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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Преступность в нашей стране является одной из злободневных проблем. 

Ежегодно совершается более двух млн. различных преступлений
1
, влекущих 

за собой общественно опасные последствия, что обуславливает 

необходимость усиления борьбы с этим негативным явлением.  

Уместно отметить, что по социальному портрету преступления 

совершаются лицами разного социального состава, разного возраста и 

образования. При этом мужская преступность преобладает над женской. Как 

верно подмечено Д.Ю. Яковлевым, «женщина в общественном сознании 

всегда ассоциируется семьей, продолжением рода, воспитанием детей и 

совершение ею преступления вызывает резкую негативную оценку и 

широкий общественный резонанс»
2
.  

Преступность женщин отлична от мужской по определенным 

количественным и качественным показателям. При этом борьба с женской 

преступностью – это социальный и общественный процесс, значение 

которого заключается в использовании целой системы общественной морали 

и законности, особых приѐмов, теоретических рекомендаций и практических 

навыков, которые позволят устранить отрицательные последствия, 

являющиеся причиной совершения женщинами. 

Потребность криминологического исследования личности женщины – 

насильственной преступницы выражена в том, чтобы установить такие 

свойства и качества женщины, которые подталкивают ее к совершению 

данного рода преступлений. Рассмотрение криминологической 

характеристики личности женщин-преступниц необходимо для 

индивидуального прогнозирования и осуществления мер, направленных на 

                                                           
1
 Динамика преступности в России [Электронный ресурс] // Портал правовой статистики 

Генеральной прокуратуры РФ. – URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения 

29.09.2020). 
2
 Яковлев Д.Я. Криминологическая характеристика преступлений против жизни, 

совершаемых женщинами: учебное пособие. – Астрахань: ИД «Астраханский 

университет», 2019. – С. 4. 
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предупреждение их преступного поведения, а также для разработки наиболее 

правильного определения профилактического воздействия на таковых. 

Учитывая сказанное, целью выпускной квалификационной работы 

является проведение комплексного анализа криминологической 

характеристики преступности женщин, выявление ее качественных и 

количественных характеристик, учет которых необходим в раскрытии и 

расследовании отдельных преступлений, а также предупреждении женской 

преступности. Для достижения обозначенной цели в работе были выдвинуты 

следующие задачи: 

1) определить понятие и исторические аспекты проблемы женской 

преступности; 

2) выявить современные тенденции преступности женщин; 

3) проанализировать качественные характеристики женской 

преступности; 

4) изучить особенности личности женщины-преступницы; 

5) рассмотреть типологию женщин-преступниц.  

В соответствии с целью были поставлены следующие основные 

задачи: 

-  проанализировать понятие и выявить признаки личности женщин-

преступниц; 

-     охарактеризовать личность женщины-преступницы;  

-     систематизировать и структурировать полученные результаты; 

- комплексное криминологическое изучение современной женской 

преступности; выявление специфики личности преступниц;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию отечественного 

законодательства в сфере предупреждения женской преступности. 

Объектом рассмотрения в рамках данной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся по поводу криминологической 

составляющей и предупреждения женской преступности. 
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Предмет изучения составляют теоретические подходы к вопросу 

криминологической характеристики женской преступности, представленные 

в специальной литературе, а также статистические данные, позволяющие 

сформировать общее представление о состоянии женской преступности в 

России. 

Теоретическая основа в настоящей работе базируется на учебных и 

научных материалах, включающих учебные пособия, научные публикации и 

другие работы по исследуемой теме. Проблемы женской преступности в 

разное время получили свое освещение в трудах многих ученых, среди 

которых Л.А.Ж. Кетле, Ч. Ломброзо, П.Н. Тарновская, И.Я. Фойницкий, Д.А. 

Дриль, М.Н. Гернет, В.А. Внуков, В.В. Браиловский, Б.С. Маньковский. 

Несмотря на то, что они являются представителями разных теоретических 

школ и направлений в криминологии, многие из них в своих исследованиях 

делали акцент на социальных условиях жизнедеятельности и влиянии 

процессов их изменения на формирование преступного поведения у женщин, 

что впоследствии нашло подтверждение и дальнейшее развитие в работах 

ученых, посвященных различным аспектам женской преступности. Это 

труды Ю.М. Антоняна, Л.З. Аджиева, Л.Ш. Берекашвили, Т.Н. Волковой, 

А.А. Габиани, М.Н. Голоднюк, С.Н. Ершова, А.И. Долгова, В.Н. Зырянова, 

И.А. Кирилловой, И.В. Корзуна, В.Н., Д.Д. Кохова, В.Н. Кудрявцев, Е.В. 

Кунц, Е.Б. Кургузкиной, В.П. Кутиной, М.М. Мартиросовой, Л.А. 

Меликишвили, , А.С. Михлин, А.Ю. Морозова, А.Т. Потемкиной, В.А. 

Серебряковой, Е.В. Середы, Т.А.Смолина И.Б. и др. В исследованиях этих 

авторов отмечались особенности женской преступности, анализировались 

количественные и качественные характеристики, позволяющие выявить ее 

основные тенденции и объяснить отличия от мужской преступности. 

Методологическая основакурсовогоисследованиявключает 

диалектический метод познания, позволяющий отразить взаимосвязь теории 

и практики; общенаучные методы исследования: анализ, логический, 

обобщение, систематизация, сравнительный методы. 
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Эмпирическая основа работысоставляет Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ, также включает данные, представленные на официальном 

портале Министерства внутренних дел России, Генеральной прокуратуры 

России. 

 Структура  исследования состоит из введения, трех глав, в целом 

включающих семь параграфов, заключения, списка использованных 

источников, литературы и проложения.  
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1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

1.1. Понятие женской преступности. Исторические аспекты 

исследования проблемы 

Криминологические исследования в России зародились в 19 веке и 

связаны с именем А.Н. Радищева, основателя русской уголовной статистики. 

В1802 году были созданы: Министерство внутренних дел и Министерство 

юстиции, в функции которых также входила обработка статистических 

данных (в более полном виде данные уголовно-статистического характера 

начинают собираться в России только с 1874 года). Организация 

официальной уголовной статистики дала возможность исследовать 

показатели преступности, в том числе отдельно преступности женщин. 

В 19-20 веках сложилось два преимущественно противоположных по 

существу подхода (направления) к изучению преступности и ее причин: 

классический и антропологический. 

1) Сторонники классического подхода (А. Кетле, М.Н. Гернет, И.Я. 

Фойницкий и др.) развивали социологическое направление 

криминологических исследований, рассматривая преступность как 

социальное явление и утверждая, что в большей степени на показатели 

преступности влияют различные социальные факторы; проще говоря, 

утверждали, что «преступниками не рождаются, а становятся» под влиянием 

общества. 

2) Представители антропологического направления (Ч. Ломброзо, 

П.Н.Тарновская, Д.А.Дриль и др.) в основном являлись придерживаясь иных 

взглядов, утверждали, что «преступниками рождаются», рассматривали 

преступность как биологическое явление. Представители обоих направлений 

рассматривали женскую преступность как отдельное явление, имеющее 

специфические отличия. 

Издревле женщина расценивалась как представительница слабого пола, 

имела много запретов и ограничений, была ограничена строгими функциями 
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и обязанностями к их исполнению. Обращаясь к истории, можно заметить, 

что во всех древних и средневековых государствах власть в подавляющем 

большинстве принадлежала мужчинам – Рим, Греция, Древний Восток, 

Европа, Россия. Женщина была уважаема только на религиозном уровне и 

была чем-то вроде имущества, «приложения» к мужчине.  

Женщина на протяжении многих столетий рассматривалась как 

хранительница очага, ее обязанностями было обеспечение семейного уюта, 

забота о муже и детях, родственниках и т.п. При этом не исключалось и 

подключение женщин к тяжелому труду, выполнению прочих не всегда 

посильных обязанностей, что не редко сопровождалось применением к 

женщинам физического насилия и психического подавления. Были другие 

тяжелые для женщин времена, особенно периоды войн, когда забота о семье 

и детях становилась вопросом борьбы на выживание. Эти и многие другие 

обстоятельства закономерно приводили к совершению женщинами 

противоправной, в том числе криминального характера деятельности. 

Поэтому уместно говорить о том, что женская и мужская преступность 

всегда имели место быть, но при этом в количественном выражении 

криминальных проявлений женщины однозначно уступали мужчинам. 

Женщина как субъект совершаемого преступного акта появляется в 

источниках не реже, чем в качестве объекта преступления. 

Представительницы всех сословий феодальной Руси, кроме крепостных, 

были дееспособными лицами, субъектами права, и потому самостоятельно 

несли ответственность за преступления. Ответственность, в том числе 

материальную, за проступки, совершенные крепостной, нес барин. Светское 

законодательство не оговаривало размеры ответственности за преступления 

именно женщин. Штрафы дифференцировались в зависимости не от пола, а 

от социально-классовой принадлежности преступника или преступницы. В 

то же время церковные нормативы представляют большую группу 

проступков, за которые женщина обязана была нести наказание (вне 

зависимости от социально-классовой принадлежности – штрафы не 
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дифференцированы). Одним из них было прелюбодеяние, за которое церковь 

предписывала развод; кроме того, муж имел право развода с женой по ряду 

других поводов, приравниваемых к супружеской измене. Помимо 

прелюбодеяния, совершаемого как замужними, так и незамужними 

«женами», широко бытовали и другие проступки морально-нравственного 

порядка. Шкала наказаний за них была широка: от десятка покаянных 

поклонов до нескольких лет поста. Особенно строго карались женщины, 

совершившие детское «душегубство», «исказившие» в себе ребенка, 

использовавшие для этого разные «зелья». Подобных «жен» церковь 

разрешала мужьям, «доличив» (уличив), самим «казнить», то есть наказать. 

Поскольку женщины на Руси нередко участвовали и в различных потасовках, 

Устав князя Ярослава не только выделил в особую статью «драку по-

женьскы» (укусы, «одеранье»), но и ввел специальные наказания за побои, 

нанесенные собственному мужу, а также другой женщине. Кража женой у 

мужа как проступок скорее нравственного, чем уголовного порядка, не 

влекла за собой епитимью (лишь «мужъ казнитъ ю»), но за поджог дома, 

стога на женщину налагался штраф. В Уставе князя Владимира «О суде 

церковных и о десятине» упоминается о женской преступности, такой как 

блуды, прелюбодеяние, проституция, непослушание. В Русской правде жизнь 

женщины и мужчины защищалась неодинаково. Женщина испокон веков 

всегда была наделена не только физиологическими особенностями, но и 

социальным статусом в обществе. Отношение к женщинам всегда было 

двойственное. Вопервых, женщина мудра и божественно красива, является 

продолжателем человеческого рода. Во-вторых, в ней живет «грешница», 

которая может разрушить мужское душевное равновесие, его психическое 

состояние, в своих поступках она решительна и корыстна. Для любого 

общественного строя, любой исторической эпохи характерно, что мужчина 

обладает большими правами и свободой. Например, по мнению Аристотеля, 

мужчина и женщина – не равные существа. Женщина дает ребенку тело, 

мужчина – душу, душа лучше и божественнее тела. Мужчина – норма, 
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женщина – отклонение от нее. Мужчина выше, женщина ниже по своей 

природе. Мужчина властвует, женщина подчиняется. 

Проведенное исследование основных показателей состояния женской 

насильственной преступности дает основание для вывода о том, что, как и 

прежде, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью чаще, чем мужчины, 

женщины совершают на почве бытовых конфликтов, семейных неурядиц, где 

на первый план, как правило, выходит виктимное, провоцирующее поведение 

потерпевших, в лице которых обычно выступают мужья, сожители, 

родственники, соседи виновных. В худшую сторону изменяются 

качественные характеристики совокупности убийств. В настоящее время 

наблюдается возрастание доли женщин в совершении таких 

"нетрадиционных" для них преступлений, как убийство из хулиганских или 

корыстных побуждений, в ходе разбойного нападения, убийство по найму. 

Тяжкие преступления против личности, совершаемые женщинами, не только 

становятся все более изощренными и жестокими, но и характеризуются 

повышенной степенью общественной опасности. Несмотря на то, что 

преступники-мужчины составляют 90% лиц, участвующих, в частн ости, в 

похищен ии человека, совр емен н ые жен щин ы все чаще осваивают мужские 

кр имин альн ые "пр офессии". За последн ие годы зн ачительн о возр осло 

число жен щин , совер шивших акт тер р ор изма и похищен ие человека. 

Н епоср едствен н о тема ген дер н ого р азличия стала затр агиваться в 

отечествен н ой н ауке лишь к сер един е ХIХ века. Так, Е.Н . Ан учин  

исследовал пр еступн ость ссыльн ых в Сибир ь пр иводил отн осительн о 

жен ской пр еступн ости отмечал, что осн овн ыми видами пр еступлен ий, 

совер шаемых жен щин ами, являются побеги и бр одяжн ичество, вор овство, 

пр елюбодеян ие, поджог, гр абеж и р азбой, святотатство (вор овство из 

цер кви, ин ого культового места). Кр оме указан н ых, жен щин ами 

совер шались детоубийство, убийства постор он н их, мужа, н ан есен ие 

телесн ых повр ежден ий, р еже – убийство дальн их р одствен н иков, 
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н еостор ожн ые убийства, н амер ен ие совер шить убийство, а также убийства 

близких р одствен н иков (р одителей, бр ата, сестр ы)
3
. 

Кр имин ологическая мысль, как и пон иман ие пр еступн ого поведен ия 

в кр имин ологическом аспекте зар одились н есколько позже, н ежели 

философские и н аучн ые мысли о поведен ии мужчин  и жен щин . Кр оме того, 

фен омен  жен ской пр еступн ости пр итягивал вн иман ие стор он н иков как 

социологического, так и ан тр опологического н апр авлен ия кр имин ологии.  

Так, н апр имер  Ч. Ломбр озо подр аздел жен скую пр еступн ость н а 

вр ожден н ую, случайн ую, пр еступн ицы по стар ости и самоубийцы. Пр и 

этом автор  отмечал, что истоки жен ской пр еступн ости следует искать в 

биологической особен н ости жен щин . Кр оме того учен ый утвер ждает, что 

н а совер шен ие пр еступлен ий влияет мн ожество фактор ов, такие как: 

скучен н ость н аселен ия, (чаще всего в больших гор одах) котор ая 

способствует, как считает учен ый, р азвитию пор очн ых н аклон н остей, так 

как каждая жен щин а стар ается выделиться, стать более успешн ой по 

отн ошен ию к др угим, желает, чтобы ее дом и ее хозяйство пр оцветали, 

отличались особым шар мом, богатством по отн ошен ию к др угим жителям. 

Теор ия дан н ого учен ого пр едполагает, что жен щин ы совер шают 

пр еступлен ия пр еимуществен н о в молодом возр асте, чаще всего под 

эмоцион альн ым воздействием, пр ичем тяжкие. Это хар актер изуется особой 

эмоцион альн остью жен щин , желан ием быть успешн ой, благополучн ой, что 

н аиболее явн о отр ажается в гор одах с большим количеством н аселен ия или 

в местах с большой скучен н остью людей
4
.  

Отечествен н ая кр имин ологическая мысль стала р азвиваться к н ачалу 

ХХ века. Так, М.Н . Гер н ет выделил, что активн ость жен ской пр еступн ости 

                                                           
3
 Анучин Е.Н. Исследования о проценте сосланных в Сибирь в период 1827 - 1846 годов: 

материалы для уголовной статистики России / Соч. д. чл. Е.Н. Анучина. – СПб: Тип. 

Майкова, 1873. – С. 39-41 [Электронный ресурс] // Электр. библиотека Тамбовской 

области. – URL: https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=3380#n=41 (дата обращения 

30.10.2020). 
4
Чезаре Л. Женщина, преступница или проститутка / Пер. Г.И. Гордон. – М.: Астрель, 

2012. – С. 227, 230-231, 235. 
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н аиболее высока в пр омышлен н о-р азвитых стр ан ах, где ур овен ь 

пр еступн ости пр опор цион ален  социальн ой активн ости жен щин , их статусу 

и положен ию в обществе. Ин ыми словами, ур овен ь пр еступн ости жен щин  

выше там, где жен щин а пр ир авн ивается по положен ию и пр авам к 

мужчин ам. По социальн ому пор тр ету указан н ый учен ый также отметил, 

что н а тот пер иод вр емен и н аиболее часто жен щин ы совер шали 

лжесвидетельства, пр еступлен ия пр отив семейн ого пор ядка, клевету и 

оскор блен ия, вскр ытие писем, кр ажи, укр ывательство похищен н ого. Имели 

место и др угие пр еступн ые деян ия, совер шаемые жен щин ами, н о в 

опр еделен н о мен ьшем количестве: убийство, н ан есен ие удар ов, 

мошен н ичество и злоупотр еблен ие довер ием, фальшивомон етн ичество, 

поджог и др .
5
 

В кон це 20-х, н ачале 30-х гг. ХХ в., сложилась ситуация, котор ая н е 

позволяла осуществлять дальн ейшее исследован ие и лишь к н ачалу 60-х 

годов стало возможн ым пр одолжить дальн ейшие исследован ия
6
. Н аиболее 

известн ые публикации этого пер иода пр ин адлежат таким учен ым как В.А. 

Сер ебр якова
7
, Л.Ш. Бер екашвили и И.А. Кир иллова

8
.  

В 80-е гг. ХХ в. изучен ием р ассматр иваемой в р амках н астоящей 

р аботы пр облемы зан имались такие учен ые, как А.А. Габиан и и Н .Ф. 

Кузн ецова. В своих р аботах автор ы отмечают и ан ализир уют осн овн ые 

пр ичин ы и фактор ы, влияющие н а жен скую пр еступн ость.  

Так, согласн о исследован ию Н .Ф. Кузн ецовой, н а жен скую 

пр еступн ость влияют такие фактор ы как условия жизн и и воспитан ия, к 

                                                           
5
 Социальные факторы преступности / Прив.-доц. М.Н. Гернет. – М.: Унив. тип., 1905. – 

203 с. [Электронный ресурс] // ЮрПси. – URL: http://yurpsy.com/files/biblio/gernet/06.htm 

(дата обращения 30.10.2020). 
6
 Лазуткин Д.Р. Исторический аспект женской преступности / Д.Р. Лазуткин, М.Л. 

Мушарацкий // Пермский период. ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. –2020. – 

С. 269 
7
 Серебрякова В.А. Преступность среди женщин как объект криминологического изучения 

// Вопросы борьбы с преступностью. – 1975. - Вып. 22. – С. 27-35. 
8
 Криминологическая характеристика женщин, совершивших преступления. Вып. 2 / Л.Ш. 

Берекашвили, И.А. Кириллова. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1976. – 43 c. 
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котор ым учен ый отн осит место жительства, с кем живет р ебен ок, кем 

воспитывается, полн ая, либо н еполн ая семья, как опр ошен н ые отн осились к 

р одителям в детстве; отн ошен ие к тр уду и учебе, какие имели условия для 

учебы, имелась ли возможн ость тр удиться и учиться; н екотор ые др угие 

хар актер истики, к котор ым учен ый отн осит такие составляющие, как 

отн ошен ие к вр едн ым пр ивычкам, чтен ие литер атур ы, посещен ие 

культур н ых и пр осветительских заведен ий; н ачало половой жизн и
9
.  

Согласн о р аботе А.А. Габиан и, кр имин ологическая хар актер истика 

жен щин ы пр еступн ости отличается социальн остью, ин ыми словами 

жен щин а, как и любой человек н е может существовать без общества, а 

зн ачит, н евольн о воспр оизводит те фор мы поведен ия, котор ые пр исущи 

тому или ин ому обществу, к котор ому жен щин а себя отн осит. Так же 

учен ый отмечает, что н емаловажн ую р оль в жен ской пр еступн ости имеет 

возр аст, поскольку личн ость в р азличн ые возр астн ые этапы н еодин акова по 

социальн ым и опр еделен н ым р олевым фун кциям
10

.  

1990-2000-е гг. пр одолжилось изучен ие жен ской пр еступн ости. 

Исследован ия касалось вопр осов детер мин ации, мотивов пр еступн ого 

поведен ия жен щин , особен н остей фемин изации пр еступн ости, 

хар актер н ых кр имин ологических особен н остей жен ской пр еступн ости.  

Так, Ю.М. Ан тон ян  по итогам пр оведен н ого исследован ия в качестве 

осн овн ых мотивов жен ской пр еступн ости выделяет стр емлен ие обеспечить 

благопр иятн ые условия для себя и для своих близких, содействовать 

мужчин е, желан ие «пожить в свое удовольствие», чтоб «н е хуже, чем 

др угие». В отличие от мужской пр еступн ости, пр еступн ости жен щин  

свойствен ен  более н изкий ур овен ь р ецидивов. Согласн о его исследован ию, 

                                                           
9
 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В. Н. 

Кудрявцев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 164. 
10

Габиани А.А. Преступность среди женщин. Конкретно-криминологическое 

исследование по материалам ГССР. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1986. – С. 36. 
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около 70 % из жен щин  были осужден ы впер вые либо за одн окр атн ое 

пр еступн ое деян ие
11

. 

И.Б. Степан ова и Т.М. Явчун овская отмечали, что за последн ее 

десятилетие ХХ в. пр оизошло ожесточен ие жен ской пр еступн ости, в 

частн ости, пр оизошло увеличен ие числа убийств, совер шаемых 

жен щин ами, умышлен н ого пр ичин ен ия ими тяжкого вр еда здор овью, а 

также тайн ых и откр ытых хищен ий имущества, включая р азбойн ые 

н ападен ия
12

. 

В н астоящее вр емя специалисты исследуют детальн о отдельн ые аспекты 

дан н ой пр облемы, поскольку н ельзя объять полн остью такое шир окое 

явлен ие, как жен ская пр еступн ость. Отмечается, что пр еступн ость жен щин  

отличается от пр еступн ости мужчин  масштабом, хар актер ом пр еступн ых 

посягательств, сфер ой совер шен ия пр еступлен ий, влиян ия н а жен щин у 

социальн о-бытовых и др угих обстоятельств, способствующих совер шен ию 

пр еступлен ия. Жен ская пр еступн ость отличается своими специфическими 

особен н остями, связан н ыми с половыми, психологическими, возр астн ыми и 

др угими хар актер истиками.  

В целом, следует отметить, что н а совр емен н ом этапе специалисты 

опир аются н а опыт советских учен ых, те категор ии изучен ия, котор ые были 

ими использован ы. Такие как: влиян ие воспитан ия, место и условия 

пр оживан ия, отн ошен ие к тр уду и учебе, социальн ое положен ие, 

отн ошен ие к вр едн ым пр ивычкам, отн ошен ие к культур е, р елигии, 

психическое, а также психологическое состоян ие личн ости. 

Жен ская пр еступн ость – это часть общей пр еступн ости, совокупн ость 

пр еступлен ий, котор ые совер шаются жен щин ами. Жен ская пр еступн ость 

обладает своими специфическими особен н остями, котор ые в свою очер едь, 

н апр ямую связан ы с р олью жен щин ы в социуме, еѐ обр азом жизн и и 

                                                           
11

 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. – М.: Рос. право, 1992. – С. 64. 
12

 Степанова И.Б. Феминизация современной преступности и ее причины / И.Б. Степанова, 

Т.М. Явчуновская // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. – 2001. – С. 

280-281. 
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фун кциями, пр офессион альн ой деятельн остью, местом в системе 

обществен н ых отн ошен ий
13

.  

Н а сегодн яшн ий ден ь осн овн ыми пр ичин ами пр еступн ости в целом 

являются н епоср едствен н ые обстоятельства, котор ые исходят от их 

р еальн ой действительн ости (то есть обстоятельства, имеющие объективн ый 

хар актер ), а также особен н ости кон кр етн ого человека (обстоятельства, 

имеющие субъективн ый хар актер ), пор ождающие впоследствии 

обществен н о опасн ые деян ия. 

Ср еди осн овн ых пр ичин  жен ской пр еступн ости, р оссийские 

кр имин ологи выделяют такие как: 

- достаточн о активн ое участие жен щин  в пр оизводствен н ых 

пр оцессах и жизн и общества;  

- ослаблен н ая р оль н аиболее социальн о-зн ачимых ин ститутов в 

государ стве (в частн ости, ин ститута семьи);  

- увеличен ие числен н ости явлен ий, имеющих ан тиобществен н ый 

хар актер  и др . 

Измен ился и хар актер  пр еступлен ий, совер шаемых жен щин ами 

н аиболее часто. Р ан ее ср еди жен щин  были р аспр остр ан ен ы хищен ия, 

пр исвоен ие, р астр ата, зар ажен ие вен ер ической болезн ью и уклон ен ие от 

лечен ия, а также дела частн ого обвин ен ия в части клеветы. За последн ее 

десятилетие в р езультате р оста ур овн я обр азован н ости жен ского н аселен ия 

к н аиболее часто совер шаемым жен щин ами пр еступлен иям стали 

отн оситься н е только пр ичин ен ие вр еда здор овью р азн ой степен и, 

убийство, и р азличн ые хищен ия, н о и деян ия, связан н ые с 

пр офессион альн ой и экон омической деятельн остью. Н еобходимо отметить, 

что статистика Судебн ого депар тамен та пр и Вер ховн ом Суде Р оссийской 

Федер ации свидетельствует о р осте количества пр еступлен ий с 

                                                           
13

Тищенко Ю.Ю., Самойлова А.А. Некоторые особенности формирования 

законопослушного поведения женщин, отбывающих наказания в учреждениях УИС / 

Ю.Ю. Тищенко, А.А. Самойлова // Уголовноисполнительная система: право, экономика, 

управление. – 2018. - 6. - С. 9-14. 
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фор мальн ым составом, таких как угр оза пр ичин ен ием вр еда здор овью или 

убийством. 

В целом, можн о сказать, что осн овн ые пр ичин ы жен ской 

пр еступн ости достаточн о тесн о взаимосвязан ы с особен н остями 

психологии жен щин , исходят из весьма искажен н ой волевой и 

н р авствен н ой сфер ы их личн ости. Только для жен щин ы свойствен н ы 

опр еделен н ые личн остн ые качества и потр ебн ости (стр емлен ие к 

совер шен ству, психопатия, повышен н ая чувствительн ость по отн ошен ию к 

окр ужающим людям). Жен щин а достаточн о большое зн ачен ие пр идает 

поиску дополн ительн ых доходов для последующего удовлетвор ен ия своих 

потр ебн остей, после р ожден ия детей достаточн о часто остается без 

поддер жки близких ей людей, тр удоустр ойства, постоян н ого дохода – все 

эти обстоятельства н ер едко подталкивают жен щин у н а совер шен ие 

пр еступлен ия.  

Сегодн я можн о четко пр оследить весьма н егативн ое влиян ие 

пр оцесса кр имин ализации обществен н ых отн ошен ий в Р оссии н а 

пр еступн ое поведен ие р яда социальн ых слоев, в частн ости, жен щин . Так, 

весьма н езн ачительн ое сн ижен ие н екотор ых количествен н ых показателей 

совр емен н ой жен ской пр еступн ости н е измен яет ее качествен н ых 

пар аметр ов.  

Пр и р ассмотр ен ии отдельн ых видов пр еступлен ий, котор ые 

совер шаются жен щин ами, н еобходимо особо учитывать и их ор ган изм с 

биологической точки зр ен ия (так, по мн ен ию р яда юр истов и психологов, 

н а поведен ие жен щин  оказывают пр ямое влиян ие н аступлен ие климакса, 

психологические свойства – взгляды, убежден ия, отн ошен ие к р азличн ым 

стор он ам обществен н ой жизн и и ин ые фактор ы)
14

. 
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Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика / 

Л.Н. Одинцова: Монография. Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing, - 2016. - С. 19 - 

20. 



17 
 

Для р еализации н аиболее эффективн ой бор ьбы с таким социальн ым 

явлен ием как жен ская пр еступн ость н еобходим стр огий учет особен н остей 

р ан ее судимых жен щин , четко диффер ен цир ован н ый подход сотр удн иков 

пр авоохр ан ительн ых ор ган ов к пр офилактической р аботе с н ими. Пр и этом 

пр офилактика амор альн ого поведен ия, пьян ства и н ар коман ии – это 

н аиболее зн ачимый элемен т целостн ой системы бор ьбы с р ецидивн ой 

жен ской пр еступн остью
15

. Помимо этого, зн ачимым ср едством испр авлен ия 

осуждѐн н ых жен щин  является и воспитательн ая р абота, пор ядок 

осуществлен ия котор ой в мен ьшей степен и р егламен тир ован н ор мами 

закон одательства, что также в свою очер едь является опр еделен н ой 

пр облемой пр авового р егулир ован ия.  

В дан н ом кон тексте пр едлагается измен ить н азван ие главы 15 УИК 

Р Ф5
16

 с «Воспитательн ое воздействие н а осужден н ых к лишен ию свободы» 

н а «Воспитательн ое воздействие н а осужден н ых к лишен ию свободы и 

воспитательн ая р абота с н ими», что может в свою очер едь обеспечить 

н аиболее пр авильн ую оцен ку н азн ачен ия учр ежден ий уголовн о-

испр авительн ой системы Р оссии, измен ить отн ошен ие, в частн ости, 

жен щин , к совер шен н ым ими пр еступлен иям
17

.  

Подозр еваемые и обвин яемые жен щин ы содер жатся под стр ажей в 

местах пр ин удительн ой изоляции, что в весьма зн ачительн ой степен и 

измен яет и их пр авовое положен ие. Так, в соответствии с н ор мами 

действующего р оссийского закон одательства подозр еваемые и обвин яемые 

жен щин ы пользуются н а безвозмездн ой осн ове услугами коммун альн о-

бытового хар актер а, имеют гар ан тир ован н ое н а государ ствен н ом ур овн е 
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Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

проблемы борьбы с преступностью в России / Н.А. Коломытцев // Вестник Владимирского 

юридического института. - 2017. - № 3 (44). - С. 95 - 100.  
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31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 2020. - № 30. - Ст. 4747. 
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Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Уголовно-правовые и уголовноисполнительные 

проблемы борьбы с преступностью в России / Н.А. Коломытцев // Вестник Владимирского 

юридического института. - 2017. - № 3 (44). - С. 95 - 100. 
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тр ехр азовое гор ячее питан ие, пр аво н а получен ие посылок, пер едач и 

бан дер олей, медицин ское обеспечен ие и т.д. 

Пр и этом, заключен н ые под стр ажу жен щин ы, пр актически н е 

пр ивлекаются к осуществлен ию тр удовой деятельн ости, ввиду чего для 

р еализации социальн ой спр аведливости возможн о пр едложен ие о вн есен ии 

дополн ен ий в н ор му п. 10 ст. 16 Закон а № 103-ФЗ
18

 положен ия о том, что 

жен щин ы, являющиеся подозр еваемыми или обвин яемыми, н е стар ше 55 

лет (за исключен ием бер емен н ых, кор мящих жен щин , имеющих детей в 

возр асте до тр ех лет) пр ивлекаются к обществен н о-полезн ому тр уду по 

убор ке тер р итор ий мест содер жан ия под стр ажей н а безвозмездн ой осн ове. 

Дан н ого р ода дополн ен ие в вышеуказан н ый закон одательн ый акт может 

повысить дисциплин у и ответствен н ость подозр еваемых и обвин яемых лиц 

жен ского пола, пр иобщить их к социальн о-зн ачимой деятельн ости, создав 

пр и этом опр еделен н ого р ода пр едпосылки для последующей 

р есоциализации после освобожден ия из мест лишен ия свободы.  

Таким обр азом, можн о р езюмир овать, что пр оцесс так н азываемой 

гуман изации, в части н азн ачен ия и последующего исполн ен ия н аказан ия в 

отн ошен ии осужден н ых жен щин н епоср едствен н о связан  с устр ан ен ием 

н р авов, котор ые в полн ой мер е пр отивор ечат закон опослушн ому обр азу 

жизн и в социуме. Такая цен тр альн ая лин ия государ ства н аходит свое 

пр ямое отр ажен ие в главн ых ср едствах испр авлен ия осужден н ых, котор ые 

должн ы пр и этом пр имен яться с учетом совр емен н ых условий. Пр еступн ая 

деятельн ость жен щин  создает и измен яет пр авовые отн ошен ия ср еди их 

участн иков; пр и этом пр авоотн ошен ия пр екр ащаются после освобожден ия 

жен щин  от уголовн ой ответствен н ости или по истечен ии ср оков сн ятия 

(погашен ия) судимости. 
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стражей подозреваемых и обвинемых в совершении преступлений»// Собрание 

законодательства РФ- 2019. - № 52. - Ст. 7838 
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1.2 Тен ден ции совр емен н ой жен ской пр еступн ости в Р оссии 

Жен ская пеступн ость существовала во все вр емен а н а р яду с 

пр еступн остью мужчин , н о в сор азмер н о мен ьшем количестве. Вместе с 

тем, пр ичин н ость в совер шен ии пр еступлен ий для мужчин  и жен щин  

имеет как схожие, так и отличн ые детер мин ан ты. Тем н е мен ее жен ская 

пр еступн ость выступает отн осительн о самостоятельн ым элемен том 

пр еступн ости. Следовательн о, исходя из опр еделен ия общего пон ятия 

пр еступн ости, можн о хар актер изовать жен скую пр еступн ость как 

истор ически измен чивое, отн осительн о массовое, н егативн ое социальн ое 

явлен ие классового общества, имеющее уголовн о-пр авовой хар актер  и, 

слагающееся из всей общн ости пр еступлен ий, совер шаемых жен щин ами в 

н екий пер иод вр емен и и в соответствующем государ стве. 

Пр ежде следует выделить н аиболее хар актер н ые детер мин ан ты 

пр еступн ого поведен ия жен щин . По этому вопр осу существует мн ожество 

мн ен ий, н о, по н ашему мн ен ию, все пр ичин ы совер шен ия жен щин ами 

пр еступлен ий можн о подр азделить н а:  

1) общесоциальн ые, то есть пр ичин н ость вытекает из 

общесоциальн ых пр облем и детер мин ир ует н е только жен скую 

пр еступн ость, н о и пр еступн ость в целом (экон омические, социальн ые, 

фин ан совые пр облемы);  

2) социальн о-психологические пр ичин ы, имеющие место быть н а 

ур овн е отдельн ых малых социальн ых гр упп (тр удовой коллектив, семья, 

гр уппа по ин тер есам и т.д.);  

3) ин дивидуальн о-личн остн ые, котор ые могут быть обусловлен ы 

ин дивидуальн ыми психологическими, а также психическими особен н остями 

личн ости (импульсивн ость, эмоцион альн ость и мн . др .). 

Как отмечает А.А. Хр ен ова, «н емаловажн ую р оль игр ают 

н р авствен н о-психологические аспекты жизн едеятельн ости жен щин  в силу 

истор ически сложившихся фун кций, выполн яемых ими в обществе. Н изкий 

ур овен ь матер иальн ого обеспечен ия подталкивает жен щин  к поиску ин ых 



20 
 

способов зар аботка, что пор ождает пр оституцию, вовлечен н ость в ин ые 

кр имин альн ые сфер ы»
19

. 

Дело в том, что у большин ства жен щин  пр еобладают те качества, 

котор ые пр епятствуют совер шен ию пр еступлен ий, так как мотивация 

жен ского поведен ия, как пр авило, связан а с семьей. Охр ан а семьи, 

обеспечен ие благополучия, матер иальн ого и психологического комфор та в 

семье. Пр и этом ответствен н ость за семью чаще всего также н есет 

жен щин а. Вследствие этих пр ичин  жизн ь жен щин а мало совместима с 

кр имин альн ой деятельн остью, ибо он а осозн ает свою ответствен н ость за 

своих детей, за целостн ость и благополучие семьи. Соответствен н о, если 

жен щин а встает н а путь пр еступлен ий, то он а подвер гает опасн ости свою 

семью, так как очен ь велика вер оятн ость, что он а пон есет заслужен н ое 

н аказан ие в тюр ьме, а во вр емя отбыван ия н аказан ия, скор ее всего, ее семья 

р аспадется, и н еизвестн о, кто будет зан иматься воспитан ием и 

выр ащиван ием ее детей. В момен т совер шен ия пр еступлен ия н емн огим 

более половин ы  жен щин  состояли в бр ачн ых отн ошен иях. У тех из н их, 

кто в р езультате осужден ия н е был н аказан  к лишен ию свободы, семья н е 

р аспалась. В связи с совер шен н ым пр еступлен ием жен щин ы, как пр авило, 

испытывают чувство вин ы, обеспокоен ы своим дальн ейшим 

существован ием. В пер иод отбыван ия н аказан ия в испр авительн ом 

учр ежден ии им пр исуще стр емлен ие измен ить существующее положен ие 

(котор ым он и естествен н о н едовольн ы) в гор аздо лучшую стор он у. У 

жен щин -пр еступн иц сильн о повышен а тр евожн ость, отмечается 

эмоцион альн ая р ан имость. У н асильствен н ых пр еступн иц отмечается 

высокая активн ость и возбудимость по ср авн ен ию с жен щин ами 

совер шившими кор ыстн ые пр еступлен ия. Жен ской пр еступн ости в 

большин стве случаев пр исущи кор ыстн ые пр еступлен ия, в том числе, 

связан н ые с пр офессион альн ой деятельн остью. Число таких пр еступлен ий, 
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 Хренова А.А. Проблемы женской преступности в современной России // Человек: 

преступление и наказание. –2020. – С. 311. 



21 
 

совер шѐн н ых жен щин ами, постоян н о р астѐт. В советский пер иод к 

н аиболее хар актер н ым жен ским пр еступлен иям отн осилось хищен ие 

имущества (пр исвоен ие, р астр ата, злоупотр еблен ие служебн ым 

положен ием). Их доля и тогда и сейчас составляет 45–50%. Для пр еступн ого 

поведен ия жен щин  хар актер н а  импульсивн ость, он и более чувствительн ы 

и мен ее логичн ы, чем мужчин ы. Психологические исследован ия 

осужден н ых жен щин   пр оведен н ые в Н ИИ МВД, показали, что ср еди н их 

есть зн ачительн ая доля тех, кто имеет н евр отические н ар ушен ия. 

Р аспр остр ан ен ы ср еди н их и тр евожн о депр ессивн ые состоян ия, будущее 

р исуется им в мр ачн ом свете. Таким обр азом, пр ир одн ая 

пр едр асположен н ость жен щин ы опр еделяет ее социальн ую р оль в 

обществе, котор ая, в свою очер едь, влияет н а ур овен ь пр еступн ости ср еди 

жен щин . Поэтому, опр еделяя обстоятельства, пр иводящие к совер шен ию 

пр еступлен ий, н еобходимо учитывать хар актер  деятельн ости жен щин  в 

обществе, то есть, все ситуации, котор ые возн икают в связи с зан ятостью 

жен щин ы н а р аботе и дома. Такой же подход пр авомер ен  и для 

р ассмотр ен ия мужской пр еступн ости. Обладая от пр ир оды качествами 

завоевателя, агр ессор а, мужчин а и в социуме игр ает соответствующую р оль, 

чем и обосн овывается пер евес мужской пр еступн ости н ад жен ской. Также 

мужчин а зан ят в большем количестве сфер  жизн и и более социальн о 

активен , соответствен н о, у н его больше условий и пр овоцир ующих 

кон фликтн ых ситуаций, котор ые влекут совер шен ие пр еступлен ий. 

Смешиван ие социальн ых р олей мужчин ы и жен щин ы пр ивело к тому, что и 

жен щин а, и мужчин а попадают в р азн ые ситуации, котор ые возн икают в 

связи с их зан ятостью н а р аботе и дома. То есть, вер оятн ость 

возн икн овен ия, н апр имер , кон фликтов, котор ые могут закон чится 

пр еступлен ием, возн икн овен ие возможн остей для совер шен ия 

экон омического или кор ыстн ого пр еступлен ия, впр очем и н асильствен н ого 

тоже, один акова как для мужчин ы, так и для жен щин ы. Естествен н о, н е 

каждый человек, н езависимо от пола, р ешится н а пр еступлен ие, даже если 



22 
 

возн икла такая возможн ость. Одн ако, если р ан ьше жен щин а обладала 

н абор ом тех н р авствен н о-психологических хар актер истик, котор ые 

н еобходимы для совер шен ия пр еступлен ия, то у н ее н е всегда были те же 

возможн ости, что и у мужчин ы, котор ый обладал таким же н абор ом. 

Тепер ь, поскольку и у мужчин ы, и у жен щин ы р авн ые возможн ости для 

р еализации своих пр еступн ых устр емлен ий, то почему бы жен щин е их н е 

р еализовать? Ур авн иван ие полов можн о р ассматр ивать как одн у из пр ичин  

увеличен ия жен ской пр еступн ости по отн ошен ию к мужской пр еступн ости. 

В отличие от пр еступн иков-мужчин  жен щин ам-пр еступн ицам, как пр авило, 

свойствен н о чувство вин ы, беспокойство за свое будущее. Им хар актер н а 

также повышен н ая тр евожн ость, эмоцион альн ая р ан имость. 

Совр емен н ые тен ден ции жен ской пр еступн ости можн о выявить, 

обр атившись к статистическим показателям, р егистр ир уемым 

официальн ыми ор ган ами. К кр имин ологическим особен н остям жен ской 

пр еступн ости отн осятся: 

 - Стабильн ый объем и ур овен ь пр еступн ости, склон н ый к р осту. 

 - Пр еобладан ие кор ыстн ых пр еступлен ий, н а фон е 

пр офессион альн ой деятельн ости.  

- Р ост числа жен щин -убийц. Н епоср едствен н о к жен ским 

пр еступлен иям отн осится убийство матер ью н овор ожден н ого р ебен ка. 

Такое пр еступлен ие совер шают 5% жен щин  - убийца.  

- Количество жен щин , пр ичин ивших тяжкий вр ед здор овью, в 2-3 

р аза пр евышает число жен щин -убийц. Всѐ чаще выявляются жен щин ы пр и 

р асследован ии гр абежей и р азбоев.  

- Сфер ой совер шен ия жен щин ами тяжких пр еступлен ий являются 

семейн о-бытовые отн ошен ия. Мотивы этих пр еступлен ий – затян увшиеся 

семейн ые кон фликты, р евн ость, кор ысть, истязан ие детей в угоду сожителю 

и пр . 
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 - К тр адицион н ым пр еступлен иям, совер шаемым жен щин ами, 

отн осятся ор ган изация и содер жан ие пр итон ов, клевета, оскор блен ие, 

ложн ый дон ос.  

- В последн ие годы н аблюдается увеличен ие участия жен щин  в 

гр упповых пр еступлен иях (40%), а также р ост числа р ецидивов (10%). - 

Зависимость числа жен ских пр еступлен ий от состоян ия алкогольн ого и 

н ар котического опьян ен ия (30-40%). Социальн о-н р авствен н ая дегр адация 

жен щин , совер шающих пр еступлен ия в указан н ом состоян ии, зн ачительн о 

выше, чем у мужчин 
20

. 

 В судебн ой пр актике известн ы особо жестоких убийств, в котор ых 

замешан ы девочки-подр остки в возр асте 14 - 15 лет. Чаще всего ср едн ий 

возр аст жен щин , совер шающих пр еступлен ия н е выше 35 лет. Н аибольшей 

возр астающей дин амикой отличаются жен щин ы от 25 до 29 лет (182,8%) и 

от 18 до 24 лет (180,8%). Эти гр уппы в стр уктур е жен ской пр еступн ости 

зан имают пр имер н о 30% 

Так, согласн о дан н ым Р осстата, за последн ие два десятилетия 

н аблюдается сн ижен ие жен ской пр еступн ости. Так, если в 2000 г. 

пр авоохр ан ителями было выявлен о 284,1 тыс. жен щин , совер шивших 

пр еступлен ия, то к 2019 г. этот показатель сн изился до 142,5 тыс. человек, то 

есть н а 50,1% (р ис. 1). 

                                                           
20

Антонян Ю.М. Преступность женщин. // Российская законность. 2011. № 7 - С. 20- 22. 10 

- Омоложение женской преступности 
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Р исун ок 1. Выявлен о лиц, совер шивших пр еступлен ия (2000 – 2019 

гг.)
21

. 

По ан ализу дан н ой статистики можн о сделать вывод о том, что н а 

сегодн яшн ий ден ь, доля жен ской пр еступн ости н аходится в р амках 15-16% 

от общего числа совер шен н ых пр еступлен ий, оставаясь по-пр ежн ему 

довольн о высокой. 

Ан ализир уя совр емен н ые социальн о-экон омические и 

психологические пр оцессы и условия жизн и жен щин  позволяет сделать 

вывод, что пр ичин ы пр еступн ости ср еди н их в н астоящее вр емя связан ы с 

такими явлен иями: ослаблен ием главн ых социальн ых ин ститутов, в пер вую 

очер едь, семьи; возр осшей н апр яжен н остью в обществе, кон фликтами 

между людьми, что более остр о воспр ин имается жен щин ами; р остом 

н ар коман ии, алкоголизма, пр оституции, и ан тисоциальн ого обр аза жизн и. 

Н а сегодн яшн ий ден ь р оль жен щин ы видоизмен илась, он и стали больше,   

                                                           
21

Состав лиц, совершивших преступления [Электронный ресурс] // Росстат. – URL: 

http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/#; 

Состояние преступности// МВД РФ. – URL: https://мвд.рф/folder/101762 (01.11.2020). 
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активн о пр ин имать участие  в обществен н ой жизн и. Н а сегодн яшн ий ден ь 

он и составляют пр имер н о половин у из числа р абочих и служащих, в таких 

сфер ах, как здр авоохр ан ен ие, обр азован ие, культур а и искусство, н аука и 

н аучн ое обслуживан ие, тор говля, обществен н ое питан ие, мелкое 

пр едпр ин имательство, в бан ковской сфер е и стр ахован ие, текстильн ая 

пр омышлен н ость и р яд др угих.  

Социальн о-демогр афическая, социальн о-р олевая хар актер истика 

личн ости жен щин ы-пр еступн ицы Социальн о-демогр афические свойства 

личн ости н е н аходятся в пр ичин н ой связи с пр еступн остью, н о их ан ализ и 

обобщен ие позволяет составить обобщѐн н ый пор тр ет пр еступн ика, 

опр еделить, какие социальн ые гр уппы н аиболее н уждаются в 

пр офилактическом воздействии.  

Социальн о-демогр афическая хар актер истика включает в себя:  

1) Пол;   

2) Возр аст;  

3)  Обр азован ие (н е окон чен н ое ср едн ее, ср едн ее, ср едн ее специальн ое, н е 

окон чен н ое высшее, высшее);  

4)  Р од зан ятий (р аботает, н е р аботает);   

5) Семейн ое положен ие (в бр аке, н е состоит в бр аке);  

В 2019 г. количество пр еступлен ий совер шен н ых жен щин ами в 

возр асте 14-24 лет выр осло н а 8 %, а в возр астн ой гр уппе 25-29 лет – н а 6 

%. Н аблюдается р ост жен ской пр еступн ости и ср еди н есовер шен н олетн их. 

Одн ако большую часть пр еступлен ий совер шают жен щин ы чей возр аст 30-

45 лет, что обусловлен о спецификой условий, детер мин ир ующих жен скую 

пр еступн ость. Чаще всего эта специфика пр оявляется в сфер е 

пр офессион альн ой деятельн ости жен щин  либо в их семейн ых и 

р одствен н ых отн ошен иях. Пр офессия и семья в жизн ь жен щин ы 

втор гается после 20 лет, а к 30 - 35 годам жен щин ы все больше ощущают 

пр оявлен ие их н екотор ых н егативн ых фактор ов, что ин огда детер мин ир ует 
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их пр еступн ые пр оявлен ия. Пр и постоян н ом р осте жен ской пр еступн ости 

н аибольшие темпы ее пр ир оста в последн ем десятилетии в целом по стр ан е 

отмечен ы в гр уппах жен щин  в возр асте 25 - 29 лет (+ 82,8%) и 18 - 24 года 

(+ 80,8%). Указан н ые возр астн ые гр уппы в стр уктур е жен ской 

пр еступн ости составляют около 30%. Что же касается обр азован ия, то 

обр азовательн ый ур овен ь жен щин -пр еступн иц был всегда выше 

обр азовательн ого ур овн я мужчин -пр еступн иков. Положен ию, котор ое 

человек зан имает в обществе, пр исущи опр еделѐн н ые социальн ые р оли, 

имеющие кон кр етн ое содер жан ие (сцен ар ий р оли), котор ому следует 

человек. Человек одн овр емен н о зан имает мн ожество позиций и исполн яет 

мн ожество р олей, что н акладывает н а личн ость опр еделѐн н ый отпечаток: 

р азвиваются качества, важн ые для этих р олей и подавляются н ен ужн ые. 

Если осн овн ые исполн яемые социальн ые р оли н е тр ебуют фор мир ован ия 

качеств, связан н ых с ответствен н остью за совер шен ие поступков, 

кон фликтуют между собой, н е соответствуют социальн ой ор иен тации 

человека, возн икает личн остн ая дефор мация, котор ая может способствовать 

совер шен ию пр еступлен ий. Пр и хар актер истике социальн ых р олей, 

пр исущих пр еступн икам, указывается н а их малую пр естижн ость, 

отсутствие пр очн ых связей с тр удовыми и учебн ыми коллективами и, 

н апр отив, н аличие тесн ых с н ефор мальн ыми гр уппами, имеющими 

отр ицательн ую социальн ую н апр авлен н ость, отсутствие каких-либо 

долгоср очн ых жизн ен н ых план ов, социальн ые пр итязан ия, пр евышающие 

возможн ости кон кр етн ого человека. Для пр еступн иков н е хар актер н о 

член ство в обществен н ых ор ган изациях, он и кр айн е р едко пр ин имают 

участие в деятельн ости обществен н ых, в том числе государ ствен н ых 

ин ститутов. Дефектн ым является и пр авосозн ан ие пр еступн иков, что 

пр оявляется в пр ен ебр ежительн ом отн ошен ии к возможн ости н аказан ия, 

как вр емен н ом (н апр имер , в р езультате употр еблен ия спир тн ых н апитков 

или под воздействием др угих вн ешн их фактор ов), так и стойком, ин огда в 

н езн ан ии пр авовых запр етов. Пр еступн ики вообще мен ьше подвер жен ы 
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воздействию н а н их со стор он ы общества: пр и попытке вн ушить им 

пр авовые и н р авствен н ые н ор мы он и зачастую н е могут пон ять, чего от 

н их хотят; ввиду этого оцен ка ситуации, опр еделяющая их поведен ие, 

делается н е н а осн ове социальн ых тр ебован ий, а н а осн ове каких-то 

личн ых пр едставлен ий. социальн о-р олевую хар актер истику следует 

выделить следующие ситуации: 

 1. человек н е зан имает мн огих социальн ых позиций, котор ые 

позволили бы ему озн акомиться с н ор мами государ ства и вести в 

соответствии с тр ебован иями закон а и мор али;  

2. человек зан имает одн овр емен н о позиции, котор ые связан н ы с 

пр отивор ечивыми н ор мами поведен ия, то есть н а лицо кон фликт 

социальн ых р олей; 

 3. человек зан имает такие позиции, котор ые пр ямо диктуют ему 

пр еступн ое поведен ие;  

4. человек зан имает одн и социальн ые позиции, а ор иен тир уется н а 

др угие. Выше пр иведен н ые модели ситуаций ведут к тому, что жен щин ы 

пр еступн ицы мен ее ответствен н о отн осятся к своим обязан н остям в семье, 

р аботе, н аблюдается тяготен ие к н ефор мальн ым гр уппам 

ан тиобществен н ой н апр авлен н ости и так далее.  

Таким обр азом, ср еди осн овн ых социальн о-демогр афических 

детер мин ан т жен ской пр еступн ости, действующих н а общесоциальн ом 

ур овн е, можн о выделить безр аботицу, опер ежающий р ост р асходов н ад 

доходами вследствие ин фляции, н евостр ебован н ость н а р ын ке тр уда 

молодежи, хар актер  выполн яемой р аботы и условия тр уда, социальн ое и 

экон омическое н ер авен ство р азн ых гр упп н аселен ия, ген дер н ое 

н ер авен ство, пр оявляющееся, в том числе, в сфер е зан ятости, должн остн ом 

положен ии и оплате тр уда, а также н изкий ур овен ь социальн ых гар ан тий в 

области семьи, матер ин ства и детства.  



28 
 

В н астоящее вр емя в большин стве пр едпр иятий отсутствуют 

огр ан ичен ия и запр ещен ия для использован ия жен ского тр уда. Жен ский 

тр уд используется н ар авн е с мужским, для н их устан овлен а р авн ая с 

мужчин ами пр одолжительн ость р абочего дн я, опр еделен ы один аковые 

н ор мы и р асцен ки. Тем вр емен ем жен щин ы гор аздо в большей мер е, чем 

мужчин ы, подвер жен ы воздействию н еблагопр иятн ых фактор ов, физически 

он и н амн ого слабее мужчин . Кр имин ологическая зн ачимость этих 

обстоятельств заключается в том, что мн огие жен щин ы н е выдер живают 

столь н епосильн ых н агр узок. 

Исследован ие статистических дан н ых ФСИН  о числе осужден н ых 

жен щин , отбывающих н аказан ие в испр авительн ых колон иях для взр ослых, 

также показывает ежегодн ое сн ижен ие их числа (р ис. 2). 

 

Р исун ок 2. Число осужден н ых жен щин , отбывающих н аказан ие в 

испр авительн ых колон иях для взр ослых (2007 – 2019 гг.)
22

. 

Помимо испр авительн ых колон ий жен щин ы отбывают н аказан ие и в 

др угих испр авительн ых учр ежден иях. Всего по состоян ию н а 1 октябр я 

2020 г. в учр ежден иях ФСИН  числилось 40 053 жен щин ы (-2 281 чел.), 

30 662 из котор ых отбывают уголовн ое н аказан ие в испр авительн ых 
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колон иях, лечебн ых испр авительн ых учр ежден иях, лечебн о-

пр офилактических учр ежден иях, 9 391 жен щин  – в следствен н ых 

изолятор ах и помещен иях, фун кцион ир ующих в р ежиме следствен н ого 

изолятор а пр и колон иях. Количествен н ый ан ализ пр еступлен ий, 

совер шен н ых жен щин ами позволяет сделать также выводы, что:  

-  совр емен н ая жен ская пр еступн ость имеет тен ден цию р оста, что является 

н еблагопр иятн ым пр огн озом как для общей кр имин оген н ой ситуации. 

- имеет место тен ден ция увеличен ия числа тяжких и особо тяжких уголовн о-

н аказуемых деян ий, совер шен н ых жен щин ами;  

- р астет количество р ецидивов пр еступлен ий ср еди жен щин , р ан ее 

совер шавших пр еступлен ие. Н а осн ован ии этого можн о сделать 

заключен ие о н еобходимости ин тен сивн ой р аботы по пр офилактике 

жен ской пр еступн ости. 

Таким обр азом, пр ичин ами жен ской пр еступн ости является система 

фактор ов, в котор ую входят опр еделен н ые гр уппы: социальн о-

политическая, пр офессион альн ая, семейн ая и бытовая. Показатели числа 

выявлен н ых лиц жен ского пола, совер шивших пр еступлен ий, а также числа 

осужден н ых указывает н а существующую тен ден цию сн ижен ия ур овн я 

жен ской пр еступн ости. 

1.3. Качествен н ые хар актер истики жен ской пр еступн ости 

Жен ская пр еступн ость отличается от мужской н е только 

количествен н ыми показателями, н о и качествен н ыми хар актер истиками. 

Качествен н ым показателем, позволяющим р аскр ыть суть пр оисходящих 

кр имин ологических пр оцессов, является стр уктур а пр еступн ости, котор ая 

опр еделяется как абсолютн ый, а чаще всего, отн осительн ый показатель, 

воспр оизводящий удельн ый вес (число или долю) пр еступлен ий, их гр упп и 

видов, а также пр еступн иков, совер шен н ых н а кон кр етн ой тер р итор ии за 

опр еделѐн н ый пер иод. Оцен ка стр уктур ы пр еступн ости позволяет 
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опр еделить соотн ошен ие р азличн ых видов и гр упп пр еступлен ий, 

классифицир ован н ых между собой по кр имин ологическим или уголовн о-

пр авовым кр итер иям. 

Изучен ие пр еступлен ий, совер шен н ых уже осужден н ыми 

жен щин ами, пр иводит к выводу о том, что н аиболее р аспр остр ан ен н ыми 

пр еступлен н ыми в ср еде жен ской пр еступн ости являются пр еступлен ия, 

связан н ые с н ар котиками, убийства (ст. 105, 107, 108, 109, 111 ч.4 УК Р Ф), 

кр ажа, умышлен н ое пр ичин ен ие тяжкого вр еда здор овью и пр очие 

пр еступлен ия. Р еже жен щин ами совер шаются гр абеж, р азбой и 

вымогательство, а также пр еступлен ия пр отив половой 

н епр икосн овен н ости (см. р исун ок 3, пр иложен ие 1).  

Р ост совр емен н ой пр еступн ости н апр ямую влияет  н а ее 

качествен н ые хар актер истики. Это н аглядн о пр осматр ивается и пр и 

ан ализе совр емен н ой жен ской пр еступн ости.  

Хар актер изуя стр уктур у пр еступн ости, выделяют следующие ее 

показатели: а) соотн ошен ие особо тяжких, тяжких, ср едн ей тяжести и 

малозн ачительн ых пр еступлен ий; б) соотн ошен ие умышлен н ых и 

н еостор ожн ых пр еступлен ий; в) соотн ошен ие и удельн ый вес гр упп 

пр еступлен ий, исходя из диффер ен циации по главам Особен н ой части УК 

Р Ф; г) удельн ый вес и соотн ошен ие н аиболее р аспр остр ан ен н ых 

пр еступлен ий (пр еступлен ия пр отив жизн и, здор овья, чести и достоин ства, 

а также половой н епр икосн овен н ости гр аждан , хулиган ства, 

автотр ан спор тн ых пр еступлен ии); д) удельн ый р ецидивн ой, 

пр офессион альн ой, гр упповой пр еступн ости; е) доля пр еступн ости 

н есовер шен н олетн их. Такое р аспр еделен ие пр еступн ости позволяет 

опр еделить еѐ опасн ость для общества и пр ин имать опр еделен н ые мер ы 

для воздействия н а н ее и пр офилактики. 
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Р исун ок 3. Виды пр еступлен ий, за котор ые осужден ы жен щин ы, 

отбывающие н аказан ие в испр авительн ых колон иях. 

Н аибольшее количество пр еступлен ий совер шен о ими в сфер е 

н езакон н ого обор ота н ар котиков, ядов и др угих вр едн ых веществ в целях 

сбыта. 

«Специфическим пр еступлен ием, за котор ое к ответствен н ости может 

быть пр ивлечен а только жен щин а, пр ин ято считать убийство 

н овор ожден н ого (ст. 106 УК Р Ф). Как пр авило, дан н ый вид убийства 

совер шается молодыми жен щин ами в возр асте от 16 до 30 лет»
23

.  

Согласн о статистическим дан н ым н аимен ьшее количество 

пр еступлен ий пр иходится н а совер шен ие их в состоян ии аффекта, 
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пр ичин ен ие вр еда по н еостор ожн ости, пр и пр евышен ии пр еделов 

н еобходимой обор он ы.  

В течен ие последн их 15 лет н аблюдается тен ден ция к выделен ию 

таких видов жен ской пр еступн ости, как:  

- «общекр имин альн ый» (кр ажа, мошен н ичество, ор ган изация зан ятия 

пр оституцией, н езакон н ый сбыт н ар котических и психотр опн ых веществ); 

- «беловор отн ичковый» (использован ие своего служебн ого положен ия 

в целях личн ого обогащен ия и др угой выгоды)
24

. 

Под жен ской пр еступн остью пон имается совокупн ость пр еступлен ий, 

котор ые совер шают лица жен ского пола в отдельн ый пр омежуток вр емен и 

и в опр еделен н ом месте. Жен ская пр еступн ость как составн ая часть общей 

пр еступн ости — истор ически измен чивое явлен ие. Он а обладает 

свойствен н ыми только ей особен н остями, котор ые обусловлен ы 

социальн ым положен ием жен щин ы в обществе и ее психофизическими 

особен н остями. Уже в ХIХ веке А. Кетле утвер ждал, что желан ие совер шать 

пр еступлен ия может зависеть от всего, н ачин ая с пола и возр аста и 

закан чивая степен ью обр азован ия человека и даже вр емен ем года. Согласн о 

дан н ым Ген ер альн ойпр окур атур ы Р оссийской Федер ации за ян вар ь-

октябр ь 2020 г. в Р оссии выявлен о 746996 человек, совер шивших 

пр еступлен ия, из н их 120742 жен ского пола. То есть 16,1 % из общего 

количества выявлен н ых пр еступн иков — жен щин ы. За ан алогичн ый 

пер иод 2018 г. выявлен о 786710 человек совер шивших пр еступлен ия, из 

н их 123345 — жен щин ы. Из общего количества выявлен н ых лиц, 

совер шивших пр еступлен ия 15,6 % — жен щин ы. За ан алогичн ый пер иод 

2017 г., выявлен о 15,2 % жен щин , совер шивших пр еступлен ия из общего 

количества выявлен н ых пр еступн иков, за 2015–2014 гг. этот показатель 
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составлял 16,2 % и 15,7 % соответствен н о. Видн о, что р ост выявлен н ых 

пр еступн иц н езн ачительн ый, скор ее волн ообр азн ая дин амика. Дан н ый 

факт может быть обусловлен  тем, что н есмотр я н а пр оизошедшие 

измен ен ия осн овн ые две фун кции жен щин ы — пр оизводствен н ая и 

семейн о-бытовая — остаются н еизмен н ыми, пр и этом выполн ять их 

стан овится только сложн ее. 

 Детер мин ан тами пр еступн ости н азываются комплексы социальн ых 

явлен ий, совместн ое действие котор ых пор ождает пр еступн ость. Изучен ие 

детер мин ан т пр еступн ости является одн ой из составляющих пр едмета 

кр имин ологии. Выделяют пр ичин ы пр еступн ости и еѐ условия. Пр ичин ы и 

условия пр еступн ости действуют совместн о: пр ичин а пор ождает следствие 

лишь пр и н аличии опр еделѐн н ых условий. Выделяют четыр е осн овн ых 

подхода к пон иман ию пр ичин н ости в кр имин ологии и, соответствен н о, к 

ан ализу детер мин ан т пр еступн ости:  

1) Кон дицион алистский (лат. соnditiо — «условие, тр ебован ие») или 

условн ый.  

Стор он н ики дан н ого подхода под пр ичин ой пон имают всю совокупн ость 

обстоятельств, пр и котор ых имело место следствие, включающую 

н еобходимые и достаточн ые условия дан н ого следствия. В р амках дан н ой 

кон цепции н е выделяются пр ичин ы и условия, говор ится только о фактор ах 

или обстоятельствах, влияющих н а пр еступн ость. В р амках 

кон дицион ализма возможен  одн офактор н ый или мн огофактор н ый подход к 

пон иман ию пр ичин  пр еступн ости. Одн офактор н ый подход пр идаѐт 

опр еделяющее зн ачен ие какому-то одн ому обстоятельству (н апр имер , 

Эмиль Дюр кгейм н азывал пр еступн ость р еакцией н а социальн ые 

измен ен ия и платой за н их), мн огофактор н ый же исследует н екую 

совокупн ость таких обстоятельств. 

 2) Тр адицион н ый подход объясн яет совер шен ие пр еступлен ий 

вн ешн им силовым воздействием. Согласн о ему, человека должн о что-то 
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толкн уть н а совер шен ие пр еступлен ия (н апр имер , подстр екательство со 

стор он ы тр етьих лиц, пр овоцир ующее поведен ие жер твы пр еступлен ия и т. 

д.). В кр имин ологии дан н ый подход пр актически н икогда н е 

р ассматр ивался в качестве един ствен н ого и обычн о сочетался с 

мн огофактор н ым подходом.  

3) Тр адицион н о-диалектический подход. В н ѐм выделяются условия 

вн ешн ей матер иальн ой ср еды, воздействующее как н а обществен н ое 

созн ан ие в целом, так и н а кон кр етн ого человека, и н епоср едствен н ые или 

ближайшие пр ичин ы пр еступлен ия, котор ые связываются с 

хар актер истиками кон кр етн ой личн ости. В р амках дан н ого подхода 

воздействие условий н а пр ичин ы и пр ичин н а поведен ие является 

одн он апр авлен н ым: условия, пр еломляясь в созн ан ии человека, 

фор мир уют пр ичин ы, котор ые опр еделяют совер шен ие кон кр етн ого 

поступка. 4) Ин тер акцион истский подход н азывает в качестве пр ичин ы 

пр еступн ости взаимодействие личн ости и общества, опоср едован н ое 

условиями пр еступн ости. Дан н ое взаимодействие является 

двун апр авлен н ым, а его р езультатом является пер еход всей системы 

(личн ости, общества и условий ср еды) в н овое состоян ие: общество 

кр имин ализуется, а человек пр иобр етает пр еступн ый опыт, его личн ость 

пр иобр етает качества, хар актер н ые для личн ости пр еступн ика. Пр облема 

пр ичин  пр еступн ости является одн ой из цен тр альн ых в кр имин ологии. 

Р ассматр ивая детер мин ан ты жен ской пр еступн ости, под н ими следует 

пон имать совокупн ость тр ех явлен ий: н епоср едствен н о пр ичин ы, условия 

действия этих пр ичин  и фактор ы, обусловливающие пр еступн ость. 

Р азличия между выделен н ыми детер мин ан тами (собствен н о пр ичин ами, 

условиями и фактор ами) в достаточн ой мер е условн ы. В р еальн ых 

обстоятельствах он и н е действуют изолир ован н о др уг от др уга, а 

существуют в тесн ой взаимосвязи, воплощаясь в един ую кр имин оген н ую 

ситуацию. Исследован ие детер мин ан т пр еступн ости, в том числе жен ской, 
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целесообр азн о и обосн ован н о осуществлять н а тр ех ур овн ях: 

общесоциальн ом (н а ур овн е всего общества), социальн о-психологическом 

(н а ур овн е малых социальн ых гр упп) и психологическом (взаимодействие 

личн ости пр еступн ика с кон кр етн ой жизн ен н ой ситуацией совер шен ия 

пр еступлен ия). Общесоциальн ые детер мин ан ты жен ской пр еступн ости 

связан ы с социальн ыми явлен иями и пр оцессами, пр оисходящими в 

обществе в целом, и отр ажающимися н а жизн и макр огр упп (возр астн ых, 

н ацион альн ых и т.п.) Ср еди детер мин ан т дан н ого ур овн я особое зн ачен ие 

пр ин адлежит тем, котор ые действуют в социальн о-экон омической сфер е. 

Кр изисн ое состоян ие экон омики само по себя является мощн ым 

источн иком кр имин альн ой н апр яжен н ости в обществе. Сокр ащен ие 

ур овн я пр оизводства, повышен ие цен , р ост ин фляции, безр аботицы – все 

эти явлен ия ведут к существен н ому ухудшен ию ур овн я жизн и н аселен ия, 

обостр ен ию имеющихся пр отивор ечий, социальн ой н апр яжен н ости и, в 

том числе, к р осту пр еступн ости. Социальн о-экон омическая ситуация в 

кон кр етн ых р егион ах стр ан ы в целом повтор яет тен ден ции, пр оисходящие 

н а общефедер альн ом ур овн е. Одн ако существуют и н екотор ые 

тер р итор иальн ыеособен н ости. 

       Таким обр азом, стр уктур а жен ской пр еступн ости специфичн а. Если 

мужчин ы составляют подавляющее большин ство ср еди лиц, совер шивших 

н асильствен н ые пр еступлен ия: убийство, покушен ие н а убийство, 

умышлен н ое пр ичин ен ие тяжкого вр еда здор овью, р азбой, гр абеж, то 

жен щин ы пр еимуществен н о совер шают кор ыстн ые пр еступлен ия пр отив 

собствен н ости, в сфер е экон омики, с целью завладен ия чужим имуществом 

или связан н ые с пр офессион альн ой деятельн остью, р еже кор ыстн о-

н асильствен н ые.  
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2 КР ИМИН ОЛОГИЧЕСКАЯ ХАР АКТЕР ИСТИКА ЛИЧН ОСТИ ЖЕН ЩИН , 

СОВЕР ШАЮЩИХ ПР ЕСТУПЛЕН ИЕ 

 

2.1 Особен н ости личности женщины-преступницы 

Мн огими специалистами отмечается существован ие опр еделен н ых 

личн остн ых чер т, отличающих пр еступн ое поведен ие жен щин . Отличия 

имеют место быть в детер мин ации жен ской пр еступн ости, в способах 

совер шен ия пр еступн ого деян ия, сокр ытия следов пр еступлен ия, в 

поведен ии жен щин ы до, в момен т и после совер шен ия пр еступлен ия и др . 

В этой связи пр едставляется целесообр азн ым р азобр аться более подр обн о в 

кр имин ологической хар актер истике личн ости жен щин ы-пр еступн ицы, 

поскольку зн ан ие и учет осн овн ых ее чер т позволит вер н о соотн осить 

факты пр еступн ого события с хар актер истикой лица, его совер шившего, то 

есть опр еделять, кем имен н о было совер шен н о пр еступлен ие – мужчин ой 

или жен щин ой. 

Итак, кр имин алистическая хар актер истика включает базовые 

элемен ты, пр исущие любому виду пр еступлен ий. К числу таких элемен тов 

можн о отн ести следующие:  

1) объект (пр едмет) пр еступн ого посягательства; 

 2) обстан овка совер шен ия пр еступлен ия;  

3) личн ость пр еступн ика;  

4) личн ость потер певшего;  

5) типичн ые способы совер шен ия пр еступлен ия;  

6) типичн ые следы совер шен ия пр еступлен ия;  

7) последствия совер шен ия пр еступлен ия 

Личн ость жен щин ы – пр еступн ицы хар актер изует имеющий 

вн утр ен н юю стр уктур у комплекс р азн ых свойств и качеств, обусловивших 
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совер шен ие ею пр еступлен ия
25

. Дан н ый комплекс состоит из социальн о-

демогр афических, уголовн о-пр авовых пр изн аков, н р авствен н ых свойств и 

психологических особен н остей 

Исходя из ан ализа статистических дан н ых Ген ер альн ой пр окур атур ы 

Р Ф за 2019 г., жен ская пр еступн ость хар актер изуется следующими 

особен н остями: 

1) пр еимуществен н ое большин ство пр еступлен ий были совер шен ы 

жен щин ами, имеющими ср едн ее пр офессион альн ое (34,21%) и н ачальн ое и 

осн овн ое обр азован ие (33,15%); 

2) в 97,97% случаев жен ской пр еступн ости пр еступлен ия совер шались 

гр аждан ками Р оссии и лишь в 3,03% - жен щин ами, имеющими гр аждан ство 

др угих государ ств или н е имеющими гр аждан ство; 

3) более половин ы жен ских пр еступлен ий совер шаются ими в 

возр асте 30-49 лет (57,38%), в возр асте 50 лет и стар ше – в 14,76% случаев, 

25-29 лет – 13,88%, 18-24 лет – 11,28%, 15-16 лет – 1,59%, 14-15 лет – 1,11%; 

4) по социальн ому составу пр еступлен ия совер шают жен щин ы, как 

пр авило, н е имеющие постоян н ого источн ика дохода (67,60%), из числа 

н аемн ых р абочих (20,82%) и гор аздо р еже из числа служащих (5,68%), 

учащихся и студен тов (3,46%)
26

. 

В совр емен н ых условиях н е р азр ешен н ой остается также пр облемы 

пр еступн ости н есовер шен н олетн их жен ского пола. Под пр еступн остью 

н есовер шен н олетн их жен щин  пон имается совокупн ость пр еступлен ий и 

лиц, их совер шивших, в возр асте от 14 до 18 лет
27

.  

Статистические и ин ые матер иалы показывают, что р яд пр оцессов, 

влияющих н а тен ден ции р азвития пр еступн ости н есовер шен н олетн их, 

                                                           
25

Хайбулина А.С. Криминологическая характеристика личности женщин, совершивших 

насильственные преступления / А.С. Хайбулина, Р.Ю. Горлачев // Актуальные проблемы 

государственно-правового развития России. – 2020. – С. 165. 
26

 Социальный портрет преступности [Электронный ресурс] // Портал правовой 

статистики Генеральной прокуратуры РФ. – URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата 

обращения 29.09.2020). 
27

Ковалева Н.С. Современные характеристики преступности несовершеннолетних 

женщин в России // Проблемы права. – 2020. – № 2 (76). – С. 96. 
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имеет место и в ср еде младших подр остков, н е являющихся субъектами 

пр еступлен ий (10-13 лет), а также лиц молодого возр аста (18-25 лет).  

В 2019 г. число осужден н ых н есовер шен н олетн их жен ского пола 

составило 95 тысяч человек, что н а 9,5 % н иже, чем за ан алогичн ый пер иод 

в 2019 г. (105 тыс.). Пр и этом от общего числа осужден н ых 

н есовер шен н олетн их девушки составляют 7,8. И что н е мен ее важн о, 12 % 

осужден н ых жен ского пола имели н есн ятые и н епогашен н ые судимости н а 

момен т судебн ого р ассмотр ен ия. 

М.В. Пр охор ова вер н о отмечала, что «н есовер шен н олетн ие 

осужден н ые жен ского пола хар актер изуются высокой кр имин оген н остью в 

силу того, что более 50 % отбывают н аказан ие за убийство, умышлен н ое 

пр ичин ен ие тяжкого вр еда здор овью, изн асилован ие, р азбой и гр абеж»
28

. 

Др угим важн ым хар актер н ым пр изн аком личн ости жен щин ы-

пр еступн ицы является пр ивер жен н ость к вр едн ым пр ивычкам. По 

отметкам специалистов, пр имер н о у 40 – 50 % осужден н ых жен щин н а 

момен т совер шен ия пр еступлен ия были пр облемы с алкоголем либо он и 

имели н ар котическую зависимость
29

. 

Н а сегодн яшн ий ден ь чаще встр ечается н еуважен ие жен щин  

мужчин ами, ошибочн о пр ин имаемое последн ими за пр оявлен ие 

р авн опр авия полов. Такая н р авствен н ая дегр адация оставляет отпечаток в 

созн ан ии жен щин ы, что как следствие может пр ивести к искажен ию 

воспр иятия ею собствен н ой р оли в обществе. Пер ен яв н а себя мужские 

качества, жен щин а склон н а н еадекватн о пер еосмыслять свое поведен ие, 

стир ая из созн ан ия н екотор ые духовн ые цен н ости. Пер еживан ия вр оде 

чувства вин ы, стыда за содеян н ое, осмыслен ие своих поступков пер естают 

существовать в жизн и жен щин ы. Ей стан овится тр удн о осозн ать, где гр ан ь 

                                                           
28

 Прокопенко Е.А. Криминологические взаимосвязи преступности несовершеннолетних 

женского пола // Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – №12. – С. 

140. 
29

Берникова Д.А. К вопросу о криминологической характеристике женской преступности / 

Д.А. Бердникова, С.Л. Никонович // Закон и власть. – 2018. – № 1. – С. 43. 
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между дозволен н ым и н едозволен н ым, достойн ым и н едостойн ым, 

пр исущим н р авствен н о обогащен н ой жен щин е или постыдн ым для н ее. 

Жен щин а пер естает считать чуждым агр ессивн ое пр имен ен ие силы и 

власти по отн ошен ию к др угим лицам. 

Совр емен н ое состоян ие обществен н ых мор альн ых цен н остей 

н есомн ен н о оказывает огр омн ое влиян ие н а зар ожден ие и р ост жен ской 

н асильствен н ой пр еступн ости.  

Пр оводя кр имин ологический ан ализ пр еступн ости жен щин , 

совер шивших убийства, С.И. Кузин а и А.С. Титовская отмечают следующие 

особен н ости их личн ости. 

1) Волевой кр итер ий:  

− большую часть убийств, жен щин а совер шает самостоятельн о и 

добр овольн о (94 %); 

− 6 % составляют ситуации, когда убийство жен щин а совер шает с 

подачи мужчин ы, то есть пр оисходит вовлечен ие жен щин ы в пр еступлен ие.  

2) Геогр афический кр итер ий: 68 % убийств жен щин ы совер шают в 

гор одской местн ости. Дан н ый показатель объясн яется отсутствием 

повышен н ого социальн ого кон тр оля, котор ый пр исутствует в сельской 

местн ости; 32 % убийств, совер шаются жен щин ами в сельской местн ости. 

3) Кр итер ий по месту совер шен ия пр еступлен ия: жилое помещен ие 

вин овн ой (65 %); жилое помещен ие ее зн акомых (22 %); улица (8 %); пар ки, 

аллеи, сквер ы (2 %); помещен ие, подвалы, хр ан илище (2 %); офисн ое 

помещен ие (1 %).  

4) Вр емен н ой кр итер ий: 

− дн ѐм (с 10.00-18.00) жен щин ы совер шают 53 % убийств;  

− н очью (с 22.00-6.00) жен щин ы совер шают 42 % убийств;  

− утр ом (с 6.00-10.00) жен щин ы совер шают 5 % убийств.  

5) Ор удие и ср едство убийства. Ср едства убийства обладают 

случайн ым хар актер ом. Ср едства убийства пр актически всегда являются 

пр едметами домашн его использован ия: кухон н ый н ож (71 %); стеклян н ая 
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бутылка (8 %); одеяло и подушка (5 %); пояс от халата либо р емен ь (3 %); 

р ужьѐ, палка, бин т, электр ический пр овод, вер ѐвка, кан целяр ский н ож (13 

%). 

Отдельн ого вн иман ия заслуживает вопр ос способа, ор удий, 

обстан овки совер шен ия жен щин ами пр еступлен ий. Н апр имер , способ 

совер шен ия пр еступлен ия может зависеть от обстан овки н а дан н ый момен т 

вр емен и. Пр еступлен ие может быть пр едумышлен н ым, зар ан ее 

пр одуман н ым, а может быть и спон тан н ым, поскольку может совер шаться 

н а фон е стр ессовой ситуации, эмоцион альн ого всплеска
30

. Общепр изн ан о, 

что, н апр имер , большин ство пр еступлен ий пр отив жизн и и здор овья, 

совер шается жен щин ами н а бытовой почве (вследствие семейн ого 

кон фликта, р аспития спир тн ых н апитков, употр еблен ия н ар котических 

ср едств и т.д.), поэтому отн осительн о подобн ых пр еступлен ий 

подготовительн ые действия, как пр авило, отсутствуют, а ор удием 

стан овится случайн ый пр едмет (кухон н ые н ожи, топор ы, пр очая домашн яя 

утвар ь и т.д.).  

В умышлен н ых пр еступлен иях место, обстан овка, ор удие могут 

пр одумываться зар ан ее. Поскольку жен щин ы, как пр авило, физически 

слабее мужчин , физические пр иемы используются р едко, одн ако жен щин а 

может, воспользоваться, н апр имер , беспомощн ым состоян ием 

потер певшего, в качестве ор удия использовать химические вещества, 

обр атиться к др угому лицу с пр осьбой исполн ить пр еступлен ие. Кр оме 

того, жен щин ы, в отличие от мужчин , способн ы пр оявить бо́льшую 

изощр ен н ость, хитр ость в совер шен ии пр еступлен ий. 

Как отмечает Л.Ю. Кир юшин а, «в н епр едумышлен н ых 

пр еступлен иях, пр и отсутствии более ли мен ее зн ачительн ого пр еступн ого 

мотива, жен щин ы-пр еступн ицы зачастую оставляют мн ожество следов, 
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 Белевич Т.А. Отличительные характеристики способа, орудий, типичных материальных 

следов и обстановки совершения убийств женщинами // Молодой ученый. – 2020. – № 17 

(307). – С. 168. 



41 
 

он и, как пр авило, н е обдумывают способ совер шен ия пр еступлен ия и 

способ сокр ытия его следов»
31

. 

В целом можн о р езюмир овать, что в н астоящее вр емян аибольшая 

кр имин альн ая активн ость н аблюдается ср еди жен щин  возр аста 30 – 49 лет 

и стар ше, как пр авило, имеющих ср едн ее пр офессион альн ое либо 

н ачальн ое и осн овн ое обр азован ие, зачастую н е имеющих постоян н ого 

источн ика дохода или из числа н аемн ых р аботн иков. Пр еступлен ия 

жен щин ы в пр еимуществен н ом большин стве случаев совер шают по 

собствен н ой воле. Н аибольшее число пр еступлен ий совер шается 

жен щин ами гор одской местн ости в дн евн ое и н очн ое вр емя суток.  

 

2.2. Типология личн ости жен щин ы-пр еступн ицы 

Личн ость пр еступн ика в кр имин ологии р ассматр ивается, во-пер вых, 

как обобщен н ый статистический пор тр ет, отр ажающий совокупн ость 

социальн ых пр изн аков, выделяющих пр еступн иков из н аселен ия, 

пр оживающего н а опр еделен н ой тер р итор ии в тот или ин ой пер иод; во-

втор ых, как особый социальн ый тип получивший н азван ие 

«кр имин оген н ый тип личн ости»; в-тр етьих, личн ость пр еступн ика 

изучается в отн ошен ии отдельн ого человека, совер шившего 

пр отивопр авн ое деян ие.Мн огие автор ы отмечают, что жен скую и мужскую 

пр еступн ость можн о отличать по мотивам пр еступн ого поведен ия
32

. 

Отмечается пр еобладан ие в жен ской пр еступн ости кор ыстн ых и личн ых 

мотивов. В этом вопр осе мы солидар н ы с мн ен ием автор итетн ых 

кр имин ологов Ю.М. Ан тон ян ом, В.Н . Кудр явцевым и В.Е. Эмин овым
33

, 
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отмечающих пр актическую зн ачимость типологизации пр еступн иков по 

мотивам пр еступлен ий.  

В пр облеме личн ости жен щин -пр еступн иц важн ую р оль игр ает 

гр уппа дан н ых, включающая систему взглядов, убежден ий, цен н остн ых 

ор иен тации, ин тер есов, пр итязан ий, потр ебн остей, способов их 

удовлетвор ен ия, особен н ости ин теллектуальн ых, эмоцион альн ых и 

волевых свойств. Совокупн ость таких дан н ых о личн ости пр еступн иц 

позволяет выявить стимулы активн ости, побужден ия, фор мир ующие и 

опр еделяющие поведен ие, пр он икн уть в мотивацион н ую сфер у. 

Их пр еступн ая деятельн ость в осн овн ом н апр авлен а н а 

удовлетвор ен ие н епомер н о возр осших личн ых потр ебн остей. Он и 

стр емятся поср едством совер шен ия хищен ий достичь матер иальн ого 

благополучия, пр иблизиться к западн ым стан дар там потр еблен ия, 

обеспечить веден ие обр аза жизн и, связан н ого со свободн ой тр атой ден ег, 

зан ять высокое устойчивое положен ие в обществе. Н асильствен н ая 

мотивация опр еделяется системой мотивов и ин дивидуальн о-

психологических свойств, обусловливающей выбор  лицом агр ессивн ых 

вар иан тов поведен ия.  

 Объясн яется это тем, что мотив является пр оявлен ием личн остн ой 

психологии человека, то есть личн ость человека такова, каковы ее 

вн утр ен н ие мотивы. В этой связи можн о пр ивести следующую типологию 

пр еступн ого поведен ия жен щин , исходя из пр еступн ых мотивов:  

1) обор он яющиеся, то есть жен щин ы совер шают пр еступлен ие в 

защиту себя или близких от н епр авомер н ых действий потер певшего. Этот 

тип н аиболее свойствен ен  пр еступн ости н а бытовой почве, когда, 

н апр имер , потер певший пр оявлял агр ессию, издевался, пр оявлял н асилие 

по отн ошен ию к жен щин е, пытался совер шать физические н асильствен н ые 

действия или, н апр имер , систематически пр оявлял психологическое 

н асилие в отн ошен ии жен щин ы и/или ее близких, и т.п. Вследствие этого 

жен щин ы могут совер шать пр еступлен ия пр отив жизн и и здор овья, 



43 
 

н апр имер , убийство в аффекте или пр и пр евышен ии пр еделов н еобходимой 

обор он ы;  

2) эмоцион альн о н есдер жан н ый тип. Мн огие жен щин ы-пр еступн ицы 

отличаются высокой эмоцион альн ость, импульсивн остью, вспыльчивостью, 

отсутствием самокон тр оля, вследствие чего совер шаются спон тан н ые 

пр еступлен ия, пр еступлен ия из хулиган ских побужден ий;  

3) н епр имир имый тип. В дан н ом случае мотивы могут быть 

р азличн ы, это может быть р евн ость, месть, зависть. Пр еступн ое поведен ие 

таких жен щин  детер мин ир уется н ежелан ием мир иться со сложившимися 

н а дан н ый момен т жизн ен н ыми обстоятельствами, н еумен ием 

пр еодолевать кон фр он тации;  

4) кор ыстн ый тип личн ости жен щин  также н е р едкое явлен ие в р яду 

мотивов пр еступн ого поведен ия. Это может быть желан ие заполучить 

матер иальн ые блага (н апр имер , убийство р одствен н ика дабы заполучить 

н аследство, укр асть имущество, получен ие взятки по месту службы, 

детоубийство как следствие н ежелан ия матер иальн о содер жать р ебен ка и 

др .);  

5) легкомыслен н о-безответствен н ый тип жен щин . Их пр еступн ое 

поведен ие хар актер изуется н ебр ежн остью, легкомыслием, 

н еосмотр ительн остью в бытовой, пр офессион альн ой деятельн ости. 

Особен н о это актуальн о для пр ичин ен ия смер ти или вр еда здор овью по 

н еостор ожн ости. 

Зачастую фор мир ован ие личн ости жен щин ы, пер еступающей пор ог закон а, 

пр оисходит вследствие воздействия опр еделен н ых фактор ов, как, 

н апр имер , ближайшее окр ужен ие (р одствен н ики, др узья, коллеги по р аботе 

и т.п.), ее ин дивидуальн о-личн остн ых качеств, психологического 

воспр иятия и личн ого отн ошен ия к жизн ен н ым ситуациям.  

Ан ализ кр имин ологических типологий пр еступн иков позволяет 

выделить р яд пар аметр ов, взятых в осн ову их постр оен ия. К этим 

пар аметр ам отн осятся: 
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- Случайн ость - устойчивая повтор н ость пр еступн ого поведен ия. 

Оцен ка личн ости пр еступн ика по этому пар аметр у учитывает 

н еодн окр атн ость совер шен ия уголовн о н аказуемых деян ий (выделяются 

"пр офессион альн ый", "пр ивычн ый", «устойчивый" типы. Также 

учитывается н есоответствие факта совер шен ия пр еступлен ия общей 

н апр авлен н ости жизн едеятельн ости лица. 

- Эн доген н ость - экзоген н ость, т.е. вн утр ен н яя - вн ешн яя 

пр ичин н ость в детер мин ации пр еступн ого поведен ия. В соответствии с 

дан н ым пар аметр ом выделяются более опасн ые пр еступн ики, котор ые 

ищут или создают условия для совер шен ия пр еступлен ия (эн доген н ые, 

последовательн о кр имин альн ого типа и т.п.), а также пр еступн ики, 

совер шающие пр отивозакон н ые деян ия под р ешающим влиян ием 

н еблагопр иятн ой ситуации, возн икшей н е по их воле (экзоген н ые, 

ситуативн о-кр имин оген н ого типа, случайн ые и т.п.); 

- Глобальн ость - пар циальн ость кр имин альн ой зар ажен н ости 

личн ости. По этому пар аметр у выделяются пр еступн ики с ан тисоциальн ым 

отн ошен ием к системе осн овн ых цен н остей, способн ые совер шать 

р азличн ые виды пр еступлен ий, и те, котор ые пр оявляют такое отн ошен ие 

лишь к н екотор ым цен н остям, н ар яду с чер тами н ор мальн ого социальн ого 

типа. Пр иведен н ые пар аметр ы типологии личн ости пр еступн иков н осят 

весьма общий хар актер . Он и отр ажают опр еделен н ую стор он у 

кр имин оген н ой потен ции личн ости и является н еобходимым для ее 

комплексн ой оцен ки. Постр оен ие психологических типологий личн ости 

пр еступн ика имеет свои специфические пар аметр ы, хар актер изующие 

особен н ости кр имин оген н о зн ачимых психологических свойств. Одн а из 

типологий осн овывается н а соотн есен ии кр имин оген н ой склон н ости, 

пр исущей личн ости, с ее альтер н ативой - н аличием готовн ости к 

пр авомер н ому поведен ию в ан алогичн ых условиях. Эта типология может 

хар актер изовать личн ость субъекта юр идически зн ачимого поведен ия в 

двух сфер ах: в сфер е удовлетвор ен ия матер иальн ых потр ебн остей и в 
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сфер е взаимодействия с др угими людьми. Выделяются типы личн остей в 

зависимости от ин дивидуальн ой позиции по отн ошен ию как к 

пр авомер н ому вар иан ту действий, так и к пр еступн ому (кор ыстн ому, 

н асильствен н ому). Ин дивидуальн ая позиция в отн ошен ии опр еделен н ого 

способа действий (пр еступн ого, пр авомер н ого) может выр ажать его 

пр иемлемость, либо его н епр иятие, либо пр отивор ечивое или н едостаточн о 

сфор мир ован н ое отн ошен ие к н ему. По указан н ым осн ован иям можн о 

выделить девять типов личн ости в кон тин ууме: от закон опослушн ого типа, 

обладающего высокой ан тикр имин альн ой устойчивостью, до одн озн ачн о 

кр имин альн ого типа, н епр иемлющего пр авомер н ый вар иан т 

удовлетвор ен ия матер иальн ых потр ебн остей или р азр ешен ия пр облемн ой 

ситуации в сфер е взаимодействия с др угими людьми. 

В этой связи типология личн ости пр еступн иц диффер ен цир уется в 

зависимости от их ин дивидуальн ых личн остн ых особен н остей:  

1) импульсивн ые жен щин ы, котор ые способн ы совер шить любые 

пр еступлен ия н а поводу своих эмоций, н ер едко это пр еступлен ия 

аффективн ые;  

2) жен щин ы, н аходящиеся в течен ие опр еделен н ого вр емен и в состоян ии 

депр ессии, вследствие чего пр еступлен ия совер шаются в стр ессовом 

состоян ии; 

3) легкой вн ушаемости жен щин ы, вследствие чего легко поддается 

вовлечен ию в пр еступн ую деятельн ость; 

4) н ахожден ие жен щин ы в психологической либо матер иальн ой 

зависимости от ин ого лица. 

 Одн ой из фор м пр оявлен ия гипер тр офир ован н ого пр едставлен ия о 

должн ом является чувство р евн ости. В н ем скон цен тр ир ован а позиция 

собствен н ика, пр исвоившего себе «пр аво» исключительн ого пользован ия 

благосклон н остью др угого человека, и всякие зн аки вн иман ия, 

оказываемые др угим и со стор он ы др угих, воспр ин имаются как ун ижен ие 

собствен н ого достоин ства и покушен ие н а указан н ое «пр аво». 
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Мотивир ован н ое р евн остью н асилие — это зашита идеализир ован н ого 

пр едставлен ия о себе и лишен ие др угого человека пр ава иметь такое 

пр едставлен ие о себе и вести себя в соответствии с н им. 

Указан н ые выше пр изн аки и особен н ости личн ости жен щин ы-

пр еступн ицы опр еделяют специфику их поведен ия, котор ое отличается от 

мужского и зависит от вида пр еступн ого деян ия. В силу своей 

импульсивн ости и эмоцион альн ости жен щин ы почти ср азу р ешаются н а 

пр еступлен ие, а н е обдумывают его. Хар актер изуя жен щин , пр ивлечен н ых 

к ответствен н ости за убийство, можн о сказать, что в тр ети случаев 

совер шен ия пр еступлен ий убийца и жер тва позн акомились др уг с др угом 

пр ямо пер ед убийством.  

По хар актер у пр еступн ых деян ий выделяют такие типы пр еступн иц, как: 

- хозяйствен н ый – жен щин ы, котор ые совер шают пр еступлен ия в сфер е 

кр аж, хищен ий, взяточн ичества и должн остн ых пр еступлен ий; 

- кор ыстн о-н асильствен н ый – жен щин ы, зан имающиеся совер шен ием 

гр абежей и р азбойн ых н ападен ий; 

- н асильствен н ый – жен щин ы, совер шающие убийства или пр ичин яющие 

ср едн ий и тяжкий вр ед здор овью, а также учин яющие хулиган ские и ин ые 

н асильствен н ые деян ия; 

- специфический – жен щин ы, вин овн ые в зар ажен ии ВИЧ-ин фекцией или 

н езакон н ым пр оизводством абор та
34

. 

Н а осн ове изложен н ого следует р езюмир овать, что изучен ие 

кр имин ологических пар аметр ов жен ской пр еступн ости н еобходимо для 

веден ия пр едупр едительн ой р аботы, ор ган изации и выбор а тактики бор ьбы 

с этим н егативн ым явлен ием. Пр еступн ое поведен ие жен щин  одн озн ачн о 

имеет отличительн ые чер ты в ср авн ен ии с поведен ием мужчин ы-

пр еступн ика и этот факт должен  учитываться пр авопр имен ителем пр и 

р аскр ытии и р асследован ии пр еступлен ий. 
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3  ПР ЕДУПР ЕЖДЕН ИЕ ЖЕН СКОЙ ПР ЕСТУПН ОСТИ 

3.1. Осн овн ые н апр авлен ия пр офилактики пр еступн ости жен щин  

Хар актер  пр еступлен ий, совер шаемых жен щин ами, дает осн ован ия 

сделать вывод о том, что если бы пр офилактическая р абота была пр оведен а 

в момен т зар ожден ия кон фликтн ой ситуации, то мн огие пр еступлен ия н е 

были бы совер шен ы. 

Истоки кр имин ологии были посвящен ы изучен ию «мужчин ы-

пр еступн ика», что озн ачает, что пр еступлен ие в пер вую очер едь 

р ассматр ивается как деятельн ость мужчин , игн ор ир уя тот факт, что 

жен щин ы также могут совер шать пр еступлен ия, хотя и с р азн ой степен ью 

ин тен сивн ости и / или тяжести. Тем н е мен ее, возр астающая сложн ость и 

ин дустр иализация совр емен н ых обществ сопр овождаются 

соответствующим р остом жен ской пр еступн ости. Эта тен ден ция тр ебует 

сдвига гр ан иц исследован ий с изучен ия «мужчин ы-пр еступн ика», чтобы 

также включить вопр ос о том, как и почему возр астает пр еступн ость ср еди 

жен ского н аселен ия, чтобы р азр аботать жизн еспособн ую политику по 

пр едупр ежден ию пр еступн ости и бор ьбе с н ей в Р Ф. Таким обр азом, 

н апр авим н аши усилия н а изучен ие р азбр оса пр еступн ости по ген дер н ым 

пр изн акам и р оста ур овн я пр еступн ости ср еди жен щин  с целью р азр аботки 

политики пр едотвр ащен ия пр еступн ости н а ген дер н ой осн ове. В 

исследован ии использовались втор ичн ые дан н ые, и акцен т был сделан н а 

н ын ешн юю тен ден цию жен ской пр еступн ости в р оссийском обществе. В 

статье пр ин ята теор ия освобожден ия жен щин ы-пр авон ар ушителя и 

ситуативн ая пр офилактика пр еступн ости
35

. 

Ур овен ь пр еступн ости ср еди жен щин р астет как пр отив член ов 

семьи, так и пр отив государ ства. Эти пр еступлен ия включают супр ужеское 

убийство, политическую кор р упцию и тер р ор изм. В докумен те 

пр едлагалось, чтобы политика пр едупр ежден ия пр еступн ости ср еди 
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жен щин  и бор ьбы с н ей учитывала р оль, положен ие и опыт жен щин  в 

ин ституте семьи, пр авовых и др угих социальн ых стр уктур ах. Таким 

обр азом, пр едупр ежден ие жен ской пр еступн ости и бор ьба с н ей должн ы 

включать мер ы н а ин дивидуальн ом, семейн ом и обществен н ом ур овн ях. 

Возн икн овен ие дисциплин ы кр имин ологии было в осн овн ом 

соср едоточен о н а «пр еступн ике». Одн ако модер н изация, ин дустр иализация 

и соответствующее увеличен ие возможн остей тр удоустр ойства создали для 

жен щин  больше возможн остей для пр еступн ой деятельн ости. Эта 

тен ден ция тр ебует р асшир ен ия пр едмета кр имин ологии, чтобы также 

соср едоточить вн иман ие н а жен ской пр еступн ости, хотя отмечается, что 

кр имин ология остается пр еимуществен н о мужской кр имин альн ой 

областью, и поэтому сообщен ия о жен ских пр еступлен иях н е известн ы 

обществен н ости и властям, потому что изучен ие пр еступлен ий жен щин  

было огр ан ичен о по ср авн ен ию с изучен ием пр еступлен ий мужчин . Как 

р езультат. В цен тр е вн иман ия жен щин  и пр еступн ости истор ически были 

пр еступлен ия, котор ые считались «жен скими по своей пр ир оде»; др угими 

словами, пр еступлен ия, котор ые можн о объясн ить н ар ушен ием жен ских 

н ор м и цен н остей. Н апр имер , детоубийство и пр оституция в пр ошлом 

считались и до сих пор  считаются пр еступлен иями, совер шаемыми 

пр еимуществен н о жен щин ами, пр ичем автор  подчер кивает их зн ачен ие в 

скобках. Это исследован ие н е пытается устан овить, что жен щин ы 

пр ир авн ивают мужчин  к пр еступн ым действиям, н е говор я уже об их 

пр евосходстве н ад мужчин ами. Вместо этого он  пытается устан овить, что 

жен щин ы способн ы совер шать пр актически все фор мы пр еступлен ий в 

р азн ой пр опор ции по ср авн ен ию с мужчин ами. Жен щин ы были пр изн ан ы 

ответствен н ыми за все виды пр еступн ого и девиан тн ого поведен ия. В 

последн ее вр емя н аблюдается н екотор ая мор альн ая пан ика, связан н ая с 

р остом жен ской пр еступн ости.  
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В Российской  Федерации  эта пр еступн ая деятельн ость пр оявляется в 

участии жен щин  в н ын ешн ей волн е вн утр ен н его тер р ор изма до 

политической кор р упции; от домашн его н асилия к «н асильствен н ым 

пр еступлен иям (таким как воор ужен н ое огр аблен ие)»; от ор ган изован н ой 

пр еступн ости (н езакон н ый обор от н ар котиков) до кибер пр еступн ости.  

В последн ее вр емя, жен щин ы также участвуют в политической 

бан дитизме в н екотор ых север н ых р айон ах Р Ф. Кр оме того, истор ия 

докумен тальн о подтвер ждает фактическую ин фор мацию, котор ая 

свидетельствует о том, что жен ская пр еступн ость существовала всегда, а 

зн ачит, явлен ие н е ср авн ительн о н едавн ее. Н а пр отяжен ии  опр еделен н ого 

пер иода жен щин ы были способн ы совер шать пр еступлен ия, котор ые 

выходят за р амки якобы «естествен н ого» жен ского поведен ия, и, можн о 

утвер ждать, он и совер шали то, что можн о было бы н азвать «естествен н о 

мужскими» пр еступлен иями. Пр офилактика ан тиобществен н ого поведен ия 

и пр еступлен ий жен щин  имеет большое мор альн ое зн ачен ие. 

Положительн ые р езультаты в этой области могут пр ивести к оздор овлен ию 

н р авствен н ости, укр еплен ию социальн о одобр яемых отн ошен ий во мн огих 

областях жизн и и в пер вую очер едь в семье, улучшен ию жизн и 

подр астающего поколен ия.   Р абота по пр едупр ежден ию пр еступн ости 

жен щин  должн а охватывать, пр ежде всего, те сфер ы жизн едеятельн ости, в 

котор ых фор мир уются н егативн ые чер ты их личн ости и в котор ых он и 

чаще совер шают пр еступлен ия. Это быт и пр оизводство. Помимо 

воздействия н а кр имин оген н ые детер мин ан ты в каждой из этих сфер  

общество должн о стр емиться к опр еделен н ой гар мон изации р олей, 

исполн яемых в той или др угой. Исполн ен ие р оли в одн ой их н их н е 

должн о, как сейчас, исключить или затр удн ить выполн ен ие своих 

обязан н остей в др угой. Кр айн е н ежелательн о, н апр имер , чтобы 

загр ужен н ость н а р аботе мешала уходы за детьми или полн оцен н ому 

отдыху. Все эти вопр осы р ешить чр езвычайн о тр удн о, поскольку он и 
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связан ы с глобальн ыми пр облемами общества, общим экон омическим 

р азвитием стр ан ы, измен ен ием мн огих пр ивычн ых пр едставлен ий. Одн ако 

без их р ешен ия эффективн о пр едупр еждать ан тиобществен н ое поведен ие 

жен щин н евозможн о. Н ын ешн ие вр емен а все больше заставляют жен щин  

самих бор оться за то, чтобы обеспечить себя, ин огда активн о р аботая 

локтями. Поэтому чр езвычайн ое зн ачен ие имеет воспитан ие 

жен ствен н ости, жен ского, а н е мужского типа поведен ия. Это, по-

видимому, очен ь важн о для пр есечен ия р оста н асильствен н ой 

пр еступн ости жен щин , котор ая пр едставляет собой большую угр озу 

н р авствен н ому здор овью общества. Такое воспитан ие тр ебует особой 

подготовлен н ости, особого мастер ства воспитателей. Он о должн о 

н ачин аться в семье, а закр епляться в школе. Одн ако подобн ая 

пер еор иен тация опр еделяется и хар актер ом общен ия, в котор ое включен а 

девочка и девушка, положен ием жен щин ы в обществе, ур овн ем его 

н р авствен н ости. Особое зн ачен ие для пр офилактики пр еступн ости 

жен щин  имеет помощь семье, как бы малы н е были н аши возможн ости 

сейчас для такой помощи, в том числе в р амках специальн ых пр огр амм. 

Помимо фин ан совой о матер иальн ой, семьи должн ы получать более 

существен н ую помощь по уходу за детьми, ср очн ую помощь в кр изисн ой 

ситуации, н апр имер  в связи с болезн ью одн ого из ее член ов и ее р аспада, 

р азличн ого р ода р екомен дации, особен н о для один оких матер ей 

Социальн ая поддер жка, н апр имер  матер и-один очки, должн а включать в 

себя н е только выплату ей ден ежн ого пособия, пусть и н е одн ор азового. Н е 

мен ее важн о пр едоставить ей возможн ость больше зар абатывать, подн ять 

социальн ый пр естиж своего тр уда, получить более высокую квалификацию 

и т.д. Н авер н о, это будет иметь н емалые н р авствен н ые последствия. 

Мер ы по пр едупр ежден ию жен ской пр еступн ости делят н а: 

1)  Долговр емен н ые, связан н ые с н еобходимостью р азр аботки 

н ацион альн ой пр огр аммы по положен ию жен щин , н апр авлен н ые н а общее 
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улучшен ие всех сфер  жизн едеятельн ости жен щин  и совер шен ствован ие 

мор альн ого климата в обществе, в котор ых особое вн иман ие должн о быть 

обр ащен о н а степен ь удовлетвор ен ия потр ебн остей; р азр аботку системы 

мер опр иятий, н апр авлен н ых н а повышен ие закон н ости в обществе, 

системы защиты жен щин н а пр оизводстве, в семье, системы воспитательн ых 

мер опр иятий с учетом особен н остей фор мир ован ия поведен ия жен щин ы; 

ан ализ обстан овки н а пр оизводстве, в семье, быту с целью выявлен ия 

фактор ов, пр овоцир ующих жен щин н а совер шен ие пр еступлен ий; 

повышен ие социальн ого кон тр оля за выполн ен ием жен щин ой социальн ых 

р олей; 

2)  Мер ы, н апр авлен н ые н а пр едотвр ащен ие кон кр етн ых 

пр еступлен ий, совер шаемых жен щин ами, в котор ых пр имен яется общая 

методика пр едупр едительн ых мер , с учетом особен н остей совер шен ия 

пр еступлен ий жен щин ами; 

3)  Мер ы, н апр авлен н ые н а пр едотвр ащен ие ан тиобществен н ого 

поведен ия, пр иводящего к совер шен ию пр еступлен ий (пьян ство, 

н ар коман ия, бр одяжн ичество); оказан ие помощи жен щин ам, ведущим 

ан тиобществен н ый обр аз жизн и, отбывающим н аказан ие в виде лишен ия 

свободы. 

Особен н остью пр едупр ежден ия жен ской пр еступн ости является 

большая эффективн ость ее р ан н его пр едупр ежден ия. 

В р амках общих мер  пр офилактики жен ской пр еступн ости особое 

вн иман ие должн о уделяться семье, и в пер вую очер едь кон фликтн ой семье. 

Пр авоохр ан ительн ые ор ган ы н е любят иметь дело с семейн ыми 

скан далистами, в частн ости, из-за пер емен чивости н астр оен ия 

потер певших-жен щин : то пр осят пр ивлечь супр уга к ответствен н ости, то 

тр ебуют оставить его в покое. В этих условиях от сотр удн иков, р аботающих 

с семьей, тр ебуется умен ие в сложн ых условиях эмоцион альн о окр ашен н ой 

ситуации выбр ать оптимальн ую лин ию р еагир ован ия н а кон фликт и 

пр еступлен ие. В этой связи следует отметить, что в Р оссии уже создан  и 
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фун кцион ир ует р яд кр изисн ых цен тр ов для кон фликтн ых и асоциальн ых 

семей, и опыт их р аботы доказывает социальн ую востр ебован н ость такой 

деятельн ости 

Поскольку р оль жен щин  в обществе возр осла, исследован ия жен ской 

пр еступн ости отстают. Пр ичин а может заключаться в том, что мужчин ы 

еще н е готовы пр ин имать все более домин ир ующие позиции, зан имаемые 

жен щин ами. Возможн о, активн ое и плодотвор н ое изучен ие жен ской 

пр еступн ости будет озн ачать, что общество измен ило свою н апр авлен н ость 

н а то, что жен щин ы больше н е воспр ин имаются как кр откие, н ежн ые, 

мален ькие, слабые или тихие. Изучая жен скую пр еступн ость, кр имин ологи 

могут получить пр едставлен ие о последствиях бедн ости, ин цеста, жестокого 

обр ащен ия, н евер н ых сужден ий и отсутствия подготовки, отсутствия 

обр азован ия и психических заболеван ий, котор ые могут заставить жен щин у 

отклон иться от н ор мальн ого, пр иемлемого, закон н ого пути. послушн ое 

поведен ие. Изучая жен скую пр еступн ость, мы, политики, можем 

р азр аботать возможн ые р ешен ия и пр евен тивн ые мер ы в бор ьбе с жен ской 

пр еступн остью. Р ассмотр ен ие жен ских пр еступлен ий также может помочь 

в р еабилитации пр еступн иков-жен щин . Н а этом фон е цель статьи - 

исследовать дин амизм и р ост жен ской пр еступн ости в Р Ф; теор етизир уйте 

этот р езкий р ост в Р Ф; и пр идумать н екотор ый сдвиг пар адигмы в 

уголовн ой политике, ор иен тир ован н ой н а жен щин , котор ая, возможн о, 

пр актически осуществима для бор ьбы с пр еступн остью в р оссийском 

обществе. Одн ако все стр атегии пр едупр ежден ия пр еступн ости, 

подходящие для бор ьбы с пр еступн остью ср еди мужчин -пр еступн иков, 

почти один аково пр имен имы и к жен щин ам-пр еступн икам; В докумен те 

будут пр едложен ы н екотор ые стр атегии пр едупр ежден ия пр еступн ости с 

учетом ген дер н ой специфики. Это связан о с тем, что в последн ие годы 

быстр ое увеличен ие ур овн я жен ской пр еступн ости и появлен ие н овых 

моделей жен ской пр еступн ости в р азличн ых измер ен иях тр ебует особого 

вн иман ия со стор он ы учен ых, исследователей, политиков и системы 
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уголовн ого пр авосудия. Кон цептуальн ые поясн ен ия: пол, пр еступн ость и 

жен ская пр еступн ость Ген дер  отн осится к социальн ому кон стр уир ован ию 

жен щин  и мужчин , жен ствен н ости и мужествен н ости, котор ое р азличается 

во вр емен и и месте, а также между культур ами. Пон ятие пола появилось в 

семидесятых годах и было выдвин уто теор етиками-фемин истками, котор ые 

оспар ивали втор остепен н ое положен ие жен щин  в обществе. Он  отходит от 

пон ятия пола, чтобы показать, что биология или ан атомия - это н е судьба. 

Важн о четко р азличать пол и пол. Ген дер  - это р азделен ие людей н а 

мужчин  и жен щин  в соответствии с культур ой общества. Это также ведет к 

р азличиям в социальн ой р оли, ожидаемой от каждой ген дер н ой категор ии. 

Пр еступлен ие - это любое умышлен н ое действие, котор ое н ар ушает 

закон  и кар ается по закон у. Пр еступлен ие - это действие или бездействие 

действия, котор ое запр ещен о публичн ым пр авом и котор ое влечет за собой 

н аказан ие в соответствии с этим закон ом. Опр еделил пр еступлен ие как 

н ар ушен ие уголовн ого закон а. С др угой стор он ы, жен ская пр еступн ость 

опр еделяется как умышлен н ое н ар ушен ие уголовн ого закон а жен щин ой-

пр авон ар ушителем. Он  соответствует мужскому пр еступлен ию и 

классифицир уется с ген дер н ой точки зр ен ия. Др угими словами, жен ская 

пр еступн ость - это любая фор ма н ар ушен ия уголовн ого закон а, 

совер шаемого жен щин ой. Его отличие от мужской пр еступн ости н е в 

тяжести пр еступлен ия, а в ген дер н ых р азличиях. Объясн ен ие жен ской 

пр еступн ости в области кр имин ологии н е является мон ополией теор етиков-

фемин исток. Отмечен о, что большин ство исследован ий пр еступн ости с 

экон омической точки зр ен ия соср едоточен о только н а мужчин ах, н о это 

пон ятие шир око р аспр остр ан ен о н а зар е кр имин ологической 

деятельн ости. Это сер ьезн ый н едостаток для пон иман ия жен щин  в 

пр еступлен ии, потому что между мужчин ами и жен щин ами обязательн о 

должн о быть мн ого р азличий в том, что мотивир ует их поведен ие, и эти 

р азличия будут озн ачать р азличн ую политику, н апр авлен н ую н а сн ижен ие 

склон н ости к совер шен ию пр еступлен ия. В связи с этим, освободительн ая 
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теор ия жен ской пр еступн ости будет использован а для изучен ия пр ичин , по 

котор ым жен щин ы участвуют в пр еступлен иях в Р Ф. Особое место ср еди 

р азличн ых видов ин дивидуальн ой пр офилактической р аботы с жен щин ами 

пр ин адлежит пен итен циар н ому и постпен итен циар н ому пр едупр ежден ию 

пр еступлен ий. Дан н ый вид ин дивидуальн ой пр офилактики в пер вую 

очер едь должен  быть н апр авлен н а р есоциализацию (социальн ую 

р еабилитацию) осужден н ых жен щин . 

Р есоциализация жен щин , отбывающих н аказан ие в испр авительн ых 

колон иях, пр едставляет собой систему последовательн ых этапов, позитивн о 

отр ажающих воздействие кар ательн о-воспитательн ых мер  и р езультаты 

субъективн о-личн остн ого воспитан ия осужден н ой. Условн о дан н ые этапы 

можн о р азделить н а н есколько пер иодов. Пер вым является пер иод 

адаптации осужден н ой к условиям испр авительн ого учр ежден ия (как 

пр авило, это пер вые четыр е - шесть месяцев); затем следует пер иод 

осн овн ого ср ока отбыван ия н аказан ия (вр емен н ой пер иод для каждой 

осужден н ой р азличен  и зависит от н азн ачен н ого ср ока лишен ия свободы); 

далее - подготовка осужден н ой к освобожден ию из мест лишен ия свободы 

(последн ие шесть месяцев н азн ачен н ого ср ока лишен ия свободы); 

заключительн ый этап - пер вые тр и года с момен та освобожден ия из мест 

лишен ия свободы. 

В н астоящее вр емя сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что 

деятельн ость по р есоциализации осужден н ых жен щин  имеет сер ьезн ые 

упущен ия. 

Попадая в места лишен ия свободы, жен щин а вын ужден а пр ебывать в 

опр еделен н ой ср еде, общаться с огр ан ичен н ым кр угом лиц, обязан а 

подчин яться р ежиму дан н ого учр ежден ия, пр испосабливаться к 

опр еделен н ым тр адициям, пр авилам, взглядам, сложившимся в кон кр етн ом 

учр ежден ии, т.е. к кр имин альн ой субкультур е. В этой связи жен щин ы, 

впер вые попавшие в места лишен ия свободы, в большин стве случаев 

испытывают психологические и мор альн ые пр облемы, связан н ые с 
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пер вичн ой адаптацией (н еготовн ость и н ежелан ие следовать 

н ефор мальн ым н ор мам поведен ия, пр ин ятым в местах лишен ия свободы). 

Пр едставляется, что существован ие в условиях лишен ия свободы 

тр адиций и обычаев пр еступн ого мир а является фактор ом, пр епятствующим 

р есоциализации осужден н ых. Это способствует кр имин ализации личн ости, 

что утвер ждается и доказывается мн огими юр истами. Такая ситуация н е 

способствует достижен ию целей р есоциализации осужден н ых. 

Др угие упущен ия связан ы с н есовер шен ством пр актики отбыван ия 

н аказан ия, котор ая в н астоящее вр емя н е отвечает пр ин ципам его 

диффер ен циации и ин дивидуализации, р ацион альн ого пр имен ен ия 

пр ин удительн ых ср едств и стимулир ован ия пр авопослушн ого поведен ия. 

Пр ежде всего, н еобходимо отметить, что большин ство осужден н ых 

жен щин  к лишен ию свободы отбывают н аказан ие в испр авительн ых 

колон иях общего р ежима, котор ые объедин яют лиц, как впер вые, так и 

повтор н о совер шивших пр еступлен ия р азличн ой степен и тяжести и 

н апр авлен н ости. Это пр иводит к р осту кр имин оген н ости в ср еде 

испр авительн ых учр ежден ий, способствует р аспр остр ан ен ию 

отр ицательн ых устан овок и ор иен таций ср еди осужден н ых, н ейтр ализует 

положительн ую р оль воспитательн ого воздействия пер сон ала н а н их, 

затр удн яет пр оцесс их р есоциализации. 

Пр и этом жен щин ы, имеющие р азличн ые психические заболеван ия, 

отбывают н аказан ие вместе с психически здор овыми осужден н ыми. 

Н етр удн о кон статир овать ущер б такого совместн ого пр ебыван ия, 

н ан осимый остальн ым осужден н ым, а также пагубн ое влиян ие условий 

испр авительн ого учр ежден ия н а искажен н ое психическое воспр иятие 

пер вых. В р езультате, дан н ые условия мешают пр оцессу р есоциализации и 

способн ы в последующем пр овоцир овать р ецидив пр еступлен ий. 

Кр оме того, пр едставляется целесообр азн ым создан ие в жен ских 

испр авительн ых учр ежден иях специализир ован н ых мест отбыван ия ср ока 

н аказан ия для лиц стар шего возр аста. Н е секр ет, что лица пожилого 
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возр аста зачастую стр адают н ер вн о-психическими патологиями, он и ин аче, 

чем молодые, ведут себя в местах лишен ия свободы, как пр авило, имеют 

ин ые пер спективн ые цели и ор иен тации. Можн о пр едположить, что такие 

специализир ован н ые места отбыван ия н аказан ия н е потр ебуют усилен н ой 

войсковой охр ан ы, одн ако им н еобходим дополн ительн ый обслуживающий 

и медицин ский пер сон ал. Таковыми специализир ован н ыми местами могут 

стать в большей мер е охр ан яемые дома пр естар елых и ин валидов для 

пр еступн иков, н ежели места отбыван ия уголовн ого н аказан ия в н ын ешн ем 

пон иман ии. 

Пр оцесс р есоциализации в жен ских испр авительн ых учр ежден иях 

должен  быть р еальн о поставлен н а пр офессион альн ую осн ову. 

Жизн едеятельн ость осужден н ых в пер иод пр ебыван ия в местах лишен ия 

свободы должн а быть ор ган изован а таким обр азом, чтобы н е пр оисходило 

истощен ия их психических и физических сил; пр есекалась возможн ость 

создан ия и самовоспр оизводства пр еступн ого сообщества и субкультур ы 

пр еступн ого мир а; кор р ектир овались психика, личн остн ые устан овки 

осужден н ых. 

Исходя из пр ин ципов гуман н ости и целесообр азн ости, жен ская 

колон ия должн а соответствовать целям исполн ен ия н аказан ия н е только в 

качестве кар ательн о-воспитательн ого ор ган а, н о и способствовать р азвитию 

опр еделен н ых мор альн о-эстетических н ор м. В этой связи пен итен циар н ые 

учр ежден ия для жен щин  должн ы быть ор иен тир ован ы н е только н а 

создан ие элемен тар н ых сан итар н ых и гигиен ических условий, н о и 

способствовать р азвитию позитивн ых мор альн ых и эстетических н ор м, 

пр иучая осужден н ых к н еобходимости устр аивать свой быт гар мон ичн о и 

уютн о. 

Следующая гр уппа пр едупр едительн ых мер  связан а с пр оведен ием 

воспитательн ой р аботы по подготовке осужден н ой к освобожден ию. Как 

пр авило, подготовительн ая р абота к освобожден ию из мест лишен ия 

свободы с осужден н ыми жен щин ами н е пр оводится. Думается, что 
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воспитательн ая р абота в дан н ом н апр авлен ии пр едставляет собой комплекс 

мер , пр оводимых сотр удн иками пен итен циар н ых учр ежден ий, ор ган ов 

вн утр ен н их дел, психологами, пр едставителями р азличн ых 

государ ствен н ых и обществен н ых объедин ен ий и должн а быть н апр авлен а 

н а восстан овлен ие утр ачен н ых семейн ых, тр удовых и ин ых социальн ых 

связей жен щин ы, ин ыми словами, н а восстан овлен ие н ор мальн ой 

жизн едеятельн ости осужден н ой в гр аждан ском обществе. Р езультаты 

ин тер вьюир ован ия осужден н ых жен щин  свидетельствуют, что 

подавляющая часть из н их боится пр едстоящего освобожден ия в силу того, 

что н емин уемо столкн ется с пр облемами обеспечен ия жильем и 

тр удоустр ойства 

Пр едставляется, что для р ешен ия этих вопр осов в пен итен циар н ых 

учр ежден иях должн ы быть создан ы специальн ые отделы, котор ые бы 

зан имались подготовкой осужден н ых к освобожден ию из мест лишен ия 

свободы. В обязан н ости дан н ых отделов также должн о входить тесн ое 

взаимодействие со службами зан ятости н аселен ия, р азличн ыми 

пр едпр иятиями с тем, чтобы оказывать содействие в тр удоустр ойстве 

освобождаемых осужден н ых. 

Вместе с тем пр облему тр удоустр ойства освобожден н ых из 

испр авительн ых учр ежден ий жен щин  можн о в опр еделен н ой степен и 

облегчить, создавая пр и местн ых тер р итор иальн ых цен тр ах зан ятости 

н аселен ия фон ды вакан тн ых мест, ор иен тир ующиеся по числен н ости н а 

заявки админ истр ации ор ган ов, исполн яющих н аказан ия, или ор ган ов 

вн утр ен н их дел. 

Как пр авило, в жен ских колон иях домин ир ует швейн ое пр оизводство, 

т.е. пр офессион альн ая подготовка осужден н ых жен щин н е отличается 

р азн ообр азием. Одн ако каждый человек по своим психофизическим 

особен н остям может р аботать по одн ой пр офессии и н е может р аботать по 

др угой. Поэтому р азн ообр азие пр оизводства и пр офессион альн ой 

подготовки в учр ежден иях, исполн яющих н аказан ие в виде лишен ия 
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свободы, имеет большое зн ачен ие для фор мир ован ия положительн ых 

свойств личн ости пр еступн ика. Эти методы позволили бы сн ять 

эмоцион альн ое н апр яжен ие, улучшить пр оцесс адаптации. В р езультате 

дан н ого экспер имен та жен щин ы, посещающие гр уппы, мен ьше н ар ушают 

р ежим содер жан ия, лучше адаптир уются, их р аботы пр одаются, а 

ден ежн ые ср едства пер ечисляются н а счет осужден н ых 

Р азн ообр азие выбор а должен о существовать для осужден н ых-

жен щин  и в вопр осе обучен ия и пр офессион альн ой подготовки. Для этого 

н е только следует р азн ообр азить виды пр офессий, котор ыми он и могут 

овладеть в пер иод отбыван ия н аказан ия, н о и дать им возможн ость более 

свободн о выбир ать вид и ур овен ь обр азован ия. Для этих целей весьма 

эффективн ым будет вн едр ен ие для осужден н ых системы дистан цион н ого 

обучен ия пр и помощи Ин тер н ета. Такой подход позволит жен щин ам 

впоследствии легче тр удоустр оиться после отбытия н аказан ия. 

Исследователи отмечают существен н ое влиян ие н а пр офилактику 

пр еступн ости ср еди жен щин р елигии и тр адиций. Р елигиозн ое 

пр освещен ие и воспитан ие особен н о шир око должн о пр имен яться в 

отн ошен ии жен щин , отбывающих н аказан ие в виде лишен ия свободы, 

поскольку он и в условиях н есвободы ожесточаются и им н еобходимо 

пр едлагать мир н ые способы "сбр оса н апр яжен ия", и р елигия в дан н ом 

случае - одн о из лучших ср едств. 

Большин ству пр еступн иц, отбывающих н аказан ие, н екуда 

возвр ащаться, семьи их р аспадаются, связи с детьми н ар ушаются, н авыки 

р аботы тер яются. Н еобходимы специальн ые мер ы по их р еабилитации и 

возвр ащен ию в жизн ь. Р ешен ие тр удовых и бытовых пр облем жен щин , 

отбывающих н аказан ие, н е имеющих постоян н ого места жительства, 

постоян н ого источн ика дохода, должн о стать пр облемой н е только 

общества, н о и государ ства. Эти обстоятельства тр ебуют р азр аботки 

целен апр авлен н ых мер  в каждом кон кр етн ом случае 
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Успех пр етвор ен ия в жизн ь высказан н ых пр едложен ий возможен  в 

случае р азр аботки и пр ин ятия закон а "О социальн ой помощи лицам в 

пер иод отбыван ия н аказан ия в виде лишен ия свободы и после 

освобожден ия от н его". Пр едставляется, что дан н ый закон  опр еделял бы 

компетен цию пр едставительн ых и исполн ительн ых ор ган ов власти, 

пр едпр иятий, ор ган изаций, должн остн ых лиц, обществен н ых объедин ен ий 

по оказан ию социальн ой помощи лицам, отбывающим и отбывшим 

н аказан ие в виде лишен ия свободы, пор ядок и условия оказан ия им 

содействия в р еализации пр ава н а тр уд, жилище, медицин ское 

обслуживан ие и др угих пр ав. 

В дан н ом закон е должн ы содер жаться пр ава лиц, обр атившихся за 

содействием о социальн ой помощи, обязан н ости ор ган ов государ ствен н ой 

власти по оказан ию социальн ой помощи лицам, отбывающим н аказан ие в 

виде лишен ия свободы и после н его, обязан н ости ор ган ов по 

тр удоустр ойству гр аждан , отбывших указан н ый вид н аказан ия, пор ядок 

пр едоставлен ия жилого помещен ия лицам, отбывшим н аказан ие в виде 

лишен ия свободы, пор ядок оказан ия помощи в тр удоустр ойстве таких лиц, 

пор ядок пр едоставлен ия им медицин ской помощи. 

Хар актер итика личн ости пр еступн ицы имеют опр еделяющую р оль в 

выр аботке пр офилактических мер  по бор ьбе с жен ской пр еступн остью, 

целесообр азн о было бы пр авоохр ан ительн ым ор ган ам, используя зн ан ия 

психологии и психиатр ии, сфор мир овать методику исследован ия личн ости 

жен щин ы-пр еступн ицы и н а осн ован ии ее р азр аботать специальн ые 

кр имин алистические и опер ативн о-р озыскн ые компьютер н ые базы учета. 

Это позволило бы максимальн о ин дивидуализир овать пр офилактическую 

р аботу с каждой пр еступн ицей и пр едупр едить совер шен ие ею в 

дальн ейшем н овых пр еступлен ий, повысить р аскр ываемость пр еступлен ий. 

Поскольку в ген езисе пр отивопр авн ого поведен ия мужчин  и 

жен щин н ер едко лежат р азн ые фактор ы, а также с учетом того, что одн и и 

те же явлен ия социальн ой жизн и в р азн ой степен и влияют н а поведен ие 
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мужчин и жен щин , то пр едупр ежден ие пр еступлен ий, совер шаемых 

жен щин ами, должн о быть ор иен тир ован о, в частн ости, н а фактор ы н е 

только общего хар актер а, н о и н а те из н их, котор ые выступают в виде 

детер мин ан т пр отивопр авн ого поведен ия имен н о жен щин . Особую 

зн ачимость в дан н ом случае пр иобр етает ин дивидуальн ая пр офилактика. 

Как показывает пр актика, пр и р азр аботке и пр оведен ии р азличн ых 

пр едупр едительн ых мер  осн овн ым кон тин ген том, подвер гающимся 

пр офилактическому воздействию, являются мужчин ы. Одн ако с р остом 

ур овн я жен ской пр еступн ости н еобходимо р азр абатывать и осуществлять 

специальн ые мер ы пр едупр ежден ия с учетом специфики 

пр офилактир уемого кон тин ген та. 

Ин дивидуальн ая пр офилактика, как и пр едупр ежден ие пр еступн ости 

в целом, может быть эффективн ой только тогда, когда он а стр оится н а 

осн ове содер жан ия всей совокупн ости пр ичин  пр еступн ого поведен ия и 

н апр авлен а н а их устр ан ен ие. Н епоср едствен н ой пр ичин ой любого 

обществен н о опасн ого поведен ия является кр имин альн ая мотивация как 

р езультат взаимодействия личн ости и ср еды, как субъективн ое отр ажен ие 

объективн ых условий жизн и и деятельн ости пр еступн ика. 

Следовательн о, чтобы н е допустить или пр иостан овить 

фор мир ован ие кр имин альн ой мотивации, пр офилактические мер ы должн ы 

быть н апр авлен ы: н а устр ан ен ие или н ейтр ализацию кр имин оген н ых 

фактор ов, способствующих ее фор мир ован ию; н а позитивн ое измен ен ие 

(кор р ектир овку) мотивацион н ой сфер ы пр офилактир уемого лица. 

Цель таких мер  заключается в удер жан ии лица от совер шен ия 

пр еступлен ия путем позитивн ых измен ен ий фор мир ующейся мотивации 

личн ости в хар актер н ых для н его кр имин оген н ых условиях. Пр и этом 

н еобходимо использовать такие методы, как убежден ие, вн ушен ие, 

р азъясн ен ие, поощр ен ие, пр ин ужден ие и т.д. 

Следует заметить, что жен щин ы в большей степен и, чем мужчин ы, в 

силу своих психологических особен н остей подвер жен ы вн ушен ию и 
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убежден ию. В этой связи для кор р ектир овки мотивацион н ой сфер ы 

личн ости н еобходимо шир е пр имен ять психологические осн овы 

пр евен ции. 

Дан н ые методы в кр имин ологической пр офилактике шир око 

пр имен яются ор ган ами вн утр ен н их дел, одн ако делается это н едостаточн о 

пр офессион альн о. В числе таких н едостатков можн о н азвать 

стер еотипн ость, н едостаточн ую ар гумен тир ован н ость, отсутствие у 

субъектов пр офилактики н еобходимой убежден н ости, общей эр удиции, 

культур ы и т.д. Пр и всем этом н е учитываются степен ь и устойчивость 

кр имин оген н ой дефор мации личн ости, содер жан ие мотивации 

пр еступн ого поведен ия, что, безусловн о, влияет н а фор мы и методы 

пр оведен ия пр офилактических мер опр иятий. 

В кр имин ологической литер атур е подчер кивается, что успех р ешен ия 

задач, возн икающих в ходе ор ган изации и осуществлен ия пр офилактики 

пр еступлен ий, н епоср едствен н о зависит от диффер ен цир ован н ости таких 

мер  по отн ошен ию к кон кр етн ым типам личн ости пр еступн иков. С учетом 

этого пр едставляется н еобходимым пр и осуществлен ии пр едупр едительн ой 

деятельн ости учитывать специфику опр еделен н ых типов личн ости 

жен щин -пр еступн иц. 

Пр и р аботе с жен щин ами, мотивация пр еступн ого поведен ия котор ых 

имеет кор ыстн ую н апр авлен н ость, психологические осн овы пр евен ции 

должн ы быть н апр авлен ы в пер вую очер едь н а фор мир ован ие позитивн ой 

потр ебительской психологии, такое воздействие должн о р аскр ывать всю 

н измен н ость стр емлен ий к обогащен ию, н акоплен ию имуществен н ых благ 

Кр оме учета содер жан ия кр имин оген н ой мотивации личн ости в 

пр едупр ежден ии пр еступлен ий, совер шаемых жен щин ами, н еобходимо 

учитывать степен ь и устойчивость их кр имин оген н ой дефор мации. В этой 

связи пр офилактическое воздействие н а лиц с устойчивой кр имин оген н ой 

дефор мацией должн о быть н е только комплексн ым, н о и длящегося 

хар актер а. 
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Пр едставляется, что р еализацию указан н ых мер опр иятий могли бы 

успешн о пр оводить соответствующие сотр удн ики ор ган ов вн утр ен н их дел 

в том случае, когда пр еступн ице пр исущи качества ситуативн ого типа 

личн ости, а также и в тех случаях, н о совместн о со специалистами - 

педагогами, психологами, психотер апевтами и др ., когда жен щин е-

пр еступн ице пр исущи качества ситуативн о-кр имин альн ого или устойчиво-

кр имин альн ого типов личн ости. 

Пр и осуществлен ии пр едупр едительн ой деятельн ости в отн ошен ии 

жен щин , мотивация пр еступн ого поведен ия котор ых имеет 

н асильствен н ый хар актер , психологические мер ы пр едупр ежден ия 

пр еступлен ий должн ы иметь ин ое содер жан ие. В частн ости, ср едствами 

убежден ия, вн ушен ия, р азъясн ен ия н еобходимо всячески пр отивостоять 

р аспр остр ан ен ию в созн ан ии пр офилактир уемого лица культа силы, 

ор иен тир овать его н а н етер пимость к р азличн ым пр оявлен иям гр убости, 

жестокости, н а н ен асильствен н ые вар иан ты р азр ешен ия возн икших 

жизн ен н ых пр облем. 

Н есомн ен н о, что эффективн ость указан н ых мер опр иятий возможн а 

только н а осн ове глубокого изучен ия р азличн ой ин фор мации 

(психологической, кр имин ологической, уголовн о-пр авовой, опер ативн о-

р озыскн ой и др .) о пр офи л актир уемом лице и пр авильн ой ее 

ин тер пр етации. 

Н едооцен ка пр едупр ежден ия пр отивопр авн ого поведен ия жен щин  и 

последствия н изкого ур овн я пр офилактической деятельн ости могут 

пр ивести к таким н егативн ым социальн ым последствиям, котор ые будут 

способствовать р осту н е только жен ской пр еступн ости, н о и пр еступн ости 

в целом. 
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3.2. Испр авлен ие и пер евоспитан ие жен щин , отбывающих н аказан ие в 

испр авительн о-тр удовых учр ежден иях 

Одн ой из н аиболее хар актер н ых чер т личн ости жен щин -пр еступн иц 

является их дезадаптация в совр емен н ом обществе. Поэтому 

р есоциализация их после освобожден ия от н аказан ия — одн а из осн овн ых 

задач государ ства. 

Вся р абота по испр авлен ию осужден н ых может р ассматр иваться как 

подготовительн ый этап их социальн ой адаптации к условиям жизн и н а 

свободе. 

Ор ган изация р аботы по пр едупр ежден ию пр еступн ости жен щин  

должн а складываться из р яда взаимосвязан н ых этапов, совокупн ость 

котор ых н еобходимо н апр авить н а фор мир ован ие у дан н ой категор ии 

осужден н ых социальн о зн ачимой активн ой жизн ен н ой позиции. 

Особое вн иман ие заслуживает пр облема оказан ия психологической 

помощи и поддер жки осужден н ым жен щин ам. Известн о, что зн ачительн ый 

пр оцен т осужден н ых жен щин  составляют лица, стр адающие р азличн ого 

р ода психическими отклон ен иями, н е исключающими вмен яемости. Пр и 

исполн ен ии уголовн ого н аказан ия в отн ошен ии таких лиц пр еследуется 

цель излечить жен щин , обеспечив им усилен н ую р есоциализацию с учетом 

их психического здор овья. 

 Некотор ые ген дер н ые стр атегии пр едупр ежден ия пр еступн ости для 

жен щин  могут н аилучшим обр азом р ешить пр облему пр авон ар ушен ий 

жен щин  в Р Ф. Это обусловлен о особыми потр ебн остями жен щин , а 

ун икальн ость осн овн ых фактор ов, побуждающих жен щин  к совер шен ию 

пр авон ар ушен ий, тр ебует ун икальн ой или ор иен тир ован н ой н а 

ген дер н ую специфику политики пр едупр ежден ия жен ской пр еступн ости. 

Н апр имер , р азвод может вызвать у жен щин ы большее р азочар ован ие и 

депр ессию по ср авн ен ию с мужчин ой, котор ый офор мил ей р азвод, и это 

может пр ивести к чр езмер н ой н егативн ой р еакции. Вот почему в 

политическом аспекте большое вн иман ие уделяется пр авам жен щин . 



64 
 

Н ар ушен ие пр ав жен щин  - это опыт жен щин  как из н изших, так и из 

высших слоев пр актически во всех обществах мир а, и это пр едотвр ащен ие 

тен ден ции к отклон ен иям в р езультате созн ательн ой или подсозн ательн ой 

р еакции. 

Закон ы об обязательн ом мин имальн ом н аказан ии за пр еступлен ия, 

связан н ые с н ар котиками, зн ачительн о увеличили число жен щин  в 

тюр ьмах Р Ф. Жен щин ы-пр авон ар ушители, котор ые в пр ошлые 

десятилетия были бы подвер гн уты обществен н ым сан кциям, тепер ь 

пр иговор ен ы к тюр емн ому заключен ию. В пер иод с 1995 по 2019 год 

количество ар естов за н ар котики ср еди жен щин  увеличилось н а 95 

пр оцен тов, а ср еди мужчин  - н а 55 пр оцен тов. В 1992 году пр имер н о 

каждая десятая жен щин а в тюр ьмах Р Ф отбывала н аказан ие за н ар котики; в 

2019 году эта цифр а составляла пр имер н о каждый тр етий. Н евольн о войн а 

с н ар котиками пр евр атилась в войн у с жен щин ами. В масштабах стр ан ы 

число жен щин , лишен н ых свободы за пр еступлен ия, связан н ые с 

н ар котиками, выр осло н а 88 пр оцен тов в пер иод с 1996 по 2019 год. С 1996 

по 2019 год н а пр еступлен ия, связан н ые с н ар котиками, пр иходилось 91 

пр оцен т увеличен ия числа жен щин , пр иговор ен н ых к тюр емн ому 

заключен ию. Хотя войн а с н ар котиками существен н о повлияла н а 

содер жан ие всех жен щин  в тюр ьмах, жен щин ы испытали н аибольший р ост 

числа пр еступн иков, лишен н ых свободы за пр еступлен ия, связан н ые с 

н ар котиками. Согласн о пр оекту вын есен ия пр иговор ов, с 1996 по 2019 год 

количество заключен н ых в государ ствен н ых тюр ьмах за пр еступлен ия, 

связан н ые с н ар котиками, увеличилось н а 88 пр оцен тов
36

. 

Пр ин ятие жестких обязательн ых мин имумов за федер альн ые 

пр еступлен ия в сочетан ии с н овыми р уководящими пр ин ципами вын есен ия 

пр иговор ов, н апр авлен н ыми н а сокр ащен ие р асовых, экон омических и 

др угих р азличий пр и вын есен ии пр иговор ов мужчин ам, явн о поставили 
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жен щин  в н евыгодн ое положен ие. Двадцать лет н азад почти две тр ети 

жен щин , осужден н ых за федер альн ые пр еступлен ия, получили условн ый 

ср ок; в 2019 году только 28 пр оцен тов жен щин  получили условн ый ср ок. 

Н ар кокур ьер ы-жен щин ы могут быть пр иговор ен ы к обязательн ым 

федер альн ым пр иговор ам н а ср ок от пятн адцати лет до пожизн ен н ого 

заключен ия за свои пер вые ар есты за тяжкое пр еступлен ие. Эти 

н ейтр альн ые с ген дер н ой точки зр ен ия закон ы о вын есен ии пр иговор ов н е 

пр изн ают р азличия между осн овн ыми участн иками н ар кологических 

ор ган изаций и втор остепен н ыми или вспомогательн ыми участн иками. Пр и 

вын есен ии пр иговор а, если н е в пр еступн ой деятельн ости, жен щин ы 

действительн о имеют р авн ые возможн ости. Исследован ия показывают, что 

в государ ствен н ых тюр ьмах 40 пр оцен тов жен щин  по ср авн ен ию с 32 

пр оцен тами мужчин  сообщают об употр еблен ии н ар котиков во вр емя 

совер шен ия пр авон ар ушен ий, тогда как употр еблен ие алкоголя было выше 

ср еди заключен н ых-мужчин . Жен щин ы в тюр ьмах употр ебляли больше 

н ар котиков, чем мужчин ы, и употр ебляли их чаще. Жен щин ы чаще, чем 

мужчин ы, совер шают пр еступлен ия, чтобы получить ден ьги для покупки 

н ар котиков. Хотя обычн о пр едполагается, что жен щин ы-н ар коман ы, 

скор ее всего, будут зан иматься пр оституцией, чтобы поддер жать свои 

пр истр астия к н ар котикам, эти жен щин ы еще чаще участвуют в 

пр еступлен иях пр отив собствен н ости. 

Н ар ушен ие способн ости к социальн ой адаптации у жен щин  после 

выхода н а свободу, безусловн о, вызывает также р ежим испр авительн ого 

учр ежден ия, н авязывающий им обр аз жизн и подр остка: р азмер ен н ость 

жизн и, обязательн ый р аспор ядок, н евозможн ость пр ин имать 

самостоятельн ые р ешен ия, касающиеся собствен н ой судьбы, выбор а обр аза 

жизн и, пр офессии, одежды, кр уга общен ия, отсутствие семьи, возр астан ие 

эмоцион альн ого н апр яжен ия, повышен н ый ур овен ь агр ессивн ости. 

Взр ослые жен щин ы, оказавшись н а свободе, н ачин ают вести себя как 

дети: пр овоцир уют мелкие ссор ы, им свойствен н ы эмоцион альн ая 
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н еур авн овешен н ость, безответствен н ость. Такое поведен ие жен щин ы 

затр удн яет ее выживан ие н а воле. 

Н ар ушен ие способн ости к социальн ой адаптации, пр ивычка к 

ин фан тильн ому обр азу жизн и, р азр ыв социальн ых связей затр удн яют 

адаптацию жен щин ы к жизн и н а воле после выхода из заключен ия. 

А. В. Дулов считал, что н ужн о учитывать психологию пр еступн иков и 

р екомен довал классифицир овать их во избежан ие вр едн ого влиян ия 

худших н а мен ее испор чен н ых. 

Специфика жен ской психологии выдвигает опр еделен н ые сложн ости 

в испр авлен ии дан н ой категор ии пр еступн иков. 

Сотр удн ики испр авительн ых учр ежден ий утвер ждают, что 

большин ство жен щин , осужден н ых за н асильствен н ые пр еступлен ия, 

стр адают р азличн ыми психологическими отклон ен иями в пр еделах н ор мы. 

Им пр исущи агр ессивн ость, повышен н ая эмоцион альн ая возбудимость, 

большая вн утр ен н яя тр евожн ость. Завышен н ые пр итязан ия часто 

стан овятся пр ичин ой кон фликтов. Пр еодолеть указан н ые состоян ия 

осужден н ые могут благодар я пр оводимым психологами аутотр ен ин гам. 

Воспитательн ая р абота с осужден н ыми жен щин ами включает в себя 

систему мер опр иятий, способствующих пр еодолен ию их личн остн ых 

дефор маций, духовн ому, ин теллектуальн ому и физическому р азвитию, 

фор мир ован ию лучших жен ских и матер ин ских качеств, пр авопослушн ому 

поведен ию и социальн ой адаптации после освобожден ия. 

Испр авлен ие осужден н ых жен щин н еобходимо выстр аивать с учетом 

обстоятельств совер шен н ых ими пр еступлен ий, а также всестор он н его 

изучен ия их ин дивидуальн ых личн остн ых качеств, в связи с чем особое 

вн иман ие следует уделять н аличию пр ежн их судимостей, р одствен н ых 

связей, изучен ию матер иалов уголовн ого дела. 

Пр и выбор е тем для бесед, подготовке и пр оведен ии р азличн ых 

мер опр иятий с осужден н ыми следует учитывать, во-пер вых, особен н ости 

жен ской психологии, во-втор ых, н аличие у жен щин ы матер ин ского 
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ин стин кта, в-тр етьих, склон н ость жен щин ы к добр ому и пр екр асн ому. Пр и 

пр авильн о постр оен н ой р аботе психологов можн о достичь хор оших 

р езультатов. 

В р амках пр авового воспитан ия следует обеспечить доступ жен щин  к 

закон одательн ым актам. Пр авовое обр азован ие жен щин , содер жащихся в 

колон ии, особен н о актуальн о. Мн огие осужден н ые н е зн ают своих пр ав и 

обязан н остей. Это касается вопр осов отср очки отбыван ия н аказан ия 

бер емен н ыми жен щин ами и осужден н ыми жен щин ами, имеющими 

малолетн их детей, р егистр ации и р астор жен ия бр ака, лишен ия и 

восстан овлен ия р одительских пр ав, осуществлен ия пр ава н а жилье и т. д. 

С осужден н ыми целесообр азн о пр оводить беседы об осн овах 

пр авового статуса человека, гр аждан ских пр авах, возможн ости оказан ия 

психологической помощи. 

Н еобходимо ор ган изовать за осужден н ыми хор ошо пр одуман н ое 

систематическое и всестор он н ее н аблюден ие. Быть вн имательн ыми к н им, 

видеть отр ицательн ые и положительн ые поступки, уметь отмечать 

случайн ые от н еслучайн ых, обр ащать вн иман ие н е только н а злостн ых 

н ар ушителей дисциплин ы, н о и н а замкн утых, скр ытн ых осужден н ых. 

Сотр удн ики испр авительн ого учр ежден ия должн ы поддер живать 

постоян н ую связь с р одствен н иками осужден н ых, оказывать чер ез н их 

положительн ое влиян ие н а н ар ушителей дисциплин ы. В целях получен ия 

объективн ой хар актер истики осужден н ых следует обр ащаться в 

коллективы, где он и р ан ее р аботали. Все методы и ср едства воздействия н а 

осужден н ых жен щин  должн ы быть н апр авлен ы н а обеспечен ие 

соблюден ия пр ин ципа гуман н ости, н аибольшей педагогической 

целесообр азн ости и максимальн ой действен н ости. Н еобходимо выр аботать 

общий осн овополагающий пр ин цип пр офилактической р аботы с 

жен щин ами, котор ые совер шили или могут совер шить пр еступлен ие. В 

качестве такого пр ин ципа могут выступать гуман н ость и милосер дие к этим 

жен щин ам, пон иман ие пр ичин , толкн увших их н а уголовн о н аказуемые 
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или безн р авствен н ые поступки, стр емлен ие помочь им выйти из пор очн ого 

кр уга, р азобр аться в собствен н ой жизн и. Гуман н ость и милосер дие к 

жен щин ам должн ы пр оявляться н е только в действиях кон кр етн ых 

должн остн ых лиц или пр едставителей обществен н ости. Ими должн ы быть 

пр он икн уты закон ы -уголовн ый, уголовн о-пр оцессуальн ый, уголовн о-

исполн ительн ый, др угие н ор мативн ые акты, н апр имер  пр авила 

вн утр ен н его р аспор ядка в испр авительн ых учр ежден иях. От того, 

н асколько соблюдается указан н ый пр ин цип, можн о судить об ур овн е 

н р авствен н ости в обществе, об овладен ии им общечеловеческими 

цен н остями. Пр офилактика ан тиобществен н ого поведен ия и пр еступлен ий 

жен щин  имеет большое мор альн ое зн ачен ие. Положительн ые р езультаты в 

этой области могут пр ивести к оздор овлен ию н р авствен н ости, укр еплен ию 

социальн о одобр яемых отн ошен ий во мн огих областях жизн и и в пер вую 

очер едь в семье, улучшен ию жизн и подр астающего поколен ия. Р абота по 

пр едупр ежден ию пр еступн ости жен щин  должн а охватывать, пр ежде всего, 

те сфер ы жизн едеятельн ости, в котор ых фор мир уются н егативн ые чер ты 

их личн ости и в котор ых он и чаще совер шают пр еступлен ия. Это быт и 

пр оизводство. Помимо воздействия н а кр имин оген н ые детер мин ан ты в 

каждой из этих сфер  общество должн о стр емиться к опр еделен н ой 

гар мон изации р олей, исполн яемых в той или др угой. Исполн ен ие р оли в 

одн ой их н их н е должн о, как сейчас, исключить или затр удн ить 

выполн ен ие своих обязан н остей в др угой. Кр айн е н ежелательн о, 

н апр имер , чтобы загр ужен н ость н а р аботе мешала уходы за детьми или 

полн оцен н ому отдыху. Все эти вопр осы р ешить чр езвычайн о тр удн о, 

поскольку он и связан ы с глобальн ыми пр облемами общества, общим 

экон омическим р азвитием стр ан ы, измен ен ием мн огих пр ивычн ых 

пр едставлен ий. Одн ако без их р ешен ия эффективн о пр едупр еждать 

ан тиобществен н ое поведен ие жен щин н евозможн о. Н ын ешн ие вр емен а все 

больше заставляют жен щин  самих бор оться за то, чтобы обеспечить себя, 

ин огда активн о р аботая локтями. Поэтому чр езвычайн ое зн ачен ие имеет 
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воспитан ие жен ствен н ости, жен ского, а н е мужского типа поведен ия. Это, 

по-видимому, очен ь важн о для пр есечен ия р оста н асильствен н ой 

пр еступн ости жен щин , котор ая пр едставляет собой большую угр озу 

н р авствен н ому здор овью общества. Такое воспитан ие тр ебует особой 

подготовлен н ости, особого мастер ства воспитателей. Он о должн о 

н ачин аться в семье, а закр епляться в школе. Одн ако подобн ая 

пер еор иен тация опр еделяется и хар актер ом общен ия, в котор ое включен а 

девочка и девушка, положен ием жен щин ы в обществе, ур овн ем его 

н р авствен н ости. Особое зн ачен ие для пр офилактики пр еступн ости 

жен щин  имеет помощь семье, как бы малы н е были н аши возможн ости 

сейчас для такой помощи, в том числе в р амках специальн ых пр огр амм. 

Помимо фин ан совой о матер иальн ой, семьи должн ы получать более 

существен н ую помощь по уходу за детьми, ср очн ую помощь в кр изисн ой 

ситуации, н апр имер  в связи с болезн ью одн ого из ее член ов и ее р аспада, 

р азличн ого р ода р екомен дации, особен н о для один оких матер ей 

Социальн ая поддер жка, н апр имер  матер и-один очки, должн а включать в 

себя н е только выплату ей ден ежн ого пособия, пусть и н е одн ор азового. Н е 

мен ее важн о пр едоставить ей возможн ость больше зар абатывать, подн ять 

социальн ый пр естиж своего тр уда, получить более высокую квалификацию 

и т.д. Н авер н о, это будет иметь н емалые н р авствен н ые последствия. 

Акцен т н а пр офилактику, пр и котор ой объектом выступает семья р ебен ка, 

отн юдь н е озн ачает игн ор ир ован ие пр едупр едительн ых усилий в 

отн ошен ии самих девушек. По мн ен ию Ю.М. Ан тон ян а он а должн а 

включать: оказан ие государ ствен н ой и обществен н ой помощи подр осткам, 

оказавшимся в силу отчужден ия в н еблагопр иятн ых условиях и 

допускающим ан тиобществен н ые поступки. Сюда н ужн о отн ести весь 

комплекс ин дивидуальн ых воспитательн ых мер опр иятий, устан овлен ие 

опеки и попечительства, н апр авлен ие в детские дома, спецшколы, 

спецучилища, школы ин тер н аты, устр ойства н а р аботу или учебу и т.д., а 

также оказан ие медицин ской помощи. Такая помощь н еобходима очен ь 
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мн огим девушкам, ведущим антиобщественное существование, поскольку 

среди них велик удельный вес лиц с венерическими, соматическими и 

психическими заболеваниями. Без лечения их приобщение к нормальной 

жизни невозможно. 

Следует возобновить моральные и материальные факторы поощрения 

победителей соревнований, совершенствовать методы индивидуальной 

работы с осужденными, привлекать общественность. 

При рассмотрении криминологической проблемы, связанной с трудовой 

деятельностью женщин, в первую очередь надо отметить, что такие 

проблемы в полном объеме могут быть решены при подъеме экономики всей 

страны, росте реальных доходов населения, заработной платы мужчин, 

профессионально квалификационной подготовленности женщин, сокращение 

их рабочего дня или рабочей недели при сохранении прежней заработной 

платы, прежде всего, для тех, кто имеет детей, введении дополнительных 

отпусков, улучшении условий труда и т.д. Также, по мнению автора 

необходимо существенное сокращение числа женщин, занятых на тяжелых и 

вредных работах. Труд женщин не должен вызывать у них усталость и 

раздражение, а тем более ненависть и стремление бросить ее, попытавшись 

найти средства к существованию иным путем. Их производственная 

занятость не должна порождать нежелание заниматься еще и семейными 

делами и воспитанием детей. От этого страдает и само производство, 

поскольку такой труд не побуждает к творческому к нему отношению. 

Особенно сложно оказывается решение такого вопроса, как трудовое и 

бытовое устройство женщин, не занятых трудом, а тем более не имеющих 

определенного места жительства. Практика показывает, что устроить на 

работу даже молодую женщину не так-то просто. Сложность здесь возникает 

не только потому, что не всегда можно найти для нее работу 

(трудоустройство немолодой, а тем более отбывшей наказание, женщины 

еще сложнее), но и в связи с тем, что далеко не каждая из них соглашается 
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пойти на ту должность, которую ей предлагают. Многие молодые женщины 

уверены, что работа должна быть и интересной, и престижной, и приносить 

такой доход, который давал бы им возможность удовлетворять все их 

потребности. На меньшее они не согласны и не желают ждать, пока, начав с 

малого и постоянно повышая свою квалификацию, будут увеличивать 

заработки. Хотя на взгляд автора работы, многим попросту не хватает 

трудолюбия. 

Огромную роль в исправлении осужденных женщин могут играть 

общественные организации: попечительские советы, советы родственников, 

патронаж, фонды, религиозные организации. Эти организации призваны 

оказывать и помощь в социальной адаптации женщин, освободившихся из 

колонии. 

Проблема нравственного и эстетического воспитания тесно связана с 

половым воспитанием и предупреждением половых извращений в женских 

колониях. Это достигается благодаря выявлению лиц, занимающихся 

половыми извращениями, усилению контроля за их поведением, изоляции и 

привлечению к ответственности таких лиц. Необходимо повышать уровень 

разъяснительной работы о вреде половых извращений для здоровья и 

нравственности женщин, устанавливать в отдельных случаях за ними 

постоянное медицинское наблюдение с широким использованием методов 

психотерапии. Мысли и энергию осужденных женщин следует направлять на 

производственные работы, организовывать для них активный отдых и 

содержательный досуг. 

Одна из главных задач изучения личности осужденных— найти в 

человеке его главный недостаток, искоренение которого повлечет за собой и 

устранение других, второстепенных нравственных пороков. 

Таким образом пребывание в социальной изоляции оказывает большое 

негативное влияние на осужденных женского пола. В результате этого у 

большинства женщин нарушаются связи с социальной средой. Это вызывает 
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необходимость создания сети центров социальной адаптации, которые 

позволят решить сразу многие постпенитенциарные проблемы, связанные с 

освобождением из мест лишения свободы, в том числе будут способствовать 

уменьшению рецидивной преступности. 

  



73 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучая и анализируя статистические  и научные данные по проблемам 

 женской преступности, а также ее структуру и динамику мы пришли к 

выводу о том, что  женская преступность  привлекали и продолжают 

 привлекать внимание криминологов, социологов и психологов. Очевидно, 

это связано с тем, что преступления, совершаемые женщинами, отличаются 

по масштабности, характеру, последствиям, способам и орудиям совершения, 

сферой, в которой они происходят, влиянием  семейно-бытовых и 

сопутствующих им обстоятельств. Все перечисленные особенности связаны с 

местом женщины в системе общественных отношений, еѐ социальной ролью 

и функциями, биологической и психологической спецификой. 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

1. Преступность женщин отличается от преступности мужчин 

масштабом, характером преступных посягательств, сферой совершения 

преступлений, влияния на женщину социально-бытовых и других 

обстоятельств, способствующих совершению преступления. Женская 

преступность отличается своими специфическими особенностями, 

связанными с половыми, психологическими, возрастными и другими 

характеристиками.  

2. Все причины совершения женщинами преступлений можно 

подразделить на: а) общесоциальные, то есть причинность вытекает из 

общесоциальных проблем и детерминирует не только женскую 

преступность, но и преступность в целом (экономические, социальные, 

финансовые проблемы); б) социально-психологические причины, имеющие 

место быть на уровне отдельных малых социальных групп (трудовой 

коллектив, семья, группа по интересам и т.д.); в) индивидуально-личностные, 

которые могут быть обусловлены индивидуальными психологическими, а 

также психическими особенностями личности (импульсивность, 

эмоциональность и мн. др.). 
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3. Структура женской преступности специфична. Наибольшее 

количество преступлений совершено ими в сфере незаконного оборота 

наркотиков, ядов и других вредных веществ в целях сбыта. Женщины также 

часто совершают корыстные преступления против собственности, в сфере 

экономики, с целью завладения чужим имуществом или связанные с 

профессиональной деятельностью, реже корыстно-насильственные.  

4. Наибольшую криминальную активность проявляют женщины 

возраста 30 – 49 лет и старше, как правило, имеющих среднее 

профессиональное либо начальное и основное образование, зачастую не 

имеющих постоянного источника дохода или из числа наемных работников. 

Преступления женщины в преимущественном большинстве случаев 

совершают по собственной воле. Наибольшее число преступлений 

совершается женщинами городской местности в дневное и ночное время 

суток. 

5. Мотивы преступного поведения различны, в связи с чем можно 

выделить следующую типологию женщин-преступниц: 1) обороняющиеся, 

то есть женщины совершают преступление в защиту себя или близких от 

неправомерных действий другого лица; 2) эмоционально несдержанный тип, 

когда женщины отличаются высокой эмоциональность, импульсивностью, 

вспыльчивостью, отсутствием самоконтроля и т.п.; 3) непримиримый тип, 

когда преступное поведение таких женщин детерминировано нежеланием 

мириться со сложившимися на данный момент жизненными 

обстоятельствами; 4) корыстный тип личности, когда женщина стремится 

любыми способами, в том числе и преступными, заполучить материальные 

блага; 5) легкомысленно-безответственный тип характеризуется 

небрежностью, легкомыслием, неосмотрительностью в бытовой, 

профессиональной деятельности. 

Изучая и анализируя статистические и научные данные по проблемам 

женской преступности, а также ее структуру и динамику можно сделать 
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вывод о том, что преступления, совершаемые женщинами, привлекали и 

продолжают привлекать внимание криминологов, социологов и психологов. 

Очевидно, это связано с тем, что преступления, совершаемые женщинами, 

отличаются по масштабности, характеру, последствиям, способам и орудиям 

совершения, сферой, в которой они происходят, влиянием семейно-бытовых 

и сопутствующих им обстоятельств. Все перечисленные особенности 

связаны с местом женщины в системе общественных отношений, еѐ 

социальной ролью и функциями, биологической и психологической 

спецификой.  

Также стоит отметить, что исследователи проблем женской 

преступности не дают четкого определения женской преступности. 

Под женской преступностью, по мнению автора работы, следует понимать 

обусловленное неизбежными историческими изменениями, а также 

социально-экономическими, политическими, идеологическими, религизно-

нравственными противоречиями в обществе и государстве, общественно 

опасное, системно-структурное явление, включающее в себя 

предусмотренную уголовным законом, действующим в заданный период 

времени, совокупность преступлений, совершенных лицами женского пола, 

достигшими возраста уголовной ответственности. 

Традиционно женщины отличаются значительно более низкой 

криминальной активностью. Их удельный вес в общей структуре 

преступников претерпевает незначительные колебания, не превышающие 

15%-ный рубеж. За истекшие пять лет криминализация женщин идет более 

интенсивно и темпы прироста числа женщин-преступниц, опережают 

аналогичный показатель мужской преступности. 

Криминальная активность женщин имеет более узкую специализацию. 

Наиболее характерными для них преступлениями являются кражи, обман 

потребителей, мошенничество, присвоение и растрата, а также хулиганство. 
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Все чаще женщины совершают такие преступления как терроризм, захват 

задолжников, похищение человека, грабежи и разбойные нападения. В 

спектре совершаемых женщинами преступлений превалируют корыстные и 

корыстно-насильственные. Изменились и способы совершения преступлений 

женщинами. Возрастает индекс жестокости совершаемых женщинами 

преступлений: они все чаще совершают наиболее дерзкие, жестокие 

преступления. Женская преступность все в большей мере приобретает 

организованные формы. 

Из числа женщин, совершивших преступления, более половины 

составляют лица, входящие в возрастную группу от 30 до 49 лет. Однако, 

увеличивается доля молодых женщин-преступниц в возрасте от 16 до 29 лет. 

Среди женщин-преступниц отмечается значительный рост числа лиц с 

высоким образовательным уровнем. Для женщин, преступивших закон, 

характерным является совершение преступления в состоянии токсического 

или наркотического опьянения. 

Среди наиболее часто встречающихся мотивов, совершаемых 

преступлений, преобладают корысть-потребительство и корысть-алкоголизм, 

при этом становятся нередкими побуждения типа корысть-нужда, корысть-

конформизм и корысть-подражание. 

Причинный комплекс имеет свои особенности, обуславливающие 

существование именно женской преступности. В значительной степени росту 

преступности женщин способствуют процессы "ужесточения" нравов в 

обществе, внедрение морали обогащения всеми доступными средствами, 

усиления правового нигилизма и пренебрежения законом. Кроме того, 

усиливаются процессы маргинализации женской рабочей силы: формируется 

рынок женской рабочей силы, который характеризуется низкой заработной 

платой, низкой квалификацией, плохими условиями труда, неполной 

занятостью. Развивается процесс «феминизации бедности», связанный с 
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возникновением новых групп риска: безработные женщины, женщины, 

находящиеся в частично оплачиваемом, либо неоплачиваемом отпуске по 

уходу за ребенком и т. д. 

Актуальность исследуемых вопросов женской преступности 

заключается в том, что их более глубокое и детальное изучение позволит, 

разработать и воплотить в жизнь специальную программу по 

предупреждению женской преступности, с целью достижения иного, более 

достойного нашего общества состояния. 
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Приложение 1 

 

Виды преступлений, за которые осуждены женщины, отбывающие наказание в 

исправительных колониях
37 

 

 

 

 

 

                                                           
37

Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых 

[Электронный ресурс] // ФСИН РФ. – URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения 01.11.2020). 


