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Правовой статус человека – это центральный институт всех отраслей права. Во главу угла его ставят 

такие научные отрасли как конституционное, гражданское, семейное, трудовое и др. Отрасль уголовного 

права рассматривает правовой статус личности в качестве базовой многогранной категории. В одном из 

предыдущих исследований мы докопались до ядра этого мало изученного правового института и 

определили, кто выступает носителем уголовно-правового статуса – это спецконтингент учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, сотрудники данных учреждений и потерпевшие. Т.е. это те лица, 

чьи права, рамки свобод, ответственность и обязанности регламентируются уголовным законодательством. 

Абсолютно каждый не может обладать данным статусом в силу того, что  его образуют такие права и 

обязанности, которые конкретнее выделяют отношения личности с отраслью уголовного права [4, С. 55]. 

В сфере действия уголовного права категория правового статуса личности представляется, как пишут 

А.И. Чучаев и А.А. Крупцов, в трех аспектах:  

1) «уголовное право уточняет границы юридических возможностей человека в обществе, конкретизируя 

сферу правовой свободы личности посредством установления уголовно-правового запрета;  

2) уголовный закон, привлекая лица к уголовной ответственности и назначая ему уголовное наказание, 

обременяет, тем самым, данное лицо;  

3) действенность и актуальность уголовно-правового законодательства являются одними из важнейших 

гарантий реализации субъектами своих прав и обязанностей [6, с. 3]». 

Согласимся с предложением А.Н. Фоменко, который в рамках своего научного труда определил, что 

уголовно-правовым статусом обладает личность как субъект уголовных правоотношений [5, с. 44]. Но 

личность – это многогранное понятие, поэтому мы в нашей работе сузим представление и поговорим об 

уголовно-правовом статусе личности женщины. 

Женщина находится в особом правовом положении, по сравнению с мужчиной. Ее правовой статус 

трактуется в качестве института права, исторически сложившегося как система прав и обязанностей 

женщины, основанная на общем статусе граждан, закрепленная в законе и гарантированная государством.   

Безусловно, правовой статус личности женского пола как специфический социально-правовой феномен в 

разных аспектах анализируется учеными. В частности, проблемы определения понятия и содержания 

правового статуса женщины поднимались в диссертационной работе Богомазовой О.И. [2, с. 3], которая 

рассматривала также его особенности в современном российском обществе. Но именно уголовно-правовой 

статус женщины не рассматривался в трудах научных деятелей, поэтому мы попытаемся его определить.  

В науке и законодательстве отсутствует понятие уголовно-правовой статус женщины, и, для того чтобы 

понять, что вкладывает в себя данный институт, мы рассмотрим основные его элементы в общем 

трактовании, не определяя уголовно-правовой статус вышеуказанного субъекта. 

Элементами уголовно-правового статуса являются следующие категории:  

1) права и обязанности личности (образуют содержание статуса);  

2) правосубъектность;  

3) уголовно-правовые нормы (включая принципы уголовного законодательства) [3]. 

Уголовно-правовой статус, с точки зрения его структуры и разновидности уголовно-правовых 

отношений, отличает субъекта наличием большого спектра различных прав и обязанностей. Это 



подтверждается тем, что нормы уголовного законодательства защищают такие ценности личности, как 

жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность, собственность и др. 

Права и обязанности женщин – это то, что коренным образом отличает ее уголовно-правовой статус от 

статуса мужчины. Данное отличие обусловлено, во-первых, тем, что женщина – источник жизни и носитель 

особого правового статуса – мать. 

Нормы уголовного права встают на защиту женщины, находящейся еще на ранних стадиях 

беременности. Так, п. «г» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (далее – УК) РФ в качестве квалифицирующего 

признака предусматривает убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности. Ч. 1 ст. 111 УК РФ предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего за собой прерывание беременности. П. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ – истязание 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Квалифицирующий признак 

состояния беременности описывается в таких статьях, как ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ст. 127 

УК РФ «Незаконное лишение свободы». 

Ст. 145 УК РФ регламентирует ответственность должностного лица – работодателя за необоснованный 

отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет.  

Нормы общей части, в частности ст. 82 УК РФ предусматривает отсрочку отбывания наказания 

беременной женщине и женщине, имеющей детей в возрасте до 14 лет [1]. 

Таким образом, мы можем наблюдать тот факт, что социальный статус матери (будущей матери) взят 

уголовным законодательством под особую охрану. 

Несмотря на этот весомый аргумент, есть некоторые аспекты в уголовном законодательстве, отдающие 

женщине, не являющейся матерью, не менее особую роль. К примеру, потерпевшей от преступления, 

предусмотренного ст. 131 УК РФ «Изнасилование», может являться исключительно женщина. 

В содержании УК РФ наличествует статья со специальным субъектом, которым может выступать 

исключительно женщина – ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».    

Касаемо уголовной ответственности женщины, совершившей преступление – в ее отношении не могут 

применяться принудительные работы, пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

В соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством женщина как особый 

субъект не может отбывать наказание в исправительных колониях строгого, особого режима, а также в 

тюрьме. 

Итак, почему мы говорим о необходимости выделения уголовно-правового статуса женщины в 

отдельное русло? На фоне всеобщего равенства граждан не стоит забывать, что женщина – 

представительница слабого пола. Как верно отметила Регина Опус: «Женщины подобны цветам: стебельки 

нежности, лепестки чувственности, ложа трепета [8]». Но даже самые слабые и ранимые могут оказаться на 

пороге преступного действия. Приведем пример из практики. 

Исправительная колония общего режима для впервые осужденных женщин УФСИН России по N-ской 

области. Около 30-40% осужденных отбывают наказание за совершение убийства своего супруга (сожителя) 

на бытовой почве. В личной беседе основная часть неохотно признается, что потерпевший принудил к 

такому шагу своим аморальным поведением, длительным употреблением спиртосодержащей алкогольной 

продукции, насильственными действиями, побоями. Длящаяся психотравмирующая ситуация, которая 

сподвигла женщину совершить преступление, состояние аффекта, необходимой обороны не дают 

государственному обвинителю повод исключить уголовную ответственность. Максимально возможный 

положительный момент – назначение наказания ниже низшего предела (говорить о более мягком наказании 

или условном осуждении приходится редко). Подобная категория женщин жалеет об утрате и находится в 

подавленном эмоциональном состоянии весь период отбывания  наказания, поcему и нуждается в особой 

поддержке и оказании психологической помощи. Стоит ли приводить статистические данные аналогичных 

преступлений, совершенных мужчинами? 83% осужденных женщин защищались от мужей и сожителей, а 

8% – от других родственников-мужчин, почти в 40% приговоров в отношении женщин указано, что 

погибший ранее избивал свою партнершу. И только 3% осужденных мужчин оборонялись от своих жен и 

сожительниц. 67% защищались от других мужчин, 18% – от других родственников [7]. 

В силу процессов глобализации и демократизации современного мира меняются внутренние устои 

пенитенциарных учреждений для осужденных женщин. Помимо общих прав и обязанностей, составляющих 

их правовой статус, в перечень таковых включено, так назовем его, право на красоту, ведь «Большой силой 

в мире является молодость и красота женщины [8]». Да, в разнарядки включена должность «маникюрщица», 

а спецконтингент ходит в учреждениях с разноцветным покрытием. Это исключительно женское право 

позволяет осужденной женщине оставаться женщиной, помнить об этом, несмотря на «преграду» к свободе 

и собственной независимости. 

Таким образом, проанализировав нормы уголовного законодательства и научные теории, мы можем 

предложить авторское определение понятию уголовно-правовой статус женщины – это институт уголовного 

права, представляющий собой систему специфических прав, свобод, законных интересов, обязанностей и 

ответственности женщины как субъекта уголовных правоотношений. 
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