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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы проекта. Анализ состояния преступности 

свидетельствует, что значительная доля преступлений совершается в семейно-
бытовой сфере. Так, по данным авторского исследования, каждое четвертое 
насильственное криминальное деяние совершается в жилом секторе, около 40% 
– в семье. Около 90 тыс. несовершеннолетних становятся жертвами 
преступного насилия в семье, результатом которого зачастую является гибель 
подростков (около 2тыс.). 

Удельный вес преступлений, совершаемых женщинами, составляет 
небольшой процент среди общей преступности. Однако преступления против 
личности все чаще совершаются женщинами в семейно-бытовой сфере, и они 
отличаются особой жестокостью. 

В последнее время количество преступлений, совершаемых женщинами в 
семейно-бытовой сфере в отношении супруга (сожителя) и 
несовершеннолетних детей увеличивается. 

Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере, 
отличается повышенной степенью общественной опасности. Результатом таких 
действий часто является распад семьи, от которого страдают дети. 
Преступность несовершеннолетних во многом и обусловливается преступным и 
аморальным поведением их матерей. 

В условиях предпринимаемых мер по социальной защищенности 
женщины- матери, укреплению семьи, проблема преступного насилия в 
семейно-бытовой сфере нуждается не только в принятии практических мер, но 
и в совершенствовании мер по противодействию насилию в семейно-бытовой 
сфере. Вызывает интерес исследование вопроса об эффективности норм 
административного, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно- 
процессуального законодательства, опосредованно или непосредственно 
направленных на профилактику преступного насилия женщин. Среди них 
нормы, предусматривающие учет физического и психического состояния 
женщины во время совершения преступления при привлечении к уголовной 
ответственности, назначении и исполнении наказания. 

Об актуальности темы свидетельствует и принятие Концепции 
государственной семейной политики в Республике Каазахстан. 

Степень научной разработанности темы исследования. Изучение 
вопроса преступного насилия, совершаемого женщинами в семейно-бытовой 
сфере, в различных аспектах нашло свое отражение прежде всего в работах, 
посвященных женской преступности и преступлениям против семьи таких 
авторов, как Степанова И. Б., Явчуговская Т. М., Бородин С. В., Варыгин А. Н. 
и другие. 

Цель исследования. Целью проекта исследования является познание 
сущности и причин женского насилия в семейной-бытовой сфере, выработка 
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предложений по совершенствованию мер противодействия такому насилию на 
основе, в частности, уяснения основных понятий, относящихся к данной 
проблеме, выяснения факторов, его обусловливающих, установления 
характерологических особенностей виновных лиц, анализа мер, направленных 
против него. 

Задачи исследования: 
1) уяснение сущностной стороны понятия семейно-бытовогонасилия, 

определение основных понятий, относящихся кнему; 
2) установление особенностей жестокого преступного 

поведенияженщин; 
3) анализ истории противодействия женскому преступному насилию; 
4) определение факторов, обусловливающих женское преступное 

насилие в семье; 
5) установление характерологических особенностей женщин, 

совершающих преступноенасилие; 
6) формулирование мер противодействия преступному насилию 

женщин: мер общего характера, а также мер по совершенствованию 
деятельностиполиции. 

Объектом проекта является природа и причины женского преступного 
насилия в семье, личность женщин. 

Предмет проекта: 
1) содержание основных понятий, относящихся к темеисследования; 
2) показатели, характеризующие преступное насилие, 
осуществляемое женщинами в семейно-бытовойсфере; 
3) признаки, характеризующие личность женщины, 

совершающейнасилие; 
4) факторы, обусловливающие преступное насилиеженщин; 
5) меры по противодействию преступному женскомунасилию; 
6) деятельность полиции по противодействию женскому преступному 
насилию в семейно-бытовойсфере. 
Методология и методы исследования. При проведении исследования 

использовались философские, общенаучные и конкретно социологические 
методы. Выполнение работы основывалось на законах единства и борьбы 
противоположностей, отрицания отрицания, перехода количественных 
изменений в качественные. 

Нормативная основа исследования: действующее законодательство, 
правовые акты, регламентирующие вопросы противодействия преступному 
насилию в семейно- бытовой сфере (жилищное, семейное, административное, 
уголовное, уголовно-исполнительное и иное законодательство Республики 
Казахстан; ведомственные нормативные правовые акты). 
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Научная новизна исследования. Автором выявлены типичные 
личностные особенности женщины- преступницы, специфические факторы, 
обусловливающие преступное насилие в семье;  

В работе определяются пути совершенствования деятельности субъектов 
профилактики преступного насилия женщин в семейно-бытовой сфере. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии: 
учения о категориях и понятиях в криминологии в рамках проблемы данной 
работы; криминологического учения о личности женщин, виновных в семейно-
бытовом насилии; теории о причинах и условиях совершения преступлений в 
семейно- бытовой сфере. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
сформулированные в работе предложения и рекомендации ориентированы не 
только на развитие теории, но и на их использование в  практической 
деятельности полиции и других субъектов профилактики правонарушений в 
семейно-бытовойсфере. 

Выводы, полученные в результате исследования, могут быть 
использованы в правотворческой работе, при совершенствовании уголовного и 
уголовно- исполнительного законодательства, оперативно-розыскной 
деятельности, при разработке ведомственных нормативныхактов.
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1. СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ, СОВЕРШАЕМЫЕ 
ЖЕНЩИНАМИ И ОСОБОЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ПРЕСТУПНОГО 

НАСИЛИЯ 
 

1.1 ЛИЧНОСТЬ ЖЕНЩИН. СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПНОЕ 
НАСИЛИЕ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

 
Семья – это одна из величайших ценностей, созданных человечеством за 

всю историю его существования. В ее позитивном развитии, сохранении и 
упрочении заинтересовано общество и государство; в крепкой, надежной семье 
нуждается каждый человек независимо от возраста. Однако вне общества, вне 
государства нет и семьи. Она является своеобразным зеркальным отражением 
общества. 

Проблема, которая разрушает семью изнутри – это конфликты и 
совершаемое на их почве насилие. 

Насилие над личностью это всегда тяжёлое испытание, особенно если оно 
исходит со стороны близкого человека. 

При определении преступного насилия в семейно-бытовой сфере нельзя 
не рассматривать такие важные для понимания и уяснения понятия как 
«семейно- бытовая сфера», «семья», «быт», а также и смежные с ними понятия. 

Варыгин А.Н. выделяет четыре вида семейно-бытовых преступлений: 
1) преступление как итог длительного и острого конфликта, инициатором 

которого былпреступник; 
2) преступление как результат конфликтного поведенияпотерпевшего; 
3) преступление как итог аморального поведения преступника и 

потерпевшего; 
4) преступление как результат разрешения виновным внутриличностного 

конфликта (развод, потеря работы, утрата близкого) общественно опасным 
способом в объективно нейтральной (малоконфликтной) 
ситуации[1, 101-104 с.]. 

Преступность в целом — этонегативное социальное явление, имеющее 
высокую степень общественной опасности. 
женскаяпреступностьявляетсязначимой социальнойпроблемой,таккаккромечерт, 
присущих преступности в целом, имеет дополнительные отрицательные 
последствиядляобщества.Впервуюочередь,конечно, это влияние на семью и 
детей. По данным исследований от 50 до 75 % женщин, отбывающих наказание 
в тюрьмах, неимеютсемьи,более10%лишеныродительскихправ. 

В  этой  связи  хотелось  бы обратитьвнимание на двойственный характер, 
взаимообусловленность   «семейной  де социализации» и женскойпреступности: 
многие преступления женщин одновременно являются следствием и основным 
фактором «семейной десоциализации». Вомногихслучаяхпреступленияженщин: 

- следствие отрицательных влиянийродительской или собственной семьи. 
Так, изучение несовершеннолетних преступниц показало, что неблагополучная 
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семья служила основным источником их антиобщественного поведения. В то 
же время, семьи матерей-преступниц оказывают негативное влияние на 
формирование личности несовершеннолетних, многие из которых сами 
становятсяпреступниками вбудущем. Объём женской преступности интенсивно 
растёт. Особенно заметен рост тяжких и особо тяжких 
преступлений,совершённых женщинами. 

Для женщин в первую очередьхарактерно совершение краж, присвоений и 
мошенничества. Корыстные и корыстно- насильственные преступления в 
совокупности занимают почти половину женских преступлений. На втором месте 
по распространённости стоят преступления, направленные против жизни и 
здоровьянаселения. Самый распространённый пример данноговидапреступлений-
незаконный оборотнаркотиков. 

По сравнению с мужчинами женщины чаще начинают свою преступную 
деятельность в более зрелом возрасте под воздействием семейно-бытовых 
конфликтов, неблагоприятной ситуации в семье.Традиционно, доминирующая 
группа среди женщин, совершивших преступление, - женщины старше 30 лет. 
Однако несколько лет подряд происходит омоложение женской преступности. 
Особенно интенсивно нарастает доля женщин в возрасте18 - 29 лет. Другая 
тенденция заключается в том, что несовершеннолетние девушки 
совершаютнетолькотрадиционныедляих возраста преступления, такие 
каккражи, мошенничество, но всё чаще становятся участниками тяжких 
преступлений противличности. Вместе с тем, очевиден значительный рост среди 
преступниц женщин с высшим и средним образованием, что на наш взгляд 
объясняется широкой распространённостью, «всеобщностью» высшего 
образования. Наблюдается также рост числа женщин, совершивших преступление в 
состоянии алкогольного, наркотического опьянения[2, 102 с.]. 

Раскрытие  преступлений, совершаемых женщинами, имеет свои 
особенности. Практики сообщают, что механизмы совершения преступлений 
женщинами значительно сложнее по сравнению с мужчинами в силу более 
тщательного их продумывания до самых мельчайших деталей. Сложность 
раскрытия преступлений, совершённых женщинами, также  связана с 
психофизиологическими свойствами, складывающимися во время совершения 
преступления и противодействия следствию. 

Женская преступность отличается жесткостью и тяжкими последствиями, 
хотя они значительно меньше мужчин их совершают. Так, удельный вес 
преступников, совершившие преступления на бытовой почве, например, 
убийства, демонстрирует нам, что удельный вес женщин выше почти в два раза. 
В общей структуре бытовой женской преступности значительный удельный вес 
занимают и другие преступления противличности.  

В объяснение причин и условий совершения преступлений, их 
предупреждения, центральным звеном является личность. Именно через нее, в 
конечном счете, преломляются все другие факторы. Этим объясняется научный 
и практический интерес к установлению социально-демографических, 
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собственно криминологических, уголовно-правовых свойств личности 
преступника. Учет криминологически значимых особенностей личности и их 
изучение позволяют выявить отличительные черты преступников от не 
преступников, а также факторы, которые влияют на совершение конкретных 
преступлений  и представить преступников как определенный тип, а его 
результаты могут оказать помощь в определении наиболее приоритетных 
направлений предупредительной работы [3, 44 с.]. 

Выявление особенностей личности женщин, которые осуждены за 
насильственные преступления в семейно-бытовой сфере, имеет и 
пенитенциарный аспект. Данные о личности такой осужденной раскрывают ее 
особенности, сведения о ее прошлом помогают понять процесс формирования 
субъекта данной категории преступлений, факторы, обусловливающие их. 

За январь – апрель 2020 года в Казахстане к уголовной ответственности 
привлекли 655 несовершеннолетних девочек - на 31,3 процента меньше, чем 
годом ранее (954 случая). 82,6 процента из них достигли возраста 16-17 лет, 
еще 17,4 процента - в возрасте 14-15 лет. Из общего количества привлеченных к 
уголовной ответственности несовершеннолетних было 60 девушек. В январе – 
апреле 2019 года было 59 девушек. 

425 привлеченных относились к учащимся несовершеннолетним (2019 г. - 
617 учащихся, годовое сокращение составило 31,1 процента). Неработающих и 
неучащихся несовершеннолетних среди привлеченных к уголовной 
ответственности - 221 человек (за аналогичный период 2019 года - 320 молодых 
людей, годовое сокращение составило 30,9 процента). Среди привлеченных к 
уголовной ответственности несовершеннолетних 78 совершивших 
преступление в группе с участием взрослых против 146 годом ранее  
(минус 46,6 процента)[4, 16-21 с.]. 

На начало 2020 года в местах лишения свободы находились 42 подростка. 

 
Рисунок -1. Количество несовершеннолетних, привлечённых к уголовной 

ответственности 
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По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК (КПСиСУ ГП РК), это достоверная информация. 
За каждый год в 2019, 2018, 2017 годах 12% зарегистрированных преступлений 
приходится на женщин. В 2016 году этот показатель составил 13%. 

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году (2019 г.) и в первые 7 
месяцев 2020 года каждое десятое убийство совершила женщина. Однако в 
2018 году лишь каждое одиннадцатое, в 2017 году каждое двенадцатое, в 2016 
году каждое четырнадцатое убийство совершили женщины. 

 

 
 
Рисунок – 2. Статистика преступлений, свершённых женщинами, по 

годам 
 
По данным Генеральной прокуратуры, количество преступлений, 

совершенных женщинами за первые семь месяцев 2020 года (5851 
преступлений), по сравнению с аналогичным периодом 2019 года меньше. 
Подробнее смотрите на картинке. (Стоит отметить, что в связи с пандемией и 
карантином преступность в целом снизилась.) 

Более дробное возрастное деление позволяет максимально выявить 
личностные особенности лица, совершающего преступление, 
дифференцировать и тем самым повысить эффективность применения средств 
профилактического воздействия на антиобщественное поведение. 
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Таблица 1 
 

Возраст 

(количество лет) 

Категории лиц (распределение в %) 

Совершившиепрес
тупления в с/б сфере 
(женщины) 

Совершив
шие 
иныепреступлен
ия (женщины) 

мужчины 

18 – 23 1,7 2,3 12,5 

24 – 29 14,2 15,1 24,4 

30 – 35 25,5 28,5 26,6 

36 – 41 21,4 23,2 14,4 

42 – 47 16 15,1 13,3 

48 – 53 14,2 6,9             1,4 

54 – 59 5,3 6,9 2 

60 и старше 1,7 2,3 1,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Средний 
возраст 

39,2 36,6 34,1 

 
Сопоставление данных, приводимых в таблице 1, 

позволяетконстатировать, что среди лиц, совершивших преступление в 
семейно-бытовой  сфере, значительно большая, чем среди лиц, совершивших 
иные преступления, доля лиц в возрасте 18 – 23 года (в 2,6 раза) и меньше 
удельный вес лиц пожилого возраста (54 года и старше). 

Удельный вес лиц в возрасте 54 – 59, 60 лет и старше, совершавших 
указанные преступления, меньше удельного веса контрольной группы 
преступников соответственно (в 1,3 и 2,6 раза). Средний возраст первых 
составляет 39,2 лет, вторых – 36,6лет. Женщины, совершившие 
насильственноепреступление в семейно-бытовой сфере, значительно старше 
мужчин, совершивших аналогичное деяние (на 5,1 лет).Насильственные 
действия требуют соответствующего физического состояния. Лица молодого 
возраста отличаются большей импульсивностью, несдержанностью. 

Семейное положение имеет важное социальное и криминологическое 
значение в деле противодействия преступному насилию женщин в семейно- 
бытовой сфере. Семья оказывает двойственное влияние на личность. С одной 
стороны, она чаще всего играет роль сдерживающего фактора, 
препятствующего противоправному поведению, с другой стороны, угнетающая 
конфликтная обстановка в семье зачастую служит причиной совершения 
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преступного насилия. Последнее особенно характерно для женщин[10, 27 с.]. 
Свидетельством значимости семьи для женщины является и то, что 

абсолютное большинство после осуждения поддерживают тесные отношения с 
членами семьи (59,5%) или с некоторыми ее членами (20,9%). Только у 10,4 % 
осужденных женщин во время отбывания наказания отмечаются относительные 
связи с семьей и 3,4 % не поддерживали таких связей ни до, ни после 
осуждения. При этом доля женщин, контрольной группы женщин, 
поддерживающих тесные отношения с большинством членов семьи по 
аналогичным показателям превалирует над женщинами, совершающими 
преступное насилие в семейно- бытовой сфере (на 9,3%), а показатель у 
мужчин ниже – на 30,4%. 

Таблица 2. Семейное положение 

1
. 

Разведена 
(разведен),

 до 
осуждения 

былазамужем 

16,2 19,7 13,3 

2
2. 

Не замужем 
(неженат) 

48 36,3 25,5 

3
3. 

Замужем 
(женат) 

6,9 15,1 7,7 

4
4. 

Официа
льно замужем 

(женат), но 
фактически в 

брачных 
отношениях не 

состоит 

5,8 5,8 17,0 

5
5. 

Вдова 
(вдовец) 

11,6 10,4 15,5 

6
6. 

Не замужем 
(не женат), но есть 
любимыйчеловек 

10,4 12,7 18,8 

7
7. 

Вступил (а) 
в брак во время 

отбываниянаказани
я 

1,1 0,0 2,2 

№ Наличие 
семьи 

Категория лиц(распределение, в %) 

женщины, 
совершившие 

преступление в с/б 
сфере 

женщины, 
совершившие 

иныепреступления 

мужчины, 
совершившие 

преступление в 
с/б сфере 
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Итого 100,0 100,0 100,0 

 
Показатели, характеризующие семейное положение женщин, 

совершивших преступление в семейно-бытовой сфере, позволяют сделать 
вывод, что среди них больше, чем в контрольной группе, доля лиц, не 
состоящих в браке, являющихся вдовами и соответственно, меньше лиц, 
состоящих в браке. Приведенное можнообъяснить, в том числе, и тем, что 
объектом преступления, совершенного женщинами в семейно-бытовой сфере, 
часто является муж или сожитель. В числе мотивов их совершения выступает 
ревность, интимные отношения. 

На семейном положении женщины, как уже указывалось выше, 
сказывается наличие судимости. Здесь не являются исключением женщины, 
совершившие преступления в семейно-бытовой сфере.Так, если среди женщин-
преступниц указанной категории доля лиц, не состоящих в браке, составляет 
36,3%, то среди женщин, отбывших ранее наказание, она составляет 40,8 %. 
При этом в числе последних 5,8% лицформально состоят в браке, но 
практически уже длительное время брачных отношений не поддерживают[14, 
256 с.]. 

Важной составляющей семейного положения женщины является наличие 
детей. 

Таблица - 3. Наличие детей 

 п/п 
Наличие детей Категория преступников 

(распределение, в %) 

женщины, 
совершив
шие 

преступление в 
с/б сфере 

женщины, 
совершившие 

иные 
преступле
ния 

мужчины, 
совершившие 

преступлени
е в с/б сфере 

1. 
Имеет (количество    

н/л детей):    

а) один, 24,2 25,5 20,0 

б) два, 9,1 8,1 4,4 

в) три, 3,4 2,3 4,4 

г) больше, 3,4 3,4 5,5 

д) 
совершеннолетние 

4,6 4,6 4,4 

н/л,    
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Характеристика семейного положения по наличию детей сопоставляемых 

групп женщин-преступниц позволяет сделать заключение, что принципиальной 
разницы в нем нет. Значительная разница по данному показателю имеется у 
исследуемой категории женщин и аналогичной категории мужчин. 
Средипоследних в 5,8 раз меньше лиц, имеющих взрослых и 
несовершеннолетних детей, и в 1,4 больше не имеющих детейвообще. 

Приведенный показатель достаточно точно коррелирует с таким 
признаком, как характер отношений с детьми. 

 
Таблица – 4. Характер отношений с детьми 

е) 
совершеннолетние 

24,2 28,3 8,8 

2. 
Не имеет 30,0 25,5 47,0 

3. 
Были (умерли) 1,1 2,3 5,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 

/п 
Характер отношений с 

детьми 

Категории преступников (распределение, в 
%) 

 женщины
, 

совершив
шие 
преступления в 
с/бсфере 

женщин
ы, 
совершившие 
иныепреступле
ния 

мужчи
ны, 

совер
шившие 
преступления 
в с/б сфере 

1. 
Лишениеродительских 

прав, детейневоспитывал(а) 
14,7 1,5 6,2 

2. 
В воспитании детей 

участие принимал(а) редко – 
отношения несложились 

1,6 9,3 27,0 
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Как следует из таблицы 5, среди женщин, совершивших преступление в 

семейно-бытовой сфере, по сравнению с контрольной группой женщин- 
преступниц, доля лиц, лишенных родительских прав, превышает в 9,8 раз, по 
сравнению с мужчинами – в 2,3 раза. 

Анализ социально-демографических данных, характеризующих женщин, 
осуществивших насилие в семейно-бытовой сфере, позволяет сделать вывод, 
что для них характерно: средний возраст - 39 лет; не замужем; имеет детей, с 
которыми установлены хорошие, доброжелательные, доверительные 
отношения; образование – среднее полное общее, среднее профессиональное; 
занимает должность рабочей или является домохозяйкой. 

 
 

1.2 СОВРЕМЕННЫЙ ПРИЧИННЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕСТУПНОСТИ 
ЖЕНЩИН 

 
Специфической чертой женской преступности является её высокая 

латентность. Такой вид преступлений, как убийство женщиной новорождённого 
ребенка является высоко латентным деянием. По данным специалистов, 
нераскрытыми остаются от 30 до 50 % регистрируемых дето убийств. 
Латентность ещё более увеличивается за счётскрытия факта рождения и убийства 
ребенка в сфере семейно-бытовых отношений. Кроме того, высокая степень 
латентности женской преступности связана с негативным отношением к 
полиции среди населения. 

Довольно часто нежелание граждан сообщать о преступлениях связано с 
неверием возможности раскрытия преступления правоохранительными органами, 
а также с предвзятым отношением к деятельности правоохранительных органов. 
Ещё одной причиной латентности может стать желание потерпевшего совершить 
самосуд над преступницей. 

Факторами, способствующими роступреступности среди женщин, являются 
недостатки в сфере организации досуга, низкий культурный, общеобразовательный 
и профессиональный уровни. Значительное число женщин-преступниц больны 
наркоманией и алкоголизмом, для многих характерна утрата семейно-
родственных связей [17, 155 с.]. 

3. 
Хорошие, 

доброжелательные,доверит
ельные 

83,7 86,1 54,4 

4. 
Натянутые, 

отстраненные 
0,0 3,1 10,4 

5. 
Конфликтные 0,0 0,0 2,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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Одним из основных факторов, обусловливающих женскую преступность, 
является безработица. Безработица - опасное явление во многих отношениях. 
Исключение человека из сферы занятости является потрясением, которое 
нарушает привычный уклад жизни. Отсутствие заработка не позволяет 
удовлетворить базовые потребности человека в еде, одежде и т.д. Однако 
материальная проблема не единственная, с которой сталкиваются безработные. 
Потеря работы – это стресс. Состояние нестабильности порождает чувство 
незащищённости, тревожности, которые возрастают по мере того, как долго 
человек не может трудоустроиться. Влияние не востребованности на рынке 
труда на женскую преступность подтверждается результатами исследования, 
согласно которым удельный вес безработицы среди женщин-преступниц 
составляет 58,7 %. Среди женщин, совершивших преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, доля безработных ещё выше и 
составляет 78,9%. 

Другим объяснением женской преступности является гипотеза об 
увеличении её показателей в связи с успехами движения женщин за равенство 
полов. Недовольство своей семейной ролью - это не только постоянный 
дестабилизирующий фактор в семейных отношениях, но и основадля 
проявленияагрессии. 

Преобладающим побуждением в настоящее время является корысть и 
потребительство, преобладание материальных интересов над духовными. 
женщинам свойственны завышенные притязанияна обладание ценными 
вещами. Для большинства женщин-преступниц характерны такие 
разновидности данного мотива как корысть - престиж (преступления, 
совершённые не в обстоятельствах крайней нужды, а в результате желания 
приобрести красивые и престижные вещи, одежду),а так же семейная корысть 
(стремление к достижению определённого уровня обеспеченности материальными 
благами своей семьи.Деньги и ценности, приобретённые в результате 
преступлений, тратятся в интересах детей, на семейныенужды). 

Другая разновидность корыстной направленности- корысть-паразитизм- 
занимает меньшую долю в мотивах женской преступности. Данный тип 
характерендля пьющих, бродяжничающих женщин, занимающихся проституцией. 
Но особенно данное побуждение свойственно ранее судимым женщинам. 
Женщинам-преступницам присущи и другие виды корыстной направленности. 
Так, мотив корысть – комформизм развивается в результате психологической 
зависимости женщины от мужчины, мужа. Корысть-подражание проявляется в 
сознательном подражании, повторении криминальных образцов поведения. 
Корысть-алкоголизм и корысть - наркотизм развивается в следствии 
болезненной зависимости личности, преступления совершаются из-за 
пристрастия к алкогольным и наркотическим веществам. 

На основании изучения мотивации преступлений женщину учёные 
выделяют следующие типы агрессивного поведения преступниц: 

1. Инструментальная агрессия. Причинение страданий потерпевшим не 
является целью, а способствует удовлетворению личных потребностей 
преступниц. Причинение вреда здоровью жертве не считается значимым, либо 
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признаётсянеизбежным. 
2. Враждебная агрессия – насилие ради насилия. Проявление особой 

жестокости, садизма, глумление над жертвой, доставляющее чувство 
удовольствия от процесса насилия и егорезультатов. 

3. Защитная агрессия. Насилие как следствие насилия. Мотивы: гнев, 
обида, месть. Враждебность окружающих воспринимается гипертрофированно, 
агрессивное поведение направлено на своюзащиту, зачастую спонтанно и жестоко. 
Данный тип является преобладающим, всего основе лежит желание женщин 
защитить себя и свою семью от опасности [27, 162 с.]. 

В целом женскую преступность можно охарактеризовать следующими 
чертами: 

1) криминализация женщин имеет интенсивный характер;  
2) возросла жестокость женских преступлений, связанных с 

насилиемнадличностью; 
3) отбывают наказание в виде лишения свободы наиболее опасные 

преступницы; 
4) негативную динамику имеет рецидивная преступность женщин; для 

женского рецидива характерны многократность иинтенсивность; 
5) одним из наиболее распространённых видов преступлений среди 

женщин является мошенничество;  
6) латентность по определённым видам преступлений, совершённых 

женщинами, доходитдо50%;  
7) преобладающим мотивом совершения преступлений женщинами 

является корысть. 
Развивается в следствии болезненной зависимости личности, преступления 

совершаютсяиз-запристрастиякалкогольным и наркотическимвеществам. 
 
 

1 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

2.1 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЖЕНСКИМ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫМ 
НАСИЛЬСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

 
При изучении преступности разграничивают преступность мужчин и 

женщин, или мужская и женская. Особенности криминологической 
характеристики женской преступности в значительной мере определяются 
спецификой деятельности женщин, их образа жизни, социальных позиций и 
ролей, выполняемых ею в обществе. Эта преступность отражает общие 
закономерности преступности в целом и ее изменений. Женская преступность 
выступает в качестве подсистемы общей преступности и органически с ней 
взаимосвязана. 

Начало изучения женской преступности как самостоятельного 
структурного элемента преступности в Республике Казахстан связано с именем 
доктора юридических наук, профессора Корзуна И.В., в Узбекистане – с 
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именем доктора юридических наук, профессора Абдрасуловой К.Р., а в 
Кыргызстане – профессора Тугельбаевой Б.Г. 

Образное деление преступности по принадлежности виновных лиц той 
или иной половой принадлежности обусловлено биологическими и 
социальными признаками, и в целом, присущими всем без исключения общим 
подходам к объяснению причин преступного поведения. 

Статистические данные свидетельствуют, что в структуре женской 
преступности традиционно высок процент и таких «общеуголовных» 
преступлений, как кражи чужого имущества, мошенничество. 

Убийства, причинение вреда здоровью различных степеней тяжести 
женщины совершают в большинстве случаев на почве семейно-бытовых 
конфликтов, где на первый план зачастую выходит виктимное, провоцирующее 
поведение потерпевших, в лице которых обычно выступают мужья и сожители 
виновных. 

Следует отметить, что среди женщин исключительно редки проявления 
серийного маниакально-сексуального насильственного поведения. Типичным 
для женщин преступлением насильственного характера продолжает оставаться 
убийство матерью новорожденного ребенка, иногда его обозначают как 
«детоубийство». Характерно, что выделение данного деликта в качестве 
самостоятельного состава преступления, после достаточно продолжительной 
дискуссии, получило отражение в уголовном законодательстве ряда стран СНГ. 
Новый УК Республики Казахстан также предусматривает ответственность за 
убийство матерью новорожденного ребенка в виде отдельного состава 
преступления, предусмотренного ст. 97 УК РК.  

Как известно, алкоголизм имеет непосредственное отношение к 
криминологии, являясь одним из общепризнанных явлений, способствующих и 
сопутствующих преступности. И мужчины, и женщины обычно совершают 
хулиганство в состоянии алкогольного опьянения, которое является следствием 
систематического пьянства, антиобщественного образа жизни, общей 
моральной деградации, нередко связанной в свою очередь с аномалиями 
психического характера. 

Анализ общей структуры женской преступности, а также уголовно-
правовой характеристики лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
позволяет проследить устойчивую тенденцию увеличения удельного веса 
преступниц, совершивших тяжкие насильственные и корыстно-насильственные 
преступления, а также обращает на себя внимание тенденция к увеличению 
числа женщин, вовлеченных в сферу незаконного оборота наркотиков. 
Особенно активно женщины стали заниматься сбытом и перевозкой 
наркотиков, причем возрастные показатели виновных, задействованных в сфере 
незаконного оборота женщин, различны – от 10 до 60 лет. Во многих случаях 
их толкает на совершение преступлений, о которых они раньше и не 
помышляли, откровенная нужда. В отличие от наркомании, женский 
наркобизнес представлен более зрелым возрастом участниц, у которых уже 
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накоплен определенный жизненный опыт, сформированы ориентиры, 
устоявшиеся принципы и взгляды на жизнь. Это наводит на мысль о 
существовании тенденции осознанного вовлечения женщин в незаконное 
распространение наркотиков. 

В осуществленной выборке лица в возрасте 16–17 лет составили 1 %, 18–
19 лет – 1 %, 20–21 года – 1,5 %, 22–24 года – 3 %, 25–29 лет – 22 %, 30–34 года 
– 38 %, 35–39 лет – 15 %, 40–49 лет – 13,5 %, 50–59 лет – 2 %, 60 лет и старше – 
3 %. 

Очевидный рост за этот же период количества тяжких преступлений, 
совершенных с применением оружия, а также доли лиц, ранее совершивших 
преступления, говорит о нарастании негативных тенденций в структуре самой 
преступности. И, наконец, складывающаяся ситуация расценивается скорее как 
тотальное увеличение уровня естественной и искусственной латентности, 
вызванное прежде всего растущим недоверием населения к деятельности всех 
без исключения органов уголовного преследования и правосудия, а также 
существенными недостатками в учетно-регистрационной работе. Реальные 
показатели уровня жизни граждан Республики находятся, по существу, в 
обратной зависимости к динамике снижения статистических показателей 
преступности. 

В криминологической характеристике преступности среди женщин 
особое место занимает такое криминологическое свойство преступности как 
латентность. Не углубляясь в общий анализ проблемы латентности 
преступлений, обратим внимание на то место, которое занимает в ее структуре 
женская преступность. Общая криминологическая аксиома «обратной 
зависимости уровня латентности» гласит, что чем меньше общественная 
опасность деяния, тем выше уровень его латентности, и наоборот. Если 
опираться на этот постулат, то в принципе можно говорить о более высоком 
уровне латентности совершаемых женщинами преступлений, поскольку в 
большинстве своем они все же носят менее общественно опасный характер. 

Но здесь нельзя не учитывать и того обстоятельства, что значительная 
часть сферы преступного поведения женщин находится в плоскости 
совершения так называемых «преступлений без потерпевших», в том числе 
связанных с наркотиками, должностного, финансово-экономического 
характера, то есть относящихся к разряду неочевидных, трудновыявляемых, 
имеющих высокую степень естественной латентности, достигающей по 
различным оценкам 95 %. Вместе с тем, эти преступления могут носить весьма 
общественно опасный характер (к примеру деятельность организованных 
преступных сообществ в различных отраслях экономики, в сфере медицинского 
обслуживания населения). Поэтому надо всегда иметь в виду, что под 
общественной опасностью в данном случае надо понимать скорее как бы ее 
внешнее выражение, объективное, фактическое значение преступления на 
момент его совершения, отодвигая на второй план оценку его социальных 
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последствий, данные о личности преступника и иные традиционные 
криминологические критерии общественной опасности. 

Перед деятельностью по предупреждению женской преступности 
необходимо ставить комплекс взаимосвязанных задач, к которым относятся 
следующие:  

- выявление причин женской преступности;  
- предупреждение видов и форм женской преступности и самих 

преступлений, в целом.  
Цель предупреждения женской преступности заключается в наиболее 

позитивном видоизменении характера и структуры правонарушений. В первую 
очередь, необходимо придать женщине совершенно иной, обновлённый 
общественный статус. Положение женщины в обществе требует коренных 
изменений. Женщина не должна нести единоличную ответственность за 
благополучие семьи, эту функцию должен возложить на себя её муж. Всё 
внимание и силы женщины должны быть сосредоточены на семье и детях. К 
основным принципам профилактической работы с женщинамипреступницами 
следует отнести гуманность, милосердие, понимание причин, толкнувших 
женщину на преступление. Именно на основании данного принципа в УК РК, 
включена статья об отсрочке отбывания наказания беременной женщины и 
женщины, имеющей малолетних детей. Женщине необходимо вернуть её 
объективные, природные качества - женственность, заботливость, сострадание, 
что имеет значение для пресечения насильственной преступности.  

Заметную роль в воспитании женщины-преступницы играет надлежащая 
профессиональная компетентность работников исправительных учреждений, 
которые занимаются воспитательной работой. И, наконец, первостепенное 
значение имеет государственная и общественная помощь семье не только 
финансово-материальная, но и включающая помощь по уходу за детьми, по 
ведению хозяйства и пр. особенно важна поддержка матерей-одиночек в виде 
пособий от государства, получения высшего образования, увеличения 
заработка, повышение социального статуса. Необходимо оказывать помощь 
девушкам, которые встали на путь преступности. Преодоление проблем, 
связанных с трудовой деятельностью женщин, напрямую связано с 
увеличением доходов всего населения страны, увеличения зарплаты мужской 
части населения, предоставление выходных, отпусков, сокращенных рабочих 
дней, недель, без сокращения заработной платы, женщинам, имеющим детей. 

Необходимо создавать такие условия труда, которые будут вызывать у 
женщины только позитивные эмоции, а не провоцировать стремление оставить 
работу. Женщине должно быть предоставлено право выбора между работой, 
семьей, должна быть предоставлена возможность совмещения деятельности на 
работе и в семье. Особые сложности возникают при устройстве безработных, не 
имеющих места жительства женщин. Они заключаются в несовпадении 
предлагаемой и желаемой работы.  
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На данный момент профилактика преступлений является одним из 
средств регулирования общественных отношений для устранения причин 
совершения преступлений; взаимодействия экономико-социальных, 
воспитательно-педагогических, организационных и правовых мер; сочетания 
различных уровней предупреждения преступлений.  

Иерархически связанные между собой задачи составляют содержание 
предупреждения преступности. Вот некоторые из этих задач: 

- предупредительное воздействие на изменение во времени, структуру, 
причины преступности в целом; 

 - профилактика видов и форм противоправного поведения, профилактика 
преступлений в определенных сферах общественной жизни;  

- предупреждение преступлений отдельными социальными группами лиц 
и т.д. (криминологическая профилактика).  

В качестве третьей задачи рассматриваются методы профилактики 
женских преступлений отдельными лицами (индивидуальная 
криминологическая профилактика). Профилактика является наиболее 
рациональным и гуманным методом борьбы с женской преступностью, 
средством, которое предусматривает не только наказание, а, в первую очередь, 
улучшение условий жизни женщины и оказание ей социальной поддержки. 

Наибольшая заинтересованность общества состоит не столько в 
применении наказания к преступнице уже после нанесения ущерба (зачастую 
непоправимого) превалирующим общественным отношениям и их субъектам, 
сколько в недопущении совершения преступления и нанесения ущерба. 
Осуществление профилактики женской преступной деятельности в составе 
своих задач имеет защиту социума от общественно опасных противоправных 
действий, защиту нестабильных членов социума от прогрессирующего 
морального падения, пресечение возможности превращения их в преступниц, 
избавление женщин от неизбежных последствий совершения преступления в 
виде назначения им наказания. Основополагающим принципом 
профилактических мер воздействия на женскую преступность нужно понимать, 
прежде всего, осознание социальной природы женской преступности. 
Понимание социального происхождения женской преступности представляет 
собой принятие и понимание объективных и реальных способов и 
возможностей по ее предупреждению вследствие трансформации предлагаемых 
условий социальной жизни, общественного развития и формирования 
нравственной личности, в частности, за счёт повышения эффективности 
воздействия воспитательных мер на женщину в её непосредственном социуме.  

Назрела необходимость выработки общего основополагающего принципа 
предупредительной работы с женщинами, уже совершившими или готовыми к 
совершению преступления. При формировании этого принципа должны 
учитываться такие категории, как гуманность и милосердие к женщинам, 
осознание причин, которые вынудили женщину на совершение уголовно 
наказуемых или безнравственных аморальных поступков, потребность в 
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оказании помощи женщинам в решении проблем, которые могут подвигнуть её 
на совершение преступления. Гуманностью и милосердием к женщинам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, должны быть проникнуты все 
действия конкретных должностных лиц, а также представителей 
общественности. Эти принципы в обязательном порядке должны быть 
применены в законах - уголовном, уголовнопроцессуальном, уголовно-
исполнительном, других нормативных актах, в наибольше мере это относится к 
правилам внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. 

Профилактические мероприятия по борьбе с женской преступностью 
должны охватывать, в первую очередь, те уровни жизнедеятельности, на 
которых формируются негативные черты женской личности и в условиях 
которых женщины чаще всего расположены к совершению преступлений. 
Такими условиями являются, главным образом, быт и производство. Наряду с 
оказанием воздействия на криминогенные факторы каждой из этих областей 
социум должен стремиться к установлению гармонизации в распределении 
ролей, исполняемых женщиной. Исполнение женщиной роли матери, жены, 
хозяйки в бытовой сфере не должно, как это происходит в современном 
обществе, уничтожить или затруднить выполнение обязанностей женщины, 
связанных с её трудовой деятельностью. Особенно неприемлемо, если 
загруженность на работе препятствует осуществлению женщиной ухода за 
детьми или её полноценному отдыху. Перечисленные проблемы очень сложны, 
их решение связано с чрезвычайными трудностями, так как они связаны с 
глобальными общественными проблемами, направлениями и 
закономерностями экономического развития страны, трансформации 
привычных общественных и бытовых представлений. Тем не менее, не решая 
указанные проблемы, невозможно добиться эффективной профилактики 
антисоциального поведение женщин.  

 
2.2 МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЖЕНСКОМУ 

НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 
 
Противодействие женскому насилию в семейно-бытовой сфере 

соискатель классифицирует исходя из деления предупреждения преступлений 
на два уровня: общесоциальный и специально-криминологический. В основе 
такого противодействия, по его мнению, лежат меры по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, декларации об искоренении насилия в 
отношении женщин, меры, вытекающие из программ социально-
экономического развития страны по укреплению семьи, социальной 
защищенности женщин, охране детства, воспитанию нравственности. 

Сегодня в Казахстане, как и во всем мире, большое внимание уделяется 
проблеме бытового насилия. Развитие здоровых семейно-бытовых отношений 
коренным образом влияет на развитие общества и государства в целом. В этой 
связи, борьба с бытовой преступностью для органов полиции является одной из 
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основных задач.  Успех предупреждения семейно-бытовых преступлений во 
многом зависит от эффективности применяемых специальных мер 
профилактики. В этой связи, в 2009-2010 годах были приняты законы 
Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия», «О профилактике 
правонарушений»,направленные на дальнейшее совершенствование методов 
профилактики правонарушений.  В Закон «О профилактике бытового насилия» 
по инициативе МВД  (в период с 2010 по 2018 г.)12 раз вносились изменения и 
дополнения.  

В частности:   
- увеличен срок действия защитного предписания с 10 до 30 суток;  
- помимо начальников местной полиции правом вынесения защитных 

предписаний наделены участковые инспектора полиции, инспектора по делам 
несовершеннолетних, инспектора по защите женщин от насилия, что позволяет 
оперативно принимать меры реагирования на насилие в быту;  

- введена возможность временно (до 30-ти суток) выселять семейного 
дебошира с жилища (при наличии у правонарушителя другого жилья), а также 
контактировать с несовершеннолетними или недееспособными членами семьи 
потерпевшего; 

 С апреля 2017 года, в судебном порядке в рамках установления особых 
требований к поведению правонарушителя (по ст. 54 КоАП), семейным 
дебоширам устанавливается запрет на употребление алкогольными напитками, 
наркотическими средствами и психотропными веществами со сроком от 3-х 
месяцев до 1-го года. Законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан об административных правонарушениях» увеличен срок 
административного задержания с 3 до 24 часов правонарушителей, которые 
изолируются в специальных помещениях органов полиции от жертвы насилия, 
до рассмотрения дела в суде. Вместе с тем, на состоянии бытовой преступности 
в стране негативно сказались изменения уголовного законодательства, 
связанные с переводом наиболее часто совершаемых в быту составов 
административных правонарушений (побои и причинение легкого вреда 
здоровью), в категорию уголовных проступков со значительным усложнением 
процесса доказывания вины и увеличением штрафных санкций, ложившимся 
дополнительным бременем на семейный бюджет (2014 г.). Во-первых, с 
криминализацией данных деяний намного усложнился сам процесс 
производства и доказывания вины правонарушителя.  

Более того, по делам частного обвинения судебное разбирательство 
возбуждалось только после подачи пострадавшими официальной жалобы и 
оплаты государственной пошлины. Также, потерпевший был обязан 
самостоятельно собирать доказательства и обеспечивать явку в суд свидетелей. 
При этом, санкции данных уголовных статей предусматривали большие 
размеры штрафов (до 200 МРП или порядка 1000$), которые правонарушитель 
оплачивал из общего семейного бюджета. При этом, имеющиеся санкции в 
виде «уголовного ареста» не применялись, так как по стране отсутствовали 
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специальные «арестные дома» для уголовных преступников. Указанное 
привело к тому, что жертвы бытового насилия разочаровались в эффективности 
реагирования правоохранительных и судебных органов на данные 
правонарушения. Кроме того, было подорвано доверие со стороны граждан, 
которые перестали обращаться за помощью в полицию, что только усугубило 
их положение. Перенос данных статей из административных в уголовные не 
только привел к тому, что они фактически стали «мертвыми» статьями, но и 
послужило причиной увеличения бытовых преступлений, в свете ослабления 
профилактических мер, а также возникновения чувства безнаказанности у 
правонарушителей. В этой связи, в июле 2017 года два состава уголовных 
проступков (побои и причинение легкого вреда здоровью)были возвращены в 
категорию административных правонарушений. В настоящее время по всем без 
исключения фактам бытового насилия возбуждается административное 
производство с привлечением виновных лиц в судебном порядке к наказанию. 

Соответственно, в КоАП введены два новых состава административных 
правонарушений – ст. 73-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) 
и ст.73-2 (побои). Их перевод в разряд административных правонарушений 
способствовал максимальному привлечению правонарушителей к 
ответственности. Так, если по факту умышленного причинения легкого вреда 
здоровью в рамках уголовного правонарушения (ст.108 УК) в 2016г. судами 
было рассмотрено всего 3823 правонарушения и только 18% (678) были 
осуждены к различным видам наказания без изоляции от общества, то в 2018г. 
по 9,7 тыс. административным правонарушениямв соответствии со ст.731 
КоАПсвыше 1,8 тыс. лиц были подвергнуты штрафам и свыше 1,2 тыс. 
арестованы в административном порядке. Аналогично если по факту нанесения 
побоев (ст.109 УК) в 2016 году судами  было рассмотрено всего 268 исков 
граждан, то по итогам 2018 года по ст. 73-2 КоАП было рассмотрено  судами 
свыше 5,7 тыс. административных правонарушений [47]. 

 
2.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕНСКОГО 

НАСИЛИЯ 
 
В целом, с поэтапным совершенствованием методов профилактики 

правонарушений в сфере быта, в распоряжении полиции появились реальные 
рычаги воздействия на семейных дебоширов, позволяющие проводить с ними 
предметную индивидуально-профилактическую работу.   

А именно, сотрудники полиции, путем вынесения специальных защитных 
предписаний, были наделены правом устанавливать в отношении домашних 
«тиранов» определенные запреты, ограничивающие его контакт с жертвой на 
срок до 1-го месяца. В случае нежелания исправиться, по ходатайству полиции, 
судом могут быть установлены особые требования к его поведению на срок от 
3 месяцев до 1 года (ст. 54 КоАП «Установление особых требований к 
поведению правонарушителя»).  
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При этом, помимо запретов на контакт с потерпевшим могут вводится 
дополнительные запреты на использование и хранение любого вида оружия. 
Итоги последних пяти лет показывают, что на местах полицией активно 
применяются указанные специальные меры. Так, если в 2012 году было 
вынесено порядка 38 тыс. защитных предписаний и установлены особые 
требованияк поведению более 3500 правонарушителей, то в 2018 году - более 
64 тыс. и 5 тыс. Соответственно (9 мес. 2019г. – вынесено 58011 защитных 
предписаний, установлено 6287 особых требований к поведению 
правонарушителя). Более того, в 2018 году за нарушение защитных 
предписаний к административной ответственности привлечено около 3-х тысяч 
дебоширов, против одной тысячи в 2012 году (9 мес. 2019 г. -3084). Сегодня, на 
профилактическом учете полиции состоит свыше5 тыс. лиц,  в отношении 
которых вынесены защитные предписания и свыше 1,6 тыс. лиц, в отношении 
которых судом установлены особые требования к поведению. 

Несмотря на это, проблемы законодательного характера в 
правоприменительной практике все еще остаются актуальными, что прямо 
сказывается на уровне бытового насилия. Так, жертва бытового насилия 
находится под постоянным психологическим давлением со стороны семейного 
«дебошира», поэтому зачастую отказывается от заявления и дальнейшего 
разбирательства. По этой причине, суды вынуждены прекращать дела за 
примирением сторон на основании ст. 64 КоАП (Освобождение от 
административной ответственности в связи с примирением сторон). Учитывая 
сложившуюся ситуацию в сфере бытового насилия, МВД были внесены 
предложения по ужесточению ответственности за совершение бытового 
насилия в рамках законопроекта ГП «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства». К сожалению, зачастую противоправные действия в сфере 
семейнобытовых отношений носят латентный характер. Как правило, женщины 
терпят насилие в семье из-за материальной зависимости от насильника, 
отсутствия средств и жилья, страха осуждения обществом, стремления 
сохранить семью для детей. В этой связи, большая роль отводится 
разъяснительной работе среди населения о ненасильственном поведении, с 
целью воздействия на правосознание и поведение граждан. 

Для оказания помощи жертвам домашнего насилия в республике уже 
более 20 лет действуют подразделения по защите женщин от насилия, основной 
задачей которых является обеспечение защиты конституционных прав, свобод 
и законных интересов женщин. Также важно отметить, что профилактика 
бытовой преступности малоэффективна без использования потенциала 
общественности и неправительственных организаций.  В целях оказания 
помощи жертвам домашнего насилия сотрудники полиции взаимодействуют с 
неправительственными организациями, занимающимися проблемами бытового 
насилия и торговлей людьми. В настоящее время в стране действуют 40 
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кризисных центров, деятельностькоторых направлена на социальную 
адаптацию и психологическую реабилитацию потерпевших женщин и детей. 
По направлению сотрудников полиции специалистами кризисных центров в 
текущем году оказана консультация более 24 тыс. пострадавшим женщинам. 
Справочно: 18 февраля 2014 года Законом «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам противодействия бытовому насилию» были предусмотрены нормы, 
позволяющие потерпевшим от бытового насилия получать соответствующую 
помощь независимо от места проживания, а также организовывать оказание 
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации вследствие 
жестокого обращения. Закон «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан», дополнен нормой, возлагающей на 
местные исполнительные органы полномочия по созданию организации по 
оказанию помощи жертвам бытового насилия (кризисные центры). Закон «О 
специальных социальных услугах» дополнен нормой, позволяющей за счет 
бюджетных средств пребывать лицу (семье), находящемуся в трудной 
жизненной ситуации в субъектах, предоставляющих специальные соц.услуги, 
или оказывающих помощь потерпевшим от бытового насилия. Кроме того, 
одним из направлений предупреждения насилия в семье является проведение 
различных мероприятий, направленных на правовое обучение граждан, а также 
пропаганду сохранения семейных ценностей, воспитание молодежи в 
построении образцовой семьи. С начала 2020 годаорганами полиции в учебных 
заведениях, организациях и учреждениях организовано  свыше 11 тысяч 
лекций, семинаров, тренингов, в средствах массовой информации 
опубликовано около 2 тысяч материалов на тему профилактики  бытового 
насилияи укрепления института семьи. На постоянной основе проводятся 
информационно-пропагандистские акции,направленные на профилактику 
бытового насилия и укрепление института семьи. В июне 2020 г. на территории 
республики проведена акция «Нет насилию в семье!», основной целью которой 
являлось ознакомление населения о принимаемых мерах по предупреждению и 
пресечению бытового насилия, охране материнства и детства, укреплению роли 
семьи в обществе. В период акции организовано свыше 2 тысяч мобильных 
акций, лекций и тренингов. С целью информирования населения через средства 
массовой информации организовано около 900 выступлений, вместах 
массового скопления людей размещено свыше 7 тысяч плакатов и билбордов, 
распространено свыше 60 тысяч буклетов и памяток. Кроме того, ежегодно по 
инициативе МВД совместно с государственными органами и 
неправительственными организациями проводится республиканская акция «16 
дней без насилия в отношении женщин», в рамках которой проводится 
праворазъяснительная работа среди населения и информирование граждан об 
организациях, оказывающих помощь жертвам насилия. Результатом 
проводимой работы по повышению правовой грамотности и обеспечению 
доступа населения к правосудию стало изменение в последние годы 
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сложившихся стереотипов о безнаказанности «семейных тиранов», и как 
результат, снижение латентности бытовых правонарушений. Осведомленность 
населения о своих правах приводит к недопустимости «замалчивания» и 
скрывания фактов бытового насилия. В целом, как показывает практика, 
несмотря на весь имеющийся потенциал законодательных мер по борьбе с 
бытовым насилием, основополагающим фактором в достижении 
положительного результата является решение коренных социально-
экономических задач, а также повышение уровня жизни и духовной культуры 
людей.  Проблема бытового насилия - это проблема социальная и только 
слаженная работа всех субъектов профилактики позволит достичь 
положительных результатов в ее решении.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Женская преступность и ее составляющая - насильственные преступления 

в семейно-бытовой сфере, как показали результаты проекта социально 
обусловлены. Настоящее исследование еще раз подтвердило, что преступное 
насилие, осуществляемое женщинами, зачастую обусловливается их 
физиологическими и психологическими особенностями. Эти качества нередко 
обуславливают внезапность возникновения умысла на насилие, особую 
жестокость при более длительном периоде его возникновения. 

Несмотря на незначительный удельный вес женщин среди лиц, 
совершивших преступления, преступления, совершаемые ими, представляют 
значительную общественную опасность. Особенно это проявляется при 
насильственных деяниях в семейно-бытовой сфере. Здесь, во-первых, более 
высокий их удельный вес, во-вторых, преступления отличаются тяжким и 
особо тяжким характером, в-третьих, женщины, совершившие такие деяния, 
более склонны к рецидиву совершения насилия. 

В последнем случае требуется совершенствование работы по 
ресоциализации женщин, отбывших наказание. Значительную роль здесь 
играют такие субъекты преступлений, как органы социальной защиты 
населения.  

Изучение личности женщины, осуществляющей преступное насилие в 
семье, позволяет сделать вывод, что она представляет собой самостоятельное 
криминологическое явление, а следовательно, требует отдельного изучения в 
научном плане. Выявление ее личностных особенностей имеет не только 
теоретическое, но и прикладное значение, прежде всего для определения 
особенных средств профилактического воздействия как на стадии 
допреступного поведения, так и на стадии пенитенциарной и 
постпенитенциарной профилактики преступлений. 

Исследовав факторы, обусловливающие преступное насилие женщин в 
семейно-бытовой сфере, соискатель пришел в выводу, что, наряду с 
общесоциальными, определяющее место занимают причины и условия, 
существующие на криминальном уровне именно в этой сфере. С одной 
стороны, такое насилие порождается внешними обстоятельствами, в том числе 
провоцирующими действиями потерпевшего (супружеская измена, физическое 
и психическое насилие и др.), с другой стороны, обостренной реакцией 
женщины на такие действия, обусловленные ее психофизиологическими и 
другими особенностями. 

Предлагая меры по совершенствованию противодействия преступному 
насилию женщин в семейно-бытовой обстановке, соискатель выделяет 
совершенствование деятельности полиции в данной сфере. Акцентирование 
внимания на роли полиции обусловливается их особым правовым положением, 
компетенциями по сравнению с другими субъектами профилактики данного 
деяния. Полиция имеет очень важное средство его предупреждения: в рамках 
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оперативно-розыскной деятельности она имеет возможность использовать 
негласный аппарат, специальную технику. 
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