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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении многих лет проблема женской преступности продолжает 

оставаться актуальной и являться предметом исследований ученых и практиков 

в разных областях знания. Однако на многие криминологические вопросы до 

настоящего времени так и не найдены ответы, они нуждаются в дальнейшем 

изучении, для чего необходимо проведение социально-психологических иссле-

дований и глубокий анализ особенностей личности женщин, совершивших пре-

ступления. Женская преступность в России не отличается стабильностью, и в 

последнее десятилетие наметилась тенденция к росту числа преступлений, со-

вершаемых женщинами в Российской Федерации.  

Более того, специалисты обращают внимание на изменение в худшую 

сторону ее качественной составляющей, что касается прежде всего увеличения 

количества тяжких деяний, рецидивных преступлений, снижения возраста пра-

вонарушительниц, роста немотивированной жестокости и доминирования пре-

ступлений с элементами физической агрессии.  

Как характерные признаки личности женщин, совершивших преступле-

ния, отмечается использование ими при разрешении конфликтов насильствен-

ных способов и подготовленность преступных актов.  

Женская преступность, являясь частью общеуголовной, имеет отличи-

тельные черты по основным показателям — состояние, структура и динамика 

преступности. В ней преобладают корыстные преступления, совершаемые в 

экономической сфере и направленные против конкретных лиц в целях обога-

щения. При этом мотивы совершения преступлений могут быть самыми раз-

личными — от нужды, крайне бедственного положения до завладения понра-

вившейся вещью любой ценой, накопительства, стяжательства и т.д. Несмотря 

на это, по структуре корыстная женская преступность существенно отличается 

от мужской. Например, если в ней доминируют кражи, мошенничество, при-

своение или растрата, то в мужской — кража, грабеж и разбой.  

В последние годы в структуре женской преступности отмечается увели-
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чение доли преступлений, связанных с наркотиками.  

При этом важно отметить, что подавляющая часть преступлений по-

прежнему совершается мужчинами, и эта тенденция характерна для большин-

ства обществ в разные исторические периоды. Составляя примерно пятую часть 

от всех совершаемых преступлений в тот или иной временной отрезок, доля 

женской преступности в общеуголовной в разные годы колеблется в пределах 

от 13–15 до 18–20 %. Различия в структуре и уровне женской и мужской пре-

ступности часто объясняются как разными психофизическими особенностями 

женщин и мужчин, так и их различным социальным статусом и положением в 

семье и обществе. 

Целью данной работы является рассмотрение такого явления, как женская 

преступность, ее особенностей и предупреждения. 

Основными задачами работы являются: 

- рассмотреть историю развитие женской преступности и ее развитие в 

России в XIX–XX ВВ. 

- изучить формирование личности женщины-преступницы  

- проанализировать психолого-криминалистическая характеристика жен-

ской преступности 

- выявить актуальные проблемы женской преступности 

- провести общекриминологическое предупреждение женской преступно-

сти  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

 

1.1 История развитие женской преступности в России в XIX–XXВВ. 

В царской России (до 1917 года) женщины не имели больших прав, в ос-

новном все население жило в деревне, поэтому крестьянки занимались хозяйст-

вом и в свою очередь, сначала зависли полностью от отца, выходя замуж – от 

мужа. Население было безграмотным, о положении женщины в обществе, а 

также о ее правах никто не задумывался и не имел никакого представления. Со-

гласно переписи 1897 г. в городах проживало 16,6 % грамотных женщин (воз-

раст от 9–49 лет), в сельской местности всего лишь 12,5 % . 

Тем самым мало отличалось законодательство и применение наказания в 

царской России, отсутствовал гендерный признак, семейный статус и иные 

особенности не рассматривались при назначении наказания. 

Вопрос о политических правах женщины обсуждался в I, и II и 

III Государственных думах, но так и не был решен. Царское правительство 

упорно сопротивлялось распространению на женщин даже тех куцых граждан-

ских прав, которые провозглашались земской реформой 1864 года и Манифе-

стом 17 октября 1905 года. 

Экономическая зависимость женщин, отсутствие у них политических и 

гражданских прав; деспотизм мужчины в семье; худшие условия труда на 

предприятиях; неграмотность основной массы женского населения; политиче-

ская отсталость, несознательность и темнота, обусловленные вековым беспра-

вием и социальным гнетом, дали основание В.И. Ленину рассматривать поло-

жение женщин в России в качестве одного из главнейших пережитков, остатков 

крепостничества. 

Освобождение женщин началось в период гражданских войн, им предос-

тавлены были большие права. С 1917 года женщинам предоставлялось право 

участвовать в выборах, привилегии предоставлялись в части трудовых (запрет 

на привлечение женщин в рабочее время), семейных и политических прав. 
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В 1918 году была принята первая конституция советского периода, в ко-

торой было закреплено равенство мужчин и женщин. 

Раскрепощение женщин, предоставление им равных прав с мужчиной по-

влияло и на преступность. 

Вместе с тем, женская преступность не была искоренена, а наоборот при-

нимала новые формы развития. Основными видами преступлений, совершен-

ных женщинами в те времена были: мужеубийство, убийство новорожденного 

ребенка, аборт, прелюбодеяние, которые противоречили нормам обычая села и 

подпадали под действия уголовного законодательства. Наказание преступни-

цам назначалось в соответствии с нормами христианской морали. Как правило, 

женщины продумывали свои преступления и шли на противоправное деяние 

умышленно. 

К причинам совершения преступлений в XIX–XX век формируются два 

подхода: антропологический и социологический. 

Антроплогическому подходу уделяли наибольшее внимание врачи. Они 

проводили исследования над своими пациентами, осужденными. Например, по-

следовательницей антропологического подхода, представительницей Ломбро-

зианских идей была П.Н. Тарановская Ученая являлась врачом-психиатром. Ею 

исследованы вкусовые качества, зрение, строение черепной коробки и т. д. 

Однако, в отличие от знаменитого итальянца, который, как известно, в 

своих исследованиях ориентировался только на преступников-мужчин, 

П.Н. Тарановская полученные данные сравнивала с исследованиями женщин 

той же национальности, среды, места жительства, но не совершивших преступ-

ление, что повышало возможность объективности получаемых результатов. 

П.Н. Тарновская пыталась доказать, что женщины-преступницы и про-

ститутки анатомически отличаются от здоровых и добросовестных женщин. 

Она изучила психическое и физическое состояние 140 проституток, 

220 воровок и 160 убийц и, считала, что этого достаточно для обоснования пра-

воты позиции антропологической школы. 

Знакомясь с работами П. Тарновской, невольно поражаешься, как вдум-
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чивый исследователь причин преступности и проституции в России совершен-

но не видит, или, вернее, не желает видеть бросающееся в глаза всякому чело-

веку поистине жуткие экономические, политические и правовые условия жизни 

большинства русских женщин конца XIX в. Но П. Тарановская проходит мимо 

этих условий, которые, являясь неизбежными н неустранимыми в царской Рос-

сии, вынуждали многих женщин торговать собой и идти на преступления. Что 

это?  

Ограниченность буржуазного ученого, особенно врача, смотревшего на 

все «социальные болезни» главным образом с медицинской точки зрения, или 

умышленное искажение в классовых целях истинных причин преступности и 

проституции? 

В.Ф. Чиж – доктор медицинских наук, психиатр в работах «Преступный 

человек перед судом врачебной науки» (1894 г.) и «Медицинское изучение пре-

ступника» (1895 г.) уделил внимание психологическому подходу, объяснил 

преступное поведения и изучил личность преступницы, в связи с чем обосновал 

необходимость привлекать для обследования преступников-женщин в суде и 

местах лишения свободы психиатров и психологов. 

По мнению В. Чижа, преступность как явление биологическое не зависит 

от социально-экономических условий, а преступники – это двуногие тигры – 

безусловно неисправимы, и в целях защиты от них «честных людей» их надо 

навсегда изолировать из общества. 

Из анализа социологического подхода тех времен можно сделать вывод, 

что женская преступность больше процветала в городе по причине развитости 

общества, неких социальных факторов, влияющих на нее. 

Школа социологического подхода рассматривала женскую преступность, 

как социальное явление. Прежде чем, понять сущность указанного подхода не-

обходимо познакомиться с ее представителями: И.Я. Фойницкий, М.Н. Гернет, 

Е.М. Тарновский. 

Так, И.Я. Фойницкий, ссылаясь на французского исследователя Г. Тарда, 

отмечает, что ослабление женской преступности коренится более в факторах 
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социальных, чем физиологических и в параллель приводит известный факт 

смерти от молнии вдвое меньшего числа женщин, чем мужчин, поясняя, что, 

конечно, это зависит не от физиологических особенностей пола, а от более до-

машней, более сидячей жизни женщин, т. е. опять-таки от фактора социального 

свойства. 

Он, отмечал, что преступление определяется совместным действием ус-

ловий физических, общественных и индивидуальных. 

К физическим факторам И.Я. Фойницкий относил - пол, возраст, природ-

ную среду обитания человека (климат, почву, температуру воздуха); к общест-

венным факторам - уровень цен на продукты, развитие торговли, организацию 

труда; к личным (индивидуальным) факторам – психическую деятельность 

личности (волю, разум). Так, анализируя французскую уголовную статистику с 

1836 г. по 1869 г., И.Я. Фойницкий утверждал, что «имущественные преступле-

ния тяготеют к холодным месяцам, а преступления личные - к месяцам жар-

ким». Исходя из этого, автор делал слишком прямолинейный вывод о том, что 

улучшение климата способствует снижению числа краж. 

Есть и другие представители социологической школы, такие как 

Е.М. Тарновский, М.Н. Гернет и другие. Указанные представители отметили 

влияние социальных процессов, факторов на преступность, а также на необхо-

димость улучшения условий жизнедеятельности людей. 

М.Н. Гернет в своем научном труде «Социальные факторы преступности» 

1905 г. развил идею о социальном влиянии среды на преступность основываясь 

на труде итальянского криминалиста Колаянни (1889 г.). Указанная книга со-

стоит из трех глав:  

1) метод и содержание науки уголовного права; 

2) факторы преступности, их классификация; 

3) предшественники социологической школы науки уголовного права; 

4) социологическая школа науки уголовного права и учение ее сторонников о 

социальных факторах преступности. 

В главе 4 М.Н. Гернет сравнивает антропологическую и социологическую 
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школу, выделяя общие и диаметральные черты. Изучая труды представителей 

указанных школ М.Н. Гернет приходит к выводу, что социологическая школа 

считает, что наказание ограждает и защищает общество, главными факторами 

преступности это политическое, экономическое и социальное неблагополучие 

государств.  

Вместе с тем, критикуя антропологическое направление, в главе 4 

М.Н. Гернет раскрывает влияние следующих антропологических факторов на 

преступность: возраста, пола, гражданского состояния, наследственности и ра-

сы; климата и колебаний температуры и, также, переходит к рассмотрению со-

циальных факторов. 

Гернет отмечает, что женщины совершают реже преступления, чем муж-

чины, приводя статистические данные Франции, Германии, Бельгии, Швейца-

рии, Англии. 

С насмешкой высказывается он об учении уголовно-антропологической 

школы, которое гласит, что женщина по своему анатомическому строению сто-

ит ниже мужчины и поэтому должна отличатся большею, чем он преступно-

стью. Цитируя Колаянни и соглашаясь с его мнением, он поясняет, что указан-

ное явление связано исключительно с причинами социального характера, жен-

щина издревле находится в разных экономических условиях и поэтому дает та-

кой процент преступности. 

Е.Н. Анучин в научной работе «Исследования о проценте сосланных в 

Сибирь в период 1827-1846 гг.» отразил, что в Сибирь за 20 лет было сослано 

1102 женщины (за убийство и детоубийство - 119, за прелюбодеяние - 492, за 

супругоубийство - 192, за воровство - 63, разбой и грабеж - 96, бродяжничество 

- 330).  

Следует отметить, что ученый подчеркивает в своих трудах, что различие 

преступности мужчин и женщин связано с положением женщины в обществе: 

«Там, где женщина более свободна, там и разница в степени вероятности ее 

преступления между полами уменьшается, и наоборот». 

В России учет статистики преступлений начался вестись только с начала 
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XIX в. Поэтому на сегодняшний день невозможно отразить количество престу-

плений, совершенных женщинами, до этого периода времени. 

Всего по России общими и мировыми судами было осуждено к началу 

1913 г. 176898 чел., или 105 чел. на каждые 100 тыс. населения против 108 чел. 

в 1911 г. Среди осужденных в 1912 г. было: мужчин - 156021 чел. - 88,2 %; 

женщин - 20877 чел. - 11,8 %. 

Малая доля женской преступности натолкнула криминологов в 20-е, 30-е 

года на изучение отдельных видов преступлений, совершаемых женщинами. 

Указанный период считается началом становления советской криминологии. 

Т. Кремлева в своей работе «Воры и воровки больших магазинов» 

(1929 г.) отметила, что кражи совершаются в основном женщинами, не нуж-

дающимися в деньгах, они крадут все подряд, что попадается им на глаза. 

В статье С. Укше «Женщины-корыстные убийцы» (1926 г.) отражает, что 

мотивом к совершению убийства у женщин чаще бывает: любовь, ревность, 

месть, стыд. Считает недостаток физической силы у женщины - это не препят-

ствие к совершению ею корыстного убийства, так, даже хрупкая девушка мо-

жет убить, напасть на жертву врасплох и оглушить ее тяжелым оружием, а за-

тем сила убийцы растет, вместе с волнением по чисто физиологическим причи-

нам. Как показывает практика, женщина-убийца наносит жертве больше уда-

ров, чем сильный мужчина.  

При проведении исследования в течение 1924 г.-1925 г. С. Укше изучила 

женщин-убийц, находившихся в женском Новинском Исправдоме. Она выде-

лила отдельные черты профессиональной женщины-убийцы: отсутствие рас-

каяния, спокойное и четкое описание картины убийства, несоответствие между 

ничтожностью полученного результата и тяжестью преступления, хладнокро-

вие.  

Полагала, что социально-экономические факторы в виде социальной де-

градации подтолкнули указанных в ее работе лиц к совершению противоправ-

ного деяния (тяжелое детство и отрочество, сиротство, неудачное замужество, 

материальная необеспеченность, алкоголизм родителей, состояние здоровья 
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убийцы (болезнь сифилисом, алкоголизм), неоднократные судимости, склон-

ность к бродяжничеству), трое из девяти обследуемых женщин были прости-

тутками. Исследуемые Укше женщины были неграмотными, вступили в раннем 

в возрасте в брак, были неподготовлены к самостоятельной трудовой жизни. 

Криминологи послереволюционного и социалистического периода были 

поставлены в соответствующие условия «партией и правительством», процесс 

снижения количества преступлений обязаны были комментировать самостоя-

тельным «самоуничтожением» в условиях социализма. 

Между тем, хотя «партия и правительство считали», что «положение 

женщины в Советской России является идеальным с точки зрения самых пере-

довых государств», снижение женской преступности не прогнозировалось, она 

преследовала тенденцию к росту. 

В 1926 году по статистическим данным женская преступность составляла 

одну пятую части мужской преступности, что свидетельствует о криминализа-

ции женщин. К 1930 году женская преступность состояла из следующих пре-

ступлений: притоносодержательство – 67,7 %, оскорбление и клевета - 25,1 %, 

самогоноварение, убийство, растрата, спекуляция, взяточничество. Выражен-

ной чертой структуры женской преступности являлось насильственность (в 

1926 году доля женщин, отбывавших наказание за убийство составила 46 %, 

что превышает на 7,4 % отбывавших наказание мужчин за указанный вид пре-

ступления). 

Необходимо было 10 лет, чтобы к 1935 году женская преступность при-

няла тенденцию к снижению. 

К началу Великой Отечественной войны женская преступность в России 

приобрела свои типичные черты и структурные характеристики. Большинство – 

более 50 % женских преступлений - составляли корыстные деяния; высок 

удельный вес насильственных деяний (10-15 %), среди которых традиционно 

выделяются умышленные убийства, детоубийства. 

В период войны 1941-1945 гг. женская преступность и преступность в це-

лом не изучалась, в связи с тем, что в стране были тяжелые условия. 
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Однако преступность существовала и не была искоренена, с 1946 по 

1952 годы число осужденных женщин составило более 30 % всех преступни-

ков. Послевоенное положение повлияло на рост преступности в целом, так как 

в стране был голод, разруха, оккупация огромных территорий врагом, уничто-

жение имущества населения. 

В 70-80-е гг. появляется ряд публикаций, непосредственно посвященных 

отдельным аспектам женской преступности. 

Исследованию поведения женщин, совершивших насильственные пре-

ступления, посвящена работа Н.В. Дыбовской, в ней она делает вывод о воз-

действии на преступность среди женщин семейных обстоятельств. Научные 

труды С.С. Алексеева, М.Н. Голоднюк, Т.В. Прокофьевой, Н.С. Лейкиной, 

В.В. Лунеева и других затрагивали общие вопросы преступности среди жен-

щин.  

Попытки выявить статистические и криминологические закономерности 

женской преступности были предприняты В.А. Серебряковой, 

В.Н. Кудрявцевым, Л.Ш. Берекашвили. С начала 1990-х гг появляется ряд пуб-

ликаций, непосредственно посвященных проблемам применения назначения и 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин. 

Статистические данные свидетельствуют, что до начала 1980-х гг. жен-

щинами в СССР ежегодно совершалось 180–210 тысяч преступлений, в 1986 г. - 

375,5 тысяч преступлений, в 1993 г. в РФ было выявлено 141,9 тыс. женщин, 

совершивших преступления, в 1994 г. - 188,1 тыс., в 1995 г. - 237,8 тысячи. 

 

 
Рисунок 1 - Статистические показатели женской преступности с 1990-

1999 гг. 
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Исходя из вышеприведенной таблицы темпы прироста женщин, совер-

шивших преступления, составили за период с 1900 г. по 1995 г. - 115, 1 (в тыся-

чах человек); за период с 1995 г. по 1996 г. рост на 19,6 (в тысячах человек); за 

период с 1997 г. по 1998 г. рост составил на 32,1 (в тысячах человек); а за пери-

од с 1998 г.-1999 г. рост составил на 42,5 (в тысячах человек). 

При изучении структуры женской преступности видно, что растет доля 

преступлений, считавшихся всегда мужскими, поскольку совершаются с ис-

пользованием физического насилия. Так, женщины совершали в 1990 г. 9,9 % 

убийств - в 1995 г. 13,4 % убийств; 7,2 % (1990 г.) - 13,1 % (1996 г.) тяжких те-

лесных повреждений; 4 % (1990 г.) - 9 % (1996 г.) хулиганств; 4-6 % разбойных 

нападений; 6–8 % грабежей; 9-13 % краж; 38-47 % присвоении (растрат) вве-

ренного имущества; 25–34 % дачи или получения взятки; 7-12 % преступлений, 

связанных с наркотиками. 

Колебание женской преступности, а именно ее рост и падение, констати-

рует факт неустойчивого положения женщины в обществе, которое связано с 

распадом СССР, образовавшееся в стране безработицей, алкоголизацией насе-

ления (самогоноварения). 

Ретроспективный анализ показал, что женская преступность - неизбежное 

явление, которое не искоренить, а лишь возможно повлиять путем воздействия 

на социальную, экономическую, политическую сферы развития государства. 

1.2 Современная женская преступность и её место в структуре об-

щей преступности  

Преступность - это антисоциальное явление, имеющее высокую степень 

общественной опасности. Женская преступность является значимой общест-

венной проблемой, так как кроме черт, присущих преступности в целом, имеет 

дополнительные антисоциальные последствия. По данным МВД РФ за 2015 г., 

женская преступность повышается и в настоящее время достигает 12 %.  

На данный момент день в России в 37 женских колониях находятся около 

50 тысяч осужденных. Агрессия женщин - отражение социальных и личност-

ных проблем женщины в целом, реакция на происходящие негативные измене-
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ния в жизни.  

Исходя из динамики состояния преступлений, совершенных женщинами 

в России за 2000 - 2015 гг., можно выделить три временных периода женской 

преступности.  

1) 2000 - 2005 гг. В этот период наблюдается рост женской преступности. 

Женская преступность увеличились в 1,7 раза, а ее доля в общем числе выяв-

ленных лиц увеличилась с 16 % в 2000 г. до 20 % в 2005 г. 

2) 2005 - 2010 гг. Этот период характеризуется тенденцией к снижению 

уровня женской преступности.  

3) 2010 - 2015 гг. В этот период отмечается рост преступлений среди 

женщин. Преступления увеличились на 2 %, а их доля по итогам 2015 г. соста-

вила 16 %. Также выделяют регионы, в которых уровень женской преступности 

является наиболее высоким. Это Дальневосточный, Сибирский и Уральский 

федеральные округа. Основная причина криминогенности этих территорий от-

даленность от центра, что в свою очередь отражается на экономической ситуа-

ции в регионах и обусловливает территориальную криминогенную специфику 

женской преступности.  

Во многих случаях женская преступность является отражением отрица-

тельного влияния семьи.  

Так, анализ несовершеннолетних женщин показывает, что причиной их 

девиантного поведения послужила неблагополучная семья. Такая семья оказы-

вает негативное влияние прежде всего на формирование личности детей, мно-

гие из которых и становятся преступниками в будущем.  

Как замечает Ю. М. Антонян, женщины «более эмоционально и остро 

реагируют на неактивные стороны окружающей действительности; травмы, 

связанные с производственными и семейными конфликтами, разводами, неуст-

роенностью личной жизни, могут носить у них более затяжной и глубокий ха-

рактер». Именно поэтому женщины сравнительно часто совершают преступле-

ния на почве страсти и ревности. Во многих исследованиях выявлены различия 

в объектах преступлений в зависимости от возраста женщины. Жертвами юных 
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преступниц, – как правило, представительниц низшего социального слоя, – ча-

ще являлись дети. У женщин старше наблюдались психические расстройства 

или зависимость от алкоголя или наркотиков, их жертвами являлись мужчины, 

которые плохо с ними обращались. 1 

Причинам, которые способствуют росту женской преступности, являются 

низкая правовая культура, низкий образовательный уровень, недостатки в сфе- 

ре проведения свободного времени. Имеется и другое объяснение женской пре- 

ступности, а именно - гипотеза о движения женщин за равенство полов.  

Всероссийским центром изучения общественного мнения было проведено 

анкетирование «Семья и изменение гендерных ролей» в рамках международно-

го проекта Family and Changing Gender Roles III (ISSP). Результаты опроса по-

казали, что распределением домашних обязанностей недовольны 9 % мужчин и 

91 % женщин. 

Недовольство ролью в семье - это причина и основа для проявления аг-

рессии.  

По мнению И. Б. Степановой и Т. М. Явчуговской, женщины руково-

дствуются в основном мотивами антисоциального, материального характера, 

направленными на извлечение выгоды, то есть обогащения.  

Учёные определяют следующие виды агрессивного поведения женщин:  

1 Инструментальная агрессия: причинение страданий - это не цель, а спо-

соб удовлетворения личных потребностей преступниц. 

 2 Враждебная агрессия: насилие ради насилия. Отличительные черты - 

это жестокость, садизм, глумлением над жертвой, доставляющее чувство удов-

летворения от самого процесса преступления.  

3 Защитная агрессия: насилие как результат насилия. Мотивами высту-

пают гнев, обида, месть. Данный тип является преобладающим, в его основе - 

желание женщин защитить себя и свою семью от опасности.  

В целом женскую преступность можно описать так:  

                                                           
1Синьков, Д. В. Преступления и наказания женщин: анализ современных тенденций // Криминологический 
журнал Байкальского ун-та экономики и права. 2011. № 3. С. 34–41. 
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1) криминализация женщин имеет динамический характер;  

2) растет жестокость женских преступлений, связанных с насилием над 

личностью;  

3) самым распространённым видом преступлений среди женщин является 

мошенничество;  

4) априори мотивом совершения преступлений женщинами является ко-

рысть. 2 

Таким образом, предупреждение женской преступности является наибо-

лее важным направлением ее сдерживания. В России до настоящего времени не 

имеется разработанного эффективного подхода к решению проблемы женской 

преступности. По нашему мнению, проблема предупреждения преступности 

среди женщин, таким образом, в настоящее время является актуальной. Именно 

поэтому ученые в области психологии, юриспруденции, социологии и прежде 

всего - правоохранительные органы уделяют серьезное внимание проблеме 

предотвращения и предупреждения женской преступности.3 

1.3 Формирование личности женщины-преступницы  

Социально-демографические признаки включают возраст, образование, 

семейное положение, социальный статус, место проживания, работу и вид со-

вершенного преступления, за которое женщины отбывают наказание. Так, 

средний возраст женщин в нашем исследовании составил 35 лет и варьировал 

от 18 до 64 лет. Большинство женщин проживали в городе (70 %), в квартире 

или доме (88 %), и большинство же их оценивали свое финансовое состояние 

как довольно благополучное; только 11 % женщин сообщили, что денег хватало 

только на питание, и 5 % - что денег не хватало даже на питание. Четверть 

женщин не имели полного среднего образования (25 %) или вообще не получи-

ли образования (4 %).  

Однако большая часть женщин получили полное среднее образование (29 

                                                           
2 Горшенков, А. Г. Преступность как свойство общества // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 
2003. № 5. С.18. 
3 Колпакова, Л. А. Альтернативы уголовному преследованию по делам о насилии в семье // Юридич. записки 
молодых ученых и аспирантов, 2016, №. 6. С. 54. 
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%) или закончили профессиональное училище (34 %). Две трети женщин рабо-

тали или учились до попадания в ИК (67 %) и около трети не имели определен-

ного занятия. Хотя эти социально-демографические показатели являются более 

неблагополучными по сравнению с соответствующими показателями для жен-

щин из генеральной совокупности, в целом их различия не представляются су-

щественными. 

Гораздо более значимыми представляются различия в социально-

демографических характеристиках женщин, касающихся их семейного статуса.  

Семейное положение всегда было одним из главных факторов, опреде-

ляющих физическое и нравственно-психологическое состояние женщин, их по-

ведение в быту и обществе. Законный брак и семья во многом являются факто-

ром, в определенной мере сдерживающим от необдуманных шагов и преступ-

ного поведения. В то время как в генеральной совокупности в брачных отно-

шениях состояли около 50 % женщин, в нашей выборке - только 15 %. Боль-

шинство же женщин в нашем исследовании состояли в отношениях сожитель-

ства - 46 %, 12 % были в разводе и 14 % никогда не вступали в брак.  

Кроме того, большая часть женщин в нашей выборке вышли из неполных 

семей, из них 5 % женщин воспитывались в детском доме (интернате). У 69 % 

женщин в нашей выборке есть один ребенок или более. Исторически, социаль-

но и психологически сложилось так, что семья и дети для женщины по сравне-

нию с мужчиной представляют большую ценность, с которой женщины нравст-

венно и эмоционально связаны, и во многих случаях именно ее семья становит-

ся единственной целью и смыслом жизни женщины.  

Поэтому разрыв с родными и близкими вследствие судимости может вос-

приниматься женщинами особенно остро и болезненно и обусловливать непо-

виновение, протестное поведение, нарушение установленных правил и совер-

шение дальнейших преступлений. Для всех, за исключением двух женщин в 

нашей выборке, это было повторное пребывание в тюрьме.  

Большинство женщин были осуждены за преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотиков - 41 % и за насильственные преступления -40 %, 
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18 % - за экономические преступления. Прежняя судимость скорее типичная 

характеристика женщин в ИК и оказывает крайне деструктивное воздействие 

на личность и будущее женщины, например, через еще большее ее приобщение 

к антиобщественному образу жизни, в том числе к употреблению алкоголя и 

наркотиков. Будущая преступная модель поведения женщин складывается под 

влиянием внешних негативных обстоятельств и закрепленных внутренних 

нравственных переживаний, характерных для большинства освободившихся из 

мест лишения свободы.  

Женщинам-преступницам после отбытия уголовного наказания намного 

сложнее, чем мужчинам, вернуться в общество, пройти процесс ресоциализа-

ции, наладить семейные отношения, восстановить утраченные социальные свя-

зи, получить необходимую работу. Очень часто они даже в большей мере, чем 

мужчины, становятся изгоями общества, их сторонятся родные и знакомые, не 

принимают в семью бывшие мужья (сожители). В такой ситуации они проще и 

легче возвращаются к прежней преступной деятельности, где им все более зна-

комо, понятны так называемые правила игры. 4 

Социально-психологические характеристики женщин и особенности их 

жизни. Ниже мы представим результаты нашего исследования относительно 

нескольких основных аспектов жизни женщин до их помещения в ИК, которые 

в отечественной криминологии еще недостаточно изучены, а именно: индиви-

дуальные черты женщин, чаще всего связанные с преступным поведением (ан-

тисоциальные и пограничные черты личности, импульсивность, низкий само-

контроль); отношения в родительской семье, включая опыт телесного наказа-

ния; опыт сексуальных отношений до 18 лет; отношения с партнером, в том 

числе конфликты, борьба за власть и преступная активность партнера; роль со-

циального окружения; возраст, в котором впервые было совершено правонару-

шение, а также злоупотребление алкоголем и наркотиками.  

Психологические индивидуальные черты.  

                                                           
4 Колпакова, Л. А. Альтернативы уголовному преследованию по делам о насилии в семье // Юридич. записки 
молодых ученых и аспирантов. 2016,  № 6. С. 54–56. 
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Предыдущие исследования женщин-преступниц указывают на выражен-

ность у них таких личностных черт, как антисоциальные установки и поведе-

ние, перепады настроения и мысли навредить себе и другим (черты погранич-

ного расстройства личности), импульсивность и низкий самоконтроль.5 

Наше исследование также отмечает сильную выраженность этих психо-

логических черт у женщин в ИК. Например, приблизительно две трети женщин 

в нашей выборке признались, что часто обманывали, чтобы получить то, что им 

хотелось (69 %), часто совершали противозаконные поступки (64 %) и не дума-

ли о том, как они повлияют на других людей (69 %).  

Только треть женщин сообщили, что очень переживали, если кого-то 

обидели (30 %). Кроме того, большинство женщин в выборке сообщили о пе-

реживаниях, которые указывают на сильную выраженность так называемых по-

граничных черт личности, - ощущение внутренней пустоты (83 %), частые сме-

ны настроения (90 %), мысли о самоубийстве (47 %) и искалечении себя (37 %). 

Эти черты как прямо, так и косвенно могут способствовать совершению пре-

ступлений.  

Также более двух третей женщин разделяют противоправные убеждения: 

например, что нет ничего плохого в нарушении закона, если это им не вредит 

(73 %). В сочетании с низким самоконтролем (а именно 78 % женщин в выбор-

ке не могут сдержаться, если кто-то из их близких препятствует им в их планах) 

положительные установки на совершение преступлений могут объяснять пре-

ступное поведение этих женщин.  

Родительская семья.  

Особое внимание как западные, так и отечественные криминологи уде-

ляют анализу влияния на преступное поведение родительской семьи (в частно-

сти, уровню поддержки, оказываемой родительской семьей, переживанию те-

лесного наказания и раннему началу сексуальных отношений). Именно жесто-

кую социализацию в детстве связывают с вероятностью совершения преступ-

                                                           
5Пальчикова М.В. Особенности разрешения ходатайств участников судебного разбирательства в уголовном 
судопроизводстве // Адвокат. 2012. № 1. С.8 
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лений в будущем. Под жестокой социализацией понимается применение физи-

ческого наказания в детстве, наблюдение ребенком насилия между родителями 

и другими людьми, а также поощрение и рекомендации со стороны знакомых 

или незнакомых людей отвечать насилием на насилие.  

Виктимизация в семье тесно связана с усвоением норм, оправдывающих 

насилие. Физическое наказание в семье заставляет ребенка подчиняться в крат-

косрочной перспективе, однако имеет негативные последствия для него в бу-

дущем. Например, физическое наказание высоко коррелирует с антисоциаль-

ным поведением в будущем, с совершением насилия не только в семье, но и в 

отношении незнакомых людей, осуждением за тяжкие преступления. 6 

Около 60 % женщин в нашей выборке подвергались телесному наказанию 

в семье (сообщали, что родители шлепали их, давали им подзатыльники и били 

их) и примерно столько же наблюдали сцены насилия между родителями. Более 

того, 88 % женщин наблюдали сцены насилия между детьми в школе или во 

дворе и большинство (89 %) сообщили, что их родители поощряли давать сдачи 

тем, кто обидел их. Сильное беспокойство вызывают данные о раннем сексу-

альном опыте женщин в нашей выборке. Четверть из них сообщили о вступле-

нии в сексуальные отношения со взрослым из своей семьи до того, как им ис-

полнилось 18 лет.  

Еще больше женщин (38 %) признались в ранних сексуальных отношени-

ях со взрослыми, не являвшимися членами их семьи. Важно отметить, что сек-

суальные отношения в раннем возрасте часто граничат с принуждением жен-

щин и насилием над ними.  

Предыдущие исследования показали, что ранний опыт сексуальных от-

ношений и сексуальное принуждение часто обусловливают совершение жен-

щинами преступлений в позднем возрасте. 7 

На вопросы о помощи родственников менее половины женщин (43 %) от-

                                                           
6 Синьков Д.В. Характеристика динамики состояния женской преступности в Российской Федерации и ее феде-
ральных округах // Известия Иркутской государственной экономической академии.  2011.  № 2.  С.8. 
7 Кастерина Н.В. Изучение причин агрессивных действий у впервые осужденных женщин // Психология. 2007.  
№ 13.  С. 13.  
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вечают, что близкие и родственниками могут помочь им в случае проблем, и 

только 19 % сообщили, что были так близки, что делились тайнами с кем-то из 

своих близких.  

Раннее начало сексуальных отношений, опыт телесного наказания в се-

мье, а также ограниченность поддержки со стороны родственников характери-

зуют семейные отношения этих женщин как крайне неблагополучные, что в 

определенной степени объясняет вовлечение женщин в преступную деятель-

ность. Отношения с интимным партнером.  

Другой важной частью жизни женщин являются их близкие отношения с 

интимным партнером, супругом или сожителем. Серьезные проблемы в отно-

шениях с партнером, а также его преступное поведение часто толкают женщин 

на путь совершения преступлений.  

Исследование выявило, что опрошенные в целом оценивали отношения 

со своими интимными партнерами как крайне негативные, сопровождающиеся 

конфликтами и борьбой за власть, презрением и неуважением. Так, примерно 

две трети женщин обвиняли партнера в своих эмоциональных проблемах («ес-

ли я выходила из себя, то обычно по вине моего мужа (сожителя)» - 77 %), счи-

тали, что их партнер намеренно действовал им на нервы (69 %), что любил при-

водить их в бешенство (62 %).  

Больше половины женщин презирали своих партнеров, считая, что «у не-

го не хватало здравого смысла, чтобы принимать важные решения» (68 %), и 

напоминали ему, «кто в доме хозяин» (80 %). Более того, 89 % женщин настаи-

вали в отношениях на том, чтобы они знали, где находится их муж (сожитель) в 

любой момент, и 92 % считали, что имели право знать все, что делал их парт-

нер. Это указывает на высокий уровень доминирования, проявляемого женщи-

нами в отношениях с партнером, что характеризует нашу выборку как качест-

венно отличную от общей совокупности женщин. 8 

Полученные данные также указывают на серьезные проблемы в комму-

                                                           
8Сарычева Н.В. Количественные характеристики женской преступности // Вестник Cеверо- Кавказского техни-
ческого университета.  2010.  № 3.  C. 17. 



25 
 

никации женщин с интимным партнером. Опрошенные сообщали, что во время 

конфликтов всегда отвечали тем же на оскорбления (72 %), и только четверть 

женщин извинялись, если говорили своему партнеру то, что не следовало. Бо-

лее того, у большинства женщин партнеры были вовлечены в криминальную 

деятельность (69 %), и 59 % опрошенных считают, что совершили преступле-

ние из-за негативного влияния на них мужа или сожителя.  

Таким образом, можно предположить, что крайне напряженные отноше-

ния с партнером и его криминальная деятельность являются существенным 

фактором риска, провоцирующим женскую преступность.  

Роль социального окружения.  

Предыдущие криминологические исследования отмечают значительное 

влияние ближайшего окружения преступников на совершение ими преступных 

деяний. Подавляющее число женщин в нашей выборке были хорошо знакомы с 

людьми, которые совершили преступления (84 %), и проводили много времени 

с друзьями, у которых были проблемы с правоохранительными органами (77 

%). Еще одним важным фактором риска, обусловливающим совершение пре-

ступлений, является раннее начало совершения правонарушений.  

Около половины женщин в нашей выборке сообщили, что украли (50 %) 

или пытались украсть (58 %) что-то ценное до того, как им исполнилось 15 лет. 

Около трети женщин били или угрожали побить своих родителей (31 %) и фи-

зически нападали на других людей, желая нанести им травмы (34 %), в возрасте 

до 15 лет. 

Злоупотребление алкоголем и наркотиками.  

Также фактором риска является злоупотребление алкогольными напит-

ками и наркотиками.  

Высокий уровень потребления алкоголя представляет собой один из ос-

новных факторов, влияющих на совершение насилия и убийств в нашей стране. 

 Подавляющее число женщин в нашей выборке рассказали о чрезмерных 

и даже опасных для жизни формах злоупотребления алкоголем.  

Например, 77 % женщин сообщили, что, когда они принимают алкоголь, 
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обычно выпивают не менее пяти рюмок водки (или одну бутылку вина, или 

полтора литра пива) за один вечер; 80 % женщин - выпивают опасную дозу ал-

коголя на выходных. 9При этом из-за выпитого спиртного 69 % опрошенных не 

могли иногда вспомнить, что происходило прошлой ночью. Среди этих жен-

щин также очень велико количество употребляющих наркотики.  

Более половины признались, что употребляли наркотики (56 %), и 40 % 

женщин считают, что страдают от наркотической зависимости. При этом 41 % 

опрошенных сообщили, что у них была передозировка или иные серьезные 

проблемы со здоровьем из-за принятия наркотиков и они пытались лечиться от 

наркотической зависимости. Однако важно отметить, что, несмотря на значи-

мую корреляционную зависимость между злоупотреблением психоактивными 

веществами и совершением преступлений, прямую причинно-следственную 

связь между ними установить сложно по той причине, что женщины, вышед-

шие из неблагополучных семей и имеющие дисфункциональные интимные от-

ношения, могут прибегать к алкоголю и наркотикам как средству справиться со 

стрессом, и в этом случае их преступное поведение только отчасти будет объ-

ясняться их зависимостью от алкоголя и наркотиков.  

Тем не менее полученные данные свидетельствуют о серьезных социаль-

но-психологических проблемах, характерных для женщин, которые совершили 

преступления. Проведенное исследование указывает на сложную многофактор-

ную природу женской преступности.  

Хотя женщины в выборке в определенной степени близки по некоторым 

социально-демографическим характеристикам женщинам из генеральной сово-

купности (например, в плане уровня образования, доходов и места прожива-

ния), они существенно отличаются от них по своему семейному положению 

(например, только 15 % женщин, совершивших преступления, состояли в бра-

ке).  

Более того, большинство женщин в нашей выборке охарактеризовали 

                                                           
9Лелеков В.А. О предупреждении женской преступности мерами общесоциальной профилактики // Вестник 
Воронежского института МВД России.  2014.  № 2.  С. 12. 
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свои интимные отношения как крайне негативные, конфликтные, сопровож-

дающиеся борьбой за власть. Важно отметить, что небольшое число браков и 

дисфункциональные  отношения с партнером у многих женщин, совершивших 

преступления, могут быть как фактором риска, обусловливающим совершение 

ими преступлений, так и следствием их психологических особенностей, кото-

рые также повышают вероятность вовлечения женщин в преступную деятель-

ность. Полученные данные о социально-психологических характеристиках 

женщин, совершивших преступления, служат подтверждением двум основным 

объяснениям женской преступности.  

Согласно первому, которое можно в целом назвать «женщины-

преступницы как жертвы», женщины совершают преступления, чтобы, с одной 

стороны, справиться с травмой, связанной с переживанием ими сексуального и 

(или) физического насилия в семье и (или) со стороны своего партнера, и, с 

другой стороны, достигнуть своих целей в условиях гендерного неравенства и 

патриархата. 10 

Действительно, многие женщины в нашей выборке имели крайне небла-

гополучные семейные отношения, включая неполные родительские семьи, час-

тые телесные наказания в детстве, раннее начало сексуальных отношений со 

взрослыми, в том числе членами их семьи, а также дисфункциональные отно-

шения со своими сожителями и супругами, характеризовавшиеся конфликтами, 

презрением партнеров друг к другу и борьбой за власть. 

 Кроме того, более половины женщин в нашей выборке обвиняли своих 

партнеров во втягивании их в преступную деятельность. В то же время наше 

исследование также подтверждает второе основное объяснение женской пре-

ступности, которое можно назвать «женщины как активные субъекты преступ-

ления». В его рамках признается активная и волевая позиция женщины в со-

вершении преступления, которая объясняется антисоциальными и аморальны-

ми чертами преступницы, её желанием легкой наживы, видением преступления 

                                                           
10Шиян В.И. Состояние и структура корыстной женской преступности // Российский следователь.  2007. № 19.  
С. 26–30. 
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как приемлемого способа разрешения своих экономических и личных проблем, 

а также результатом действия других ситуационных, личностных и межлично-

стных факторов в ситуации, когда женщина вполне осознанно идет на совер-

шение преступления 

Большинство женщин в продемонстрировали высокий уровень проявле-

ния антисоциальных и пограничных черт личности, импульсивности и низкого 

самоконтроля, а также показали положительные установки на совершение про-

тивоправных поступков.  

В отношениях с партнером подавляющее число женщин-преступниц в 

нашей выборке требовали от них подчинения, критиковали их и активно отве-

чали агрессией на агрессию. Преступные черты многих женщин обнаружились 

очень рано (до 15 лет) в форме совершения физического насилия и краж, жерт-

вами которых становились также члены собственной семьи. У многих из жен-

щин сформировался круг знакомых и друзей, у которых были проблемы с зако-

ном. Злоупотребление алкоголем и наркотиками также скорее норма для жен-

щин, которые совершили преступления. Полученные данные свидетельствуют 

и о необходимости расширения программ помощи женщинам, содержащимся в 

ИК за совершение преступлений, так как многие из них вышли из крайне не-

благополучных семей, испытали насилие в детстве, злоупотребляют алкоголем 

и наркотиками. Сохраняется необходимость дальнейшего исследования жен-

ской преступности, а также классификации типов женщин-преступниц в зави-

симости от выраженности тех или иных социально-психологических черт. 

1.4 Мотивационный комплекс женских преступлений  

В принципе мотивы преступлений в этом отношении можно свести к 

трем их психологическим разновидностям: потребностям, эмоциям (чувству) и 

интересам. 

Традиционно женщины отличаются меньшей криминальной активно-

стью, чем мужчины. Преступность мужчин превышает преступность среди 

женщин в 5-7 раз, хотя женщин в России больше чем мужчин. 

Криминологические исследования показывают, что 7 из 10 преступлений 
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могут быть предотвращены при действенной их профилактике. 

Проблемы предупреждения женской преступности должны решаться в 

рамках борьбы с преступностью в целом, с помощью общесоциальных, специ-

альных и индивидуальных мероприятий, которые следует разрабатывать и 

осуществлять применительно к различным видам преступлений. Кроме того, 

необходим предварительный анализ всех ее составных частей, современных 

тенденций, процессов и причин. 

Некоторыми психологическими особенностями отличается преступно-

насильственное поведение женщин. 

Женщины более подвержены психической травматизации в острых кон-

фликтных ситуациях; Повышенный уровень тревожности, переоценка грозящей 

им опасности, повышенная психическая напряженность - это только некоторые 

особенности женской психики, способствующие противоправному поведению. 

Женщины легче поддаются алкоголизации и наркотизации. 

Женщины, в отличие от мужчин, предумышленные преступления, как 

правило, продумывают более основательно. 

Корыстные убийства встречаются среди женщин значительно реже, но 

характерно детоубийство (часто жестокое), жертвы женской агрессии и насилия 

- родственники, сожители, любовники и соперницы. 

Определенный интерес представляют психологические особенности 

женщин-преступниц. Хотя удельный вес женской преступности неизмеримо 

ниже мужской, но и он в последнее время растет. Так, если в 1991 году удель-

ный вес женщин-преступниц в общем числе выявленных преступников состав-

лял 10,6 %, в 1993 - 11,2 %, то в 1995 году - 14,9 %. Кроме того, с 1991 по 1995 

год число женщин-преступниц выросло почти в 2 раза, в то время как число 

преступников-мужчин возросло чуть более, чем в 1,5 раза, то есть темпы роста 

числа женской преступности перегнали соответствующие темпы роста мужской 

преступности.  

Это вызвано тем, что женская преступность, являясь одним из структур-

ных элементов общей преступности не только взаимосвязана, но и  в опреде-
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ленной степени влияет на другие элементы общей преступности. В первую оче-

редь она оказывает отрицательное влияние на преступность несовершеннолет-

них. А, как известно, именно несовершеннолетние правонарушители являются 

резервом армии преступников. 

Каков же психологический портрет современной женщины-преступницы? 

В целом можно сказать, что основной массе женщин-преступниц по срав-

нению с преступниками-мужчинами в меньшей степени свойственны асоци-

альные установки, у них нет устойчивых преступных убеждений, социально-

психологическая адаптация хотя и нарушена, но глубоких дефектов нет. Чего, 

конечно, нельзя сказать о рецидивистках, которые давно утратили социально-

позитивные контакты и стали по сути дезадаптированными личностями. Пси-

хологическую специфику указанным лицам придает то, что у многих из них 

имеются психические аномалии и расстройства, в том числе и из-за возрастных 

изменений. 

Известно, что женской психологии свойственно такое качество, как 

стремление обращать на себя внимание. Демонстративность присуща и пре-

ступницам, однако у них она, определяя главным образом агрессивные пре-

ступные проявления, выполняет функцию самоутверждения. "Потребность в 

самоутверждении, - отмечает Ю. М. Антонян, - являясь одним из самых мощ-

ных стимулов человеческих поступков, становится у преступниц навязчивой, 

застревающей, существенно влияя на весь их образ жизни. Это не просто 

стремление нравиться мужчинам или выглядеть лучше других женщин, а по-

требность в подтверждении, как бы в фиксации своего существования, бытия, 

места в жизни в целом. Она, как правило, не охватывается сознанием". 

Свойственная женщинам-преступницам, в основном совершившим на-

сильственные преступления против личности, ригидность (застреваемость и 

стойкость психотравмирующих переживаний, нередко достигающих аффектив-

ного уровня), а также высокая импульсивность, неспособность адекватно вос-

принимать и оценивать возникающие жизненные трудности побуждает их в си-

туации фрустрации к необдуманному, дезорганизованному, часто преступному 
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поведению. 

В отличие от преступников-мужчин женщинам-преступницам, как прави-

ло, свойственно чувство вины, беспокойство за свое будущее. Им характерна 

также повышенная тревожность, эмоциональная ранимость. 

Преступному поведению женщин в целом присуща импульсивность, 

мужскому - логичность. 

Среди осужденных женщин много таких, кто имеет невротические нару-

шения, характерны для них и тревожно-депрессивные состояния. 

Интересны данные психологического обследования в отношении отдель-

ных категорий насильственных преступниц. Женщин, совершивших убийство 

своих мужей (сожителей) или причинивших им тяжкие телесные повреждения, 

отличает высокий уровень эмоциональности, упрямство, отсутствие чувства 

вины или раскаяния в совершенном преступлении. Отличительной чертой 

женщин-детоубийц является дисгармоничность их личности, которая выража-

ется в сочетании двух противоречивых тенденций: с одной стороны, испыты-

ваемые ими депрессивные состояния побуждают их стремиться к общению с 

людьми, а с другой - подозрительно относясь к большинству людей, они боятся 

общения. Наиболее типично это для женщин, убивших своих внебрачных ново-

рожденных детей. Указанное преступление, как правило, связано с боязнью 

осуждения со стороны окружающих людей и в то же время со стремлением за-

служить их уважение и признание. 

Статистика показывает, что в структуре женской преступности доля 

женщин, совершивших корыстные преступления, в 1998году составила 62,5%, 

в 2014 году - 60,4%, т.е. практически две трети преступлений - корыстные. До 

2002 года зафиксирован рост их доли, а с 2002 года - снижение. Самыми тради-

ционными преступлениями женщин являются кражи, мошенничество, присвое-

ние или растрата. Грабежи и разбои в женской среде не популярны. 

Анализ данных о возрасте корыстных преступников позволяет говорить о 

том, что у женщин наиболее криминально активны возрастные группы 18-25-

летних (39%) и старше 40 лет (23%). Женщины, совершавшие корыстные пре-
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ступления, чаще всего имеют неполное среднее или среднее образование, в 

большинстве случаев незамужние с заниженными ценностно-нравственными 

ориентирами, довольно часто - акцентуированные личности с неустроенной 

личной жизнью. 

Эффективность предупреждения корыстных преступлений, совершаемых 

женщинами, предполагает знание причин их совершения, и в первую очередь - 

мотивов. По основным ведущим мотивам можно выделить пять типов личности 

женщин, совершивших корыстные преступления: 

- утверждающийся тип (мотив самоутверждения); 

- алкогольно-наркотический тип; 

- игровой тип (мотив потребности в острых эмоциональных ощущениях); 

- зависимый тип (как правило, влияние любимого мужчины); 

- семейный тип (действует в интересах семьи). 

Особо важной представляется разработка и конкретизация мероприятий, 

направленных на борьбу с женским алкоголизмом и наркоманией. Назрела не-

обходимость профилактики рецидива женской преступности, создания госу-

дарственных социальных программ работы с женщинами, освободившимися из 

мест лишения свободы. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что рост женской преступности 

представляет реальную угрозу государству и обществу в целом. 
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2 КРИМИНАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 

   ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

2.1  Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика пре-

ступлений совершенных женщинами 

Женская преступность в течение многих веков всегда значительно усту-

пала количественно мужской и имела свои особенности. Женщины - правона-

рушительницы чаще всего совершают следующие виды преступлений: вымога-

тельство, мошенничество, кража. Реже: разбои, грабежи. Уровень преступле-

ний, которые совершали женщины, к уровню преступлений, которые соверша-

ли мужчины, ранее составляло 1:7. Но, в последние 10 лет, происходит рост та-

ких видов женских преступлений, как: 

1. Насильственные преступления, которые совершаются на семейно-

бытовой почве. 

Количество насильственных преступлений остается стабильным уже не-

сколько лет, и они составляют где-то 10 % от всех женских преступлений.  

Цель которых, в большей части, разрешить семейно-бытовой конфликт. 

Исследования выявили, что среди убитых - больше всего мужей, сожителей, 

кровных родственников. 

Рост убийств, которые совершают женщины в отношении собственных 

детей, является тревожной тенденцией. Эти убийства происходят чаще в отно-

шении детей более взрослых, а не только новорожденных, в том числе и подро-

стков. У всех осужденных, которые совершили данные преступления, про-

изошла глубокая нравственная деградация, потеря всех эмоциональных чувств: 

любви, сострадания, жалости. 

Зачастую причиной убийства служат: 

- долгое агрессивное поведение по отношению к женщинам; 

У них появлялся страх из-за постоянного насилия в какой-либо сложной 

или внезапной ситуации. А это влекло за собой агрессивные действия. Таким 

образом, страх, угроза, обида, ревность, страсть, месть могут послужить моти-
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вами убийства. Страх, угроза - причины убийств у «нормальных» женщин, эко-

номические и мстительные факторы – у асоциальных личностей. 

- алкоголизация; 

- характерологическая особенность женщин - эксплозивность (клиниче-

ское нарушение, готовность к внезапному, неадекватно сильному проявлению 

аффекта) и импульсивность, истерические черты характера; криминальное по-

ведение и социальная дезадаптация. 

Специфические формы насилия, которые используются женщинами в бы-

ту - это «заказанные» ими убийства мужей, избиения и изнасилования других 

женщин. Мотивацией таких преступлений чаще всего являются месть, рев-

ность, корысть. 

2. Корыстные и экономические преступления. 

Анализ показал, что более 60% женщин отбывают наказания за корыст-

ные преступления (относятся все преступления в сфере экономики: это престу-

пления против собственности (гл. 21 УК РФ), преступления в сфере экономиче-

ской деятельности (гл. 22 УК РФ), преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях (гл.23 УК РФ)). При этом их основная доля 

приходится на кражи личного имущества - около 40%. Из этих данных следует, 

что корыстная преступность - наиболее распространенное криминальное явле-

ние в РФ (как, и в мире), это лишь подтверждает мнение о том, что «корыстная 

преступность представляет вполне реальную угрозу национальной безопасно-

сти Российского государства». 

Поэтому в данной статье основное внимание сосредоточено именно на 

корыстных преступлениях, совершенных женщинами. И хотя в современное 

время в 3-5 раз выросло количество женщин, которые: 

- отбывают наказания за убийства, нанесение тяжких телесных поврежде-

ний, изнасилования; 

- осуждены на длительные сроки лишения свободы 8-10 лет, 

-имеется высокая рецидивная преступность среди женщин (в настоящее 

время в местах лишения свободы находятся: впервые осужденные - 57%, дваж-
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ды судимые- 15%, три и более раз -28%). 

Все таки, корыстным преступлениям уделено в статье основное место из-

за масштабности их распространения (в странах с развитой экономикой доля 

корыстной преступности превышает 90%, а в развивающихся - 60% общего 

объема всей зарегистрированной преступности). 

Причины данных преступлений надо искать как в общепризнанных де-

терминантах женской преступности: 

1) на женскую преступность оказывают влияние условия и процессы, 

происходящие в обществе: 

- вытеснение их из сферы общественного права и недостатки правового 

регулирования женского труда; 

- невостребованность на рынке труда молодежи; 

- ослабление роли семьи; 

- расслоение общества по материальным, культурным и другим показате-

лям; 

- резкое разрушение стереотипов образа жизни, смена жизненных ориен-

тиров и ценностей; 

- повышенная криминогенность культуры, навязываемая СМИ; 

- возросшая в обществе напряженность, неуверенность в завтрашнем дне, 

враждебность, конфликтность; 

- рост антиобщественных явлений (алкоголизм, наркотизм, проституция, 

бродяжничество среди женщин), 

так и в специфических детерминантах: 

2) уравнивание полов в различных аспектах жизни: правовых, социаль-

ных и других. 

3) психологическое осознание женщиной какой-либо несправедливости. 

Обобщая все вышеизложенные причины, необходимо согласиться с 

В.В.Луневым, который считает, что общей и существенной причиной женской 

преступности является социальная несправедливость по отношению к женщине 

в обществе, на работе, в семье, в отношениях с мужчинами. Поэтому у женской 
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преступности имеются и свои качественные особенности: 

1) среди женщин больше лиц старшего возраста, по сравнению с пре-

ступниками - мужчинами. Но в последние годы происходит омоложение пре-

ступниц. 

Исследования выявили отличия в объектах насильственных преступных 

посягательств, которые зависят от возраста женщины-преступницы. 

Молодые преступницы - в основном, представительницы низкого соци-

ального слоя, у которых присутствовали антисоциальные личностные рас-

стройства - жертвы чаще всего дети. 

Женщины среднего возраста, у которых наблюдались аффективные рас-

стройства, зависимость от алкоголя - жертвы мужчины, обращавшиеся с ними 

плохо долгое время. 

2) уровень образования среди женщин выше, чем мужчин. 

3) преступления связаны с профессиональной деятельностью женщины. 

Чаще всего совершаются в сфере торговли, питания, бытового обслужи-

вания, распределения материальных ценностей, а также легкой и пищевой про-

мышленности, банковское дело. Поэтому среди преступлений распространены 

такие, как: хищения имущества; кража; обман покупателей; присвоение; рас-

трата. 

В мужской же преступности преобладают следующие виды корыстных 

преступлений: кража, грабеж, разбой. Это явление объясняется тем, что муж-

чина от природы обладает большей физической силой, чем женщина, поэтому 

для него не существует каких-либо препятствий для достижения цели и приме-

нение радикальных мест ему не чуждо. Различие в структуре корыстной жен-

ской и мужской преступности объясняется отличающимися социальными ро-

лями и опытом женщин и мужчин, их психофизиологическими особенностями. 

Зачем женщине выходить на «большую дорогу» и применять физическую силу, 

которой ее природа по сравнению с мужчиной наградила меньше, когда она 

может совершить хищение, «не отходя от кассы». 

4) женская преступность обладает высокой степенью латентности - 47-
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54%. Для отдельных видов корыстных женских преступлений (мошенничест-

во), характерна гиперлатентность, означающая, что незарегистрированная часть 

объема мошенничеств несопоставимо (на несколько порядков выше) больше 

зарегистрированной. По данным различных исследований, латентность мошен-

ничества колеблется в пределах от 1000 до 9400%.11 

В силу высокой латентности корыстной женской преступности в настоя-

щее время невозможно привести данные, которые точно отражают реальность. 

Не всегда легко решить при оценке состояния этой преступности, вызваны ли 

изменения в уровне регистрации реальными тенденциями количества преступ-

лений и преступников или изменениями позиции населения и активности пра-

воохранительных органов. То есть, например, обращаясь к результатам прове-

денных исследований женской и мужской преступности в сфере экономики за 

период 2000-2015 гг., наблюдаются «искусственные» волны (чаще снижения 

женской преступности), связанные: 

- с изменением законодательства, когда хищение чужого имущества пу-

тем кражи, мошенничества, присвоение или растраты признавалось мелким, ес-

ли стоимость похищенного имущества не превышала пяти минимальных раз-

меров оплаты труда, установленных законодательством РФ; 

-с изменением в уголовном законодательстве, связанные с декриминали-

зацией ст. 200 (обман потребителей) УК РФ (за совершение обмана потребите-

лей к уголовной ответственности привлекалось больше лиц женского пола, чем 

за совершение кражи). 

Подводя итог, можно сказать, что совершение женщинами корыстных 

преступлений является следствием взаимодействия множества факторов и об-

стоятельств, сосредоточенных на различных уровнях криминогенного комплек-

са. При этом особо значимыми выступают социально-экономические детерми-

нанты. Их выявление и изучение и легло в основу определенных ниже основ-

ных направлений предупредительной деятельности корыстных преступлений, 

                                                           
11Сарычева Н.В. Количественные характеристики женской преступности // Вестник Cеверо- Кавказского техни-
ческого университета.  2010.  № 3.  C. 17. 
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совершаемыми женщинами на общесоциальном и других уровнях. 

Как известно, профилактической работой сдерживания женской преступ-

ности занимаются ученые различных областей: юриспруденции, социологии, 

психологии, гендерных исследований государственные и правоохранительные 

органы России. Поэтому представленные направления «широкомасштабные». 

Итак, обобщая труды ученых и результаты исследований, необходимо: 

1Разработать комплекс мер исправления и перевоспитания, как одного из 

ключевых направлений профилактики в отношении осужденных женщин. При 

этом необходимо учитывать, что динамика женской преступности характеризу-

ется не столько увеличением объема, но в большей степени - расширением кру-

га преступлений, совершаемых женщинами за счет включения в него деяний, 

которые до недавнего времени считались типичными только для мужчин. 

2 Совершенствование разработки и подготовки методов работы с женщи-

нами, в частности воспитательной профилактики антиобщественных действий с 

их стороны в период отбывания наказания. 

3 Совершенствовать комплекс мер по профилактике женской преступно-

сти, особенно в плане предупреждения повторных преступлений. 

4 Корректировать разработанную типологическую характеристику лич-

ности женщины-преступницы с учетом изменяющихся факторов во времени. 

Работа в данных направлениях позволит осуществить эффективную борь-

бу с преступностью среди женщин не только усилиями правоохранительных 

органов, но и посредством целенаправленной деятельности всего государства, 

основанной на четко разработанной программной политике. 

2.2 Особенности убийств, совершаемых женщинами 

Женская преступность как самостоятельная проблема стала формиро-

ваться лишь в последние годы. Связано это, по-видимому, с накоплением и, 

главное, обогащением криминологической информации, стремлением не только 

углубить, но и расширить масштабы исследований.  

Появление проблемы женской преступности определяются не только ло-

гикой развития криминологии, но и потребностями общественной практики, в 
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первую очередь масштабами и опасными последствиями антиобщественных 

действий женщин. В начале 20 века и в первые послереволюционные годы 

женская преступность не привлекала к себе особого внимания: женщины со-

вершали мало преступлений, и их социальная активность была невелика. Но 

полным молчанием женскую преступность не обходили.  

Свидетельством этому служат многие работы, из числа отечественных - в 

первую очередь труды Гернета М. Н. В них содержатся не только статистиче-

ские данные о преступности женщин конца 19 и начала 20 века, но и объясне-

ния ее причин.  

Анализируя статистику преступлений в связи с полом, Гернет М. Н. в то 

же время высказал ряд справедливых замечаний в адрес уголовно- антрополо-

гической школы Ломброзо, который считал женщину более преступной, чем 

мужчину. Этот взгляд соответствовал значению, которое это школа придавала 

анатомическим и физиологическим свойствам организма в механизме преступ-

ного поведения.  

Женская преступность обладает рядом особенностей, именно поэтому в 

криминологии женская преступность выделяется в отдельный вид преступно-

сти.  

Основная особенность - личность преступника. Гендерные особенности 

играют существенную роль в детерминации любого человеческого поведения, в 

том числе и преступного, определяя характер, направленность, мотивацию та-

кого поведения мужчин и женщин.  

Как отмечает В.А. Серебрякова, причины различий мужчин и женщин за-

ключается в том, что нравственно-психологические аспекты жизни женщин от-

личаются от данных аспектов жизни мужчин в силу исторически сложившихся 

условий при выполнении ими соответствующих функций в обществе. Опреде-

ленную роль играют и биологические различия между мужчинами и женщина-

ми. 12 

Женское преступное поведение всегда, даже в большой мере, чем муж-
                                                           
12 Долгова А.И. Криминология. - М.: Норма, 2005. – 912 с.. 
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ское преступное поведение, вызывало и вызывает негативную оценку со сторо-

ны граждан и общества в целом. В первую очередь это касается наиболее опас-

ных, особо тяжких преступлений, например, убийства. Женщина является про-

должателем человеческого рода, матерью, и лишение ею жизни другого чело-

века всегда воспринимается негативно. 13 

Уголовный закон выделяет следующие виды убийств: a. убийство (ст.105 

УК РФ); убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ); c. убийст-

во, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК 

РФ).  

Так, по Решению Благовещенского районного суда по делу 1-64/2016, суд 

признал виновной подсудимую Пичугину А.Б по ст.106 за совершение убийст-

ва матерью новорожденного ребенка сразу после родов, в условиях психотрав-

мирующей ситуации.14 

Также рассмотрим убийство со ст.108 УК РФ. Согласно приговору, 

31.01.2016 в период времени с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 31 мин. Крыленко Е.Ю., 

находясь в <...>, в ходе конфликта, умышленно причинила тяжкие телесные по-

вреждения К.И.А., которые повлекли по неосторожности смерть потерпевше-

го.15 

Как известно, основная масса убийств женщинами совершается на семей-

но-бытовой почве в отношении своих мужей, сожителей, иных знакомых лиц 

на почве возникающих между ними конфликтов. Ученые отмечают, что семей-

но-бытовое преступление - это преступление, совершенное в местах выполне-

ния бытовых функций, во внерабочее время лицом, руководствующимся моти-

вом личных отношений с потерпевшим в связи с участием сторон в бытовых 

отношениях, и наносящее ущерб личности или нарушающее общественный по-
                                                           
13 Уткина Е.Ю., Богунова Г.В. Криминологическая характеристика женской преступности. // Ученые заметки 
ТОГУ, 2014. № 4. С. 390-395.  
14Решению Благовещенского районного суда по делу 1-64/2016 // Архив Благовещенского районного суда, 2016 
15Апелляционное определение Амурского областного суда по делу № 22-207/2017 // Архив Амурского област-
ного суда, 2017. 
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рядок.16 

Учеными было установлено что основная масса убийств это 70% совер-

шенных в городах и из них, как правило, 67% в вечернее и ночное время. Ха-

рактерной особенностью таких преступлений является то, что в абсолютном 

большинстве случаев они совершаются женщинами в состоянии алкогольного 

опьянения - около 80%.  

Эти данные не противоречат другим исследованиям. Не редки случаи 

убийств, совершаемых женщинами при превышении пределов необходимой 

обороны, ответственность которых предусмотрено ст. 108 УК РФ.  

Так, Благовещенским городским судом Амурской области в 2012 году 

была осуждена голубь Т.С. по ч.1 ст.108 УК РФ. Убийство было совершено при 

следующих обстоятельствах: Голубь Т.С. распивая спиртные напитки со своим 

знакомым Савиным А.Ф. у него дома, и тот предложил ей вступить с ним в по-

ловую связь. Когда Голубь Т.С. отказалась, Савин А.Ф. ударил ее кулаком в 

лицо, обороняясь от него, виновная нанесла Савину А.Ф. кухонным ножом 

около двадцати ударов в грудь, от которых тот скончался.17 

Чисто женским преступлением является преступление, предусмотренное 

ст. 106 УК РФ - убийство матерью новорожденного ребенка. Ежедневно в стра-

не совершается около 100 таких преступлений. Например, в 2012 году было за-

регистрировано 106 таких деяний. 18 

Однако и приведенные выше данные, как отмечает Л.И. Мурзина, не от-

ражают реальной действительности совершаемых детоубийств. Подтверждени-

ем неполного статистического учета уровня убийств новорожденных могут 

служить факты обнаружения мертвых младенцев на улицах, в мусорных кон-

тейнерах, в лесопилках и прочих местах. В первую очередь работки правоохра-

нительных органов, обнаружив труп новорожденного, не всегда спешат возбу-
                                                           
16 Лифшиц Ю.М. Криминологические проблемы взаимосвязи личности и общественного порядка.. Л.: Инста, 
1975. С.56.  
17 Яковлев Д.Ю. Особенности убийств, совершаемых женщинами. // Вопросы юридической науки: взгляды мо-
лодых ученых. 2014.№ 6.С.36. 
18 Зарегистрированные преступления и выявленные лица в разрезе статей УК РФ в 2007 и 2012 гг. // Здоровье 
нации и национальная безопасность: криминологические и правовые проблемы. М.: Из-во Российской крими-
нологической ассоциации. 2013. № 7. С.129 
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дить уголовное дело и провести расследование.  

Трупы новорожденных достаточно часто на момент их обнаружения на-

ходятся в таком состоянии, что причину смерти установить судебно-

медицинский эксперт просто не может. Латентность высока, примерное соот-

ношение 1:10. 19 

Ученые, которые занимаются изучением убийств и вопросами их преду-

преждения, отмечают, что жертвами таких преступлений чаще всего являются 

мужчины.  

Например, Л.Г. Ибрагимова пишет, что мужчины является жертвами 

убийств в 78,4 % случаев. Причем это, как правило (38%), мужчины молодого 

возраста 25-30 лет. 20 

Как уже было отмечено ранее, жертвами убийств, совершаемых женщи-

нами, также являлись мужчины (прежде всего мужья и сожители виновных, за-

тем их знакомые). Они были жертвами в 80% случаев, а женщины - в 20%. При 

этом возраст убитых лиц в основной массе составлял 40 и более лет, что не-

сколько не совпадает с данными, которые получены Л.Г. Ибрагимовой.  

Исследование показало, что всем изученным убийствам, совершенным 

женщинами, предшествовал конфликт между виновной и ее жертвой. Конфлик-

ты в основном возникали или обострялись непосредственно перед совершением 

убийства. Инициатором таких конфликтов чаще всего был сам потерпевший. В 

этой связи следует признать верным замечание О.В. Старкова о том, что кон-

фликтная криминогенная ситуация в причинном комплексе бытового насильст-

венного преступного поведения занимает ведущее место и играет роль его 

внешней причины. 21 

Таким образом, можно сделать вывод, что основная масса убийств жен-

щинами совершается на семейно-бытовой почве, в отношении знакомых им 

мужчин, в состоянии алкогольного опьянения, как правило, с использованием 
                                                           
19 Мурзина Л.И. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и криминологические аспек-
ты. Саратов, 2009. С.75 
20 Ибрагимова Л.Г. Виктимологические аспекты убийства и причинения тяжкого вреда здоровью человека. Ма-
хачкала, 2006. С.291.. 
21 Старков О.В.. Криминовиоленсология (учение о криминальном насилии).М.: Юрлитинформ, 2012. С.47. 
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холодного оружия. 

2.3 Актуальные проблемы женской преступности 

Известно, что женской психологии свойственно такое качество, как 

стремление обращать на себя внимание. Демонстративность присуща и пре-

ступницам, однако у них она, определяется главным образом через агрессивные 

преступные проявления, выполняет функцию самоутверждения. "Потребность 

в самоутверждении, - отмечает Ю.М. Антонян (один из ведущих российских 

криминологов), - являясь одним из самых мощных стимулов человеческих по-

ступков, становится у преступниц навязчивой, застревающей идеей, сущест-

венно влияя на весь их образ жизни. Это не просто стремление нравиться муж-

чинам или выглядеть лучше других женщин, а потребность в подтверждении, 

как бы в фиксации своего существования, бытия, места в жизни в целом. Она, 

как правило, не охватывается сознанием".  

Свойственная женщинам-преступницам, в основном совершившим на-

сильственные преступления против личности, ригидность (застреваемость и 

стойкость психотравмирующих переживаний), а также высокая импульсив-

ность, неспособность адекватно воспринимать и оценивать возникающие жиз-

ненные трудности побуждает их в ситуации фрустрации (т.е. неудовлетворён-

ности) к необдуманному, дезорганизованному, часто преступному поведению. 

Среди осуждённых женщин много таких, кто имеет невротические нарушения, 

характерны для них и тревожно-депрессивные состояния. 22 

Интересны данные психологического обследования отдельных категорий 

насильственных преступниц. Женщин, совершивших убийство своих мужей 

(сожителей) или причинивших им тяжкие телесные повреждения, отличает вы-

сокий уровень эмоциональности, упрямство, отсутствие чувства вины или рас-

каяния в совершенном преступлении. Отличительной чертой женщин- дето-

убийц является дисгармоничность их личности, которая выражается в сочета-

нии двух противоречивых тенденций: с одной стороны, испытываемые ими де-

прессивные состояния побуждают их стремиться к общению с людьми, а с дру-
                                                           
22 Кириллов М.А.. Противоздействие преступности. Особенная часть. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2010. С.57. 
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гой - подозрительно относясь к большинству людей, они боятся общения. Наи-

более типично это для женщин, убивших - своих внебрачных новорождённых 

детей.  

Указанное преступление, как правило, связано с боязнью осуждения со 

стороны окружающих людей и в то же время со стремлением заслужить их 

уважение и признание. В подтверждение своих слов хотелось привести не-

сколько примеров таких преступлений.  

Так, в январе 2014 года Комсомольская правда на своём сайте опублико-

вала несколько самых громких преступлений 2013 года, среди них были и пре-

ступления, совершённые в Ростовской области. Так, в 2013 году под Ростовом 

была ликвидирована самая жестокая за последние 40 лет банда «Амазонки», со-

стоявшая из 46-летней Инессы Тарвердиевой и ее 25-летней дочери. На счету 

этой банды, по предварительным данным, убийства почти трех десятков чело-

век и не менее 20 эпизодов разбойных нападений и грабежей.  

В полиции уверяют, что подобных по жестокости, цинизму и многоэпи-

зодности преступных групп в России не было со времен знаменитой банды 

братьев Толстопятовых по прозвищу «Фантомасы».  

На следственном эксперименте Инесса Тарвердиева уверенно держит ма-

кет пистолета и хладнокровно посылает пулю за пулей в манекен. Ни малейшей 

дрожи в руках, ни тени сомнения во взгляде. - Сколько лично убила с 1998 го-

да, я не считала, но участвовала и стреляла во всех нападениях, - с некоторым 

вызовом отвечает на вопросы следователей Инесса Тарвердиева. - Это было 

средство заработка и ненависть к полиции.  

20 февраля 2014 года Верхнепышминский городской суд вынес вердикт 

по нашумевшему делу жительницы Среднеуральска. Матери, заморозившей в 

холодильной камере двух своих новорождённых сыновей, суд назначил наказа-

ние в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. О страшном убий-

стве стало известно в мае 2013 года, когда сотрудники гастронома в городе 

Верхняя Пышма нашли в холодильнике магазина тела двух замёрзших младен-

цев. Экспертиза показала: мальчики были рождены в 2007 и 2009 годах, у детей 
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были разные отцы, но одна мать.  

Как было установлено в ходе следствия, детоубийцей оказалась сотруд-

ница магазина. Следователи отмечают: подсудимая скрывала от близких факт 

беременности, а это косвенно указывает на то, что еще до рождения ребенка 

она готовила почву для будущего преступления. В ходе расследования уголов-

ного дела в отношении обвиняемой проводилась судебная амбулаторная психи-

атрическая экспертиза. 

Психиатры установили, что женщина вменяема и полностью отдавала се-

бе отчет в том, что совершает убийство собственных сыновей. Большинству 

преступниц, отбывающих наказание, некуда возвращаться, семьи их распада-

ются, связи с детьми нарушаются, навыки работы теряются. Необходимы спе-

циальные меры по их реабилитации и возвращению в жизнь. Решение трудовых 

и бытовых проблем женщин, отбывающих наказание, не имеющих постоянного 

места жительства, постоянного источника дохода, должно стать проблемой не 

только общества, но и государства.  

С целью профилактики женской преступности необходимо выработать 

общий основополагающий принцип профилактической работы с женщинами, 

которые совершили или могут совершить преступление. В качестве такого 

принципа могут выступать гуманность и милосердие к этим женщинам, пони-

мание причин, толкнувших их на уголовно наказуемые или безнравственные 

поступки, стремление помочь им выйти из порочного круга, разобраться в соб-

ственной жизни.  

Поскольку характеристики личности преступницы имеют определяющую 

роль в выработке профилактических мер по борьбе с женской преступностью, 

целесообразно было бы правоохранительным органам, используя знания пси-

хологии и психиатрии, сформировать методику исследования личности жен-

щины-преступницы и на основании ее разработать специальные криминалисти-

ческие и оперативно-розыскные компьютерные базы учёта. Это позволило бы 

максимально индивидуализировать профилактическую работу с каждой пре-

ступницей и предупредить совершение ею в дальнейшем новых преступлений, 
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повысить раскрываемость преступлений. 

2.4 Общекриминологическое предупреждение женской преступности  

Необходимо выработать общий основополагающий принцип профилак-

тической работы с женщинами, которые совершили или могут совершить пре-

ступление. В качестве такого принципа могут выступать гуманность и мило-

сердие к этим женщинам, понимание причин, толкнувших их на уголовно нака-

зуемые или безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из пороч-

ного круга, разобраться в собственной жизни.  

Мы солидарны с мнением Л.М. Щербаковой и полагаем, что действую-

щие в настоящее время детерминанты женской преступности ставят под сомне-

ние наличие позитивной общегосударственной социальной политики. Прово-

димая в стране судебноправовая реформа должна быть существенно расширена 

и распространена на всю систему правоохранительных органов, а также на за-

конодательство, с тем чтобы стратегия борьбы с преступностью была сосредо-

точена на главных направлениях и учитывала, как криминальную обстановку в 

стране, так и реальные возможности всех звеньев юридической системы и гра-

жданского общества.  

Основные механизмы предупреждения насильственных преступлений, 

совершаемых женщинами, должны иметь системный характер и опираться на 

стратегическое партнерство государства и общества (сотрудничество правоох-

ранительных органов и институтов гражданского общества).  

Общие меры предупреждения женской преступности, безусловно (к со-

жалению, в России эти меры недостаточно эффективны), снимают многие про-

тиворечия и проблемы, толкающие женщину на совершение преступления. Од-

нако большое значение в процессе детерминации женской преступности игра-

ют психофизические особенности женщин, их реакции на те условия, в которых 

они оказываются.  

В связи с этим в рамках женской преступности более эффективными на-

ряду с общесоциальными мерами предупреждения женской преступности, на-

правленными на оздоровление и благополучие общества в целом и женщины 
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как его составляющей, может быть специальное и индивидуальное предупреж-

дение женской преступности. 

Как показал анализ федеральных, региональных, местных программ по 

борьбе с преступностью, узкоспециальных мер, направленных на борьбу с жен-

ской преступностью, в них содержится крайне мало (вернее сказать, они прак-

тически отсутствуют), отсутствуют четко сформулированные идеи по данному 

вопросу и в исследованиях криминологов, несмотря на то что он не обойден их 

вниманием.  

Вместе с тем предупреждение преступлений женщин должно быть по-

строено на широком применении гуманности, понимания причин и мотивов со-

вершения ими антиобщественных деяний, поиске женщинами путей выхода "из 

порочного круга". 

Деятельность по предупреждению преступлений должна являться частью 

политики государства в области обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с преступностью и иметь цели:  

1) противодействовать криминогенным процессам в обществе, обеспечивать 

сдерживание и сокращение преступности;  

2) способствовать созданию и укреплению в обществе атмосферы спокойствия 

и стабильности;  

3) устранять угрозы правам, свободам и законным интересам членов общества 

и государства, возникающие в связи с возможностью перехода лиц на преступ-

ный путь;  

4) обеспечивать исправление лиц, вовлекаемых в сферу предупредительного 

воздействия, и их ресоциализацию.  

Например, в социальной сфере необходима государственная поддержка 

семьи, позволяющая женщине сделать акцент в своей социальной активности 

на рождении и воспитании детей, сохранении семьи.  

В экономической сфере необходимо продолжать начавшуюся политику 

на преодоление стагнации, углублять социальную ориентацию экономической 

политики, направленную, в частности, на сокращение женской безработицы. 
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Это создаст возможность для женщин решать материальные проблемы семьи 

законными способами.  

В организационной сфере должны быть меры в виде принятия специаль-

ных целевых программ федерального и регионального уровня, создания специ-

альных профилактических органов, оказывающих помощь лицам, страдающим 

наркотической зависимостью, развития системы реабилитационных центров 

лечения этих лиц. В идеологической и духовно-нравственной сфере необходи-

ма пропаганда нравственно и физически здорового образа жизни, культа семьи 

для женщины как абсолютной и высшей ценности.  

Подчеркивается необходимость пересмотра роли и места женщины в 

жизни современного общества, оказания помощи в повышении ее статуса, в 

реализации основных предназначенных для женщины функций в социуме. 

Улучшение положения женщин должно стать одним из наиболее важных соци-

альных императивов современного общества.  

На специально-криминологическом уровне приоритетным направлением 

деятельности, способствующей предупреждению женской насильственной пре-

ступности, должна являться государственная забота о семье. Семейная полити-

ка должна стать самостоятельной областью деятельности государства. В связи с 

этим наряду с анализом антикриминогенного эффекта глобальных мероприятий 

экономического, социального, политического порядка в таких сторонах жизне-

деятельности женщин, как сфера производства, социального обслуживания, об-

разования, здравоохранения, особый акцент должен упираться на проблемы 

формирования и реализации государственной семейной политики.  

Поскольку в ряду социально-психологических факторов криминального 

насилия женщин особое значение имеют переоценка нравственных ценностей, 

девальвация идеалов, поэтому, по мнению автора, фундаментальной предпо-

сылкой снижения насильственной преступности женщин должно стать восста-

новление соответствия между институциональным строем и системой ценно-

стей, когда важнейшие социальные институты - семья, гражданское общество и 

государство - превращаются в базовые ценности и приоритетные цели общест-
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венного развития. При этом составным компонентом идеологической функции 

государства и общества в целом должно быть правовое воспитание, результа-

том которого должна стать правовая культура человека.  

Прежде всего представляется необходимым внести некоторые изменения 

в уголовный закон и судебную практику с учетом особенностей психологии и 

физиологии женщин, тех социальных систем, которые оказывают на их поведе-

ние определяющее влияние. Несмотря на то что уголовный, уголовно-

исполнительный законы построены на принципах гуманности и снисходитель-

ности по отношению к женщинам, существует необходимость изменений, по-

зволяющих максимально индивидуализировать наказание женщинам и одно-

временно привлекать к ответственности тех из них, которые в силу некоторых 

неточностей законодательства остаются безнаказанными. 

С.П. Козлов, изучая проблемы предупреждения преступлений несовер-

шеннолетних лиц женского пола, указал, что центральным объектом воздейст-

вия является личность несовершеннолетних женского пола и социальные усло-

вия, её формирующие.  

Соглашаясь с данной позицией, приходится констатировать, что работа 

специализированных органов с несовершеннолетними носит зачастую фор-

мальный характер, ограничиваясь постановкой на учет, предупреждениями, со-

ставлением протоколов об административных правонарушениях и т.п. Для пре-

одоления данной ситуации должен быть расширен штат подразделений по де-

лам несовершеннолетних ОВД, органов опеки и попечительства специалистами 

в области детской психологии. Работа с такими несовершеннолетними должна 

начинаться не тогда, когда уже имеет место совершение административного 

правонарушения или преступления, а еще на стадии начала формирования ан-

тиобщественного мышления. Особое внимание должно уделяться девочкам из 

асоциальных семей. Работа с ними должна проводиться и в школе, и дома, с 

привлечением педагогов, психологов, возможно, с задействованием лиц из ок-

ружения, кому они доверяют, с мнением которых считаются. 

Существует необходимость введения новых форм профилактической ра-
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боты с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении.  

Для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии 

социального неблагополучия, следует обеспечить продвижение в нескольких 

направлениях:  

1) разрешение семейно-бытовых конфликтов на профессиональном уровне;  

2) повышение уровня культуры семьи и особенно внутрисемейного общения;  

3) принятие мер к оздоровлению среды, которая окружает семью;  

4) принятие предусмотренных законом мер к родителям, ведущим антиобщест-

венный образ жизни и не обеспечивающих должного воспитания детей (Ю.М. 

Антонян).  

В связи с последним необходимо расширить профилактические функции 

органов опеки и попечительства. Важно добиться полноты выявления и учета 

лиц с психическими аномалиями, чье поведение и образ жизни чреваты воз-

можностью совершения насильственных преступлений, а затем принимать по 

отношению к ним действенные меры профилактического характера.  

Важно добиться повышения эффективности индивидуального профилак-

тического воздействия, что представлялось возможным дифференцировать ин-

дивидуальные предупредительные мероприятия в зависимости, как от особен-

ностей личности насильственных преступниц, так и от объекта, на который они 

должны быть направлены:  

1) лица, осужденные за насильственные преступления и находящиеся в местах 

лишения свободы (пенитенциарная форма);  

2) лица, осужденные за насильственные преступления и освободившиеся из 

мест лишения свободы (постпенитенциарная форма);  

3) лица, еще не совершившие насильственное преступление, но потенциально 

склонные к нему.  

Изучение женской преступности, как и преступности в целом и других 

отдельных ее видов, должно быть комплексным, непрерывным, с учетом тех 

существенных изменений, которые происходят в нашем обществе и влияют на 

социальные позиции и социальные роли женщин, характеризуют их трудовую и 
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иную активность, место в семье и иных малых группах.  

Женскую преступность можно определить как обусловленное неизбежными 

историческими изменениями, а также социально-экономическими, политиче-

скими, идеологическими, духовно-нравственными противоречиями в обществе 

и государстве, общественно опасное, системно-структурное явление, вклю-

чающее в себя предусмотренную уголовным законом, действующим в задан-

ный период времени, совокупность преступлений, совершенных лицами жен-

ского пола, достигшими возраста уголовной ответственности.  

В основе причин женской преступности лежат определенные явления и процес-

сы, а именно: активное участие женщин в общественном производстве; ослаб-

ление социальных институтов, и в первую очередь семьи; возросшая напря-

женность в обществе, возникновение в нем конфликтов и враждебности; рост 

антиобщественных явлений.  

Происходит социальная переделка женской природы. Эти изменения мо-

гут иметь весьма неблагоприятные последствия для общества, его нравов, ду-

ховной культуры, отношений между людьми. Огромный вред наносится воспи-

танию молодежи. Сохраняется противоречие между высоким уровнем занято-

сти женщин в общественном труде и относительно низким уровнем их квали-

фикации. Переутомление, нагрузки на работе в сочетании с выполнением 

функций жены, матери очень часто ведут к негативным последствиям. Психи-

ческая неуравновешенность, которая сопровождается высокой тревожностью, 

бросает женщину из крайности в крайность.  

Женщины наиболее остро чувствуют и переживают существующую на-

пряженность, социальное неблагополучие, конфликтность, они более воспри-

имчивы и уязвимы в сложные периоды развития общества. Именно на них ло-

жатся обязанности по обеспечению семьи продуктами питания и другими бла-

гами, воспитанию детей, уходу за ними, поэтому они остро реагируют на лю-

бые процессы, угрожающие семье и детям. Нынешняя социальноэкономическая 

ситуация в стране коснулась большинства женщин.  

Все эти перечисленные явления, способствующие существованию жен-
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ской преступности, тесно переплетаются друг с другом, и постепенно под 

влиянием глобальных перемен происходящих в нашем государстве, стали на-

бирать силу. В связи с этим следовало бы усовершенствовать и систему преду-

преждения современной женской преступности.  

На данном этапе предлагается следующее:  

- разработка современных актуальных программ оказания социально-

экономической помощи, направленных на повышение уровня социальных вы-

плат и гарантий, на защиту материнства, детства, поддержку малоимущих 

женщин, инвалидов, матерей-одиночек, детей-сирот, пенсионеров;  

- формирование государственных стандартов, направленных на доступность 

повышения образовательного уровня женщин, квалификации, снижение уровня 

безработицы, противодействие дискриминации на рынке труда, осуществление 

контроля за условиями труда женщины;  

- разработка мер, направленных на повышение физического здоровья женщин с 

помощью широкомасштабной пропаганды здорового образа жизни, повышения 

грамотности населения в области здравоохранения путем проведения консуль-

таций и других мероприятий; обеспечение доступности медицинского обслу-

живания, применение мер медицинского характера к лицам женского пола, 

страдающим алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами; 

обеспечение доступности спортивно-оздоровительных центров;  

- разработка и внедрение культурно-образовательных и духовно-нравственных 

программ, направленных на повышение нравственного уровня населения, вос-

становление уважения к традиционным ценностям института семьи, воспита-

ние понимания роли женщины (рождение и воспитание детей), выработка со-

циально-позитивной модели поведения женщины, недопущение распростране-

ния пропаганды половой распущенности, насилия; обеспечение доступности 

культурно-воспитательных учреждений и досуговых мероприятий;  

- повышение уровня правовых знаний у населения; внедрение новых методов 

воспитания в образовательную систему; координация деятельности обществен-

ных организаций и СМИ по просветительской деятельности; недопущение ис-



53 
 

поведования псевдорелигий, разжигания межнациональной розни;  

- оказание социально-экономической помощи женщинам-беженцам, вынуж-

денным переселенцам и мигрантам, оказание правовой и психологической по-

мощи указанной категории населения; снижение конфликтности с местным на-

селением, недопущение проявлений национализма;  

- восстановление сотрудничества общественных организаций и правоохрани-

тельных органов; повышение уровня доверия населения к органам власти (в т.ч. 

правоохранительной системе); разработка принципиально новых методов доб-

ровольного сотрудничества и программ поощрения населения за оказание по-

мощи указанным органам;  

- проведение современных психологических исследований личности с откло-

няющимся поведением и выработка принципиально новых методик, направ-

ленных на своевременное выявление таких лиц и изменение их направленно-

сти;  

- разработка психологических программ оказания квалифицированной помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, жертвам насилия, ос-

вобожденным из мест лишения свободы;  

- внедрение и использование зарубежного опыта психологической реабилита-

ции;  

- использование научных рекомендаций, данных криминологических исследо-

ваний, опыта международной практики борьбы с преступностью женщин при 

нормотворчестве, в т.ч. проведение криминологической экспертизы законопро-

ектов;  

- внедрение полученных результатов в практическую деятельность правоохра-

нительных органов, в т.ч. при подготовке квалифицированных кадров в процес-

се их обучения; развитие международного сотрудничества в предупредитель-

ной сфере.  

Поскольку характеристики личности преступницы имеют определяющую 

роль в выработке профилактических мер по борьбе с женской преступностью, 

целесообразно было бы правоохранительным органам, используя знания пси-
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хологии и психиатрии, сформировать методику исследования личности жен-

щины-преступницы и на основании ее разработать специальные криминалисти-

ческие и оперативно-розыскные компьютерные базы учета. Это позволило бы 

максимально индивидуализировать профилактическую работу с каждой пре-

ступницей и предупредить совершение ею в дальнейшем новых преступлений, 

повысить раскрываемость преступлений. 

Таким образом, предупреждение женской преступности позволит укре-

пить законность и правопорядок в нашем молодом государстве, очистить нрав-

ственную атмосферу в обществе и улучшить воспитание подрастающего поко-

ления. Но специфика профилактики преступности женщин не означает, что все 

связанные с нею вопросы можно решить в отрыве от общих проблем с пре-

ступностью. Среди этих общих проблем данное направление должно занимать 

определенное место, более того, необходимы особые программы или концеп-

ции профилактики преступности женщин, неизбежно учитывающие причины 

преступности женщин и причины их индивидуального преступного поведе-

ния. 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23Сарычева Н.В. Количественные характеристики женской преступности // Вестник Cеверо- Кавказского техни-
ческого университета.  2010.  № 3.  C. 17. 



55 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассматривая особенности женской преступности и отличия её от «муж-

ской» преступности, можно говорить о количественном и качественном содер-

жании этих отличий. Количественные особенности преступности женщин вы-

ражаются в том, что она всегда значительно уступает «мужской». Соотношение 

числа преступлений, совершаемых женщинами, и числа преступлений, совер-

шаемых мужчинами, представляет устойчивую величину, которую можно вы-

разить как 1:7.  

Как показывает официальная статистика, все последние годы преступле-

ния женщин составляют примерно 15% в структуре регистрируемых в РФ пре-

ступлений. 

 Что касается качественных отличий, то, как свидетельствует та же стати-

стика, в структуре женской преступности преобладают корыстные преступле-

ния (свыше 50 %), прежде всего хищения, совершенные путем присвоения и 

растраты, обмана потребителей, мошенничество, кража. Насильственные пре-

ступления женщины чаще всего совершают в семейно-бытовой сфере.  

Преступные деяния женщин характеризуются также отличными от при-

меняемых мужчинами способами и орудиями совершения преступлений, самим 

характером преступных деяний, выбором потерпевших. Своеобразие женской 

преступности определяется рядом социальных, биологических, психологиче-

ских факторов. Неодинаковое восприятие одних и тех же негативных процессов 

социальной действительности мужчинами и женщинами приводит к различно-

му их криминогенному воздействию. Отличия в этом воздействии приводят к 

формированию особенностей в преступных проявлениях и влияют на количест-

венную и качественную сторону преступности.  

Определяя основные детерминанты женской преступности, Ю.М. Анто-

нян в своей книге "Преступность среди женщин" выделил следующие явления 

и процессы:  

- активное участие женщин в общественном производстве;  



56 
 

- ослабление социальных институтов, и в первую очередь семьи;  

- возросшая напряженность в обществе, возникновение в нем конфликтов 

и враждебности; - рост антиобщественных явлений в целом».  

Следует отметить также, что значительное число женщин, совершивших 

преступления, находились в состоянии алкогольного и наркотического опьяне-

ния (около 20% женщин, совершивших преступления). Говоря о мотивации 

женских преступлений, следует отметить, что наиболее часто фиксируются ис-

следователями такие мотивы как «корысть-потребительство, корысть-

алкоголизм; нередкими являются побуждения типа корысть-нужда, корысть-

конформизм и корысть-подражание».  

Нами были отмечены только некоторые особенности преступности жен-

щин. Очевидно, при этом, что при всех своих отличиях и специфике, женская 

преступность отражает также общие закономерности преступности, выступая в 

качестве подсистемы общей преступности. Исследование данного вопроса по-

зволит осуществлять предупредительную работу, оказывать воспитательное 

воздействие и решать общие задачи профилактики преступности женщин. 
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