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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в Российской 

Федерации наблюдаются существенные изменения во всех сферах жизни 

общества. Стремительные перемены в социальной, экономической, 

политической и культурной сферах не могли не сказаться на общественной 

нравственности, что, в свою очередь, отразилось и на состоянии женской 

преступности. Исторически сложилось, что женская преступность является 

одной из наиболее острых и дискусионных проблем. Интерес теоретиков и 

практиков к данной разновидности преступности можно объяснить социальной 

ролью лиц женского пола в современном обществе. Женская преступность 

коррелирует с феминизацией, возникшей в связи с постепенной 

трансформацией основных социальных институтов, ростом участия женщин в 

экономической жизни государства и т.д.  Оказывая негативное влияние на 

общество в целом, она затрагивает широкий круг общественных отношений: 

рождение и воспитание детей, поддержание института брака, обеспечение 

материального благосостояния семьи. Следует отметить, что удельный вес 

женщин, совершивших преступления, за последние пять лет относительно 

стабилен и не имеет тенденции к убыванию. В 2017 году данный показатель 

составил 15,2%
1
. 

Степень научной разработанности темы. Осознание степени 

общественной опасности распространения женской преступности 

обусловливает внимание социологов, криминологов и юристов к 

рассматриваемой проблеме. Проблемам женской преступности посвящены 

научные труды таких отечественных криминологов, как Ю.М. Антонян, Т.Н. 

Волкова, А.А. Габиани,  А.А. Герцензон, М.Н. Голоднюк, В.Н. Зырянова, И.В. 

                                                
1
 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года. М.: МВД РФ, ФКУ 

«Главный информационно-аналитический центр» // Официальный сайт МВД России, 2018. 

URL: https://мвд.рф/folder/101762. Дата обращения: (20.03.2018). 
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Корзун, Е.В. Кунц, Л.А. Миликишвили, А.С. Михлина, Е.В. Середы, Д.А. 

Шестакова и др. Отдельные вопросы затрагивались в диссертационных работах 

Л.З. Аджиевой, С.Г. Мусаева, Т.А. Смолиной, В.П. Кутиной, А.Э. 

Багдасаровой, Е.В. Маковецкой, Н.В. Сарычевой и др.  

Вместе с тем, несмотря на достаточно широкую изученность данной 

темы, нам не удалось обнаружить статистически обоснованных исследований 

структуры женской преступности, ее георгафии и некоторых особенностей, в 

связи с чем в данном исследовании нами была предпринята попытка 

восполнить некоторые пробелы.  

Цель и задачи исследования. Исходя из актуальности темы 

исследования и степени разработанности проблемы, целью работы является 

комплексный анализ современной женской преступности и разработка мер по 

ее предупреждению. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

исследовательских задач: 

- дать авторское определение понятию «женская преступность» и 

охарактеризовать ее общие и специальные признаки;  

- разработать классификацию женской преступности, охарактеризовать ее 

разновидности;  

- оценить криминологические показатели и разработать структуру 

женской преступности;  

- изучить исторические этапы развития женской преступности; 

- проанализировать причины и условия женской преступности в 

современной России;  

- составить криминологический портрет женщины-преступницы;  

- изучить пенитенциарную женскую преступность и ресоциализацию 

женщин поле отбытия наказания в виде лишения свободы;  

- разработать меры предупреждения женской преступности 

общесоциального, специально-криминологического и виктимологического 

характера. 
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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с совершением женщинами преступлений. 

Предметом исследования являются закономерности, тенденции, 

качественные и количественные характеристики женской преступности в 

России; нормы российского законодательства, регулирующие данную сферу 

общественных отношений. 

Методология исследования основана на комплексном использовании 

приемов и способов научного абстрагирования, логического, сравнительно-

правового, социологического,статистического и системного подходов к 

изучению женской преступности как многомерного социально-правового 

явления. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что основные положения могут быть использованы в дальнейших 

научных исследованиях проблем предупреждения женской преступности; при 

разработке законодательства в области противодействия женской 

преступности. Кроме того, материалы исследования могут использоваться в 

практической деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, суда и 

адвокатуры. 

Степень достоверности, апробация и внедрение в практику 

результатов исследования. Основные положения выпускной 

квалификационной работы нашли апробацию в выступлениях автора на 

Всероссийской научно-практической конференции адъюнктов, аспирантов, 

курсантов, слушателей и студентов «Актуальные проблемы юридической науки 

и практики» (Казань, 12 мая 2017 г.) и Всероссийской научно-практической 

конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов, слушателей и студентов 

«Совершенствование правоохранительной деятельности органов внутренних 

дел (проблемы теории, практики и правового регулирования)»  (Казань,  11 мая  

2018 г.). 

Структура и объем исследования определены требованиями, 

содержащимися в Положении об организации подготовки и защите выпускных 
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квалификационных работ в КЮИ МВД России (приказ КЮИ МВД России от 

14.07.2017 г. № 489). Работа состоит из введения, трех глав, состоящих из 

девяти параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

§ 1. Понятие, признаки и классификация женской преступности 

 

Серьезные структурные реформы российского общества конца ХХ – 

начала ХIХ века, повлекшие постепенное экономическое развитие, вовлечение 

женского населения в производственную и социально-политическую 

деятельность, породили секуляризацию общественного сознания и привели к 

трансформации правосознания людей. Переоценка социально-нравственных 

ориентиров способствовала девиантизации женщин и, как следствие, 

постепенному росту такого социально негативного явления, как женская 

преступность.  

Несмотря на то, что в большинстве цивилизованных государств 

преступность рассматривается вне зависимости от половой принадлежности, 

женская преступность является относительно самостоятельной системой с 

присущими только ей свойствами. Ее специфика заключается не только в 

соотношении корыстных и насильственных преступлений, но и в отражении 

стереотипа женского поведения, сложившегося под влиянием конкретной 

социальной микросреды или ситуации в определенный момент времени.  

Традиционно считается, что женщины по сравнению с мужчинами 

отличаются значительно более низкой криминальной активностью
2
. Вместе с 

тем, удельный вес совершаемых женщинами преступлений в общей структуре 

преступности за последние пять лет относительно стабилен и в настоящее 

время составляет 15,2%. 

                                                
2
 См.: Цанева А.Н. Негативные тенденции, наметившиеся в женской преступности за 

последнее десятилетие в России // Теория и практика общественного развития, 2011. №1. С. 

197-199. 
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Оценивая масштабы распространения женской преступности в России, 

приходится признать, что на сегодняшний день проблема приобретает все 

большую значимость. В этой связи особое внимание следует обратить на его 

определение. Преступность лиц женского пола долгое время изучалась только 

историками, философами и писателями, уделявшими внимание 

преимущественно определению особой роли и положения женщины в 

обществе, сравнения и противопоставления ее с мужчиной
3
. Ее научно-

практическое исследование в качестве составной части преступности в целом 

получило развитие в рамках криминологии.  

Большинство ученых сходятся во мнении, что под женской 

преступностью следует понимать совокупность преступлений, совершаемых 

взрослыми женщинами (старше 18 лет)
4
. Так, например, Н.М. Альханов 

обуславливает это тем, что «преступность несовершеннолетних выделяется 

и рассматривается как самостоятельный вид преступности. Соответственно, 

преступность несовершеннолетних девушек изучается в рамках исследования 

преступности несовершеннолетних»
5
.  

Вместе с тем, такие известные криминологи, как А.И. Долгова, Ю.М. 

Антонян, В.Д. Малков и др., высказывают точку зрения, согласно которой под 

женской преступностью понимается совокупность преступлений, совершаемых 

женщинами независимо от их возраста
6
. Учитывая, что официальная статистика 

Генеральной прокуратуры и МВД России включает в себя преступность как 

взрослых, так и несовершеннолетних женщин, в рамках данного исследования 

мы предлагаем придерживаться второй точки зрения. Таким образом, женская 

преступность – это относительно массовое, исторически изменчивое, 

негативное социальное явление, имеющее уголовно-правовой характер и 

                                                
3
 См.: Альханов Н. М. Криминологическая характеристика женской преступности // Молодой 

ученый, 2015. №21 (101). С. 547-549. 
4
 См.: Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия / А.Б. Барихин. М.: Книжный мир, 

2015. С.651.  
5
 См.: Альханов Н.М. Криминологическая характеристика женской преступности // Молодой 

ученый, 2015. №21 (101). С. 547-549. 
6
 См., напр.: Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов. М.: Изд-во: Юстицинформ, 

2006. С.371. 
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включающее в себя всю совокупность преступлений, совершаемых лицами 

женского пола на определенной территории за конкретный промежуток 

времени.  

Поскольку женская преступность рассматривается как составная часть 

комплексного явления преступности, она имеет общие признаки, которые 

можно охарактеризовать следующим образом: 

1) относительная массовость, т.е. среди всего женского населения России 

в определенный период времени преступления совершает только некоторая их 

часть; 

2) историческая изменчивость, т.е. в зависимости от конкретных 

исторических реалий криминальная активность женского пола может 

возрастать или уменьшаться; 

3) социальное явление, т.е. зависит от экономических, исторических, 

геополитических, демографических и др. процессов, протекающих в обществе; 

4) уголовно-правовой характер, т.е. совершаемые женщинами 

антиобщественные деяния могут признаваться преступными только в случае их 

закрепления в уголовном законодательстве; 

5) системный характер, т.е. существуют устойчивые связи между 

отдельными элементами женской преступности и зависимости с иными 

внешними социальными явлениями.  

Вместе с тем, являясь самостоятельной подсистемой преступности, 

женская преступность обладает некоторыми специфическими признаками 

(особенностями): 

1) наличие специального субъекта – преступника женского пола; 

2) относительно низкий уровень женской преступности по сравнению с 

мужской (примерно в 5-7 раз)
7
; 

3) специфика характера изменений женской преступности, зачастую не 

совпадающего с характером изменений мужской преступности; 

                                                
7
 См.: Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на 

современном этапе // Гуманитарные и социальные науки, 2014. № 2. С. 905-908. 
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4)  отличия от мужской преступности в соотношении корыстных и 

насильственных, а также иных преступлений и т.д. 

Рассуждая о классификации женской преступности, Л.З. Аджиева 

предлагает выделять следующие ее подвиды: преступность женщин 

несовершеннолетнего возраста; корыстную, корыстно-насильственную 

и насильственную преступность женщин; семейно-бытовую женскую 

преступность; пенитенциарную преступность женщин; групповую 

преступность женщин; рецидивную и профессиональную преступность 

женщин; преступность женщин против несовершеннолетних
8
. Вследствие 

закрытости перечня данное деление представляется нам недостаточно 

проработанным. Так, автором не приводится критерий разграничения подвидов, 

исключается существование таких разновидностей женской преступности, как 

преступность против мужчин, индивидуальная, организованная и т.п. Изучение 

учебной и научной литературы свидетельствует о том, что в настоящее время 

криминологи практически не выделяют каких-либо подвидов женской 

преступности, вследствие чего нами была разработана собственная 

классификация, которую можно представить  в следующем виде. 

Классификация женской преступности: 

1) по возрасту: 

а) преступность несовершеннолетних женщин; 

б) преступность совершеннолетних женщин. 

2) по характеру мотивации: 

а) корыстная женская преступность; 

б) насильственная женская преступность; 

в) корыстно-насильственная женская преступность. 

3) по степени организованности: 

а) индивидуальная женская преступность; 

б) групповая женская преступность; 

                                                
8
 См.: Аджиева Л.3. К вопросу о формировании криминологии женской преступности // 

Следователь, 2003. № 10.  С. 30. 
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в) организованная женская преступность. 

4) по характеру вины: 

а) умышленная женская преступность; 

б) неосторожная женская преступность. 

5) по признакам личности: 

а) профессиональная женская преступность; 

б) рецидивная женская преступность. 

6) по обстоятельствам совершения: 

а) пенитенциарная женская преступность; 

б) женская преступность в экстремальных ситуациях; 

в) семейно-бытовая женская преступность. 

Приведенный нами перечень не является исчерпывающим и может 

расширяться путем включения таких разновидностей, как городская, сельская 

преступность лиц женского пола и мн. др., однако позволяет судить о 

некоторых особенностях рассматриваемого явления. 

Разграничение по возрасту позволяет выделить два самостоятельных 

объекта криминологического изучения: преступность женщин в возрасте от 14 

до 18 лет и старше 18 лет. Большинство криминологов рассматривают 

антиобщественную деятельность несовершеннолетних девушек в качестве 

подвида не женской преступности, а преступности несовершеннолетних, что 

обуславливается рассмотренными выше проблемами дефиниции изучаемого 

явления. Несмотря на принадлежность к одному полу, девушки и женщины 

имеют существенные различия в характеристиках преступного поведения. 

Механизмы социального контроля и самоконтроля, нацеленные на сдерживание 

криминальной активности, эффективнее воздействуют на женщин, чем на 

девушек. Подверженные проявлениям юношеского нигилизма и максимализма, 

несовершеннолетние женского пола значительно чаще совершают групповые 

преступления со своими сверстниками мужского пола, в то время как для 

преступности взрослых женщин более характерны индивидуальные акты 

преступного поведения.  
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По направленности принято выделять корыстную, корыстно-

насильственную и насильственную преступность. Следует отметить, что в 

структуре женской преступности превалируют корыстные преступления 

(примерно 60-70% от числа зарегистрированных преступлений)
9
. По данным 

В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, наиболее часто женщины совершают кражи, 

особенно в больших городах, где имеется больше магазинов, торговых точек, 

предприятий общественного питания и т.п. Насильственные и корыстно-

насильственные преступления женщин традиционно составляют относительно 

небольшой процент (примерно 1:9 по сравнению с мужчинами) и совершаются 

в основном в семейно-бытовой сфере. Их особенностями является наличие 

специфических мотивов: ревность, месть, зависть, стремление избавиться от 

потерпевшего и т.д.
10

 Вместе с тем, ряд авторов отмечает наметившуюся в 

последнее десятилетие тенденцию роста насильственной преступности среди 

женского населения. Так, например, общее число женщин-убийц выросло 

почти в 2,5 раза, в настоящее время каждый тридцатый убийца является 

женщиной
11

. 

Разделение женской преступности на индивидуальную и групповую 

зависит от количества участвующих в совершении преступления лиц. Несмотря 

на то, что для женского пола более характерны индивидуальные акты 

преступного поведения, в последние годы наметился рост участия женщин в 

совершении групповых преступлений. При этом не может не вызывать 

опасений распространение такого вида групповой преступности, как 

организованная преступность. По данным исследователей, «удельный вес 

женщин, совершивших преступление в составе организованной группы, растет 

                                                
9
 См.: Бартасюк А. А., Червоненко С.В. Проблемы структуры и динамики женской 

преступности // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ», 2013. Том 4. № 4. С. 

558-563. 
10

 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5- изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 547. 
11

 См.: Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на 

современном этапе // Гуманитарные и социальные науки, 2014. №2. С. 905-908. 
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в среднем на 10% в год»
12

. В 2017 году данный показатель составил 1679 

человек. 

 По признакам личности следует выделить профессиональную и 

рецидивную женскую преступность. Несмотря на то, что для женщин мало 

характерно совершение преступлений группой лиц, в т.ч. по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом, большая доля 

женщин, совершивших преступления в 2017 году, ранее совершали 

преступления (порядка 39,7%). Все это свидетельствует о том, что женская 

рецидивная преступность приобретает более изощренные, опасные формы.  

Наконец, по обстоятельствам совершения мы выделяем пенитенциарную, 

семейно-бытовую женскую преступность, а также в экстремальных ситуациях. 

Следует отметить, что насильственная женская преступность все чаще носит 

характер семейно-бытовой. Примерно треть преступлений насильственного 

характера совершаются женщинами в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Возрастает число женщин, совершающих 

насильственные преступления вне сферы семейных отношений. 

Анализируя разновидности женской преступности, нельзя не отметить, 

что она обладает высокой степенью латентности, что искажает сведения о 

реальной криминальной активности. По оценкам специалистов, латентная 

женская преступность превышает регистрируемую в 4-5 раз
13

, что нередко 

обуславливается общепринятыми стереотипами. Так, потерпевшие от женской 

преступности могут пожалеть преступницу как «более слабое и беззащитное 

существо» и не обратиться с заявлением в правоохранительные органы, а 

сотрудники по этим же причинам могут скрыть их незначительные 

преступления или отказать в возбуждении уголовного дела. Рассуждая о 

степени латентности данного социально негативного явления, некоторые 

                                                
12

 См.: Бартасюк А. А., Червоненко С.В. Проблемы структуры и динамики женской 

преступности // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ», 2013. Том 4. № 4. С. 

558-563. 
13

 См.: Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на 

современном этапе // Гуманитарные и социальные науки, 2014. №2. С. 905-908. 
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авторы приводят коэффициенты по отдельным ее проявлениям. Так, 

максимальные показатели незарегистрированной части фактической 

преступности характерны для преступлений, которые случаются в бытовом 

контексте (например, умышленное причинение вреда здоровью, побои, 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также 

совершаются против собственности (кража, мошенничество). Например, в 2015 

году коэффициент латентности по ст. 156 УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за жестокое обращение с ребенком, включая физическое и 

психическое насилие, составлял 11,0
14

. Высоко латентным является также 

убийство женщиной новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), нераскрытыми 

из них остаются от 30 до 50 % преступлений
15

.  

Таким образом, являясь исторически обусловленным, негативным 

социальным явлением, достаточно широко распространенным в современной 

России, женская преступность обладает присущими только ей специфическими 

особенностями, анализ которых невозможно осуществить без учета 

количественных и качественных характеристик. 

 

 

 

 

§ 2. Количественные и качественные характеристики  

женской преступности 

 

Исследование преступности предполагает анализ ее основных 

показателей, к которым относятся количественные и качественные. Как 

утверждает в своей диссертационной работе Е.В. Маковецкая, «тенденцией 

современной криминальной ситуации в России является постепенное, хотя и 

                                                
14

 См.: Гузь Е.В. Причины рецидивной преступности женщин в условиях 

антикриминогенной ресоциализации // Вестник Московского университета МВД России, 

2013. №1. С. 66-69. 
15

 См.: Чирская А.Ю. Криминологический анализ и характеристика женской преступности, 

мотивы женской преступности // Гуманитарные научные исследования, 2016. №7(59). С. 153-

156. 
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незначительное, снижение показателей женской преступности»
16

. Этот тезис 

подтверждается полученными в ходе нашего исследования статистическими 

данными
17

 (см. табл. 1.1). 

Табл. 1.1. Состояние женской преступности на территории Российской 

Федерации за период с 2013 по 2017 год 

Год 

Количество 

женщин, 

совершивших 

преступления 

Темпы прироста 

в % к АППГ 

Удельный вес в 

общей структуре 

преступности 

2013 год 156 268 - 15,4 % 

2014 год 158 156 + 1,2 % 15,7 % 

2015 год 172 178 + 8,9 % 16,0 % 

2016 год 148 026 - 14% 14,6 % 

2017 год 146 916 - 0,7 % 15,2 % 

 Анализ  приведенных в таблице данных показывает, что хотя удельный 

вес женской преступности остался практически неизменным (15,4% в 2013 году 

и 15,2% в 2017 году), произошло снижение количества совершивших 

преступления женщин (со 156 268 в 2013 году до 146 916 в 2017 году), что  

свидетельствует о сокращении общих объемов преступности.  

Динамику преступлений, совершенных женщинами за исследуемый 

период, графически можно представить в виде рис.1.1. Анализ приведенных 

                                                
16

 См.: Маковецкая Е.В. Предупреждение женской преступности (по материалам Южного 

федерального округа): дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 27. 
17

 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2013 года. М.: МВД РФ, ФКУ 

«Главный информационно-аналитический центр» // Официальный сайт МВД России, 2018. 

URL: https://мвд.рф/folder/101762. Дата обращения: (20.01.2018); Состояние преступности в 

России за январь-декабрь 2014 года. М.: МВД РФ, ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр» // Официальный сайт МВД России, 2018. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762. Дата обращения: (20.01.2018); Состояние преступности в России 

за январь-декабрь 2015 года. М.: МВД РФ, ФКУ «Главный информационно-аналитический 

центр» // Официальный сайт МВД России, 2018. URL: https://мвд.рф/folder/101762. Дата 

обращения: (20.01.2018); Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года. М.: 

МВД РФ, ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» // Официальный сайт МВД 

России, 2018. URL: https://мвд.рф/folder/101762. Дата обращения: (20.01.2018); Состояние 

преступности в России за январь-декабрь 2017 года. М.: МВД РФ, ФКУ «Главный 

информационно-аналитический центр» // Официальный сайт МВД России, 2018. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762. Дата обращения: (20.03.2018). 
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данных позволяет отметить резкий рост числа женщин, совершивших 

преступления в 2015 году (+8,9% по отношению к АППГ), который обусловлен 

увеличением общей преступности (+6,9% к АППГ). За исключением данного 

скачка, динамику женской преступности за последние пять лет можно 

охарактеризовать как относительно стабильную. 

  

Рис. 1.1. Динамика женской преступности на территории Российской 

Федерации за период с 2013 по 2017 год 

 С теоретической точки зрения интересным представляется вопрос о 

структуре женской преступности. Изучение специальной литературы позволяет 

нам сделать вывод, что на сегодняшний день не существует исследований, 

способных дать точное представление о совершаемых женщинами 

преступлениях. Отдельные данные, приводимые авторами в научных статьях, 

носят общий и оценочный характер
18

, при этом не называются конкретные 

процентные доли совершаемых деяний.  

В связи с этим, нами была поставлена задача проанализировать состояние 

женской преступности и графически отобразить ее структуру. Мы изучили 

форму федерального статистического наблюдения №2-ЕГС «Сведения о лицах, 

совершивших преступления» за 12 месяцев 2017 года и обнаружили, что в 2017 

                                                
18

 См., напр.: Ахъядов Э. С. Анализ структуры женской преступности // Молодой ученый, 

2015. №21. С. 561-564.  
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году преступления совершили 146 916 женщин, из них: особо тяжкие 

преступления совершили 4 826 женщин (3,3%), тяжкие – 20 916 женщин 

(14,2%), средней тяжести – 32 772 (22,3%), небольшой тяжести – 88 402 

(60,2%). 

 Наиболее часто женщинами совершаются преступления против 

собственности (43,5%), из них: кражи – 27,8% от общего числа преступлений, 

совершенных женщинами, мошенничества – 8,3%, присвоение или растрата – 

3,5%, грабеж – 1,8%, разбой – 0,2%, угон – 0,3%, вымогательство – 0,06%, 

умышленное уничтожение чужого имущества – 0,6%. Чуть реже женщины 

совершают преступления против порядка управления (13,7%) и против жизни и 

здоровья (13,6%), из них: убийство и покушение на убийство – 1,3%, 

умышленное причинение вреда здоровью – 9,4%, угроза убийством – 2,4%. 

Нередко женщины совершают преступления против семьи и 

несовершеннолетних (10,75%), из них неуплата средств на содержание детей - 

9,6%. Отметим, что женщины достаточно часто совершают преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности (8,3%), а именно 

задействованы в незаконном обороте наркотиков – 6,2% от общего числа 

преступлений. Наиболее редко женщины совершают преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта (2,6%), в сфере 

экономической деятельности (2%), против правосудия (1,8%), против 

государственной власти и интересов службы (1,5%), против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина (1,3%). При этом для женщин не 

характерно совершение преступлений против общественной безопасности 

(0,5%), против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

(0,13%), экологических (0,13%), против свободы, чести и достоинства личности 

(0,1%), против половой неприкосновенности и половой свободы (0,08%), 

против ОКС и безопасности государства (0,03%), в сфере компьютерной 

информации (0,01%), против военной службы (0,005%), против мира и 

безопасности человечества (0%).  
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На основании статистических данных, мы предлагаем представить 

структуру женской преступности в следующем виде (см. рис. 1.2). 

 

Рис.1.2. Структура женской преступности в Российской Федерации 

(согласно данным ГИАЦ МВД России 2017 года) 

Важным криминологическим показателем является география 

преступности, под которой понимается распределение по географическому 

принципу различных преступлений, характер которых обуславливается 

особенностями какого-либо региона, страны, города или области.  

Согласно сведениям Генеральной прокуратуры РФ, в 2017 году в 

различных субъектах Российской Федерации преступления совершили от 63 до 

7 171 женщин (см. приложение 1), сведения о них для наглядности были 

отражены нами на рисунке 1.3. Анализ статистики позволяет сделать вывод, 

что наиболее криминально активны жительницы г. Москвы и Московской 

области, Красноярского, Пермского, Алтайского края, Республики Башкирия, 

Ростовской и Самарской области. Наименьшую криминальную активность 

проявили жительницы Северного Кавказа, Ямало-Ненецкого автономного 
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округа, Камчатки, Чукотки, Магаданской области и некоторых других 

субъектов. Отметим, что при анализе не учитывалось количество женского 

населения субъекта. 

 

Рис. 1.3. Количество женщин, совершивших преступления в субъектах  

Российской Федерации в 2017 году (чел.) 

 На основании вышеизложенного, следует отметить, что женская 

преступность составляет относительно большую долю от общего числа 

преступных деяний, при этом среди женщин наиболее распространены 

преступления против собственности, порядка управления и жизни и здоровья. 

Наибольшей криминальной активностью характеризуются жительницы г. 

Москвы и Московской области, Красноярского, Пермского, Алтайского края и 

некоторых других регионов Российской Федерации.  
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§ 3. Исторический анализ развития женской преступности в России  

и зарубежных странах 

 

Женская преступность издавна привлекала к себе внимание 

отечественных и зарубежных ученых различных направлений: философов, 

социологов, криминологов, политиков и т.д. Исторически в мировом 

сообществе женщина расценивалась как слабый пол, перед ней 

устанавливались запреты и правила, которые она вынуждена была соблюдать. 

«Социального статуса в обществе она не имела, в ее обязанности входило 

занятие хозяйством и воспитание детей»
19

. Постепенное изменение социально-

экономического положения женского населения привело к проявлению таких 

негативных явлений, как женская преступность, причины которой невозможно 

понять без обращения к историческому генезису развития преступности в 

целом. 

 В дохристианской Древней Руси (до 988 года) не существовало каких-

либо письменных источников права, дошедших до нашего времени, а 

отношения между населением регулировались языческими обычаями. 

Поскольку сведений об уголовной ответственности женщин того времени за 

преступления не сохранилось, «можно прийти к выводу о том, что 

специфических наказаний для женщин не существовало»
20

.  

Впоследствии, с развитием законодательства и церковной культуры, в 

обществе утвердилась большая группа проступков, за которые женщина 

должна была нести наказание вне зависимости от социально-классовой 

принадлежности. Так, например, за прелюбодеяние и иные приравненные к 

супружеской измене действия церковью был предписан развод. За другие 

проступки морально-нравственного порядка могли применяться такие виды 

наказаний, как «десяток покаянных поклонов», фиксированный штраф или 

                                                
19

 См.: Лыско Е.А. Исторический аспект женской преступности // Вопросы российского и 

международного права, 2016. №6. С. 19-27. 
20

 См.: там же. 
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несколько лет поста. Особому наказанию подвергались женщины, 

совершившее так называемое «детское душегубство, исказившее в себе 

ребенка» с использованием различных «зельев», за подобное мужья имели 

право наказывать их по своему усмотрению. 

В составленном в конце X – начале XI века Уставе князя Владимира «О 

суде церковных и о десятине» упоминается о таких разновидностях 

преступлений женщин, как блуды, прелюбодеяние, проституция, 

непослушание.  

Поскольку в Древней Руси женщины нередко становились участницами 

потасовок, в Уставе князя Ярослава (XI-XII век) в особую статью была 

выделена «драка по-женьскы» (укусы, «одеранье»). Также были введены 

специальные наказания за побои, нанесенные собственному мужу (штраф в 

размере 3 гривен) и другой женщине (штраф в размере 6 гривен).  За воровство 

взыскивались одинаковые штрафы и с мужчин, и с женщин. Интересно 

отметить, что в случае, если муж продавал или пропивал имущество жены 

(«женино добро»), то супруга имела право на  развод («разлоучение»).  

В Русской правде подчеркивались различия социального статуса 

мужчины и женщины. Женщина выступала, с одной стороны, как 

продолжательница человеческого рода, создание мудрое и божественно 

красивое, а с другой стороны, решительная и корыстная «грешница», способная 

нарушить мужское психическое равновесие. 

В других странах мира также существовали особые правила относительно 

поведения женского населения. Например, «на Таити женщинам запрещалось 

прикасаться к оружию, на Маркизских островах преступлением считалось 

появление женщины на корабле, а в Древней Иудее жестоко каралось ношение 

женщинами мужской одежды»
21

.  

В Европе в Средние века женщина воспринималась как «соблазн» и 

«искушение», то есть приравнивалась ко злу. Женщин считали слабыми, 

неверными, падкими, подверженными влиянию Дьявола. Безусловно, на такое 
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 См.: Иншаков С. М. Криминология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 258. 
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отношение существенное влияние оказывала церковь и высшее духовенство. 

Вместе с тем, немалую роль играла и классовая принадлежность. Так, женщины 

благородного происхождения обладали большими правами, чем 

простолюдинки и крепостные. Особыми привилегиями пользовались 

беременные женщины. Так, за убийство женщины преступник должен был 

выплатить тройной вергельд (штраф в пользу родственников убитой), за 

убийство беременной женщины – четырехкратный вергельд.  

 В Салической правде в качестве наказания за оскорбление женщины был 

предусмотрен штраф,  превышающий  размеры наказания за аналогичное 

преступление, совершенное в отношении мужчины. При этом разграничение 

наказания для преступников мужского и женского пола не производилось.  

 Широко известен тот факт, что в средневековой Европе преступлением 

считалось колдовство, которое совершалось в основном женщинами. 

Настроения того периода были отражены в трактате Я. Шпренгера и Г. Крамера 

«Молот ведьм», опубликованном в 1486 году. Он послужил своеобразным 

«руководством» о надлежащем преследовании зловредных колдуний, 

впоследствии став образцом религиозно-научной теории превосходства 

мужчин. Среди главных признаков ведьм авторы выделяют принадлежность к 

женскому полу, причастность мужчин к колдовству отрицается, поскольку сам 

Христос являлся мужчиной.  

 Эти идеи нашли свое отражение в «Уголовно-судебном уложении 

императора Карла V» (далее Каролина), который устанавливал, что анонимные 

донесения родственников, знакомых, соседей, а иногда и просто слухи могли 

послужить основанием для обвинений женщины в колдовстве, обоснованность 

которых должен был проверить суд. При проведении ведовского процесса 

проводились испытания над подозреваемой (пытки), то есть поиск примет, по 

которым распознавали ведьм. К ним следует отнести: 

 - «Испытание водой». Женщину обнажали, связывали ей руки и 

сталкивали в воду. Если утопленная женщина всплывала на поверхность, то она 



23 

 

признавалась ведьмой. Считалось, что вода – символ чистоты и не может 

принять «нечистого человека. 

 - Испытание «ведьминой отметины». Считалось, что приспешники зла 

имеют на своем теле метку в виде копытца Дьявола («StigmataDiaboliSPAM»), 

за них могли принять бородавки, родинки, пятна или участки обесцвеченной 

кожи. Поскольку отметки должны были находиться в скрытых местах, 

женщинам обривали голову и оголяли. Как отмечает Л. Кэбот, «поиск метки 

дьявола привел к такому количеству изнасилований, что кардиналы 

посоветовали инквизиторам поумерить пыл»
22

.    

 - «Испытание уколом». Поскольку колдуны не чувствительны к уколам 

на теле, подозреваемую кололи иглами. В случае, если она долго не дергалась, 

считалось, что ведьма выявлена. 

 - «Испытание плачем». Было также известно, что ведьмы не умеют 

плакать. Если подозреваемая после нескольких часов пыток не начинала 

плакать, ее признавали колдуньей. «Если женщина плачет во время пыток, она 

ведьма, не плачет и не кричит – дьявол укрепляет ее, и она ведьма. Если 

вращает глазами – ищет пособника Сатаны, смотрит в одну точку – нашла его. 

Если ведьма испустила дух во время пыток, дьявол забрал ее душу, чтобы она 

не выдала его секретов»
23

. 

 При обнаружении любого из признаков колдовства женщину подвергали 

смертной казни путем сожжения.  

Помимо колдовства разновидностью женской преступности являлось 

детоубийство: «Женщина, которая злоумышленно, тайно и по своей воле убьет 

своего ребенка, уже получившего жизнь и сформировавшиеся члены, да будет, 

согласно обычаю, заживо погребена и пробита колом»
24

. Остальные нормы 

Каролины распространялись на преступников вне зависимости от пола.  
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 См.: Кэбот Л. Сила ведьм. Рефл-бук, 1995. С. 152. 
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 См.: там же. С. 155.  
24

 См.: Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V. Перевод, предисловие и 

примечания проф. С. Я. Булатова. Алма-Ата: Наука, 1967. С. 81.. 
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 Постепенно с развитием человеческой мысли отношение к женскому 

полу существенно изменилось. Так, например, Французская революция конца 

XVIII века привела к созданию ассоциаций, в которые входили женщины. Они 

были не просто допущены к голосованию, но даже занимали должности 

президентов. Развитие капиталистических отношений, требовавших рабочих 

рук, способствовало развитию женского труда на полях и фабриках. Получая 

заработную плату наряду с мужчинами, женщины обретали экономическую 

независимость.  

С начала XIX века женщины начали отстаивать свои социальные, 

политические, материальные права. Произошло признание полноценности 

женской личности, к ней перестали относиться, как к собственности. 

Законодательное закрепление общего правового статуса женщин связано с 

принятием таких международных актов, как Всеобщая декларация прав 

человека (1948 г.)
25

, Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.)
26

, Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966 г.)
27

 и т.д. Взятые в совокупности, они образуют 

Международный билль о правах человека, представляющий собой систему 

ценностей, предполагающую действия для признания ценности каждого 

человека. В нем закреплен перечень прав, которыми могут пользоваться все 

люди «независимо от пола». 

Гендерное равенство было провозглашено одним из основополагающих 

принципов деятельности Организации Объединенных Наций (ООН). В связи с 

этим в 1946 году была учреждена Комиссия по положению женщин при 

Комиссии по правам человека ООН. Деятельность таких организаций привела к 
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 См.: Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета, 1995. N 67.  
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 См.: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16.12.1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976. N 17. Ст. 291.  
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 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР, 1976. N 17. Ст. 291. 
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принятию Конвенции о политических правах женщин (1952 г.)
28

, о гражданстве 

замужней женщины (1957 г.)
29

, о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (1979 г.)
30

. Наибольшую ценность для утверждения 

равенства мужчин и женщин представляет именно Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, которую часто называют 

международным биллем о правах женщин.  

Развитие законодательства в области защиты прав женщин, социально-

экономическая ситуация XX века повлияли на женскую преступность в целом. 

Как отмечает С.Г. Куликова, «бурное экономическое развитие, вовлечение 

женщин в производственную и социально-политическую деятельность 

порождало секуляризацию общественного сознания, приводило к изменению 

правосознания людей… и способствовало крушению нравственных идеалов»
31

. 

То есть хотя женщины и стали полноценными членами общества, добились 

признания их трудовых и иных прав, они не добились защищенности от 

криминальных проявлений. Социальная напряженность, конфликты, рост 

насилия обусловили, во-первых, рост темпов виктимизации лиц женского пола, 

а во-вторых, повышение их криминальной активности, наблюдаемое в 

настоящее время. 

Отметим, что рост женской преступности наблюдается не только в 

России, но и в других странах. Так, в Западной Европе за последние 20 лет она 

возросла в 4 раза, около 13% всех убийств в Италии совершают женщины. По 

сообщениям средств массовой информации, каждое третье убийство по найму в 

Великобритании совершают женщины. В Польше в прессе широко 

обсуждаются преступления, совершаемые женскими бандами с особой 
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1958. N 28. Ст. 373. 
30
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 См.: Куликова С.Г. Женская преступность в России второй половины XIX - начала XX 

веков: взгляд справа // Вестник Московского университета МВД России, 2014. №10. С. 9-15. 



26 

 

жестокостью. В США в несколько раз увеличилось количество женщин, 

содержащихся в тюрьмах
32

.  

В настоящее время преступления женщин все чаще носят повышенную 

общественную опасность: они совершают тяжкие преступления в соучастии с 

мужчинами, а их мотивы и цели зачастую остаются неясны. Ярким примером 

такого поведения является, например, Майра Хиндли (1942-2002гг.), которая 

вместе с Иэном Брайеном на протяжении нескольких лет похитила, надругалась 

и замучила до смерти пятерых детей в возрасте от 10 до 17 лет. При этом они 

делали аудиозаписи и фотографии, «увековечивая» свои преступления. 

Получила пожизненное заключение, но не раскаялась в содеянном. Еще одним 

примером является Беверли Эллит (род. 1968), прозванная «ангелом смерти». 

Будучи медсестрой детского отделения,  в 1991 году она убила четырех 

маленьких пациентов больницы и принесла серьезный вред здоровью еще 

пятерых. Серийная убийца вводила детям инсулин или калий, чтобы вызвать 

сильный сердечный приступ и имитировать естественную кончину. Мотивы до 

сих пор не известны. 

Таким образом, подводя итог изучению исторического опыта борьбы с 

женской преступностью, приходим к выводу, что женская преступность имеет 

глубокие корни, на ее тенденции и темпы роста оказывали влияние, в первую 

очередь, нравственные устои в обществе и религия. Вместе с изменением 

социально-экономических реалий и правового статуса женщины в обществе 

появились новые формы женской преступности, она стала носить более 

общественно опасный характер. 
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

§ 1. Причины и условия женской преступности 

 

Одной из центральных проблем криминологии является вопрос о 

детерминантах преступности. Под детерминантами преступности понимается 

совокупность криминогенно значимых факторов, с которыми взаимосвязана и 

которыми обусловлена преступность. В систему криминогенной детерминации 

принято включать причины и условия преступности. При этом различают 

детерминанты преступности в целом (или отдельных ее разновидностей, 

например, женской преступности), отражающие детерминационный процесс на 

социальном уровне, и конкретного преступления, отражающие его на 

индивидуальном уровне. 

Под причинами женской преступности следует понимать факторы, 

которые продуцируют, вызывают ее как закономерное следствие. К ним 

относятся негативные элементы, различные субъективно-личностные факторы 

общественного, группового или индивидуального характера. Под условиями 

женской преступности следует понимать обстоятельства, которые создают 

возможности для формирования причин, но сами преступность не вызывают. 

Различия между причинами и условиями достаточно условны, поскольку в 

действительности они существуют в тесной взаимосвязи, а не изолированно. 

Исследование причин и условий женской преступности целесообразно 

осуществлять на трех уровнях: 

- общесоциальный: корреляция с социальными явлениями и процессами, 

происходящими в обществе в целом, и отражающимися на жизни макрогрупп; 

- социально-психологический: в разрезе малых социальных групп; 
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- психологический: взаимодействие личности преступника с конкретной 

жизненной ситуацией совершения преступления
33

.  

В основе детерминант женской преступности лежит социальный 

характер. Причины преступности тесно связаны с конкретными условиями 

жизни общества, в которых большое значение уделяется месту женщины в 

системе общественных отношений, ее роли и функциям. Антиобщественное 

поведение женского населения является неизбежным и естественным явлением, 

постоянно возникающим в ходе общественного развития. Существует целый 

ряд факторов, способствующих развитию женской преступности, усилению ее 

общественной опасности, проявлению агрессии и жестокости. Так, например, 

известный криминолог Ю.М. Антонян среди них выделяет следующие явления 

и процессы:  

1) активное участие женщин в общественном производстве; 

2) ослабление социальных институтов, и в первую очередь семьи; 

3) возросшая напряженность в обществе, возникновение в нем 

конфликтов и враждебности; 

4) рост антиобщественных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, 

проституция, бродяжничество и попрошайничество
34

. 

В силу того, что в структуре женской преступности абсолютное 

большинство деяний являются преступлениями против собственности (43,5 %), 

в качестве превалирующей криминологической детерминанты можно выделить 

деформацию экономического сознания, «которое состоит в несовпадении 

экономических целей и возможностей их правомерного удовлетворения»
35

. На 

антиобщественное поведение лиц женского пола большое влияние оказывают 

современные социально-экономические реалии, обуславливающие рост 

                                                
33

 См.: Демина К.А. Некоторые социально-экономические детерминанты женской 

преступности (криминологический анализ на материалах федерального и регионального 

уровней) // Вестник Томского государственного университета, 2010. С. 107-110.  
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 См.: Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М.: Росправо, 1992. С. 7-23.  
35

 См.: Алексеева М.А., Пучкова Е.П., Демко О.С. Криминологические детерминанты, 

порождающие женскую преступность в современной России // Развитие современной науки: 

теоретические и прикладные аспекты, 2017. С. 49-51. 
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безработицы и инфляции. Как правило, женщине, имеющей детей, труднее 

найти работу, а социальные пособия не позволяют обеспечить все 

материальные потребности. Среди детерминант данной группы особого 

внимания заслуживает «отсутствие возможности получать достойную 

заработную плату за свой труд»
36

. Постепенное обеднение существенной доли 

населения обусловило т.н. «тенденцию феминизации бедности»: так, по 

сравнению с мужчинами лица женского пола чаще попадают в группу 

малооплачиваемых сотрудников, особенно это характерно для неполных семей, 

в которых женщина самостоятельно воспитывает детей, а также для одиноких 

женщин пенсионного возраста.  

Кроме социально-экономического фактора на преступное поведение 

женщин влияет семья. Так, например, А.С. Вяткина и О.Г. Зубова утверждают 

что, многие из женщин-преступниц «воспитывались в семьях, где существовало 

насилие, а их родители не уделяли внимания воспитанию, большинство из 

матерей осужденных были тоже когда-то осуждены»
37

. Таким образом, с целью 

предотвращения дальнейшего роста женской преступности необходимо 

сократить число женских преступлений, проводить социальную работу с целью 

реабилитации женщин, оказавшихся в местах лишения свободы и желающих 

вернуться к нормальной жизни.  

Деформация нравственного сознания, заключающаяся в девальвации 

нравственных ценностей, имеет важное значение в детерминации женской 

преступности. Так, согласно оценкам социологов и психологов, женщины все 

чаще ощущают «бессмысленность своего существования», «отсутствие цели в 

жизни», «постоянную тревожность», «неуверенность в будущем» и т.д.
38

 

Можно предположить, что женщины более подвержены психоэмоциональному 

напряжению, чем мужчины. Как отмечает Демко О.С., «ощущение ненужности, 

                                                
36

 См.: Маковецкая Е.В. Предупреждение женской преступности (по материалам Южного 

федерального округа): дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 79. 
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 См.: Вяткина А.С.. Зубова О.Г. Образ современной женщины-преступницы // Каспийский 

регион: политика, экономика, культура, 2010. №3. С. 16-21. 
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 См.: Маковецкая Е.В. Предупреждение женской преступности (по материалам Южного 

федерального округа): дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 72.  
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неприязни в совокупности с отсутствием заботы, поддержки, любви порождают 

состояние фрустрации или пустоты. Подобное стечение обстоятельств не 

только деморализует личность, разлагая ее, но и продуцирует преступное 

поведение»
39

. Для женщин наиболее характерно испытывать стресс и 

тревожность по поводу неопределенности своего будущего, потенщиальной 

потери заработка, возможности обеднеть, заболеть и т.п. Такие волнения 

испытывают преимущественно женщины, имеющие детей, или пожилого 

возраста. Такие переживания, как одиночество, страх не найти мужа и т.п., 

характерны для девушек подросткового возраста и женщин, не состоящих в 

браке
40

. Практика свидетельствует, что подобная напряженность психики у лиц 

женского пола способна спровоцировать их на преступное поведение. 

С вышесказанным коррелирует и дефективность правового сознания, 

проявляющаяся в правовом нигилизме и неграмотности женского населения, 

нарушении установок правомерного поведения, стереотипе о всевластии 

дискриминации по половому признаку, сомнениях относительно безопасности 

себя и близких, уверенности в безнаказанности преступников и мн.др.  

Важным детерминантом женской преступности выступают дефекты 

семейно-бытовой психологии, к которым относятся: столкновение интересов 

женщины и микросоциальной группы (семьи, одногруппников, коллег и т.д.), 

семейное неблагополучие, насилие, непонимание и недоброжелательность в 

семейных отношениях, конфронтация поколений и т.д. Безусловно, важнейшей 

причиной может выступать кризис семьи. Переосмысление института семьи, 

наблюдаемое в последнее время, выражающееся в распространенности 

внебрачного сожительства, росте разводов, «омоложении» брака и т.п., ведет к 

дезадаптации и криминализации женского населения.    

                                                
39

 См.: Алексеева М.А., Пучкова Е.П., Демко О.С. Криминологические детерминанты, 

порождающие женскую преступность в современной России // Развитие современной науки: 
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 См.: Сарычева Н.В. Женская преступность и ее предупреждение (на примере 
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Таким образом, подводя итог, следует отметить, что существует ряд 

причин и условий, провоцирующих серьезные изменения в экономической, 

нравственной, правовой и семейно-бытовой сферах жизни женщин, 

обуславливающих рост женской преступности. Постоянно растущее 

вовлечение женщины в преступную деятельность свидетельствует о 

значительном неблагополучии развития общества, так как именно женщина 

традиционно считается «хранителем» социальных норм, передаваемых их 

поколения в поколение.  

 

 

 

 

§ 2. Криминологический портрет женщины-преступницы 

 

Одним из важнейших вопросов криминологической науки была и 

остается проблема личности преступника. Личность преступника можно 

определить как «личность человека, который совершил преступление 

вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных 

взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора 

общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или 

непроявления необходимой активности в предотвращении отрицательного 

результата»
41

. 

Раскрывая содержание такого элемента криминологической 

характеристики, как личность преступника, следует отметить, что он включает 

в себя следующие признаки: 

1) социально-демографические (пол, возраст, образование, гражданство и 

т.п.); 

2) уголовно-правовые (квалификация совершенных деяний, форма вины, 

одиночный или групповой характер преступлений и т.п.); 

                                                
41

 См.: Личность преступника / Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. СПб.: 

Издательство Юридический центр Пресс, 2004. С. 16. 
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3) социально-ролевые (принадлежность к социальным группам, семейное 

положение и т.п.); 

4) морально-психологические (мировоззрение, взгляды, убеждения, 

установки, ценностные ориентации и т.п.). 

Одним из важнейших социально-демографических признаков личности 

является пол. Многочисленные исследования свидетельствуют, что женщины, 

как правило, начинают свою преступную деятельность в более зрелом возрасте 

вследствие семейно-бытовых конфликтов, неблагоприятной ситуации в семье и 

т.д. Так, согласно данным Генеральной прокуратуры РФ за 2017 год, женщины, 

совершившие преступления на территории Российской Федерации, находились 

в возрасте от 14 до 15 лет в 1,12% случаев, от 16 до 17 лет – 1,71%, от 18 до 24 

лет – 12,31%, от 25 до 29 лет – 15,92%, от 30 до 49 лет – 54,72%, старше 50 лет 

– 14,22%
42

 (см. рис. 2.1). Отметим, что возрастная группа 30-49 лет отличается 

наибольшей жизненной активностью, таким образом, их криминальное 

поведение объясняется возможностями, полученными женщинами в условиях 

трудовой деятельности. 

 

Рис. 2.1. Возраст лиц женского пола, совершивших преступления 

в Российской Федерации в 2017 году 

                                                
42

 См.: Социальный портрет преступности [Электронный ресурс]// Генеральная прокуратура 

Российской Федерации: портал правовой статистики, 2018. Режим доступа: 

http://crimestat.ru/social_portrait. Дата обращения: (24.03.2018). 
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Следует отметить, что женщины, совершающие преступления, часто 

имеют относительно невысокий образовательный уровень. Так, высшее 

профессиональное образование имеют 13,08%, среднее профессиональное – 

32,96%, среднее (полное) общее – 18,77%, начальное и основное общее 

образование – 35,18% (см. рис. 2.2.). Невысокий уровень образования 

обуславливает отсутствие у таких женщин постоянного источника дохода 

(68,4%).  

 

Рис. 2.2. Образовательный уровень женщин, совершивших преступления в 

Российской Федерации в 2017 году 

Как правило, женщины, совершившие преступления на территории РФ, 

являются гражданами России (97,7%). При этом, считаем важным отметить 

разнообразие национальностей женщин-преступниц. Безусловно, данный 

признак различается в зависимости от конкретного субъекта Российской 

Федерации. Так, например, в своем диссертационном исследовании Н.В. 

Сарычева отмечает, что в Северо-Кавказском федеральном округе среди 

совершивших преступление женщин русские составляют 51,1%, цыганки –
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12,4%, украинки – 9,2%, армянки – 13,7%, калмычки, чеченки, черкески, 

лезгинки, ногайки, ингушки – 16%,  другие 3,2 %
43

. 

Исследуя уголовно-правовые признаки личности, отметим, что для 

преступлений женщин не характерно совершение группой лиц (0,7%), в т.ч. по 

предварительному сговору (8,6%), организованной группой и преступным 

сообществом (1,1%). Вместе с тем, женщины нередко совершают преступные 

деяния в состоянии алкогольного опьянения (24,8%). Следует обратить 

внимание на высокую долю совершения преступлений лицами женского пола, 

ранее привлекавшимися к уголовной ответственности (39,7%) (см. табл. 2.1). 

Табл. 2.1. Характеристика уголовно-правовых признаков личности 

женщин, совершивших преступлений в РФ в 2017 году 

 

Кол-во женщин, 

совершивших 

преступления 

(чел.) 

Доля от общего 

числа преступлений, 

совершенных 

женщинами 

в составе группы лиц 970 0,7% 

в составе группы лиц по 

предварительному сговору 
12 579 8,6% 

организованной группой или 

преступным сообществом 
1 679 1,1% 

в состоянии алкогольного 

опьянения 
36 438 24,8% 

в состоянии наркотического 

опьянения 
1 683 1,1% 

ранее совершавшие 

преступления 
58 395 39,7% 

Социально-ролевые признаки личности женщин-преступниц связаны с из 

принадлежностью к той или иной профессии. Так, по социальному составу 

следует выделить: наемных работников (20%), служащих (4,8%), 

индивидуальных предпринимателей (1,4%), работников органов 
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государственной власти (0,6%) учащихся и студентов (3,6%), лиц без 

постоянных источников доходов (68,4%) и т.д.  

Как в диссертации отмечает Е.В. Маковецкая, женщины, совершившие 

преступления, по своему семейному положению характеризуются следующим: 

ранее не состояли в официальном браке – 34%, состоят в браке – 21,4%, 

сожительствуют – 28,6%, разведены или вдовствуют – 16%.  При этом лица 

женского пола, состоящие в браке или сожительствующие с партнером, чаще 

раскаиваются в совершенном деянии и стараются исправиться, чем одинокие 

женщины
44

. 

В структуре личности преступника немаловажное значение имеют его 

морально-психологические качества. Основную сложность здесь представляет 

то, что они не учитываются официальной статистикой и сложно определимы, 

однако измерить их можно, используя различные психологические методики. 

Описывая данную группу признаков, мы будем основываться на исследованиях 

других авторов
45

. Во-первых, следует отметить, что психологические качества 

женщин-преступниц серьезно отличаются от законопослушных: они более 

импульсивны, агрессивны, предпочитают действия долгим раздумываниям, 

менее ранимы в межличностных конфликтах
46

. Среди своих отрицательных 

черт женщины-преступницы называют вспыльчивость, несдержанность 

(25,2%), пристрастие к алкоголю (12.5%), озлобленность (11,2%), гордость 

(9.5%), наркотическую зависимость (8,4%), легкомыслие (6.4%), жадность 

(5%), трусливость (4,5%). 

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные характеристики, мы 

предлагаем следующий усредненный портрет женщины-преступницы – это 

гражданка России в возрасте от 30 до 49 лет, имеющая общее или среднее 
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федерального округа): дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 95. 
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профессиональное образование, без постоянного источника дохода, не 

состоящая в браке, ранее совершавшая преступления, обладающая повышенной 

импульсивностью.  

 

 

 

 

§ 3.  Криминологические особенности пенитенциарной женской 

преступности 

 

В исследовательской литературе уделяется достаточно небольшое 

внимание проблемам женщин, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы. Это можно объяснить сравнительно небольшим процентом женщин-

заключенных. Так, в странах Европы и Америке женщины составляют от 6 до 

15 % осужденных к лишению свободы
47

. В России в 2015 году в 

исправительных учреждениях содержалось 54,7 тыс. женщин, в том числе 44,3 

тыс. - в исправительных колониях, лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических учреждениях, 10,3 тыс. человек - в следственных 

изоляторах
48

. Относительно невысокий процент от общего числа заключенных 

обуславливается предоставляемыми женщинам льготами в виде отсрочки 

наказания или досрочного освобождения. Наказание в виде лишения свободы, 

хотя по-прежнему достаточно распространено (около 44,2% мер, примененных 

к женщинам)
49

, не является приоритетной мерой противодействия женской 

преступности.  

                                                
47

 См.: Тищенко Н.В. Гендерные аспекты тюремной субкультуры в современной России: 

Монография. ГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет, 2007. С. 

58. 
48

 См.: Колбасина А.Д. К вопросу о женской преступности в современном мире // Научная и 

производственная деятельность - средство формирования среды обитания человечества, 

2016. С. 134-138.  
49

 См.: Ветрова И.В., Спасенников Б.А. Проблемы исполнения наказания в отношении 

женщин, осужденных к лишению свободы // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление, 2014. № 2(26). С. 22-25. 
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Вместе с тем, несмотря на относительно невысокий процент женщин, 

содержащихся в исправительных учреждениях, среди них нередки случаи 

совершения преступлений в период отбывания лишения свободы. Среди 

причин совершения правонарушений и, в частности, преступлений в женских 

исправительных учреждениях, выделяются следующие
50

. Во-первых, женщины, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, традиционно представляют 

собой категорию лиц, максимально не защищенных в социальном и семейном 

плане. Поскольку большинство из них не имеют достойной работы, 

образования, специальности, то понятно, что предстоящее освобождение 

создаст первоочередную проблему – трудоустройство. Неквалифицированный 

и низкооплачиваемый труд на свободе не привлекает, в то время как в ИК 

осужденная обеспечена и питанием, и необходимыми для жизни условиями, и 

работой. Для многих осужденных женщин актуальна проблема обеспеченности 

жильем после освобождения из ИУ.  

Во-вторых, совершение преступлений женщинами во время отбывания 

наказания во многом обусловлено их семейным статусом: большинство 

преступниц не имели в детстве полноценной родительской семьи, так же как и 

своей собственной впоследствии. По данным исследований, среди 

несовершеннолетних преступниц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, большинство либо не имеют обоих родителей или одного, либо 

воспитывались у бабушек, иных родственников. Каждая вторая состояла на 

учете в органах внутренних дел либо имеет судимость (в основном была 

осуждена условно). Отбыв наказание в несовершеннолетнем возрасте, такие 

женщины не только приобретают определенный криминальный опыт, но и 

лишаются естественной боязни повторной изоляции в местах лишения 

свободы, что в дальнейшем облегчает совершение ими нового преступления. 

Таким образом, у женщины, совершающей повторное преступление при 

отбывании лишения свободы, отсутствуют важные «сдерживающие» 

                                                
50

 См.: Радочина Т.Н. О женской пенитенциарной преступности // Человек: преступление и 

наказание, 2009. №4. С. 87-91. 
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механизмы: любовь и уважение родителей, супругов, детей, ожидающих ее 

возвращения домой, поддержка учебных и трудовых коллективов, друзей.  

В-третьих, при отбывании наказания у многих женщин сохраняются 

старые, уже имеющиеся в ее жизненном багаже, антисоциальные привычки 

(алкоголизм, наркомания и т.п.). Разумеется, алкоголизм и наркомания 

осужденных женщин нередко служат фоновыми причинами совершения 

преступлений в исправительном учреждении, поскольку динамика течения 

данных болезней у женщин более злокачественна, чем у мужчин, 

сопровождается быстрым развитием морально-этической деградации, 

огрублением, утратой женственности, интеллектуальным и физиологическим 

спадом. Фактически у всех из них повышен уровень тревожности, психика 

необратимо нарушена. В таких случаях готовность к совершению 

неправомерных действий при отбывании наказания очень высока.  

В-четвертых, по выходе из мест лишения свободы маргинальные либо 

криминальные группы лиц часто поддерживают бывшую осужденную на 

первых порах, предоставляя ей ночлег и средства к существованию. Данные 

контакты, разумеется, небескорыстны и быстро приводят к совершению 

женщиной следующего преступления в течение года-полутора лет по 

освобождении от наказания. Но поддержка со стороны «подельников» и старых 

друзей из маргинальной среды часто осуществляется и в период отбывания 

женщиной лишения свободы. Прочное «удержание» женщины в сетях 

преступного мира не дает надежды на освобождение из него тем, кто хотел бы 

этого, а также способствует сохранению ее криминального статуса, что, в свою 

очередь, становится одним из факторов, оказывающих влияние на преступность 

в местах лишения свободы.  

В-пятых, часть преступниц, совершающих преступления в местах 

лишения свободы, являются представительницами и носительницами 

криминальной субкультуры. В суждениях многократно судимых женщин 

бытуют стереотипные, примитивные штампы-представления о «настоящей» 

жизни: «не работать», «иметь большие деньги любой ценой» и т.д. Закоренелые 
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рецидивистки не приемлют обычных социальных норм, и их представления о 

нормальной жизни наполнены исключительно криминальным содержанием. 

Для подобных женщин совершение преступления в ИК – обычное дело, идет ли 

речь об избиении непонравившейся осужденной либо о краже вещи из чужой 

тумбочки. Что касается непосредственной детерминации женских 

пенитенциарных преступлений, то главным фактором корыстных преступлений 

остается материальная необеспеченность. Хотя современное питание в местах 

лишения свободы в основном устраивает осужденных женщин, нередки случаи 

краж продуктов питания, полученных другими осужденными в посылках и 

передачах. В свою очередь, нехватка одежды, парфюмерии, косметики, 

гигиены, других важных и нужных для любой женщины вещей часто приводит 

к хищениям их у сокамерниц. Насильственные преступления чаще 

обусловлены микросредовыми причинами и условиями (например, нанесение 

побоев при групповых либо межличностных конфликтах). Индивидуальные, 

субъективно-личностные причины и мотивы нередко продуцируют совершение 

преступлений, непосредственно связанных с порядком отбывания наказания 

(побег, совершение действий, дезорганизующих нормальную деятельность 

ИУ). Условиями, играющими детерминирующую роль в причинном комплексе 

пенитенциарной преступности женщин, выступают несколько основных 

факторов: во-первых, социальная среда исправительной колонии, 

отличающаяся сконцентрированностью на небольшой территории преступниц, 

совершивших в основном тяжкие и особо тяжкие преступления, является 

криминогенной. Совокупность проживающих совместно разных возрастных 

групп осужденных женщин, представляющих различные криминологические 

типы, отличающиеся характером совершенных преступлений и субъективно-

личностными чертами, не могут не порождать острых противоречий внутри 

такого коллектива, тем более что общий уровень образованияи культуры 

преступниц низкий, нравственно-духовные ценности часто отсутствуют, а свои 

эмоции они сдерживать не привыкли; во-вторых, недостатки и проблемы в 

функционировании исправительного учреждения:  
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– недостаточно квалифицированный персонал ИК и отсутствие 

необходимых специалистов;  

– недостаточная материальная обеспеченность деятельности ИУ 

(особенно финансирование образовательных, культурно-массовых, спортивных 

программ и мероприятий);  

– неполная занятость осужденных женщин работой, узкая специализация 

их труда;  

– низкая эффективность реабилитационных программ, 

позволяющихобеспечиватьженщин по освобождениииз ИУ жильем, работой, 

оказывать помощь в сохранении и укреплении социально полезных связей;  

– отсутствие должного контроля и надзора за осужденнымиженщинами;  

– недостаточная воспитательная работа с осужденными, входящими в 

группы риска (имеющими повторную и многократные судимости; состоящими 

на профилактическом учете в ИУ; нарушителями режима отбывания наказания; 

имеющими психические расстройства, прошедшими курс лечения от 

алкоголизма и наркомании; состоящими в лесбийских отношениях; склонными 

к насилию, противоправному поведению). 

Таким образом, подводя итог, считаем необходимым отметить, что анализ 

ситуации в сфере поведения женщин в местах лишения свободы 

свидетельствует о том, что система предупреждения правонарушений и 

преступлений, совершаемых при отбывании наказания данной категорией 

осужденных, нуждается в современных дополнительных методологических 

разработках и рекомендациях. Это обусловлено новыми криминологическими 

особенностями противоправного поведения преступниц, их изменившимися 

личностными характеристиками, объективными и микросредовыми факторами, 

сопутствующими исполнению (отбыванию) наказания в виде лишения свободы 

в современных условиях. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

§ 1. Общесоциальное предупреждение женской преступности 

 

Важнейшей задачей любого общества и государства, позволяющей 

поддерживать правопорядок, обеспечивать безопасность, права и законные 

интересы граждан, является предупреждение преступности. Основываясь на 

теории криминологии, А.И. Долгова под предупреждением преступности 

предлагает понимать «целенаправленное воздействие на процессы 

детерминации преступности в целях недопущения вовлечения в данную 

деятельность новых лиц, совершения новых преступлений, расширения 

криминализации общественных отношений»
51

. В нашей работе предлагаем 

руководствоваться именно этим определением.  

Система предупреждения преступности включает в себя несколько 

компонентов, классификацию которых можно представить в следующем виде: 

1) по уровню:  

 а) федеральные; 

 б) окружные; 

в) региональные; 

г) местные. 

2) по содержанию: 

 а) правовые; 

б) социальные; 

в) экономические; 

г) политические;  

д) организационно-управленческие; 

                                                
51

 См.: Долгова А. И. Криминология: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-

М, 2016. С. 431-432. 
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е) идеологические; 

ж) культурные; 

з) технические и др.  

3) по направленности: 

 а) меры общесоциального предупреждения; 

 б) меры специально-криминологического предупреждения. 

Следует отметить, что меры общесоциального и специально-

криминологического предупреждения могут быть различными по своему 

уровню и содержанию. При этом общесоциальные меры не направлены на 

предупреждение конкретного вида преступности, они лишь уменьшают 

вероятность совершения преступных деяний людьми из-за обреченности, 

материальной нужды и т.п. А меры специально-криминологического 

предупреждения четко ориентированы на разновидности преступности (в т.ч. 

на женскую). 

Считаем целесообразным начинать рассмотрение системы 

предупреждения женской преступности с мер общесоциального 

предупреждения, под которыми предлагаем понимать «осуществление 

государством широкого комплекса мер, направленных на нейтрализацию или 

минимизацию факторов, детерминирующих преступность в целом»
52

. 

Безусловно, поскольку женская преступность является разновидностью общей 

преступности, на нее эффективно воздействуют те же средства 

предупреждения. Вместе с тем, имея собственную специфику, состоящую в 

социальной роли, свойствах психики женского населения, особенностях 

детерминации преступного поведения, женская преступность требует 

разработки и реализации особых мер предупреждения.  

Общесоциальные меры предупреждения женской преступности в 

зависимости от сроков реализации можно разделить на несколько групп (см. 

табл. 3.1.). 

                                                
52

 См.: Маковецкая Е.В. Предупреждение женской преступности (по материалам Южного 

федерального округа): дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 101. 
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Табл. 3.1. Меры общесоциального предупреждения женской преступности 

по срокам реализации 

долгосрочные среднесрочные краткосрочные 

Коррелируют с 

необходимостью 

разработки длительных 

государственных 

программ, 

направленных, 

например, на поддержку 

материнства, оказание 

помощи женщинам в 

трудной ситуации и т.п. 

Связаны, например, с 

развитием системы 

воспитательных мер в 

образовательных 

организациях с учетом 

специфики 

формирования 

поведения женского 

населения 

Рассчитаны, например, 

на регулярный анализ 

обстановки в быту, на 

рабочих и учебных 

местах, с целью 

выявления 

детерминирующих 

преступное поведение 

факторов 

Все перечисленные меры в совокупности составляют комплекс 

мероприятий, сбалансированное осуществление которых может дать 

положительный результат в работе по предупреждению женской преступности 

в России, тогда как исключение хотя бы одного пункта приведет к снижению 

эффективности остальных усилий в этой сфере. 

В целом на государственном уровне в последнее десятилетие 

осуществляются значительные шаги в направлении социальной защиты 

женщин, охраны материнства и детства, улучшения положения женщин и 

устранения гендерных диспропорций в развитии общества
53

. В частности, 

сформировано законодательство в области социальной политики и экономики, 

направленное на создание основы для развития гендерно-ориентированной и 

гендерно-сбалансированной жизни. Однако имеющиеся сегодня проблемы 

практической реализации этих важных начинаний говорят о неэффективности 

предпринимаемых усилий. 

Среди мероприятий социального направления для улучшения положения 

женщин можно было бы предложить: 

                                                
53

 См., напр.: Вологина Е.В. Предупреждение женской преступности: социальный аспект // 

Современные проблемы противодействия преступности: материалы всероссийской научно-

практической конференции (22-23 июня 2010 г., г. Волгоград). Волгоград: ВА МВД России, 

2010. С. 166-171. 
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- всестороннюю поддержку государством и обществом материнства, 

исключение случаев применения к женщинам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, необоснованно жестких санкций, связанных с изъятием 

у них их несовершеннолетних детей и помещением их в государственные 

учреждения (приюты, детские дома, и т.д.); 

- реализацию социальной защиты наиболее уязвимых групп, оказание 

адресной помощи в ней нуждающимся, информирование женщин о 

возможности получения такой помощи; 

- осуществление программ борьбы с бедностью и нищетой с установкой 

на скорейшее преодоление опасной тенденции ее феминизации, содействие 

женскому и семейному предпринимательству на федеральном, окружном и 

региональном уровнях с организацией бизнес-школ, улучшение условий труда 

женщин с учетом гендерной специфики, создание равных условий мужчинам и 

женщинам для профессиональной самореализации. 

В качестве экономических мер общесоциального предупреждения 

женской преступности
54

 можно предложить такие: 

- стабилизация отечественной экономики, устранение последствий 

введения против России экономических санкций; обеспечение экономической 

безопасности предпринимательской деятельности, снижение финансовой 

нагрузки на предпринимателей малого и среднего бизнеса, внедрение 

страхования предпринимательской деятельности, стимуляция женщин к 

развитию собственного дела; 

- гарантия предоставления государственных пособий малообеспеченным 

женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, продление программы 

выплаты «материнского капитала» при рождении второго или последующего 

ребенка; 

                                                

54 См., напр.: Моргун О.В. Меры финансовой безопасности как основа экономической 

безопасности государства // Проблемы современной юридической науки и практики: 

сборник статей студентов, аспирантов и молодых ученых: в 2 т. Т. 2. Красноярск: ИПК СФУ, 
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- развитие программ по переобучению женщин, потерявших работу, 

новым, востребованным на рынке труда профессиям, борьба с женской 

безработицей. 

К политическим мерам общесоциального предупреждения женской 

преступности следует отнести: 

- реализацию государственных программ, направленных на поддержку 

семьи как сдерживающего антикриминального фактора при выборе женщиной 

вариантов поведения; 

- предоставление женщине возможности реализации своей социальной 

роли жены и матери, что будет способствовать снижению уровня 

напряженности во внутрисемейных отношениях, уровня феминизации; 

- обеспечение фактически равных возможностей мужчин и женщин для 

участия в политической жизни общества; координация всей превентивной 

работы
55

. 

Такому процессу будут способствовать слаженные меры организационно-

управленческого характера. Ведь только согласованность усилий всех 

заинтересованных структур способна изменить ситуацию с женской 

преступностью к снижению ее уровня. Координация подобной деятельности – 

это прерогатива органов государственной власти, которые обязаны сделать все 

от них зависящее, чтобы облегчить тяжелое положение женщин, попавших или 

могущих попасть в трудную жизненную ситуацию. 

Идеологические меры общесоциального предупреждения женской 

преступности должны быть сосредоточены на: 

- формировании с помощью средств массовой информации у женщин 

осознанного отказа от решения собственных проблем путем совершения 

преступления; 
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- стимулировании женщин к активной жизненной позиции, направленной 

на отрицательное отношение к совершению преступлений; 

- побуждении к сотрудничеству с правоохранительными органами в 

работе по информированию о готовящихся и совершаемых преступлениях, к 

оказанию помощи в раскрытии и расследовании противоправных поступков. 

Меры культурного характера, при условии их грамотного воплощения в 

жизнь, способны положительно повлиять на формирование женщины, 

гармонично развивая ее личность через учреждения дополнительного 

образования, которые должны направить интересы женщин в созидательную 

сторону
56

. Ведь именно за границами семьи, школы и работы женщины часто 

ищут возможности реализации собственных идей, самоутверждения, внимания 

и понимания единомышленниками. И если другие варианты по каким-либо 

причинам оказываются недоступными, функцию внешкольного,  

непрофессионального и внесемейного «образования» принимает на себя улица 

с ее законами и приоритетами. 

Таким образом, общесоциальные меры предупреждения преступности 

реализуют антикриминальный потенциал общества в целом и каждого его 

института в частности. Предупреждение женской преступности в выступает 

важнейшей задачей государства и общества, которые стремятся, как можно 

более эффективно нейтрализовать ее характерные детерминанты с учетом 

окружной специфики в общесоциальном масштабе, а также всемерно 

содействовать проведению мероприятий на специально-криминологическом 

уровне. Поэтому общесоциальное предупреждение женской преступности 

должно быть направлено, прежде всего, на достижение качественно иного 

состояния общества, в котором женщина получит принципиально другой 

жизненный статус. 
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§ 2. Специально-криминологическое предупреждение женской 

преступности 

 

При проведении специально-криминологической  превентивной работы 

основу составялют меры общесоциального предупреждения. Вместе с тем,  

между мерами общесоциального и специально-криминологического характера 

существует и обратная связь: последние не только используют 

антикриминогенный потенциал общественного развития в целом, но и 

способствуют ему, устраняя довольно значительные преграды на его пути
57

. 

В специально-криминологические меры входят:  

- предупреждение конкретных видов преступлений, которые 

совершаются лицами женского пола на территории РФ, с учетом гендерных 

особенностей; 

- предупреждение многообразных женских девиаций (алкоголизм, 

проституция, наркомания и т.п.), приводящих к совершению преступлений;  

- профилактика антиобщественного образа жизни с целью 

предупреждения совершения женщинами различных преступлений; 

- психологическая реабилитация лиц женского пола, которые  отбывают 

срок лишения свободы в уголовно-исполнительных учреждениях; 

-  ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

помощь в адаптации к жизни на свободе. 

Анализируя полученные в процессе нашего исследования результаты 

изучения преступности женщин, можно прийти к вводу, что основные усилия 

специально-криминологического предупреждения следует направлять на 

предупреждение корыстных посягательств. Так как доля преступлений против 
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собственности значительно больше других видов преступности в РФ (43,5 %), 

то их предупреждение должно проводиться с особым вниманием. 

Широкое распространение получают и считаются наиболее 

эффективными охранные новинки электроники, новейшие технические 

системы охраны имущества, к которым относятся «тревожные» кнопки и 

камеры видеонаблюдения за поведением посетителей; нанесение различных 

маркировочных знаков, таких как электронные штрих-коды, на имущество, 

позволяющие пресекать попытки  незаконного изъятия имущества и дающие 

возможность идентификации его собственника. Как мера психологического 

удержания женщины от необдуманного выбора криминальной формы 

поведения можно рассматривать информирование посетителей общественных 

мест об использовании технических средств слежения. 

Женщины, в силу своей впечатлительности, более восприимчивы к явным 

признакам наличия технических охранных систем, даже их муляжей, и меток на 

имуществе, поэтому с большей долей вероятности откажутся от своих 

преступных планов, зная, что за ними может вестись наблюдение
58

. 

Большое значение для специально-криминологического предупреждения 

женской преступности имеет координация усилий различных ведомств в 

данной сфере. Для этого Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 2161 была образована Комиссия по профилактике 

правонарушений, которая объединила 3,6 тысяч своих подразделений, 

функционирующих в городах, сельских районах и муниципальных поселениях. 

Целью работы Комиссии стала реализация превентивных региональных 

программ, на финансирование которых из средств федерального бюджета 

ежегодно начали выделять порядка 7 млрд рублей. В частности, в 85 субъектах 

Российской Федерации реализуются 242 региональные программы, 

направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, улучшение 
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социального положения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, их 

адаптацию и трудоустройство, профилактику алкоголизма и наркомании, 

детского неблагополучия и т.п. 

Следует отметить, что для изменения ситуации с преступностью женщин 

в РФ описанных нами мер недостаточно, так как в России на сегодняшний день 

не существует федеральных, окружных или региональных программ, которые 

ориентированы на специфические женские особенности.  

Для достижения положительных результатов в интересующей нас 

области, наряду с осуществлением общепрофилактических, необходимо 

проводить специально-криминологические мероприятия, нейтрализующие и 

минимизирующие проявление криминальной активности именно выбранной 

для исследования группы на исследуемой территории. Здесь нужно обязательно 

учитывать особенности структуры личности женщины-преступницы, 

изученные нами в предыдущей главе, а также комплекс детерминантов, 

выявленных при рассмотрении данного негативного социального явления
59

. 

Проанализировав усредненные признаки, которые были нами 

сформулированы в портрете личности женщины-преступницы, можно 

выделить такие  специально-криминологические меры предупреждения 

женской преступности, как:  

- внедрение и реализация программ, включающих в себя решение 

проблем с жильем, с получением специализированного образования и 

трудоустройством по профессии, которые ориентированы на работу с 

женщинами, входящими в группу риска; 

- обеспечение максимальной взаимовыгодной деятельности социальных, 

медицинских, правоохранительных ведомств, в функционирование которых 

входят: контроль женщин и групп риска, информирование их о наличии у них 

определенных прав  и обязанностей, проведение психологической работы, 

целью которой является повышение адекватности восприятия и оценки 
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жизненных ситуаций, прогнозирование последствий своих поступков, 

обдуманности поведения; 

- внедрение систем автоматического контроля за поведением сотрудников 

предприятий и организаций, а также их клиентов. 

В теории криминологии встречаются различные подходы к толкованию 

понятий «предупреждение» и «профилактика» преступности. В частности, 

высказывалась точка зрения о взаимозаменяемости этих терминов
60

, 

являющаяся, на наш взгляд, спорной. Для целей настоящего исследования 

будем придерживаться позиции А.П. Алексеевой, которая считает 

предупреждение и борьбу с преступностью составными элементами 

противодействия преступности, а профилактику – элементом предупреждения 

преступности
61

. 

Следовательно, профилактике женской преступности можно дать 

следующее определение – это деятельность государственных органов и 

общественности по реализации воспитательных и просветительских функций, 

направленных на повышение уровня правосознания и ответственности за свое 

поведение среди женщин, а также по выявлению женщин, обнаруживших 

своим поведением склонность к совершению преступлений, и оказанию на них 

воздействия путем помощи и контроля, осуществляемых в целях нейтрализация 

или минимизации влияния конкретных причин и условий, способствующих 

совершению ими преступлений, посредством мер, не носящих характер 

наказания
62

. 

Профилактические меры направлены на решение значимых социальных 

целей: установление  в сознании женщин устойчивых нравственных и правовых 

понятий и представлений о преступности, наказуемости, противоправных 

деяний, необходимости соблюдения законодательства. 
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Достаточно обширный  круг субъектов, занимающихся профилактикой 

женской преступности в Российской Федерации с целью недопущения 

совершения ими в дальнейшем уголовно-наказуемых деяний, среди них 

выделяются органы внутренних дел и их сотрудники, которые непосредственно 

взаимодействуют с женщинами и их окружением.  

Такой вид профилактики предполагает широкий диапазон различных 

форм реагирования на поведение женщин, применяемых к ним в зависимости 

от этапа формирования антиобщественной личности. 

Долгое время в криминологии не уделялось большое внимание 

преступлениям,  которые совершаются лицами женского пола, поэтому задача 

разработки мер профилактики женской преступности перед ОВД появилась 

относительно недавно. Органы внутренних дел – участники правоотношений, 

которые возникают в сфере профилактики преступности, главной задачей их 

деятельности является нейтрализация, минимизация различных причин и 

условий данного соально-негативного явления. 

Профилактическая работа сотрудников органов внутренних дел состоит 

из нескольких этапов, первым является изучение источников негативного 

влияния на женщин. Однако стоит учитывать направленность 

профилактических мероприятий, она должна быть нацелена не только на 

женщину, но и на ее микросреду, микрогруппы,  оказывающие существенное 

влияние на ее развитие, в которых формируется личность. 

Таким образом, мы можем выделить следующие приоритетные меры 

профилактики: 

- ведение разъяснительной работы с женщинами из группы риска и их 

окружением, пропаганда правопослушного поведения; 

- с учетом имеющихся сведений о женщинах, склонных к совершению 

преступлений, и видах их предполагаемой преступной деятельности, участие в 

разработке и внедрении стандартов безопасности на объектах, расположенных 

на обслуживаемой территории округа; 
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- участие в пределах своей компетенции в разработке и реализации 

профилактических программ, адресованных как самим женщинам, так и 

окружающим их микрогруппам; 

- осуществление мониторинга оперативной обстановки на обслуживаемой 

территории округа для выявления обстоятельств, могущих спровоцировать 

женщин к совершению каких-либо преступлений; 

- обмен имеющейся информацией с другими субъектами профилактики 

женской преступности в округе в целях координации совместных усилий. 

Безусловно, сотрудникам ОВД для качественного выполнения ранее 

перечисленных задач нужны соответствующие теоретическая и практическая 

подготовка и обучение. На качество выполняемой работы ОВД существенное 

влияние оказало бы повышение знаний о гендерных различиях преступности. 

Считаем разумным предложить создание в системе органов внутренних дел 

специальной службы по профилактике семейно-бытовых конфликтов, которая 

будет являться основой для функционирования подразделения, которое 

непосредственно занимается профилактикой женской преступности. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что активизация 

работы по профилактике женской преступности всеми субъектами этой 

деятельности будет способствовать укреплению законности и правопорядка, 

нравственности и правопослушности женщин и улучшению воспитания 

подрастающего поколения. 

 

 

 

 

§ 3. Профилактика виктимного поведения женщин 

 

Относительно новым направлением криминологической науки является 

изучение виктимного поведения. С латинского «виктимология» переводится 

как «учение о жертве», это междисциплинарная область, изучающая процесс 

становления жертвой преступления (виктимизацию). Достаточно серьезно 
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комплексу виктимности подвержены лица женского пола, что обуславливает 

актуальность изучения данной темы. 

Проведенное нами исследование структуры женской преступности 

позволяет отметить, что одним из наиболее распространенных являются 

преступления против жизни и здоровья (13,6 %). Одной из главных причин их 

совершения являются семейно-бытовые конфликты, насилие в семье, в связи с 

чем не стоит пренебрегать их предупреждением. Считаем, что в настоящее 

время назрела необходимость введения практики разрешения семейно-бытовых 

конфликтов на профессиональном уровне, которое позволит: 

- установить психологические и психиатрические проблемы у агрессивно 

настроенных людей, способных на насилие по отношению к членам своей 

семьи; 

- решить вопрос об оказании этим людям медицинской помощи, если 

существует невозможность решения конфликта другим способом; 

- применять меры к изъятию из семьи женщины, которая является 

жертвой конфликта, и ее детей; 

- оказать ей всестороннюю помощь в трудоустройстве и в получении 

жилья для предотвращения ответной «защищающейся» реакции женщины на 

насилие и т.п. 

По нашему мнению, действующее в России законодательство пока не 

способно значительно повлиять на сложившуюся ситуацию, поскольку сегодня 

не существует механизмов предупреждения и борьбы с последствиями 

семейного насилия
63

. Эксперты признают, что на данном этапе развития 

общества данную проблему решить сложно. Внутрисемейный характер 

бытовых неурядиц и отсутствие правовых механизмов их разрешения не дают 

полиции  возможности действовать в полную силу. Равнодушие, а зачастую и 

полное безучастие сотрудников специальных служб подталкивает 

родственников и знакомых жертв не вмешиваться. Необходимо введение новых 
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форм виктимологической профилактической работы с семьями и детьми, 

которые находятся в социально опасном положении, которые будут 

способствовать своевременному выявлению и коррекции проблем на ранних 

стадиях неблагополучия.  

В связи с этим, мы предлагаем разработать и внедрить специальный 

федеральный закон, в котором будут заложены основы виктимологической 

профилактики, которая является составной частью профилактики преступлений 

и иных правонарушений и нуждается в законодательном закреплении. В 

качестве основной цели предлагаемого законодательного акта следует 

выделить определение правовых основ формирования и функционирования 

системы виктимологической профилактики преступлений в Российской 

Федерации. На сегодняшний день детализация деятельности региональных и 

окружных систем виктимологической профилактики преступлений на  

федеральном уровне признается нецелесообразной и недемократичной, поэтому 

федеральное законодательное регулирование основ системы 

виктимологической профилактики преступлений ограничивается пока лишь 

общими вопросами организации и функционирования данной системы. 

Мы предполагаем, что федеральный закон об основах виктимологической 

профилактики преступлений урегулирует деятельность соответствующих 

субъектов с целью организации их работы, которая направлена на выявление 

причин, порождающих виктимизацию населения и условий, способствующих 

этому. 

На сегодняшний день в субъектах нашей страны существуют 

региональные системы профилактики правонарушений, функционирующие на 

базе комплексной модели, разработанной МВД России. Деятельность таких 

систем регулируется специализированными законами субъектов РФ, в которых 

отражены главные направления профилактической деятельности с учетом 

специфики конкретного региона. Хотя такие акты и уделяют внимание 

правонарушениям несовершеннолетних, ранее судимых, наркотически 

зависимых и т.д. лиц, гендерный аспект не рассматривается. 
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Некоторые законодательные акты, которые приняты на федеральном 

уровне, содержат в себе  ряд положений о виктимологической профилактике 

преступлений. К таким актам следует отнести, в частности, КоАП РФ
64

, УК 

РФ
65

, УПК РФ
66

, федеральные законы «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
67

, «О полиции»
68

, 

«Об оперативно-розыскной деятельности»
69

, «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»
70

, «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
71

, «О 

противодействии экстремистской деятельности»
72

, «О противодействии 

терроризму»
73

, «О противодействии коррупции»
74

 и др., которые косвенно 

затрагивают вопросы виктимологической профилактики.  

Вместе с тем, содержащиеся в этих законодательных актах меры по 

противодействию тем или иным видам правонарушений, как правило, 

направлены на уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную или 

организационно-управленческую, а не профилактическую деятельность.  
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Недостаточный уровень ее осуществления обуславливается отсутствием на 

федеральном уровне отдельного законодательного акта, недооценкой роли 

гендерных проблем, отсутствием опоры на общественные силы в связи с 

утратой поддержки граждан в данной сфере. 

На складывающуюся криминогенную ситуацию в стране и ее 

стабилизацию может повлиять единая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность правоохранительных ведомств и служб, взаимодействующих с 

иными государственными органами, органами местного самоуправления, 

предпринимательским сообществом и различными институтами гражданского 

общества и гражданами.  

При  решении данной задачи существенную роль может сыграть правовое 

обеспечение организации системы виктимологической профилактики 

преступлений в Российской Федерации. С этой целью в федеральном законе о 

виктимологической профилактике преступлений предлагаем рассмотреть 

вопрос о создании единой системы виктимологической профилактики 

преступлений с учетом, в том числе, гендерных аспектов и разграничением 

полномочий государственных и местных органов. 

К уже осуществляемым правоохранительными органами и специальными 

службами профилактическим мероприятиям, в предполагаемой нами 

федеральной системе будут добавлены пропаганда позитивных жизненных 

ценностей, материальная, психологическая и иная адаптационная поддержка 

лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации или находятся в 

социально опасном положении, а также будет предусматриваться активная 

деятельность различных государственных органов по виктимологической 

профилактике преступлений. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также учитывая, что 

вопросы общественной безопасности, которые включают в себя 

виктимологическую профилактическую деятельность, находятся в 

соответствии со  статьей 72 Конституции Российской Федерации в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, но при 
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этом стоит учитывать, что  в настоящее время законодательством Российской 

Федерации фактически не регламентируются вопросы разграничения 

полномочий между уровнями публичной власти в сфере виктимологической 

профилактики преступлений, а действующие региональные законы не 

дополняют федеральные законы, а осуществляют правовое регулирование по 

соответствующему предмету совместного ведения в целом, необходимо 

принятие федерального закона о виктимологической профилактике 

преступлений. 

Таким образом, подводя итог проделанной нами работе, отметим, что 

отсутствие федерального законодательства в сфере формирования системы 

виктимологической профилактики преступлений сдерживает инициативу 

субъектов РФ по законодательному урегулированию ряда вопросов в данной 

сфере. По нашему мнению, внедрение перечисленных нами мер, которые в 

совокупности будут создавать реальные условия для предупреждения женской 

преступности, позволит снизить уровень наиболее тяжких и  опасных 

насильственных преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изучение криминологических аспектов женской преступности позволило 

нам сформулировать основные выводы и внести предложения, имеющие 

значение для совершенствования практики предупреждения женской 

преступности. 

Прежде всего, следует отметить, что под женской преступностью нами 

предлагается понимать относительно массовое, исторически изменчивое, 

негативное социальное явление, имеющее уголовно-правовой характер и 

включающее в себя всю совокупность преступлений, совершаемых лицами 

женского пола на определенной территории за конкретный промежуток 

времени. Являясь разновидностью преступности в целом, женская 

преступность характеризуется следующими общими признаками: 

относительная массовость, историческая изменчивость, социальный, уголовно-

правовой, системный характер. Вместе с тем, она обладает определенной 

спецификой, отражающейся в специфических признаках: специальный субъект, 

относительно низкий уровень, особенности изменений и соотношения 

отдельных подвидов. На основании изучения данных признаков нами была 

предложена и охарактеризована классификация женской преступности по 

следующим основаниям: по возрасту, по характеру мотивации, по степени 

организованности, по характеру вины, по признакам личности, по 

обстоятельствам совершения. 

Переходя к изучению количественных и качественных признаков 

женской преступности, мы отметили, что в настоящее время ее состояние 

относительно стабильно. Так, в 2017 году преступления совершили 146 916 

женщин, что составляет 15,2% от всех преступников. Несмотря на уменьшение 

данного числа в 2016-2017 гг., удельный вес остался практически 

неизменнным, в связи с чем можно сделать вывод, что сократился общий объем 

преступности.  
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Одним из наиболее неизученных вопросов женской преступности 

является ее структура. В результате анализа статистических форм ГИАЦ МВД 

России нами были получены следующие данные. Наиболее распространенными 

среди женщин являются преступления против собственности (43,5%), порядка 

управления (13,7%), против жизни и здоровья (13,6%). Наименее 

распространены преступления в сфере компьютерной информации, против 

военной службы, против мира и безопасности человечества.  

Анализ распространенности женской преступности в зависимости от 

субъекта Российской Федерации позволил нам сделать следующие выводы. 

Наиболее криминально активны жительницы г. Москвы и Московской области, 

Красноярского, Пермского, Алтайского края, Республики Башкирия, 

Ростовской и Самарской области. Наименьшую криминальную активность 

проявили жительницы Северного Кавказа, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Камчатки, Чукотки, Магаданской области и некоторых других 

субъектов.  

Одним из сложнейших вопросов в криминологии является проблема 

определения причинного комплекса женской преступности. В данном 

исследовании за основу нами был взят психологический подход, который 

позволил условно разделить все детерминанты на такие категории, как 

деформация экономического сознания, деформация нравственного сознания, 

дефекты семейно-бытовой психологии.  

Изучение статистических сведений, а также исследований ряда авторов 

позволило нам сформулировать усредненный портрет женщины, совершившей 

преступления – это гражданка России в возрасте от 30 до 49 лет, имеющая 

общее или среднее профессиональное образование, без постоянного источника 

дохода, не состоящая в браке, ранее совершавшая преступления, обладающая 

повышенной импульсивностью.  

Проведенное исследование позволило нам сделать вывод о 

необходимости предупреждения женской преступности с помощью мер 
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общесоциального и специально-криминологического характера, которые 

можно представить в следующем виде: 

1) общесоциальное предупреждение:  

а) социальные меры: поддержка государством материнства, социальная 

защита малообеспеченных женщин, программы по борьбе с бедностью и 

нищетой и т.п.; 

б) экономические меры: стабилизация экономики, стимуляция женщин к 

развитию собственного дела, гарантия предоставления пособий матерям-

одиночкам, программы по переобучению женщин, борьба с женской 

безработицей и т.п.; 

 в) политические меры: программы по поддержке семьи, обеспечение 

равных возможностей, координация превентивной работы и т.п.; 

 г) идеологические меры: формирование у женщин осознанного отказа от 

преступной деятельности, стимулирование к активной жизненной позиции, 

побуждение к сотрудничеству с правоохранительными органами и т.п. 

 2) специально-криминологическое предупрждение: предупреждение 

конкретных преступлений, женских девиаций, профилактика 

антиобщественного образа жизни, реабилитация женщин после отбытия ими 

наказания в виде лишения свободы и т.п. 

Особую роль в механизме предупреждения женской преступности играют 

меры виктимологической профилактики. Мы предлагаем разработать и 

внедрить федеральный закон об основах виктимологической профилактики, 

который смог бы урегулировать деятельность разнообразных субъектов.  

Таким образом, по нашему мнению, внедрение перечисленных нами мер 

позволит существенно сократить уровень женской преступности. 

Осуществление профилактической работы приведет к постепенному  

оздоровлению социально-правовой обстановки, складывающейся в связи с 

совершением женщинами преступлений, и повысит уровень нетерпимости 

российского общества к этому негативному явлению. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 

Количество женщин, совершивших преступления в субъектах Российской 

Федерации в 2017 году
75

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество женщин, 

совершивших 

преступления 

1 Ульяновская область 1 036 

2 Курская область 1 037 

3 Забайкальский край 2 049 

4 Ненецкий автономный округ 63 

5 Краснодарский край 4 102 

6 Республика Ингушетия 113 

7 Пензенская область 1 118 

8 Чувашская Республика 1 120 

9 Чукотский автономный округ 124 

10 Липецкая область 1 125 

11 Калужская область 1 146 

12 Республика Саха (Якутия) 1 148 

13 Республика Калмыкия 153 

14 Тульская область 1 158 

15 Смоленская область 1 161 

16 Иркутская область 4 166 

17 Саратовская область 2 172 

18 Ярославская область 1 176 

19 Московская область 7 171 

20 Ленинградская область 1 228 

21 Астраханская область 1 230 

22 Брянская область 1 251 

23 Мурманская область 1 268 

24 Республика Адыгея 270 

25 Омская область 2 289 

26 Магаданская область 293 

27 г. Москва 5 293 

28 Амурская область 1 303 

29 Республика Крым 1 311 

                                                
75 См.: Форма 4-ЕГС, раздел 6: Сведения о лицах, совершивших преступления в январе-декабре 2017 года 

[Электронный ресурс] // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2018. 

URL: http://crimestat.ru/analytics. Дата обращения: (07.05.2018).  
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30 г. Севастополь 323 

31 Нижегородская область 2 327 

32 Карачаево-Черкесская Республика 337 

33 Волгоградская область 2 338 

34 Еврейская автономная область 340 

35 Чеченская Республика 346 

36 Алтайский край 3 364 

37 Камчатский край 400 

38 Самарская область 3 410 

39 Ставропольский край 2 430 

40 Курганская область 1 432 

41 Тверская область 1 439 

42 Владимирская область 1 454 

43 Республика Алтай 457 

44 Кабардино-Балкарская Республика 499 

45 Республика Марий Эл 513 

46 Оренбургская область 2 529 

47 Ростовская область 3 534 

48 Ямало-Ненецкий автономный округ 553 

49 Республика Башкортостан 3 610 

50 Свердловская область 4 625 

51 Республика Северная Осетия-Алания 630 

52 Томская область 1 632 

53 Вологодская область 1 647 

54 Новосибирская область 2 649 

55 Псковская область 666 

56 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 705 

57 Республика Коми 1 707 

58 Костромская область 719 

59 Сахалинская область 728 

60 Орловская область 732 

61 Республика Мордовия 738 

62 Кировская область 1 741 

63 Республика Тыва 753 

64 Республика Бурятия 1 765 

65 Новгородская  область 771 

66 Архангельская область 1 800 

67 Рязанская область 813 

68 Белгородская область 828 

69 Пермский край 3 830 

70 Тюменская область 1 832 

71 Республика Карелия 841 

72 Кемеровская область 4 849 
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73 Красноярский край 3 851 

74 Удмуртская Республика 1 873 

75 Калининградская область 875 

76 Хабаровский край 1 877 

77 Челябинская область 4 875 

78 Республика Дагестан 908 

79 Республика Татарстан 2 923 

80 Ивановская область 928 

81 г. Санкт-Петербург 2 936 

82 Приморский край 2 963 

83 Воронежская область 1 976 

84 Тамбовская область 982 

85 Республика Хакасия 990 

 

 


