перечень которых установлен уголовно-

процессуальным законом: 

1) использование следователем собственных специальных знаний; 

                                                           
1 Топорков А.А. Криминалистика : учебник  — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция, 2016. 

— С.400  
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2) участие специалиста в процессуальных и следственных действиях 

(ст. 58, 168 УПК); 

3) производство экспертизы (ст. 195 Кодекса). 

По способу реализации специальных знаний различают два вида 

участия специалистов: обязательное и факультативное. 

К обязательному участию относится использование специальных 

знаний самим следователем как субъектом расследования преступления. 

Специальные знания следователя или дознавателя - это система или 

совокупность теоретических знаний, практических умений и навыков в 

области науки, техники, искусства и ремесла, приобретенных посредством 

специальной подготовки или профессионального опыта и применяемых в 

целях расследования преступлений.1 

Следователь, обладая специальными знаниями и соответствующими 

научно-техническими средствами, в некоторых, наиболее простых 

ситуациях, может обойтись без помощи специалиста. 

Случаи обязательного участия прямо указаны в законе: 

1) участие педагога в допросе потерпевшего или свидетеля в возрасте 

до 14 лет, по усмотрению следователя - при допросе субъекта в возрасте от 

14 до 18 лет (ст. 191 УПК); 

2) участие переводчика (ст. 18, 59, 169 УПК); 

3) участие судебного медика, а при невозможности его участия - иного 

врача при наружном осмотре трупа (ст. 178 УПК); 

4) участие врача в освидетельствовании двух видов (ч. 4 ст. 179, ч. 2 ст. 

290 УПК): освидетельствование, проводимое следователем в поисках на 

одежде и теле следов и повреждений; освидетельствование, проводимое 

врачом при необходимости обнажения освидетельствуемого. 

Факультативное участие возможно во многих непроцессуальных 

формах и некоторых процессуальных: в осмотре места происшествия, 

                                                           
1 Топорков А.А. Криминалистика : учебник  — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция, 2016. 

— С.404  
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местности, помещения, предметов и документов, наружном осмотре трупа, 

эксгумации, выемке, обыске, следственном эксперименте, получении 

образцов для сравнительного исследования и производстве экспертизы. 

Участие специалиста в следственных действиях является одной из 

важных форм использования специальных знаний при расследовании 

преступлений. Многие важные следы, вещественные доказательства и 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и раскрытия 

преступлений, как правило, выявляются именно в тех случаях, когда в 

следственных действиях принимает участие специалист. 

Уголовно-процессуальный закон определяет круг следственных 

действий, в проведении которых может участвовать соответствующий 

специалист. Решение о привлечении специалиста к участию в следственном 

действии следователь принимает по собственному усмотрению на основе 

оценки сложившейся следственной ситуации. Следственными ситуациями 

определяются также особенности тактического взаимодействия следователя 

и специалиста в ходе следственных действий. При этом выбор тактики 

зависит от ряда факторов: степени осведомленности следователя о том, 

какую информацию и каким способом можно получить в ходе следственного 

действия; трудностей поискового характера, которые могут возникнуть; 

знании следователя о возможных приемах действий специалиста по 

выявлению, фиксации и предварительному совместному изучению каких-

либо следов и объектов. 

Если следователь недостаточно хорошо знаком с криминалистической 

и иной техникой, используемой специалистом, то специалист проявляет 

большую самостоятельность в оказании следователю помощи в 

обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств. В этих 

случаях следователь имеет меньше возможностей для контроля за 

деятельностью специалиста, но в любом случае он должен поставить перед 

специалистом задачу и по возможности определить район поиска следов и 
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вещественных доказательств, а затем оценить полученные результаты, а в 

случае необходимости сформировать новые задания. 

На выбор тактики совместной работы следователя и специалиста 

влияет и то, как часто они вместе работали по уголовным делам. Длительная 

совместная работа в ходе расследования упрощает тактику их 

взаимодействия1. 

Специалист использует свои специальные знания и навыки для 

содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических средств, оказывает помощь в 

постановке вопросов эксперту, а также дает разъяснения по вопросам, 

входящим в его профессиональную компетенцию. Сведения о фактах, 

установленных специалистом, и его разъяснения фиксируются в протоколе 

следственного действия. Устные консультации специалиста или его 

письменные разъяснения, оформленные в виде заключения, также являются 

доказательствами (ст. 58 УПК). 

При детальном структурировании виды специальных познаний, 

используемых при расследовании уголовных дел, выглядят следующим 

образом: 

1) самостоятельное использование специальных знаний следователем; 

2) консультационно-справочная деятельность специалиста; 

3) участие специалиста в производстве процессуальных и следственных 

действий; 

4) организация и проведение исследований, ревизий, документальных и 

иных проверок в рамках возбужденного уголовного дела; 

5) назначение экспертиз. 

Главным критерием при выборе организационной формы 

использования специальных знаний в расследовании преступления является 

четкое представление о ее сущности и возможностях. 

                                                           
1 Вологина Е. В. Методика расследования преступлений, совершенных женщинами : Дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.09 : Волгоград, 2001 –С.208  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение  проблем и особенностей и производства расследования 

преступлений, совершенных женщинами и экспериментальная проверка 

основных положений выпускной квалификационной работы  практической 

деятельности органов расследования, в учебном процессе позволяет 

сформулировать ряд теоретических выводов и предложить научно-

практические рекомендации по решению некоторых проблем. 

1. Методика расследования преступлений, совершенных женщинами 

является разновидностью частной криминалистической методики 

структурными элементами которой являются: а) криминалистическая 

характеристика преступлений; б) рекомендации по организации 

первоначального этапа расследования данной категории преступлений, 

включающие: типичные следственные ситуации, версии, выбор основного 

направления расследования, вопросы взаимодействия проведения 

следственных действий и т.п.; в) рекомендации по особенностям проведения 

отдельных следственных  действий и использования следственных познаний.  

2. Криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых 

женщинами можно определить как систему взаимосвязанных и 

взаимозависимых следующих элементов: 

- характер исходных данных 

- способы совершения преступлений 

- способы сокрытия преступлений 

- типичные особенности личности женщин, совершивших деяния 

- характеристика места, времени и предмета преступного 

вымогательства. 

3. Особенности криминалистической характеристики преступлений, 

совершенных женщинами характеризуют такие элементы структуры 

личности как: возраст, образование, социальное положение и 

психологические свойства. 



68 
  

4. Женщины преимущественно совершают преступления 

насильственной и корыстной направленности. Женская преступность в 7-8 

раз меньше мужской, но имеет место тенденция к росту преступлений, 

совершаемых женщинами. 

5. Изменения женской преступности связаны с социальной динамикой 

их жизни и ролевыми функциями. 

Имеется определенная зависимость между видами преступлений, 

совершаемых женщинами, их происхождением, образованием, территорией 

(городская, сельская) проживания. 

Психологической особенностью личности женщин, совершивших 

преступления, является то, что в более половине случаев при даче ими 

вначале ложных показаний, они их в дальнейшем не меняют даже при 

предъявлении неопровержимых доказательств содеянного. 

6. На поведение женщины, в том числе и преступное существенное 

влияние оказывают специфические биологические периоды ее 

жизнедеятельности (менструальный цикл, беременность, роды, 

послеродовый период, климакс). Данная специфика может играть 

главенствующую роль в мотивационной сфере, в соответствующий период и 

является важнейшим фактором, определяющим тот или иной тип поведения, 

присущий лишь женщине, который вообще не встречается у мужчин. 

Половые различия имеют не только биологическое, но и 

психологическое содержание в половом и сексуальном противоправном 

поведении личности. 

7 .Особенностями женской преступности являются: а) относительная ее 

стабильность (с начинающей тенденцией к росту); б) отличие от мужской не 

только количественно, но и качественно. 

8. Все преступления совершаемые женщинами можно разделить на две 

группы: связанные с выполнением профессиональных функций в сфере 

бытового обслуживания, распределения материальных ценностей, торговли и 
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т.п., а также деяния, обусловленные семейно-бытовыми отношениями, 

которые, как правило, определяют мотивы деяний. 

Характерными психологическими особенностями женщин-преступниц 

второй группы по сравнению с мужчинами является эмоциональная 

лабильность со склонностью к ситуационно обусловленным расстройствам 

настроения депрессивного характера, социальная дезоадаптация с 

преобладанием установленного поведения, склонность к лживым и 

асоциальным установкам. 

9. Психологической особенностью девушек, совершивших 

преступление в возрасте до 18 лет, является то, что в отличие от юношей для 

них характерна более глубокая и резко выраженная деформация 

нравственно-психологических черт: пренебрежение к окружающим, 

попрание их достоинства, отрицательное отношение к приняты нормам 

поведения, моральная распущенность и т.д. 

10. Выдвижение версий при расследовании преступлений, 

совершаемых женщинами наряду с общими правилами, имеют и свою 

специфику, обусловленную, прежде всего типичными следственными 

ситуациями данной категории преступлений. 

11. При расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных 

женщинами можно выделить такие составные части как: 

- анализ исходной информации 

- выдвижение следственных версий 

- определение объема и задач расследования 

- определение путей и способов решения поставленных задач 

- составление письменного плана расследования 

- контроль и корректировка запланированных мероприятий. 

Основой при планировании расследования является анализ исходной 

информации выдвижения следственных версий, постановки задач и 

выявление объема предстоящей работы, составление подробного 

письменного плана расследования. 
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Планирование расследования преступлений, совершаемых женщинами 

должно строиться с учетом обстоятельств, обусловленных спецификой 

субъекта преступления. 

12. При расследовании преступлений совершаемых женщинами имеют место 

особенности взаимодействия различных служб органов внутренних дел. 

Предлагается создавать постоянно действующие следственно-

оперативные группы на первоначально этапе по раскрытию и расследованию 

так называемых чисто «женских преступлений», где уже на основании 

результатов осмотра места происшествия можно утверждать, что к 

совершению деяния причастны женщины (следы обуви, следы отпечатков 

пальцев рук, характер похищенных предметов и т.п.). 

При этом необходимо разработать Инструкцию о создании и 

организации указанных постоянно действующих групп, где должны быть 

определены силы, средства, привлекаемые и используемые для раскрытия и 

расследования преступлений, совершаемых женщинами (состав, транспорт, 

средства и т.д.), а также обязанности каждого из участников данной группы. 

13. Тактика допроса женщин и подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений имеет свою специфику как в планировании 

данного следственного действия, так и в учете особенностей женской 

психологии; формирование психологического контакта с допрашиваемой, 

оказанием помощи допрашиваемой женщине в части восстановления в 

памяти происшедшего события и др. 
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