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РЕФЕРАТ 
 
 

Бакалаврская работа содержит 66 с., 62 источника. 

 

ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕ-

СТУПНОСТИ, ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА, КРИМИНО-

ЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЖЕНСКОЙ ПРЕСУПНОСТИ. 

 

Цель бакалаврской работы заключается в том, чтобы на базе теорети-

ческого изучения женской преступности сформулировать меры по повыше-

нию эффективности системы предупреждения. 

Методологическую основу исследования составляют материалистиче-

ская диалектика, формально-логический, системный, сравнительный, стати-

стический методы исследования. 

Изучение характеристик женской преступности обусловлено ее детер-

минацией различными ярко выраженными особенностями социально-

экономических, культурных и других характеристик, которые определяют ее 

особенности 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Актуальность темы исследования. При характеристике тенденций раз-

вития российской преступности конца XX – начала XXI вв. криминологи все 

чаще используют термин «феминизация».Несмотря на фиксируемое офици-

альной статистикой некоторое снижение уровня преступности в России, про-

цент женщин-преступниц остается стабильно высоким. Удельный вес жен-

щин в общем числе лиц, совершивших преступления, составил :2010 г. – 

15,5%,в 2011 г. – 15,3 %, 2012 г. – 15,3%, в 2013 г. – 15,4%, в 2014 г. – 

15,7%,в 2015 г. – 16,0%, в 2016 г. – 14,6%, в январе-марте 2017 г. – 14,9%1.  

Особую настороженность вызывает рост числа женщин, совершающих 

террористические акты и убийства, участвующих в бандитских формирова-

ниях, незаконном обороте оружия и иных особо тяжких и тяжких преступле-

ниях, ранее считавшихся преимущественно мужскими.Предупреждение пре-

ступлений, совершаемых лицами женского пола, по своему социальному 

значению выходит далеко за рамки проблемы борьбы с преступностью. 

Женщина традиционно играет важнейшую роль в семье и обществе. Поэто-

му, став преступницей, она, как правило, транслирует криминальные формы 

поведения и своим детям. 

Изучение характеристик женской преступности обусловлено ее детер-

минацией различными ярко выраженными особенностями социально-

экономических, культурных и других характеристик, которые определяют ее 

особенности. Особенно ярко на современное состояние женской преступно-

сти влияют такие негативные тенденции как спад промышленного производ-

ства, рост женской безработицы, алкоголизации и наркотизации, кризис ин-

ститутов семьи и материнства. В городах, таких как г. Благовещенск, эти яв-

ления отягощены значительным количеством мигрантов и приезжих, резкой 

дифференциацией доходов населения и значительной степенью анонимности 

                                                 
1 Официальный интернет-сайт МВД России: статистика  [Электронный ресурс] // URL: https://mvd.ru 
/Deljatelnost/statistics . - (Дата обращения 26.02.2017). 
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жителей. Основная нагрузка, как в целом, по предупреждению преступности, 

так и по предупреждению женской преступности лежит на органах внутрен-

них дел. Поэтому работа в данном направлении должна строиться на непре-

менном учете особенностей, которыми характеризуется данный вид преступ-

ностиВ связи с вышеизложенным, исследование проблем предупреждения 

женской преступности представляется особенно актуальным. 

Степень научной разработанности темы исследования. Базовые подхо-

ды к исследованию женской преступности были заложены В.В. Браиловским, 

В. А. Внуковым, М.Н. Гернетом, Д.А. Дриль, Б.С. Маньковским, Л.Ж. Кетле, 

Ч. Ломброзо, И.Я. Фойницким. 

Проблемам женской преступности посвящено значительное количество 

диссертационных исследований. Так, в частности, можно отметить работы: 

А.Э. Багдасаровой2,М.М. Гитиновой3, А.В. Куприяновой4, Т.П. Луговенко5, 

Л.М. Щербаковой6.  

Различные аспекты криминального поведения женщин также анализи-

ровались в трудах таких авторов как: Ю.М. Антонян, Л.Ш. Берекашвили, 

Т.Н. Волкова, А.А. Габиани, М.Н. Голоднюк, С.Н. Ершов, В.Н. Зырянов, И. 

А. Кириллова, И.В. Корзун, Е.В. Кунц, Е.Б. Кургузкина, В.П. Кутана, М.М. 

Мартиросова, Л.А. Меликишвили, А. Ю. Морозов, А.Т. Потемкина, В.А. Се-

ребрякова, Е.В. Середа, И.Б. Степанова, Е.Р. Чернышева, Т.М. Явчуновская и 

других ученых. Начиная с 1990-х гг. женская преступность характеризуется 

новыми, по сравнению с дореволюционным и советским периодами, особен-

ностями и чертами, требующими дополнительного анализа и осмысления.  

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

связи с совершением преступлений лицами женского пола, криминологиче-
                                                 
2Багдасарова А. Э. Криминологическая характеристика женской преступности в сфере экономики: автореф... 
к.ю.н. - М., 2009. 
3Гитинова М. М. Криминологическая характеристика совершаемых женщинами преступлений против жизни 
и здоровья: по материалам Республики Дагестан: автореф.... к.ю.н. - М., 2009. 
4  Куприянова А. В. Криминологическая характеристика женской преступности несовершеннолетних в Вос-
точно-Сибирском регионе и ее предупреждение: автореф… к.ю.н. - Иркутск, 2008. 
5  Луговенко Т. П. Кражи, совершаемые женщинами: криминологическая характеристика и проблемы пре-
дупреждения: по материалам Ивановской области: автореф.... к.ю.н. - М., 2008. 
6  Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России: криминологические про-
блемы: автореф.... д.ю.н. - М., 2008. 
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ски значимые детерминанты современной женской преступности и меры ее 

предупреждения. Предмет исследования – закономерности, обуславливаю-

щие причинный комплекс женской преступности, механизм совершения пре-

ступлений женщинами и их предупреждения.Цель бакалаврской работы за-

ключается в том, чтобы на базе теоретического изучения женской преступно-

сти, сформулировать меры по повышению эффективности системы преду-

преждения. Для достижения данной цели необходимо решить следующие ос-

новные задачи: 

- рассмотреть женскую преступность как криминологическую катего-

рию;  

- выявить основные характеристики и тенденции женской преступно-

сти; 

- проанализировать закономерности криминологической детер-

минации женской преступности; 

- дать криминологическую характеристику личности женщин, совер-

шивших преступления, и их жертв; 

- раскрыть особенности виктимологической профилактики женской 

преступности; 

- выявить пути повышения роли органов внутренних дел в борьбе с 

женской преступностью. 

Методологическую основу исследования составляют материалистиче-

ская диалектика, формально-логический, системный, сравнительный, стати-

стический методы исследования. 

Структура бакалаврской работы обусловлена целью и задачами иссле-

дования. Бакалаврская работа включает в себя введение, основную часть, 

разделенную на две главы и шесть параграфов, заключение, список литера-

туры. В первой главе дана характеристика криминологических особенностей 

женской преступности. Во второй – анализируются современное состояние и 

пути повышения эффективности предупреждения женской преступности. 

1КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИЖЕНСКОЙ ПРЕСТУП-
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НОСТИ 
 
 
1.1Криминологическая сущность, показателии тенденции жен-

скойпреступности 

Женскую преступность традиционно рассматривают в качестве части 

общей преступности, представляющей собой совокупность преступлений, 

совершаемых женщинами в определенный период времени на определенной 

территории. При этом, женский пол преступника обуславливает способы и 

характер совершаемых преступных деяний, а также определяет специфику их 

предупреждения. 

О.С. Кирсанова отмечает, что «женщин отличают такие особенности, 

как повышенная эмоциональность, впечатлительность, лабильность нервной 

системы, которые оказывают влияние на формирование криминальной моти-

вации. Она носит ярко выраженную эмоциональную окрашенность, а пре-

ступное поведение женщин характеризуется взрывчатостью, агрессивностью, 

импульсивностью»7. 

Однако, как констатирует В.П. Кутина, «до настоящего времени не 

сформулирована концепция уголовно-релевантных психических состояний. 

В связи с этим ряд важнейших вопросов, касающихся экспертной оценки 

преступного поведения женщин, предупреждения криминальной агрессии, 

остается недостаточно исследованным»8. 

Женщины традиционно отличаются от мужчин значительно более низ-

кой криминальной активностью. Вместе с тем, Я.Р. Мурадова пришла к вы-

воду, что женская преступность в 1990-х – 2000-х годах «характеризовалась 

следующим: во-первых, за последнее десятилетие число женщин-преступниц 

возросло почти в 2 раза, а в целом число преступников – в 1,7 раза, т.е. темпы 

прироста числа выявленных женщин-преступниц опережали соответствую-

щие темпы прироста числа мужчин-преступников; во-вторых, характер изме-
                                                 
7 Кирсанова О. С. Об особенностях криминальной мотивации женщин // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2010. №  4. С. 9. 
8 Кутина В. П. Влияние эмоциональных состояний на криминальную агрессию женщин // Медицинское пра-
во. 2009. №  4. С. 35. 
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нений женской преступности имеет особенности и не всегда совпадает с ха-

рактером изменения мужской преступности (например, более высокий рост в 

последние годы насильственной преступности у женщин в сравнении с муж-

чинами)»9. 

Криминализация женской половины человечества идет особенно ин-

тенсивно; темпы прироста числа выявленных женщин-преступниц опережа-

ют соответствующий показатель мужской преступности.  

В Российской Федерации зафиксировано следующее количество жен-

щин, совершивших преступления: в 2001 г.–278871 чел., в 2002 г.–223313 

чел.; в 2003 г. – 205884 чел.;в 2004 г. – 163259 чел.;в 2005 г. – 178446 чел.; в 

2006 г. – 204927 чел.;в 2007 г. – 200892 чел.;в 2008 г. – 200834 чел.;в 2009 г. – 

194202 чел.;в 2010 г. – 172375 чел.; в 2011 г. – 159329 чел.; в 2012 г. – 154368 

чел.; в 2013 г. – 156268 чел.; в 2014 г. – 158156 чел. ( в том числе без учета 

Крымского федерального округа – 157484 чел.); в 2015 г. – 172178 чел. (в том 

числе без учета Крымского федерального округа – 170387 чел.); в 2016 г. – в 

январе-марте 2017 г. – 148026 чел.10 

В структуре преступности среди женщин превалируют корыстные пре-

ступления. Проблема корыстной женской преступности обострилась в связи 

с экономическим кризисом, выражением чего являются хищения денежных 

средств в корыстных целях. Так, например, можно привести следующий 

пример из правоприменительной практики: Л. совершила кражу, т.е. тайное 

хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражда-

нину. 

Преступление совершено ею в г. Благовещенске Амурской области при 

следующих обстоятельствах. 

*** года около *** минут Л., находясь в магазине «***» по ул. *** г. 

Благовещенска Амурской области, узнав, что на счете банковской кар-

ты Потерпевшая1 имеются денежные средства, решила похитить денежные 
                                                 
9Мурадова Я. Р. Показатели женской преступности в России начала XXI века: общефедеральный и регио-
нальный уровни  //  Российский следователь. 2008. № 8. С. 22. 
10  Федеральная служба государственной статистики. Центральная база статистических данных [Электрон-
ный ресурс ] // URL:: http://www.gks.ru/ . – ( Дата обращения 9. 03. 2017 ). 
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средства, чтобы в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению, 

для чего Л. получила логин и пароль для входа в систему «***».11 

При этом, в частности, С.А. Попова акцентирует внимание на том, что 

«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 зависимо-

сти и этой связью очень дорожит. Нередко женщины совершают преступле-

ния с мужьями, сожителями, любовниками, другими членами семьи»12. 

Определенной спецификой обладают посягательства, совершаемые 

женщинами в сфере экономической деятельности. Чаще всего имеют место 

«налоговые преступления (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с фи-

зического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, 

сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуаль-

ного предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 

налогов и (или) сборов), мошенничество с балансовыми отчетами компании 

и бухгалтерские правонарушения, посягательства, связанные с нарушением 

прав потребителей, с нарушением установленного порядка осуществления 

предпринимательской деятельности. Наблюдается значительное увеличение 

числа женщин, участвовавших в совершении таких преступлений, как неза-

конное предпринимательство (каждый четвертый-пятый преступник этой ка-

тегории – лицо женского пола) и лжепредпринимательство (каждый третий 

виновный – женщина)»13. 

В.А. Лелеков и Т.В. Урусова выделяют следующие «опасные тенден-

ции: интенсивный рост тяжких деяний, увеличение рецидивных преступле-

ний, снижение возраста правонарушительниц, немотивированная жестокость 

                                                 
11 Приговор Благовещенского городского суда Амурской области по делу № 1 – 1074 / 16 от 13. 09. 2016 // 
Архив Благовещенского городского суда 
12 Попова С.А. Криминологический анализ детерминант женской насильственной преступности // Россий-
ский следователь. 2007. № 23. С. 23. 
13 Бахтина Л. М. Особенности преступных проявлений у женщин // Налоги . 2009. №  25. С. 4. 
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и другие. Но наибольшее опасение у юристов, социологов, психологов, пуб-

лицистов, сотрудников правоохранительных органов вызывает возрастание 

количества преступлений против семьи и несовершеннолетних, совершаемых 

женщинами. Это связано с тем, что уже не одно тысячелетие семья, являясь 

основной структурной ячейкой человеческого общества, как в зеркале, отра-

жает общественные процессы, испытывает их влияние и, в свою очередь, 

воздействует на них»14. 

Отдельно необходимо остановиться на таком традиционно женском 

преступлении, как детоубийство. По данным Е.Е. Вижик, «каждый год реги-

стрируется около 220 таких преступлений»15. Убийство новорожденного ре-

бенка в большинстве случаев совершаются молодыми женщинами, не 

имеющими семьи, достаточного материального обеспечения, своего жилья. 

Мотивом может быть стыд перед окружающими, тяжелое материальное по-

ложение, страх перед родителями и т.д. Данные мотивы характерны чаще 

всего для жительниц сельской местности. Убийство своего ребенка сразу по-

сле его рождения может быть вызвано и определенными психическими рас-

стройствами. Женщины, совершившие убийство новорожденного вне со-

стояния эмоциональной напряженности, вызванного психотравмирующей 

ситуацией, и не обнаруживающие признаков какого-либо психического рас-

стройства, совершают преступление целенаправленно, при отсутствии каких-

либо нарушений сознания. 

Ю.А. Акимова указывает на то, что, «несмотря на преимущественно 

семейно-бытовой характер женской насильственной преступности, в течение 

последних лет отмечается возрастание числа женщин при совершении таких 

«нетрадиционных» для них преступлений, как убийства из хулиганских или 

корыстных побуждений, в ходе разбойного нападения16. 

М. Е. Берлыбекова констатирует, что «убийства, совершаемые женщи-
                                                 
14Лелеков В. А., Урусова Т. В. Социально-экономические детерминанты женской преступности против се-
мьи и несовершеннолетних // Российский следователь. 2016. № 3. С. 43. 
15Вижик Е. Е. Факторы женской преступности при совершении детоубийства // Адвокатская практика. 2011. 
№ 1. С. 38. 
16 Акимова Ю. А. Негативные тенденции судебной практики в отношении положения женщин в Российской 
Федерации  //  Современное право. 2013. № 1. С. 67 - 74. 
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нами, характеризуются высокой степенью общественной опасности и особой 

тяжестью последствий. Именно убийства определяют характеристику всей 

насильственной женской преступности и оказывают влияние на преступность 

в целом. На состоянии преступности сказываются общее ожесточение нра-

вов, маргинализация значительных слоев населения, увеличение стрессовых 

ситуаций, ослабление традиционных форм социального контроля. Для мно-

гих людей стало привычным разрешать межличностные конфликты насиль-

ственным путем, без обращения к соответствующим государственным (пре-

жде всего правоохранительным) органам»17. 

Следует констатировать и такой факт, как увеличение удельного веса 

преступниц, совершивших тяжкие насильственные и корыстно-

насильственные преступления. Что касается данных видов преступлений, то 

ранее они имели небольшой удельный вес в структуре женской преступности 

и совершались в основном на почве семейно-бытовых конфликтов. При со-

вершении насильственных преступлений отмечается повышенная агрессив-

ность и жестокость женщин-преступниц.  

По данным А.А. Лавриненко, «особенно отмечается рост преступлений 

среди средневозрастной группы женщин (30-39 лет) – 1327 человек. Наблю-

дается динамика роста преступлений совершенных женщинами 50 лет и 

старше (на 113 больше аналогичного периода прошлого года). Печальная 

статистика наблюдается среди несовершеннолетней женской преступности. 

В 2007 г.: возрастная группа 14-15 лет – 69 девочек, 16-17 лет – 152. Возрос-

ло количество преступлений, совершенных группами лиц женского пола, в 

том числе совершенных несовершеннолетними. Так, если в 2006 г. таких де-

вочек было 26, то в 2007 г. уже 36, что на одну треть больше. Все так же час-

то женские преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения 

– в 2007 г. зафиксировано 214 случаев»18. В настоящее время ситуация кар-

динальным образом не изменилась. 
                                                 
17Берлыбекова М. Е. Анализ и предупреждение убийств, совершаемых женщинами, на современном этапе // 
Российский следователь. 2016. № 18. С. 38. 
18 Лавриненко А. А. Преступность «с женским лицом»: печальная статистика или закономерности развития? 
//  Общество и право. 2008. № 3. С. 202. 
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Так, например, Благовещенский городской суд по Амурской области 

установил, чтоНешатаева Е.Н. применила насилие, неопасное для жизни или 

здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей. Данное преступление было совершено ею при 

следующих обстоятельствах.***. С 08 до 20 часов, младший лейтенант ми-

лиции, *** Потерпевший, назначенный на данную должность приказом на-

чальника УВД по Амурской области от *** за ***, находился на оперативном 

дежурстве, то есть при исполнении своих должностных обязанностей. В рам-

ках рассмотрения данноо заявления, Потерпевший, выполняя возложенные 

на него должностные обязанности. Потерпевший представился Нешатаевой 

Е.Н. сотрудником милиции, показал ей свое служебное удостоверение и, по-

яснив ей причину своего визита, попросил ее впустить его в указанную выше 

квартиру для получения от нее объяснения по указанному в заявлении факту. 

Нешатаева Е.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, добровольно 

впустила Потерпевший к себе в квартиру, где последний, пояснил Нешатае-

вой Е.Н., что ему необходимо отобрать от нее объяснение. Однако Нешатаева 

Е.Н., услышав от сотрудника милиции Потерпевший законное требование о 

даче ему объяснения по существу поданного заявления, вытолкнула рука-

ми Потерпевший из квартиры на лестничную площадку ***, 

где Потерпевший повторно пояснил Нешатаевой Е. Н. о том, что ему необхо-

димо отобрать от нее объяснение.В ответ на это Нешатаева Е.Н., ***, около 

12 часов 40 минут, находясь в проеме входной двери ***, расположенной 

в ***, следуя возникшему преступному умыслу, направленному на примене-

ние насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представите-

ля власти Потерпевший, предвидя неизбежность наступления общественно 

опасных последствий в виде нарушения нормальной управленческой дея-

тельности представителя власти, причинения ему телесных повреждений, и 

желая этого, Нешатаева Е.Н. нанесла не менее двух ударов рукой в область 

лица Потерпевший, от чего последнему были причинены - ***, не причи-

нившее вреда здоровью, применив тем самым в отношении представителя 
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власти насилие, не опасное для жизни или здоровья в связи с исполнением 

им своих должностных обязанностей.19 

О.Н. Гусева и Ю.Р. Орлова, исследовавшие криминологические осо-

бенности личности несовершеннолетних женского пола, совершивших коры-

стно-насильственные преступления, отметили тенденцию феминизации на-

сильственно-агрессивной преступности несовершеннолетних20. 

Характерная тенденция женской преступности – ежегодный рост пося-

гательств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наибольшую 

опасность представляет распространение наркотиков в образовательных ор-

ганизациях и организациях, осуществляющих деятельность в сфере досуга. 

Особенно активно женщины стали заниматься сбытом и перевозкой 

наркосодержащих веществ и препаратов. Участились случаи задержания 

наркокурьеров и сбытчиц наркотиков, давно перешагнувших пенсионный 

возрастной барьер. 

Относительно небольшой удельный вес составляют групповые убийст-

ва, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. При этом, количество 

убийств, совершенных группой несовершеннолетних, в которую входят и 

представительницы слабого пола, увеличилось. 

По данным Л.М. Бахтиной, «каждая четвертая женщина из числа при-

влеченных к уголовной ответственности совершила преступление в составе 

группы. Однако этот показатель далеко не одинаков в различных видах про-

тивоправных деяний. Следует обратить внимание на достаточно высокий по-

казатель случаев участия женщин в грабежах (8,0% из общего числа пре-

ступниц) и разбойных нападениях (5,5% из общего числа женщин-

преступниц). Практически только в составе групп женщины совершают гра-

бежи с целью завладения имуществом граждан, изготавливают или сбывают 

поддельные документы (8-9 женщин из каждых десяти привлеченных к от-

ветственности за эти преступления). Такие виды преступлений, как разбой 
                                                 
19  Приговор Благовещенского городского суда по Амурской области № 1 – 579 / 11  от 20. 04. 2011 // Архив 
Благовещенского городского суда 
20 Гусева О. Н., Орлова Ю. Р. Криминологические особенности личности несовершеннолетних женского 
пола, совершивших корыстно-насильственные преступления // Юридическая психология. 2008. № 4. С. 19. 



 14 

(ст. 162 УК РФ), вовлечение несовершеннолетних в преступную деятель-

ность (ст. 151 УК РФ), совершаются женщинами исключительно в составе 

групп»21. 

В.В. Крымкинуказывает, что «нередко женщины совершают преступ-

ления совместно с мужьями, а незамужние – с сожителями (любовниками). 

Иногда это хищения по месту работы, если они трудятся вместе, реже – со-

вместное совершение краж личного имущества граждан, еще реже – совме-

стное совершение разбойных нападений. В ряде случаев, работая в разных 

местах, муж и жена совершают преступления по месту работы и, не скрывая 

друг от друга, приносят похищенное домой, при этом их семья обычно про-

изводит самое благополучное впечатление на окружающих. Женщина втяги-

вается мужчиной в совершение корыстных преступлений обычно в тех слу-

чаях, когда находится от него в психологической зависимости и этой связью 

очень дорожит. Этот факт оказывает значительное влияние и на их преступ-

ное поведение, и на поведение в период следствия и суда»22. 

Так, по мнению А.В. Швец, «следует обратить внимание на особую 

роль мужчины-соучастника и отметить, что в такой группе женщине отво-

дится роль своеобразного «орудия преступления», благодаря которому дос-

тигается преступная цель. Мужчина всегда выступает «мозговым центром» 

преступного деяния. Не случайно все знаменитые мошенники были мужчи-

нами. «Направляющая рука» мужчины наблюдалась и в тех уголовных делах, 

где в качестве обвиняемой привлекалась только женщина»23. 

Однако, если раньше при совершении групповых преступлений жен-

щины почти всегда выполняли роль пособниц, то сейчас положение несколь-

ко изменилось. Так, например,Ефремова О.В. и Худяков П.Ю. совершили 

кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предвари-

тельному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с при-

чинением значительного ущерба гражданину.***, около 09 часов 10 минут, 
                                                 
21 Бахтина Л. М. Особенности преступных проявлений у женщин  // Налоги .2009. № 25. С. 4 - 5. 
22КрымкинВ. В. Женщина-преступница // Мировой судья. 2008. № 12. С. 5. 
23 Швец А. В. Состояние и динамика мошенничеств, совершаемых женщинами // Российский следователь. 
2014. № 9. С. 44. 
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Ефремова О.В и Худяков П.Ю., реализуя свой совместный преступный умы-

сел, направленный на тайное хищение чужого имущества, из корыстных по-

буждений, с незаконным проникновением в иное хранилище, осознавая об-

щественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбеж-

ность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения 

имущественного вреда собственнику и желая этого, пришли к са-

раю Потерпевшая, расположенному в районе, ***, где убедились, что за ни-

ми никто не наблюдает. После этого, Худяков П.Ю., выполняя условия пред-

варительного сговора, принесённой с собой выдергой, оторвал две доски со 

стены указанного сарая. В свою очередь, Ефремова О.В., действуя слаженно 

и согласованно с соучастником, через образовавшийся проем незаконно про-

никла в помещение этого сарая, откуда подала Худякову П.Ю. два детских 

велосипеда, самокат, обогреватель, вентилятор, санки, садовую тележку, ра-

му от детской коляски и детские качели, принадлежащие Потерпевшая. По-

грузив похищенное имущество на тележку, Ефремова О.В и Худяков П.Ю., с 

места преступления скрылись. В дальнейшем похищенным имуществом Еф-

ремова О.В и Худяков П.Ю. распорядились по своему усмотрению.24. 

Еще одной важнейшей характеристикой женской преступности являет-

ся рецидив. Доля женщин-рецидивисток по всем данным в 2,5 раза меньше, 

чем в первичной преступности, однако личностные качества женщин-

рецидивисток выражены более негативно, чем у мужчин рецидивистов25. 

Женская преступность обладает высокой степенью латентности – 47 – 54%26.  

Вышеизложенное является свидетельством существования гендерных 

различий в преступности. В связи с этим представляется верной позиция А.В. 

Куприяновой, в соответствии с которой «в настоящее время назрела необхо-

димость создания частно-криминологической теории – гендерной кримино-

логии, предметом изучения которой являются гендерные различия преступ-

                                                 
24 Приговор Благовещенского городского суда по Амурской области по делу №  1 – 300 / 12 от 1. 03. 2012 // 
Архив Благовещенского городского суда 
25 Бахтина Л. М. Особенности преступных проявлений у женщин // Налоги . 2009 . №  25. С. 5. 
26 Ахметзянов Л. М. Применение статистической информации в научных публикациях // Информационное 
право. 2011. №  3. С. 3. 
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ности: особенности женской и мужской преступности, закономерности раз-

вития, формы их проявления; основные качественно-количественные харак-

теристики; специфика личности мужчины-преступника и женщины-

преступницы; виктимологическая характеристика женской и мужской пре-

ступности; особенности отношений и взаимодействия между гендерами в си-

туации совершения преступления; разработка мер предупреждения женской 

и мужской преступности на общесоциальном, специально-криминоло-

гическом и индивидуальном уровнях»27. 

Результаты исследования, проведенного в данном параграфе бакалавр-

ской  работы, можно обобщить в виде следующих выводов. 

Женская преступность характеризуется следующими особенностями: 

влиянием на нее социальных и психофизических особенностей личности 

женщины; более низкой криминальной активностью женщин по сравнению с 

мужчинами; относительно постоянными (но с тенденцией роста) объемом и 

уровнем преступности; характер изменений женской преступности не всегда 

совпадает с характером изменения мужской преступности; групповые формы 

совершения преступлений менее характерны, чем для мужчин; высокой сте-

пенью латентности; превалированием в структуре женской преступности ко-

рыстных посягательств; ярко выраженной зависимостью женской преступно-

сти от алкоголизации и наркотизации женщин. 

1.2Детерминанты женской преступности 

Женская преступность преимущественно обуславливается общими 

причинами и условиями, детерминирующими совершение преступлений. 

Однако, по степени своего воздействия на женщин, данные причины и усло-

вия имеют несомненную специфику. 

Базовые причины и условия женской преступности связаны с противо-

речиями в социально-экономической сфере жизни общества. Как отмечает И. 

                                                 
27 Куприянова А. В. Криминологическая характеристика женской преступности несовершеннолетних в Вос-
точно-Сибирском регионе и ее предупреждение: автореферат дисс. к.ю.н. - Иркутск, 2008. С. 6. Мацкевич И. 
М. Алкоголь и преступность // Актуальные проблемы российского права. 2013.  № 7. С. 844 - 854; Кожевни-
ков К. М. Борьба с наркотиками: взаимодействие институтов гражданского общества и органов власти // 
Законность. 2013. № 8.  С. 8 - 12. 
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А. Жилко, «факторы, влияющие на преступность в обществе, в первую оче-

редь продиктованы существующими социальными и экономическими усло-

виями. Причины женской преступности – это прежде всего тяжелое финан-

совое и материальное положение, низкий уровень образования, ухудшение 

здоровья, безработица (которая в период кризиса в большей степени косну-

лась женщин), непрофессионализм. И хотя эти факторы оказывают влияние 

на уровень преступности представителей обоих полов, на женщин они влия-

ют гораздо сильнее»28. 

В свою очередь Д.В. Синьков пишет: «одним из основных противоре-

чий в экономической сфере общества является противоречие между ростом 

потребностей и возможностями общества по их удовлетворению. Неуклон-

ный спад производства, начавшийся в конце 80-х годов XX в., разрыв эконо-

мических связей между регионами, предприятиями и другие экономические 

проблемы привели к невозможности удовлетворения экономических потреб-

ностей населения, которые при нормальном развитии общества имеют тен-

денцию к возрастанию. Это привело к изменению всего прежнего уклада 

жизни, что отразилось и на состоянии женской преступности. На фоне про-

исходящих кризисных процессов усиливается и социальная напряженность в 

обществе»29. 

Несовершенство систем социальной помощи и занятости ставит в 

трудное положение молодежь, безработных, лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, не имеющих постоянного источника дохода, и способст-

вует вовлечению их в криминальную среду. Правоохранительная система, на 

которой лежит основное бремя борьбы с преступностью, испытывает труд-

ности, связанные с комплектованием своих подразделений и недостаточным 

уровнем материально-технического обеспечения. 

Значительное негативное влияние на формирование преступного пове-

дения женщин оказывает постоянно растущее расслоение общества по иму-
                                                 
28Жилко И. А. Социально-демографическая характеристика осужденных женщин, отбывающих уголовное 
наказание в виде лишения свободы в следственных изоляторах // Современное право. 2016. № 4. С. 105. 
29 Синьков Д. В. Некоторые социально-экономические детерминанты женской преступности // Российский 
следователь. 2009. № 18. С. 29. 
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щественному признаку. Имеет место явное противоречие между значитель-

ным количеством одиноких женщин, вынужденных без поддержки мужей 

воспитывать детей, и существующим высоким уровнем женской безработи-

цы и диспропорциями между уровнем оплаты труда мужчин и женщин.   

Средняя заработная плата женщин (включая единовременные выплаты) 

в целом по обследованным Росстатом основным видам экономической дея-

тельности составляет 65% от средней заработной платы мужчин. В разных 

видах экономической деятельности это соотношение колеблется от 61% до 

86%30. 

Особенно остро стоит жилищная проблема обеспеченности. Непомерно 

высокими является не только стоимость приобретения жилья в собствен-

ность, но и пользование им на условиях коммерческого найма31. 

Низкий материальный уровень жизни, затрудняющий доступ к куль-

турным и духовным ценностями, кроме того, заставляет ее искать побочные 

заработки, часто приводящие к проституции, к криминальным связям. 

С.А. Попова указывает, что «значительную роль в неблагоприятных 

изменениях женской насильственной преступности играют изменения сло-

жившихся в прежнее время стереотипов образа жизни девушек и женщин, 

особенно в смене ориентиров ценностей и их альтернативах»32. С одной сто-

роны, женщины стали более активно участвовать в социальной жизни, у мно-

гих из них появились карьерные устремления. С другой стороны, имеет ме-

сто значительное ослабление социального контроля со стороны обществен-

ных институтов, прежде всего, института семьи. Зачастую, повышение соци-

альной мобильности женщин стало способствовать криминогенному зараже-

нию женщин, усвоению ими негативных стереотипов поведения, а также 

приобщению к антиобщественной деятельности. 

Женщины особенно остро воспринимают семейные неурядицы, в 
                                                 
30 Федеральная служба государственной [Электронный ресурс] // URL:  http://www.gks.ru/ (Дата обращениия 
9. 03. 2017). 
31 Шестопалова Е. Р. Особенности правового регулирования криминогенной виктимности женщин и профи-
лактика семейного насилия // Административное и муниципальное право. 2012. № 8. С. 87. 
32 Попова С. А. Криминологический анализ детерминант женской насильственной преступности // Россий-
ский следователь. 2007. № 23. С. 22. 
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большей степени чем мужчины подвержены психической травматизации в 

острых конфликтных ситуациях. При наложении на этот фон профессио-

нальных проблем, это может стать причиной деструкции и запустить меха-

низм преступного поведения. 

Н.В. Сарычева обращает внимание на то, что «работодатели нередко не 

обеспечивают право работниц на труд в условиях, гарантирующих им со-

хранность жизни и здоровья, допуская их работать на технически неисправ-

ных механизмах. Женщины в гораздо большей мере, чем мужчины, подтвер-

ждены воздействию неблагоприятных факторов, так как физически они на-

много слабее мужчин. Значительное их число занято на рабочих местах, за-

прещенных для них санитарными нормами: в гальванических участках и це-

хах, в травильных отделениях, в ряде химических и металлургических произ-

водств, что сопряжено с контактом с вредными веществами. На их долю от-

носится почти четверть выявленных профзаболеваний (отравлений). Во мно-

гом это обусловлено необходимостью иметь заработок, отсутствием возмож-

ностей получить более благоприятные альтернативы в выборе профессии и 

места работы. Как следствие – ухудшается репродуктивное здоровье жен-

щин»33.  

С.А. Попова также отмечает «криминологическую значимость тяжело-

го 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. Тяжелая не-

квалифицированная грубая работа страшна не только потому, что с такой ра-

ботой расстаются без сожаления и без желания к ней вернуться. Она опасна 

тем, что очерствляет женщину, делая ее агрессивной, склонной решать воз-

никающие ситуации с помощью силы. Думается, что это одна из причин воз-

росшей в наши дни доли совершаемых женщинами преступлений против 

личности, их агрессивности, жестокости. Происходит как бы социальная 

                                                 
33 Сарычева Н. В. Особенности социально-экономических детерминант преступного поведения женщин // 
Общество и право. 2009. № 5. С. 223. 
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«переделка женской природы». Эти изменения имеют весьма неблагоприят-

ные последствия для общества, его нравов, отношений между людьми. Серь-

езный ущерб наносится воспитанию подрастающего поколения»34. 

Семья, семейно-брачные отношения, занимающие важное место в жиз-

ни женщины, в последние годы все в большей степени подвержены распаду 

либо искажению. «Семья в жизни женщины занимает одно из важнейших 

мест. Кризис семьи лишает женщину естественной среды обитания, что ока-

зывается отправной точкой дезадаптации и криминализации. Ослабление или 

даже разрушение семьи неизбежно означает, что женщина перестает испол-

нять или плохо исполняет исконно женские роли и обязанности. Для женщи-

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

ее поведение»35. 

Достаточно часто женщины вовлекаются в преступную деятельность 

близкими им мужчинами. Особую опасность эта закономерность представля-

ет в связи с таким явлением как терроризм. 

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

развод настолько выбивают женщину из привычной колеи, что она становит-

ся на путь аморального поведения, что 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 заболевание алкоголизмом у них 

приобретает хронический характер. Динамика течения алкоголизма у жен-

щин более злокачественна, с быстрым развитием морально-этической дегра-

дации, резким сужением круга интересов, огрублением и утратой черт жен-

ственности, угасанием родственных связей. 

Так, например, была выявлена группа девочек-подростков с опреде-

ленными акцентуациями, у которых алкоголизм развивается еще в подрост-

                                                 
34 Попова С. А. Криминологический анализ детерминант женской насильственной преступности // Россий-
ский следователь. 2007. № 23. С. 23. 
35Там же С. 23. 
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ковом возрасте. Установлено возрастание роли биологических (в широком 

смысле) факторов в процессе систематизации алкогольных эксцессов и со-

хранении действия отрицательных микросоциальных факторов36. В связи с 

тем, что уровень алкоголизации большинства молодых женщин не приводит 

их к постановке на диспансерный учет, точных данных об употреблении 

спиртных напитков именно девушками нет. Тем не менее, можно констати-

ровать, что степень алкоголизации девушек и женщин достаточно высока. 

Д.Д. Берсей и И.А. Сербина обращают внимание на то, что «воздейст-

вие криминогенных факторов происходит не изолированно, они взаимодей-

ствуют между собой: криминогенные процессы и явления, будучи разнород-

ными по генезису, сфере, формам, интенсивности проявления, вместе с тем 

обычно реализуют свою негативную направленность совокупно, взаимообу-

словливая друг друга на уровне региона (объекта), и применительно к кон-

кретной микросреде или личности. Есть основания полагать, что значитель-

ное возрастание за последние годы агрессивности и жестокости женщин, вы-

ражающееся в росте совершаемых ими насильственных семейных преступ-

лений, прямо связано с нарушением эмоциональных коммуникаций в семье. 

Наряду с остальными, большое значение имеют такие факторы, способст-

вующие совершению женщиной тяжких насильственных преступлений, как: 

наличие в семье источника негативного воздействия (пьянство супруга, его 

асоциальное поведение); напряженные либо конфликтные отношения между 

супругами, низкий или недостаточный уровень культуры общения; психиче-

ское или физическое насилие со стороны супруга или сожителя; социально-

экономическое неблагополучие семьи»37. 

В связи с этим можно привести следующий пример из судебной прак-

тики Михайлова Е.А.. умышленно причинила тяжкий вред здоровью, опас-

ный для жизни человека. 

Преступление ею совершено *** в *** при следующих обстоятельст-
                                                 
36Козлов С. П. Проблемы предупреждения преступлений несовершеннолетних лиц женского пола в совре-
менной России // Российский следователь. 2007. № 18. С. 18. 
37Берсей Д. Д., Сербина И. А. Алкоголизм и насильственная преступность женщин в семьях // Общество и 
право. 2009. № 5. С. 199. 
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вах.*** в ночное время Михайлова Е.А. и Потерпевший находились в ***, 

где совместно распивали спиртное. После распития спиртного Михайлова 

Е.А. и Потерпевший легли спать на диван, при этом Потерпевший лег возле 

стены, а Михайлова Е.А. ближе к краю дивана. Михайлова Е.А. попроси-

ла Потерпевший поменяться местами, на что Потерпевший согласился. Когда 

Михайлова Е.А. менялась местами, то придавила ногу Потерпевший, в ре-

зультате чего Потерпевший высказался в адрес Михайловой Е.А. словами 

нецензурной брани. Михайлова Е.А., испытывая чувство злости 

к Потерпевший от того, что он оскорбил её и, увидев на рядом стоящем столе 

нож, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений около 

23 часов 15 минут реализуя преступный умысел, направленный на причине-

ние тяжкого вреда здоровью Потерпевший, осознавая общественную опас-

ность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно-опасных последствий в виде причинения тяжко-

говреда здоровью человека и желая этого, понимая, что удары ножом в об-

ласть *** неизбежно повлекут причинение тяжкого вреда здоро-

вью Потерпевший, сидя на Потерпевший в районе его тазобедренного суста-

ва, правой рукой быстро взяла с рядом стоящего стола нож и умышленно на-

несла Потерпевший один удар ножом в область ***, один удар ножом в об-

ласть ***. Потерпевший, испугавшись за свою жизнь и здоровье, двумя ру-

ками столкнул с себя Михайлову Е.А., от чего она упала с дивана на пол. 

Михайлова Е.А., продолжая свои преступные действия, направленные на 

причинение тяжкого вреда здоровью Потерпевший, сидя на полу возле дива-

на и удерживая в правой руке нож, умышленно нанесла Потерпевший один 

удар ножом в область ***.38. 

В.В. Русина справедливо пишет, что «смешивание социальных ролей 

мужчины и женщины привело к тому, что и женщина, и мужчина попадают в 

разные ситуации, которые возникают в связи с их занятостью на работе и до-

                                                 
38 Приговор Благовещенского городского суда по Амурской области по делу № 1 – 1278 / 12 от 15. 10.2 012 
// Архив Благовещенского городского суда. 
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ма. То есть вероятность возникновения конфликтов, которые могут закон-

читься преступлением, возникновение возможностей для совершения пре-

ступления одинаковы для мужчины и для женщины. Но если раньше женщи-

на обладала набором тех нравственно-психологических характеристик, кото-

рые необходимы для совершения преступления, то у нее не всегда были те 

же возможности, что и у мужчины, который обладал таким же набором. Те-

перь, когда у мужчины и у женщины равные возможности для реализации 

своих преступных устремлений, почему бы женщине их не реализовать? Это 

уравнивание полов можно рассматривать как одну из причин увеличения 

женской преступности по отношению к мужской преступности»39. 

Особого внимания заслуживает проблема потребления наркотиков. 

«Признаки наркомании у женщин врачи сравнивают с теми, что наступают 

при некоторых серьезных психических заболеваниях, например при шизоф-

рении. В процессе болезни у женщин прогрессируют черствость, бесстыдст-

во, чувство благодарности очень быстро исчезает, как и сочувствие, состра-

дание, даже если эти качества до наркотизации были выражены. В течение 

болезни прогрессирует эмоциональное опустошение. Постепенно личность 

становится уплощенной, опустошенной. Кроме того, наркоманка становится 

неуспевающим учеником, работником. Нарастание интеллектуальной дегра-

дации приводит к видимому слабоумию»40.  

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает 

все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспече-

ние широкого и разнообразного предложения, но также расширение незакон-

ного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлече-

нию новых слоев населения в потребление наркотиков». 

Можно констатировать, что такие антиобщественные явления как про-

ституция, алкоголизм и наркомания выступают в качестве питательной среды 

для женской преступности.  
                                                 
39 Русина В. В. Женщины в пенитенциарной системе. Гендерный аспект проблемы // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 3. С. 4. 
40 Соломатина Е. А. Психологическая деформация личности женщин-наркомано // Юридическая психоло-
гия. 2008. № 2. С. 23. 
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Исследование, проведенное в данном параграфе бакалаврской работы, 

позволяет сделать вывод, согласно которому детерминантами преступного 

поведения женщин выступают: противоречия, связанные с участием женщин 

в общественном производстве (безработица, диспропорции в уровне оплаты 

труда мужчин и женщин); ослабление институтов социального контроля; 

возросшая социальная напряженность в обществе; рост числа лиц, вовлечен-

ных в антиобщественные явления. Характерными детерминантами женской 

преступности также являются личностные характеристики женщин. 

1.3Личность женщин-преступниц и их жертв 

Криминологическая характеристика свойств личности преступниц 

имеет первостепенное значение для изучения женской преступности, ее де-

терминации, разработки мер предупреждения.  

Применительно к возрасту женщин-преступниц необходимо отметить, 

что, как и среди всех преступников, наиболее значительную группу среди 

преступниц составляют лица в возрасте до 30 лет (около половины женщин-

преступниц). При этом, очевидно, что возраст преступниц, например, совер-

шающих должностные преступления, намного выше.  

Давая социально-демографическую характеристику личности убийцы 

женского пола, М.Л. Подолюк отмечает, что «чаще всего убийства соверша-

ют женщины в возрасте 20-49 лет (78%). Причем наиболее криминогенно ак-

тивными являются возрастные группы 20-24 года и 30-39 лет. Согласно про-

веденному исследованию их удельный вес среди лиц женского пола, осуж-

денных за убийство, составил соответственно 21% и 20%»41. 

Проведенное Н. Давыдовой и Б. Жолус исследование социально-

демографическиххарактеристикнесовершеннолетнихосужденныхженскогопо

ла показало, что девушки в возрасте 14 лет составляют всего 0,6% от общего 

числа осужденных, 15 лет – 5,4%, 16 – 26,0%, 17 – 47,9%, 18 – 14,0%, старше 

18 – 5,9%. Настоящий показатель существенно отличается от результатов 

                                                 
41Подолюк М. Л. Социально-демографическая характеристика личности убийцы женского пола // Россий-
ский следователь. 2010. № 14. С. 33. 
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специальной переписи осужденных в 1999 г. По указанным возрастным кате-

гориям он был следующим: 14-15 лет – 7,4%, 16-17 лет – 64,6%, 18 лет и 

старше – 28%. Таким образом, доля несовершеннолетних осужденных 14-17 

лет возросла с 72,0% до 79,9%. Средний возраст воспитанниц – 16,8 лет (в 

1999 г. – 17,5 года). Две трети (63,9%) преступлений совершаются девушка-

ми в возрасте 16-17 лет. Девочка-правонарушительница в раннем возрасте 

(14-15 лет – 6,0%) составляет исключение. Последняя группа осужденных 

обращает на себя особое внимание. Это обусловлено не только их возрас-

тными, но и, в большинстве своем, большой педагогической запущенностью, 

а также тяжестью совершенных ими преступлений»42. 

В свою очередь, О.Н. Гусева и Ю.Р. Орлова выявили, что наиболее 

криминогенно опасной группой несовершеннолетних женского пола «явля-

ются девушки в возрасте 14-15 лет, их удельный вес составляет 52%. Группа 

несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет составляет 48%. Данное положение 

находится в противоречии с общими закономерностями криминогенной за-

раженности отдельных возрастных групп несовершеннолетних, когда соот-

ветствующее число несовершеннолетних старшей возрастной группы (16–17) 

превышает младшую в 2 раза. Наиболее криминогенным для несовершенно-

летних преступниц является возраст 15 лет»43. 

К.Ф. Фадеева пришла к выводу, что несовершеннолетние осужденные 

женского пола: «часто обладают неадекватной самооценкой; стремятся лю-

быми средствами обратить на себя внимание и продемонстрировать свое 

превосходство над другими; склонны искать принадлежности к микрогруп-

пам; активно ищут общения, которое отвечало бы их интересами и обеспечи-

вало личную безопасность и защиту; не способны критически оценивать себя 

и поэтому не видят необходимости преодолевать отрицательные качества и 

привычки, бравируют преступлением, перекладывают вину на других;  при-

                                                 
42ДавыдоваН., ЖолусБ. Социально-
демографическаяхарактеристиканесовершеннолетнихосужденныхженскогопола // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2007. №  12. С. 21. 
43 Гусева О. Н., Орлова Ю. Р. Криминологические особенности личности несовершеннолетних женского 
пола, совершивших корыстно-насильственные преступления // Юридическая психология. 2008. № 4. С. 20. 
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дают большое значение криминальному общению (жаргону, условным свя-

зям, татуировкам, кличкам)»44. 

В отношении образовательного уровня женщин-преступниц действует 

общее правило, в соответствии с которым образование выступает антикри-

миногенным фактором. Так, «среди несовершеннолетних женского пола, со-

вершивших преступления, на момент совершения преступления проходили 

обучение – 40,4%, работали – 5,8%, не учились и не работали – 53,8%. Зачас-

тую обучению девушек из исследуемой группы препятствовало отставание в 

умственном развитии, которое затрудняет их социализацию, препятствует 

формированию и закреплению социально значимых потребностей и интере-

сов. Как правило, такие лица, или преждевременно бросают школу, или ста-

новятся второгодниками. Их удельный вес составляет 5 – 7%»45. 

Многими исследователями подчеркивается криминогенность такого 

явления, как второгодничество. Результаты отдельных исследований показы-

вают, «что при повышении доли второгодников от 1 до 7% уровень всей пре-

ступности несовершеннолетних увеличивается более чем вдвое, а уровень 

преступности среди школьников – втрое»46. 

«Важной социальной характеристикой личности являются сведения о 

трудовой деятельности и об отношении к труду. Так, при анализе рода заня-

тий насильственных преступниц, видно, что 53% из них работали, 6% учи-

лись, 9% являлись пенсионерками, 32% не имели постоянного источника до-

хода. Эти показатели несколько лучше, чем у лиц, осужденных за кражи. Од-

нако вывод о благоприятных тенденциях делать нельзя. Среди убийц жен-

ского пола, которые работали, большинство тех, кто занят неквалифициро-

ванным, непрестижным трудом. В результате, как следует из материалов су-

дебно-следственной практики, этим трудом они не дорожили и бросали при 

                                                 
44 Фадеева К. Ф. К вопросу об изучении психологических особенностей несовершеннолетних осужденных 
женского пола // Юридическая психология. 2015. № 2. С. 21. 
45 Гусева О. Н., Орлова Ю. Р. Криминологические особенности личности несовершеннолетних женского 
пола, совершивших корыстно-насильственные преступления // Юридическая психология. 2008. № 4. С. 20. 
46 Ильяшенко А. Н., Маслов А. В., Харьковский Е. Л., Игнатов Е. А. Предупреждение рецидивной преступ-
ности несовершеннолетних (по материалам субъектов Центрального федерального округа РФ). -  М.: ВНИИ 
МВД России, 2007. С. 16. 
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первой возможности. Для исследуемой категории лиц характерна также час-

тая смена места работы. Несмотря на то, что 7% лиц имели высшее образова-

ние, в основном экономическое или медицинское, по специальности работа-

ли первые 3-5 лет, затем ввиду различных обстоятельств (злоупотребление 

алкогольными напитками, неудачи в личной жизни и др.) занимались неква-

лифицированным трудом или вовсе бросали работу»47. 

Обращает внимание еще более значительный процент неучащихся и 

неработающих девушек к моменту совершения повторного преступления. 

Известно, что незанятость трудоспособных молодых людей имеет кримино-

генное значение, так как лишает его возможности добывать честным путем 

средства к существованию, дает много свободного времени, которое может 

быть использовано им вопреки интересам общества, выводит из сферы необ-

ходимого уровня социального контроля и позитивных связей в коллективе. 

Проведенное М.Л. Подолюк «изучение уголовных дел показало, что 

доля женщин-убийц, страдающих алкоголизмом, равна 35%, наркоманией – 

5%, гепатитом C – 5%, ВИЧ-инфекцией – 3%, венерическими заболеваниями 

– 3%, туберкулезом – 3%, олигофренией в степени дебильности – 5%; инва-

лидность II группы зафиксирована у 4% убийц женского пола. В 11% случаев 

отмечаются хронические болезни почек, печени и сердца. Несмотря на то, 

что доля женщин, страдающих алкоголизмом, - 35%, в состоянии алкоголь-

ного опьянения совершено убийств в 65% случаев. Из материалов судебно-

следственной практики следует, что женщины начинают принимать алко-

гольные напитки в достаточно раннем возрасте – 11-16 лет, вначале эпизоди-

чески, затем систематически, в результате толерантность к алкогольным на-

питкам увеличивается. Для этих женщин становятся характерными вспыль-

чивость, злобность, повышенная возбудимость, демонстративность. Процесс 

алкогольной деградации у женщин происходит быстрее, чем у мужчин 

(женщины спиваются за 3-4 года), и носит более яркий и тяжелый харак-
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тер»48. 

По данным Н.Б. Осипян, «из общего числа выявленных преступниц 

примерно 30 – 40% совершают уголовно наказуемые деяния в состоянии 

опьянения»49.  

Проведенные О.Н. Гусевой и Ю.Р. Орловой исследования семейного 

положения несовершеннолетних преступниц, совершивших корыстно-

насильственные преступления, свидетельствуют, что в 79% случаев матери 

несовершеннолетних злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциаль-

ный образ жизни или вообще были лишены родительских прав. В целом се-

мейное положение несовершеннолетних характеризуется следующими пока-

зателями: с одной матерью воспитывались 22,2%; с одним отцом – 11,6%; в 

полной семье – 20,2%; с матерью и отчимом – 16,8%; с приемными родите-

лями проживали – 9,2%; с опекунами и попечителями (бабушками, сестрами 

и т.д.) – 8,2%; в приюте, интернате – 6,8%50. 

Заслуживает внимания и проблема потребления женщинами наркоти-

ческих средств, которые оказывают деморализующее воздействие, ведут к 

формированию личности, потенциально готовой к совершению преступле-

ний. «Женщины в основном становятся наркоманками благодаря влиянию 

наркоманов-мужчин: друзей, супругов, сексуальных партнеров, коллег по 

работе. В результате происходит социальная и психическая деградация лич-

ности. Причем общая деградация личности в результате приема наркотиков 

наступает в 15-20 раз быстрее, чем от алкоголя»51. 

Одним из значительных влияний, оказываемых на личность преступ-

ника, является семейное положение. Исследование, проведенное Н. Давыдо-

вой и Б. Жолус, показало, что «имели обоих родителей 33,5% осужденных, 

одну мать – 40,1%, одного отца – 8,0%. Доля сирот составляет 11,0%, нахо-
                                                 
48Подолюк М. Л. Социально-демографическая характеристика личности убийцы женского пола // Россий-
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дившихся на попечении родственников или опекунов – 10,1%. В приведен-

ных статистических данных обращает на себя внимание тот факт, что наи-

большее число лиц, совершивших правонарушения, воспитывались одино-

кими матерями»52. 

Многие из осужденных за совершение преступлений лиц женского по-

ла страдают различными формами психических отклонений. Так, например, 

«из числа несовершеннолетних женского пола, совершивших корыстно-

насильственные преступления и направленных для прохождения судебно-

психологической экспертизы в ГНЦСиСП им. В.П. Сербского, 35% девушек 

были признаны вменяемыми, 20,6% - невменяемыми, 29,4% - ограниченно 

вменяемыми (ст. 22). Из числа несовершеннолетних женского пола, признан-

ных экспертами вменяемыми, психически здоровыми признаны только 

20,6%, у остальных наблюдаются отдельные расстройства психической дея-

тельности, не влияющие на возможность осознавать общественно опасный 

характер совершаемых действий и руководить ими. У 2,9% обследуемых ди-

агностировалось временное болезненное состояние психики, неясная клини-

ческая картина установлена у 11,8% обследуемых девушек»53. 

Вместе с тем, социально-демографическая характеристика не раскры-

вает механизма отклоняющегося поведения, она лишь указывает на опреде-

ленные статистические закономерности среди нарушителей социальных 

норм. Эти признаки и проявления в различных сферах общественной жизни 

не дают еще полного представления о личности преступника, т.к. характери-

зуют такую личность преимущественно с внешней стороны, не раскрывая ее 

внутреннего содержания. Поэтому в проблеме изучения личности женщин, 

осужденных за совершение преступлений, важную роль играет группа дан-

ных, касающихся их мировоззрения и свойств их личности.  

Так, О.А. Омельченко отмечает, что «психологические особенности 
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женщин-преступниц, отличающие их от мужчин, такие как: эмоциональная 

неустойчивость, эмоциональная зависимость от сложившейся ситуации, бур-

ное реагирование на действительность, углубленность в свой внутренний 

мир, скрытность на фоне жизненной неустроенности, нехватки денежных 

средств, отсутствия семейных отношений и других бытовых проблем – могут 

вызвать озлобленность и спровоцировать совершение тяжких преступле-

ний»54. 

В личностной сфере женщин-преступниц выявляются нарушения эмо-

ционально-волевой регуляции поведения, неадекватность и неустойчивость 

эмоциональных реакций, отсутствие критического отношения к своим по-

ступкам, малосодержательность и примитивность ответов. Кроме того, име-

ют место эгоцентризм, пренебрежение общепринятыми этическими нормами, 

склонность к непосредственномуотреагированию на агрессию, а также нали-

чие выраженных, внешне не мотивированных колебаний настроения, прими-

тивность интересов, невысокий уровень осознания собственной личности и 

окружающего. «Несмотря на поверхностное сходство, мотивация каждого 

противоправного акта 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»55. 

О.С. Кирсанова предлагает «два вида классификации осужденных 

женщин: по типу криминальной мотивации и по степени криминальной за-

раженности. По типу криминальной мотивации выделены пять основных ти-

пов: корыстный, мстительный, утверждающийся, хулиганский, игровой. В 

реальности чаще всего встречаются смешанные типы криминальной мотива-
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ский следователь. 2007. № 23. С. 23. 
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ции и их сочетание сугубо индивидуально для каждого испытуемого»56. Вто-

рая классификация – по степени криминальной зараженности. Данная клас-

сификация предложена О.С. Кирсановой, которая взяла за классификацион-

ное основание степень криминальной мотивации. Данный автор выделяет 

женщин, имеющих высокую, среднюю и низкую степень криминальной 

мотивации57. 

В.И. Шиян обращает внимание на то, что «структура корыстной жен-

ской преступности, принципиально отличается от мужской. Она специфична 

и в значительной мере определяется теми видами корыстных преступлений, 

которые наиболее распространены среди преступниц. Если в структуре жен-

ской преступности доминируют кражи, мошенничество, присвоение или рас-

трата, то в мужской – кража, грабеж, разбой. Подобное явление можно объ-

яснить тем, что мужчина от природы обладает большей физической силой. 

Различие в структуре корыстной женской и мужской преступности мы объ-

ясняем отличающимися социальными ролями и опытом женщин и мужчин, 

их психофизиологическими особенностями»58. 

Следует также отметить такую особенность мотивации женщины-

преступницы как «страх потери любимого мужчины, толкающий порой на 

тяжкие преступления. Почти каждая вторая осужденная женщина признается 

в том, что близкий ей мужчина был либо соучастником (организатором, ини-

циатором) преступления, либо определенным образом спровоцировал ее на 

преступление своим поведением (оскорбил, изменил, бил и т.п.). Даже дли-

тельное пребывание в исправительном учреждении, как правило, не притуп-

ляет у женщин чувства обиды, переживаний, связанных с потерей близкого 

человека, его предательством»59. 

В самосознании женщин, в системе их ценностных ориентаций очень 
                                                 
56 Кирсанова О. С. Типология и психологическая характеристика женщин, осужденных к лишению свободы, 
по содержанию криминальной мотивации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управле-
ние. 2009. № 6. С. 32-34. 
57Там же, С. 34-36. 
58Шиян В. И. Состояние, динамика и структура корыстной женской преступности // Российский следова-
тель. 2007. № 19. С. 27. 
59 Попова С. А. Криминологический анализ детерминант женской насильственной преступности // Россий-
ский следователь. 2007. № 23. С. 23. 
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важное место занимают обстоятельства, связанные с семейным положением, 

наличием или отсутствием мужа, детей, поэтому при оценке психологиче-

ских особенностей каждой отдельно взятой женщины необходимо принимать 

во внимание такие моменты, как наличие или отсутствие семьи, перспективы 

(положительные или отрицательные) семейных отношений. Психика женщин 

более ранима, нередки случаи, когда семейная драма, развод настолько вы-

бивают женщину из привычной колеи, что она становится на путь амораль-

ного поведения. В ряде случаев после развода женщины, имеющие несовер-

шеннолетних детей, начинают вести аморальный образ жизни, который са-

мым пагубным образом влияет на нравственное формирование подрастаю-

щих детей. В целом, можно присоединиться к мнению Ш.У. Степанян, со-

гласно которому «целесообразно было бы правоохранительным органам, ис-

пользуя знания психологии и психиатрии, сформировать методику исследо-

вания личности женщины-преступницы и на основании ее разработать спе-

циальные криминалистические и оперативно-розыскные компьютерные базы 

учета»60. 

Практически все жертвы преступных посягательств со стороны жен-

щин относятся к категории близких либо родственников преступниц. Прове-

денное И.С. Шевченко изучение уголовных дел позволило установить, что 

мужчины проявляют большую активность в виктимном плане. «Характери-

стика потерпевших по возрастным группам, выглядит следующим образом: 

наиболее многочисленную группу среди потерпевших составили лица в воз-

расте 31-40 лет (около 29%), в возрасте 26-30 лет (19%); потерпевшие возрас-

тной группы 41-50 (17%); 18-20 лет (14%); в возрасте 21-25 (13%); потерпев-

шие, относящиеся к возрастной группе старше 50 лет (около 8%). Потерпев-

шими от данных деяний чаще всего являются люди молодого и среднего воз-

раста. В большинстве случаев (70%) потерпевшие от тяжких насильственных 

преступлений, совершаемых женщинами, имели среднее или среднее специ-

                                                 
60 Степанян Ш. У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения // Российский 
следователь. 2011. №  8. С. 33. 
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альное образование. Как правило, образовательный уровень является опреде-

ляющим для социального положения. Структура потерпевших по социаль-

ному положению такова: наибольшую долю составили безработные – 59%; 

рабочие – 23%; служащие – 8%; учащиеся и пенсионеры – по 

5%»61.Значительное количество (до половины от общего числа) «женских» 

преступлений совершается по неосторожности. Нередко, потерпевшими от 

преступлений, совершаемых женщинами, становятся несовершеннолетние. 

Так, по данным Н.В. Кастериной, преступления против семьи и несовершен-

нолетних составляют 5% от общего числа преступлений. Как правило, это 

жестокое обращение с ребенком, воспрепятствование обучению несовершен-

нолетнего в школе, злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей62. Зачастую, «не выполняя своих родительских обязанностей, они во-

влекают подростков в совершение преступлений, иных антиобщественных 

действий. Среди виновных в вовлечении несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий каждый второй преступник – женщина»63. 

Таким образом, личность женщины-преступницы представляет собой 

набор целого ряда отличительных признаков – демографических, социально-

психологических, эмоционально-волевых и нравственных. Практически все 

жертвы преступных посягательств со стороны женщин относятся к категории 

близких либо родственников преступниц. Среди потерпевших преобладают 

лица мужского пола молодого и среднего возраста со средним или средним 

специальным образованием. 

 
  

                                                 
61 Шевченко И. С. Потерпевшие от тяжких насильственных преступлений, совершаемых женщинами // Об-
щество и право. 2009. №  4. С. 204. 
62Кастерина Н. В. Изучение причин агрессивных действий у впервые осужденных женщин // Психология. 
Пермь. 2007. № 13. С. 13-14. 
63 Степанян Ш. У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения // Российский 
следователь. 2011. № 8. С. 31. 
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
 
2.1Система предупреждения женской преступности 

Базовыми направлениями профилактики женской преступности высту-

пают меры общесоциальной профилактики, то есть экономические, социаль-

ные, законодательные и организационно-управленческие меры, реализация 

которых имеет своей целью повышение уровня материального благосостоя-

ния населения и, как следствие, снижение социальной напряженности.  

Так, в частности, А.В. Швец, подчеркивая значение комплексного под-

хода в системе предупреждения мошенничеств, совершаемых женщинами, 

пишет следующее. «Предупреждение мошенничеств, совершаемых женщи-

нами, представляет собой важную социальную задачу, для решения которой 

необходимы усилия не только структурных подразделений правоохранитель-

ных органов, но и всех субъектов предупреждения преступности. Эффектив-

ности этого предупреждения будет способствовать комплекс воспитатель-

ных, правовых и профилактических мероприятий, осуществляемых с учетом 

личностных особенностей преступников и мотивации их преступных деяний, 

проводимый широким кругом высокопрофессионально подготовленных 

субъектов, действующих в тесном взаимодействии друг с другом»64. 

Осуществление рассматриваемых предупредительных мероприятий как 

составной части социальной политики государства должно базироваться 

прежде всего на нормативном регулировании возникающих отношений. Так, 

в частности, государства-участники Конвенции ГА ООН о ликвидации всех 

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

согласно ст. 11 данного документа, должны принимать все соответствующие 

меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области заня-

тости, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные 

права, в частности: право на труд как неотъемлемое право всех людей; право 
                                                 
64 Швец А. В. Значение комплексного подхода в системе предупреждения мошенничеств, совершаемых 
женщинами // Российский следователь. 2014. №  16. С. 40. 
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на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе применение 

одинаковых критериев отбора при найме; право на свободный выбор профес-

сии или рода работы, на продвижение в должности и гарантию занятости, а 

также на пользование всеми льготами и условиями работы, на получение 

профессиональной подготовки и переподготовки, включая ученичество, про-

фессиональную подготовку повышенного уровня и регулярную переподго-

товку;право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на равные 

условия в отношении труда равной ценности, а также на равный подход к 

оценке качества работы; право на социальное обеспечение, в частности, в 

случае ухода на пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, по старости и 

в других случаях потери трудоспособности, а также право на оплачиваемый 

отпуск; право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе по 

сохранению функции продолжения рода.  

Общая стратегия и приоритетные направления государственной поли-

тики в сфере профилактики преступности женщин определены в Указе Пре-

зидента РФ от 4 марта 1993 г. № 337 «О первоочередных задачах государст-

венной политики в отношении женщин»65. Таковыми являются: «обеспече-

ние условий для реального участия женщин в деятельности государственных 

органов и общественных объединений, формировании и осуществлении го-

сударственной политики на всех уровнях;создание организационных, эконо-

мических и правовых гарантий для реализации права женщин на труд; обес-

печение конкурентоспособности женщин на рынке труда путем расширения 

их обучения новым профессиям, предпринимательской деятельности, пре-

одоления отставания женщин-работниц по уровню квалификации и оплаты 

труда, организации переподготовки и повышения квалификации женщин, 

имеющих перерывы в работе в связи с рождением детей и уходом за ними; 

поэтапная ликвидация исторически сложившегося отставания в оплате труда 

в бюджетных отраслях с преимущественной занятостью женщин; обеспече-

                                                 
65 Указ Президента РФ от 04.03.1993 № 337 «О первоочередных задачах государственной политики в отно-
шении женщин»( в редакции 01. 09. 2000 г. ) // Российская газета. 16. 03. 1993. № 50. 
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ние права женщин на охрану труда, защиту их жизни и здоровья с учетом ма-

теринской функции; предоставление предусмотренных законодательством 

социальных гарантий для работающих женщин, независимо от формы собст-

венности предприятий; организация и развитие социальных услуг, позво-

ляющих родителям совмещать выполнение родительских обязанностей с 

трудовой и общественной деятельностью, в том числе посредством сохране-

ния и расширения сети учреждений по уходу за детьми». 

Основными направлениями профилактики правонарушений являются: 

- обеспечение социально-экономических и организационных условий 

для борьбы с наркоманией, пьянством, алкоголизмом, незаконной миграцией, 

безнадзорностью, беспризорностью и правонарушениями несовершеннолет-

них; 

- создание условий для охраны жизни, здоровья и имущества граждан, 

защиты их прав, свобод и законных интересов; 

- противодействие терроризму и экстремистской деятельности; 

- создание социально-экономических, правовых и организационных 

условий для защиты субъектов хозяйственной и иной деятельности от проти-

воправных посягательств на их законные интересы; 

- повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной безо-

пасности на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан и 

иных общественных местах; 

- обеспечение безопасности в домах частного, государственного жи-

лищных фондов и на объектах жизнеобеспечения; 

- обеспечение экологической безопасности в городе; 

- создание организационно-технической системы комплексного обес-

печения безопасности населения, а также транспорта и других жизненно 

важных объектов в городе, предотвращение пожаров и чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

Следует подчеркнуть, что «подготовка региональных программ преду-

преждения женской преступности должна опираться на детальное исследо-
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вание социально-экономической, социально-психологической, нравственной 

обстановки того или иного региона, а разработанные предложения должны 

учитывать региональную специфику экономического и социального положе-

ния женщин. Поскольку система целей и задач программ, направленных на 

улучшение положения женщин, должна охватывать различные сферы дея-

тельности, то они определяют круг субъектов, участвующих в разработке и 

последующем исполнении программ. В первую очередь к ним относятся ре-

гиональные органы законодательной и исполнительной власти, правоохрани-

тельные органы, разнопрофильные отраслевые и региональные академиче-

ские, научно-исследовательские учреждения, а также заинтересованные об-

щественные организации»66. 

Для профилактики женской преступности особое значение имеют со-

циально-экономические меры, меры социальной защиты женщин как уязви-

мого слоя населения. Это, прежде всего, помощь семье, в том числе в рамках 

специальных региональных программ. «Помимо финансовой и материальной 

помощи семьи должны получать более существенную помощь по уходу за 

детьми, срочную помощь в кризисной ситуации, например, в связи с болез-

нью одного из ее членов и ее распада, различного рода рекомендации, осо-

бенно для одиноких матерей. Социальная поддержка матери-одиночки долж-

на включать в себя не только выплату ей денежного пособия, пусть и не од-

норазового. Не менее важно предоставить ей возможность больше зарабаты-

вать, поднять социальный престиж своего труда, получить более высокую 

квалификацию и т.д.»67 

Также, данное направление включает в себя определение, выработку и 

реализацию системы общегосударственных мер в экономической, социаль-

ной, духовно-нравственной, правовой областях жизни общества в целях из-

менения положения женщин в сферах труда, быта, досуга и т.д.«В условиях 

перехода к рыночным отношениям немалую значимость приобретают госу-
                                                 
66 Синьков Д. В. Преступное поведение женщин: некоторые проблемы предупреждения органами внутрен-
них дел // Российский следователь. 2008. № 11. С. 32. 
67 Лавриненко А. А. Преступность «с женским лицом»: печальная статистика или закономерности развития? 
// Общество и право. 2008. № 3. С. 201. 
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дарственная и общественная поддержка социально незащищенных слоев на-

селения; разработка и реализация эффективной социально-экономической 

политики, в том числе в плане удовлетворения общественно значимых инте-

ресов и потребностей женщин в сферах общего и профессионального образо-

вания, культуры, досуга и труда; техническое и технологическое перевоору-

жение предприятий и всемерное сокращение неквалифицированного женско-

го труда; укрепление служб занятости населения; создание строгой системы 

подготовки, переподготовки кадров и повышения их квалификации; развитие 

малого и среднего предпринимательства, обеспечивающего население новы-

ми рабочими местами. Перечисленные и многие другие социальные меры иг-

рают не последнюю роль в нейтрализации противоречий, детерминирующих 

противоправное поведение женщин»68. 

Необходимо повысить конкурентоспособность женщин на сущест-

вующем рынке труда и компенсировать объективно неустранимые факторы, 

порождающие относительную неконкурентоспособность женщин, а также 

сформировать структуру занятости, соответствующую современным требо-

ваниям. С целью снижения уровня женской безработицы представляется це-

лесообразным проведение центрами занятости населения регулярных «ярма-

рок вакансий» для женщин, где были бы представлены различные рабочие 

места для них. В ходе работы «ярмарок» необходимо организовать консуль-

тацию юристов, психологов, педагогов и других специалистов, которые бы 

помогли нуждающимся в трудоустройстве женщинам подыскать оптималь-

ное место работы, направить их на переквалификацию или повышение про-

фессиональной квалификации по программам центров занятости. 

Важнейшим направлением предупреждения женской преступности яв-

ляется поддержка института семьи. В качестве примера можно предложить 

возможность приобретения молодыми семьями, не имеющими еще детей, 

жилья не в собственность (в силу его высокой стоимости), а по договору 
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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. В последующем если в семье появляется первый ребенок, то 

чтобы стоимость данной квартиры снижалась на треть, если появляется вто-

рой ребенок – на две трети. Если же в семье появлялся третий ребенок, то 

данная квартира передавалась бы в собственность семьи безвозмездно. 

Что касается мер по социальной адаптации осужденных женщин, то их 

можно объединить в следующие направления работы: 1) работа сотрудников 

уголовно-исполнительной системы по социальной реабилитации осужденно-

го; 2) работа органов власти, общественных объединений и организаций за 

пределами исправительного учреждения69. 

По мнению Е.Р. Абызовой, «улучшению деятельности по социальной 

адаптации женщин в постпенитенциарный период могла бы служить органи-

зация центров социальной помощи лицам, отбывшим наказание (социально-

реабилитационных центров для лиц, освободившихся из исправительных уч-

реждений). Цель деятельности таких центров – социально-психологическая и 

профессионально-трудовая реабилитация женщин, освободившихся из мест 

лишения свободы»70. Основными задачами этих учреждений могут быть вы-

делены следующие: оказание содействия бывшим осужденным женщинам в 

трудовом и бытовом устройстве; помощь таким лицам в решении различных 

жизненных проблем (психологических, юридических и т.д.); осуществление 

индивидуальной воспитательной работы с целью недопущения совершения 

повторных преступлений. 

В этой связи целесообразно внести предложение по совершен-

ствованию законодательства в сфере налогообложения юридических лиц, 

участвующих в реализации программ ресоциализации освобожденных лиц. 

В связи с тем, что профилактика преступности, в т.ч. и женской, зачас-

                                                 
69Абызова Е. Р. Меры индивидуально-воспитательного воздействия на лиц женского пола, совершающих 
преступления // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2007. № 1. С. 37. 
70Там же. С. 37. 
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тую предполагает ограничение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, ее правовая регламентация должна осуществляться на уровне не 

ниже федерального закона. Эффективность предупреждения женской пре-

ступности также зависит от принятия федеральных законов: «О предупреж-

дении насилия в семье» и «Об участии граждан Российской Федерации в 

обеспечении правопорядка».  

На сегодняшний день в России отсутствует законодательная база по-

мощи лицам, отбывшим уголовные наказания. Создалась ситуация, когда в 

стране нет не только специализированной системы помощи освободившимся 

из исправительных учреждений, но и общей системы реабилитации осуж-

денных, хотя отдельные положительные примеры сейчас уже существуют. 

Законодательно предусмотрена лишь формальная система постановки на 

учет в органах внутренних дел. В этой связи необходимо разработать и при-

нять закон «О социальной помощи лицам в период отбывания наказания в 

виде лишения свободы и после освобождения от него»71. 

Таким образом, основные направления профилактики женской пре-

ступности должны включать в себя: 

- повышение эффективности уголовной политики, оперативно реаги-

рующей на динамику и структурные изменения женской преступности; 

- финансирование системных региональных программ поддержки 

наименее социально защищенных женщин: матерей-одиночек, инвалидов, 

пенсионеров, малоимущих, детей-сирот; 

- комплекс мер по снижению уровня женской безработицы,  устране-

ние диспропорций в оплате труда и дискриминации в сфере занятости, по-

вышение профессионального уровня женщин; 

- противодействие вовлечению женщин в антиобщественные формы 

поведения: алкоголизм, наркоманию, проституцию и бродяжничество; 

- повышение уровня правовой культуры, нравственности и духовно-
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сти; 

- реформирование системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы и ресоциализации отбывших наказание женщин. 

2.2Виктимологическая профилактика женской преступности 

Снижение уровня женской преступности предполагает активное воз-

действие не только на процессы криминализации преступника, но и на фак-

торы, способствующие виктимизации потенциальных потерпевших. Положи-

тельные результаты профилактической работы могут привести к оздоровле-

нию общественной нравственности в целом, укреплению социально одоб-

ряемых отношений во многих областях жизни и в первую очередь в семье, 

они также будут способствовать снижению преступности среди подростков. 

Для снижения уровня наиболее опасных видов преступности, к кото-

рым можно отнести и женскую преступность, целесообразно воздействовать 

не только на процессы криминализации преступника. Значительным эффек-

том обладают меры, направленные на факторы, способствующие виктимиза-

ции потенциальных потерпевших, к которым можно отнести едва ли не все 

население Российской Федерации. Такое предупредительное воздействие, 

которое зачастую связано с мерами, которые сами потенциальные жертвы 

предпринимают для того, чтобы не превратиться в реальных потерпевших, 

очень эффективно72. 

Прежде всего, необходимо отметить, что меры виктимологической 

профилактики женской преступностисходны с мерами виктимологической 

профилактики преступлений, совершаемых мужчинами. 

В виктимологической профилактике женской преступности можно вы-

делить два направления предупредительных мер, имеющих объектом: викти-

мологические ситуации (на всех этапах формирования ситуаций: от форми-

рования личности с повышенными виктимными качествами до виктимоген-

ной); непосредственно потенциальных и реальных жертв как на индивиду-
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альном, так и на групповом уровне73. 

В основном  женщины совершают преступления в отношении родст-

венников, знакомых, мужей, сожителей и т.д. Когда дело касается острых се-

мейных конфликтов в большинстве случаев еще за 10-15 минут до убийства 

или причинения тяжкого вреда здоровью неясно, кто окажется преступни-

ком, а кто жертвой. А в некоторых случаях женщин, совершивших преступ-

ление в такой ситуации, можно назвать «жертвой виктимности потерпевше-

го». 

Общая виктимологическая профилактика представляет собой уровень 

воздействия на факторы виктимизации в целом от преступности. Такая сис-

тема мер в настоящее время существует в основном в теоретических разра-

ботках и в практику реальной борьбы с преступностью фактически не вне-

дряется. Между тем эффективность виктимологической профилактики, как 

представляется, достаточно высока и при ее реальном применении может в 

значительной степени облегчить противодействие преступности. 

По мнению Д.В. Синькова, «система общесоциальных мер виктимоло-

гической профилактики преступного поведения женщин должна включать в 

себя мероприятия, направленные на устранение гендерных стереотипов в 

обществе, которые зачастую служат, с одной стороны, источником психиче-

ской напряженности, эмоциональной возбудимости женщин, а с другой – бо-

лее предубежденного (пристрастного) отношения к женщинам со стороны 

мужчин. Представляется, что именно с этой позиции необходим подход к 

виктимологической профилактике данного вида преступности. Прежде всего, 

речь идет о таких мерах, как укрепление института семьи, поддержка мате-

ринства, непринятие и искоренение различных проявлений дискриминации 

по половому признаку, принятие региональных программ, направленных на 

преодоление опасной тенденции феминизации бедности и безработицы»74. 

Специальные меры должны базироваться соответственно на виктимо-
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логическом анализе личности потерпевшего, его виктимного поведения и 

виктимогенных факторов, которые детерминируют виктимизацию потерпев-

ших от конкретных видов преступлений. Разработанные на его основе меры 

должны иметь разноуровневый характер (общесоциальный и специальный) и 

учитывать специфику влияния потерпевшего и его поведения на механизм 

исследованных преступлений с точки зрения предупреждения его виктими-

зации. 

Положительный эффект в виктимологической профилактике женской 

преступности может быть достигнут также путем разъяснительной работы 

среди населения, особенно той его части, которая отличается повышенной 

виктимностью. При этом важно сведения о лицах, ставших жертвами престу-

плений, совершенных женщинами, а также наиболее типичные ситуации, в 

которых они совершают преступления, использовать для повышения безо-

пасности потенциальных жертв путем доведения этой информации до них 

через радио и телепередачи, периодическую печать, электронные СМИ, рас-

пространять знания о способах совершения преступлений, рассчитанных на 

неосмотрительность и излишнюю доверчивость потерпевших. 

Решение проблемы снижения виктимизации потенциальных жертв 

женской преступности должно быть связано с улучшением работы правоох-

ранительных органов, увеличением численного состава патрульно-постовых 

и других служб, ориентированием их на нейтрализацию опасных ситуаций, 

часто возникающих в местах скопления людей либо в часы пик или темное 

время суток и т.п. 

Совершенно права А.В. Куприянова, указывающая, что учитывая по-

ловые и гендерные «особенности несовершеннолетних женского пола и сло-

жившиеся в российском обществе тендерные стереотипы, необходима целе-

направленная работа в этом направлении – создание специальных программ 

дошкольного и школьного воспитания виктимологической грамотности. 

Виктимологическая профилактика женской преступности несовершеннолет-

них должна осуществляться в двух направлениях. Во-первых, это меры, на-
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правленные на выявление, нейтрализацию и устранение факторов, обстоя-

тельств, ситуаций, обусловливающих виктимизацию несовершеннолетних 

женского пола, что способствует в дальнейшем становлению личности пре-

ступницы. Во-вторых, это меры, направленные на выявление, нейтрализацию 

и устранение факторов, обстоятельств, ситуаций, обусловливающих виктим-

ное поведение лиц, в отношении которых совершают преступления несовер-

шеннолетние женского пола»75. 

Наиболее очевидное решение в плане общепредупредительного воз-

действия на жертв исследуемого вида преступности – это направление уси-

лий, как власти, так и общества на борьбу с алкоголизацией населения. До-

минирующую долю виктимизированных лиц составляют потерпевшие с реа-

лизованной виктимогенной деформацией личности, которая проявилась пре-

жде всего в ее алкоголизации. При этом очевидно, что алкоголизация, тради-

ционно являясь не только виктимогенной, но и криминогенной детерминан-

той, как правило, стимулирует конфликтность, агрессивность и другие нега-

тивные качества, которые в трезвом состоянии у лица имеют скрытый харак-

тер и в поведении не проявляются. 

Кроме того, потенциальные потерпевшие, находясь в нетрезвом со-

стоянии, часто становятся беспомощными, что в значительной степени по-

вышает вероятность их виктимизации. В этой связи борьба с пьянством ста-

новится общегосударственной задачей и основным мероприятием виктимо-

логической профилактики деформации личности и ее виктимного поведения. 

Система мер виктимологической профилактики преступного поведения 

женщин также должна включать в себя мероприятия, направленные на выяв-

ление и постановку на учет неблагополучных семей, в которых женщины ве-

дут асоциальный образ жизни, поскольку именно в таких семьях, как прави-

ло, и проявляется насилие со стороны женщин в отношении детей и других 

членов семьи. Основную работу по коррекции криминогенных семейных от-
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ношений должны проводить опытные психологи, социальные работники. В 

настоящее время профилактика семейного насилия в большей степени воз-

ложена на правоохранительные органы, а из их поля зрения исключаются 

процессы межличностного взаимодействия, играющие важную роль в меха-

низме «семейных» преступлений76. 

Думается, что только совместная работа специалистов будет способст-

вовать снижению виктимизации данного вида преступности. «Ослабление 

или почти полное исчезновение контроля за поведением, конфликтными си-

туациями со стороны коллектива, общественности было обусловлено суще-

ствовавшим ранее тотальным контролем со стороны партийных органов и 

привело к негативным последствиям. В настоящее время начинают на иных 

основах и в других формах создаваться общественные женские организации 

в стране: профессиональные, по работе среди женщин, детей, в защиту семьи 

и т. п. Таких организаций в целом по России создано уже более тысячи. На-

бирают силу и комиссии при исполнительных органах по вопросам семьи и 

детства. Их активность также становится все более заметной, и они пытаются 

разработать такие мероприятия, которые помогли бы лучшей адаптации 

женщин к современным условиям»77. 

Целесообразным представляется расширение сети специальных психо-

лого-педагогических и социальных центров поддержки женщин, попавших в 

сложные жизненные ситуации (по примеру западных стран), оказания помо-

щи матерям-одиночкам. Деятельность подобных центров «должна быть на-

правлена на: социальное обслуживание граждан; реализацию права семьи и 

детей на защиту и помощь со стороны государства; обеспечение психологи-

ческой защищенности населения; поддержку и укрепление его психологиче-

ского здоровья; возрождение духовных начал в человеке; профилактику де-

виантных форм поведения, суицидов; проведение мероприятий для семей, 

                                                 
76 Синьков Д. В. Некоторые проблемы виктимологической профилактики женской преступности // Россий-
ский следователь. 2009. № 3. С. 27. 
77Зыкова К. Ф. Несовершеннолетние осужденные женского пола, совершившие насильственные преступле-
ния, и проблемы их психологической коррекции // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2013. № 4. С. 16-18. 
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имеющих детей с ограниченными возможностями; оказание помощи семье в 

воспитании детей; обучение детей и родителей здоровому образу жизни; 

поддержание психологического и физического здоровья; успешное разреше-

ние семейных конфликтов»78. 

Значительная доля женщин занята в малом бизнесе, и им важно оказы-

вать целенаправленную поддержку, в том числе и в овладении нормативны-

ми правовыми материалами. Данная поддержка направлена на создание но-

вых рабочих мест, повышение уровня социального благополучия женщин. 

Кроме того, повышение уровня юридической грамотности женщин-

предпринимательниц способствует снижению уровня их потенциальной вик-

тимности. 

Большой резерв для пополнения контингента как преступниц, так и их 

жертв, представляют женщины, ведущие аморальный образ жизни, совер-

шающие различные антиобщественные проступки. К сожалению, нравствен-

ным, духовным вопросам в последние годы в обществе уделяется очень мало 

внимания. А между тем аморальность в обществе настолько велика, что на-

стало время принять меры борьбы с этим опаснейшим злом: экономические, 

идеологические, воспитательные, медицинские, правовые. 

Необходима комплексная криминологическая программа профилакти-

ки женской преступности. При разработке этой программы следует помнить 

о специфике женской преступности, необходимо учитывать как причины 

преступности женщин, так и причины их индивидуального преступного по-

ведения. Необходимо активизировать участие правоохранительных органов, 

общественных организаций, церкви, медицинских учреждений в работе по 

профилактике женской преступности. Активную роль в данном направлении 

могли бы сыграть различные женские организации и движения, политиче-

ские партии, а также досуговые клубы. Несомненно, большой вклад могли 

бы внести и различные благотворительные фонды. 

                                                 
78 Харламов В. С. Совершенствование уголовно-правовой охраны внутрисемейных отношений // Современ-
ное право. 2015. № 7. С. 118. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

В виктимологической профилактике женской преступности выделяют-

ся два направления предупредительных мер, имеющих объектом: виктимоло-

гические ситуации (на всех этапах формирования ситуаций: от формирова-

ния личности с повышенными виктимными качествами до виктимогенной); 

непосредственно потенциальных и реальных жертв как на индивидуальном, 

так и на групповом уровне. Учитывая половые и гендерные особенности 

женщин и сложившиеся в российском обществе гендерные стереотипы, не-

обходима целенаправленная работа в этом направлении – создание специ-

альных программ виктимологической грамотности. 

Система общесоциальных мер виктимологической профилактики пре-

ступного поведения женщин должна включать в себя мероприятия, направ-

ленные на устранение гендерных стереотипов в обществе, которые зачастую 

служат, с одной стороны, источником психической напряженности, эмоцио-

нальной возбудимости женщин, а с другой – более предубежденного (при-

страстного) отношения к женщинам со стороны мужчин. Специальные меры 

должны базироваться соответственно на виктимологическом анализе лично-

сти потерпевшего, его виктимного поведения и виктимогенных факторов, ко-

торые детерминируют виктимизацию потерпевших от конкретных видов 

преступлений. Разработанные на его основе меры должны иметь разноуров-

невый характер (общесоциальный и специальный) и учитывать специфику 

влияния потерпевшего и его поведения на механизм исследованных преступ-

лений с точки зрения предупреждения его виктимизации. 

2.3 Роль органов внутренних в профилактике женскойпреступно-

сти 

Основное место в предупреждении преступности женщин принадлежит 

осуществляемой органами внутренних дел индивидуальной профилактике.  

Как показало исследование, проведенное Л.В. Синьковым, меры инди-

видуальной профилактики женской преступности применяются органами 

внутренних дел широко, однако делается это недостаточно профессионально. 
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«В числе таких недостатков можно назвать стереотипность, недостаточную 

аргументированность, отсутствие у субъектов профилактики необходимой 

убежденности, общей эрудиции, культуры и т.д. При всем этом не учитыва-

ются степень и устойчивость криминогенной деформации личности»79. 

По мнению А.А. Лавриненко «осуществляемый органами внутренних 

дел профилактический контроль поведения женщин-правонарушителей име-

ет цель предупреждения повторных преступлений и регулируется подзакон-

ными актами, которые устарели и нуждаются в переработке. Эффективность 

профилактического контроля зависит не только от полноты выявления объ-

ектов контроля и качества проводимой с ними воспитательной работы (пра-

вовая пропаганда, официальное предостережение и т.д.), но и от государст-

венной помощи, контролируемой в бытовом устройстве, в профессиональном 

обучении, в трудоустройстве и т.п. Указанная государственная помощь в 

кризисных условиях нашего общества явно недостаточна, и ее организация 

требует принятия специальных нормативных актов, а главное – финансовой и 

иной поддержки»80. 

Органы внутренних дел осуществляют деятельность по профилактике 

правонарушений в соответствии с федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Вслед за Л.М. Щербаковой можно выделить следующие основные эта-

пы предупредительной деятельности в целях профилактики женской пре-

ступности в современном российском обществе: 

- систематический мониторинг и системное изучение меняющейся 

причинной базы преступного насилия, самой преступности, которые должны 

основываться на серьезной оперативной, информационной, аналитической и 

прогностической работе; 

- профилактика преступлений должна быть законодательно закрепле-

на в качестве обязанности всех звеньев государственной власти, а не только 
                                                 
79 Синьков Л. В. Предупреждение преступного поведения женщин мерами индивидуальной профилактики // 
Российская юстиция. 2008. № 7. C. 31. 
80 Лавриненко А. А. Преступность «с женским лицом»: печальная статистика или закономерности развития? 
//  Общество и право. 2008. № 3. С. 201. 
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правоохранительных органов; 

- использование возможностей программно-целевого управления. Не-

обходима подготовка комплексных федеральной и региональных программ 

борьбы с преступностью; 

- в целях определения соответствия проектов или действующих зако-

нов и иных нормативных актов социальным потребностям общества в облас-

ти борьбы с преступностью, выявления возможных последствий кримино-

генного или антикриминогенного характера в результате их принятия и при-

менения должна активно использоваться криминологическая экспертиза, 

правовая природа которой так и не закреплена; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между различными 

спецслужбами; 

- повышение эффективности работы правоохранительных органов по 

предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию актов преступ-

ности и справедливому наказанию виновных в их совершении81. 

При реализации мер индивидуально-профилактического воздействия 

сотрудниками ОВД не учитываются те нравственно-психологические качест-

ва личности, которые в большей степени присущи женщинам, нежели муж-

чинам, что может влиять на неправильно выбранные профилактические меры 

либо их недостаточность и т.д. В итоге это приводит к неэффективности мер, 

применяемых именно к женщинам. 

Для индивидуальной работы с женщинами требуются не столько юри-

дические, сколько психологические и педагогические знания, и, естественно, 

сотрудники должны ими обладать. Знание индивидуальной психологии 

женщин повысит эффективность данной деятельности, позволит выбирать 

оптимальные меры воздействия на профилактируемых. Одновременно такие 

знания дадут возможность провести специализацию не только сотрудников, 

                                                 
81 Щербакова Л. М. Проблемы предупреждения насильственных преступлений, совершаемых женщинами // 
Общество и право. 2009. № 4. С. 168 - 169. 
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но и соответствующих отделов (подразделений) по работе с женщинами82. 

Успех решения задач, возникающих в ходе организации и осуществле-

ния профилактики преступлений, непосредственно зависит от дифференци-

рованности таких мер по отношению к конкретным типам личности преступ-

ников. С учетом этого представляется необходимым при осуществлении пре-

дупредительной деятельности учитывать специфику определенных типов 

личности женщин-преступниц. 

По данным О.Н. Гусевой и Ю.Р. Орловой, в момент совершения пре-

ступлений, «значительная часть несовершеннолетних характеризовалась асо-

циальным поведением, большинство из них были уже известны органам 

внутренних дел (ОВД) как правонарушители (до 70%), были замечены в бро-

дяжничестве, конфликтах с учителями и учениками, пропусках занятий. 

Около 28% несовершеннолетних совершали общественно опасные деяния, но 

были освобождены от уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста привлечения к уголовной ответственности. Причем в отношении 

30% из них это происходило дважды, что значительно повышало их уверен-

ность в безнаказанности за совершение преступления»83. 

Объектами ранней профилактики должны быть также семьи лиц с не-

устойчивой психикой и негативными установками. Из неблагополучных се-

мей повышенного внимания заслуживают те, которые имеют лиц старшего 

возраста, а внутренние конфликты в них длятся от года до трех лет. 

С.П. Козлов предполагает, что «отклонения в поведении девушек появ-

ляются не в 16-17 лет, а значительно раньше. Усиление негативных проявле-

ний, целый ряд антиобщественных действий явились основанием для поста-

новки их на учет. Педагоги и психологи неоднократно отмечали, что трудные 

девушки – это совсем не то же самое, что трудные юноши. Трудные старше-

классницы составляют «тихую» группу, порой ничем не выделяющуюся на 

общем фоне учащихся. Когда в поведении девушек начинают проявляться 
                                                 
82 Синьков Д. В. Преступное поведение женщин: некоторые проблемы предупреждения органами внутрен-
них дел // Российский следователь. 2008. № 11. С. 32. 
83 Гусева О. Н., Орлова Ю. Р. Криминологические особенности личности несовершеннолетних женского 
пола, совершивших корыстно-насильственные преступления // Юридическая психология. 2008. № 4. С. 20. 
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социально негативные отклонения, то это свидетельствует о деформации 

личности девушки вообще»84. 

Одной из форм антиобщественного поведения является уклонение от 

учебы, которое связано с бродяжничеством. Изучение причин побегов из до-

ма педагогами, психологами, сотрудниками инспекции по делам несовер-

шеннолетних и сотрудниками полиции показало, что после достижения 15 

лет эти побеги чаще всего бывают связаны с реализацией социально неодоб-

ряемых побуждений и лишь иногда они таким образом самовыражаются. 

Выяснение причины такого поведения требует привлечения кроме пе-

дагогов других специалистов. Для девушек подобные прогулки, уходы из 

дома и бродяжничество имеют большую опасность, чем для юношей, так как 

они нередко становятся объектом сексуальных посягательств, подпадают под 

влияние криминальной среды. Выявление причин и предупреждение таких 

нарушений поведения представляется крайне важным. 

С.П. Козлов справедливо подчеркивает, что «поведение подростка на-

чинает привлекать внимание сотрудников органов внутренних дел с того мо-

мента, когда в нем появляется нарушение социальных ролей или признаки 

правонарушения. Конкретные социологические исследования показывают, 

что с невыполнения несовершеннолетними своих обязанностей начинаются 

отклонения в поведении: пропуски занятий в школе, нахождение в позднее 

время в общественных местах и др. То, что сотрудникам органов внутренних 

дел приходится иметь дело чаще всего с подростками, у которых антиобще-

ственное поведение стало в какой-то мере привычным, не означает, что пер-

вые признаки появления отклонений должны быть за пределами их внима-

ния. Они не могут не обращаться к источникам появления этих отклонений, 

не выявлять слабые места в воспитании»85. 

Среди различных видов индивидуальной профилактической работы с 

женщинами особое место принадлежит пенитенциарному и постпенитенци-

                                                 
84Козлов С. П. Проблемы предупреждения преступлений несовершеннолетних лиц женского пола в совре-
менной России  //  Российский следователь. 2007. № 18. С. 17. 
85Там же. С. 19. 
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арному предупреждению преступлений. Данный вид индивидуальной про-

филактики в первую очередь должен быть направлен на ресоциализацию 

(социальную реабилитацию) осужденных женщин. «Ресоциализация жен-

щин, отбывающих наказание в исправительных колониях, представляет со-

бой систему последовательных этапов, позитивно отражающих воздействие 

карательно-воспитательных мер и результаты субъективно-личностного вос-

питания осужденной. Условно данные этапы можно разделить на несколько 

периодов. Первым является период адаптации осужденной к условиям ис-

правительного учреждения (как правило, это первые четыре – шесть меся-

цев); затем следует период основного срока отбывания наказания (временной 

период для каждой осужденной различен и зависит от назначенного срока 

лишения свободы); далее – подготовка осужденной к освобождению из мест 

лишения свободы (последние шесть месяцев назначенного срока лишения 

свободы); заключительный этап – первые три года с момента освобождения 

из мест лишения свободы»86. 

В настоящее время сложилась такая ситуация, когда деятельность по 

ресоциализации осужденных женщин имеет серьезные упущения. Представ-

ляется, что существование в условиях лишения свободы традиций и обычаев 

преступного мира является фактором, препятствующим ресоциализации 

осужденных. Это способствует криминализации личности и препятствует 

достижению целей ресоциализации осужденных. 

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. 

Большинство осужденных женщин к лишению свободы отбывают на-

казание в исправительных колониях общего режима, которые объединяют 

лиц, как впервые, так и повторно совершивших преступления различной сте-

                                                 
86 Синьков Л. В. Предупреждение преступного поведения женщин мерами индивидуальной профилактики // 
Российская юстиция. 2008. № 7. C. 33. 
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пени тяжести и направленности. Это приводит к росту криминогенности в 

среде исправительных учреждений, способствует распространению отрица-

тельных установок и ориентаций среди осужденных, нейтрализует положи-

тельную роль воспитательного воздействия персонала на них, затрудняет 

процесс их ресоциализации.Подготовительная работа к освобождению из 

мест лишения свободы с осужденными женщинами не проводится. Воспита-

тельная работа в данном направлении представляет собой комплекс мер, 

проводимых сотрудниками пенитенциарных учреждений, органов внутрен-

них дел, психологами, представителями различных государственных и обще-

ственных объединений и должна быть направлена на восстановление утра-

ченных 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 населения87. 

Таким образом, при реализации мер индивидуально-

профилактического воздействия сотрудниками ОВД не учитываются те нрав-

ственно-психологические качества личности, которые в большей степени 

присущи женщинам, нежели мужчинам, что может влиять на неправильно 

выбранные профилактические меры либо их недостаточность и т.д. Пред-

ставляется необходимым при осуществлении предупредительной деятельно-

сти учитывать специфику определенных типов личности женщин-

преступниц. Также, целесообразно создание в женских исправительных уч-

реждениях специализированных мест отбывания срока наказания для лиц 

старшего возраста. 

                                                 
87 Синьков Л. В. Предупреждение преступного поведения женщин мерами индивидуальной профилактики // 
Российская юстиция. 2008. № 7. C. 34. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Исследование, проведенное в бакалаврской работе, позволяет сделать 

следующие выводы. 

Женская преступность – часть общей преступности, совокупность пре-

ступлений, совершаемых женщинами на определенной территории, за опре-

деленный период времени. Личность женщины характеризуется целым рядом 

специфических свойств. В связи с этим ряд важнейших вопросов, касающих-

ся экспертной оценки преступного поведения женщин, предупреждения жен-

ской преступности, остается недостаточно исследованным. 

Женская преступность характеризуется следующими особенностями: 

влиянием на нее социальных и психофизических особенностей личности 

женщины; более низкой криминальной активностью женщин по сравнению с 

мужчинами; относительно постоянными (но с тенденцией роста) объемом и 

уровнем преступности; отличиями в изменениях женской преступности по 

сравнению с изменениями мужской преступности; сравнительно низкой рас-

пространенностью групповых форм преступной деятельности; высоким 

удельным весом женщин в общей структуре рецидивной преступности; вы-

сокой степенью латентности; превалированием в структуре женской пре-

ступности корыстных посягательств; ярко выраженной зависимостью жен-

ской преступности от алкоголизации и наркотизации женщин. 

Наблюдаются следующие тенденции женской преступности: повыше-

ние уровня криминальной активности женщин в экономической сфере; воз-

растание числа совершаемых женщинами тяжких и особо тяжких преступле-

ний (прежде всего, связанных с незаконным оборотом наркотиков); размыва-

ние понятий «женских» и «мужских» видов преступлений, при одновремен-

ном существовании традиционно женских преступных деяний; омоложение 

женской преступности, при одновременном увеличении количества привле-

каемых к уголовной ответственности женщин пожилого возраста; увеличе-

ние количества женщин-рецидивисток и женщин, участвующих в соверше-
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нии групповых преступлений. 

В бакалаврской работе поддержана точка зрения, в соответствии с ко-

торой в настоящее время назрела необходимость создания частно-

криминологической теории – гендерной криминологии, предметом изучения 

которой являются гендерные различия преступности: особенности женской и 

мужской преступности, закономерности развития, формы их проявления; ос-

новные качественно-количественные характеристики; специфика личности 

мужчины-преступника и женщины-преступницы; виктимологическая харак-

теристика женской и мужской преступности; особенности отношений и 

взаимодействия между гендерами в ситуации совершения преступления; раз-

работка мер предупреждения женской и мужской преступности на общесо-

циальном, специально-криминологическом и индивидуальном уровнях. 

Проведенный в бакалаврской работе анализ факторов социальной сре-

ды, оказывающих существенное влияние на формирование устойчивой пре-

ступной направленности личности женщин-преступниц, свидетельствует о 

вытеснении женщин из общественного производства и росте среди них без-

работицы; об ослаблении социальных институтов семьи и материнства; воз-

росшей социальной напряженности в обществе и росте в связи с этим со-

стояния тревожности и конфликтности, увеличении числа проявлений в по-

ведении женщин таких негативных социальных явлений, как алкоголизм, 

наркомания, проституция. 

Среди социально-экономических детерминант женской преступности 

необходимо выделить противоречие между ростом потребностей и возмож-

ностями общества по их удовлетворению, диспропорцию между потребно-

стями женщины к активному участию в труде, профессиональной деятельно-

сти и резким вытеснением женщин с рынка труда, безработицу, которая яв-

ляется одним из проявлений, характеризующих изменения в социальной 

структуре общества.Характерными детерминантами женской преступности 

также являются конфликтная обстановка, предшествующая распаду семьи, 

психологические травмы, вызванные разводом, материальные трудности раз-
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веденных женщин, на иждивении которых остались дети, особенность лич-

ностных характеристик. 

Наиболее значительную группу среди преступниц составляют лица в 

возрасте до 30 лет (около половины женщин-преступниц). При этом, среди 

их отдельных категорий соотношение различных возрастных групп имеет 

свою специфику. Применительно к женщинам, так же как и у мужчин, высо-

кий образовательный уровень проявляется как антикриминогенный фактор. 

Обращает внимание еще более значительный процент неучащихся и 

неработающих женщин к моменту совершения повторного преступления. 

Можно констатировать неблагоприятную тенденцию последних лет, которую 

еще больше усугубил экономический кризис, - резкое снижение числа рабо-

тающих и увеличение числа лиц без постоянного источника дохода, в т.ч. 

женщин. 

Для женщин, совершивших преступления, наряду с алкоголизмом и 

наркоманией, характерна такая форма социальной патологии в их поведении 

как сексуальная распущенность, отсутствие нравственно-этической избира-

тельности в сфере интимных отношений, аморальный образ жизни. Среди 

женщин-преступниц довольно высока доля лиц, не состоявших в юридически 

оформленном браке, и тех, чья семья распалась. Для девочек особенно па-

губны безнадзорность и отсутствие надлежащих семейных контактов. Мно-

гие из осужденных за совершение преступлений лиц женского пола страдают 

различными формами психических отклонений. 

Осужденные женщины классифицируются на два вида: по типу крими-

нальной мотивации и по степени криминальной зараженности. По типу кри-

минальной мотивации выделяются пять основных типов: корыстный, мсти-

тельный, утверждающийся, хулиганский, игровой.По степени криминальной 

зараженности: женщины, имеющие высокую степень криминальной мотива-

ции; женщины со средней степенью криминальной мотивации; женщины с 

низкой степенью криминальной мотивации. Также, выделяются три основ-

ных типа женщин-преступниц: устойчиво-криминальный тип; ситуативно-
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криминальный тип; ситуативный тип (куда можно отнести и женщин, совер-

шивших преступления по неосторожности). 

Практически все жертвы преступных посягательств со стороны жен-

щин относятся к категории близких либо родственников преступниц. Среди 

потерпевших преобладают лица мужского пола молодого и среднего возраста 

со средним или средним специальным образованием. Значительную часть 

среди них составляют безработные и рабочие. 

Основные направления профилактики женской преступности должны 

включать в себя: повышение эффективности уголовной политики, оператив-

но реагирующей на динамику и структурные изменения женской преступно-

сти; финансирование системных региональных программ поддержки наиме-

нее социально защищенных женщин: матерей-одиночек, инвалидов, пенсио-

неров, малоимущих, детей-сирот; комплекс мер по снижению уровня жен-

ской безработицы,  устранение диспропорций в оплате труда и дискримина-

ции в сфере занятости, повышение профессионального уровня женщин; про-

тиводействие вовлечению женщин в антиобщественные формы поведения: 

алкоголизм, наркоманию, проституцию и бродяжничество; повышение уров-

ня правовой культуры, нравственности и духовности; реформирование сис-

темы исполнения наказания в виде лишения свободы и ресоциализации от-

бывших наказание женщин. 

С целью снижения уровня женской безработицы представляется целе-

сообразным проведение центрами занятости населения регулярных «ярмарок 

вакансий» для женщин, где были бы представлены различные рабочие места 

для них.  

Так как профилактика преступности, в том числе и женской, зачастую 

предполагает ограничение тех или иных прав человека, ее регламентация 

правовыми нормами должна осуществляться на уровне не ниже федерально-

го закона. Эффективность деятельности по предупреждению преступлений, 

совершаемых женщинами, зависит от своевременной разработки и принятия 

таких законов, «Об участии граждан Российской Федерации в обеспечении 
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правопорядка», «О социальной помощи лицам в период отбывания наказания 

в виде лишения свободы и после освобождения от него». 

На сегодняшний день в России отсутствует законодательная база по-

мощи лицам, отбывшим уголовные наказания. Создалась ситуация, когда в 

стране нет не только специализированной системы помощи освободившимся 

из исправительных учреждений, но и общей системы реабилитации осуж-

денных. Законодательно предусмотрена лишь формальная система постанов-

ки на учет в органах внутренних дел. В бакалаврской работе внесено пред-

ложение по совершенствованию законодательства в сфере налогообложения 

юридических лиц, участвующих в реализации программ ресоциализации ос-

вобожденных лиц. 

При реализации мер индивидуально-профилактического воздействия 

сотрудниками ОВД не учитываются те нравственно-психологические качест-

ва личности, которые в большей степени присущи женщинам, нежели муж-

чинам, что может влиять на неправильно выбранные профилактические меры 

либо их недостаточность и т.д. С учетом этого представляется необходимым 

при осуществлении предупредительной деятельности учитывать специфику 

определенных типов личности женщин-преступниц. Также, представляется 

целесообразным создание в женских исправительных учреждениях специа-

лизированных мест отбывания срока наказания для лиц старшего возраста. 

В виктимологической профилактике женской преступности выделяют-

ся два направления предупредительных мер, имеющих объектом: виктимоло-

гические ситуации (на всех этапах формирования ситуаций: от формирова-

ния личности с повышенными виктимными качествами до виктимогенной); 

непосредственно потенциальных и реальных жертв как на индивидуальном, 

так и на групповом уровне. 

Общая виктимологическая профилактика представляет собой уровень 

воздействия на факторы виктимизации в целом от преступности. Такая сис-

тема мер в настоящее время существует в основном в теоретических разра-

ботках и в практику реальной борьбы с преступностью фактически не вне-
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дряется.  

Специальные меры должны базироваться соответственно на виктимо-

логическом анализе личности потерпевшего, его виктимного поведения и 

виктимогенных факторов, которые детерминируют виктимизацию потерпев-

ших от конкретных видов преступлений. Разработанные на его основе меры 

должны иметь разноуровневый характер (общесоциальный и специальный) и 

учитывать специфику влияния потерпевшего и его поведения на механизм 

исследованных преступлений с точки зрения предупреждения его виктими-

зации. Также, целесообразно создание специальных программ дошкольного и 

школьного воспитания виктимологической грамотности, а также региональ-

ных программ, направленных на борьбу с алкоголизацией и наркотизацией 

населения. 

Целесообразным представляется расширение сети специальных психо-

лого-педагогических и социальных центров поддержки женщин, попавших в 

сложные жизненные ситуации, оказания помощи матерям-одиночкам. 

Таким образом, результаты проведенного анализа специфики женской 

преступности свидетельствуют о наличии ее особенностей, которые в обяза-

тельном порядке необходимо учитывать при планировании и реализации 

профилактических мер. 
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