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РЕФЕРАТ 
 

Бакалаврская работа содержит 67 с., 50 источников. 
 
 

ПРЕСТУПНОСТЬ, ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, ДЕТЕРМИНАНТЫ, 
ПРОФИЛАКТИКА, КРАЖА, МОШЕННИЧЕСТВО, ДЕТОУБИЙСТВО, ЛА-
ТЕНТНОСТЬ 

 
 
Цель настоящей работы состоит в анализе особенностей женской 

преступности, позволяющих понять, что представляет собой в настоящее 

время проблема преступности российских женщин, определить общие 

закономерности и процессы, происходящие в современной женской 

преступности, особенности изменения ее структуры и динамики, некоторые 

пути ее предупреждения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в результате совершения преступлений лицами женского пола, 

криминологически значимые детерминанты современной женской 

преступности, а также закономерности ее предупреждения и их практическая 

реализация.  

Предметом исследования, проведенного в бакалаврской работе, 

являются нормы уголовного законодательства,  статистические данные, 

характеризующие состояние и динамику современной женской 

преступности, научная литература, правоприменительная практика. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Женская преступность - вид преступности, выделяемый на основе 

такого критерия, как пол субъекта преступления. Изучение особенностей 

женской преступности обусловлено установлением не только соотношения 

различий в мужской и женской преступности, но и определением условий, 

детерминирующих совершение женщинами тех или иных преступлений, 

способов и особенностей их совершения именно женщинами. 

Женская преступность - явление исторически изменчивое. Ее 

особенность в том, что основные ее характеристики зависят от социального 

положения женщины. Историческое изменение ролей женщины влияет и на 

изменение женской преступности. При этом нельзя упускать из внимания то, 

что женская преступность отражает общие закономерности преступности и 

ее изменения. Она выступает в качестве подсистемы общей преступности и 

органически с ней связана. В целом можно сказать, что те тенденции и 

закономерности, которые сложились в женской преступности в России к 

концу прошлого века, продолжают существовать и развиваться дальше в 

современных условиях. 

В новых социально-экономических условиях общество должно быть 

готово к профессиональной борьбе с растущей преступностью, к 

систематической разработке и осуществлению реалистических программ по 

контролю над преступными проявлениями в строгих рамках законности. 

Научный подход к исследованию такого сложного социального феномена, 

как преступность, включает рассмотрение его конкретных сторон, к которым 

относится, в частности, женская преступность, отражающая общие 

закономерности преступности и ее изменений1. Она выступает в качестве 

подсистемы общей преступности и органически с ней взаимосвязана. В то же 

время женская преступность обладает заметной спецификой, обусловленной 
                                                           

1 Мурадова Я.Р. Региональные показатели женской преступности // Сборник трудов юридиче-
ского факультета Российского государственного торгово-экономического университета. Пяти-
горск, 2012. С. 33. 
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не только социально-биологической особенностью женщин, но и их 

положением в обществе, выполнением ими социальных ролей. 

Актуальность проблемы общесоциального предупреждения женской 

преступности определяется целым рядом обстоятельств: совершение 

преступления женщиной приводит к довольно значительным общественно 

опасным последствиям, оказывающим влияние на проблему семейного 

воспитания. Моральный климат в семье, где женщина ведет 

антиобщественный образ жизни, по степени своего воздействия оказывается 

чрезвычайно опасным для членов семьи, особенно для несовершеннолетних, 

которые оказываются безнадзорными. Наносится ничем не восполнимый 

ущерб детям, так как реальное воздействие семьи оказывается практически 

негативным, и устранить его деятельностью воспитательных организаций 

становится сложно. Поэтому для современной криминологии очень важно 

разработать целостную систему принципов и способов организации и 

построения теоретического и практического знания о женской преступности, 

факторах, ее детерминирующих, и тем самым сделать более 

целенаправленными формы ее профилактики. 

Цель настоящей работы состоит в анализе особенностей женской 

преступности, позволяющих понять, что представляет собой в настоящее 

время проблема преступности российских женщин, определить общие 

закономерности и процессы, происходящие в современной женской 

преступности, особенности изменения ее структуры и динамики, некоторые 

пути ее предупреждения. 

Исходя из цели исследования, определены следующие его задачи:  

- определить понятие и структуру женской преступности; 

- изучить причины и условия женской преступности; 

- проанализировать криминологическую характеристику женщин – 

преступниц; 

- изучить эффективность системы предупреждения преступности 

женщин; 
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- внести предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, регулирующего исследуемый институт.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в результате совершения преступлений лицами женского пола, 

криминологически значимые детерминанты современной женской 

преступности, а также закономерности ее предупреждения и их практическая 

реализация.  

Предметом исследования, проведенного в настоящей бакалаврской 

работе, являются нормы уголовного законодательства,  статистические 

данные, характеризующие состояние и динамику современной женской 

преступности, научная литература, правоприменительная практика. 

Методологическую базу исследования составили общенаучные методы 

диалектики, анализа, синтеза, дедукции и индукции. Использовались также 

системно-структурный, конкретно-социологический, сравнительно-правовой 

и другие частные методы. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

1 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 
 ПРЕСТУПНОСТИ: ЕЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА 
 

1.1 Исторический аспект изучения женской преступности 

С давних времен женщина расценивалась как слабый пол, перед ней 

устанавливалось множество запретов и правил, которые она обязана была 

соблюдать. Социального статуса в обществе она не имела, в ее обязанности 

входило занятие хозяйством и воспитание детей. Например, в Китае 

женщина не имела права есть вместе с мужчинами, а в Бирме – входить в 

некоторые храмы и в места судилищ. У древних иудеев женщине под 

страхом смертной казни запрещалось надевать мужское платье. В Древнем 

Риме употребление женщиной вина наказывалось смертной казнью, такое же 

наказание было предусмотрено для женщин туземцев Парагвая и готтентотов 

за пьянство и чрезмерное обжорство.  Чтобы понять причины женской 

преступности, необходимо обратиться к историческому генезису развития 

женской преступности. 

Дискурс женской преступности возник и постепенно перешел в поле 

злободневной, актуальной исследовательской проблематики еще в XIX веке. 

Так, в 1893 году один из «патриархов» науки криминологии Чезаре (Цезарь) 

Ломброзо в соавторстве с другим итальянским ученым, профессором 

Гульельмо Ферреро издал популярный и ныне труд «Женщина, преступница 

и проститутка», посвященный вопросам этиологии женской преступности и 

различным аспектам женской проституции2.  

В XIX веке криминологи выделяли целый ряд преступлений, которые 

можно назвать в основном «женскими». В их число входили детоубийство, 

мужеубийство, поджоги - все они в первую очередь отражали зависимое и 

неравноправное положение женщины в обществе. Такие преступления как 

разбой, грабеж, внесемейные убийства были почти целиком «мужскими», так 

же как государственные преступления, казнокрадство, изготовление  

                                                           
2 Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина, преступница и проститутка. Ставрополь, 1991.  С.113.  
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фальшивых денежных знаков и т.д. По данным известного русского 

криминолога И. Я. Фойницкого, расцвет научной деятельности которого 

пришелся на последнюю четверть XIX века, в современной ему Европе 

женщины совершали до 20 % преступлений. 

Структура женской преступности отлична от структуры мужской не 

только количественно, но и качественно. Бельгийский математик и статист 

Ламбер Адольф Жак Кетле в своих работах объясняет малую долю 

преступлений совершенных женщинами, среди всех преступлений ввиду 

ограниченного правового статуса женщины, отрешенности от общественной 

жизни женщины в то время. Исследователями в области женской 

преступности  дореволюционной России выступали И. Я. Фойницкий, С. В. 

Познышев, В. Ф. Чиж, в познании женской преступности которые, 

наибольшее внимание уделяли социальной стороне общества и социальной 

роли женщине в этом обществе.  

В XIX и 1-й п. XX вв. женская преступность начинает изучаться, как 

социальное явление, обладающее статистическими закономерностями. 

Значительное внимание в этот период уделялось проблеме детоубийства. 

Наиболее крупными исследованиями в этой области были работы С. С. 

Шашкова и М. М. Боровитинова3. 

 Одним из наиболее дискуссионных на страницах российских журналов 

был вопрос о наказуемости женщины за плодоизгнание4. В основном споры 

велись вокруг соответствия меры наказания данному преступлению. В ходе 

этой дискуссии разрабатывались такие вопросы, как причины этого явления, 

его динамика, зависимость от социального положения женщины, ее 

образования, рода занятий. 

Дореволюционные исследователи накопили значительный материал 

для дальнейшего изучения преступности в целом, женской в частности. Им 

                                                           
3 Шашков С. С. Исторические судьбы женщины: детоубийство и проституция. Очерк истории 

русской женщины. СПб., 1898. С. 12. 
4 Платонов. И. В. Объект преступления - изгнание плода // Вестник права. 1899. № 7. С. 155-

167. 
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удалось обосновать взгляд на преступность как социальное явление, выявить 

наиболее существенные факторы её генезиса, дать им самую общую 

классификацию. Знаменательно, что многие проблемы в трудах российских 

учёных были разработаны ранее западных исследователей. Весьма 

обстоятельно в России были изучены проблемы детоубийства и 

плодоизгнания. В этот период в центре внимания в большей мере были 

проблемы современной преступности, в историческом ракурсе она изучалась 

меньше. 

В советское время интерес не только к женской, но и к преступности в 

целом в России второй половины XIX - начала XX вв. ослабел, хотя в 20-е гг. 

эта проблема продолжала разрабатываться. В этот период М. Н. Гернет 

выпустил несколько работ, являвшихся продолжением его исследований5. 

Появились практические многочисленные лаборатории по изучению 

современной преступности, выпускавшие тематические сборники, в которых 

косвенно затрагивались вопросы дореволюционных правонарушений 

женщин. С начала 30-х гг. всё большее распространение получал тезис о том, 

что при социализме нет и не может быть объективных причин преступности. 

Поэтому криминологические исследования свёртывались и публикации по 

данной теме почти исчезли. 

Возрождение советской криминологии началось с 60-х гг. В это время 

был создан Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности при Прокуратуре СССР.  

Активизировались исследования, посвящённые изучению девиантного 

поведения населения, в которых исследователи касались и проблем 

дореволюционной преступности6.  

Особо следует выделить крупнейшего исследователя преступности 

второй половины XIX - начала ХХ вв. С. С. Остроумова. Он опирался на 

труды дореволюционных исследователей: Е. Н. Анучина, Е. Н. Тарновского, 

                                                           
5 Гернет М. Н. Женщины-убийцы // Право и жизнь. 1926. № 6-7. С. 81-93. 
6 Карпец И. И. Проблема преступности. М., 1969. С.132. 
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И. Я. Фойницкого и других, сделал историографический обзор работ по 

проблеме преступности XIX - начала ХХ вв.7  

В 90-е годы ХХ в. начали набирать силу новые тенденции в 

отечественной историографии. Получили развитие такие направления, как 

история повседневности, социальная, гендерная, локальная история. Это дало 

толчок к изучению новых проблем, к введению в научный оборот новых 

групп источников, к разработке новых методов исследования. 

По данным криминолога М. Я. Гилинского в настоящее время женская 

преступность вносит примерно 11-15 % в общую копилку преступлений, а 

количество женщин-заключенных в странах европейской цивилизации, 

включая США, составляет в среднем 5 %. На данном этапе времени женская 

преступность представляет собой вид преступности, выделяемый на основе 

такого критерия, как пол субъекта преступления. На протяжении последних 

десятилетий, несмотря на различия социального положения женщин в силу 

временного периода, преступность женщин продолжает оставаться ниже 

преступности мужчин в среднем в 6 раз, хотя количество женщин в стране 

больше чем мужчин. Нельзя оставить без внимания тот факт, что изменения 

в женской преступности не всегда совпадают с изменениями в характере 

преступлений, совершаемых мужчинами. Поэтому структура преступности 

женщин определена теми видами преступлений, которые наиболее присущи 

женщинам. Так в годы реформ у мужчин и у женщин отмечался высокий 

рост тяжкой насильственной и корыстно-насильственной преступности. 

Произошедшие в стране изменения сказались особенно на насильственной 

преступности женщин. Ранее такие преступления совершались на семейно-

бытовой почве. Участившиеся проявления насилия среди женщин - это 

зачастую следствие их неустроенности в личной жизни, попытка решения 

проблем материального обеспечения семьи, возникающих в основном из-за 

нетрудоспособности. Насильственные преступления зачастую не находят 

                                                           
7 Остроумов С. С. Очерки по истории уголовной статистики дореволюционной России. М., 

1961. С.212. 
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смягчающих обстоятельств в суде. Так, женщины, совершившие убийство 

или попытку убийства мужа или сожителя, который садистски издевался над 

семьей, получают по ст. 105 («простое убийство»; и почти никогда по ст. 107 

«убийство в состоянии аффекта») срок не менее 6-7 лет, а перспектива 

обездоленных детей этих преступниц незавидная: попасть в детский дом или 

становиться беспризорными, и тем самым, составить резерв преступного 

мира и тюрем. Не новость, что у большинства женщин, привлеченных в 

качестве наказания к лишению свободы, разрываются семейные узы и они 

неизбежно испытывают одиночество. И это довольно печальный результат: в 

России и без того невысокая рождаемость и мощная детская преступность. 

Одно тесно взаимосвязано с другим: семье, любви и воспитанию детей 

тюремная изоляция жен и матерей строго противопоказана. Несмотря на 

адаптацию женщин в условиях неволи, конечный результат у них более 

трагичен, чем у мужчин. Исключение составляют лишь женщины, 

совершившие экономические преступления, мошенницы, имеющие за 

спиной хитроумные комбинации и миллионы долларов наживы. Перед 

отбыванием наказания деньги они спрятали, конфисковать у них оказалось 

нечего. Когда такие преступницы выходят на свободу, то появляется масса 

претендентов на их «руку и сердце».  

Все чаще в преступлениях, совершаемых женщинами, находят свое 

выражение корыстно-насильственные мотивы поведения. В 90-е годы ХХ 

века произошел рост вымогательств и краж, совершаемых женщинами. Так, 

удельный вес женщин среди всех лиц, совершивших кражи, увеличился с 9,6 

% в 1991 году до 13,1 % в 1995 году. На данный период в течение 5 лет, 

совершение женщинами краж в среднем составляет 10 % среди всех лиц, 

совершивших это преступление. Криминальный бум в России изменил 

многие устоявшиеся веками понятия. Женщины осваивают уголовный мир в 

массовом порядке, делают его для себя приемлемой средой обитания. Давно 

уже не диво - профессиональные преступницы: воровки, торговки 

наркотиками, домушницы. Есть даже угонщицы автомобилей. Они не умеют 
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и не хотят заниматься ничем другим. Есть настоящие «аски» своего дела. 

Отношение к женщине на сегодняшний день во многом определяет 

нравственное состояние самого общества, а значит и улучшение положения 

женщин остается одной из наиболее важных социальных проблем, стоящих 

перед обществом.  

1.2 Состояние и тенденции женской преступности на современном 

этапе в России 

Под преступностью понимают отрицательно правовое явление, 

существующие в человеческом обществе, имеющее свои закономерности, 

количественные и качественные характеристики, влекущие негативные для 

общества и людей последствия, и требующее специфических 

государственных и общественных мер контроля за ней.8 

 При изучении преступности разграничивают преступность мужчин и 

женщин, или мужская и женская. Особенности криминологической 

характеристики женской преступности в значительной мере определяются 

спецификой деятельности женщин, их образа жизни, социальных позиций и 

ролей, выполняемых ею в обществе. Эта преступность отражает общие 

закономерности преступности в целом и ее изменений. Женская 

преступность выступает в качестве подсистемы общей преступности и 

органически с ней взаимосвязана. 

Образное деление преступности по принадлежности виновных лиц той 

или иной половой принадлежности обусловлено биологическими и 

социальными признаками, и в целом, присущими всем без исключения 

общим подходам к объяснению причин преступного поведения. 

 Женская преступность представляет собой часть общей преступности, 

совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта преступность 

обладает определенными особенностями, связанными с социальной ролью и 

функциями женщины, образом жизни и профессиональной деятельностью, 

биологической и психофизиологической спецификой, а также с ее 
                                                           

8 Иншаков С. М. Криминология.  М.: Юнити-Дана, 2010. С.111.  
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исторически обусловленным местом в системе общественных отношений. С 

изменением социальных условий и образа жизни женщины, ее социальных 

ролей изменяются характер и способы ее преступного поведения. 

Существование преступности женщин в любом государстве и обществе 

исторически и социально обусловлено. Это криминальное явление 

преемственно и традиционно и в условиях развития России. Проблема 

женской преступности волновала и продолжает волновать вот уже не одно 

поколение9. Женщины, всегда считавшиеся хранительницами семейного 

очага, образцами добродетели, нежности и милосердия, порой способны на 

самых тяжкие преступления совершаемые с особой хладнокровностью и 

жестокостью. 

В результате многочисленных метаморфоз российского общества, 

произошедших в XX - начале XXI в., сформировался и закрепился 

определенный социальный статус женщин, изменились ее социальные роли, 

что привело к изменению и женской преступности. 

Для современной женской преступности Российской Федерации 

характерны следующие основные черты. 

1. Отмечается общая тенденция роста преступности женщин, несмотря 

на некоторое уменьшение ее доли в отдельные периоды. Исследования 

криминологов свидетельствуют о том, что темпы прироста числа женщин, 

совершивших преступления, опережают соответствующий показатель 

мужской преступности10. Число женщин, вовлеченных в криминальные 

формы поведения, с 1998 по 2004 г. выросло в 1,8 раза, а количество мужчин-

преступников увеличилось лишь в 1,3 раза11. По нашим данным, прирост 

доли женской преступности в 2005 г. по отношению к 2004 г. составил 0,3 %, 

                                                           
9 Гимазетдинова Э. Я. Проблема женской преступности // Юридические науки: проблемы и 

перспективы: материалы международной научной конференции. Пермь: Меркурий, 2012. С. 132-
133. 

10 Криминология / под ред. проф. В.Д. Малкова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 
2011. С. 390. 

11 Явчуновская Т. М., Степанова И. Б. Феминизация современной преступности и ее причины // 
Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / под ред. А.И. Долговой. М.: Российская 
криминологическая ассоциация, 2004. С. 280. 
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а в 2008 г. - уже 2,2 %, в 2009 г. доля осужденных женщин в соотношении с 

показателями 2004 г. увеличилась на 2,4 %. За последние 2014, 2015, 2016 гг. 

наблюдается динамика роста доли осужденных женщин в среднем на 2,1 % в 

год, но абсолютное число женщин, совершивших преступления в эти годы, 

не позволяет говорить о существенном росте женской преступности12.  

2. Женская преступность обладает высокой степенью латентности - 47 

– 54 %13. 

3. Среди опасных тенденций криминального поведения современных 

женщин выделяются: интенсивный рост тяжких деяний14, устойчивый 

удельный вес рецидивных преступлений, снижение возраста (омоложение) 

преступниц и вместе с тем увеличение количества женщин пожилого и 

престарелого возраста, а также инвалидов среди осужденных. Жестокость, 

насильственные способы разрешения конфликтов, подготовленность 

преступных актов стали характерными признаками личности современной 

преступницы.  

4. Продолжается процесс маскулинизации женской преступности, 

который выражается не только в сохранении большой доли участия женщин 

в совершении преступлений насильственного характера, но также в 

продолжающемся увеличении участия женщин в совершении преступлений, 

связанных в незаконным оборотом наркотических средств. Так, в начале 2016 

года, в городе Белогорске Амурской области, Трубич А.С., осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно опасных последствий в виде незаконного оборота 

наркотических средств и желая их наступления, решила незаконно, из 

корыстных побуждений, с целью получения материальной прибыли, сбыть 

наркотическое средство - героин в особо крупном размере. С этой целью, она 
                                                           

12 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа :  URL: www.gks.ru. (Дата обращения: 30.04.2017). 

13 Акулина  Е. А., Тарло Е. Г. Латентная преступность в Российской Федерации. М.: МАКС 
Пресс, 2003. С. 23. 

14 Криминология / под ред. проф. В.Д. Малкова. 4-е издание, переработанное и дополненное. 
М.: Юстицинформ, 2011. С. 390. 
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незаконно, из корыстных побуждений, умышленно сбыла, продав 

действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия 

«проверочная закупка», наркотическое средство - героин (диацетилморфин), 

содержащееся в двух свертках, весом в одном свертке 0.511 граммов и во 

втором - 0.495 граммов, а общим весом - 1.006 граммов. 

В продолжение ранее возникшего умысла на незаконный сбыт 

наркотического средства в особо крупном размере, незаконно, из корыстных 

побуждений, умышленно сбыла, продав, действовавшему в рамках 

оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» наркотическое 

средство - героин (диацетилморфин), содержащееся в пяти свертках, в 

количестве 0.35, 0.591, 0.573, 0.504. 0.592 граммов в каждом свертке а, 

общим весом 2.61 граммов. 

 Умышленные действия Т. направленные на незаконный сбыт 

наркотического средства в особо крупном размере - героина массой 3,616 

граммов не были доведены ею до конца по независящим от нее 

обстоятельствам, так как наркотическое средство было незаконно сбыто в 

рамках оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», 

проводимых сотрудниками правоохранительного органа и было изъято из 

незаконного оборота. 

Приговором Белогорского городского суда Т. признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного  ч. 3  ст. 30 ,  п . «г»  ч. 3  ст. 

228-1  УК  РФ и ей  назначено наказание в виде 8 (восьми) лет лишения 

свободы без штрафа. 

 На основании ч. 4 ст. 82 и ст. 70 УК  РФ  по совокупности приговоров 

к наказанию назначенному по настоящему приговору, частично 

присоединить неотбытую часть наказания по приговору Белогорского 

городского суда Амурской области и окончательно к отбытию назначить Т. 

наказание в виде 8 (восьми) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без 
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штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима15. 

5. Исследователи отмечают, что женская преступность все больше 

носит организованный характер16.  

6. Сохраняется тенденция активного вовлечения женщин в тяжкую и 

особо тяжкую преступность.  

7. Наблюдается рост числа женщин, которым за совершенные ими 

деяния назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок. 

Так, по данным УФСИН России по состоянию на 01.04.2017 года в 

учреждениях содержится 48 830 женщин (-412 чел.), в том числе 39 635 – в 

исправительных колониях, лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях и 9 195 – в следственных изоляторах и 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 

колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых 

проживает 573 ребенка.17 

8. В структуре женской преступности, как и раньше, большую долю 

занимают преступления против собственности (более 50%), в частности 

кражи и мошенничества18.  

9. Насильственные преступления женщин занимают небольшой 

процент по сравнению с насильственными преступлениями мужчин всего 7-

10%, это объясняется различием социальных ролей мужчины и женщины. 

Существенно отличаются мотивы совершения данной категории 

преступлений женщинами. Ими является прежде всего ревность, чувство 

мести, зависти, стремление избавиться от потерпевшего. Многие 

преступления совершаются женщинами на почве ярко выраженного 

противоправного поведения самих потерпевших. В последние годы 
                                                           

15 Приговор № 1-326/2016 по делу № 1-326/2016 // Архив Белогорского городского суда, 2016. 
16 Чернышева Е. Р. Криминологическая характеристика состояния, динамики и тенденций со-

временной женской преступности // Юристъ-правоведъ. 2014. № 3. С. 127. 
17 Официальный сайт УФСИН России. [Электронный ресурс]. Режим доступа :   http://fsin.su. 

(Дата обращения: 30.04.2017). 
18 Степанян Ш. У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения // 

Российский следователь. 2011. № 8. С. 27 - 33. 

http://fsin.su/
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наблюдается рост таких преступлений женщин как убийства из хулиганских 

или корыстных побуждений, в ходе разбойных нападений. Интересен тот 

факт, что наблюдается рост насильственных преступлений совершенных с 

особой жестокостью, это объясняется, на мой взгляд, с переменой 

социальной роли женщины, разрушением института семьи и вследствие 

этого психологической неуверенностью женщины, отсутствием 

необходимых навыков воспитания детей, зависимостью ее от различного 

рода неблагоприятно складывающихся обстоятельств. 

Детоубийство, - т.е. лишение жизни новорожденного ребенка. Данная 

категория преступлений совершается, прежде всего, молодыми женщинами, 

плохо адаптировавшимся к современной жизни, не имеющих средств к 

существованию, своего жилья. Детоубийства совершаются чаще всего в 

сельской местности, где нет достаточного медицинского оснащения для 

ранней диагностики и прерывания нежелательной беременности. 

Сказывается и малодоступность средств контрацепции, неграмотность 

девушек - подростков, отсутствие у них элементарного полового воспитания.  

В целом можно сказать, что те тенденции и закономерности, которые 

сложились в женской преступности в России к концу прошлого века, 

продолжают существовать и развиваться дальше в современных условиях. 

Анализ статистики и уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что 

отличительной особенностью женской преступности XXI в. является 

увеличение в ее доле жестоких насильственных преступлений19, даже 

корыстная мотивация приводит к насильственному способу ее выражения в 

поведении. 

Совершение преступлений в последние годы чаще всего связано с 

алкоголизацией и наркотизацией женщин. Из общего числа выявленных 

преступниц примерно 30 – 40 % совершают уголовно наказуемые деяния в 

состоянии опьянения. Все большие масштабы принимают преступления 
                                                           

19 Гитинова М. М. Криминологическая характеристика совершаемых женщинами преступлений 
против жизни и здоровья (по материалам Республики Дагестан): автореферат диссертации канди-
дата юридических наук. М., 2009. С. 21. 
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женщин, связанные с использованием ими наркотических и 

сильнодействующих препаратов. Эти преступления совершаются 

женщинами, находящимися в состоянии наркотического опьянения, либо с 

целью сбыта или приобретения наркотиков и сильнодействующих 

лекарственных препаратов. При этом процесс социально-нравственной 

деградации женщин значительно более интенсивен, чем у мужчин. 

1.3 Причины и условия женской преступности  

Существование преступности в целом, а также ее отдельных видов, 

форм всегда вызывает вопросы, чем же вызвано это явление, какие факторы 

способствуют его росту в современном обществе, можно ли каким-либо об-

разом если не искоренить, то хотя бы ослабить негативное воздействие кри-

миногенных факторов. 

Эта цепочка вопросов всегда находилась в поле зрения криминологов, 

социологов, психологов и ряда других специалистов. Прояснение позиций по 

этим и другим вопросам связано с проблемой причин и условий преступно-

сти. 

Проблема причин и условий преступности уже довольно давно остает-

ся центральной и самой сложной в криминологии. Сложность вопроса можно 

объяснить существованием различных теорий о природе и генезисе преступ-

ности, разработанных учеными-юристами. 

Преступность как результат интеграции процессов, происходящих в 

обществе в целом, есть следствие наличия в нем определенных социальных 

деформаций, социальной дисгармонии, при которой нарушается баланс со-

циальных интересов, в частности определенных диспропорций в осуществ-

лении женщиной трех ее основных ролей: общественно-политической, про-

изводственной и семейно-бытовой. 

Детерминанты преступного поведения женщин в настоящее время 

связаны в основном с такими явлениями, как более активное участие женщин 

в общественном производстве (экономика, предпринимательство); 

ослабление социальных институтов (семьи); возросшая напряженность в 
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обществе (тревожность, конфликты, враждебность между людьми); рост 

антиобщественных явлений (алкоголизм, наркомания, проституция)20. 

Социальные причины женской преступности, как и преступности в 

целом, традиционно считаются основополагающими и связаны с условиями 

жизнедеятельности государства и общества, направленностью их институтов, 

механизмами регулирования социальных противоречий. Неблагополучное 

социально-экономическое положение людей из необеспеченных и 

малообеспеченных семей, которым почти закрыт доступ к модным и 

престижным вещам, обладающим в их глазах притягательной силой, может 

их толкать на совершение преступлений21.  

Причины и условия преступности разнообразны. В силу этого для их 

научного и практического познания предложено множество 

классификаций22. 

Наиболее приемлемым для исследования, проводимого в настоящей 

бакалаврской работе, является рассмотрение причин и условий женской 

преступности по содержанию и характеру. По данному критерию они 

подразделяются на социально-экономические, социально-психологические, 

политические, воспитательные, правовые, идеологические, нравственные и 

т.д. Заметим, что следует различать эти оценки применительно и к причинам, 

и к условиям. «Причины преступности могут функционировать в виде 

деформаций (дефектов) экономического, политического, бытового, 

национального, нравственного и правового сознания. Тогда на их базе 

формируются разновидности соответствующей криминогенной мотивации - 

корыстной, насильственной, корыстно-насильственной»23. 

Условия же связаны с проявлением негативных сторон экономических, 

политических противоречий общества, падением его нравственных устоев 
                                                           

20 Карпов В. С. Меры уголовно-правового характера, применяемые к женщинам-преступницам. 
Практика и проблемы их применения в Российской Федерации // Актуальные проблемы экономи-
ки и права. 2014. С.61. 

21 Там же.  
22 Кобец П. Н. Современное состояние теории предупреждения преступности и ее роль в опти-

мизации борьбы с преступлениями // Российская юстиция. 2012. № 1. С.19-21.  
23 Решетников А. Ю. Криминология: краткий курс лекций. М.: Юрайт, 2011.С. 87.  

http://cyberleninka.ru/article/n/mery-ugolovno-pravovogo-haraktera-primenyaemye-k-zhenschinam-prestupnitsam-praktika-i-problemy-ih-primeneniya-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/mery-ugolovno-pravovogo-haraktera-primenyaemye-k-zhenschinam-prestupnitsam-praktika-i-problemy-ih-primeneniya-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-ekonomiki-i-prava
http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-ekonomiki-i-prava
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либо с недостатками в управленческой деятельности, в том числе в работе 

правоохранительных органов. 

Представляется, что причинный комплекс, порождающий и 

объясняющий совершение преступлений мужчинами и женщинами, носит 

общий характер, имеет одни источники, но вместе с тем обладает 

определенной спецификой. 

Механизм действия причин и условий, формирующих и питающих 

преступность женщин, весьма сложен и проблематичен. В данном случае не 

ставилась задача подробного исследования всего комплекса причин женской 

преступности. Эта достаточно сложная и трудоемкая работа требует 

совместного участия криминологов, экономистов, политологов, социологов, 

психологов и иных специалистов. Важно выявить основные факторы, 

детерминирующие женскую преступность, воздействуя на которые можно 

хотя бы отчасти изменить криминогенную обстановку на данной территории. 

Согласно социально-психологической концепции причинности 

деформации группового, индивидуального сознания (экономического, 

нравственного, семейно-бытового и т.д.) необходимо расценивать в качестве 

непосредственных причин женской преступности. Деформации 

экономического сознания на уровне группового и индивидуального сознания 

проявляются в различных разновидностях корысти, в убеждении 

невозможности правомерными путями решить стоящие перед группой или 

индивидом проблемы в обеспечении достойного уровня жизни себе и своей 

семье. 

Деформации семейно-бытовой психологии в настоящее время 

проявляются в столкновении интересов поколений, эгоцентризме и 

индивидуализме, психологической несовместимости людей, конфликтности, 

осознании ненадежности социального статуса, материального и служебного 

положения. 

Рассмотренные выше и многие другие причины преступности всегда 

действуют как система. Следует заметить, что различные их сочетания на 



21 
 

уровне группового сознания обусловливают существование женской 

преступности, а на индивидуальном уровне являются основой для 

формирования криминогенной мотивации, которая является 

непосредственной причиной преступного поведения женщин. 

Роль формирующих условий общего уровня, как показало 

исследование, выполняют противоречия, сложившиеся в социально-

экономической сфере общественного развития (социальное расслоение 

населения, безработица, инфляция и т.д.). На групповом, индивидуальном 

уровне роль формирующих условий выполняют обстоятельства, 

оказывающие влияние на женщин на микроуровне (сфера непосредственно 

близких личных контактов и связей преступницы - семья, друзья, коллеги по 

труду и интересам). 

Социально-экономические противоречия являются 

основополагающими по отношению к другим сферам жизнедеятельности 

общества, поскольку негативные их проявления формируют не только 

деформации экономического сознания, но и оказывают влияние на 

формирование деформаций в других сферах общественной психологии. 

Одним из основных противоречий в экономической сфере общества 

является противоречие между ростом потребностей и возможностями 

общества по их удовлетворению. Неуклонный спад производства, 

начавшийся в конце 80-х годов XX в., разрыв экономических связей между 

регионами, предприятиями и другие экономические проблемы привели к 

невозможности удовлетворения экономических потребностей населения, 

которые при нормальном развитии общества имеют тенденцию к 

возрастанию. Это привело к изменению всего прежнего уклада жизни, что 

отразилось и на состоянии женской преступности. На фоне происходящих 

кризисных процессов усиливается и социальная напряженность в обществе. 

Сегодня это объясняется громадным разрывом в уровне жизни бедных 

и богатых людей, общим снижением уровня жизни населения, 

гипертрофированной поляризацией населения по уровню доходов, 
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объективными противоречиями между экономическими потребностями и 

возможностями современного общества. 

Весьма неблагополучно в настоящее время социально-экономическое 

положение молодых женщин из необеспеченных и малообеспеченных семей. 

Использование их на тяжелых, малоквалифицированных работах приводит к 

тому, что им почти полностью закрыт доступ к модным предметам одежды, 

косметике и другим вещам, делающим женщину привлекательной и 

элегантной. Информированность об этих «земных благах» благодаря 

телевидению, средствам массовой информации, социальной мобильности 

довольно высока, а поэтому столь значительны у этой категории населения 

чувства зависти, ущемленности, выброшенности. Это в отдельных случаях 

является и поводом, и причиной совершения краж, грабежей, разбоев. 

Проявляемые при этом женщинами жестокость, агрессивность служат 

средством психологической компенсации пережитых ими унижений, якобы 

их ущербности и неполноценности. 

Одним из существенных противоречий, способных породить 

противоправное поведение женщин, является существующая ныне 

диспропорция между потребностями женщины к активному участию в труде, 

профессиональной деятельности и резким вытеснением женщин с рынка 

труда. 

Безработица - явление опасное во многих отношениях. Исключение 

человека из сферы занятости - потрясение, которое резко нарушает его 

привычный образ жизни: лишает стабильного источника средств к 

существованию, обычной среды общения. Отсутствие заработка не позволяет 

удовлетворять естественные потребности (в еде, одежде, жилище и т.п.). 

Однако проблема материальной обеспеченности - не единственная из тех, что 

встает перед безработным. Само по себе увольнение - это стресс, но и 

наступающий после него период поиска новой работы обычно также не 

отличается безмятежностью. Состояние нестабильности порождает чувства 
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незащищенности, тревожности, которые усиливаются тем больше, чем 

дольше человек не может трудоустроиться.  

Еще одним негативным последствием длительного пребывания в 

статусе безработного является профессиональная деградация. Между тем 

неизбежным следствием ухудшения профессиональных знаний и навыков 

является меньшая заинтересованность работодателя в таком потенциальном 

«соискателе». То есть факт отсутствия работы, с одной стороны, не позволяет 

поддерживать и повышать квалификацию, с другой - потеря квалификации 

становится препятствием для получения работы.  

Сам по себе факт, что безработицу следует рассматривать в качестве 

общесоциальной детерминанты женской преступности, сомнений не 

вызывает. Так, безработица среди женщин в Российской Федерации на 01.01. 

2017 года достигала 5,6% от числа экономически активного женского 

населения24.  

Также следует отметить криминологическую значимость тяжелого и 

неквалифицированного труда в плане его влияния на женщин: он не только 

доводит до изнеможения умственно и физически, но и обесценивает 

профессиональное значение женщины в ее собственных глазах.  

В целом же следует отметить, что прошедшие в стране преобразования 

в значительной мере изменили социально-ролевые функции женщин. Этот 

процесс как в экономическом, так и в моральном плане проходит довольно 

болезненно. В условиях рыночных отношений в стране многие женщины 

получили доступ к материальным ценностям, причем значительным. Около 

миллиона из них руководят предприятиями, учреждениями, организациями, 

примерно полтора миллиона возглавляют цехи, участки, отделы и другие 

структурные подразделения предприятий. Доступ к материальным ценностям 

при ослаблении институтов контроля и надзора, направленных на повышение 

ответственности, позволяют женщинам, имеющим искаженные нравственно-

                                                           
24 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа :  URL: www.gks.ru. (Дата обращения: 30.04.2017). 
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психологические установки личности, чаще идти на укрытие доходов от 

налогообложения, соглашаться на сомнительные сделки, чреватые 

мошенническими действиями. Относительно невысокие материальные 

доходы женщин в других сферах деятельности, пропаганда насилия, секса, 

добычи денег легким путем зачастую толкают женщин на путь проституции 

и даже в организованную преступность. 

Социально-экономическая и политическая нестабильность в обществе 

усиливает негативные тенденции в развитии брачно-семейных отношений. В 

течение последних лет в России наблюдается увеличение неполных семей за 

счет разводов, внебрачной рождаемости и вдовства, семей с отчимами. 

Семья в жизни женщины занимает одно из важнейших мест. Кризис 

семьи лишает женщину естественной среды обитания, что оказывается 

отправной точкой дезадаптации и криминализации. Ослабление или даже 

разрушение семьи неизбежно означает, что женщина перестает исполнять 

или плохо исполняет исконно женские роли и обязанности. Для женщины 

роль семьи, отношение к ее членам оказывает формирующее влияние на ее 

поведение. 

Современные криминологи отмечают, что решающую роль играют не 

состав семьи, не отношения между родителями, а эмоциональные 

взаимоотношения между членами семьи25. Отчуждение, конфликтные 

ситуации в семье, отсутствие эмоциональных отношений ведут к 

противоправному поведению. Неблагополучная обстановка в семье для 

большинства женщин-преступниц являлась одной из основных причин 

формирования личности с антиобщественной ориентацией. 

Анализируя причины женской преступности в субъективно-

личностной сфере, следует отметить многообразие индивидуальных 

детерминант, характеризующих каждое отдельное преступление. Несмотря 

на поверхностное сходство, мотивация каждого противоправного акта 
                                                           

25 Сарычева Н. В. Особенности социально-экономических детерминант преступного поведения 
женщин  // Общество и право. 2012. № 5. С. 222 - 224. 
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отличается своеобразием, в том числе эмоциональной окраской чувств и 

ощущений преступницы. В криминологическом смысле одинаковых 

преступлений не существует, так как каждое из них произошло в силу 

действия целого комплекса разнообразных причин и условий. Криминологи 

уже давно отмечали, что преступная деятельность женщин очень часто 

определялась их ближайшим окружением, особенно близкими им 

мужчинами. 

Фоном почти каждого (85 – 90 %) женского преступления служат 

проблемы взаимоотношений с представителем мужского пола - мужем, 

сожителем, любовником. Влияние мужчин на совершение преступлений 

женщинами весьма велико. Женщина втягивается мужчиной в совершение 

преступлений обычно в тех случаях, когда находится от него в 

психологической зависимости и этой связью очень дорожит. Нередко 

женщины совершают преступления с мужьями, сожителями, любовниками, 

другими членами семьи. 

Психика женщин более ранима, нередки случаи, когда семейная драма, 

развод настолько выбивают женщину из привычной колеи, что она 

становится на путь аморального поведения. В ряде случаев после развода 

матери начинают вести аморальный образ жизни. Аморальный образ жизни 

матери самым пагубным образом влияет на нравственное формирование 

подрастающих детей. 

К тому же женщины в большинстве случаев начинают злоупотреблять 

спиртными напитками как раз вследствие семейных неурядиц, в том числе и 

распада семьи. Женщины намного быстрее привыкают к алкоголю и 

становятся хроническими больными этой категории. Динамика течения 

алкоголизма у женщин более злокачественна, с быстрым развитием 

морально-этической деградации, резким сужением круга интересов, 

огрублением и утратой черт женственности, угасанием родственных связей, 

резким интеллектуальным спадом.  
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Таким образом, можно отметить большую вероятность формирования у 

женщин, злоупотребляющих спиртными напитками, антиобщественных черт 

личности, становления их на путь совершения преступления.  

Особого внимания заслуживает проблема потребления наркотиков. Как 

отмечают специалисты (в частности, психологи), наркотизация стала в 

последнее время одной из основных причин становления на путь совершения 

преступлений. В последнее время среди женщин-осужденных в качестве 

мотива совершения преступления все чаще встречаются высказывания: 

«Нужны были деньги для покупки наркотиков». Женская наркомания 

опосредованно связана с тунеядством, как правило, сопровождается 

проституцией. 

Таким образом, резюмируя сказанное выше, можно подвести итог, что 

характерными детерминантами женской преступности являются 

конфликтная обстановка, предшествующая распаду семьи, психологические 

травмы, вызванные разводом, материальные трудности разведенных женщин, 

на иждивении которых остались дети, особенность личностных 

характеристик. Преступное поведение женщин оказывает самое 

отрицательное влияние на общество, его институты и общности, особенно на 

семью, на его нравственно-психологическую атмосферу в целом. 

Повышенная общественная опасность преступности женщин заключается в 

том, что их антиобщественное, преступное поведение вносит 

дезорганизацию в повседневную жизнь, разрушает основные социальные 

институты. 
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2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛИЧНОСТИ  
ЖЕНЩИНЫ СОВЕРШИВШЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 
2.1 Криминологическая характеристика личности женщин -

преступниц 

Личность преступника - это целостное образование, обладающее 

определенной структурой, состоящее из взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов. Изучить личность - значит 

исследовать движущие силы ее поведения26. Только при достаточных 

сведениях о личности можно объяснить причины совершения преступления. 

Знание личностных особенностей правонарушителя необходимо и для 

эффективной профилактики преступлений.  

Изучение личности возможно только с учетом тщательного анализа тех 

общественных отношений, в которые она включена. Именно они оказывают 

доминирующее влияние на формирование личности, определяют и 

характеризуют ее структуру. Чаще всего выделяемые виды отношений 

исследователи объединяют в крупные блоки.  

Практически все криминологические исследования личности 

преступника показывают, что у значительной части лиц, нарушающих 

уголовный запрет, фиксируются заметные особенности потребностей, 

интересов, нравственных, правовых взглядов, ценностных ориентаций, 

отличающие их от тех, кто ведет себя устойчиво правомерно. По убеждению 

А. Р. Ратинова, «различие преступниц и непреступниц... не в одном каком- то 

свойстве или их сумме, а в качественно неповторимом сочетании и особом 

при этом «удельном весе» каждого, то есть в недостаточно пока еще 

изученном комплексе личностных особенностей, который имеет характер 

системы».27 Иначе говоря, ни одно из человеческих качеств, взятое 

                                                           
26 Мацкевич И. М. Личность преступного типа (нематематическое регулирование) // Lex russica. 

2013. № 5. С. 509 - 520. 
27 Ратинов А. Р. Личность преступника: психологические аспекты // Новая Конституция и акту-

альные вопросы борьбы с преступностью. Тбилиси, 1979. С. 162−179.  
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изолированно, не определяет поведение и его направленность, потому что 

все качества и свойства индивида прямо или косвенно связаны друг с другом.  

Структура личности женщины, совершившей преступление, включает 

в себя совокупность социально-демографических, нравственно-

психологических, психофизиологических и уголовно- правовых свойств, 

признаков, связей, отношений, которые характеризуют ее и влияют на ее 

преступное поведение.28  

Так, в целом по России среди женщин, осужденных за насильственные 

преступления, наиболее активными в криминогенном отношении являются 

возрастные группы 25–29 и 36–49 лет. При этом если убийство и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью характерны для женщин 

более зрелого возраста, то грабежи и разбои – для женщин в возрасте 18–24 и 

25–29 лет. Каждый пятый грабеж совершается несовершеннолетними. 29 

Вышеизложенное распределение женщин по возрастным группам 

объясняется тем, что возраст во многом определяет потребности, жизненные 

цели людей, круг их интересов, образ жизни.  

Различные группы женщин-преступниц мало, чем отличаются друг от 

друга по уровню образования. Проводимые исследования, показали, что 

наибольший удельный вес среди преступниц занимают те, у которых 

законченное среднее образование (свыше 40%), немало лиц и со средним 

специальным образованием - почти каждая третья. Как правило, 

образовательный и культурный уровень лиц, совершивших преступление, 

ниже, чем у законопослушных граждан. При изучении уголовных дел, нами 

было установлено, что женщины, совершившие корыстно-насильственные 

преступления, в 36% случаев имели средне-специальное, в 32% случаев 

среднее общее, а в 21% случаев неполное среднее образование. К моменту 

совершения преступления 69% женщин не состояли в браке.30 

                                                           
28 Чуфаровский Ю. В. Криминология в вопросах и ответах. Проспект. 2017. С.129.  
29 Ахъядов Э. С. Анализ структуры женской преступности // Молодой ученый. 2015. № 21. С. 

61. 
30 Там же.  
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Заметное   большинство   осужденных   к  лишению   свободы   женщин 

(67.7 %) имеют детей, причем каждая четвертая - двух и более. Среди них 

немало матерей-одиночек. 

Различные психические аномалии имели 25 – 30 %, осужденных к 

лишению свободы женщин. Аномальных преступниц несколько больше среди 

несовершеннолетних. Среди них немало и тех, у кого были обнаружены 

венерические заболевания. Так, из каждых ста осужденных девушек примерно 

у двух был диагностирован сифилис и еще у двух-трех гонорея. 

Вопреки тому, что около 30% осужденных женщин 

страдают психическими аномалиями, на общем фоне по сравнению с 

мужчинами-преступниками, преступницам в меньшей степени присущи 

антисоциальные установки, убеждения, социально-психологическая 

адаптация мало нарушена (за исключением рецидивисток). 

Психологической особенностью женщин-преступниц является 

зависимость от общественного мнения, от взгляда со стороны, так как данная 

категория лиц не составляет исключения из всех женщин. Как известно для 

женщин очень важна оценка со стороны других людей, и то, какое 

впечатление они производят, для них свойственна такая черта, как 

демонстративность. Демонстративность поведения у женщин-преступниц 

служит целям самоутверждения. Но повышение демонстративности поведения 

у таких лиц одновременно снижает и контроль за ним. 

Для преступниц характерна застреваемость аффективных, 

психотравмирующих переживаний в сочетании с высокой импульсивностью, 

это приводит к игнорированию или недостаточному учету всех необходимых 

обстоятельств, неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных 

ситуаций, плохому прогнозированию последствий своих поступков, не 

обдуманности поведения. 

Как правило, в связи с совершенным преступлением женщины 

испытывают чувство вины, обеспокоены своим дальнейшим существованием. 

В период отбывания наказания в исправительном учреждении им присуще 
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стремление изменить существующее положение, которым они, естественно, 

недовольны, в лучшую сторону. У женщин-преступниц сильно повышена 

тревожность, отмечается эмоциональная ранимость. При изучении корыстно-

насильственных преступниц следует отметить, что у них высокая активность 

и возбудимость по сравнению с женщинами, совершившими другие 

преступления. 

У женщин, впервые осужденных за грабеж, разбойное нападение, 

либо вымогательство, отмечаются выраженные волевые качества, 

настойчивость в достижении цели. Этой категории преступников 

свойственны асоциальные взгляды и установки. С чем же это связано? 

Изучение личности преступниц, совершивших корыстно-насильственное 

преступление, выявляет у них психологическую зависимость от другого лица. 

Вымогательницы, разбойницы и грабительницы, как правило, относятся к 

такой категории людей, для которых свободная и самостоятельная адаптация к 

жизни - всегда трудная проблема. 

Личность корыстно-насильственных преступниц обладает целым рядом 

отличительных признаков: демографических, нравственных, уголовно-

правовых, психологических. Эти признаки и особенности 

личности преступниц определяют специфику их преступного поведения, 

которое во многом отличается от такого же поведения мужчин, и, конечно же, 

зависит от того, какого рода, преступные действия совершаются. Не смотря на 

то, что женщины более импульсивны и гораздо эмоциональнее реагируют на 

возникшие ситуации, среди них не намного больше, чем среди мужчин, тех, 

у кого умысел на совершение преступления возник внезапно. 

В силу своих психологических и физиологических особенностей 

женщины меньше способны на совершение преступления в одиночку, поэтому 

им требуется помощник, во многих случаях руководитель, в качестве которого 

очень часто выступает мужчина. В 76 % случаях имеет место групповое 

преступное поведение, в 62 % женщины, члены преступных групп, выступали 

в роли организаторов и подстрекателей. 
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Можно выделить следующие основные типы преступниц по 

характеру преступных действий: 

1) «хозяйственный» тип - его составляют женщины, виновные в 

хищениях имущества, во взяточничестве и других хозяйственных и 

должностных преступлениях; 

2)        «крадущий» - к нему относятся лица, совершающие различные 

кражи; 

3)      «корыстно-насильственный» - его образуют женщины, 

занимающиеся совершением грабежей и разбойных нападений; 

          4) «насильственный»    - к нему могут  быть    отнесены    преступницы, 

совершающие    убийства    или    причиняющие    вред    здоровью,    а   также 

учиняющие хулиганские и иные насильственные действия;  

          5)   «специфический»   или   дезадаптированный   - женщины виновные в 

заражении венерической болезнью или незаконном производстве аборта, а 

также бродяги и попрошайки.31 

Для женщин, совершивших насильственные преступления, характерны 

такие личностные черты, как обидчивость, злобность, агрессивность, 

раздражительность, конфликтность. У данного контингента отмечается 

повышенная ригидность, застреваемость на определенных свойствах, 

неуверенность в себе, поэтому жизненные ситуации оцениваются 

неадекватно, поступки окружающих рассматриваются как ущемляющие 

личность, проявляются подозрительность, уязвимость, ранимость в сфере 

межличностных отношений при одновременной концентрации на 

трудностях. Особенность этих качеств состоит в том, что они выражаются не 

в сопереживании, а обращены на себя, на «охрану» своей личности. Это 

приводит к созданию напряженной обстановки в непосредственном 

социальном окружении, выход из которой может быть противоправным. 

Женщины-преступницы, совершившие корыстные преступления, 

характеризуются потребительской направленностью, деформацией личных 
                                                           

31 Долгова А. И. Криминология. Норма,  2017. С.213. 
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ценностных ориентации и социальных установок, преобладанием 

материальных интересов, стремлением удовлетворить свои потребности за 

счет интересов других лиц или общества путем прямым незаконным 

завладением чужим имуществом.  

Также вызывают тревогу неблагоприятные прогнозы, тенденции 

развития рецидивной женской преступности. В общей структуре рецидивной 

преступности удельный вес женщин в два раза выше. Временной интервал 

рецидива у женщин больше, чем у мужчин (среди мужчин- рецидивистов 50 

% совершают новое преступление в течение первого года после отбытия 

наказания, а среди женщин − в течение первых 3 лет)32.  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что социально-демографическая, нравственно-

психологическая и уголовно-правовая характеристика женщин-преступниц 

имеет свои характерные особенности.  

2.2 Типология личности преступниц и ее значение 

Как отмечает А. И. Долгова33, тип криминогенной личности отличают 

следующие компоненты в их совокупности: 

1) формирование личности в условиях интенсивного противоправного 

и аморального поведения окружающих (семья, товарищи);  

2) наличие системы аморальных проступков и разного рода 

правонарушений, которые повторяются и после установленных мер 

воздействия, отчуждение от ценностно-нормативной системы общества и 

государства;  

3) отсутствие чувства социальной ответственности, привыкание к 

негативной оценке своего поведения;  

                                                           
32  Кунц Е. В. Личность преступника как объект криминологического воздействия (на примере 

личности женщины-преступницы) // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. 
С.13. 

33 Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. Норма, 2010. С.511.  

http://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-prestupnika-kak-obekt-kriminologicheskogo-vozdeystviya-na-primere-lichnosti-zhenschiny-prestupnitsy
http://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-prestupnika-kak-obekt-kriminologicheskogo-vozdeystviya-na-primere-lichnosti-zhenschiny-prestupnitsy
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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4) активность в ситуации совершения преступления и, как правило, 

совершение преступления без достаточно обоснованных внешних поводов и 

т. п. 

С учетом изложенного выше личность преступника можно обозначить 

как совокупность социально-психологических свойств, которые при 

определенных ситуативных обстоятельствах (и даже помимо их) приводят к 

совершению преступления.  

В криминологии личность преступника рассматривается с точки зрения 

ее системного строения и включает в себя следующие признаки: 

биофизиологические, социально-демографические, психологические, 

нравственные, социально-ролевые, уголовно-правовые и 

криминологические.  

Для того чтобы правильно решить сложные вопросы классификации и 

типологии преступников, что имеет большое научное и практическое 

значение, необходимо определить принципиальные методологические 

подходы к этим приемам научного познания. Прежде всего, следует 

отметить, что классификация и типология, при всей их схожести, не одно и 

то же. Классификация, являясь более низким уровнем обобщения, 

представляет собой устойчивую группировку исследуемых объектов по их 

отдельным признакам и строится на весьма жестких критериях групп и 

подгрупп, каждая из которых занимает четко фиксированное место. 

Типология такой жесткой дифференциации не содержит. 

Типология является более глубокой характеристикой разных 

контингентов преступников. Она основывается на существенных признаках, 

причинно связанных с преступным поведением.34 

Термин «типология» тесно связан с содержательным характером 

разбиения совокупности на группы, с определенным высоким уровнем 

познания. При этом условно выделяются признаки-проявления и признаки-

                                                           
34 Шестаков, Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб. : Юридический 

центр Пресс. 2011. С.42.  



34 
 

причины, обеспечивающие содержательный характер разбиения.  

В пределах одного типа должны быть однородными признаки-проявления и 

признаки-причины; они должны отражать определенные динамические 

закономерности.  

Классификация преступников может быть построена по различным 

основаниям, среди которых следует выделить две большие группы 

признаков: социологические, или социально-демографические (пол, возраст, 

уровень образования, уровень материальной обеспеченности, социальное 

положение, наличие семьи, социальное происхождение, занятость 

общественно полезным трудом, род занятий, наличие специальности, место 

жительства), и правовые (характер, степень тяжести совершенных 

преступлений, совершение преступлений впервые или повторно, в группе 

или в одиночку, длительность преступной деятельности, объект преступного 

посягательства, форма вины).  

Отдельную группу составляют признаки, характеризующие состояние 

здоровья преступников. В связи с этим могут быть выделены здоровые, а 

также лица, страдающие соматическими или психическими расстройствами.  

Конечно, приведенный перечень признаков (критериев) классификации 

преступников не является исчерпывающим и может быть дополнен другими. 

Здесь многое зависит от того, для чего осуществляется классификация, каким 

конкретным целям она подчинена.  

Проблема типологии личности преступника может быть решена лишь 

на прочной методологической основе. Говорить о личности преступника как 

о социальном типе можно лишь в том случае, если она отличается каким-

либо признаком, которого нет у представителей других социальных типов. 

Личность преступника как явление типологического порядка есть носитель 

наиболее общих, устойчивых, существенных социально-психологических 

черт и свойств.35 

                                                           
35 Степанян Ш. У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения // 

Российский следователь. 2011. № 8. С. 27 - 33. 
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Типология личности преступника должна подчиняться общей 

криминалистической задаче, то есть она должна изучаться для того, чтобы 

знать причины и механизм совершенного преступления в целях его 

эффективного расследования. В основу криминологической типологии 

личности можно положить субъективные, внутренние причины преступного 

поведения. Это не означает игнорирования иных, внешних социальных 

факторов, способствующих совершению преступлений. 

Достижения современной психологии свидетельствуют о том, что 

основным стимулом человеческой деятельности является мотив. Именно в 

нем отражено то, ради чего совершаются деяния, в чем личностный смысл 

для субъекта. В мотиве опредмечиваются, конкретизируются потребности, 

которые изменяются и обогащаются вместе с изменением и расширением 

круга объектов, служащих их удовлетворению. Мотив - явление 

субъективное, связанное с индивидуальными особенностями и установками 

личности, но в то же время включающее в себя и ее социально-

психологические черты.  

В системе ценностных ориентаций заключена основная смысловая, 

мировоззренческая направленность деятельности индивида. Ценность 

является тем, что дает реально еще неосуществленной цели силу воздействия 

на способ и характер человеческой деятельности. Основой ценностных 

ориентаций являются потребности личности, субъективно ею осознанные. 

Сложившаяся система ценностей способствует сохранению определенной, 

внутренней последовательности поведения индивидов. Те общественные 

явления, отношения, которым отдается предпочтение, могут быть как 

социально значимыми, позитивными, так и социально неприемлемыми, 

порицаемыми, негативными.36 Таким образом, ценностная ориентация 

личности - необходимый компонент ее структуры. Определенное 

                                                           
36 Антонян Ю. Н. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование: монография. Ин-

фра-М, Норма. 2017. С. 211.  
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представление о шкале ценностей женщин-преступниц можно сформировать, 

проанализировав мотивацию их преступного поведения.37 

Все зависит от нравственных черт личности, предопределяющих выбор 

цели и средств ее достижения. Основная масса мотивов нейтральна, 

исключение составляют те, которые направлены на реализацию 

физиологической потребности в алкоголе или наркотиках. 

Многообразие свойств, проявлений личности преступников и 

вариантов их взаимодействия с социальной средой предопределяет научное и 

практическое значение классификации лиц, совершающих преступления.  

Полноценные классификации преступников проводятся на основе не 

одного, а нескольких сущностных признаков, причинно и иным образом 

связанных с преступным поведением и характеризующих личность во 

взаимодействии с социальной сферой.  

Типология женщин, совершивших преступление, обобщает 

совокупность типичных для всех или определенных групп преступниц 

социальных особенностей, вскрывает внутренние устойчивые связи между 

существенными признаками и их проявлениями в конкретной личности. 

Типология опирается на выявление сходства и различия изучаемых объектов, 

стремится выявить их закономерности. В теоретическом отношении 

типология по сравнению с классификацией представляет собой более 

высокий уровень познания. Так, среди преступников возможно выделение и 

изучение одного типа, например личности насильственного преступника.  

Самым важным отличием классификации от типологии является то, что 

первая дает описание изучаемого объекта, а вторая (наряду с другими 

методами) - его объяснение, то есть с помощью типологии можно вскрыть 

его природу, причины, закономерности зарождения и развития, составить 

прогноз. Типология преступников должна создаваться прежде всего с целью 

объяснения причин преступного поведения. В отличие от содержательного 

                                                           
37 Там же.  
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характера типизации преступников классификация носит формальный 

характер.  

Криминалистическая типология женщин, совершивших преступление, 

позволяет выделить из всего многообразия преступных проявлений и лиц, 

совершающих преступления, наиболее характерные типы и образы их 

действий. 38 

В основу построения модели типологии личности преступника 

положен характер ее антисоциальной направленности, отражающей 

особенности мотивационной сферы. Типологические модели преступного 

поведения  в том числе и женщин «иллюстрируют», что различные 

личностные особенности способствуют формированию различных мотивов 

поведения, которые чаще всего действуют на бессознательном уровне. Мотив 

весьма важный, но не единственный признак для типологии преступников.  

Главными типологическими признаками антисоциальной 

направленности личности являются:  

- негативно-пренебрежительное отношение к личности человека и ее 

важнейшим благам;  

- корыстные и частнособственнические взгляды;  

- индивидуалистически-анархическое отношение к различным 

общепринятым ценностям и социальным установкам;  

- легкомысленно-безответственное отношение к своим обязанностям.  

Типологические группы могут быть построены и по характеру 

антиобщественной направленности и ценностных ориентаций. В связи с этим 

выделяются группы, которым свойственны:  

- негативно-пренебрежительное отношение к личности и ее важнейшим 

благам: жизни, здоровью, телесной неприкосновенности, чести, 

спокойствию, достоинству и т. д. Подобное отношение лежит и в основе 

умышленных агрессивно-насильственных преступлений - убийств, телесных 

                                                           
38 Ильченко О. Ю., Хорошилова А. А. Криминологическая характеристика женской преступности  // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. №.26. С.17. 
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повреждений, изнасилований, оскорблений и т. д., а также большинства 

случаев хулиганства;  

- корыстно-частнособственнические тенденции, связанные с 

игнорированием права на все виды собственности. Это характерно для 

совершения хищений, краж, мошенничества, взяточничества и иных 

корыстных преступлений;  

- индивидуалистическое отношение к различным социальным 

установлениям и предписаниям, к своим общегражданским, служебным, 

семейным и прочим обязанностям. Подобные антисоциальные черты 

определяют совершение ряда хозяйственных преступлений, преступлений 

против порядка управления, правосудия, воинских преступлений и пр.;  

- легкомысленно-безответственное отношение к установленным 

социальным ценностям и своим обязанностям по отношению к ним, 

проявляющееся в различных неосторожных преступлениях.  

Видно, что с помощью типологии возможно выявить причины и 

закономерности преступления, объяснить их. Использование типологии 

преступников должно способствовать эффективному раскрытию 

преступлений, совершенных женщинами.  

Типология позволяет выделить из всего многообразия преступных 

проявлений и лиц, совершающих преступления, наиболее характерные типы 

и образы их действий.  

При изучении личности женщин-преступниц важную роль играют 

данные, включающие систему взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, 

интересов, притязаний, потребностей, способов их удовлетворения, 

особенности интеллектуальных, эмоциональных и волевых свойств. 

Совокупность таких данных о личности преступниц позволяет выявить 

стимулы активности, побуждения, формирующие и определяющие 

поведение, проникнуть в мотивационную сферу. 

Необходимо понимать, что на практике далеко не всегда типы 

преступников выступают в «чистом» виде. Возможны различные их 
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сочетания. Кроме того, сами типы могут подразделяться на более конкретные 

вариационные составляющие - подтипы, подгруппы и т. д. 

При конструировании социального типа необходимо соблюдать три 

условия:  личностные характеристики описываются в их связи с 

социальными условиями;   эти характеристики типа не конструируются 

умозрительно, а являются итогом исследований специфики социальной 

среды личности и особенностей контингентов лиц, совершающих 

преступления;  субъективные характеристики оцениваются в единстве с 

реальной деятельностью личности.39 

Зная общие закономерности расследования преступлений, 

совершенных женщинами, их отличительные особенности и типологические 

черты, нельзя в то же время забывать, что в любой сфере практической 

деятельности по борьбе с преступностью, раскрытии уголовных дел в суде, 

назначении уголовного наказания сотрудник правоохранительного органа 

всегда имеет дело с живым человеком. Поэтому во всех случаях он обязан 

иметь в виду индивидуальную неповторимость, свойственную каждой 

конкретной подозреваемой, обвиняемой, осужденной. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Ильченко О. Ю., Хорошилова А. А. Криминологическая характеристика женской преступности  // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. №. 26. С.17. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ 
 ПРЕСТУПНОСТИ  
 
3.1 Характеристика мер профилактики и предупреждения  жен-

ской преступности  

Предупреждение преступности женщин, как и преступности в целом, 

осуществляется различными мерами (общее, специально-криминологическое 

предупреждение и индивидуальная профилактика). Поскольку в генезисе 

противоправного поведения мужчин и женщин нередко лежат разные факто-

ры, а также с учетом того, что одни и те же явления социальной жизни в раз-

ной степени влияют на поведение мужчин и женщин, то предупреждение 

преступлений, совершаемых женщинами, должно быть ориентировано, в ча-

стности, на факторы не только общего характера, но и на те из них, которые 

выступают в виде детерминант противоправного поведения именно 

женщин40. 

Женская преступность дублирует многие элементы общеуголовной 

преступности в целом. Однако для женщин характеры преступления против 

собственности, насильственные домашние (семейные) преступления; 

вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественных действий; преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений; рецидивные преступления; корыстная мотивация деяний; 

совершение преступлений в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения. 

В связи с изложенными характеристиками женской преступности 

предупреждение женской преступности - многогранная деятельность 

общественных и государственных структур, отдельных граждан и всего 

общества, состоящая из совокупности мероприятий и требований к их 

проведению, которые в различном сочетании могут обеспечить комплексный 

подход к устранению и нейтрализации факторов, приводящих к совершению 

                                                           
40 Корзун И. В. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности: 

диссертация кандидата юридических наук. М., 1994. С. 137. 
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женщинами преступлений. Как известно, в криминологии выделяют общие, 

специальные и индивидуальные меры предупреждения преступности. 

Меры по предупреждению женской преступности делят на: 

- долговременные, связанные с необходимостью разработки 

национальной программы по положению женщин, направленные на общее 

улучшение всех сфер жизнедеятельности женщин и совершенствование 

морального климата в обществе, в которых особое внимание должно быть 

обращено на степень удовлетворения потребностей; разработку системы 

мероприятий, направленных на повышение законности в обществе, системы 

защиты женщин на производстве, в семье, системы воспитательных 

мероприятий с учетом особенностей формирования поведения женщины; 

анализ обстановки на производстве, в семье, быту с целью выявления 

факторов, провоцирующих женщин на совершение преступлений; 

повышение социального контроля за выполнением женщиной социальных 

ролей; 

- меры, направленные на предотвращение конкретных преступлений, 

совершаемых женщинами, в которых применяется общая методика 

предупредительных мер, с учетом особенностей совершения преступлений 

женщинами; 

- меры, направленные на предотвращение антиобщественного 

поведения, приводящего к совершению преступлений (пьянство, наркомания, 

бродяжничество); оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный 

образ жизни, отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

Особенностью предупреждения женской преступности является 

большая эффективность ее раннего предупреждения. 

Объектом раннего предупреждения должна являться личность, 

характеризующаяся отрицательно, находящаяся на стадии, еще отдаленной 

от совершения преступления. Здесь учитывается в первую очередь степень 

«социальной испорченности» личности. Женщинами редко совершаются 

преступления, которые в той или иной степени не были подготовлены 
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предшествующими условиями их жизни, которые не нашли бы своего 

проявления. 

Классификаций мер предупреждения в криминологии немало. Одной 

из них является деление мер предупреждения преступности на 

общесоциальные и специально-криминологические.  

Общесоциальные меры предупреждения преступности не имеют 

непосредственной направленности на предупреждение антисоциального 

поведения, но они предопределяют основное содержание профилактики41.  

Общесоциальные меры предупреждения женской преступности 

многоплановы, арсенал их достаточно велик. Это экономические, 

социальные, политические, нравственные, а также педагогические, 

организационные, медицинские, технические меры. Остановимся на 

некоторых из них.  

Экономические меры общесоциального предупреждения женской 

преступности - базовые, фундаментальные меры. Нестабильность экономики, 

как следствие этого - невысокий уровень жизни, расширение криминальных 

видов бизнеса, провоцирующих наркоманию и проституцию, безработица - 

таково современное состояние российского общества. Перечисленные выше 

факторы являются плодородной почвой для процветания женской 

преступности - ведь в ее структуре приоритет принадлежит корыстным 

посягательствам (2/3 женской преступности)42.  

Особое внимание привлекает проблема женской безработицы, так как 

она становится привычным для нашего общества явлением, принявшим за 

последнее время глобальные размеры и требующим всестороннего изучения. 

Для женской безработицы характерны более высокие показатели, чем для 

мужской, и эта тенденция, по мнению экспертов, не изменится к лучшему в 

ближайшее время. Выражение «У безработицы — женское лицо» день ото 

дня приобретает все большую актуальность.  
                                                           

41 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть. 
М.: Юрайт, 2011. 1003 с. 

42 Преступность и правонарушения (2008 – 2012): статистический сборник. М., 2015. 
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Существуют определенные категории женщин, слабо защищенных от 

безработицы: имеющие малолетних детей, детей-инвалидов; одинокие 

матери; выпускницы средних и высших учебных заведений, не имеющие 

опыта работы; женщины предпенсионного возраста; жены военнослужащих, 

которые из-за частых переездов теряют квалификацию; многодетные матери, 

девушки и молодые женщины, не имеющие трудового стажа и профессии. 

Безработица лишает источника средств к существованию, обычной среды 

общения, порождает состояние нестабильности, чувство незащищенности, 

тревожности, которые усиливаются тем больше, чем дольше человек не 

может трудоустроиться. Соответственно, те виды занятий, которые 

предлагает девушкам и женщинам криминальный мир, привлекают их как 

выход из сложившейся ситуации.  

Комплекс мер по уменьшению уровня безработицы безусловно 

находится в ведении властей конкретной страны. Необходимо понимать, что 

помимо общих мер по минимизации безработицы необходимо также 

предоставление дополнительных гарантий занятости.  

В отношении женщин такими дополнительными гарантиями могут 

стать:  

- обеспечение первоочередного направления на профессиональное 

обучение по востребованным на рынке труда специальностям безработных 

матерей, которые долго не работали в связи с уходом за ребенком;  

- направление молодых специалистов, не имеющих опыта работы, на 

специализированную практику с внесением ее в стаж работы и с частичной 

компенсацией нанимателям затрат на оплату труда;  

- дополнение списка категорий граждан, для которых осуществляется 

квотирование рабочих мест в Российской Федерации, многодетными 

матерями-одиночками, женщинами, находящимися в крайне тяжелом 

социальном положении, с обеспечением системы квот системой выплат или 

субсидий и т.д.  

Если рассуждать об экономических мерах предупреждения женской 
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преступности более широко, то ими могут стать:  

- деятельность, направленная на обеспечение финансовой стабильности 

общества;  

- ограничение возможности легализации средств, нажитых преступным 

путем;  

- установление размеров прожиточного минимума, пособий (по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, по безработице, 

единовременное пособие при рождении ребенка), субсидий в соответствии с 

реалиями современной жизни;  

- обеспечение своевременной выплаты пенсий, пособий, зарплат.  

Воздействие социальных мер предупреждения женской преступности 

на ее причинность также весьма заметно и очевидно. Социальные меры 

предупреждения женской преступности представляют собой органическую 

составную часть широкой системы мер, направленных на дальнейшее 

совершенствование общественных отношений, участниками которых 

являются женщины; создание наиболее благоприятных для формирования их 

личности условий (с учетом психофизических особенностей женщин), 

предупреждение различных форм отклоняющегося поведения.  

Способность женщин совершать преступления зачастую ограничена 

социальным контролем. За женщинами, как правило, внимательно 

наблюдают, особенно в течение того периода, когда происходит 

формирование их личности, и любое неподобающее поведение влечет за 

собой определенные санкции. Агрессивное поведение, некоторая доля 

авантюризма, зачастую поощряемая окружающим социумом (родителями, 

родственниками, друзьями) у мальчиков, откровенно критикуется и 

подвергается общественному порицанию у девочек. Девочек контролируют, 

чтобы свести к минимуму потенциальное влияние сверстников, склонных к 

правонарушениям43. Ослабление или полное исчезновение контроля 

                                                           
43 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть. 

М.: Юрайт, 2011. С.718. 



45 
 

общественности за поведением, конфликтными ситуациями в коллективе, 

семье приводит к негативным тенденциям в поведении. В силу этого 

целесообразными представляются такие меры социального предупреждения 

женской преступности, как:  

- усиление социального контроля за выполнением женщиной ее 

главной социальной функции - семейной;  

- контроль обстановки в семье, быту, коллективе женщин с целью 

выявления факторов, детерминирующих совершение преступления;  

- меры, направленные на предотвращение асоциального поведения 

(пьянства, наркомании и т.д.);  

- контроль, помощь и социальная реабилитация женщин, ведущих 

антиобщественный образ жизни, освобожденных из мест лишения свободы и 

т.д.  

Работа по предупреждению женской преступности должна охватывать 

и те сферы жизнедеятельности, в которых формируются негативные черты 

их личности. В настоящее время это прежде всего семья. В тех случаях, когда 

семья становится отрицательной микросредой, у ее членов появляется риск 

формирования противоправного поведения.  

Стихия рынка оставляет семье лишь одну альтернативу - сокращать 

полную реализацию имеющегося уровня потребности в детях, а это в свою 

очередь является причиной снижения уровня рождаемости. Совершенно 

очевидно, что дети - суть и основная функция семьи, потому что самое 

главное и важное для родителей - это воспитать и обеспечить будущее детей. 

В этой связи возникает вопрос о принципиальной возможности 

переориентации государственной политики и рыночной экономики на 

интересы семьи, с тем чтобы проводимые мероприятия были направлены на 

создание реальной экономической основы для увеличения численности 

российских семей, стимулирование рождаемости. В качестве примера можно 

предложить возможность приобретения молодыми семьями, не имеющими 

еще детей, жилья не в собственность (в силу его высокой стоимости), а по 
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договору коммерческого найма, с последующей возможностью его выкупа. 

При этом часть суммы по договору должна идти в накопительный фонд 

данной семьи, с тем чтобы в дальнейшем она могла приобрести данную 

жилую площадь в собственность. 

Вместе с тем семьям, которые уже имеют детей, возможно было бы 

выдавать беспроцентные ссуды на приобретение жилья. Если же в 

последующем в данной семье появлялся еще ребенок, то сумма кредита 

уменьшалась бы наполовину. Несомненно, это потребует от государства 

разработки специальных программ, их экономическое обоснование, 

выделение финансовых ресурсов и т.д. Такие программы должны быть 

разработаны и реализованы на региональном и местном уровнях. 

Представляется, что данный процесс по времени может занять не один год и 

его результаты будут видны не сразу, но в последующем это принесет только 

положительный результат. 

Все рассмотренные выше проблемы указывают на то, что семья должна 

стать объектом массированного профилактического воздействия.  

В целях профилактики преступности женщин также необходимо 

обратить внимание на создание и развитие инфраструктуры системы 

социальной и специальной (психологической, педагогической) помощи 

населению. Речь идет о психолого-педагогических и социальных центрах 

помощи населению. Деятельность центров должна быть направлена на: 

социальное обслуживание граждан; реализацию права семьи и детей на 

защиту и помощь со стороны государства; обеспечение психологической 

защищенности населения; поддержку и укрепление его психологического 

здоровья; возрождение духовных начал в человеке; профилактику 

девиантных форм поведения, суицидов; проведение мероприятий для семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями; оказание помощи семье в 

воспитании детей; обучение детей и родителей здоровому образу жизни; 

поддержание психологического и физического здоровья; успешное 

разрешение семейных конфликтов; проведение научно-исследовательской 
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работы в сфере социально-защитных новаций, апробацию и внедрение их в 

жизнь. Кроме этого, определение и реализация общесоциальных мер 

предупреждения женской преступности должны основываться на 

взвешенном, научном подходе, так как только системное научное 

осмысление процессов, детерминирующих преступность женщин, позволит 

достигнуть реальных результатов по борьбе с данным явлением. 

Представляется, что реализация даже части указанных мероприятий в какой-

то степени будет способствовать снижению уровня женской преступности в 

Российской Федерации. 

В связи с ростом уровня женской преступности необходимо 

разрабатывать и осуществлять специальные меры предупреждения с учетом 

специфики профилактируемого контингента. 

Индивидуальная профилактика преступлений - это деятельность 

государственных и образованных в соответствии с законом 

негосударственных органов, организаций и их представителей по выявлению 

лиц, от которых, судя по объективно установленным данным, можно ожидать 

совершения преступлений, и оказанию на них и окружающую их социальную 

микросреду позитивного корректирующего воздействия. 

Данный вид деятельности представляет собой целенаправленную 

работу с конкретным человеком и его ближайшим окружением. Целью 

индивидуальной профилактики является позитивная коррекция личности, 

влекущая изменение ее поведения от антиобщественного к 

законопослушному. 

В детализированном виде объектами индивидуальной профилактики 

преступного поведения являются: 

-антиобщественное поведение и образ жизни лица; 

-криминологически значимые личностные характеристики человека, 

определяющие деформацию его поведения; 

-криминологически значимые психофизиологические особенности; 

-непосредственные условия неблагоприятного формирования и 
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жизнедеятельности личности в бытовом окружении; 

-элементы неблагоприятной жизненной ситуации, которые объективно 

имеют криминогенный характер и др. 44 

Индивидуальная профилактика, как и предупреждение преступности в 

целом, может быть эффективной только тогда, когда она строится на основе 

содержания всей совокупности причин преступного поведения и направлена 

на их устранение. Непосредственной причиной любого общественно 

опасного поведения является криминальная мотивация как результат 

взаимодействия личности и среды, как субъективное отражение объективных 

условий жизни и деятельности преступника. 

Следовательно, чтобы не допустить или приостановить формирование 

криминальной мотивации, профилактические меры должны быть 

направлены: на устранение или нейтрализацию криминогенных факторов, 

способствующих ее формированию; на позитивное изменение 

(корректировку) мотивационной сферы профилактируемого лица. 

Цель таких мер заключается в удержании лица от совершения 

преступления путем позитивных изменений формирующейся мотивации 

личности в характерных для него криминогенных условиях. При этом 

необходимо использовать такие методы, как убеждение, внушение, 

разъяснение, поощрение, принуждение и т.д. 

Следует заметить, что женщины в большей степени, чем мужчины, в 

силу своих психологических особенностей подвержены внушению и 

убеждению. В этой связи для корректировки мотивационной сферы личности 

необходимо шире применять психологические основы превенции45. 

Представляется, что реализацию указанных мероприятий могли бы 

успешно проводить соответствующие сотрудники органов внутренних дел в 

том случае, когда преступнице присущи качества ситуативного типа 

                                                           
44 Иванов Д. А., Угольников А. В. Классификация обстоятельств, способствовавших соверше-

нию преступления, и их значение при расследовании преступлений // Российский следователь. 
2013. № 2. С. 5 - 8. 

45 Сергеева И. Криминология: учебное пособие. АСТ. 2016.  С.310. 
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личности, а также и в тех случаях, но совместно со специалистами - 

педагогами, психологами, психотерапевтами и др., когда женщине-

преступнице присущи качества ситуативно-криминального или устойчиво-

криминального типов личности. Вместе с тем в этих целях возможно 

привлечение не только специалистов-практиков, но и студентов старших 

курсов педагогических, медицинских и других вузов на общественных 

началах или возмездной основе. 

Среди различных видов индивидуальной профилактической работы с 

женщинами особое место принадлежит пенитенциарному и 

постпенитенциарному предупреждению преступлений. Данный вид 

индивидуальной профилактики в первую очередь должен быть направлен на 

ресоциализацию (социальную реабилитацию) осужденных женщин. 

Ресоциализация женщин, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, представляет собой систему последовательных этапов, позитивно 

отражающих воздействие карательно-воспитательных мер и результаты 

субъективно-личностного воспитания осужденной.  

В настоящее время сложилась такая ситуация, когда деятельность по 

ресоциализации осужденных женщин имеет серьезные упущения. 

Попадая в места лишения свободы, женщина вынуждена пребывать в 

определенной среде, общаться с ограниченным кругом лиц, обязана 

подчиняться режиму данного учреждения, приспосабливаться к 

определенным традициям, правилам, взглядам, сложившимся в конкретном 

учреждении, т.е. к криминальной субкультуре. В этой связи женщины, 

впервые попавшие в места лишения свободы, в большинстве случаев 

испытывают психологические и моральные проблемы, связанные с 

первичной адаптацией (неготовность и нежелание следовать неформальным 

нормам поведения, принятым в местах лишения свободы). 

Представляется, что существование в условиях лишения свободы 

традиций и обычаев преступного мира является фактором, препятствующим 

ресоциализации осужденных. Это способствует криминализации личности, 
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что утверждается и доказывается многими юристами46. Думается, что такая 

ситуация не способствует достижению целей ресоциализации осужденных. 

Другие упущения связаны с несовершенством практики отбывания 

наказания, которая в настоящее время не отвечает принципам его 

дифференциации и индивидуализации, рационального применения 

принудительных средств и стимулирования правопослушного поведения. 

Прежде всего, необходимо отметить, что большинство осужденных 

женщин к лишению свободы отбывают наказание в исправительных 

колониях общего режима, которые объединяют лиц, как впервые, так и 

повторно совершивших преступления различной степени тяжести и 

направленности. Это приводит к росту криминогенности в среде 

исправительных учреждений, способствует распространению отрицательных 

установок и ориентаций среди осужденных, нейтрализует положительную 

роль воспитательного воздействия персонала на них, затрудняет процесс их 

ресоциализации. 

При этом женщины, имеющие различные психические заболевания, 

отбывают наказание вместе с психически здоровыми осужденными. 

Нетрудно констатировать ущерб такого совместного пребывания, наносимый 

остальным осужденным, а также пагубное влияние условий исправительного 

учреждения на искаженное психическое восприятие первых. В конечном 

итоге данные условия мешают процессу ресоциализации и могут в 

последующем провоцировать рецидив преступлений. 

Кроме того, представляется целесообразным создание в женских 

исправительных учреждениях специализированных мест отбывания срока 

наказания для лиц старшего возраста47. Не секрет, что лица пожилого 

возраста зачастую страдают нервно-психическими патологиями, они иначе, 

чем молодые, ведут себя в местах лишения свободы, как правило, имеют 

                                                           
46 Рахмаев Э. С. Ресоциализация лиц, отбывших наказание, в системе предупреждения реци-

дивной преступности // Уголовно-исполнительное право. 2010. № 2.  С. 65. 
47 Антонян Ю. М. Преступность пожилых людей // Советское государство и право. 1991. № 11. 

– С. 72. 
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иные перспективные цели и ориентации. Можно предположить, что такие 

специализированные места отбывания наказания не потребуют усиленной 

войсковой охраны, однако им необходим дополнительный обслуживающий и 

медицинский персонал. Таковыми специализированными местами могут 

стать в большей мере охраняемые дома престарелых и инвалидов для 

преступников, нежели места отбывания уголовного наказания в нынешнем 

понимании. 

Процесс ресоциализации в женских исправительных учреждениях 

должен быть реально поставлен на профессиональную основу. 

Жизнедеятельность осужденных в период пребывания в местах лишения 

свободы должна быть организована таким образом, чтобы не происходило 

истощения их психических и физических сил; пресекалась возможность 

создания и самовоспроизводства преступного сообщества и субкультуры 

преступного мира; корректировались психика, личностные установки 

осужденных. 

Уместно сказать также о том, что, исходя из принципов гуманности и 

целесообразности, женская колония должна соответствовать целям 

исполнения наказания не только в качестве карательно-воспитательного 

органа, но и способствовать развитию определенных морально-эстетических 

норм. В этой связи пенитенциарные учреждения для женщин должны быть 

ориентированы не только на создание элементарных санитарных и 

гигиенических условий, но и способствовать развитию позитивных 

моральных и эстетических норм, приучая осужденных к необходимости 

устраивать свой быт гармонично и уютно. 

Важным фактором, является здоровье осужденной, которое во время 

отбывания наказания заметно ухудшается. Также важной льготой является 

предоставление осужденной отпуска. Большинство женщин имеют 

возможность провести отпуск, дома со своей семьей. Больше половины 

семей осужденных женщин распадаются, по наблюдениям, мужчина быстро 

адаптируется и находит себе новую семью. Так при переводе на улучшенные 
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условия содержания увеличивается и число свиданий. Разрешены 

телефонные разговоры с родственниками. Особое внимание уделяется 

исправительным учреждениям, в которых содержаться несовершеннолетние 

девушки. Трудность их воспитания заключается в их агрессивности и 

озлобленности. Серьезную заботу в исправлении и перевоспитании 

осужденных женщин могла бы стать церковь. Церковные организации могли 

бы оказать помощь тем, кто остался без семьи и жилья. 

Следующая группа предупредительных мер связана с проведением 

воспитательной работы по подготовке осужденной к освобождению. 

Думается, что воспитательная работа в данном направлении представляет 

собой комплекс мер, проводимых сотрудниками пенитенциарных 

учреждений, органов внутренних дел, психологами, представителями 

различных государственных и общественных объединений и должна быть 

направлена на восстановление утраченных семейных, трудовых и иных 

социальных связей женщины, иными словами, на восстановление 

нормальной жизнедеятельности осужденной в гражданском обществе. 

Представляется, что для решения этих вопросов в пенитенциарных 

учреждениях должны быть созданы специальные отделы, которые бы 

занимались подготовкой осужденных к освобождению из мест лишения 

свободы. В обязанности данных отделов должно входить тесное 

взаимодействие со службами занятости населения, различными 

предприятиями с тем, чтобы оказывать содействие в трудоустройстве 

освобождаемых осужденных. 

Вместе с тем проблему трудоустройства освобожденных из 

исправительных учреждений женщин можно в определенной степени 

облегчить, создавая при местных территориальных центрах занятости 

населения фонды вакантных мест, ориентирующиеся по численности на 

заявки администрации органов, исполняющих наказания, или органов 

внутренних дел. 

Успех претворения в жизнь высказанных предложений возможен в 



53 
 

случае разработки и принятия закона «О социальной помощи лицам в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы и после освобождения от 

него». Представляется, что данный закон определял бы компетенцию 

представительных и исполнительных органов власти, предприятий, 

организаций, должностных лиц, общественных объединений по оказанию 

социальной помощи лицам, отбывающим и отбывшим наказание в виде 

лишения свободы, порядок и условия оказания им содействия в реализации 

права на труд, жилище, медицинское обслуживание и других прав. 

Представляется, что в данном законе должны содержаться права лиц, 

обратившихся за содействием о социальной помощи, обязанности органов 

государственной власти по оказанию социальной помощи лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы и после него, обязанности 

органов по трудоустройству граждан, отбывших указанный вид наказания, 

порядок предоставления жилого помещения лицам, отбывшим наказание в 

виде лишения свободы, порядок оказания помощи в трудоустройстве таких 

лиц, порядок предоставления им медицинской помощи. 

Считаем, что  проблемы предупреждения женской преступности -

должны решаться в русле борьбы с преступностью в целом.  

3.2 Роль правоохранительных органов  в профилактике женской 

преступности 

Основой специального криминологического предупреждения 

преступности, в том числе преступлений, совершенных женщинами является 

деятельность правоохранительных органов. Именно правоохранительные 

органы и составляют основу системы субъектов специальной профилактики. 

На них ложится большая часть ответственности за планирование и 

исполнение данной работы.  

Как справедливо отмечал В. Н. Кудрявцев: «... сочетание развития 

правоохранительной системы в условиях демократии с усилением контроля 

над преступностью - трудная, но вполне осуществимая задача. 

Криминологические исследования дают основание считать, что это 
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сочетание - единственный рациональный путь борьбы с преступностью, 

возможный и целесообразный в условиях современной цивилизации»48. 

В последние годы вопросы повышения профессионального мастерства 

кадров правоохранительных органов значительно обострились. 

Правоохранительные органы, должны основывать свою деятельность 

не только на количественных, но и на качественных параметрах ее оценки. В 

местных органах внутренних дел положение усугубляется еще и тем, что 

отсутствуют методики, научные рекомендации, пособия, которые учитывают 

специфику предупредительной деятельности в отношении преступлений 

совершаемых женщинами. С 1 марта 2011 года вступил в силу закон «О 

полиции»49, который заменил закон «О милиции». В новом законе были 

усилены требования к кадровому составу и определены основные 

социальные гарантии, необходимые для качественного выполнения 

полицейскими возложенных на них функций. Несмотря на это, необходимо 

продолжить уже начатую в России работу по модернизации системы 

ведомственного образования. Следует принять меры по повышению уровня 

профессионализма таких сотрудников, совершенствовать научный, учебно-

методический и психолого-педагогический уровни их подготовки.  

В планах работы по служебной подготовке целесообразно 

предусмотреть проведение занятий по повышению профессиональной 

культуры взаимоотношений сотрудников полиции с гражданами. Важно 

осуществлять строгий отбор поступающих на службу по морально-

психологическим качествам, применять адекватные меры дисциплинарного 

характера к сотрудникам, нарушающим нормы служебного этикета. 

Для успешной профилактики преступлений, совершаемых женщинами, 

работникам правоохранительных органов, необходимо владеть знаниями не 

только в области права, в частности криминологии, но и психологии, 
                                                           

48 Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. С. 340. 
49 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О поли-

ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) // Российская газета. 2011. № 28.  
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педагогики. Им, как ни кому другому требуется уметь общаться с людьми. 

По субъективным качествам они должны соответствовать определенному 

типу личности, который может завоевать авторитет населения и, в первую 

очередь, у женщин.  

Теперь, согласно закону «О полиции» сотрудники органов внутренних 

дел подлежат внеочередной аттестации, порядок и сроки которой будут 

определяться Президентом России. Подобный подход, с одной стороны, 

обеспечивает непредвзятость в оценке личного состава, с другой стороны - 

нацеливает на набор в ряды полиции лучших по своим профессиональным и 

личным качествам претендентов.  

На всех этапах развития Российского государства служба участковых 

уполномоченных милиции занимала и занимает важное место в системе 

органов внутренних дел. Участковый уполномоченный ближе других 

сотрудников органов внутренних дел стоит к населению, выполняет задачи и 

функции, относящиеся к компетенции практически всех служб, 

подразделений, аппаратов органов внутренних дел. Такое должностное 

положение во многом предопределяет универсальный характер его 

деятельности, требует высокого профессионализма, знания оперативной 

обстановки на участке, умения использовать в своей работе не только 

определенные средства и методы, но и психолого-педагогические навыки.  

Участковый на сегодняшний день имеет много функций, но в полной 

мере их не реализовывает. Труд их многофункционален и дополняется 

отвлечениями на выполнение работ, не связанных с обслуживанием участка 

и профилактикой преступлений. В результате этого у участковых не хватает 

времени на проведение специального криминологического предупреждения.  

Участковый уполномоченный обязан знать население своего участка, 

характер его занятости, этнический состав, местные обычаи, традиции, 

культуру проживающего населения. На практике это не всегда так. Хотя, 

обладая данной информацией проще выявить женщин, склонных к 
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совершению преступлений, и оказать на них необходимое профилактическое 

воздействие с помощью мер как убеждения, так и принуждения.  

Основу построения и осуществления деятельности субъектов 

профилактики преступлений, совершаемых женщинами, составляют 

информационное обеспечение, планирование, координация и взаимодействие 

служб и подразделений органов внутренних дел. Взаимодействие этих служб 

необходимо для обмена информацией, опытом и проведения совместных 

профилактических мероприятий.  

В современных условиях воздействовать на преступность, в том числе 

женскую можно только спланированными совместными мероприятиями 

различными правоохранительными органами по нескольким регионам 

одновременно. К числу правоохранительных органов как субъектов 

предупреждения преступлений относятся также органы федеральной службы 

безопасности, юстиции, федеральной службы исполнения наказания, 

федеральной таможенной службы, суды и прокуратура. Их 

предупредительная деятельность состоит в осуществлении функций надзора 

за исполнением законов, привлечения к административной и уголовной 

ответственности, применения гражданско-правовых, административно-

правовых и уголовно-правовых санкций.  

Очень важным представляется взаимодействие правоохранительных 

органов и правозащитных организаций. На сегодняшний день такое 

взаимодействие правоохранительных органов с правозащитной 

общественностью не отвечает требованиям времени и нуждается в 

совершенствовании.  

Необходимо шире привлекать представителей правозащитных 

организаций к изучению прав человека, практики деятельности российских и 

международных правозащитных организаций представителями 

правоохранительных органов.  

Использования ветеранских организаций органов внутренних дел 

Российской Федерации является также положительным моментом в 
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профилактике преступлений. Например, в зарубежных государствах для этих 

целей широко используются бывшие сотрудники органов полиции, 

вышедшие на пенсию. Обычно такие люди имеют большой жизненный опыт 

по разрешению разного рода конфликтов, в том числе и в семье.  

Считаем, что подобный подход можно и нужно применять и на территории 

России, тем более учитывая, что он положительно себя зарекомендовал в 

течение нескольких десятилетий. Опираясь на большой профессиональный и 

жизненный опыт ветераны ОВД смогут не только грамотно про-  

вести беседу с потерпевшими женщинами и детьми от семейного насилия, но 

и максимально эффективно задействовать весь имеющийся в распоряжении 

органов внутренних дел арсенал для решения критической ситуации. 

Важным условием профилактической деятельности любого вида 

преступности является сбор информации. В настоящее время источников для 

получения информации касающейся именно женской преступности 

недостаточно.  

Конструктивные решения можно принять только на основе глубокого 

анализа и обобщения имеющейся у всех участников координации 

информации о состоянии женской преступности и эффективности мер по 

борьбе с ней. В этой связи должны обобщаться сведения в целом и по 

субъектам. Такая информация необходима, прежде всего, для анализа 

ситуации и выработки приоритетных направлений борьбы с преступностью, 

в том числе женской. Большое значение здесь имеет постоянный и 

своевременный обмен информацией с правоохранительными органами 

субъектов Федерации, распространение положительного опыта.  

3.3 Особенности предупреждения женской преступности 

В настоящее время существует довольно много программ, проектов, 

методик борьбы с преступностью, разработанных алгоритмов действий тоже 

хватает, а результатов нет. В литературе указывается, что «борьба с 

преступностью только тогда может быть рациональной, когда она 
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направлена против тех явлений, которые питают преступность»50. Это 

означает, что для успешной борьбы с преступностью нужно знать ее 

причины.  

Следовательно, необходимы проведение криминологических экспертиз 

нормативных актов, касающихся изменения правового статуса женщин; 

систематический мониторинг и системное изучение меняющейся причинной 

базы женской преступности, которые должны основываться на серьезной 

оперативной, информационной, аналитической и прогностической работе; 

использование возможности программноцелевого управления по подготовке 

комплексных федеральной и региональных программ борьбы с женской 

преступностью; дифференциация индивидуальных предупредительных 

мероприятий. Совокупность указанных мер даст возможность сдерживать 

женскую преступность в социально приемлемых рамках.  

Осуществление предупредительных мероприятий как составной части 

социальной политики государства должно базироваться прежде всего на 

нормативном регулировании возникающих отношений. Нормативными 

актами, составляющими общую правовую основу предупредительной 

деятельности в отношении женщин, являются прежде всего международные 

акты, в частности Конвенция ГА ООН о политических правах женщин (Нью-

Йорк, 31 марта 1953 г., ратифицирована Президиумом Верховного Совета 

СССР 18 марта 1954 г.) и Конвенция ГА ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.). Статьи 

Конвенции о политических правах женщин гласят о том, что женщины могут 

быть избираемы на равных с мужчинами условиях без какой-либо 

дискриминации во все установленные национальным законом учреждения, 

требующие публичных выборов; женщинам принадлежит на равных с 

мужчинами условиях без какой-либо дискриминации право занимать 

должности на общественно-государственной службе и выполнять все 

                                                           
50 Антонян Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров. Издательство Юрайт.  2014. С.522. 
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общественно-государственные функции, установленные национальным 

законом. 

Общепредупредительные меры борьбы с женской преступностью 

разрабатываются как на уровне Российской Федерации, так и на уровне ее 

субъектов. На уровне Российской Федерации данные меры выражаются, как 

правило, в форме различного рода программ социально-экономического 

характера. Так, в своем Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации Президент РФ Дмитрий Медведев предложил в 2011 г. 

разработать и реализовать целый комплекс мер социально-экономической 

поддержки многодетных и молодых семей, являющихся наименее 

защищенными и чаще всего сталкивающимися с жилищными, 

экономическими и иными проблемами. Он обратил внимание на 

необходимость поиска путей решения проблемы с детскими садами, 

доступностью и качеством медицинской помощи, развивать программу 

«Родового сертификата»51. Подобные меры, бесспорно, снимут ряд проблем, 

с которыми женщины сталкиваются ежедневно, пытаясь создать нормальную 

атмосферу в семье и условия для воспитания детей. 

Приняв 8 января 1996 г. Постановление «О концепции улучшения 

положения женщин в России»52, Правительство Российской Федерации 

внесло большой вклад в общее предупреждение женской преступности, так 

как оно определило главные направления деятельности государства в 

отношении женщин. Соблюдение прав женщин в единстве с правами и 

основными свободами человека, соблюдение условий для полноправного 

участия женщин в принятии решений на всех уровнях управления, 

недопущение и пресечение насилия в отношении женщин; разработка и 

реализация программ правового просвещения женщин, разъясняющих 

женщинам их права и основные свободы, предоставленные как 

                                                           
51 Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федера-

ции // Российская газета. 2010. № 273. 
52 Постановление Правительства РФ от 08.01.1996  № 6 (ред. от 26.07.2004) «О концепции 

улучшения положения женщин в Российской Федерации» // Российская газета. 1996.  № 30.  

consultantplus://offline/ref=A9890F697A9B07A15B02F79F4CF0DB90246B6755A01D3CF321F6DF512DGEI9A
consultantplus://offline/ref=A9890F697A9B07A15B02F79F4CF0DB90246B6755A01D3CF321F6DF512DE9FB4F643C5E55780F984CG2I8A
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законодательством Российской Федерации, так и международными 

договорами, признанными Российской Федерацией, объективное освещение 

в средствах массовой информации подлинной роли женщин в 

экономической, социальной и политической жизни, организация в средствах 

массовой информации широкой информационной, пропагандистской работы, 

ориентированной на активизацию участия женщин в социально-

экономических преобразованиях, увеличение их числа в органах власти 

действительно ведут к предупреждению женской преступности. Но не 

отдельные шаги в сторону противодействия преступности возымеют 

желаемое действие, необходим постоянный мониторинг криминогенной 

ситуации в стране, ее объективная оценка и адекватный прогноз. Лишь эти 

факторы, лежащие в основе криминологической политики государства, 

обеспеченные необходимыми (финансовыми, кадровыми и др.) ресурсами, 

способны в своей совокупности минимизировать женскую преступность.  

В настоящее время, когда существует проблема выделения 

необходимого количества денежных средств на борьбу с преступностью не 

только в масштабах страны, но и по всем направлениям на региональном 

уровне, необходимо переходить на целевые программы по отдельным 

направлениям предупредительной деятельности либо по отдельным 

криминально активным социальным группам населения. Это в какой-то 

степени определит приоритетные направления предупредительной 

деятельности, обеспечит возможность ее финансирования не только из 

средств федерального бюджета, но и местных, определит круг прямых 

исполнителей и усилит их ответственность. 

Нельзя не согласиться с юристами, социологами, психологами, 

медицинскими работниками, указывающими на необходимость создания 

региональных программ, касающихся улучшения положения женщин. 

Представляется, что подготовка таких программ должна опираться на 

детальное исследование социально-экономической, социально-

психологической, нравственной обстановки в регионе, а разработанные 
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предложения должны учитывать региональную специфику экономического и 

социального положения женщин. Поскольку система целей и задач 

программ, направленных на улучшение положения женщин в регионе, 

должна охватывать различные сферы деятельности, то они определяют круг 

субъектов, участвующих в разработке и последующем исполнении программ. 

В первую очередь к ним относятся региональные органы законодательной и 

исполнительной власти, правоохранительные органы, разнопрофильные 

отраслевые и региональные академические, научно-исследовательские 

учреждения, а также заинтересованные общественные организации.  

В рамках общих мер профилактики женской преступности особое 

внимание должно уделяться семье, и в первую очередь конфликтной семье. 

Правоохранительные органы не любят иметь дело с семейными 

скандалистами, в частности, из-за переменчивости настроения потерпевших-

женщин: то просят привлечь супруга к ответственности, то требуют оставить 

его в покое. В этих условиях от сотрудников, работающих с семьей, 

требуется умение в сложных условиях эмоционально окрашенной ситуации 

выбрать оптимальную линию реагирования на конфликт и преступление. В 

этой связи следует отметить, что в Амурской области уже создан и 

функционирует ряд кризисных центров для женщин и психологическая 

служба «Доверие» и опыт их работы доказывает социальную 

востребованность такой деятельности. 

Необходимо отметить, что все рассмотренные и просто упомянутые 

меры должны применяться в совокупности, взаимно дополняя друг друга и 

реализуясь тогда и там, где они нужны и могут принести наибольшую 

пользу.  

 

 

 

 

 



62 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе сделана попытка дать характеристику современной 

женской преступности, показать ее характерные особенности, а также 

предложить некоторые пути решения одной из самых сложных проблем 

криминологии - предупреждения преступности. 

Женская преступность представляет собой часть общей преступности, 

совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта преступность 

обладает определенными особенностями, связанными с социальной ролью и 

функциями женщины, образом жизни и профессиональной деятельностью, 

биологической и психофизиологической спецификой, а также с ее 

исторически обусловленным местом в системе общественных отношений. 

Рассмотрев некоторые проблемы  профилактики женской 

преступности, считаем необходимым: 

1. Предоставление дополнительных гарантий занятости женщин, 

например: обеспечение первоочередного направления на профессиональное 

обучение по востребованным на рынке труда специальностям безработных 

матерей, которые долго не работали в связи с уходом за ребенком, 

направление молодых специалистов, не имеющих опыта работы, на 

специализированную практику с внесением ее в стаж работы и с частичной 

компенсацией нанимателям затрат на оплату труда и т.д. 

2. Если рассуждать об экономических мерах предупреждения женской 

преступности более широко, то ими могут стать:  

- деятельность, направленная на обеспечение финансовой стабильности 

общества;  

- ограничение возможности легализации средств, нажитых преступным 

путем;  

- установление размеров прожиточного минимума, пособий (по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, по безработице, 
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единовременное пособие при рождении ребенка), субсидий в соответствии с 

реалиями современной жизни;  

- обеспечение своевременной выплаты пенсий, пособий, зарплат.  

3. Ослабление или полное исчезновение контроля общественности за 

поведением, конфликтными ситуациями в коллективе, семье приводит к 

негативным тенденциям в поведении. В силу этого целесообразными 

представляются такие меры социального предупреждения женской 

преступности, как:  

- усиление социального контроля за выполнением женщиной ее 

главной социальной функции - семейной;  

- контроль обстановки в семье, быту, коллективе женщин с целью 

выявления факторов, детерминирующих совершение преступления;  

- меры, направленные на предотвращение асоциального поведения 

(пьянства, наркомании и т.д.);  

- контроль, помощь и социальная реабилитация женщин, ведущих 

антиобщественный образ жизни, освобожденных из мест лишения свободы и 

т.д.  

4. В целях профилактики преступности женщин также необходимо 

обратить внимание на создание и развитие инфраструктуры системы 

социальной и специальной (психологической, педагогической) помощи 

населению. 

5.  Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают усилия по 

реформированию исправительно-трудового законодательства, в частности, 

направленные на демократизацию и либерализацию режима отбывания 

наказания осужденных к лишению свободы женщин.  

Также необходимо проведение воспитательной работы по подготовке 

осужденной к освобождению. Представляется, что для решения этих 

вопросов в пенитенциарных учреждениях должны быть созданы 

специальные отделы, которые бы занимались подготовкой осужденных к 

освобождению из мест лишения свободы. В обязанности данных отделов 
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должно входить тесное взаимодействие со службами занятости населения, 

различными предприятиями с тем, чтобы оказывать содействие в 

трудоустройстве освобождаемых осужденных. 

Вместе с тем проблему трудоустройства освобожденных из 

исправительных учреждений женщин можно в определенной степени 

облегчить, создавая при местных территориальных центрах занятости 

населения фонды вакантных мест, ориентирующиеся по численности на 

заявки администрации органов, исполняющих наказания, или органов 

внутренних дел. 

Успех претворения в жизнь высказанных предложений возможен в 

случае разработки и принятия закона «О социальной помощи лицам в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы и после освобождения от 

него». Представляется, что данный закон определял бы компетенцию 

представительных и исполнительных органов власти, предприятий, 

организаций, должностных лиц, общественных объединений по оказанию 

социальной помощи лицам, отбывающим и отбывшим наказание в виде 

лишения свободы, порядок и условия оказания им содействия в реализации 

права на труд, жилище, медицинское обслуживание и других прав. 

Представляется, что в данном законе должны содержаться права лиц, 

обратившихся за содействием о социальной помощи, обязанности органов 

государственной власти по оказанию социальной помощи лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы и после него, обязанности 

органов по трудоустройству граждан, отбывших указанный вид наказания, 

порядок предоставления жилого помещения лицам, отбывшим наказание в 

виде лишения свободы, порядок оказания помощи в трудоустройстве таких 

лиц, порядок предоставления им медицинской помощи. 

6. 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 

поведение определяющее влияние. Несмотря на то что уголовный, уголовно-
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исполнительный законы построены на принципах гуманности и 

снисходительности по отношению к женщинам, существует необходимость 

изменений, позволяющих максимально индивидуализировать наказание 

женщинам и одновременно привлекать к ответственности тех из них, 

которые в силу некоторых неточностей законодательства остаются 

безнаказанными. 

7. Для решения проблемы предупреждения преступлений 

несовершеннолетних лиц женского пола считаем необходимым расширить 

штат подразделений по делам 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 антиобщественного 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 окружения, кому они 

доверяют, с мнением которых считаются. 
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