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Проанализированы результаты теоретических исследований личности женщин, осужденных за убий-
ство. Отражены выявленные в ходе исследования криминологические и психологические особенности лич-
ности осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учрежде-
ниях Республики Беларусь. Обоснована необходимость разработки эффективной системы воспитатель-
ной работы и коррекции актуальных психологических проблем у исследуемой категории лиц. Установлены 
возрастные, индивидуально-психологические, характерологические, поведенческие особенности женщин, 
осужденных за убийство. 
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Современная уголовно-исполнительная политика Республики Беларусь в части исправле-
ния осужденных направлена на создание в исправительных учреждениях (ИУ) гуманной среды 
и ориентирована на усиление воспитательного и психологического компонентов исправитель-
ного процесса. Выбранная стратегия может быть реализована на основании использованного 
дифференцированного подхода при осуществлении воспитательного воздействия на различ-
ные категории осужденных, а также с оказанием им адресной психологической помощи, учетом 
личностных, индивидуальных психологических и криминологических особенностей при про-
ведении воспитательных и психолого-педагогических мероприятий. Знание рассматриваемых 
свойств личности и особенностей осужденных, их учет при осуществлении воспитательного 
воздействия в период отбывания наказания будет способствовать снижению негативного вли-
яния криминальной среды, своевременному выявлению и коррекции возникающих адресных 
психологических проблем, что, соответственно, выступает значимой предпосылкой эффектив-
ного исправления и постпенитенциарной адаптации осужденных.

Специфика особенностей личности осужденных женщин заключается в бо́льшей чувстви-
тельности к внешним воздействиям женщин в сравнении с мужчинами и связана с особенностя-
ми их эмоционально-волевой сферы. В этой связи М.В. Овсянникова, Д.М. Латыпова, Ж.Я. Резник 
подчеркивают, что женщины, отбывающие наказания в исправительных учреждениях, являют-
ся более сложным пенитенциарным контингентом в сравнении с мужчинами вследствие высо-
кой эмоциональности и поведенческих нарушений; тюремный персонал находит женщин более 
трудными: они задают больше вопросов, чаще обращаются к администрации, стремятся объяс-
нить поведение, доказывая свою правоту и оспаривают решения [2].

Женщины более остро реагируют на негативные явления окружающей действительности 
и переживают процесс адаптации к условиям отбывания наказания. Совместное проживание и 
времяпрепровождение, отсутствие возможности уединения, вынужденное общение с ограни-
ченным кругом лиц, соблюдение определенных режимных требований, отрыв от семьи и детей, 
смена привычных социальных ролей – все это оказывает определяющее влияние на эмоцио-
нальные и поведенческие реакции осужденных женщин. 
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Общие проблемы преступности среди женщин становились и остаются предметом иссле-
дования многих ученых (Ю.М. Антонян, Т.Н. Волкова, М.Н. Голоднюк, Н.С. Зорина, В.Н. Зырянов, 
В.Н. Кудрявцев, В.А. Серебрякова, Е.В. Середа, Г.Г. Ханцева, Е.В. Чернышева). Изучению особенно-
стей мотивации преступного поведения женщин уделяли внимание Е.Н. Казакова, О.С. Кирсано-
ва, Л.А. Меликишвили, Т.А. Шмаева. Личностные и психоэмоциональные черты женщин, совер-
шивших насильственные преступления, в том числе убийства, рассматривали П.Н. Тарновская, 
В.А. Внуков, И.В. Ювенский, Т.В. Дмитриева, К.Л. Иммерман, М.А. Качаева, Л.В. Ромасенко, Н.Г. Шум-
ский, Н.Б. Калюжная, И.В. Ювенский. Особенности поведения женщин-преступниц и их мотивации 
с учетом возраста изучал В.О. Касимов. Разработкой типологии женщин-преступниц занимались 
Н.А. Соловьева, Е.И. Елфимова. Исследования психологических аспектов насильственного пре-
ступного поведения женщин проводили Е.А. Жилякова, Л.М. Щербакова, О.П. Белая. Специфику 
проявления личностных характеристик осужденных женщин в условиях отбывания наказания в 
виде лишения свободы исследовали Ю.М. Антонян, В.П. Ревин, Б.Б. Казак, А.И. Ушатиков, Е.В. Сере-
да, Е.Н. Казакова, С.В. Котова, М.В. Минстер, Н.А. Харина, М.В. Освянникова, А.Н. Пастушеня, В.Г. Сту-
канов. Особенностям эмоциональной сферы личности осужденных женщин уделяли внимание 
М.В. Овсянникова, М.В. Минстер, А.В. Ильин. Индивидуально-психологические особенности адап-
тации лиц женского пола к условиям отбывания наказания исследовал Ф.С. Мусин; психологиче-
ские особенности несовершеннолетних осужденных женского пола – М.М. Калашникова, О.Г. Ко-
валев, Н.А. Харина, О.А. Малышева; личностные особенности осужденных женщин, совершивших 
преступление впервые и при рецидиве, – Д.М. Латыпова, Ж.Я. Резник; психозащитное поведение 
осужденных женского пола – С.В. Котова, М.К. Кириллова. 

Выявление и анализ свойств личности женщин, осужденных за совершение преступлений 
против жизни и здоровья (убийства), отбывающих наказание в виде лишения свободы, обуслов-
лено необходимостью прогнозирования и моделирования поведения осужденных женщин в 
период отбывания наказания, осуществления дифференцированного воспитательного воздей-
ствия, оказания адресной психологической помощи, а также выработки рекомендаций для со-
трудников по успешному взаимодействию с осужденными женщинами. 

В рамках данной темы интерес представляют осужденные женского пола за совершение 
преступлений против жизни и здоровья (убийств), впервые отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы (ст. 139–141 УК Республики Беларусь), в частности, особенности личности (кри-
минологические, психологические) осужденных женского пола за совершение преступлений 
против жизни и здоровья (убийств), впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы.

В настоящее время в Республике Беларусь отбывают наказание в виде лишения свободы 
среди общего количества осужденных 10 % осужденных женского пола. При этом 61 % осужден-
ных женщин впервые отбывают наказание в виде лишения свободы; более 400 женщин осуж-
дены к лишению свободы за совершение преступлений против жизни и здоровья (убийства), из 
них более 70 % отбывают наказание в виде лишения свободы впервые. 

В нашем исследовании приняли участие 310 женщин, осужденных за убийства, впервые от-
бывающих наказание в виде лишения свободы. По результатам исследования нами выделен ряд 
криминологических и психологических особенностей личности женщин, осужденных за убий-
ства, отбывающих наказание в виде лишения свободы впервые. 

Проведенное исследование показало, что наиболее многочисленную возрастную группу со-
ставляют лица, возраст которых составляют 30 лет и старше. Доля женщин в возрасте до 30 лет, 
отбывающих наказание за убийство, составляет 32 % (19 % – от 25 до 30 лет и 13 % – в возрас-
те до 25 лет). Около половины (48 %) убийств совершены женщинами в возрасте от 30 до 50: 
в возрасте от 30 до 40 – 25 %, от 40 до 50 – 23 %. Такая особенность, по нашему мнению, связана 
с нормативным возрастным кризисом середины жизни – стрессовым фактором для женщины. 
По мнению Г. Шихи, одной из основных характеристик данного кризиса является разлад вну-
треннего мира и изменение отношения к тому, что раньше было важным [3]. В этот период цели, 
ценности и образ жизни подвергается переоценке и переосмыслению, что на фоне неблагопри-
ятных социальных и семейно-бытовых условий увеличивает вероятность совершения противо-
правных действий. Так, 20 % убийств совершено женщинами старше 50 лет. О.В. Касимов отмеча-
ет, что именно в этом возрасте подъем преступной активности встречается среди женщин чаще, 
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чем среди мужчин. О.Ю. Ильченко и А.А. Хорошилова, например, указывают, что преступления 
женщин в возрасте старше 55 лет существенно отличаются как от преступлений, совершенных 
в молодом возрасте, так и от преступлений мужчин. Согласно исследованиям упомянутых уче-
ных, мотивами преступлений в этот возрастной период являются корысть, ненависть, униже-
ние, нужда и ревность.

Исследователи женской преступности сходятся во мнении, что насильственные преступле-
ния женщины совершают чаще, чем мужчины, на почве бытовых конфликтов, семейных неуря-
диц, интимных переживаний [4]. Психологические травмы, связанные с профессиональными 
или семейными конфликтами, могут носить у них затяжной и глубокий характер [5]. 

На то, что потребности и интересы женщин во многом связаны с теми социальными ролями, 
которые выполняются ими в семье, коллективе, обществе также указывают В.П. Ревин и Е.В. Кун-
цев и полагают, что убеждения и мотивация поведения женщин в отличие от мужчин чаще всего 
связаны с семейно-бытовыми особенностями жизнедеятельности, соответственно стабильная 
семья уменьшает вероятность совершения женщиной преступления, а семейные конфликты 
имеют криминогенное значение [5]. По мнению Е.Н. Казаковой, что на мотивацию агрессивного 
поведения женщин оказывают влияние особенности взаимоотношений в семье, и неконструк-
тивный характер семейных отношений вызывает у женщин чувство тревоги, неполноценности 
и эмоциональной зависимости от других людей, в частности, от партнера (мужа, сожителя). Ис-
следователь показала, что стереотипы поведения у осужденных женщин сформировались под 
влиянием недостаточных положительных эмоциональных связей в семье [6]. Т.Н. Волкова под-
тверждает, что мотивация женских насильственных преступлений в подавляющем большин-
стве развивается на фоне затянувшихся семейно-бытовых конфликтов, а мотивами выступают 
обида, корысть и ревность. По ее мнению, женщины, совершившие убийство своего партнера-
мужчины, озвучивают чувства любви по отношению к потерпевшим, однако чаще всего с чув-
ством любви у них связаны иные чувства – ревность, месть, обида, которые и стимулируют пре-
ступные действия [7].

Положения, изложенные выше, подтверждает проведенное исследование. Так, 78 % осуж-
денных женщин, принявших в нем участие, совершили преступление в отношении мужчин, по-
терпевшими среди которых чаще всего являлись мужья (бывшие, сожители, близкие знакомые, 
могли выступать брат, сыновья, отец либо отчим – те мужчины, которые состояли либо в близ-
ких отношениях, либо в родственных связях с осужденной), 87 % убийств совершено осужден-
ными женщинами без соучастия. Орудием преступления в 53 % случаев убийств являлся нож 
(предмет повседневного обихода, который используется для бытовых нужд). 

Н.Г. Шумский, Н.Б. Калюжная, И.В. Ювенский указывают, что агрессивные действия женщин 
в момент совершения убийства характеризовались аффективной окрашенностью и возникали 
по механизму реакции «короткого замыкания». Например, в своем исследовании И.В. Ювенский 
отмечает, что одним из условий совершения убийства является алкогольное опьянение как 
мужчины-потерпевшего, так и женщины, совершившей убийство [8]. Согласно результатам про-
веденного исследования, можно констатировать, что в 94 % случаев женщины, принявшие в нем 
участие, находились в момент совершения убийства в состоянии алкогольного опьянения. 

Таким образом, с наибольшей частотой убийства совершаются женщинами в отношении лиц 
мужского пола, с которыми женщины состоят в длительных близких отношениях, под влиянием 
сложившихся внешних провоцирующих обстоятельств, воспринимаемых женщинами в качестве 
угрожающих. 

В структуре поведения в момент совершения убийства у лиц женского пола преобладают 
эмоции, но никак не рациональное осмысление ситуации. Обычно эмоциональный фон между 
женщиной-убийцей и жертвой преступления мужчиной формируется длительное время, до-
минирующими эмоциями при этом являются гнев, обида, ревность, месть. Важным фактором, 
стимулирующим совершение убийства, мы считаем алкогольное опьянение, так как под воз-
действием алкоголя ослаблен контроль сознания, прежние контролируемые эмоции освобож-
даются, и такое состояние способствует восприятию ситуации как угрожающей и враждебной и 
приводит к совершению убийства путем мгновенной двигательной разрядки [8] и сбрасывания 
аффективного напряжения. Следовательно можно заключить, что способ совершения убийства 
женщиной в таких и подобных случаях заранее не планируется.



209

Юридическая психология и педагогика

Доминирование соответствующих эмоций в структуре поведения женщин, совершивших 
убийства, подтверждается и результатами исследования акцентуированных черт личности, про-
водимого с помощью опросника К. Леонгарда – Н. Шмишека. В наибольшей степени в исследуемой 
нами группе выражены пять типов акцентуированных черт личности: эмотивный (66 %), гипер-
тимный (56 %), экзальтированный (55,6 %), циклотимный (40 %) и педантичный (38 %).

В пенитенциарной науке эмотивность (одна из выраженных черт убийц) неоднократно под-
тверждена исследованиями (Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов, Е.С. Стешич). У рассматри-
ваемой категории женщин чувствительность и ранимость, характерная для эмотивного типа, 
выражается не в сопереживании, а обращена на себя и охрану своего внутреннего «Я» от трав-
матических переживаний. Это приводит к тому, что в эмоциональной сфере осужденных, имею-
щих данный тип акцентуации, долго сохраняются пережитые впечатления, которые окрашива-
ют уже другие события, не связанные с реальными негативными ситуациями. И здесь соответ-
ственно происходит искажение реальности, которой приписываются несвойственные черты [9]. 
Точками наименьшего сопротивления для женщин с эмотивным типом акцентуации является 
грубость и черствость окружающих, отсутствие теплых эмоциональных связей и равнодушие 
к эмоциональному состоянию. Таким образом, проблемы в сфере семейных взаимоотношений, 
эмоциональное и физическое насилие со стороны близких людей на протяжении многих лет 
жизни приводят к эскалации напряжения в отношениях и служат причиной и провоцирующим 
фактором для совершения убийства. 

Второй наиболее выраженной акцентуированной чертой женщин, осужденных за убийство, 
является гипертимная (56 %). Для гипертимного типа акцентуации характерна социальная ак-
тивность, стремление к лидерству, высокий жизненный тонус, которые сочетаются с низкой 
нормативностью поведения, вспыльчивостью, игнорированием норм и правил морали, ориен-
тацией на собственные желания, склонностью к зависимостям от алкоголя и психоактивных 
веществ, что является предпосылкой конфликтного поведения и протестных реакций, которые 
всегда сопровождаются гневом и агрессией в отношении окружающих. 

Следует отметить, что данная акцентуация является доминирующей у осужденных женщин 
в возрасте 25–40 лет – периода наивысшей активности во всех сферах жизнедеятельности. Это 
время создания семьи, принятие роли родителя, построение и развитие карьеры и, следователь-
но, от уровня самореализации в этих сферах зависит, насколько успешным будет чувствовать 
себя человек. Вместе с тем чувство собственной непродуктивности приводит к кризису личност-
ного развития и отражается на взаимоотношениях с окружающими, в том числе и в семейно-
бытовой сфере. Соответственно в стрессовой для личности ситуации вышеперечисленные каче-
ства и склонности выступают катализатором преступного поведения и, в частности, убийства. 

Экзальтированный тип акцентуации выражен у 55,6 % респондентов. Характеризуется ла-
бильностью эмоциональных состояний, порывистостью и легкостью возникновения сильных 
эмоций, склонности проявлять эмоциональные крайности. Темп нарастания реакций и их внеш-
нее проявление отличается большой интенсивностью. В период подавленности – вспыльчивы, 
агрессивны, конфликтны, и под влиянием этих эмоциональных реакций или гипертрофированно 
воспринимается враждебность окружающих. Отсутствие эмоциональной поддержки со стороны 
близких, обвинения, публичные оскорбления и указания на недостатки приводят к протестным 
реакциям и аффективным проявлениям, провоцирующим агрессивное поведение по отношению к 
обидчику (реальному или мнимому), тем самым становясь причиной совершения преступления.

Циклотимный тип акцентуации выявлен у 40 % респонденток. Поведение людей с данным 
типом акцентуации характеризуется перепадами настроения, что отражается и на поведении, 
которым управляют не внешние обстоятельства, а внутренние процессы. Чем выше показатель 
акцентуации – тем ярче и чаще наблюдается смена двух фаз: повышенного и пониженного на-
строения. Фаза повышенного настроения характеризуется аффективными эпизодами, могут 
проявляться резкие вспышки гнева по отношению к окружающим. Аффект способствует про-
явлениям конфликтности, импульсивности, протекает по гипертимному типу, что в кризисных 
для личности ситуациях может приобретать криминогенное значение.

Пятым, наиболее выраженным типом акцентуации женщин, осужденных за убийство, явля-
ется педантичный (37,8 %). Характеризуется интровертированностью, ригидностью, инертно-
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стью психических процессов, трудностью в установлении неформальных контактов с окружаю-
щими, долгим переживанием травмирующих событий, сильной реакцией на любое нарушение 
порядка, склонностью жестко следовать плану [10]. Стремление к контролю над эмоциями и по-
ведением вызывает напряженность, которая постоянно поддерживается, в связи с чем возмож-
но возникновение потребности в ее снятии путем употребления алкоголя или психоактивных 
веществ, что способствует снижению чрезмерного контроля. При неблагоприятных внешних 
условиях (длительное неблагополучие в какой-либо сфере жизнедеятельности) развиваются 
невротические навязчивые состояния [11], определяющие поведение, которые могут привести 
к отложенной хладнокровной расправе с реальным либо мнимым обидчиком.

Таким образом, среди женщин, осужденных за убийство, впервые отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, наиболее представленными типами акцентуации, в основе которых 
лежат эмоции и чувства являются эмотивность, экзальтированность, ригидность, а также энер-
годинамические проявления личности – гипертимная, циклотимная. Соответственно поведение 
женщин, совершивших убийство, характеризуется эмоционально мотивированной направлен-
ностью и в момент совершения преступления, и в период отбывания наказания в исправитель-
ном учреждении. 

Итак, проведенное исследование позволяет заключить следующее:
1. Женщины в сравнении с мужчинами более чувствительны к внешним воздействиям и на-

много острее реагируют на негативные проявления окружающей действительности. Мотивация 
их поведения имеет яркую эмоциональную окраску и определяется особенностями отношений 
в семейно-бытовой сфере.

2. Осужденным женщинам в сравнении с мужчинами в меньшей степени присущи асоциаль-
ные установки. Насильственные преступления, совершенные женщинами (убийства), объясня-
ются спецификой женской реакции на изменение объективной действительности и совершают-
ся под влиянием сиюминутных эмоций при недостаточном осмыслении ситуации. 

3. Доминирование эмоций в структуре поведения женщин, совершивших убийства, под-
тверждается результатами исследования акцентуированных черт личности. У женщин, осуж-
денных за убийство, в наибольшей степени выражены эмотивный, гипертимный, экзальтиро-
ванный, циклотимный и педантичный типы акцентуированных черт личности, в основе кото-
рых заложены эмоции и чувства и энергодинамические характеристики личности. 

4. В большинстве случаев убийства совершены женщинами в возрасте от 30 до 50 лет в со-
стоянии алкогольного опьянения в отношении лиц мужского пола, с которыми они состояли в 
длительных близких отношениях без соучастия под влиянием сложившихся внешних провоци-
рующих обстоятельств, без осмысления ситуации. В структуре поведения в момент совершения 
убийства преобладают эмоции.
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PSYCHOLOGICAL PERSONALITY CHARACTERISTICS OF THE WOMEN CONVICTED OF MURDER
The outcomes of theoretical investigations of women convicted for murder are analyzed. Criminological and psy-

chological peculiarities of women convicted for murder serving their sentence in correctional facilities of the Republic 
of Belarus which have been revealed as part of the study are reported. The necessity for development of socially edu-
cational work system and relevant psychological problem correction for the group of persons under investigation is 
grounded. Age-speci�ic, subjective-psychological, characterological and behavioral peculiarities of women convicted 
for murder are set.
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ПОЛИГРАФОЛОГИЯ КАК МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Рассматриваются вопросы, касающиеся определения области научного знания, связанной с проведени-
ем опросов с использованием полиграфа, а также уточнением предметной области исследования и взаи-
мосвязи с другими отраслями науки.
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Проблема поиска объективных и основательных способов оценки достоверности сообщае-
мой информации и выявления скрываемой волновала человечество тысячелетиями. Появление 
инструментальных методов такой оценки в начале XX в. значительно повысило точность полу-
чаемых результатов в сравнении с визуальными (чувственными) методами. Одним из таких ме-
тодов, используемых более 100 лет, является проведение опросов с использованием полиграфа 
(ОИП). Данная технология была создана для решения практических задач, связанных с опреде-
лением правды или лжи чаще всего при расследовании преступлений и происшествий. При этом 
теоретические исследования механизмов и закономерностей определения достоверности сооб-
щаемой информации практически не осуществлялись.

Длительное время проведение ОИП основывалось преимущественно на феноменологиче-
ской теории, с помощью которой описываются и используются свойства явлений, объектов, про-
цессов (специфика предъявляемых стимулов, психофизиологические реакции, способы их реги-
страции и информативность), не рассматриваются и не раскрываются их внутренние механизмы 
и закономерности. Такая практика нашла свое отражение и в используемой специалистами-
полиграфологами терминологии: «психофизиологический феномен», «феномен внепикового 
подавления», «феномен сверхподавления».

С конца XIX в. в различных отраслях науки многих стран (Россия, СССР, США, Япония, Изра-
иль) (в психологии и психофизиологии) осуществляются фундаментальные теоретические ис-
следования, повлиявшие на применение ОИП. Так, российский физиолог И.Р. Тарханов установил 
зависимость между электрической активностью кожи и изменением эмоционального состояния 
человека, что послужило теоретической основой исследований М. Акамацу и Т. Тогава [1], Д. Лик-
кена [2], Г. Бен-Шахара [3], использовавшие электрогальваническую реакцию для выявления 
«знаний виновного». Советский психолог А.Р. Лурия разработал сопряженную моторную мето-
дику и провел с ее помощью серию экспериментов по разоблачению лиц, совершивших тяжкие 
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