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На протяжении многих веков женщина, являясь неотъемлемой частью природы и 
социума, впрочем, как и мужчина, оставалась в зависимом положении полурабыни от 
последнего. Быстротечная эпоха матриархата  уступила место прочно закрепившейся на 
пьедестале традиции власти pater familias1.  Женщина сделалась рабой ранее, чем 
появилось рабство, ее положение было особенно тяжко. Самим рабочим она была 
третируема, говорит Бебель, как существо низшее.  

Ломброзо приводит ряд ярких примеров, подтверждающих вышеизложенные 
факты: на  островах Таити женщина не должна прикасаться к оружию и рыболовным 
снарядам мужчины, не имеет права появляться в местах общественных сборищ, не смеет 
есть пищу вместе с мужчинами. У бирманцев она не имеет права входить в храм. У 
кафров женщинам запрещен вход в места, где собираются мужчины. У евреев в десяти 
заповедях женщина была поставлена наравне со скотом и рабом. С распространением 
христианства общественное положение женщины мало изменяется: с одной стороны 
повиновение жены мужу делается священным догматом, a с другой - развивается 
аскетизм, смотрящий на женщину с глубоким презрением. В средние века, когда семья 
продолжала собственными силами производить все предметы потребления, женщина не 
имела ни возможности, ни времени отлучаться от семейного очага и интересоваться 
общественными делами, и потому круг ее интересов замыкался семьей и домашним 
хозяйством. Многие ученые именно с этой особенностью повседневной жизни женщины 
связывают ее меньший по сравнению с мужчиной процент преступности. В этой связи 
Колаянни сформировал свою точку зрения:  если бы женщина находилась, говорит он, в 
одинаковых с мужчиною экономических условиях, она дала бы одинаковый с ним 
процент преступности. Но история женщины существенно разнится от истории 
мужчины. 

Насколько бы развито было  современное общество, если бы на протяжении 
своего существования не претерпевало различных изменений, порой кажущихся 
невозможными, возникни мысль о них  в период устоявшихся обычаев?  Однако даже 
Великая французская революция не занялась женским вопросом. Когда, в 1793 году, 
были провозглашены права человека и гражданина, парижанки потребовали 
провозглашения прав женщины и указывали, что, если она всходит на эшафот, то она 
должна иметь право всходить и на трибуну. Эти требования остались неисполненными. 

Реальность такова, что реформы в одной сфере неизбежно влекут за собой 
преобразования в другой. С подъемом экономики, открытием новых путей получения 
энергии женщина решает занять свою позицию в нише производства и управления 
обществом. Возможно, это и было началом переворота в правах женщины. 

Дискуссии о правах и положении женщин уже не одно десятилетие идут во всем 
мире, а в последние годы развернулись и в России. Данная проблема по своей 
содержательности и важности находит отражение во многих сферах и отраслях жизни и 
права страны.  

Применительно к уголовному праву стоит говорить о том, что законодатель не 
оставил без внимания и отражения в нормах данной отрасли права тот факт, что  
женщина является особым участником уголовного судопроизводства, независимо от 
того в качестве кого именно она выступает в деле  - субъекта либо объекта 
преступления.  

                                                 
1 Отец семейств (лат.). - Здесь в значении «патриархат». 



Бесспорно, что законодатель, привлекая женщину к уголовной ответственности, 
закрепил для данного специального субъекта преступления особое привилегированное 
положение перед судом в отличие от мужчины. На это указывают такие особенности в 
Уголовном Кодексе 1996 г., как: 1) закрепление в статьях Общей части положений, 
позволяющих отсрочить отбывание наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей; 2) закрепление в большинстве статей о конкретных видах 
наказания положений о запрете назначения того или иного вида наказания также 
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей; 3) указание в статье об 
обстоятельствах, смягчающих наказание, признака беременности; 4) закрепление в 
статье Особенной части такого вида преступления как убийство матерью 
новорожденного ребенка, что является, при соблюдении всех прочих условий,  
привилегированным составом.  

Отмечая это особое отношение государства к женщине, стоит сказать о том, что 
во всех случаях учитываются именно психофизиологические особенности 
рассматриваемого субъекта. Женщина, сколь упорно бы ни боролась она за равноправие 
с мужчиной, и сколь результативной ни была бы эта борьба, во все века остается 
женщиной – особым биосоциальным существом, обладающим особыми, присущими 
лишь ей психическими и физиологическими особенностями. В первую очередь сюда 
относится ее детородная функция, которую законодатель и учитывает, относя женщину 
к специальному субъекту преступления, а также ее особую природную связь с ребенком, 
отличную от характера отношений ребенка и отца. 

Именно эта функция и особенность женщины учитывается и при указании в 
статьях Особенной части Уголовного Кодекса видов преступлений, в которых женщина 
выступает объектом: изнасилование, необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей, 
незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей 
либо причинение тяжкого вреда здоровью. 
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