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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью активизации 

научного поиска оптимальных путей и средств предупреждения преступности, кото-

рая в течение длительного времени имеет достаточно устойчивые тенденции к росту. 

За период с 2010 по 2017 гг. в России зарегистрировано более 21 млн. преступлений, 

выявлено 10 млн. лиц, их совершивших. Коэффициент преступности (по фактам ре-

гистрации) в расчете на 100 тыс. человек вырос в 4,4 раза1. Общество в угрожающих 

масштабах воспроизводит огромное количество особо опасных, привычных к само-

му жестокому и изощренному насилию преступников. Наметившаяся в последнее 

время тенденция стабилизации социальной и криминологической обстановки весьма 

неустойчива. Судя по прогнозам специалистов, воздействие коренных криминоген-

ных факторов на процессы общественного развития будет ощущаться еще достаточ-

но долго. 

Отметим, что в любом обществе преступность - одна из наиболее опасных и 

тяжелых социальных болезней. Предельно негативна по своей сути и последствиям 

женская насильственная преступность. Она подрывает сами основы социальности, 

поскольку по своей социальной природе женщина является сдерживающим, обере-

гающим и сохраняющим фактором, противостоящим и мужской агрессивности, и 

тяге к экспериментам, и стремлению к изменениям. Ее рост и изменение качества не 

могут не тревожить, а причины этого эффекта заслуживают того, чтобы стать объек-

том серьезного научного исследования. 

Женщины традиционно отличаются значительно более низкой криминальной 

активностью по сравнению с мужчинами, их удельный вес в структуре преступни-

ков характеризуется волнообразными колебаниями в пределах 11,2-17,8%2. При 

этом негативные тенденции, наметившиеся в женской преступности, не могут не вы-

зывать тревогу. В абсолютных показателях статистика отчетливо фиксирует увели-

                                                           
1 Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление 

кризиса / А.И. Алексеев. - М.: Проспект, 2017. - С. 17-18. 
2 Состояние преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. Статистика 

ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/reports. Дата обращения: 

25.05.2018. 
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чение объема женской преступности, причем насильственная ее часть растет более 

интенсивно, нежели у мужчин. Поведение преступниц, совершающих насильствен-

ные действия криминального характера, отмечается возросшей дерзостью и жесто-

костью, что идет вразрез с традиционным пониманием гендерных отличий. Рост 

изучаемого вида преступности несет угрозу гуманитарной сфере общественной 

жизни, ставит под сомнение базовые институты и нравственные ценности россий-

ского общества. Социальная «цена» женского криминального насилия огромна, по-

скольку, кроме причинения вреда жизни и здоровью, влекущего за собой материаль-

ные затраты и духовные потери, преступное поведение женщин вносит дезорганиза-

цию в повседневную жизнь, расшатывает семейные устои. Наносится ничем не вос-

полнимый ущерб детям, так как реальное влияние семьи оказывается негативным, а 

устранить его деятельностью воспитательных организаций становится практически 

невозможным. Женская насильственная преступность потрясает основы существо-

вания общества как такового. 

Отличительной особенностью современного исследования женской насиль-

ственной преступности является принципиальный отказ от рассмотрения мужского 

поведения как нормы, образца, расценивающего женское поведение как специфиче-

ское копирование или даже повторение мужского, что существенно затрудняет не 

только понимание причин и мотивов женской насильственной преступности, но и 

определение эффективной политики ее предотвращения. Необходимо заново про-

анализировать все аспекты женской насильственной преступности исходя из пони-

мания биологических, социально-психологических и ментальных особенностей изу-

чаемого объекта. 

Особую актуальность теме исследования придает взаимная детерминирован-

ность женской насильственной преступности и других негативных процессов в рос-

сийском обществе. Экономический кризис, трансформация политических систем и 

правовых институтов, переоценка ценностей и девальвация идеалов привели к росту 

криминогенного потенциала всей зоны социального риска. Поэтому всесторонний 

анализ как общих, так и частных проблем, связанных с разработкой концептуальных 

основ предупреждения женского криминального насилия, является одним из наибо-
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лее актуальных направлений современных криминологических исследований, что и 

обусловило выбор темы диссертационного исследования.  

Степень изученности темы исследования. Проблемы женской преступности 

в разное время получили свое освещение в трудах многих ученых, среди которых 

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

Гернет, В.А. Внуков, В.В. Браиловский, Б.С. Маньковский. Несмотря на то, что они 

являются представителями разных теоретических школ и направлений в криминоло-

гии, многие из них в своих исследованиях делали акцент на социальных условиях 

жизнедеятельности и влиянии процессов их изменения на формирование преступно-

го поведения у женщин, что впоследствии нашло подтверждение и дальнейшее раз-

витие в работах ученых, посвященных различным аспектам женской преступности. 

Это труды Ю.М. Антоняна, Л.Ш. Берекашвили, Т.Н. Волковой, А.А. Габиани, М.Н. 

Голоднюк, С.Н. Ершова, В.Н. Зырянова, И.А. Кирилловой, И.В. Корзуна, Е.В. Кунц, 

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

Морозова, А.Т. Потемкиной, В.А. Серебряковой, Е.В. Середы, И.Б. Степановой, Е.Р. 

Чернышевой, Т.М. Явчуновской и др. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, определяемые 

объективными закономерностями, обусловливающими женскую насильственную 

преступность, а также возникающие в процессе разработки и реализации государ-

ственной стратегии предупреждения насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами. 

Предметом исследования являются: насилие как социальное явление и разно-

видность криминальной активности женщин; состояние и тенденции женской 

насильственной преступности в современном российском обществе; личность жен-

щин-насильственных преступниц; система причин и детерминант женской насиль-

ственной преступности в аспекте ее предупреждения; практика борьбы с нею.  

Цель выпускной квалификационной работы - осуществить комплексный 

анализ и дать криминологическую характеристику женской насильственной пре-

ступности, а также сформулировать практические рекомендации по ее предупре-

ждение органами внутренних дел. 
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Для достижения сформулированной цели в работе сделана попытка реше-

ния следующих основных задач: 

1) раскрыть сущность и формы насилия над личностью;  

2) охарактеризовать особенности женского насильственного криминального 

поведения; 

3) дать криминологическую характеристику женской насильственной пре-

ступности; 

4) проанализировать социально-экономические детерминанты насильствен-

ной преступности женщин; 

5) изучить социокультурные детерминанты насильственной преступности 

женщин; 

6) рассмотреть виктимологические составляющие причинного комплекса 

насильственных преступлений женщин; 

7) сформулировать приоритетные направления предупреждения насиль-

ственных преступлений, совершаемых женщинами; 

8) обобщить проблемы повышения эффективности деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению женской насильственной преступности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют базовые по-

ложения науки криминологии, а также общенаучные методы познания (анализ и 

синтез), в том числе, системный метод, а также частно-научные методы: истори-

ко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой. 

Нормативной базой выпускной квалификационной работы послужили Кон-

ституция РФ, Уголовный кодекс РФ, а также другие федеральные законы, норма-

тивно-правовые акты и ведомственные документы. В качестве подкрепления тео-

ретического материала в работе проанализированы материалы судебной практики 

по делам, связанным с вопросами предупреждения насильственных преступле-

ний, совершаемых женщинами. 

Практическое значение работы. Содержащиеся в выпускной квалификаци-

онной работе положения и выводы могут составить платформу для дискуссии о 

криминологической характеристике и предупреждении насильственных преступ-
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лений, совершаемых женщинами; результаты данного исследования могут быть 

использованы в учебных, лекционных, методических материалах, в преподавании 

таких дисциплин, как криминология и уголовное право.  

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени 

научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная квалифика-

ционная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использован-

ных источников, литературы и приложений. В первой главе дана криминологиче-

ская характеристика женской насильственной преступности. Во второй главе про-

анализированы причины и условия насильственного преступного поведения жен-

щин. В третьей главе обобщены проблемы предупреждения насильственных пре-

ступлений, совершаемых женщинами. 
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Глава 1. Криминологическая характеристика женской насильственной 

 преступности 

 

§1. Насилие над личностью: истоки, сущность, формы 

 

Насилие как научная категория исследуется в рамках философии, социоло-

гии, криминалистики, педагогики, психологии. Первые исследования проблема-

тики насилия в научно-философском плане можно найти уже в трудах древних 

философов, которые данную категорию изучали в дихотомии «насилие - ненаси-

лие». 

Сиддхартха Гаутама Будда (560-483 гг. до н.э.) считал, что все в мире не 

имеет «самости», а, следовательно, преходяще, вследствие чего полон зла и стра-

даний, вызванных стремлением человека к бесконечным удовольствиям. Освобо-

диться от страданий можно путем морального очищения, духовного развития, 

непротивления злу, подавления суетных желаний1. 

Основатель философии даосизма Лао-Цзы (VI-V веков до н.э.) считает, что: 

«В мире нет ничего нежнее и уступчивее, чем вода, а между тем жестокое и твер-

дое не может устоять против нее. Слабый побеждает сильного, а нежный жесто-

кого. Все знают это, но никто не хочет исполнять это. Слабейшее в мире побеж-

дает сильнейшее, поэтому велико преимущество смирения и выгода молчания»2. 

Конфуций (551-479 гг. до н.э.) одним из первых принципов человеческого 

бытия выдвинул принцип «жэнь» гуманности и человеколюбия, в основе которо-

го идея - «не делай человеку того, чего не хочешь для себя». При этом в нераз-

рывном единстве с принципом «жэнь» существует принцип «ли», регулирующий 

отношения между людьми и группами (включая правителей, сословия, семьи и т. 

д.) исключением дихотомии зла и добра созданием условий для нормативности 

поведения. При этом автор осуждает насилие даже в правоприменительной прак-

                                                           
1 Агафонова М. Ю. Проблема насилия в социальном познании: Автореф. дисс. ... д-ра филос. 

наук. Ростов н/Д., 2003. - С.5. 
2 Краснухина Е. К. Философия насилия. Сборник статей / Под ред. К.С. Пигорова. - СПб.: Изд-

во Санкт-Петербургского государственного университета, 2014. - С. 101. 



 

 

9 

тике, так как следование закону из-за страха наказания не отвращает человека от 

дурных поступков, альтернативой выступает нормативность поведения как ре-

зультат сформированной нравственности1. 

В Средние века насилие выступало не только постоянным спутником чело-

веческого бытия, но и философско-религиозным обоснованием. При этом создан-

ная католической церковью инквизиция стала особым социально-политическим 

институтом, призванным осуществлять насилие над личностью для искоренения 

еретиков и противников государственной (королевской) власти, служащим источ-

ником дохода для церкви и королей. Инквизиция осознанно использовала в 

управлении обществом насилие, человеческие слабости (например, страх перед 

наделенным властью), формировала образа врага (иноверца, инакомыслящего)2. 

Проблемы насилия в ярком виде представлены в трудах Фомы Аквинского 

(1225-1274 гг.), который исследует вопросы насилия в нескольких ипостасях (в 

аспекте противодействия уничтожению свободе человека и в направлении подав-

ления страстей, «направленных ко злу»), отмечает что законы и право призваны 

противостоять насилию, однако, будучи созданными людьми, они могут быть не-

справедливыми. Несмотря на это, они все равно должны исполняться, хотя это 

порождает новое насилие3. 

Насилие над личностью признается одной из острейших проблем современ-

ного российского общества и неизменно относится к числу наиболее опасных ан-

тиобщественных явлений, характеризующихся «повышенной, чрезмерной де-

структивностью и необратимыми последствиями»4, многообразие и масштабы ко-

торых трудно измерить и оценить. 

Несмотря на актуальность исследования криминального насилия над лично-

стью и существующий обширный круг научных разработок, нет единой точки 

зрения на такие фундаментальные вопросы, как понятие, признаки и виды наси-
                                                           
1 Конфуций и его школа // Антология гуманной педагогики. - М.: Издательский дом Ш. Амо-

нашвили, 2001. - С.76. 
2 Коврижных О.А. Социально-философский анализ инквизиции как института политического 

насилия средневековья / О.А. Коврижных // Мат-лы конференции «Дни науки», 2015. - С.91. 
3 Киреев Г.Н. Сущность насилия / Г.Н. Киреев. - М.: Норма, 2013. - С. 103. 
4 Антонян Ю.М. Насилие. Человек. Общество: монография / Ю.М. Антонян. - М.: ВНИИ МВД 

России, 2001. - С.17. 
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лия над личностью. Представляется, что проблема их определения связана со 

сложностью и множественностью проявлений насилия, наличием большого коли-

чества доктринальных толкований, раскрывающих содержание дефиниций, опре-

деляющих «насилие», «физическое и психическое насилие», «насилие, опасное 

для жизни и здоровья», «насилие, не опасное для жизни и здоровья», «угроза 

применения насилия» и т.д., а также отсутствием их нормативных определений. 

Лексико-семантический анализ результатов свободного ассоциативного 

эксперимента подтверждает высокую значимость насилия как социально-

политического феномена и ассоциацию его у населения с жестоким обращением, 

принуждением, преступлением1. А грамматический, этимологический анализ по-

нятия «насилие», его трактовок в гуманитарных науках позволил сделать вывод о 

многообразии подходов к его содержанию и невозможности выделения исключи-

тельного единого универсального набора его признаков и свойств. Однако подоб-

ный вывод для юриспруденции неприемлем, поскольку для правоприменительной 

практики точное и единообразное толкование содержания юридических терми-

нов, определяющих противоправные акты, чрезвычайно важно. Между тем мно-

гообразие толкований криминального насилия во многом обусловлено как отсут-

ствием легального закрепления данной категории в уголовном законодательстве, 

так и непоследовательностью законодателя при криминализации деяний, сопря-

женных с насилием. 

В нормах Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)2 

насильственные действия закрепляются посредством термина «насилие» (в 41 

статье УК РФ), в ряде случаев оно уточняется как опасное для жизни или здоро-

вья (в 14 статьях УК РФ), как не опасное для жизни или здоровья (в 9 статьях УК 

РФ). Насильственные способы совершения преступления выражаются также и 

иными терминами, а именно: «садистские методы» (ч. 1 ст. 245 УК РФ), «садизм» 

                                                           
1 Газизулина Л.Р. Симметрия и асимметрия базового слоя вариантов концептов «насилие» и 

«violence» / Л.Р. Газизулина // Вестник Челябинского государственного университета. - 2015. - 

№ 13 (267). - С.25. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: 

по состоянию на 23 апреля 2018 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 

2018. - № 18. - Ст. 2581. 
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(ст. 63 УК РФ), «издевательство» (ст. 63, 107, 111, 112, 113, 302, 335 УК РФ), «му-

чения» (ст. 63, 111, 112 УК РФ), «побои» (ст. 116, 117 УК РФ), «пытка» (ст. 117, 

302 УК РФ), «иные насильственные действия» (ст. 116, 117, 132, 278, 296, 334 УК 

РФ), «угроза насилием», «жестокое обращение», «принуждение» и т.д. 

Несмотря на множество трактовок насилия, преступного насилия, крими-

нального насилия, предлагаемых в изученных нами работах, необходимо при-

знать, что доктрине уголовного права не удалось выработать единого определения 

анализируемой категории, но удалось сформировать единую точку зрения на су-

щественные признаки, характеризующие криминальное насилие. 

1. В соответствии с существующим достаточно широким подходом к наси-

лию как социальному явлению, отражающему общий уровень конфликтности в 

обществе, его склонность решать существующие проблемы насильственными ме-

тодами, пусть даже и дозволенными1, преступное насилие является частным про-

явлением, отражением социальных условий в образе жизни. Следовательно, к 

насильственным проявлениям возможно отнести все вспышки агрессии и наси-

лия, ставящие под угрозу основы человеческого общежития в различных областях 

социальной жизни. Это позволяет осознать, определить и исследовать некоторые 

виды поведения, ранее выпадавшие из поля зрения уголовной политики, как 

насильственные, а следовательно, и создать условия для их предотвращения2. 

Представляется, что данный подход очень широкий, более подходит для крими-

нологического, но не для уголовно-правового анализа насилия и не может приме-

няться в рамках характеристики насильственных преступлений против личности. 

2. Существует и другой подход, также необоснованно расширяющий преде-

лы понятия насилия и определяющий его как деяние одного, совершенное в от-

ношении другого вопреки его воле (желанию); «... насильственное воздействие на 

личность состоит во всяком принуждении ее к действиям, противоречащим ее 

                                                           
1 Жалинский А.Э. Насильственная преступность и уголовная политика/ А.Э. Жалинский // Гос-

ударство и право. - 2013. - № 3. - С. 105. 
2 Черных Е.В. Виктимологическая характеристика и предупреждение тяжкой насильственной 

преступности. Дис. ... канд. юрид. наук / Е.В. Черных. - Иркутск, 2006. - С. 13. 
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желаниям»1; «форма поведения, нацеленная на оскорбление или нарушение физи-

ческой неприкосновенности, причинение психологического, материального 

(имущественного) или иного ущерба другому индивиду (группе), не желающему 

подобного обращения»2. 

Полагаем, что подобные дефиниции также неопределенны, поскольку в них 

отсутствует указание на основные уголовно-значимые признаки преступного 

насилия, включая, как минимум, общественную опасность, противоправность, 

осознанность и волимость преступного деяния. 

3. Представляется также необоснованной расширенная уголовно-правовая 

трактовка криминального насилия, предложенная О.Л. Крайневой. Помимо обще-

признанных признаков криминального насилия, включающего «противоправное 

воздействие «...» на организм и (или) психику другого человека (других людей) 

или животного (животных), в результате которого причиняется вред (или создает-

ся реальная угроза причинения такого вреда): «...» 2) жизни, здоровью и физиче-

ской свободе животных (если только данные животные не представляют угрозы 

витальным интересам человека или их истребление и отлов не обусловлены про-

мыслом, осуществляемым на основе требований законодательства, а содержание в 

условиях неволи - необходимостью их научного изучения и (или) разведения)»3. 

Насильственный акт против животных не относится к криминальному 

насилию в рассматриваемом нами смысле. В действующем уголовном законода-

тельстве отсутствуют уголовно-правовые нормы, охраняющие право на жизнь, 

здоровье и физическую свободу животных как индивидуальных субъектов. Так, в 

ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) объектами уголовно-правовой 

охраны являются общественная нравственность и отношения в области содержа-

ния животных, а в ст. 258 УК РФ (незаконная охота) - отношения по охране и ра-

                                                           
1 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве / Р.Д. Шарапов. - СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2011.  - С. 20; Иващенко А.Е., Марченко А.И. Методология правового исследова-

ния насилия / А.Е. Иващенко и др.  // Социально-правовые проблемы борьбы с насилием. - 

Омск, 2015. - С. 4. 
2 Скифский И.С. Объяснение и прогнозирование насильственной преступности в Российской 

Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук / И.С. Скифский. - Тюмень, 2006. - С. 20. 
3 Крайнева О.Л. Криминологическая характеристика форм криминального насилия. Автореф. ... 

канд. юрид. наук / О.Л. Крайнева. - Саратов, 2009. - С. 10. 



 

 

13 

циональному использованию диких животных. Полагаем, что при совершении 

насильственных действий животные могут использоваться лишь как средства 

применения психического насилия (например, убийства собаки на глазах у хозяи-

на). 

4. Сторонники следующей позиции, на наш взгляд, определяют криминаль-

ное насилие слишком узко, включая в него лишь физическое насилие, реализуе-

мое путем использования физической силы людей или животных, а также техни-

ческих средств, поражающих факторов и свойств предметов материального мира 

либо различных явлений природы вопреки или помимо воли лица, подвергающе-

гося такому воздействию и угрозе применения такового1. Хотя в иных работах 

Л.Д. Гаухман указывал, что «закон предусматривает два различных по характеру 

вида насилия: физическое и психическое или угрозу применения психического 

насилия»2. 

Л.А. Андреева, П.Ю. Константинов, Р.А. Базаров определяют насилие как 

умышленное применение физической силы (своей мускульной либо с помощью 

оружия, иных предметов и веществ, посредством животных) к другому человеку, 

направленное на нарушение физической неприкосновенности личности, на при-

чинение вреда здоровью или жизни3. 

Представляется, что данный подход, в соответствии с которым насилие 

ограничивается только физическим воздействием, а психическое насилие - только 

угрозами причинения физического вреда лицу, является неполным, потому что за 

рамками правовой защиты остаются права граждан от множества других способов 

насилия, в том числе и психического. Например, угрозы уничтожением имуще-

ства, распространением позорящих сведений способны вызвать такое же чувство 

страха, как и угроза физическим насилием, а поэтому выступают видом психиче-

                                                           
1 Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления / Л.Д. Гаухман. - М.: Юрайт, 

2014. - С. 3. 
2 Там  же. 
3 Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголов-

ную ответственность / Л.А. Андреева. - СПб.: Питер, 2014. - С. 48; Базаров Р.А. Уголовно-

правовая характеристика насилия / Р.А. Базаров. - М.: Инфра-М, 2013. - С. 42. 
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ского насилия, в частности, «средством» принуждения потерпевшего к активному 

либо пассивному поведению, противному его воле. 

Таким образом, анализ существующих точек зрения на понятие насилия над 

личностью и его криминообразующих признаков позволяет сделать вывод, что 

оно может трактоваться как внешнее, т.е. со стороны другого лица, умышленное, 

противоправное, общественно опасное воздействие на физическую и (или) психи-

ческую природу человека (или группы лиц), способное причинить ему смерть, 

физический вред, психическую травму и (или) ограничить свободу его волеизъяв-

ления. 

 

 

§2. Особенности женского насильственного криминального поведения 

 

Интерес к явлению женской преступности вполне объясним с учетом осо-

бого места женщин в системе общественных отношений, важности социальных 

ролей и функций, которые они выполняют в жизни общества и крайне неблаго-

приятных последствий криминальных форм их поведения.  

Анализируя преступность лиц женского пола, нельзя не уделить особое 

внимание проблеме насилия, поскольку насильственная преступность лиц жен-

ского пола является показателем духовно-нравственного уровня нашего общества. 

Нестабильный в динамике уровень насильственной преступности лиц женского 

пола является одной из основных негативных тенденций современной преступно-

сти в целом по России. Женщины прибегают к насилию и вне сферы семейно-

бытовых взаимоотношений, например, принимают участие в грабежах, разбойных 

нападениях и иных насильственных преступлениях, совершаемых с особой же-

стокостью. 

Изменение насильственной преступности лиц женского пола подчиняется 

некоторым причинам, находящимся в постоянном взаимодействии. Во-первых, 

законам развития общества в целом, а во-вторых - собственным законам самораз-

вития преступности. Это обусловлено тем, что каждый этап развития общества 
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приводит к изменению социальных условий и функции женщины в обществе, а 

следовательно, меняется и характер, и способы ее противоправного поведения. 

Современный этап развития российского общества происходит с позитив-

ными переменами в жизни людей, учитывая достижения науки и техники, однако 

имеются и негативные последствия. Например, несоответствие интересов, по-

требностей и реальных возможностей, а также нежелание мириться с таким поло-

жением приводят к кризису, тогда на первое место выходит желание моменталь-

ного удовлетворения интересов и потребностей любыми средствами, в том числе 

и с применением насильственно-агрессивных действий. Ситуация усугубляется 

еще и тем, что далеко не все имеют навыки поиска ненасильственного способа 

выхода из сложившихся обстоятельств. В подтверждение приведем пример, дан-

ные из личного дела осужденной № по ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ: 

«Социально дезадаптирована. Это способно породить агрессию в качестве защи-

ты от чаще всего воображаемого нападения или угрозы. Средний уровень выра-

женности тенденции к поиску новых подходов, способов мышления, гибкости в 

изменении (при необходимости) личной точки зрения. Отказывается идти на ка-

кие бы то ни было уступки и компромиссы. Категоричность и необычность суж-

дений, пренебрежение к общепринятым канонам, убежденность в своей исключи-

тельности, невозможность каких-либо компромиссов в отношениях с окружаю-

щими, жесткость позиции. Негативная реакция на ситуацию личности своеобраз-

ной, ориентированной лишь на собственное субъективное мнение. Ирреальные 

требования к жизни, потребность в идеалах, которые не могут быть воплощены в 

реальность. Склонность к иррациональным решениям. Возможны импульсивные 

разрушительно-агрессивные поступки. Высокий уровень принятия криминальной 

субкультуры, стремление к вхождению в асоциальную группу. Может являться 

зачинщиком бунтов, беспорядков, нарушителем режима содержания. Нет пози-

тивных социальных связей. Доминирование эмоций над интеллектуальным кон-

тролем в оценке ситуации»1. 

                                                           
1 Щербакова Л.М. Женская насильственная преступность: общая характеристика и проблемы 

предупреждения: монография / Л.М. Щербакова. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. - С.47. 
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Очевидно, что такой подход к удовлетворению потребностей способствует 

активному внедрению в общественное сознание криминальной культуры с ее все-

дозволенностью, правовым нигилизмом (сильно выраженное презрение к обще-

ственным нормам, обычаям и нравам выявлено у 56% женщин, осужденных за 

насильственные преступные деяния), сексуальной распущенностью, презрением к 

честному труду, культивированием агрессии в открытой или замаскированной 

форме как орудия в борьбе за преуспевание, как стиль поведения1. 

В последние годы наблюдается нестабильная динамика преступлений 

насильственного характера, совершаемых несовершеннолетними девушками с 

тенденцией к увеличению числа тяжких и особо тяжких преступлений в 2017 г. 

(см. таблицу 1)2. Нередки случаи, когда после совершения грабежа или разбойно-

го нападения несовершеннолетние лица женского пола совершают повторно еще 

более тяжкие насильственные преступления, например, участвуют в изнасилова-

ниях и совершают убийство. 

Таблица 1 

год 

Количество осужденных 

несовершеннолетних жен-

ского пола 

Осуждено 

по статье 

105 УК РФ 

Осуждено 

по статье 

111 УК РФ 

Осуждено 

по статье 

131 УК РФ 

Осуждено 

по статье 

162 УК РФ 

2015 95 20 14 2 21 

2017 93 19 9 1 24 

2016 119 22 11 3 27 

 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что на сегодняшний день 

насильственная преступность лиц женского пола, включая рецидивную преступ-

ность и преступность несовершеннолетних, представляет серьезную националь-

ную проблему и требует особого внимания. Прежде всего, необходимо всесто-

роннее исследование ее природы, факторов возникновения и механизма проявле-

ния. Совершив противоправное деяние в несовершеннолетнем возрасте, девушки 

в дальнейшем довольно редко ведут законопослушный образ жизни и пополняют 

                                                           
1 Соломоненко И.Г. Женская насильственная преступность в современной России: динамика, 

детерминанты и проблемы предупреждения / И.Г. Соломоненко // Российский криминологиче-

ский взгляд. - 2016. - № 3. - С. 278. 
2 Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/statistics/ reports. Дата обращения: 25.05.2018. 
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ряды взрослых преступниц-рецидивисток. И если не уделять должного внимания 

данной проблеме на раннем этапе ее возникновения, то насильственная преступ-

ность лиц женского пола может приобрести угрожающие масштабы. 

Исследователи отмечают, что повторное совершение насильственного пре-

ступления лицами женского пола происходит также после применения уголовно-

го наказания условно. При этом последующее преступление совершается спустя 

незначительное время (от нескольких недель до нескольких месяцев) после выне-

сения приговора об условном осуждении. На наш взгляд, данная мера должна 

назначаться избирательно с учетом личностных характеристик человека, включа-

ющих систему ценностных ориентаций, потребностей, способов их удовлетворе-

ния, интеллектуальные, эмоциональные и волевые свойства. Безусловно, приме-

нение мер, альтернативных лишению свободы, в частности в отношении лиц жен-

ского пола, отвечает требованиям гуманизации современной уголовной политики 

России, но неоправданное применение уголовного наказания условно, повышает 

уверенность в безнаказанности за содеянные преступления, и как следствие, по-

рождает рецидивную преступность1. 

Опасным криминогенным последствием отрицательного поведения несо-

вершеннолетних женского пола является деморализующее влияние на юношей-

правонарушителей. Также в будущем несовершеннолетние преступницы в значи-

тельной степени пополняют контингент матерей, ведущих аморальный образ 

жизни и пренебрегающих своими материнскими обязанностями, а в криминоло-

гической литературе уже давно отмечается наличие причинно-следственной связи 

между ролевой деформацией поведения матери и совершением преступлений 

несовершеннолетними2. 

Изучение структуры насильственной преступности лиц женского пола, в 

том числе повторной, дает основание полагать, что в основном она представлена 

                                                           
1 Волков А.А. Социальные и экономические компоненты детерминации насильственного пре-

ступного поведения женщин / А.А. Волков // Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Общественные науки. - 2015. - № 4. - С.37. 
2 Орлова Ю.Р., Шиян В.И. Предупреждение корыстно-насильственных преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними женского пола: учебно-методическое пособие / Ю.Р. Орлова и др. - 

М.: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2012. - С.66. 
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преступлениями двух групп: 1 - преступления против собственности (грабежи, 

разбои, вымогательство и т.д.); 2 - преступления против жизни и здоровья (убий-

ства, нанесение телесных повреждений различной степени и т.д.). Преступления 

этих групп могут выражаться как в физическом, так и в психическом насилии, и 

все чаще носят не просто насильственный, а насильственно-агрессивный харак-

тер. Исследователи выделяют несколько основных типов насильственно-

агрессивного характера преступниц. Во-первых, инструментальный тип агрессии 

- это когда насильственно-агрессивное поведение выступает как инструмент в до-

стижении преступной цели. Во-вторых, враждебный тип агрессии - это когда 

насильственно-агрессивное поведение необходимо для удовлетворенности от 

процесса насильственных действий1. 

По нашему мнению, можно выделить еще один тип насильственно-

агрессивного характера лиц женского пола - третий защитный тип агрессии - это 

когда насильственно-агрессивное поведение направлено на защиту. Как свиде-

тельствуют результаты исследования, эти лица сами длительное время были 

жертвами насильственно-агрессивного поведения со стороны других лиц, после 

чего они либо защищались, либо вымещали обиду и злобу на других лицах. 

Некоторые ученые, изучающие насильственную преступность (А.И. Вино-

куров, П.А. Ковалев, Е.П. Ильин и др.), выделяют и другие виды агрессии: физи-

ческую и вербальную, рациональную и аффективную, социализированную и асо-

циальную и т.д. Разделяем мнение тех авторов, которые считают, что агрессия и 

(или) агрессивное поведение человека - это действия, базирующиеся на агрессив-

ности и направленные на причинение физического, морального или иного ущерба 

людям или другим объектам окружающего мира, сопряженные с насилием против 

них2. 

                                                           
1 Щербакова Л.М. Характеристика потребностно-мотивационной сферы личности женщин-

насильственных преступниц / Л.М. Щербакова // Вестник Северо-Кавказского государственно-

го технического университета. - Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2014. - № 1(6). - С.33. 
2 Соломоненко И.Г. Женская насильственная преступность в современной России: динамика, 

детерминанты и проблемы предупреждения / И.Г. Соломоненко // Российский криминологиче-

ский взгляд. - 2016. - № 3. - С. 279. 
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Необходимо отметить, что насильственные преступления, совершаемые 

женщинами, совершаются и в преступной группе, и все чаще группа состоит ис-

ключительно из представительниц женского пола. Кроме того, женщины-

рецидивистки чаще совершают групповые насильственные преступления - 53%, 

чем преступницы, совершившие преступление впервые - 32%. Не составляют ис-

ключение и несовершеннолетние преступницы1. 

Известные криминологи в специальной литературе неоднократно отмечали, 

что общественная опасность личности несовершеннолетнего, совершившего пре-

ступление в одиночку, выше, хотя может быть ниже, чем у подростка, совершив-

шего преступление в группе. Представляется, что это положение относится толь-

ко к несовершеннолетним мужского пола, совершившим преступление повторно. 

Однако, что касается несовершеннолетних женского пола, то некоторые ученые 

считают, что среди них в силу психологических особенностей наблюдается со-

вершенно противоположная картина: общественная опасность личности девушки-

рецидивистки, совершившей преступление в одиночку, ниже, чем при участии в 

групповом преступлении2. 

На наш взгляд, это зависит от объекта преступления, способа совершения 

преступления и ряда других признаков: социально-демографического и уголовно-

правового характера субъекта преступления. Совершенное преступление, незави-

симо от половозрастных признаков, определяется предшествующей жизнью чело-

века, теми условиями жизни, которые формируют то или иное поведение. 

Известно, что выяснение причин конкретных преступлений и познание пре-

ступного поведения предполагает изучение психофизических особенностей субъ-

екта преступления. Дальнейшее изучение личности лиц женского пола, совер-

шивших повторные насильственные преступления, позволит не только разрабо-

тать новые методы воспитательной работы с осужденными, но и сформулировать 

                                                           
1 Орлова Ю.Р., Шиян В.И. Предупреждение корыстно-насильственных преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними женского пола: учебно-методическое пособие / Ю.Р. Орлова и др. - 

М.: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2012. - С.68. 
2 Щербакова Л.М. Некоторые аспекты криминальной агрессии женщин / Л.М. Щербакова // 

Российский криминологический взгляд. - 2011. - № 1. - С. 83. 
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предложения по предупреждению повторных насильственных преступлений, со-

вершаемых лицами женского пола. 

Структура личности преступниц, совершивших насильственные преступле-

ния, безусловно, многогранна. В первую очередь обращает на себя внимание 

большое количество неработающих и неучащихся лиц женского пола при совер-

шении повторного преступления. Незанятость имеет большое криминогенное 

значение, так как уменьшает процесс социального контроля, а проблема недо-

статка материальных средств сопровождается психологическими переживаниями, 

связанными с неуверенностью в завтрашнем дне. Финансовое неблагополучие 

оказывает травмирующее, дестабилизирующее влияние на поведение женщины. 

Общеизвестно, что в периоды экономического кризиса возрастает и уровень пре-

ступности. Переутомление и ощущение бессилия перед лицом трудностей, раз-

дражение и горечь обиды, а также озабоченность своим положением и безопасно-

стью выявлены у 56% осужденных женщин. В таких случаях насилие может вы-

ступать как инструмент для снятия внутреннего напряжения. 

Преступно-насильственное поведение лиц женского пола имеет отличи-

тельные психологические особенности. Как отмечают психологи колоний для лиц 

женского пола, специфика поведения преступниц состоит в повышенном эмоцио-

нальном реагировании на явления происходящей действительности. Ситуации, 

когда эмоциональное напряжение находит непосредственный выход в поведении 

без учета этических норм, у 67% женщин, осужденных за преступления с приме-

нением насилия. Большинство женщин-преступниц, совершивших не одно 

насильственное преступление, имеют повышенную возбудимость и склонность 

переоценивать грозящую им опасность. 

Нравственная деформация их личности говорит об отрицательных каче-

ствах, таких как: конфликтность (трудности общения и межличностные конфлик-

ты испытывают 43% осужденных женщин), несдержанность, распущенность, лег-

комысленное отношение к жизни и агрессивность в поведении. Кроме того, важ-

ным показателем, характеризующим нравственно-психологическую деформацию 

личности преступниц женского пола, является их отношение к девиантным фор-
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мам поведения (алкоголизм, наркомания, проституция, бродяжничество). Крими-

ногенное влияние перечисленных девиантных форм поведения на насильственно-

агрессивную преступность лиц женского пола, на наш взгляд, представляется 

очевидным. 

Изучение криминологической информации личности так называемых 

насильственных преступниц, позволяет нам сделать вывод о том, что факторами, 

детерминирующими насильственно-агрессивное поведение лиц женского пола, 

могут выступать: 

1. Наследственность - генетическая наследственность (выражается подсо-

знательно на генном уровне) или социальная наследственность (воспитание в се-

мье, где агрессия и насилие является нормой). Хотелось бы особо отметить, что 

нравы родителей, стиль их общения, моральные ориентации длительное время 

воспринимаются подростками как должное и могут выступать привычной формой 

общения в обществе. Собранный имперический материал указывает на то, что по-

вышенная криминогенность семьи рецидивисток женского пола является одним 

из важнейших факторов, формирующих их противоправное поведение. Зачастую 

близкие родственники изучаемой нами группы имели судимость, у каждой чет-

вертой преступницы, совершившей повторные преступления, мать или отец, а 

иногда и оба родителя отбывали уголовное наказание в местах лишения свободы. 

2. Подражание (подражание преступнице-киногероине или подражание с 

целью стать членом какой-либо группы, независимо от того, какие правовые и 

культурные ценности и идеи эта группа пропагандирует). Группы с криминальной 

субкультурой для многих, и особенно подростков, представляются таинственно-

романтическими со своим жаргонным сленгом, татуировками и элементами блат-

ного творчества. Средний уровень криминальной зараженности, произошедшей 

под влиянием ранее судимых родственников и знакомых, обнаружен у 45% жен-

щин1. Восприняв криминальную культуру, человек освобождается от социальных 

запретов. И когда такая личность попадает в преступную группу, где ей навязы-

                                                           
1 Иванова В.В. Насилие и криминальная культура / Проблемы преступности: традиционные и 

нетрадиционные подходы / В.В. Иванова. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 

2013. - С. 172. 
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ваются иной образ жизни, иная культура, которой она должна следовать, то 

нарушение социальных запретов, насаждение культа насилия, садизм становятся 

для нее нормой поведения1. 

3. Психическое состояние - отсутствие интеллектуально-волевого контроля 

(тревога, зависть, ревность, отчаяние, гнев), возникающее вследствие препятствий 

к достижению желаемого. Неудовлетворенность, бесперспективность, тревожные 

опасения, уязвленное самолюбие, создающие почву для беспокойства, выявлены у 

67% лиц женского пола, осужденных за насильственные деяния. Стремление от-

стоять свои позиции через упорство и требовательность к окружающим, сопро-

тивляемость внешним обстоятельствам. Стремление к самоутверждению любой 

ценой допускает применение любой формы насильственно-агрессивного поведе-

ния. 

4. Духовная ориентация - нравственная опустошенность (взаимосвязь пре-

ступности и проституции, алкоголизма и наркомании). Испытывая душевный 

дискомфорт, не получая поддержки в семье, среди друзей и в рабочем коллективе, 

лица женского пола начинают искать выход из сложившейся ситуации в асоци-

альных нормах поведения, которые взаимодействуют с преступностью, постепен-

но переходя ко все более насильственно-агрессивным формам поведения. 

Следует отметить также ряд других объективных факторов, влияющих на 

насильственную преступность лиц женского пола: социально-экономические 

условия жизни общества; общая правовая культура и правовое сознание; уголов-

ная политика и политика в области социального обеспечения, проводимая госу-

дарством; утрата позитивных социальных ориентиров. Большую роль в этом 

плане играют средства массовой информации (СМИ). С помощью СМИ происхо-

дит разрушение нравственно-духовной сферы общества. Трансляция кинофиль-

мов и передач, показывающих способы совершения насильственных преступле-

ний, чрезмерная драматизация каких-либо трагических событий создает напря-

женную атмосферу, внедряя в нравственно-правовое сознание людей установку 

                                                           
1 Иванова В.В. Насилие и криминальная культура / Проблемы преступности: традиционные и 

нетрадиционные подходы / В.В. Иванова. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 

2013. - С. 172. 
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на агрессивно-насильственное поведение. Особенно губительно такое влияние 

СМИ на женщин и девушек, которые по своей природе более восприимчивы и 

эмоциональны. 

Более того, необходимо выделить некоторые факторы, способствующие ре-

цидивной насильственной преступности лиц женского пола, такие как: недоста-

точная социальная адаптация женщин, освободившихся из мест лишения свобо-

ды, возврат в криминогенное окружение и негативное отношение общества к 

женщине, имеющей судимость. Криминальная пораженность близкого окруже-

ния, отсутствие эмоционально-доброжелательного контакта оказывает негативное 

влияние на формирование дальнейшего образа жизни. По мнению многих уче-

ных-криминологов, социологов и др., и с ними трудно не согласиться, отражени-

ем социального и духовно-нравственного неблагополучия российского общества 

в первую очередь является рост повторных преступлений, совершаемых лицами 

женского пола. Данное обстоятельство противоречит устоявшимся в обществе 

стереотипам о женщине как матери, воспитательнице, домохозяйке, хранительни-

це семейного уклада.  

Изучение литературных источников и результатов проведенного научного 

исследования показало, что, несмотря на предпринимаемые меры в борьбе с ре-

цидивной преступностью лиц женского пола, все возрастающий уровень насиль-

ственной женской преступности и ее омоложение заставляет искать новые пути в 

решении данной проблемы. Большую значимость в этой связи представляют со-

циально-экономические проекты (федерального, регионального и местного уров-

ня), направленные на стабилизацию экономического положения в стране, улуч-

шение духовно-нравственного климата и положения женщины в нашем обществе. 

В данном контексте хотелось бы выразить согласие с мнением Ю.М. Антоняна1, 

который в своих исследованиях уделяет много внимания проблеме женской пре-

ступности и считает, что политика государства в борьбе с преступностью должна 

быть всеобъемлющая и включать в себя не только меры социально-

экономического, правового характера, но и быть ориентирована на воздействие 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин / Ю.М. Антонян. - М.: Инфра-М, 2013. - С. 71. 
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тех факторов, которые выступают в роли детерминант преступного поведения 

именно лиц женского пола. 

 

 

§3. Криминологическая характеристика женской насильственной  

преступности 

 

В силу ряда биологических, психологических факторов женщина призвана 

выполнять специфические функции и роли, которые делают ее особенно уязви-

мой в плане социальной оценки, общественного мнения, остроты реагирования 

государства на аномальное поведение. Назначение женщины - стать матерью и 

воспитательницей своих детей, цементирующей «силой» микроэлемента обще-

ства - семьи, предопределяет значимость социально одобряемых и допустимых 

форм поведения, дающих простор для творческой, созидательной деятельности в 

сфере общественного производства, в семейно-бытовой сфере. Поскольку жен-

щин отличает особое положение в системе функциональных отношений в обще-

стве, отклонения в поведении наиболее ярко проявляются в тяжких последствиях, 

относящихся непосредственно к их личности, семьям, физическому и нравствен-

ному становлению подрастающего поколения, общества в целом. Женская пре-

ступность характеризуется наряду с чертами, общими для всей преступности 

определенной спецификой, которая позволяет выделять и рассматривать эту кате-

горию преступлений в качестве относительно самостоятельного элемента пре-

ступности1. 

В абсолютных показателях статистика отчетливо фиксирует увеличение 

объема женской преступности, причем насильственная ее часть растет более ин-

тенсивно, нежели у мужчин. Поведение преступниц, совершающих насильствен-

ные действия криминального характера, отмечается возросшей дерзостью и же-

стокостью, что идет вразрез с традиционным пониманием гендерных отличий. 

                                                           
1 Шеслер А.В., Смолина Т.А. Криминологическая характеристика и профилактика женской 

преступности: учеб. пособие. Тюмень: Тюмен. юрид. ин-т МВД России, 2014. - С.41. 
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Рост изучаемого вида преступности несет угрозу гуманитарной сфере обществен-

ной жизни, ставит под сомнение базовые институты и нравственные ценности 

российского общества. Социальная «цена» женского криминального насилия 

огромна, поскольку, кроме причинения вреда жизни и здоровью, влекущего за со-

бой материальные затраты и духовные потери, преступное поведение женщин 

вносит дезорганизацию в повседневную жизнь, расшатывает семейные устои. 

Наносится ничем не восполнимый ущерб детям, так как реальное влияние семьи 

оказывается негативным, а устранить его деятельностью воспитательных органи-

заций становится практически невозможным. Женская насильственная преступ-

ность потрясает основы существования общества как такового1. 

О приближении к критической черте в сфере насильственной преступности 

свидетельствует то, что на страницах специальных статей и монографий все чаще 

можно встретить такие понятия, как: «кризис российской уголовной политики», 

«радикальный либерализм», «криминальный взрыв», «криминальный капкан». 

Даваемые экспертами оценки и прогнозы указывают на то, что необходимы сроч-

ные, но не поспешные меры. Эти меры должны опираться на надежный фунда-

мент предварительной аналитической проработки эмпирических данных и их тео-

ретического обобщения, что может быть достигнуто только в ходе комплексного 

исследования источников, причин и движущих сил изучаемого феномена. 

Среди факторов, актуализирующих данную проблематику, необходимо от-

метить появление новых познавательных возможностей, выявленных в ходе раз-

вития социальной теории, философии, политологии, психологии, а также потреб-

ности реформирования уголовного, уголовно-исполнительного, уголовнопроцес-

суального, административного законодательства. Заставляет по-новому взглянуть 

на причины, детерминанты и социальные последствия криминальной деятельно-

сти и развитие самой криминологической науки, интегрирующей результаты соб-

ственного развития и других наук о человеке и обществе. Появляются концепту-

альные средства для объяснения причин и понимания логики развития феномена 

                                                           
1 Швединская Г.И. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые аспекты преду-

преждения преступности  женского пола / Г.И. Швединская. - Краснодар, 2013. - С.47. 



 

 

26 

женской насильственной преступности как особого явления, в котором гендерная 

специфика соединяется с характерными чертами этого феномена. 

Отличительной особенностью современного исследования женской насиль-

ственной преступности является принципиальный отказ от рассмотрения мужско-

го поведения как нормы, образца, расценивающего женское поведение как специ-

фическое копирование или даже повторение мужского, что существенно затруд-

няет не только понимание причин и мотивов женской насильственной преступно-

сти, но и определение эффективной политики ее предотвращения. Необходимо 

заново проанализировать все аспекты женской насильственной преступности ис-

ходя из понимания биологических, социально-психологических и ментальных 

особенностей изучаемого объекта. 

В связи с этим актуальность приобретает изучение явления женской пре-

ступности, ее динамики и структуры, причин и условий ее возникновения, а также 

обстоятельств, способствующих и препятствующих борьбе с этим негативным яв-

лением. 

Преступное поведение женщин отличается от преступного поведения муж-

чин по причинообразуещему комплексу, по способам и орудиям совершения пре-

ступлений (например, при совершении преступлений женщины все чаще исполь-

зуют не только «природное обаяние», но и различные технические средства, поль-

зуются холодным и огнестрельным оружием, наиболее часто - в группе), масшта-

бу и характеру их совершения, выбору жертвы преступного посягательства и дру-

гими элементам. Эти особенности связаны с исторически обусловленным местом 

женщины в системе общественных отношений, ее социальными ролями и функ-

циями, ее биологической и психологической спецификой. При этом вместе с из-

менениями в социальных условиях жизни (особенно в наше время) меняются и 

ролевые ориентации женщин, их образ жизни, характер преступного поведения и 

способы осуществления преступлений. 

Исследуя структуру женской преступности следует отметить, что наиболее 

распространенными преступлениями женщин являются кражи личного, государ-

ственного и общественного имущества (около 15 % в общей структуре женской 
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преступности, из них 12% - кражи личного имущества), хищения государственно-

го и общественного имущества путем присвоения и растраты или злоупотребле-

ния служебным положением 18-20%. 

Женщины на много чаще, чем мужчины, наказываются за обман покупате-

лей. В первую очередь это объясняется большей, по сравнению с мужчинами, за-

нятостью женщин в таких сферах, как общественное питание, торговля, обслужи-

вание и материально-техническое снабжение населения. 

За последние 15 лет значительно возросло число краж государственного и 

общественного имущества, совершенных женщинами - почти вдвое. Что касается 

числа краж личного имущества граждан, то за этот же период оно увеличилось с 

17 до 20 %. Иначе говоря, каждая пятая выявленная преступница - воровка. Из 

числа всех совершивших кражи государственного и общественного имущества 

удельный вес женщин в разные годы колеблется от 5 до 8 %, а среди совершив-

ших кражи личного имущества от 12 до 17 %1. 

Для женщин очень характерны кражи путем злоупотребления доверием на 

железнодорожном транспорте и в квартирах. Женщины редко совершают карман-

ные кражи, а если и совершают, то в роли соучастников. Но в последние годы они 

стали активнее участвовать в квартирных кражах, беря на себя обязанности 

наводчиц, разведчиц и даже непосредственных исполнительниц. 

Самостоятельное место в преступности женщин занимают мошенничества, 

хотя по своим количественным проявлениям эти преступления не столь заметны. 

Однако они выделяются по сложности своей фабулы, хитроумности и выдумке 

преступников, серийности мошеннических действий, размером наносимого ущер-

ба, трудностями раскрытия и расследования. Совершающие их лица отличаются 

нестандартностью мышления, ловкостью и находчивостью, артистизмом, склон-

ностью к острым рискованным ситуациям, в которых они (по большей части бес-

сознательно) черпают глубокое эмоциональное удовлетворение. Как показывает 

изучение данного вопроса, женщины занимаются мошенничеством, как в составе 

                                                           
1 Шиян В.И. Состояние и структура корыстной женской преступности / В.И. Шиян // Россий-

ский следователь. - 2017. - № 19. - С. 23. 
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групп преступников, куда входят мужчины, обычно выполняющих роль организа-

торов, так и самостоятельно, отдельно. 

Ю.М. Антонян особое внимание уделил насильственной и корыстно-

насильственной преступности женщин. Среди преступниц около 1 % составляют 

лица, осужденные за убийство и покушения на убийства, еще около 1 % -

осужденные за нанесение тяжких телесных повреждений, свыше 3 % - за грабежи 

и разбойные нападения с целью завладения государственным, общественным и 

личным имуществом граждан. Если же взять всех преступников, то здесь доля 

женщин в разные годы колеблется среди убийц от 10 до 12 %, не проявляя замет-

ной тенденции к росту, среди нанесших тяжкие телесные повреждения - от 5 до 7 

%, проявляя тенденцию к росту, среди совершивших грабежи и разбойные напа-

дения с целью завладения государственным, общественным и личным имуще-

ством - от 16 до 18 % и здесь также отмечается негативная динамика1. 

Согласно приведенным статистическим данным видно, что женщины стали 

довольно часто совершать насильственные преступления. Однако, необходимо 

уточнить, что насильственные преступные действия чаще всего совершаются 

женщинами на почве семейно-бытовых конфликтов, семейных неурядиц, интим-

ных переживаний. Чаще же жертвами становятся мужья и сожители, реже -

родственники, соседи, знакомые. Поскольку многие преступления против лично-

сти женщины совершают в сфере семейно-бытовых отношений, любопытны дан-

ные по этому вопросу, полученные нашими исследователями. Они сообщают, что 

удельный вес лиц женского пола среди совершивших такие преступления состав-

ляет 16-17 %. Среди виновных в убийствах они составили 7 %, причинивших 

тяжкие телесные повреждения - 3.5 %, телесные повреждения средней тяжести - 

19.7 %, легкие телесные повреждения - 20 %. Стало быть, доля женщин в пре-

ступлениях, причинивших легкие телесные повреждения, в 5.7 раза больше их до-

ли в преступлениях, причинивших тяжкие телесные повреждения. Эти данные 

свидетельствуют о том, что семейно-бытовые правонарушительницы, как прави-

ло, совершают менее общественно опасные деяния, чем лица мужского пола. Ти-

                                                           
1 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин / Ю.М. Антонян. - М.: Инфра-М, 2013. - С.84. 
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пичное для женщин преступление - детоубийство, причем, в отличие от других 

видов убийства, лишение жизни новорожденного имеет немалое распространение 

в сельской местности. Как правило, такие деяния совершаются молодыми жен-

щинами, еще плохо адаптированными, то есть не имеющими семьи, достаточного 

материального обеспечения, своего жилья. В ряде случаев в этих преступления 

где-то на заднем плане можно довольно четко разглядеть фигуру мужчины, не без 

влияния или не без молчаливого согласия которого совершаются эти опасные 

преступления. Обычно это сожитель или любовник1. 

Особенностью преступности девушек-подростков по сравнению с преступ-

ностью взрослых женщин заключается в том, что среди них очень мало расхити-

тельниц государственного и общественного имущества, но более чем в несколько 

раз больше осужденных за соучастие в изнасиловании или за совершение хули-

ганских действий. 

Все совершенные женщинами преступления можно разбить на две основ-

ные группы, связанные с их профессиональной деятельностью и с их семейно-

бытовыми отношениями: в рамках первой группы совершается преимущественно 

корыстные преступления, а в рамках второй -насильственные. Первая группа по 

численности значительно превышает вторую. 

Отмечается значительное возрастание насильственной преступности жен-

щин, проявление агрессивности и жестокости в их поведении, они чаще стали со-

вершать такие «мужские» преступления, как грабежи и разбойные нападения. Эти 

факты должны вызывать особую тревогу общества, хотя к насилию женщины 

прибегают в целом намного реже, чем мужчины. 

Преступность женщин представляет собой самостоятельный вид преступ-

ности в силу относительной многочисленности совершаемых ими преступлений, 

их своеобразия и специфики структуры, влияния на общество, его нравственно-

психологическую атмосферу, на другие составные части преступности. Антиоб-

щественное, преступное поведение женщин вносит дезорганизацию в повседнев-

                                                           
1 Юсупов М.Р. Криминологический анализ современного состояния преступности и личности  

девушек-преступниц: по материалам центральных регионов РФ / М.Р. Юсупов. - СПб.: Питер, 

2016. - С. 45. 
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ную жизнь, расшатывает семейные устои, разрушает основные социальные ин-

ституты, ослабляет контроль за поведением людей. 

Прежде всего, женщины традиционно отличаются значительно более низ-

кой криминальной активностью по сравнению с мужчинами. Их удельный вес в 

структуре преступников невысок, на протяжении последнего десятилетия он ха-

рактеризуется небольшими волнообразными колебаниями в пределах традицион-

ных 11-15 %. Однако в абсолютных показателях статистика отчетливо фиксирует 

тенденцию роста женской преступности. С 2010 по 2017 гг. число женщин, вовле-

ченных в криминальные формы поведения, выросло в 1,2 раза. Причём в послед-

ние годы криминализация женской половины человечества идет более интенсив-

но; темпы прироста числа выявленных женщин-преступниц опережают соответ-

ствующий показатель мужской преступности1.  

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в преступности жен-

щин несколько ниже идентичного показателя мужской преступности (соответ-

ственно 37,2 % и 52,9 %). Однако и здесь очевидна негативная динамика. Темпы 

прироста количества выявленных лиц, совершивших преступления этих катего-

рий, в 1,5 раза выше у женщин, нежели у мужчин. 

Криминальная активность женщин имеет более узкую специализацию. Для 

них наиболее характерными в настоящее время являются кражи (23,9 % в струк-

туре женской преступности), обман потребителей (16,6 %), мошенничество (6,0 

%), присвоение и растрата (5,9 %), преступления, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков (7,4 %), а также хулиганство (6,0 %). За эти преступления в 1998 

г. было привлечено к ответственности 2/3 всех преступниц. Спектр преступлений, 

совершаемых мужчинами, более широк, что корреспондирует более богатому 

разнообразию областей мужской деятельности. Хотя заметим, что современные 

женщины не желают уступать мужчинам даже в криминальной сфере и все чаще 

совершают традиционно «мужские» посягательства: терроризм, захват заложника, 

похищение человека, бандитизм, неправомерное завладение автомобилем, пре-

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/ 

reports. Дата обращения: 25.05.2018. 
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ступления, связанные с незаконным оборотом оружия и т. п. Доля женщин среди 

этих категорий преступников, как правило, невысока и колеблется в диапазоне от 

1 до 7 %, однако количество ежегодно регистрируемых подобных посягательств 

претерпевает бурную динамику. Лишь за последний год в 2 раза возросло число 

женщин, совершивших терроризм и похищение человека, в 1,3 раза - количество 

женщин, занимающихся незаконным оборотом оружия. Интерпретация вышеиз-

ложенного, на наш взгляд, позволяет констатировать феминизацию современной 

преступности, индикатором которой также является рост доли женщин в боль-

шинстве преступлений, определяющих современную криминальную ситуацию. 

Как следует из материалов проведенного исследования, с каждым годом 

наблюдается рост женских преступлений, в том числе и таких насильственных 

преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (рост пре-

ступлений в два раза), изнасилование. Что касается убийств, то в последние годы 

наблюдается некоторое снижение их удельного веса в преступности женщин (со-

ответственно с 1,8% в 2010 г. до 1,4% в 2017 г.). Однако общее число выявленных 

женщин-убийц за этот период выросло на 22,8%, а число женщин, причинивших 

тяжкий вред здоровью на 10,8%. Наметился и ряд других тревожных тенденций в 

динамике этих посягательств1. 

Принято считать, что насильственная преступность женщин растет менее 

низкими темпами. В последние годы картина ее динамики приобрела противопо-

ложный оттенок. Темпы прироста числа женщин, совершивших тяжкие насиль-

ственные преступления, опередили аналогичные показатели мужской преступно-

сти. Например, за 2010-2017 гг. темпы прироста числа женщин-убийц оказались в 

1,8 раза выше темпов прироста числа мужчин-преступников, а применительно к 

умышленному причинению тяжкого вреда здоровью анализируемые показатели 

оказались еще контрастнее: число мужчин, виновных в совершении этого пре-

ступления сократилось на 16,3%, а число женщин-преступниц - возросло на 

10,8%. Печально констатировать, но реальностью современной эпохи в России 

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/ 

reports. Дата обращения: 25.05.2018. 
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стало выравнивание удельного веса лиц, совершивших тяжкие насильственные 

преступления в мужской и женской преступности. Эти показатели отличаются 

весьма незначительно и составляют соответственно 4,1% и 3,6%. Следовательно, 

по данному параметру в нашем обществе наступает полное равенство мужчин и 

женщин1. 

Обращает на себя внимание и возрастающий индекс жестокости совершае-

мых женщинами преступлений. К сожалению, все чаще и чаще находит свое под-

тверждение в жизни тот установленный психологами факт, что наиболее дерзкие, 

циничные и жестокие преступления нередко совершают женщины и подростки. 

Общепризнанно, что насильственные преступления женщины чаще, чем мужчи-

ны, совершают на почве бытовых конфликтов, семейных неурядиц, интимных пе-

реживаний. 

Несмотря на преимущественно семейно-бытовой характер женской насиль-

ственной преступности, в течение последних пяти лет отмечается возрастание 

числа женщин при совершении таких «нетрадиционных» для них преступлений 

как убийства из хулиганских или корыстных побуждений, в ходе разбойного 

нападения. Не сокращается и число тех, кто убивает своего новорожденного ре-

бенка. Убийство своего ребенка сразу после его рождения - это типичное для 

женщин преступление. Обычно его совершают незамужние и молодые женщины, 

не имеющие материального достатка, жилья. Иногда в этих преступлениях где-то 

видна фигура мужчины, не без влияния, либо с молчаливого согласия которого 

совершаются эти жуткие преступления, чаще всего - сожитель или любовник. По 

выборочным данным, по сравнению с 20-ми годами, число детоубийств возросло 

втрое. Однако некоторые склонны считать такие убийства менее общественно 

опасными, чем другие умышленные убийства, а виновных в них женщин - жерт-

вами общества. Вместе с тем, преступницы проявляют поразительную жесто-

кость, безжалостность. Примером может служить дело И., 1971 г. рождения, за-

мужем, образование среднее, имеет на иждивении двух детей, не работающая, 

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/ 

reports. Дата обращения: 25.05.2018. 
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осуждена районным судом г. Казани по ст. 106 УК РФ, за то, что задушила приго-

товленным полотенцем своего новорожденного ребенка (третьего по счету), при 

этом роды проходили в домашних условиях1. 

Подведем некоторые итоги. 

Итак, познание основных характеристик женщин-насильственных преступ-

ниц свидетельствует о том, что данная категория преступниц имеет свои харак-

терные криминологические особенности, отличные не только от непреступниц, но 

и насильственных преступников-мужчин. Практика показывает, что типичный 

комплекс из 20-25 особенностей социально-демографической, социально-ролевой, 

нравственно-психологической характеристики личности проявляется у четырех из 

каждых пяти лиц, совершающих преступления. Выявление и учет таких особен-

ностей на современном этапе, позволяет определить наиболее важные направле-

ния предупредительной работы, например среди тех групп населения, представи-

тели которых чаще совершают особо опасные насильственные преступления. 

 

 

 

                                                           
1 Приговор Кировского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 10 августа 2015 г. по 

делу № 1-287/2015 [электронный ресурс]. - Доступ: https://rospravosudie.com. 
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Глава 2. Причины и условия насильственного преступного поведения женщин 

 

§1. Социально-экономические детерминанты насильственной  

преступности женщин 

 

Преступление, совершенное женщиной, - особый тревожный социальный 

феномен. Социальная обусловленность и одновременно антисоциальная направ-

ленность такого поведения и всего явления женской преступности делают ее изу-

чение сложной задачей, поскольку необходимо анализировать многочисленные 

связи и опосредования, избирать для этого методический инструментарий, соот-

ветствующий сложности задачи. Негативные явления в жизни общества обуслов-

ливаются действием конкретных социальных и экономических причин. Анализ 

условий их возникновения и сохранения необходим для разработки эффективной 

социальной политики, направленной на преодоление антиобщественных явлений. 

Преступления, совершаемые женщинами, в последние годы привлекают все 

большее внимание ученых, практических работников и широкой общественности. 

В современной женской преступности выделяются некоторые опасные тенден-

ции: интенсивный рост тяжких деяний, увеличение рецидивных преступлений, 

снижение возраста правонарушительниц, немотивированная жестокость и другие. 

Но наибольшее опасение у юристов, социологов, психологов, публицистов, со-

трудников правоохранительных органов вызывает возрастание количества пре-

ступлений против семьи и несовершеннолетних, совершаемых женщинами. Это 

связано с тем, что уже не одно тысячелетие семья, являясь основной структурной 

ячейкой человеческого общества, как в зеркале, отражает общественные процес-

сы, испытывает их влияние и, в свою очередь, воздействует на них; феминизация 

преступлений против семьи и несовершеннолетних, разрушая традиционный 

уклад жизни, неизбежно способствует росту социальной напряженности, пере-

оценке социально-нравственных ориентиров и развитию девиантного поведения 

населения.  
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Понять и объяснить причины возникновения, существования и изменения 

женской преступности - задача намного сложнее, чем выяснение состояния этой 

преступности. Ведущими криминологами в своих работах предлагались различ-

ные основания классификации детерминант преступности. Однако, по мнению 

большинства из них, имеет место взаимодействие трех уровней причинного ком-

плекса, требующих детального рассмотрения, что в целом соответствует и полно-

ценному анализу причин и условий женской преступности: 

1) общесоциальный (на уровне всего общества); 

2) социально-психологический (на уровне малых социальных групп); 

3) индивидуально-психологический1. 

Проблема причин преступности является центральной для криминологии, 

поскольку эффективная борьба с преступностью предполагает научно обоснован-

ные рекомендации, вытекающие из цельной, методологически безупречной тео-

рии причин преступности в обществе. С самого начала создания криминологии 

как науки криминологи пытались найти единую, универсальную причину пре-

ступлений. В качестве таковой определялись то антропологические качества че-

ловека (Ч. Ломброзо, Э. Хуттон и др.), то аномия (Э. Дюркгейм), то социальная 

дезорганизация (Э. Сатерленд, Д. Кресси), то преступный генотип (И. Ланге, Ф. 

Штумпфль, И.С. Ной) и иные. Следует указать, что существование общей причи-

ны преступности не имеет строгих эмпирических подтверждений, описание ее но-

сит противоречивый, гипотетический характер2 

По данному вопросу разделяем мнение А.И. Долговой, которая считает: «Не 

существует какой-то общей, основной, главной причины, которая бы исчерпыва-

юще объясняла происхождение преступности в конкретных условиях во всем ее 

разнообразии.  

                                                           
1 Кунц Е.В. Преступность среди женщин и ее предупреждение в современной России: Автореф. 

дис. ... д.ю.н. / Е.В. Кунц. - М., 2006. - С.23. 
2 Максимов С.В. Краткий криминологический словарь / С.В. Максимов. - М.: Норма, 2011. - 

С.93. 
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Нельзя рассчитывать и на создание какого-либо универсального «каталога 

причин»1. Процессы и явления, способные прямо или косвенно сыграть малую 

или существенную криминогенную роль бесчисленны, они коренятся буквально 

во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества в целом, его инсти-

тутов и социальных групп, отдельных людей. В то же время причины и условия 

преступности образуют относительно целостное множество составляющих их 

компонентов, т.е. систему. Первичным элементом криминогенной системы вы-

ступают причины и условия конкретных преступлений. Между элементами по-

следней существует сложное многоуровневое взаимодействие. В силу этого кри-

миногенная система не может быть сведена к арифметической сумме причин и 

условий конкретных преступлений. Она обладает качественно новыми интеграль-

ными свойствами социального явления2. 

Можно констатировать, что более чем за столетний период научных иссле-

дований причин преступности российскими учеными добыты результаты, кото-

рые позволили создать некоторую общую теоретическую концепцию причин пре-

ступности, определить общие, наиболее важные и принципиальные подходы к их 

изучению и пониманию, наконец, использованию выработанных данных в прак-

тических целях борьбы с преступностью. В то же время нельзя не отметить, что 

научные концепции о причинах преступности в отечественной криминологии 

формировались по ряду направлений. При этом сделанные теоретические выводы 

и методологические пути к изучению и уяснению причин разнятся в соответствии 

с установкой той или иной научной криминологической школы. Однако, по мне-

нию Ю.М. Антоняна, российские криминологические школы, в полной мере уна-

следовавшие советские традиции, мало отличаются друг от друга, особенно по 

проблемам причин преступности3. 

Разумеется, определение некоторых основополагающих методологических 

подходов к изучению причин преступности позволяет предметнее анализировать 

                                                           
1 Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. - М.: Инфра-М, 2014. - С. 180. 
2 Криминология: учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Волтере Клувер, 2014. - С. 167. 
3 Антонян Ю.М. Концепция причин преступности и причины преступности в современной Рос-

сии / Ю.М. Антонян // Российский следователь. - 2012. - № 8. - С. 26. 



 

 

37 

и оценивать их в современной России. Исходной концепцией отечественной кри-

минологии является признание социальной природы преступности, что, в свою 

очередь, определяет и социальный характер обусловивших ее общих причин. И.И. 

Карпец в этой связи указывает, что «природа преступности может носить только 

социальный характер. Социальная природа преступности определяет, во-первых, 

социальный характер ее причин, а, во-вторых, социальный характер мер ее преду-

преждения»1.  

По содержанию причины и условия преступности исключительно негатив-

ны, не соответствуют интересам граждан, общества, государства. Данный подход 

в полной мере относится и к женской преступности, в том числе насильственной. 

Вполне обоснованной следует признать идею С.М. Иншакова, суть которой в том, 

что женщина практически не совершает преступлений в нормальных условиях и в 

условиях, которые можно определить как незначительное отклонение от нормы. 

Женщина часто удерживается от скатывания на преступный путь в ситуациях 

средней степени сложности. Лишь драматическое стечение обстоятельств в боль-

шинстве случаев толкает женщину на преступление - при таком стечении жиз-

ненных трудностей мужчина падает еще быстрее и еще ниже2. 

На наш взгляд, именно условия жизни наиболее ярко характеризуют, к при-

меру, положение женщины в обществе. Условия, взятые в совокупности с причи-

нами в тесном смысле слова, образуют так называемую полную причину того или 

иного следствия3. Эти общие положения о взаимодействии причины и следствия и 

роли в нем существующих условий никем не опровергаются и являются как бы 

«азбучной истиной» в криминологии. 

Причины и условия рассматриваются нами как обстоятельства, предопреде-

ляющие рост (снижение) показателей женской насильственной преступности в 

определенном историческом контексте. В этом аспекте принципиальное мнение 

                                                           
1 Карпец И.И. Проблемы преступности / И.И. Карпец. - М.: Норма, 2012. - С. 30. 
2 Иншаков С.М. Криминология: учебник / С.М. Иншаков. - М.: Юриспруденция, 2013. - С. 260. 
3 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В. Н. Кудрявцева. - 

М.: Статут, 2012. - С. 55. 
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было высказано В.А. Серебряковой1, которая утверждает, что каждый новый этап 

развития общества закономерно приводит и к изменению положения женщины 

как личности. Такая же связь существует и в области преступных проявлений. 

Например, наблюдается определенная зависимость между сферами занятости 

женщин и видами совершаемых ими преступлений. Из этого следует важный ме-

тодологический принцип: изучение женской преступности, как и проблемы пре-

ступности в целом, должно быть связано с учетом конкретных исторических 

условий. Только анализ конкретных социальных ситуаций обеспечивает решение 

этой сложной проблемы. 

В отечественной криминологической теории причинности детерминанты 

преступного поведения классифицировались по самым различным критериям, но, 

на наш взгляд, важное концептуальное значение имеет именно уровневая класси-

фикация. Имеется в виду разработка В.Н. Кудрявцевым представления о трех 

уровнях проявления криминогенных факторов: первый уровень - социальная сре-

да (макросреда) в целом; второй - непосредственные факторы формирования лич-

ности (микросреда) и третий - сама личность, взаимодействующая с конкретной 

жизненной ситуацией2. 

Исследование причинных связей, ведущих к совершению преступлений, как 

правило, не ограничивается сферами индивидуальной психологии человека, со-

вершающего преступление, и взаимодействия этого человека с его непосред-

ственным окружением, но распространяется также на макросоциальные явления и 

процессы. И, как правило, на этом уровне преступность женщин и преступность 

мужчин порождается общими причинами. Однако, одновременно действуя на 

других двух уровнях, приводят к различным результатам.  

Изучение характера влияния на преступность криминальных и антикрими-

нальных факторов целесообразнее проводить непосредственно на территории 

«рождения» преступлений и их совокупности. Это объясняется особенностями 

                                                           
1 Серебрякова В.А. Криминологическая характеристика женщин-преступниц / В.А. Серебряко-

ва // Вопросы борьбы с преступностью. - 2013. - № 14. - С. 5. 
2 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В. Н. Кудрявцева. - 

М.: Статут, 2012. - С. 57. 
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развития регионов. Вместе с тем, многие процессы, происходящие в стране, име-

ют закономерности, общие для всех субъектов Федерации. Руководствуясь име-

ющими место и частично приведенными выше методологическими и концепту-

альными позициями, полагаем, что детерминанты насильственной преступности 

женщин следует анализировать в тесной связи с социальными противоречиями и 

базируясь на статистических данных о преступности, личности преступниц и эф-

фективности антикриминальной профилактики.  

Основным методическим средством анализа, как и при анализе преступно-

сти и личности преступниц, остается статистический. В настоящем разделе пред-

лагается анализ определяющих факторных комплексов социально-

экономического порядка, влияющих на поведение женщин в рассматриваемом 

нами аспекте. К таковым следует отнести: экономические факторы, связанные с 

проблемами производства, ценами, уровнем жизни; социально-демографические 

факторы, свя-анные с урбанизацией, миграцией, изменениями половозрастных 

структур населения и т.д. Учитывая то, что по оценкам специалистов, 80% кри-

миногенных детерминант ныне носит экономический характер с корыстной моти-

вацией, и 15-20% детерминант связаны с психологией ненависти, насилия, агрес-

сивности с соответствующей мотивацией, считаем, что существование и воспро-

изводство криминального насилия определяется в целом теми же причинами и 

условиями, что и вся преступность. Но круг и интенсивность ряда криминогенных 

явлений и процессов здесь специфичны, будучи связаны, в частности, с напря-

женностью в обществе и микросреде, сложившимися стереотипами поведения, с 

представлениями о дозволенности насилия в ней1. Значимы и условия формиро-

вания личности, которые традиционно имеют межполовые различия и так же в 

значительной мере определяют стереотипы и рамки допустимого поведения. 

Большинство исследователей считают, что не следует преувеличивать зна-

чение материальной необеспеченности некоторых социальных слоев населения. В 

советское время основная масса населения была намного хуже обеспечена това-

                                                           
1 Криминология: учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Волтере Клувер, 2014. - С. 335. 
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рами и услугами, чем в настоящее время. Однако в то время, по их мнению, люди 

не могли сравнивать свое материальное положение с материальным положением 

других людей, поскольку об этом имели крайне скудную информацию. Каждый 

был доволен своей жизнью, потому что также жил и его сосед. Сейчас информи-

рованность населения о возможном благополучном обеспечении и соответствую-

щем образе жизни неизмеримо больше. Для того, чтобы получить об этом нуж-

ную информацию, достаточно посмотреть рекламу или увидеть витрины пре-

стижных магазинов. Значительной частью людей реклама недоступных им това-

ров и услуг воспринимается как оскорбление. По мнению ученых, важно не 

столько резкое материальное расслоение общества, сколько осознание этого фак-

та человеком1. 

Как справедливо отмечает С.Г. Ольков, российские криминологи и другие 

специалисты обращающие внимание на факт тесной положительной связи между 

неравенством в распределении доходов населения и различными социально-

патологическими явлениями, правы, по меньшей мере отчасти. Вместе с тем су-

ществует несколько весьма важных нюансов, на которые ученый обращает вни-

мание: во-первых, влияние неравенства на различные социально-патологические 

явления нельзя считать постоянной величиной. Во-вторых, неравенство в распре-

делении доходов нельзя рассматривать в качестве детерминирующего фактора 

всей преступности (важно подобрать максимально надежные эмпирические дан-

ные за достаточно продолжительный период времени. Общий вывод таков: 

«Можно и нужно говорить о том, что данный вид социального неравенства имеет 

очень тесную положительную корреляционную связь с конкретными видами пре-

ступлений и других социально-патологических явлений, по крайней мере в опре-

деленное время и в конкретном социально-культурном пространстве»2. 

Следует подчеркнуть, что постоянно растущее расслоение общества проис-

ходит не только по показателям материального уровня, но и по другим показате-

                                                           
1 Щербакова Л.М. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых женщинами / 

Л.М. Щербакова. - Ставрополь, 2010. - С.78. 
2 Ольков С.Г. О пользе и вреде неравенства (криминологическое исследование) / С.Г. Ольков // 

Государство и право. - 2014. - № 8. - С. 76. 
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лям: культурным, досуговым, сословным и т.п. И это оказывает особое негатив-

ное влияние на формирование поведения женщины, поскольку большинству 

женщин присуще стремление жить и выглядеть на уровне своего окружения. Мо-

лодые женщины и девушки стремятся во что бы то ни стало разбогатеть, поднять-

ся на более высокую ступеньку социальной лестницы. Может быть, это и не пло-

хо, но дело в том, что в достижении этой цели в ход идут любые средства, как 

правило, обеспечивающие успех за счет «морального падения», которое, много-

кратно повторяясь, становится нормой. Женщины гораздо болезненнее и сложнее 

воспринимают изменения, происходящие в стране и непосредственно отражаю-

щиеся на жизни семьи. Известно, что острота возникновения конфликтов приоб-

ретает особую сложность тогда, когда потребности женщин значительно возрас-

тают, а возможность их удовлетворения становится все меньше и меньше. 

Известно также, что бедные семьи воспроизводят главным образом «новую 

бедность». Это определяет дальнейшее втягивание нашего общества в некую «со-

циальную воронку», в частности, эволюцию в сторону маргинализации, связь ко-

торой с преступностью выглядит вполне определенно. 

В.В. Лунеев, характеризуя прогноз преступности в мире и в России, указы-

вает, что «кадровая» база корыстно-насильственной и насильственной преступно-

сти постоянно расширяется в связи с увеличением маргинального слоя безработ-

ных и бездомных, особенно среди беженцев, молодежи и подростков1. 

Характерно, что факторы экономико-финансового, правового и социально-

психологического содержания из года в год усиливают свое детерминирующее 

влияние на состояние криминальной ситуации в стране. Комплекс факторов эко-

номического и финансового содержания превалирует в криминогенной обстанов-

ке на протяжении последних 12 -1 5 лет2. 

При этом необходимо исходить из того, что перечисленные и другие усло-

вия не влияют на преступность непосредственно, так сказать «напрямую». Тут нет 

                                                           
1 Криминология: учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Волтере Клувер, 2014. - С. 253. 
2 Прогноз криминогенной ситуации в Российской Федерации / Под общ. ред. С.И. Гирько. - М.: 

ВНИИ МВД России, 2013. - С.52. 
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прямой корреляции: между всеми этими условиями (занятость, уровень доходов, 

миграция и пр.), с одной стороны, и преступностью - с другой, есть весьма суще-

ственное опосредствующее звено. Это общественная психология. Данные факто-

ры влияют на преступность не непосредственно и однозначно, а преломляясь че-

рез социально-психологические особенности личности преступницы, что необхо-

димо иметь в виду, анализируя и осмысливая соответствующие статистические 

показатели. 

 

 

§2. Социокультурные детерминанты насильственной преступности женщин 

 

Под социокультурными причинами преступления следует понимать сово-

купность таких социально-психологических свойств личности, которые возника-

ют в результате дефектов ее социализации и наличие которых в определенной си-

туации предопределяет выбор решения, ведущего к совершению противоправных 

действий1. Такой подход к выявлению и исследованию причин совершения пре-

ступлений создает реальную основу для установления связи между социальными 

условиям жизни и психологическими свойствами отдельных личностей, создает 

условия целенаправленного воздействия как на конкретные социальные условия, 

их изменения, так и на отдельные личности, у которых имеются социально-

психологические дефекты, обусловившие совершение ими преступления. 

Практикой доказано, что лицу, совершившему преступление, в том числе 

насильственное, всегда присущи какие-то определенные отрицательные психиче-

ские свойства. В структуре личности преступника важное место принадлежит его 

нравственной и психологической характеристикам. В первую очередь речь идет о 

мировоззренческих и нравственных чертах и свойствах: взглядах, убеждениях, 

ценностных ориентациях, жизненных стремлениях и ожиданиях, психологиче-

ских и психофизических состояниях и т.п. «Мировоззренческая позиция, система 

                                                           
1 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: учебник. 3-е изд., испр. и доп. / Ю.В. Чуфаров-

ский. - М.: Юрайт, 2013. - С. 297. 
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взглядов по основным вопросам общественного бытия, жизни и деятельности 

важна прежде всего. Она не только определяет общую направленность, целе-

устремленность личности, но сказывается на всем ее комплексе стереотипов и 

особенностей поведения», - отмечает М.М. Бабаев1. 

Направленность личности - ведущая ее динамическая подструктура. Она 

формируется в процессе жизни индивида, его обучения и воспитания. Будучи 

верхним слоем структуры личности, направленность определяет стиль жизни, вы-

бор видов деятельности и отдельных поступков. Это тот стержень, то активное 

начало в человеке, которое объединяет поступки в определенную систему и обу-

славливает его способность противостоять случайным изменениям ситуаций2. 

Все сказанное полностью распространяется и на личность женщин-

насильственных преступниц, хотя здесь есть свои специфические особенности и 

нюансы процесса ее психологической деформации и развития мотивации, детер-

минирующей, в конечном итоге, противоправное насильственное поведение. До-

казано, что нравственно-психологическая жизнь женщин отличается от нрав-

ственно-психологической жизни мужчин в силу исторически сложившихся усло-

вий при выполнении ими соответствующих функций в обществе. Она также опре-

деляется их биологическими различиями, но и эти различия в силу их необходи-

мости для нормального функционирования общества становятся социальными в 

определении различий в поведении женщин3. 

Многим женщинам было очень сложно принять и признать обоснованными 

резкие противоречия, возникшие в социальной жизни в конце прошлого столетия. 

Женщины труднее вписываются в рыночные отношения. Большинство женщин 

оказались неподготовленными к активному включению в систему рыночных от-

ношений, что породило потерю ориентиров, растерянность, стремление любыми 

средствами «удержаться на плаву» и тем самым стимулировало криминальное по-

                                                           
1 Бабаев М.М. Социально-психологические компоненты детерминации преступного поведения 

молодежи / М.М. Бабаев // Российский криминологический взгляд. - 2015. - № 1 .- С . 65. 
2 Зелинский А.Ф. Криминальная психология / А.Ф. Зелинский. - М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 

18 
3 Криминология: учебник для юридических вузов / Под общ. ред.А.И. Долговой. - М.: Инфра-М, 

2012. - С. 675. 
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ведение. В данном случае имеет место противоречие, которое в дальнейшем мо-

жет только усиливаться, а следовательно оказывать нарастающее воздействие на 

психическое напряжение женщин. Как известно, многие бытовые и досуговые 

преступные эксцессы могут с полным основанием рассматриваться как форма 

снятия психологического напряжения, преодоления стрессового состояния, дер-

жавшего, в частности женщину, в своих тисках в течение длительного времени 

(эффект накопления).  

Об уровне имущественного расслоения в обществе уже неоднократно гово-

рилось. При этом, как показывают исследования социологов, женщины негатив-

нее, нежели мужчины относятся к социальной дифференциации: если 50% муж-

чин согласны с тем, что «неравенство в доходах граждан должно быть как можно 

меньше», и 35% - с тем, что «доходы граждан должны значительно различаться», 

то среди женщин первую точку зрения поддержали 58%, а вторую - 29% опро-

шенных1. 

Эгалитаристские установки, таким образом, в большей мере разделяются 

женщинами, чем мужчинами, и это различие в представлениях о социальной 

справедливости самым непосредственным образом связано с различиями в отно-

шении к регламентирующим функциям государства: ведь ориентация на сведение 

неравенства доходов граждан к минимуму неизбежно предполагает согласие на 

наделение государства чрезвычайно широкими полномочиями в сфере регулиро-

вания экономики и социальных отношений2 - это с одной стороны. С другой сто-

роны - психологические переживания женщин вследствие данных социальных 

процессов трансформируются в криминальные формы поведения, которые ведут к 

конфликту с законом. Расслоение общества порождает чувство социального дис-

комфорта, зависти, переходящей в агрессию, способствующей игнорированию за-

претов на совершение корыстных правонарушений и внутреннему оправданию 

таких действий, изменению психологии людей, особенно молодого возраста, рас-

                                                           
1 Щербакова Л.М. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых женщинами / 

Л.М. Щербакова. - Ставрополь, 2010. - С.91. 
2 Гендерные аспекты политической социологии: учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений / Отв. ред. С.Г. Айвазова, О.А. Хазбулатова. - М.: Российская политическая эн-

циклопедия (РОССПЭН), 2014. - С. 157. 
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пространению в их среде потребительской психологии. Именно поэтому преобла-

дающими в структуре преступности женщин молодого возраста являются грабе-

жи и разбойные нападения, т.е. тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Для правильного понимания социокультурных механизмов возникновения 

и существования преступности, самым важным является то, как и каким образом 

в конечном счете дефекты социокультурной ориентации, потребности и интересы 

объективируются в преступном поведении личности. Высокая латентность пре-

ступлений, низкая раскрываемость, слабость правоохранительных органов, рассо-

гласованность их профилактических усилий, безучастность общественности - все 

это способствует формированию правового нигилизма и все более откровенного 

его выражения в преступности. Отсутствие должного государственно-правового и 

общественного контроля (а не только тоталитарного) за криминогенными детер-

минантами, их плохая прогнозируемость при принятии управленческих решений 

на самом высоком властном уровне явились благодатной почвой для массовых 

грубейших нарушений законности1. 

Серьезной проблемой в настоящее время в отдельных регионах является 

адаптация вынужденных переселенцев к новым условиям существования. Вы-

нужденные переселенцы, прожившие длительное время (5-8 лет) в вынужденно 

обретенной среде, по нашим наблюдениям, испытывают трудности в общении, 

нахождении контакта с местным населением, принятии новой культуры и мест-

ных устоев. Непринятие носит конфликтный характер. При этом, если в начале он 

выражался в агрессивных действиях, то в настоящий период наблюдается пассив-

ное взаимное отвержение.  

Из-за пережитой ломки культурно-ценностного и национально-

государственного мировоззрения вынужденные переселенцы остаются фиксиро-

ванными в прошлом, испытывают комплекс негативных эмоций в виде страха, 

вины и стыда, не могут определить свое место в настоящем и будущем. Местным 

населением вынужденные переселенцы воспринимаются агрессивно в силу раз-

                                                           
1 Криминология: учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Волтере Клувер, 2014. - С. 183. 
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ных причин. Заняв территорию, «пришельцы» претендуют на рабочие места, ма-

териальное и социальное благополучие. Являясь представителями другой культу-

ры, демонстрируют иной уклад, способы поведения. В ситуациях межэтнических 

конфликтов усиливается такая черта национального самосознания, как этническая 

предубежденность, то есть тенденция оценивать негативно представителей дру-

гой национальной группы при позитивном отношении к представителям своей. 

Вынужденный переселенец, даже русский, воспринимается принадлежащим 

враждебной стороне и наделяется бытующими в массовом сознании крайне нега-

тивными характеристиками. Вынужденный переселенец, таким образом, несет, 

часто в неосознаваемом представлении местного населения, угрозу привычному 

образу жизни, материальному благосостоянию, даже биологическому выжива-

нию. Естественно, появляется желание защитить себя всеми возможными спосо-

бами. Конфликт затрагивает сферу интересов, потребностей, установок, ценно-

стей группы в целом и отдельного индивида1. 

По мнению ученых, криминальная субкультура предлагает те алгоритмы 

социальных действий, которые стали на сегодня целесообразными с точки зрения 

ожидаемого результата в сфере удовлетворения потребностей индивида в новом 

поле возможностей общества2. Основная причина их распространения в том, что 

социально одобряемые средства оказались труднодоступными, в частности, для 

значительной части женщин. 

Среди женщин-преступниц наблюдаются особые элементы преступной суб-

культуры. Эта категория, конечно, неоднородна; разнообразны и совершаемые 

преступления. Вместе с тем можно отметить следующие отличия от поведения 

преступников-мужчин. Женщины гораздо более импульсивны и эмоциональны: 

психологические травмы, связанные с производственными или семейными кон-

фликтами, разводами, неустроенностью личной жизни, могут носить у них затяж-

                                                           
1 Шевченко О.М. Некоторые пути снижения напряжения между беженцами и местным населе-

нием в вынужденно обретенной среде // Серийные убийства и социальная агрессия: Материалы 

3-ей Международной научной конференции / О.М. Шевченко. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЛРНЦ 

«Феникс», 2015. - С. 530. 
2 Фролова Л.И. Социально-психологические механизмы экспансии криминальной субкультуры 

/ Л.И. Фролова // Преступность и культура. - М., 2009. - С.40. 
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ной и глубокий характер. Они чаще оценивают жизненные ситуации как угрожа-

ющие и даже критические для них и их близких. Поэтому противоправные дей-

ствия нередко носят защитный характер и имеют целью оградить себя или свою 

семью1. 

Таким образом, условия социально-экономического кризиса на рубеже ве-

ков, сопровождающегося разрушением морально-нравственных ценностей и по-

ломкой социальных связей, является основой социально-психологической деза-

даптации личности и создает предпосылки для формирования отклоняющегося 

поведения со склонностью к агрессивным и антисоциальным действиям. 

 

 

§3. Виктимологические составляющие причинного комплекса насильственных 

преступлений женщин 

 

Результаты многих криминологических исследований показывают, что со-

вершению насильственных преступлений лицами женского пола нередко предше-

ствует так называемая активная провокация, т.е. оскорбления, угрозы, побои, из-

девательства, клеветнические измышления со стороны потерпевшего, а также по-

ступки, направленные против женщины, ее близких. Споры и скандалы, выясне-

ния отношений, драки, потасовки и т.п. предшествуют убийствам в 79% случаев.  

Л.В. Франк отмечал, что по делам об убийствах около половины жертв проявляют 

провокационное поведение по отношению к преступникам2. 

Потерпевший и преступник всегда находятся между собой в специфических 

связях, отношениях в общей системе «жертва - преступник». Единой цепью вза-

имной ненависти часто скованы супруги, один из которых убивает другого; даже 

потерпевшие от сексуальных преступлений, часто не ведая того, психологически 

                                                           
1 Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества / В.Н. Кудрявцев. - М.: Норма, 

2012. - С. 110. 
2 Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы виктимологии / Л.В. Франк. - М.: Ин-

фра-М, 2012. - С.94. 
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бывают тесно привязаны к своему убийце1. Поэтому «детализация субъективной 

связи между потерпевшим и преступником должна быть многоступенчатой, 

должны быть уточнены тончайшие переходные грани»2. 

Связи между жертвой и преступницей можно классифицировать по источ-

нику происхождения на: родственные (в том числе официальные брачные связи), 

они были выявлены в 22,5% изученных насильственных преступлений; фактиче-

ские брачные связи - 12,7%; знакомства (в том числе случайное знакомство) - 

64,8%. По продолжительности существования выделяются длительные и кратко-

временные связи. Первые являются наиболее распространенными и встречались в 

88,2% изученных случаев. Длительные связи характеризуются наличием продол-

жительных относительно стабильных отношений, вне зависимости от частоты 

взаимных контактов3. 

По характеру отношений: позитивные связи выявлены в 35,6% изученных 

случаев; негативные - 44,1%; индифферентные, нейтральные (в эту же группу 

входят отношения, сложившиеся незадолго до преступления, характеризующие 

случайную связь) - 20,3%. 

Связи между потерпевшим и преступником нередко выступают одним из 

основных факторов, стимулирующих принятие и осуществление решения о 

насильственном преступлении. Влияние подобного рода отношений может быть 

прямым, косвенным и смешанным. Прямое влияние, по нашему мнению, имеет 

место, когда субъект преступления прямо заинтересован в причинении вреда здо-

ровью или лишении жизни человека. Прямая связь выявлена в 59,2% изученных 

уголовных дел. 

Если насильственное преступление выступает как средство, способ реали-

зации, достижения других целей, не связанных непосредственно с жертвой, воз-

никает косвенная связь, выявленная в 26,8% изученных случаев. 

                                                           
1 Антонин Ю.М. Психология убийства / Ю.М. Антонин. - М.: Контракт, 2013. - С.166. 
2 Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы виктимологии / Л.В. Франк. - М.: Ин-

фра-М, 2012. - С.95. 
3 Агеева Ю. Женская преступность: современное положение и причины / Ю. Агеева // Следова-

тель. - 2017. - № 6. - С.41. 
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В случае поли мотивированного поведения преступника между ним и по-

терпевшим возникает смешанная связь, обнаруженная в 14% изученных случаев. 

Прямые связи по мотив образующим обстоятельствам можно классифицировать 

следующим образом: статические связи выявлены в 17% изученных уголовных 

дел; динамические - 83%1. 

Статическая связь возникает, когда потерпевшие от убийства, даже ничего 

не делая, а всего лишь фактом своего существования, своим видом, возрастом, 

манерой держаться стимулируют преступника на нападение. Как отмечает В.Н. 

Кудрявцев, «материальное выражение объекта преступления - личность потер-

певшего - не только существует до появления целей и мотивов поведения пре-

ступника, но и, нередко, служит их источником»2. Другая ситуация - возникнове-

ние динамической связи между потерпевшим и преступником - складывается, ко-

гда на первый план выходят социальные, психологические свойства потерпевше-

го, отражающие его деятельность (поведение) и находящие свое проявление в 

ней. 

Исследуемая динамическая связь формируется в результате возникновения 

зависимости между действиями потерпевшего и свойствами преступницы, а так-

же мотивом применения насилия. Поведение потерпевшего в подобной ситуации 

может быть правомерным и, наоборот, правонарушающим и даже преступным3. 

По количеству лиц были отмечены: связи индивидуальные - 88,8%; обезли-

ченные связи - 11,2%. Индивидуальная связь характеризуется четко уясненными, 

определенными преступником мотивами, целями, личностью жертвы. В случае, 

когда между насильственной преступницей и потерпевшим на момент соверше-

ния преступления отсутствуют отношения вражды, зависти, мести, неприязни и 

т.д., и преступницу не интересуют какие-либо качества, свойства жертвы, может 

возникнуть обезличенная связь. Преступное поведение диктуется установочной 

потребностью, необходимостью защиты своего социального бытия, его подтвер-

                                                           
1 Агеева Ю. Женская преступность: современное положение и причины / Ю. Агеева // Следова-

тель. - 2017. - № 6. - С.42. 
2 Кудрявцев В.Н. Взаимосвязь элементов преступления / В.Н. Кудрявцев. - М.: Норма, 2011. - 

С.57. 
3 Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. Изд. 2-е. / Д.В. Ривман. - СПб.: Питер, 2010. - С.80. 
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ждения, обретения уверенности и снижения таким путем беспокойства и тревож-

ности1. В данном случае возникает связь (зависимость) между преступником и 

некой безликой группой людей; в роли потерпевшего здесь может оказаться лю-

бой. 

На зависимость между потерпевшим, субъектом преступления и способом 

его совершения обращали внимание многие авторы. Исследуя характер связи 

между преступником и потерпевшим по делам, возбужденным в связи с исчезно-

вением потерпевшего, Г.Н. Му-дьюгин отмечает: «Одни из наиболее действенных 

постоянных факторов, оказывающих весьма серьезное влияние на выбор способа 

совершения, и в особенности сокрытия преступлений, это наличие (отсутствие) 

между преступником и потерпевшим связи бытового, чаще всего личного харак-

тера»2. Е.Е. Центров выявил следующую закономерность: «Выбор преступником 

способа, орудий, средств и других приспособлений, а также места, времени со-

вершения преступления может зависеть от личности конкретной жертвы, особен-

ностей ее образа жизни, связей и взаимоотношений с ней, сложившихся у посяга-

теля»3. В.Н. Карагодин совершенно точно отмечает, что «детерминирующее вли-

яние на сокрытие преступления оказывают связи потерпевших не только с пре-

ступниками, но и с субъектами инфраструктурного сокрытия, которыми могут 

быть и лица, не участвовавшие в совершении общественно опасного деяния»4. 

Далее обратимся к вопросу влияния свойств потерпевшего на преступницу 

в выборе ею способа совершения насильственного преступления. Данное понятие 

охватывает комплекс взаимосвязанных, детерминированных объективными и 

субъективными факторами действий (бездействия) по подготовке, совершению и 

сокрытию преступления5. 

                                                           
1 Антонян Ю.М, Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования пре-

ступлений / Ю.М. Антонян и др. - М.: Юрлитинформ, 2012. - С.153. 
2 Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением по-

терпевшего / Г.Н. Мудьюгин. - М.: Эксмо, 2013. - С.8. 
3 Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем / Е.Е. Центров. - М.: Юрайт, 2012. - 

С.18. 
4 Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия пред-

варительному расследованию / В.Н. Карагодин. - Екатеринбург, 2014. - С.99. 
5 Зуйков Г.Г. Криминалистика / Под ред. В.Я. Колдина. - М.: Проспект, 2013. - С.181. 
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Установление психологического контакта с лицами, ведущими антиобще-

ственный образ жизни: бродягами, алкоголиками, наркоманами - не представляет 

особого труда; и это учитывается преступницами. За деньги, наркотики, спиртное 

они охотно идут на контакт, готовы идти, ехать в любое место и с кем угодно1. 

В результате анализа уголовных дел об убийствах, совершаемых лицами 

женского пола, установлено, что существует зависимость между статусом жерт-

вы, сферой возникновения и существования связи потерпевшего с преступницей и 

комплексом подготовительных действий. Изученные нами убийства, совершен-

ные в сфере быта, в основном носили импульсивный, спонтанный характер; дей-

ствия по их подготовке осуществлялись лишь в 30% случаев. Предварительная 

подготовка убийства зависит не только от свойств потерпевшего, но и от характе-

ра его связи с преступницей. Исследование уголовных дел, где имела место под-

готовка убийства, в том числе и выполненная в очень короткий срок (например, 

поиск орудия преступления), показало, что 51% лиц знакомых, родственниц по-

терпевшего и 30% не знакомых жертве лиц женского пола осуществляли действия 

по подготовке преступления2. 

На основе анализа следственной и судебной практики можно выделить ка-

чества, которые предопределяют выбор жертвы при совершении убийств и 

умышленного причинения вреда здоровью лицами женского пола, а именно: 

- повышенная агрессивность, конфликтность; 

- злоупотребление спиртными напитками; 

- провокация путем совершения противоправных действий; 

- особые половозрастные характеристики; 

- наличие обязательственных либо иных правовых отношений между жерт-

вой и виновной, если устранение первой выгодно последней; 

- нахождение жертвы в роли очевидца аморальных или противозаконных 

действий виновного. 

                                                           
1 Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств / А.Л. Протопопов. - СПб.: Питер, 2012. 

- С.32. 
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Классификация жертв насильственных преступлений, совершаемых лицами 

женского пола, может производиться по многим критериям. Например, А.А. Гад-

жиева различает два вида группировок жертв преступлений: классификации (спо-

собствует изучению целого контингента лиц, подверженных становиться (став-

ших) жертвами преступления) и типологии (выявляет и ранжирует наиболее су-

щественные, закономерно (объективно) присущие только данному типу личности 

признаки, свойства и связи, которые в своей совокупности и образуют суть явле-

ния)1. Достаточное внимание этому вопросу уделили в своих работах Л.В. Франк 

и Д.В. Ривман2. Д.В. Ривман в типе инициативного потерпевшего выделяет три 

подтипа: инициативный по должности, инициативный по общественному поло-

жению, чисто инициативный, а в типе пассивного потерпевшего - объективно не 

способного к сопротивлению и объективно способного к сопротивлению3. Он же 

предлагает типологию жертв преступлений в зависимости от характера и степени 

выраженности личностных качеств, определяющих индивидуальную виктим-

ность: универсальный (универсально-виктимный), избирательный (избирательно-

виктимный), ситуативный (ситуативно-виктимный), случайный (случайно-

виктимный), профессиональный (профессионально-виктимный) тип. 

К универсальному типу Д.В. Ривман относит лиц, обладающих ярко выра-

женными личностными чертами, определяющими их высокую потенциальную 

уязвимость в отношении различных преступлений. Это легкомысленные, довер-

чивые люди, не склонные критически оценивать жизненную ситуацию. К избира-

тельному типу относятся люди, обладающие высокой уязвимостью в отношении 

определенных видов преступлений - лица, оказавшиеся в роли жертвы в силу си-

туативных факторов, которые они не смогли преодолеть. Близко к этому типу 

находится случайный тип: жертвы оказываются таковыми в результате случайно-

го стечения обстоятельств, например, при ДТП. Наконец, профессиональный тип 

                                                           
1 Гаджиева Л.А. Виктимология как криминологическое учение: учеб. - Махачкала: Юриспру-

денция, 2014. - С.45. 
2 Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы виктимологии / Л.В. Франк. - М.: Ин-

фра-М, 2012. - С.50. 
3 Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. Изд. 2-е. / Д.В. Ривман. - СПб.: Питер, 2010. - 

С.109. 
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определяется родом деятельности лица. Последний вариант классификации жертв 

преступлений, по нашему мнению, несущественно дополняет уже рассмотренные 

выше, хотя в основу положен иной критерий. Тем не менее, выделение характер-

ных черт потерпевших позволяет глубже изучить признаки виктимности. 

Таким образом, жертв насильственных преступлений, совершаемых лицами 

женского пола, можно классифицировать следующим образом: 

1) те, чья виктимность связана с неспособностью адекватно оценивать опас-

ность ситуации, предшествующей преступлению, и противостоять посягательству 

(дети, лица с психическими отклонениями или в беспомощном состоянии); 

2) способные адекватно оценить опасность ситуации, предшествующей 

преступлению, сами провоцирующие посягательство грубым, вызывающим пове-

дением, длительными издевательствами над своими близкими; 

3) способные сами оценить эффективность ситуации, предшествующей пре-

ступлению, но по тем или иным причинам пренебрегшие мерами личной безопас-

ности (например, постоянные посетители притонов, подворотен); 

4) потерпевшие, которые спровоцировали посягательство положительным 

поведением (заступались за своих близких, реагировали на противоправное или 

аморальное поведение). 

Предложенная классификация, безусловно, пересекается с общей классифи-

кацией потерпевших, рассмотренной нами выше. Но она несколько конкретизи-

рована применительно к анализируемой категории преступлений и является необ-

ходимым условием последующей разработки мер виктимологической профилак-

тики женской насильственной преступности. 

Подведем некоторые итоги второй главы выпускной квалификационной ра-

боты. Проведенный анализ приводит нас к выводу о том, что факторами и усло-

виями, способствующими совершению насильственных преступлений, совершае-

мых женщинами, являются: кризис института семьи; неэффективное предупре-

ждение алкоголизма и наркомании; вялая ранняя профилактика семейно-бытовых 

конфликтов; неверие в личную перспективу; материальные затруднения, прово-

цирующие на выплеск негативной энергии; усилившаяся распространенность 
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среди определенной доли населения, представления о допустимости насильствен-

ных действий в семье; стереотипы враждебно-насильственного поведения в спор-

ных моментах; безнравственное и противоправное поведение потерпевших; про-

воцирующие взаимоотношения в семье, с соседями, сослуживцами; несвоевре-

менное выявление органами внутренних дел криминогенных семейно-бытовых 

ситуаций; неудовлетворительное противодействие таким конфликтам; ненадле-

жащее реагирование на предшествующие правонарушения против личности, по-

боев, истязаний; безнаказанность значительной части правонарушений в семейно-

бытовой сфере; улучшение воспитательной работы и прочее. 
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Глава 3. Проблемы предупреждения насильственных преступлений,  

совершаемых женщинами 

 

§1. Приоритетные направления предупреждения насильственных преступлений, 

совершаемых женщинами 

 

Борьба с насильственными преступлениями, совершаемыми женщинами, 

является необходимой и объективной потребностью общества. Основными 

направлениями этой борьбы выступают профилактика насильственных преступ-

лений, совершаемых женщинами, выявление и устранение причин и факторов, 

способствующих их совершению. Фундаментом предупреждения насильственных 

преступлений являются последовательно осуществляемые на государственном 

уровне программы социально-экономического и культурного развития, включа-

ющие в себя обще социальные мероприятия, связанные с укреплением и развити-

ем демократических начал в семье, в сферах быта и отдыха, с устранением из этих 

сфер неблагоприятных действий и стандартов поведения. 

К обще социальным видам предупреждения преступности относятся: пре-

одоление последствий мирового кризиса, развитие и улучшение экономических 

отношений, материально-технического оснащения производства (промышленно-

го, сельскохозяйственного) и технологических процессов, что взаимосвязано с 

повышением уровня жизни и материального благополучия людей, просвещенно-

сти членов социума, качества их образования, и, как следствие, образованности, 

воспитанности, нравственности. Решение этих обще социальных задач является 

предпосылками для благополучного предупреждения насильственных преступле-

ний, совершаемых женщинами. В числе этих задач надо выделить адресную рабо-

ту по воспитанию в личности нравственных идеалов, ответственности, уважения к 

людям, нетерпимости к насилию над ними. Необходимы усилия по восстановле-

нию таких ценностей, как оказание взаимной помощи, сочувствие, уважение к 

женщине. 
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К основным направлениям специально-криминологической профилактики 

насильственных преступлений, совершаемых женщинами, относятся: методиче-

ская и упорная борьба с алкоголизмом и наркоманией на основе установления ре-

альных задач, надлежащей комплексности и согласованности; своевременность 

реагирования на правонарушения, происходящие на почве семейно-бытовых кон-

фликтов; обеспечение надлежащей охраны общественного порядка в обществен-

ных местах; проведение предупредительной работы в отношении лиц с повышен-

ным уровнем виктимности и другое. Усиление работы в данных направлениях бу-

дет способствовать снижению уровня насильственных преступлений и сокраще-

нию условий для их совершения. Особое значение имеют меры усиления профи-

лактического действия в специфически криминогенных группах населения (лица, 

злоупотребляющие спиртными напитками, употребляющие наркотики; незанятые 

общественно полезным трудом; ранее судимые; лица с отклонениями в психике). 

В системе специальных мер успешной борьбы с насильственными преступ-

лениями, совершаемыми женщинами, выделяются меры общей, групповой и ин-

дивидуальной профилактики. К организационным мерам обще профилактическо-

го характера относятся исследование и проработка данных о структуре и динами-

ке насильственных преступлений, совершаемых женщинами, с учетом всех пози-

ций (латентность, тенденции, прогнозирование криминальной ситуации, наличие 

криминогенных факторов и прочих), а также криминологическое планирование, 

адресная предупредительная работа и так далее. 

Функциональные меры по проведению профилактического надзора и влия-

ния в соответствующем микросоциуме подразумевают под собой: регулярное по-

сещение лиц, входящих в группу риска, проведение особых профилактических 

операций и комплексных мероприятий, взаимосвязь и взаимодействие с НПО (не-

правительственная организация), повышение уровня правового сознания и так да-

лее. 

В предупреждении насильственных преступлений, совершаемых женщина-

ми, важная роль отводится групповой и индивидуальной профилактике, объекта-

ми которой являются лица, которые по причине своей асоциально-враждебной и 
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насильственной направленности могут совершить насильственное преступление. 

Самым сложным при осуществлении индивидуальной профилактики является 

определение тех характерных черт-указателей, которые станут основой для про-

гнозирования поведения личности. Очевидно, что такие признаки, как регулярные 

конфликты и скандалы, склонность к их насильственному разрешению, система-

тическое нарушение общественного порядка, пьянство, наркомания, праздность, 

агрессивное поведение, незанятость общественно-полезным трудом, судимость за 

преступления против личности, угрозы, побои членов семьи и соседей и так да-

лее, однозначно свидетельствуют о высокой вероятности совершения насиль-

ственного преступления. При этом не стоит забывать о таких субъективных чер-

тах характера личности, как подверженность гневу и аффекту, грубость, мсти-

тельность, агрессивность в совокупности с последствиями длительного употреб-

ления алкоголя и наркотиков, психические заболевания. 

Все это имеет колоссальное значение для выбора метода осуществления ин-

дивидуальной профилактики в борьбе с насильственными преступлениями и про-

гнозирования поведения конкретной личности. Методы могут быть самими раз-

нообразными: беседа, убеждение, оказание срочной помощи, сведение к миниму-

му отрицательного воздействия ближайшего окружения, а также меры граждан-

ско-правового, административно-правового и уголовно-правового воздействия1. 

Основой предупреждения насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами, является решение глобальных экономических, социальных, полити-

ческих, нравственных, правовых и прочих проблем, в первую очередь, безуслов-

но, тех, которые непосредственно определяют существование женской насиль-

ственной преступности. Как справедливо отмечалось Ю.М. Антоняном, женская 

преступность как лакмусовая бумажка показывает состояние здоровья общества. 

Чем уважительнее отношение в обществе к женщине, чем больше учитывается ее 

                                                           
1 Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Инфра-М, 2014. - С.336. 
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право на самоопределение, чем меньше насилия против женщины, тем менее ост-

ро стоит проблема женского насилия1. 

Анализ особенностей детерминации насильственного преступного поведе-

ния женщин свидетельствует о необходимости пересмотра роли и места женщины 

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

ализации основных, предназначенных для женщины функций в обществе. Улуч-

шение положения женщин является одной из наиболее важных социальных про-

блем, стоящих перед современным обществом. Рост экономического благососто-

яния людей, решение проблем повседневного существования, быта имеет перво-

степенное значение для борьбы с таким злом, каким является преступное насилие. 

Необходимо поощрять гендерное равенство и равный доступ к таким основным 

социальным услугам, как образование, питание, здравоохранение, включая охра-

ну сексуального и репродуктивного здоровья, иммунизацию и защиту от болез-

ней, являющихся основными причинами смертности. 

Все это должно способствовать снижению тревожности людей, высокий 

уровень которой, как известно, с неизбежностью порождает агрессивность как 

способ защиты от действительных или мнимых опасностей. В этих целях необхо-

димо разработать новую национальную программу, направленную на общее 

улучшение всех сфер жизнедеятельности женщин. В основу такой программы 

должны быть положены приоритеты семейных ценностей, семейного воспитания 

детей, гендерное равенство во всех областях жизнедеятельности мужчин и жен-

щин, включая семью, сферу производства и общественную деятельность. 

Следует заметить, что общая стратегия и приоритетные направления госу-

дарственной политики в рассматриваемой сфере были определены в Указе Прези-

дента РФ №337 от 4 марта 1993 г. «О первоочередных задачах государственной 

политики в отношении женщин»2. В плане реализации названных задач в после-

дующие годы был разработан ряд других официальных документов, среди кото-

рых «Национальный план действий по улучшению положения женщин и повы-

                                                           
1 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин / Ю.М. Антонян. - М.: Инфра-М, 2013. - С. 37. 
2 О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин: [указ Президента 

РФ от 4 марта 1993 г. № 337] // Собрание законодательства РФ. - 1993. - №3. - Ст. 185. 
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шению их роли в обществе»1. «Концепция улучшения положения женщин в Рос-

сийской Федерации»2 и др. 

К сожалению, положения названных документов носят, в основном, декла-

ративный характер и в основе своей не находят практической реализации. Причи-

ны такой ситуации кроются с одной стороны - в отсутствии специальных право-

вых норм, направленных на обеспечение решения обозначенных задач государ-

ственной политики в отношении женщин, с другой стороны - нет должных меха-

низмов, которые могли бы обеспечить реализацию законов.  

Необходимо обеспечить учет гендерной проблематики в политике и во всех 

программах в области развития, в том числе и в бюджетах всех уровней. 

Анализ гендерных исследований3 дает основание подчеркнуть, что совре-

менная гендерная теория не пытается оспорить существование тех или иных био-

логических, социальных, психологических различий между конкретными женщи-

нами и мужчинами. Она утверждает, что сам по себе факт различий не так важен, 

как важна их социокультурная оценка и интерпретация, а также построение 

властной системы на основе этих различий. Гендерный подход основан на идее о 

том, что важны не биологические или физические различия между мужчинами и 

женщинами, а то культурное и социальное значение, которое придает общество 

этим различиям. Стремясь стать сильной и равной мужчине, современная женщи-

на стала терять самое главное качество своего пола: женственность. Защита жен-

ской культуры и женственности должна стать приоритетной в государственной 

политике, идеологии, общественном мнении4.  

Итак, то, что мы сейчас наблюдаем в нашем обществе: маскулинизация, де-

вальвация традиционно женских, семейных ценностей (семья, муж, дети, нрав-

ственная чистота) и рост ценностей эгоистических, традиционно мужских (рабо-

                                                           
1  Об утверждении национального плана действий по улучшению положения женщин и повы-

шению их роли в обществе: [постановление Правительства РФ от 29 августа 1996 г. № 1032] //  

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 37. - Ст. 4300. 
2 О концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации: [постановление Пра-

вительства РФ от 08.01.1996 № 6] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 185. 
3 Введение в гендерные исследования. Ч. 1: учебное пособие / Под ред. И.А. Жеребкиной - М.: 

Городец, 2017. - С.33-39. 
4 Иншаков С.М. Криминология: учебник / С.М. Иншаков. - М.: Юриспруденция, 2013. - С. 264. 
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та, карьера, личный успех, свобода, независимость) - это результат изменившихся 

общественных отношений, в результате которых увеличилась эмансипация жен-

щин в ответ на их дискриминацию. Как справедливо отмечает А.И. Долгова: «В 

основе преступности - и это ее сущностная отличительная черта - лежит проявле-

ние крайнего эгоизма (индивидуального либо кастового, кланового, др.). Такой 

эгоизм формируется в определенных социальных условиях, но, будучи сформи-

рованным, становится самостоятельным социальным фактором, который, наряду 

с другими условиями, надо учитывать и на который следует целенаправленно реа-

гировать. Преступность - закономерное в существующем обществе, но не «необ-

ходимое» явление. Она противостоит цивилизации, развивающей образование, 

культуру, созидательное творчество, науку, идеи и нормы гуманизма, гармонич-

ного сочетания общественных, групповых и индивидуальных интересов»1. 

В отечественной криминологии глобальным направлением разрушающего 

воздействия на насильственную преступность считается совершенствование куль-

туры меж личностных, межгрупповых, меж этнических и межгосударственных 

отношений. Процесс этот идет не просто. Здесь также важная роль должна отво-

диться государственной деятельности. Государство, институты гражданского об-

щества должны не только разрешать неотложные проблемы, к примеру, женской 

части населения страны и поддерживать ее малоимущие слои, но и приступить к 

разработке и реализации долговременной стратегии социальной политики госу-

дарства, связанной с утверждением общечеловеческих ценностей, гуманизацией 

нравственного климата, реализацией принципов социальной справедливости2. По 

мнению многих криминологов, решение таких общесоциальных задач, как целе-

направленная работа по воспитанию в человеке совестливости, привитию ему 

культуры общения и нравственных личностных идеалов, уважения к человече-

ской личности, ее неприкосновенности, нетерпимости к любым актам насилия над 

ней, к проявлениям грубости, агрессивности, цинизма, по возрождению в значи-

тельной мере утраченных традиций взаимопомощи, милосердия, сострадания ко 

                                                           
1 Долгова А.И. Преступность в России и некоторые проблемы борьбы с ней // Нас убивают: До-

кументы, статьи, письма / А.И. Долгова. - М.: Альфа-М, 2014. - С.284. 
2 Иншаков С.М. Криминология: учебник / С.М. Иншаков. - М.: Юриспруденция, 2013. - С. 269. 



 

 

61 

всему живому, отвращения к распущенности и вседозволенности создает предпо-

сылки для успешной борьбы с насильственными преступлениями1. 

Освоение правовых ценностей позволяет принимать правильные  решения, 

действовать, соизмеряя свои права и обязанности с законными интересами обще-

ства, государства, а также других граждан2. В этой связи были бы оправданными 

разработка и последовательное проведение в жизнь единой комплексной общего-

сударственной программы по правовому воспитанию населения. Правосознание 

граждан должно достичь уровня соблюдения правовых норм по личному убежде-

нию. 

Решение указанных задач, то есть воспитание правопослушных граждан 

возможно лишь в условиях социальной стабильности. Стабильная социальная ба-

за жизнедеятельности женщины является первоосновой для существования и раз-

вития нравственных начал, ибо, как справедливо отмечает, к примеру, Т.Н. Вол-

кова: «нравственность способна деформироваться, преломляясь под воздействием 

тяжелых социальных условий»3. При этом необходимо подчеркнуть высказанное 

С.Е. Вициным мнение о том, что было бы недопустимым упрощением считать, 

что позитивные социальные изменения прямолинейно воздействуют на преступ-

ность и автоматически приводят к упрочению нравственных начал в жизни обще-

ства4. 

Предупреждение преступности должно быть государственной задачей и 

должно осуществляться непрерывно на основе специального федерального закона 

и законов субъектов федерации. При этом небезынтересной представляется рабо-

та по формированию базовых Центров, осуществляющих программы социологи-

ческих и криминологических исследований по наиболее актуальным проблемам. 

                                                           
1 Иншаков С.М. Криминология: учебник / С.М. Иншаков. - М.: Юриспруденция, 2013. - С. 269. 
2 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрисгь, 2014. - С. 434-435. 
3 Волкова Т.Н. Криминологические и правовые проблемы женской преступности в современной 

России / Т.Н. Волкова. - Рязань, 2012. - С. 260. 
4 Вицин С.Е. Изучение преступности в городах и сельской местности / С.Е. Вицин. - М.: Юрайт, 

2012.-  С.78. 
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Выделим наиболее значимые, по нашему мнению, направления предупре-

дительного воздействия на женскую насильственную преступность на специаль-

но-криминологическом уровне. 

1. Введение новых форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении, для своевременного выявления и 

коррекции проблем на ранней стадии социального неблагополучия. Здесь необхо-

димо отметить несколько направлений: 

а) разрешение семейно-бытовых конфликтов на профессиональном уровне; 

б) повышение уровня культуры семьи и особенно внутрисемейного обще-

ния; 

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

г) принятие предусмотренных законом мер к родителям, ведущим антиоб-

щественный образ жизни и не обеспечивающих должного воспитания детей1. 

Расширение профилактических функций органов опеки и попечительства. 

2. Активизация деятельности по разобщению антиобщественных групп, а 

также уголовных группировок. Имеются в виду молодежные социально дефект-

ные группировки, объединение лиц, ранее судимых, не работающих и нигде не 

обучающихся, ведущих праздный образ жизни, злоупотребляющих спиртными 

напитками и наркотическими веществами, склонных к половой распущенности. 

3. Охрана граждан от преступных посягательств со стороны лиц, страдаю-

щих нервно-психическими заболеваниями и сексуальными отклонениями. Преж-

де всего важно обеспечить полноту выявления и учета лиц с психическими ано-

малиями, чье поведение и образ жизни чреваты возможностью совершения 

насильственных преступлений, а затем принимать по отношению к ним действен-

ные меры профилактического характера2. 

4. Воспрепятствование пьянству, алкоголизации и наркотизации людей. Со-

ответствующая деятельность должна осуществляться с учетом нынешних реалий, 

когда доступ к спиртным напиткам практически ничем не ограничен. Необходима 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции / Ю.М. Антонян. - М.: Логос, 2014. - С. 239. 
2 Побегайло Э.Ф. Насильственная преступность: современные тенденции, перспективы борьбы / 

Э.Ф. Побегайло // Государство и право. - 2012. - №9. - С. 79. 
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последовательная и настойчивая борьба с пьянством и наркотизмом на основе по-

становки четких и реальных целей, надлежащей комплексности и координации. 

Эта деятельность должна осуществляться через просвещение с применением при-

нудительных мер лечения и опеки, через государственную и общественную под-

держку молодежи, оказавшейся в трудных условиях. 

5. Повышение эффективности индивидуального профилактического воздей-

ствия. Известно, что целью индивидуальной профилактики является своевремен-

ное выявление лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, оказа-

ние воспитательного воздействия на таких лиц и принятие иных мер (при необхо-

димости принудительных) для того, чтобы ими не было совершено преступле-

ние1. На уровне индивидуальной профилактики важной представляется деятель-

ность по профилактике примыкающих к преступным так называемых фоновых 

явлений - занятия проституцией, бродяжничество и попрошайничество. Необхо-

димо наряду с мероприятиями по совершенствованию профилактики подобного 

образа жизни (особенно ранней) более решительно использовать соответствую-

щие правовые средства.  

6. Обеспечение неотвратимости ответственности за насильственные пре-

ступления, ее тщательной дифференциации и индивидуализации. Поскольку не-

благоприятные тенденции насильственной преступности связаны не с привходя-

щими, а во многом «внутренними» моментами (возрастанием общественной 

опасности деяний и личности виновных), это обусловливает необходимость уси-

ления жесткости уголовной репрессии по отношению к лицам, в том числе и жен-

ского пола, совершившим тяжкие насильственные преступления. Агрессия и 

насилие преступниц, направленные против близких людей и, в первую очередь, 

детей, обязывают реализовать уголовную ответственность в полной мере в отно-

шении женщин, совершивших подобные посягательства. 

Обозначенными выше направлениями вовсе не ограничивается подход к со-

вершенствованию профилактики женской насильственной преступности. Нами 

                                                           
1 Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика Управление / Г.А. Аванесов. - Н. новгород, 2013. - 

С. 112. 



 

 

64 

предпринята попытка заострить внимание на тех принципиальных положениях, 

совершенствование которых, по нашему мнению, послужит основой для подъема 

на качественно новый уровень системы мер предупреждения современной 

насильственной преступности женщин и позволит осуществлять эффективную 

борьбу с этим явлением не только усилиями правоохранительных органов, но и 

посредством целенаправленной деятельности государства и различных обще-

ственных формирований. 

 

 

§2. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению женской 

 насильственной преступности 

 

Акцент всех предупредительных и профилактических мероприятий прихо-

дится на органы внутренних дел. Органы внутренних дел (ОВД) играют особую 

роль в предупреждении преступности, поскольку вносят наибольший вклад в 

данную деятельность, что обусловлено рядом обстоятельств. Они ведут оператив-

ную работу, проводят дознание и предварительное следствие, осуществляют ад-

министративный надзор, охрану общественного порядка, борьбу с администра-

тивными нарушениями. Они также ведут целенаправленную предупредительную 

работу практически во всех сферах социальной жизни, где проявляются действия 

причин и условий преступности - семейно-бытовой, производственно-трудовой и 

др. Профилактические мероприятия ОВД осуществляются в отношении различ-

ных категорий лиц, в том числе и женщин. 

В целом компетенция ОВД состоит в том, что они: осуществляют меры по 

профилактике бытового насилия; ведут профилактический учет и производят 

профилактический контроль; рассматривают заявления и сообщения о фактах бы-

тового насилия или об угрозе их совершения с выездом на место и принимают 

меры по их пресечению; по просьбе потерпевших направляют их в организации 

по оказанию помощи или организации здравоохранения; проводят профилактиче-
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скую беседу; производят доставление лица, совершившего бытовое насилие, в 

ОВД; выносят защитное предписание1. 

ОВД также производят административное задержание; ходатайствуют пе-

ред судом об установлении особых требований к поведению лица, совершившего 

бытовое насилие; осуществляют уголовное преследование, производство по делам 

об административных правонарушениях; применяют меры уголовно-

процессуального принуждения и прочее2. Защитное предписание - достаточно 

действенная мера индивидуальной профилактики, которая эффективно воздей-

ствует на правосознание и поведение лица, совершившего бытовое насилие. 

При предупреждении насильственных преступлений со стороны женщин 

крайне важно, чтобы ОВД реагировали уже на ранней стадии развития конфликта 

и действовали в соответствии с конкретной жизненной ситуацией. Исследования 

показали, что в сфере семейно-бытовых отношений преобладают длящиеся кри-

миногенно-конфликтные ситуации, продолжительные по времени, которые «пе-

рерастают в циклически обостряющиеся (периодическое обострение межлич-

ностных отношений с тенденцией к усилению) или же только в обостряющиеся 

(обострение отношений без видимого улучшения)»3. В основном такие ситуации 

являются результатом давно сложившихся неприязненных отношений. Как пра-

вило, в подобных семьях скандалы происходят по малейшему поводу, женщина 

постоянно подвергается психологическому воздействию, психическому и физиче-

скому насилию со стороны мужчины. Находясь в условиях непрекращающегося 

стресса, систематических материальных затруднений, женщина относится к про-

являемому по отношению к ней насилию как к обыденному явлению. Почти все 

насильственные преступления были совершены женщинами в привычных, повто-

ряющихся ситуациях, при этом характерными личностными чертами лишенных 

жизни мужчин (сожителей, мужей), как правило, являлись жестокость, агрессив-

                                                           
1 Щербакова Л.М. Женская преступность: некоторые характерные особенности / Л.М. Щербакова. - 

Ставрополь: ГУП СК «Краевые сети связи», 2015. - С.86. 
2 Антонян Ю.М. Преступность женщин. - М.: Рос. право, 2013. - С.156. 
3 Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Инфра-М, 2014. - С.336. 
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ность, эгоизм, социальная деградация до полного распада личности на почве 

праздности, злоупотребления алкоголем или наркотиками. 

К сожалению, приходится констатировать, что женщины зачастую сами 

предопределяют «сценарий» подобного развития событий, в том числе и совер-

шение насильственного преступления. В сфере семейно-бытовых отношений му-

жья/сожители практикуют различные формы физического воздействия, являющи-

еся реальной угрозой для жизни женщины, и не встречают противодействия. 

Многими женщинами предпринимались попытки утаить ссоры и скандалы от 

родных и близких, они старались не говорить о семейной жизни, о побоях, угро-

зах убийством. При этом достаточно часто насилие в отношении женщин усугуб-

ляется общественным давлением, это в основном: стыд, не позволяющий женщи-

нам сообщать о насилии в отношении ее, неполная информация о существующих 

правовых нормах и обеспечении их соблюдения, недостаточность просветитель-

ских и других мер по устранению причин и последствий насилия1. 

Все вышесказанное привносит в жизнь женщин чувство страха и отсутствия 

стремления к достижению равноправия. И, как результат, женщины пассивны, 

терпимы к насилию со стороны мужа/сожителя, все это формирует у мужчины 

уверенность в своей безнаказанности2. Именно в силу этих причин весьма важна 

виктимологическая профилактика, которая должна базироваться на выявлении 

потенциальных потерпевших, предотвращении их распущенного и провокацион-

ного поведения. 

Современность такова, что непременным условием разрушения неблаго-

приятных тенденций должно стать приобщение граждан к работе по предупре-

ждению насильственных преступлений. Граждане сами вправе судить об уровне 

своей защищенности от насильственных преступлений. В частности, в связи с 

этим желательно проводить регулярные опросы общественного мнения, по ре-

зультатам которых можно выяснить отношение населения к работе своего участ-

                                                           
1 Щербакова Л.М. Криминологическая характеристика женщин-насильственных преступниц / Под 

ред. проф. О.И. Кирикова. - Воронеж: Изд-во Воронежского госпедуниверситета, 2015. - С.64. 
2 Скрибицкий В.В. Уголовно-правовое предупреждение семейно-бытовых преступлений / В.В. 

Скрибицкий. - М.: Проспект, 2014. - С. 48 
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кового инспектора, характер и уровень распространения правонарушений, вызы-

вающих их беспокойство, прочие отклонения от нравственных норм. Преодоле-

ние общественной лени, равнодушия, пассивности будет способствовать общему 

росту правового сознания граждан, снижению вероятности возникновения соци-

ально нежелательных межличностных конфликтов. Предупреждение подобных 

конфликтов предполагает разработку и реализацию системы мер по повышению 

культуры общения, воспитанию уважительного отношения к другой личности. 

Таким образом, главными направлениями предупреждения насильственных 

преступлений, совершаемых женщинами, на современном этапе выступают 

успешное преодоление продолжающегося мирового кризиса, повышение и отно-

сительное выравнивание уровня жизни основных слоев населения, укрепление 

социального статуса личности женщины, ее веры в собственные силы, в поддерж-

ку как со стороны окружающих, так и со стороны общества в целом. 

Между тем, при осуществлении предупреждения женской насильственной 

преступности ОВД сталкиваются с рядом проблем. Одна из них заключается в 

разработке системы предупредительных мер, воздействующих на преступность 

женщин. Эта проблема является сравнительно новой для ОВД, поскольку тенден-

циям роста и изменениям этого вида преступности до последнего времени не 

придавалось должного значения.  

Анализ возрастных особенностей женщин, совершающих насильственные 

преступления, показал, что каждая вторая преступница - молодая девушка до 30 

лет. Это предопределяет специфику предупредительной деятельности, требую-

щую от сотрудников знания профилактических основ педагогики и психологии, 

особенностей работы с молодежью. Таким образом, только 15% сотрудников ор-

ганов внутренних дел могут осуществлять данную деятельность на требуемом 

уровне, так как по крайней мере в силу образования должны иметь представление 

о наиболее эффективных путях и способах предупреждения преступлений1.  

                                                           
1 В рамках данной выпускной квалификационной работы автором был проведен опрос 30 со-

трудников органов внутренних дел. 
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Основное место в предупреждении преступности женщин принадлежит 

осуществляемой органами внутренних дел индивидуальной профилактике. Непо-

средственными исполнителями основного объема действий ОВД по осуществле-

нию индивидуальной профилактики преступлений выступают традиционно 

«профилактические» подразделения - служба участковых инспекторов полиции и 

подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Для 

службы участковых инспекторов полиции, как отмечается в ведомственных нор-

мативных актах1, индивидуальная профилактика преступлений является основ-

ным направлением работы. Однако результаты опроса участковых инспекторов 

полиции показали, что только 10% из них считают индивидуальную профилакти-

ку преступлений основной в своей деятельности. При этом более половины ре-

спондентов (66%) часто применяют меры индивидуально-профилактического 

воздействия в отношении женщин, 32% - не часто и только 2% опрошенных не 

приходилось использовать такие профилактические меры в своей практике. Вме-

сте с тем 98,2% респондентов указали, что при осуществлении профилактических 

мер в отношении женщин не учитывают их нравственно-психологических качеств 

(более повышенная, чем у мужчин, эмоциональность, восприимчивость, внушае-

мость и т. д.), поскольку не владеют специальными знаниями по психологии, пе-

дагогике. Это естественно, если учесть образовательный уровень сотрудников и 

стаж их работы - 45% респондентов служат в ОВД только второй год. Эти данные 

говорят о том, что при реализации мер индивидуально-профилактического воз-

действия сотрудниками ОВД не учитываются те нравственно-психологические 

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

чинам, что может влиять на неправильно выбранные профилактические меры ли-

бо их недостаточность и т. д. В итоге это приводит к неэффективности мер, при-

меняемых именно к женщинам.  

Кроме того, как уже указывалось, для индивидуальной работы с женщина-

ми требуются не столько юридические, сколько психологические и педагогиче-

                                                           
1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: [приказ Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 1166: по состоянию на 

8 сентября 2016  г.] // Российская Газета. - 2013. - №6041. 
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ские знания, и, естественно, сотрудники должны ими обладать. Знание индивиду-

альной психологии женщин повысит эффективность данной деятельности, позво-

лит выбирать оптимальные меры воздействия на профилактируемых. Одновре-

менно такие знания дадут возможность провести специализацию не только со-

трудников, но и соответствующих отделов (подразделений) по работе с женщи-

нами. Одно из значимых направлений в системе предупредительной деятельности 

органов внутренних дел принадлежит виктимологической профилактике, так как 

ее основная цель - защита потенциальной жертвы.  

Представляется, что положительный эффект в данном направлении профи-

лактики женской преступности может быть достигнут путем разъяснительной ра-

боты среди населения, особенно той его части, которая отличается повышенной 

виктимностью. При этом важно использовать сведения о лицах, ставших жертва-

ми преступлений, совершенных женщинами, активнее использовать радио - и те-

лепередачи, периодическую печать, электронные СМИ, распространять знания о 

способах совершения преступлений, рассчитанных на неосмотрительность и из-

лишнюю доверчивость потерпевших.  

В ходе опроса сотрудников органов внутренних дел была предпринята по-

пытка выяснить, насколько эффективна индивидуально-профилактическая дея-

тельность ОВД. Анализ полученных данных показал, что практические сотрудни-

ки достаточно критически и объективно оценивают свои возможности в преду-

преждении преступлений - только 10% опрошенных считают эту деятельность со 

стороны ОВД эффективной. Подавляющее большинство - 70% - занимают иную 

позицию, полагая, что индивидуальная профилактика дает эффект лишь в част-

ных, конкретных случаях, а 20% - вообще уверены в ее неэффективности. Такие 

результаты, несомненно, свидетельствуют о необходимости коренных изменений 

в организации и методике осуществления данного вида деятельности.  

По нашему мнению, совершенствование предупредительной работы, осу-

ществляемой ОВД, необходимо связывать с внедрением в практику научных до-

стижений, с разработкой тактических вопросов индивидуальной профилактики 

преступлений, а также с реальным выделением индивидуально-профилактической 
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работы ОВД в главное направление их деятельности. В качестве мер повышения 

эффективности профилактики преступлений сотрудники органов внутренних дел 

предлагают следующие мероприятия:  

1) выделить определенную службу в системе ОВД на осуществление только 

индивидуальной профилактики преступлений; 

2) на законодательном уровне урегулировать отношения в сфере индивиду-

альной профилактики; 

3) повысить квалификацию сотрудников, осуществляющих индивидуально-

профилактическую деятельность; 

4) конкретизировать обязанности данных подразделений.  

Таким образом, в качестве важных мер совершенствования индивидуально-

профилактической деятельности ОВД мы видим необходимость специализации 

определенной службы или подразделения на осуществление только индивидуаль-

ной профилактики преступлений и оснащение ее необходимыми материально-

техническими ресурсами. Специализация на достижение целей только конкретной 

деятельности является важным фактором достижения ее эффективности. Думает-

ся, что реализация хотя бы части указанных мероприятий будет способствовать 

повышению эффективности индивидуально-профилактической работы органов 

внутренних дел.  

В заключение необходимо отметить, что недооценка предупреждения 

насильственной преступности женщин и последствия низкого уровня профилак-

тической деятельности могут привести к таким негативным социальным послед-

ствиям, которые будут способствовать росту не только женской насильственной 

преступности, но и преступности в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведем основные итоги проведенного исследования и сформулируем вы-

воды. 

Женская насильственная преступность - вид преступности, выделяемый на ос-

нове использования таких категорий, как, во-первых, пол субъекта преступления и, 

во-вторых, криминальное насилие. 

Феномен пола весьма многогранен, широк и значим для понимания агрессив-

ного поведения личности. Это один из фундаментальных компонентов индивиду-

альности, данный человеку от рождения, пронизывающий все его свойства и не 

только природно, но и социально обусловливающий его диспозиции в поведении, в 

том числе и преступном. Изучение взаимодействия данного признака с другими 

личностными составляющими позволяет лучше понять соотношение биологических 

и социальных факторов в характеристике природы преступного насилия. 

Насилие в уголовно-правовом аспекте - это умышленное, общественно опас-

ное, противоправное физическое или психическое воздействие на другого человека, 

совершаемое вопреки или помимо воли последнего, представляющее опасность для 

общественных отношений, обеспечивающих гарантированное Конституцией РФ 

право граждан на личную неприкосновенность (в физическом и духовном смысле). 

Насилие в криминологии является более широким понятием, охватывающим 

множество видов поведения, в которых насилие выступает как наиболее угрожаю-

щий способ общественно опасного поведения, чаще преступного, но иногда и неуре-

гулированного уголовным законом. 

Анализ женской насильственной преступности свидетельствует о том, что в 

современный период индексные насильственные преступления, совершаемые жен-

щинами а 2010-2017 гг., в общем массиве преступности (по фактам регистрации) в 

среднем составляли 1,7 %, в структуре женской преступности - 11,8%, в пределах 

индексной насильственной преступности - 8,4%. В характеристике этого вида пре-

ступности отмечаются негативные тенденции: последовательный рост данного вида 

преступности. 
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В структуре причинного комплекса насильственной преступности женщин 

выделяются:  

1) деформации индивидуальной и групповой психологии, обусловленные 

ухудшением материальных и духовных условий жизни; 

2) превращение внешней социальной среды во враждебную и даже угрожаю-

ще-агрессивную; 

3) разрушение прежней системы ценностей на фоне недостаточно сформиро-

вавшихся новых механизмов социального и индивидуального целеполагания; 

4) неизбежные негативные последствия перехода от патриархальной и коллек-

тивистской этики традиционного общества к ценностям индивидуализма и этике 

инновационного общества; 

5) отказ от прежней системы гендерно-ролевых распределений и отсутствие 

новых социально приемлемых образцов гендерного поведения. 

Основанный на социально-психологической концепции причинности, крими-

нологический анализ причинного комплекса насильственной преступности женщин 

позволил выявить некоторые специфические деформации групповой психологии, 

детерминирующие существование данного вида преступности, а также ряд объек-

тивных противоречий, формирующих выявленные деформации. Нашло подтвер-

ждение мнение о том, что неравенство в распределении доходов населения является 

дестабилизирующим фактором и одной из основных причин преступности. Выявле-

но, что динамика индексных насильственных преступлений, совершенных женщи-

нами, находится в существенной корреляционной связи с показателями инфляции. 

Проведенные расчеты дают основание утверждать, что на современном этапе факто-

ры экономического характера служат одним из источников социально-

психологической напряженности женской части населения в обществе, что нередко 

и приводит к различным криминальным ситуациям. 

Одним из основных элементов социально-демографической характеристики 

личности женщин-насильственных преступниц является возраст, который, будучи 

существенным психофизическим свойством человека, оказывает влияние на поведе-

ние и формирование личности. Существует некоторое характерное соответствие 
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между возрастом и различными видами преступности, что позволяет говорить о тя-

готении того или иного вида преступности к той или иной возрастной группе.  

В качестве оснований типологии личности женщин, совершивших насиль-

ственные преступления, можно определить четыре базовых измерения: 

- уровень выраженности психотравмирующего воздействия ситуации; 

- уровень выраженности тормозящих агрессию структур; 

- уровень агрессивности личности; 

- стойкость и глубину антиобщественной направленности. 

Анализ действующего законодательства применительно к сфере насильствен-

ных преступлений, с точки зрения соблюдения им требований гендерного равенства, 

позволяет утверждать, что при реализации уголовной ответственности женщин, в 

том числе находящихся в состоянии беременности или имеющих малолетних детей, 

уголовный закон предусматривает для них более «льготные» условия по сравнению 

с мужчинами. Большинство из имеющихся в уголовно-исполнительном законода-

тельстве привилегий осужденных женщин также связано с их важнейшей социаль-

ной функцией - рождением и воспитанием детей. В этих областях сложилась опре-

деленная гендерная асимметрия, которая является социально обусловленной и 

должна быть в российском уголовном законодательстве сохранена. 

В целях повышения эффективности деятельности по предупреждению 

насильственных преступлений, совершаемых женщинами, необходимо обеспече-

ние дифференцированного воспитательного воздействия на осужденных. В каче-

стве критериев классификации (дифференциации) осужденных в местах лишения 

свободы должны выступать: 

- учет мотивов совершенного преступления; 

- степень осознания опасности содеянного; 

- различие возрастных групп; 

- различие интересов; 

- другие данные о личности виновной. 

Раздельное содержание лиц, совершивших преступление с разной мотива-

цией и направленностью действий, целесообразно применять в практике расселе-
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ния осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и это необхо-

димо отразить в законодательстве. 

Основные направления предупреждения насильственных преступлений, со-

вершаемых женщинами, должны носить системный характер и опираться на страте-

гическое партнерство государства и общества (сотрудничество правоохранительных 

органов и институтов гражданского общества). Фундаментальной предпосылкой 

снижения насильственной преступности женщин должно стать восстановление со-

ответствия между институциональным строем и системой ценностей, когда важ-

нейшие социальные институты - семья, гражданское общество и государство - пре-

вращаются в базовые ценности и становятся приоритетными целями общественного 

развития. Главным принципом повседневной деятельности каждого гражданина 

должен стать принцип верховенства закона. 

Всесторонность и эффективность деятельности по предупреждению насиль-

ственных преступлений, совершаемых женщинами, зависит от своевременной раз-

работки и принятия таких законов, как: «О предупреждении преступности», «О пре-

дупреждении насилия в семье».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Структура женской преступности, %1 

Преступления  
Удель-

ный вес 
Преступления против жизни и здоровья 10,0 

в том числе:  убийство и покушение на убийство 1,2 

                      умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 1,7 

Преступления против свободы, чести и достоинства 0,7 

Преступления конституционных прав и свобод человека и гражданина 0,2 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 1,5 

Преступления против собственности 36,3 

           в том числе:  кража 22,1 

мошенничество 3,5 

присвоение и растрата 3,3 

грабеж 2,1 

разбой 0,8 

вымогательство 0,1 

Преступления в сфере экономической деятельности 29,2 

в том числе обман потребителей 25,6 

Преступления против интересов службы в коммерческих и других органи-

зациях 
0,3 

Преступления против общественной безопасности 5,2 

в том числе хулиганство 4,6 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 10,1 

в том числе незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ 
9,0 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 0,5 

Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 
1,1 

Иные преступления 4,9 

 

                                                           
1 Состояние преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. Статистика 

ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/reports. Дата обращения: 

25.05.2018. 
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Приложение 2 

Динамика женской преступности в России1 

Преступления  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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Всего  186100 13,6 218224 +17,3 14,7 260674 +40,1 15,2 

Тяжкие и особо тяжкие 

преступления 
71090 10,7 81261 +14,3 10,8 94062 +32,3 10,5 

Ум. убийства 2968 12,4 3176 +7,0 12,7 3267 +10,0 12,3 

Ум. тяжкие телесные 

повреждения 
4446 12,6 4555 +2,5 13,0 4495 +1,1 12,6 

Преступления, связан-

ные с оружием 
933 3,9 1210 +29,7 3,4 1600 +71,5 3,8 

Преступления, связан-

ные с наркотиками 
11555 11,1 16074 +39,1 12,9 20181 +74,7 14,5 

Кражи 54392 10,4 52071 -4,3 9,8 68005 +25,0 9,9 

Мошенничество 10906 43,6 13024 +19,4 46,2 10656 -2,3 39,2 

Присвоения и растраты 10302 44,1 12949 +25,7 49,7 9891 -4,0 41,2 

Грабежи 5194 8,4 5269 +1,4 8,0 6538 +25,9 8,7 

Разбои 1820 6,0 1878 +3,2 5,5 2295 +26,1 6,0 

Вымогательство  436 4,7 426 -2,3 4,3 480 +10,1 5,6 

 

 

 

                                                           
1 Состояние преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. Статистика 

ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/reports. Дата обращения: 

25.05.2018. 
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Приложение 3 

 

Стратегия (система) профилактических мероприятий женской насильственной 

преступности по объектам воздействия 

 

Объекты пре-

вентивного воз-

действия 

Первичная  

превенция 

Вторичная  

превенция 

Третичная  

превенция 

целевые группы: 

преступник / си-

туация / жертва 

общность / ситуация в об-

щине / каждый, кто может 

стать жертвой 

Потенциальный преступ-

ник/ поврежденные объ-

екты / потенциальные 

жертвы 

осужденные / hot spots (си-

туация в развитии) / жертва, 

которой причинен вред 

потенциальный / 

реальный пре-

ступник 

Примеры мероприятий: 

усиление правового созна-

ния и ценностей; позитив-

ная общая превенция; вос-

полнение дефицита социа-

лизации; объяснение опас-

ности напр., потребления 

наркотиков); исправление 

недостатков социальной 

структуры 

примеры мероприятий: 

усиление правосознания 

и ценностей проблемных 

групп; негативная пре-

венция; помощь / под-

держка нуждающимся 

(напр., помощь семье, 

консультации по воспи-

танию, консультации 

школе, организация досу-

га) 

примеры мероприятий: 

санкции специальной пре-

вентивной направленности; 

терапия; мероприятия по 

исправлению; помощь в 

случае совершения уголов-

ного преступления; помощь 

условно осужденным; со-

здание фонда ресоциализа-

ции 

ситуации / объ-

екты / место 

нахождения пре-

ступника 

архитектура, не дающая 

возможности совершения 

преступления; обозревае-

мые застройки; маркирова-

ние объектов/создание пре-

град на пути к ним 

повышение издержек при 

совершении преступле-

ния; понижение возмож-

ностей 

(удобных ситуаций) для 

совершения преступле-

ний; повышение риска 

раскрытия 

преступления; понижение 

выгоды от совершенного 

преступления; 

смягчение последствий 

преступности (hot spots) 

(воздействие на ситуацию) 

жертва общие инструкции о мето-

дах самозащиты; специ-

альные инструкции для 

отдельных групп (детей / 

пожилых 

людей); информация об 

общих мероприятиях по 

повышению надежности и 

безопасности (технических 

/  

персональных) 

обучение наиболее веро-

ятных жертв (напр., так-

систов, банковских слу-

жащих, персонала само-

летов); курсы самозащи-

ты; (технич. /перс.) защи-

та особенно вероятных 

жертв - лиц, объектов 

защита жертв; консульти-

рование жертв; обслужива-

ние жертв; помощь; возме-

щение убытков жертве; 

возмещение преступником 

причиненного ущерба / 

примирение жертвы и пре-

ступника; организация спе-

циальных учреждений по-

мощи для пострадавших 

женщин 

 

 


