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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  Одним из качественных показателей 

состояния современного общества, является преступность, представляющее 

собой социально негативное явление, появившиеся с возникновением у человека 

юридически закреплённых прав.  

Как женская, так и мужская и даже подростковая преступность является 

следствием упадка нравственных ценностей и моральных установок общества.  

Однако женскую преступность следует рассматривать обособленно ввиду 

повышенной опасности последствий такого рода девиантных проявлений., 

поскольку женщина и её социальный образ накрепко связан с семьёй. Семья – 

это взаимосвязанная социальная система, а женщина - важный элемент этой 

системы, скрепляющее звено, если столь необходимый элемент выходит из 

строя, то рушится и сама система, и связанные с ней смежные сферы.  

Преступность все равно что зараза, продолжающая медленно, но верно 

ослаблять организм общества. Семья же является основой для всех иных 

социальных институтов, в том числе политических институтов, что в свою 

очередь образуют государство. Крепкий фундамент значит – крепкий дом. Таким 

образом можно говорить о том, что женская преступность показывает наиболее 

уязвимые и больные точки общества, и в полной мере представляет угрозу 

национальной безопасности. Отсюда получается, что показателем нравственно-

морального здоровья общества, его ценностных установок является женская 

преступность.  

Как правило, до недавних пор, учёные и юристы-практики не 

рассматривали женскую преступность в качестве угрозы ни для безопасности и 

стабильности общества, ни для криминогенной обстановки в стране и мире, 

объясняя это тем, что процентная доля, выпадающая на слабую половину 

человечества, заметно меркнет по сравнению с их оппонентами, 

представителями мужского пола. Данная проблема сегодня определена, как 
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самостоятельная, неотъемлемая часть, разновидность преступности, которая 

имеет свои специфические особенности, многогранна по своей природе и 

обусловлена социально – биологическими факторами, а также социально – 

исторической ролью и положением женщины в обществе.  

Женская преступность, как самостоятельное явление, стала 

характеризоваться возросшей дерзостью и жестокостью, вследствие чего мы 

становимся свидетелями роста насильственной преступности женщин. Ущерб, 

наносимый обществу и государству существенен, не столько в материальном и 

экономическом плане, сколько в духовном, поскольку женское насилие имеет 

далеко идущие последствия, такие как расшатывание семейных скреп, в 

частности оказывается негативное влияние на подрастающее поколение. Семья 

как первичный агент социализации делает невозможным компенсирование этого 

ущерба силами муниципальных служб. Женская насильственная преступность 

со своей непредсказуемостью последствий и губительным характером - 

настоящая угроза для существования общества и государства.   

Современная наука при изучении вопроса о личности преступника чаще 

всего обходит вниманием такой значительный признак, как пол.  Это, в свою 

очередь, приводит к тому, что данная специфика остаётся не до конца 

исследованной, подгоняясь под универсальные характеристики, игнорируя 

психологические и функциональные особенности женщин. Нивелируются также 

и признаки, свойственные мужскому полу, что не может не повлиять на 

объективность и качественность предупреждения женских преступлений. 

Насильственная преступность, совершаемая женщина, как и любая другая 

криминологическая проблема, требует своего разрешения. Требуется 

всестороннее изучение данного явления, факторов возникновения и механизма 

проявления, соотношения с другими социальными явлениями. Изучение 

социальных, психологических причин и условий преступного поведения лица, 

его особенностей позволит раскрыть указанные механизмы. 
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Степень разработанности проблемы. Насильственная преступность 

женщин является объектом криминологических исследований в работах целого 

ряда отечественных и зарубежных специалистов многих поколений.  

Значительный вклад в выявлении и разработку проблем борьбы с женской 

насильственной преступностью уголовно – правовыми и криминологическими 

средствами внесли Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Серебрякова В.А., А.И. 

Алексеев, Ю.А. Ветров, И.И. Карпец и др. В последние годы было защищено 

несколько диссертаций, посвященных данной теме: Ершовым С.Н. (2000), 

Волковой Т.Н. (2001), Кутиной В.П. (2006), Щербаковой Л.М. (2008). 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие по поводу совершения насильственных преступлений лицами 

женского пола. 

Предметом исследования являются личность женщины-преступницы, 

криминологически значимые детерминанты современной женской 

преступности, закономерности ее предупреждения и используемые в этих целях 

криминологические и уголовно-правовые меры. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

криминологический анализ современной женской насильственной преступности 

и разработка предложений по совершенствованию ее предупреждения, 

основанные на обобщении теоретических положений, судебной практики и 

статистики преступности.  

Основные задачи исследования:  

• дать определение женской насильственной преступности и оценку 

состояния женской насильственной преступности на современному этапе;  

• выявить социально-демографические, социально-ролевые, уголовно-

правовые и нравственно-психологические признаки личности современной 

женщины-преступницы;  

• выявить виктимологические аспекты насильственной преступности 

женщин; 
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• дать оценку причин и условий совершения насильственных преступлений 

лицами женского пола;  

• определить основные меры по повышению эффективности 

общесоциального и специально-криминологического предупреждения женской 

преступности. 

Нормативно – правовой основой выпускной квалификационной работы 

являются действующее уголовное, уголовно-исполнительное и иное 

законодательство, нормативно-правовые акты высших органов государственной 

власти Российской Федерации, отдельные документы международно-правового 

характера, затрагивающие вопросы борьбы с преступностью и ее 

предупреждения. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются общенаучные методы исследования: логический, исторический, 

системно-структурный, сравнительный; частно-научные методы: 

статистический, социологические, анализ документов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что рассматриваются 

проблемы женской преступности с точки зрения комплексного 

криминологического исследования преступного поведения женщин, его 

причинного комплекса.  

Практическая значимость данного исследования может найти своё 

отражение в том, что выводы, сделанные в работе, позволят применять более 

комплексные подходы при решении вопроса о минимизации женской 

насильственной преступности, и повышения общественной безопасности. 

Поставленная цель обусловила логику и структуру выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ЖЕНЩИН 

§ 1. Понятие и состояние женской насильственной преступности, типология и 

особенности личности преступниц 

Преступность порождает страх, ненависть, злобу, жестокость и насилие 

в обществе. Она является одной из наиболее распространённых причин 

падения нравов в обществе. Как правило, слово «преступность», ассоциируется 

с мужским криминальным поведением, поскольку обладание силой, волей более 

присуще мужчине.  

Так сложилось исторически, что ролевая модель общества была поделена 

между двумя полами следующем образом: мужчина – добытчик, лидер 

семейства, женщина в свою очередь выступает в качестве хранительницы 

домашнего очага и семейного уюта, верной жены и заботливой матери, 

связующей силой главной ячейки общества — семьи.  

Однако современные реалии меняют представление о роли женщины в 

обществе, вытесняя исторически обусловленные мужские профессии, а также 

размывая границы между женским и мужским, тем самым женщины постепенно 

берут на себя ряд мужских обязанностей. Такое положение вещей, не может не 

иметь положительных и отрицательных сторон.  Современная женщина - 

сильная, независимая, самодостаточная, однако, вместе с этим стала 

выявляться тенденция на увеличение числа насильственных преступлений, 

совершаемых женщинами.  

Наличие физиологических особенностей у женского организма, 

наделяют женщин рядом отличительных психологических черт. Данные 

особенности обязательным образом оказывают свое воздействие на жизненные 

поступки, характер реакций на возникающие ситуации, на условия жизни. В 
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некоторых случаях влияние негативных черт личности может стать настолько 

сильным и устойчивым, что под их воздействием человек становится 

социально опасным: он дезорганизует деятельность коллектива, совершает 

правонарушения и т. д. В других случаях, наоборот, положительные черты 

личности мешают человеку адаптироваться к новым условиям, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к достижению избранной цели. 

Пол, как важный физиологический признак личности, в вопросе 

совершаемых людьми преступлений, активно начал обсуждаться еще в период 

XIX-XX вв., но широкое признание получил лишь за последние два десятилетия.  

«Женская преступность во многом отличается от мужской преступности 

по своим масштабам, характером, последствиями, способами и орудиями 

совершения, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на 

правонарушения семейно- бытовых и сопутствующих им обстоятельств» - Ю.М. 

Антонян.1 

Прежде всего этим высказыванием автор подчеркивает обособленность 

женской преступности ввиду многих факторов и обстоятельств, в том числе 

таких, как иерархическое место женщины в социальной взаимосвязи 

общественных отношений, исторической ролью и функциями, биологической и 

психической особенностью организма.  

Действительно, женский пол обладает своей уникальностью, спецификой, 

особенностью, как на уровне физиологии, так и психологии, это и выделяет 

женскую преступность из иных различных структурных элементов общей 

преступности. На протяжении всей истории культуры и религии образ женщины, 

в подавляющем числе случаев, ассоциировался у людей с чистотой, 

порядочностью, нежностью, красотой, достойной преклонения, именно поэтому 

преступность среди прекрасного пола служит своеобразным показателем 

отношения общества к фундаментальным нормам морали.  

 
1 Антонян, Ю. М.  Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.125 -128. 
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Поэтому уверенно можно утверждать, что с криминологической точки 

зрения женская преступность остаётся актуальным и социально значимым 

явлением. 

Феномен женской преступности пытались объяснить многие видные 

научные деятели, используя для этого философию, привнося в своё толкование 

публицистический, морально-нравственный подтекст.1 

 В свою очередь, криминология обогатила данный подход, подкрепляя его 

научными исследованиями, апробированными на практике, принимая в расчет 

детерминанты женской преступности, ее природу и динамику, зависимость ее от 

других социальных явлений.  

Подход к проблеме женской преступности, как составной части общего 

явления преступности, впервые получили своё развитие в рамках 

криминологической науки.2 В то же время объект исследования был значительно 

расширен: были сформированы методы для рассмотрения причин и условий 

женских преступлений, объяснения преступных деяний, личностных 

особенностей женщин-преступнц и формулирования мер по предотвращению 

противоправного поведения женщин.  

Несмотря на то, что социальное положение женщин, как известно из 

истории, было изменчивым, уровень совершаемых лицами женского пола 

преступлений всегда оставался ниже уровня преступности мужчин; эта 

закономерность имеет место и в современном мире.3 

 
1 Ростовская, Т. К. Особенности и тенденции женской преступности в России / Т. К. 

Ростовская, Н. А. Безвербная // Социальное пространство. – 2021. – Т. 7. – № 1. – С. 3. – DOI 

10.15838/sa.2021.1.28.3. 
2 Миташова, А. А. Состояние и тенденции женской преступности в России на современном 

этапе / А. А. Миташова, С. С. Медведев // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. – 2021. – № 5-4(56). – С. 113-115. – DOI 10.24412/2500-1000-2021-5-4-113-

115.  
3Архипцев, И. Н. Особенности детерминантов женской преступности в России / И. Н. 

Архипцев, А. В. Сарычев, И. И. Боровенская // Научный вестник Орловского юридического 

института МВД России имени В.В. Лукьянова. – 2021. – № 3(88). – С. 24-31.  
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Социальный портрет преступниц по возрасту выглядит следующим 

образом, наибольшая доля женщин – преступниц, совершавших  преступления в 

стране за 2020 год, составляет 59 %, принадлежит к возрастной группе от 30 и до 

49 лет, наименьший процент – 2 % ,у женщин, чей возраст составляет от 14 до 17 

лет. Возрастной рейтинг субъекта преступления, также включает в себя такие 

показатели, как совершение преступления в возрасте от 18 до 24 лет - 11 %, в 

возрасте от 25 до 29 лет – 13 %, и в возрасте старше 50 лет - 15 %.1 

Из приведённой статистики можно сделать промежуточный вывод, о том, 

что женская криминогенность с возрастом растёт. 

Наконец, говоря о социальном составе женской преступности в России в 

2020 году, укажем: большинство преступлений, совершаемых как мужчинами, 

так и женщинами, были совершены лицами без постоянного источника дохода 

(порядка 70 %).  Также заметна доля лиц, которые заняты в секторе наёмного 

труда (порядка 20 %).2  

Такие статистические данные свидетельствуют о том, что по социальному 

составу принципиальных различий между женской и мужской преступностью, 

по сути, нет, и этот факт, конечно, подтверждает мысль о том, что современная 

женская преступность в России активно догоняет преступность мужскую и 

становится к ней всё ближе. 

Так, Г. А. Аванесов в своих трудах подчёркивал важный элемент, при 

котором анализ мужской и женской преступности будет гораздо более 

объективен и точен, если брать во внимание их эмоциональное и психическое 

различие. По представлению Г. А. Аванесова, женская психология, 

мировосприятие, поведение, мысли и идеи, имеют весомое отличие от мужского 

восприятия окружающей действительности.3 

 
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 г. // [Электронный ресурс]. - URL: 

http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 25.02.2022). 
2 См. там же. 
3 Карпов, А. А. Сравнительно-криминологический анализ корысти и агрессии, как отдельных 

мотивов женской и мужской преступности / А. А. Карпов // European research: innovation in 
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Женщины и мужчины отличаются по многим показателям, как по 

физиологическим, так и по психологическим, поэтому можно предположить, что 

женщины - преступницы качественно отличаются от мужчин-преступников.   

Так по данным Федеральной службы государственной статистики 

соотношение преступников мужчин и женщин выглядит следующим образом: в  

2011 году мужчин 882,0 (тыс.), женщин 159,3 (тыс.); в 2012 году мужчин 856,6 

(тыс.), женщин 154,4 (тыс.); в 2013 году мужчин 856,3 (тыс.), женщин 156,3 

(тыс.); в 2014 году мужчин 847,8 (тыс.), женщин 158,2 (тыс.);  в 2015 году 

мужчин 903,2 (тыс.), женщин 172,2 (тыс.); в 2016 году мужчин 867,9 (тыс.), 

женщин 148 (тыс.); в 2017 году мужчин 820,2 (тыс.), женщин 147 (тыс.); в 2018 

году мужчин 785,6 (тыс.), женщин 145,5 (тыс.); в 2019 году мужчин 742,2 (тыс.), 

женщин 142,5 (тыс.); в 2020 году мужчин 716,2 (тыс.), женщин 136,3 (тыс.); в 

2021 году мужчин 710,6 (тыс.), женщин 137,7 (тыс.).1 

Такой перевес может обуславливаться тем, что женскому полу в меньшой 

степени присущи такие качества как агрессия, эмпатия, жестокость, лидерство. 

Тем не менее, каков бы не был низкий процент женской насильственной 

преступности, но он есть, и на это невозможно не реагировать, в частности 

потому, что на сегодняшний день в реалиях современной России прослеживается 

тенденция на сближение мужской и женской преступности, как по видам 

преступных деяний, так и по способам их совершения. 

Ученый - правовед М.Н. Гернет уделил внимание данной проблеме, вывел 

закономерность, согласно которой женское население, приближенное по своим 

социальным показателям к социальному положению мужского населения, 

 
science : XXIV Международная научно-практическая конференция, Москва, 28 октября 2017 

года. – Москва: Издательство "Олимп", 2017. – С. 151-152.  
1Женщины и мужчины России 2020. // [Электронный ресурс]. - 

URL:https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yhNtbedG/WomMan%202020.pdf/(дата обращения 

19.02.2022). 
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пропорционально приближалось размерами и качеством своей преступности к 

мужской преступности.1 

Вышеизложенные утверждения, пройдя немалое количество лет, по-

прежнему находят свою актуальность для современной России. Современная 

россиянка, как и россиянин, должна решать большое количество повседневных 

проблем, оставаться востребованной на рынке труда, поддерживать свою 

конкурентоспособность, быть хорошей матерью и любящей женой.  

Действительно, проанализировав данные гендерной статистики в период с 

2008 по 2019 года, можно наблюдать: удельный вес женщин, занятых на работе 

с вредными и (или) опасными условиями труда, с каждым годом все 

увеличивался, и за прошедшее годы вырос на 44 %, что составило 160 тысяч 

женщин, задействованных на данных производствах, когда в свою очередь, на 

момент конца 2008 года эта цифра была 90 тыс. Минимальный же отрыв с 

мужчинами в данной категории составил 41 % на 2017 год, когда удельный вес 

женщин составлял 194 тыс. человек, а мужчин 324 тыс. человек.  Максимально 

высокая положительная динамика была зафиксирована в 24 % в период с 2016 

по 2017 годы.2 

«Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации» -  статья 19 Конституции Российской 

Федерации.3 Анализ гендерной статистики позволяет констатировать, что 

сохраняется ситуация, когда уровень заработной платы женщин – работников на 

15 -20% ниже, чем у их же коллег мужчин, есть ограничения женщин в 

карьерном росте, увольнение женщин по причине беременности. 

 
1 Коломытцев, Н. А. Этика права и проблемы женской преступности в России / Н. А. 

Коломытцев, Л. Н. Одинцова // Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 10(143). – С. 146-156.  
2 Женщины и мужчины России 2020. // [Электронный ресурс]. - 

URL:https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yhNtbedG/WomMan%202020.pdf/(дата обращения 

19.02.2022). 
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // 

Собрание законодательства РФ. -03.07.2020.- № 31.- ст. 4412 
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Необходимо отметить, что данные избыточные функциональные 

обязанности и невысокая заработная плата наносят значительный ущерб 

ментальному здоровью. Согласно данным гендерной статистики у 51 % женщин 

(295 тыс. человек) было выявлено психическое расстройство, и 49% у мужчин 

(333 тыс. человек) соответственно.1  

У женщин в два раза чаще диагностируется депрессия и иные заболевания, 

чем у мужчин, что является почвой для девиантного поведения.  

Вторым объяснением будет тот факт, что доля алкоголя, приходящаяся на 

женское население РФ, заметно ниже. По данным статистики за 2019 года 

алкоголизм и алкогольный психоз был диагностирован у 85 тыс. мужчин, тогда 

как у женщин эта всего лишь 24 тыс. Справедливо будет сказать, что удельный 

вес данной категории как у мужчин, так и у женщин уменьшается с 2005 года.2 

Известный факт, что для убийства из хулиганских побуждений характерно 

состояние опьянения.   

Третий аргумент состоит в том, что абсолютное большинство женского 

населения (95%) во много раз больше, чем мужчины, находятся в семейной 

домашней обстановке. Их деятельность во многом связана или дополняется, по 

мимо трудовых обязанностей, с уходом за детьми, родственниками, тратой время 

на приготовление еды и другие заботы. Поэтому женщины намного реже мужчин 

оказываются в условиях, в которых, как правило, совершаются различные виды 

убийств. 

В начале 90-х гг. XX в. число преступлений, совершенных слабым полом, 

неумолимо стало возрастать. И тут же увеличился процент женщин – 

преступниц, которые совершали тяжкие и насильственные преступления, и 

преступления, сопряженные с насилием.3 

 
1Женщины и мужчины России 2020. // [Электронный ресурс]. - URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yhNtbedG/WomMan%202020.pdf/(дата обращения 

19.02.2022). 
2 См. там же. 
3 Коломытцев, Н. А. Этика права и проблемы женской преступности в России / Н. А. 

Коломытцев, Л. Н. Одинцова // Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 10(143). – С. 146-156.  
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Какие преступления называются насильственными? В нормах УК РФ 

содержится следующие: умышленные убийства, причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести, побои, истязания, изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, похищение человека, преступления против 

половой неприкосновенности, преступления террористического характера, 

насильственные грабежи, разбои и вымогательства и др.1  

При этом, характерной чертой объективной стороны вышеуказанной 

категории деяний, выступает насилие. Необходимо оговориться, что 

интерпретация понятия «насильственная преступность» достаточно спорная, она 

не имеет чёткого закрепления в НПА и международных актах, поэтому 

отнесение тех или иных преступных деяний к насильственным, во многом 

зависит от правовых взглядов того или иного автора.  

Ряд авторов считает, что такие понятия, как «насильственная 

преступность» и «преступность, сопряжённая с насилием» не тождественны, и 

должны быть разграничены, обосновывая это тем, что насильственными 

преступлениями могут называться только те, где насилие выступает как цель 

сама по себе, а не средство для достижения преступного результата.  

Другая часть авторов имеет противоположное мнение, которое 

заключается в том, что при анализе вышеуказанного понятия, необходимо 

основываться на диспозиции правовых норм УК РФ, где такой признак как 

«насилие» каким – либо образом проявляется в объективной стороне деяния.2 

Насильственная преступность является опасным видом противоправного 

деяния потому, что посягает на жизнь, здоровье, свободу человека. Как ранее 

было указанно, в отечественной научной литературе существует множество 

подходов к определению насильственной преступности.  

 
1 Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон: от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. – ст. 2954.  
2 Расулов, И. А. Женская насильственная преступность: криминологический анализ  / И. А. 

Расулов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 7 (349). — С. 132-

136. 
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Насилие, как физическое, так и психологическое, выступает частью 

различных преступлений: разбоев, вымогательств, наркоторговли и др., что и 

является основой проблемой, поскольку для большинства указанных 

преступлений, насилие является всего на всего инструментом по достижению 

конечной цели, а не самоцелью, и преступный умысел, направленный   на 

завладение чужого имущества, вполне достигаем и без применения насилия.  

Если рассматривать все эти преступления как насильственные, то в одну 

группу будет объединено едва ли не более половины всех преступлений, что 

делает такое объединение аналитически бессмысленным.  

Эмпирический анализ поведения преступника и жертвы, а также условий 

совершения преступления, позволяет выделить такие преступления, в которых 

насилие является самоцелью или же обязательным условием достижения цели. 

В данной работе будут рассматриваться только те преступления, в которых 

насилие выступает в качестве основного криминообразующего признака. 

Рассмотрев статистику осужденных лиц, совершивших насильственные 

преступления, собранную ФСИН РФ в период с 2010 года по 2021 год, можно 

сделать вывод, что, в общем и целом, насильственная преступность как женская, 

так мужская имеет волнообразный характер с явными взлетами и падениями, и в 

последние годы сохраняет тенденцию на спад.1  

Однако данное утверждение может быть не точным. При детальном 

постатейном анализе и сравнении «лоб в лоб» долей женщин и мужчин, 

совершивших убийства, как наиболее опасного проявления криминального 

насилия, за период с 2010 по I полугодие 2021 годы, в структуре женской и 

мужской преступности, видно всю трагичность ситуации.2 (Таблица №1).  

 

 
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России в период с 2010 года 

по 2021 год // [Электронный ресурс]. - URL: https://fsin.gov.ru/statistics/ (дата обращения: 

19.02.2022). 
2 См. там же. 
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Таблица №1. Доля женщин и мужчин, совершивших убийства, в структуре 

женской и мужской преступности (%) 

Год Женщины  Мужчины  

2010 1,7 1,8 

2011 1,6 1,6 

2012 1,5 1,5 

2013 1,4 1,4 

2014 1,1 1,2 

2015 - - 

2016 - - 

2017 1,2 1,1 

2018 1,08 1,09 

2019 1 1 

2020 0,92 0,9 

по I полугодие 2021 1,05 0,73 

 

Данные свидетельствуют об уравнивании удельного веса и абсолютном 

сближении мужчин и женщин, совершивших убийство и покушение на 

убийство. 

Дополнительный интерес представляют данные, полученные в ходе 

сравнения удельного веса мужчин и женщин, совершивших деяния, 

предусмотренные статьями 105 и 108 УК РФ в структуре насильственных 

преступлений против жизни (105, 107, 108, 109, 111 )1. (Таблица №2). 

Таблица №2. Доля женщин и мужчин, осужденных по ст. 105 и 108 УК РФ, (%) 

Год Ст. 105 УК РФ Ст. 108 УК РФ 

Мужчины  Женщины Мужчины  Женщины 

 
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год. // 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 

19.02.2022). 
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2017 - - - - 

2018 53% 56% 1,11% 5,3% 

2019 52,5% 51,7% 1,46% 5,43% 

2020 58% 53% 1,61% 7,14% 

по I полугодие 2021 51,7% 55% 1,61% 7,27% 

 

Используя полученные данные из таблицы, необходимо сделать вывод, а 

именно то, что идет тенденция не просто на сближение насильственных 

преступлений, совершаемых женщинами с мужскими насильственным 

преступлениями, а увеличение женской активности в структуре преступлений 

против жизни. Касательно данных, свидетельствующих о разнице между долями 

мужчин и женщин, осужденных по ст. 108 УК РФ, в пользу последних, на наш 

взгляд может говорить о домашнем насилии.   

Поскольку еще Р.Я. Мамбетовым была высказана мысль о том, что 

женщина уязвима для преступных посягательств, ввиду психофизиологических 

особенностей, поэтому чаще и становиться жертвой домашнего насилия. 

Предпринимая попытки к своему спасению, женщина зачастую превышает 

пределы необходимой обороны.1 

Так, Зеленодольский городской суд Республики Татарстан установил, что 

Е.А. Евгеньева виновна в совершении убийства своего мужа при превышении ею 

необходимой обороны. Супруги, находясь у себя в квартире, совместно 

распивали алкогольные напитки. В процессе между супругами произошла ссора, 

на почве личных неприязненных отношений. Словесная перепалка переросла в 

побои, наносимые мужем Е.А. Евгеньевой. Многократные удары пришлись в 

область лица. Затем Е.А. Евгеньева, оттолкнув мужа, побежала на кухню, муж 

ринулся за ней. Евгения схватила кухонный нож, который использовала в 

 
1 Курс мировой и российской криминологии. Том II. Особенная часть: учебник для 

магистров / В. В. Лунеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — С. 582. 
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качестве оружия. В конечном итоге она нанесла своему мужу не менее двадцати 

колюще – режущих ударов по жизненно важным органам.1 

Также необходимо отметить статистику женщин, чье преступное деяние, 

предусматривается ст. 111 УК РФ, здесь можно наблюдать аналогичную 

предыдущей ситуации картину, женщины стали чаще мужчин прибегать к 

преступной агрессии. (Таблица №3).   

По нашему мнению, совершаемое деяния, в большинстве случаев, 

происходит внутри семьи и имеет высокую латентность. 

Таблица №3. Доля женщин и мужчин, осужденных по ст. 111 УК РФ в структуре 

насильственных преступлений против жизни (105, 107, 108, 109). 

Год Ст. 111 УК РФ 

Женщины Мужчины 

2017 - - 

2018 73,6% 69,4% 

2019 68,3% 71% 

2020 76% 87% 

по I полугодие 2021 71,7% 70,3% 

 

Того же мнения придерживается ряд экспертов, а именно говоря о 

получении реальных чисел путем увеличении официальных зарегистрированных 

результатов в 4 и более раза.2 

По данным А.Ю. Морозовой, проводившей исследование, около 17% 

опрошенных женщин, осужденных впервые, заявляют о ранее совершенным 

преступлении, за которое они не несли реального наказания.3  На наш взгляд, 

 
1 Приговор № 1-319/2018 от 18 сентября 2018 г. по делу № 1-319/2018 // [Электронный ресурс]. 

– URL: https://sud-praktika.ru/precedent/396424.html (дата обращения 19.02.2022). 
2 Канева, А. Р. Понятия, структура, тенденции женской преступности / А. Р. Канева. — 

Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 51 (289). — С. 109-112.  
3 Янчук, И. А. Особенности личности женщин, осужденных к лишению свободы, и их влияние 

на индивидуализацию исполнения наказания / И. А. Янчук // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. – 2018. – № 4(44). – С. 61-68. 

https://sud-praktika.ru/precedent/396424.html
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такое может объясняться тем, что в реалиях современной России женщина 

считается слабым полом, не способным представлять реальную угрозу для 

мужчины. Сами мужчины в силу стереотипов могут отрицать факт насилия в 

свою сторону или же наоборот выгораживать преступницу. 

К сожалению, МВД и Министерство юстиции не предоставляет 

интересующую информацию, так как считает это направление для своей 

деятельности не приоритетным, поэтому для более полного анализа проблемы 

статистические данные необходимо брать из иных источников, которые не 

являются полностью достоверными, однако освещают проблемные вопросы. 

Так, в докладе «Направления противодействия семейному насилию в 

России», прозвучавшем на круглом столе в Общественной Палате Российской 

Федерации, имеют место статистические данные ГИАЦ МВД, в которых 

фиксируется, что в период с января по декабрь 2019 года на почве семейно – 

бытового насилия погибло 472 мужчины и 243 женщины; общее число убийств 

в этой сфере составило 715, или 13% среди всех предварительно расследованных 

убийств.1  

Изучение уголовных дел, возбужденных по ст. 105, 108, 111 и Уголовного 

кодекса РФ, позволяет констатировать факт, что женской половине населения, в 

подавляющем большинстве, свойственен специфический способ совершения 

насильственных преступлений, а именно использование в качестве  орудия 

совершения преступления - «оружия либо предметов, обладающих 

значительными поражающими свойствами», данное обстоятельство может быть 

объяснено тем, что у мужчин объем мышечной массы верхнего плечевого пояса 

по сравнению с женщинами в среднем на 75% больше, а уровень силы больше 

 
1Елена Тимошина. Так сколько жертв: 14 000 или… 250 (не тысяч)? // [Электронный 

ресурс]. – URL: https://pravoslavie.ru/130389.html/ (дата обращения 19.02.2022). 

https://pravoslavie.ru/130389.html
https://pravoslavie.ru/130389.html/
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на 90%, тем самым женщина не в силах справиться с мужчиной без 

вспомогательного орудия или предмета.1   

Женская агрессия, как правило, имеет психологическую форму насилия, в 

то же время для мужчин наиболее характерна физическая форма проявления 

агрессии, однако, женская половина населения обладает повышенной 

эмоциональностью этим и объясняется степень жестокости при совершении 

насильственных преступлений.  

Представленные табличные данные (в процентах) свидетельствуют о 

распространённости среди женщин и мужчин преступлений против здоровья 

человека, а именно ст. 111, 112 и 116.2 (Таблица №4). Среди женщин набольшее 

распространение получило деяние, предусмотренное ст. 111 УК РФ, что говорит 

об использовании женщинами орудий или предметов, используемых в качестве 

оружия, а также на женскую агрессию, обусловленную ее чрезмерной 

эмоциональностью.  

Таблица №4. Доля женщин и мужчин, осужденных по ст. 111, 112, 116 УК РФ в 

структуре насильственных преступлений против жизни и здоровья (%). 

 
Ст.111 УК РФ Ст.112 УК РФ Ст.116 УК РФ 

Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. 

2018 г. 87% 62% 11% 35% 2% 3% 

2019 г. 89,5% 63% 10,3% 34% 1,2% 3% 

2020 г. 88,8% 62% 9,95% 35% 1,25% 3% 

I полугодие 

2021 г. 
88% 63% 11% 3% 1% 3% 

Исследуя женскую насильственную преступность, необходимо выделить 

исключительное женское преступление. Это - детоубийство, или же, иными 

 
1 Молев, Г. И. Состояние и тенденции женской преступности в России на современном этапе 

/ Г. И. Молев, М. С. Анисимова // Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8. – № 4(32). – 

С. 99-107. – DOI 10.21685/2307-9525-2020-8-4-12.  
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год // 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 

19.02.2022). 
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словами, убийство матерью новорожденного ребенка, предусмотренное ст. 106 

УК РФ.1 (Таблица №5). 

Таблица №5. Количество лиц женского пола, совершивших преступление, 

предусмотренное ст. 106 УК РФ (2016-2020 гг.) 

Ст. 106 УК РФ 

Возраст осужденных лиц на момент 

совершения преступления 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

14 – 17 лет  - - 2 1 2 

18 -24 лет  - - 5 6 2 

25 -29 лет  - - 3 0 4 

30 – 49 лет - - 23 19 21 

Всего осуждено  58 42 33 26 29 

Имеющие ребенка до 3 – х лет  - - 5 2 3 

 

Проведя анализ статистических данных об осужденных женщинах по ст. 

106 УК, можно констатировать, что самым криминогенным возрастом для 

женщины – детоубийцы является 30 - 49 лет, женщин от совершения убийства 

не останавливает наличие уже одного ребенка, прослеживается положительная 

динамика на спад и общая тенденция на сокращение данного вида преступления. 

Также не лишним будет сказать, что за период с 2016 года по 2020 год было 

осуждено 189 женщин из которых только 7 были подвергнуты принудительным 

мерам медицинского характера.2 

Данные сведения свидетельствуют о том, что большинство женщин, 

которые решились на это преступление, действуют умышлено, и умысел был у 

 
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год // 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 

19.02.2022). 
2Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год // 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 

19.02.2022).  
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них сформирован еще задолго до самого рождения ребенка, подготовка 

осуществляется также заранее, скрывая свою беременность от окружающих. При 

спонтанном убийстве новорожденного возможность сокрытия орудия, следов, 

трупа все также достаточно высока. Однако женщине, находящейся в 

выраженном состоянии эмоциональной напряжённости и нестабильности, 

вызванной действием психотравмирующей обстановки, гораздо сложнее 

адекватно оценивать окружающую обстановку, контролировать свои действия и 

прогнозировать их последствия в короткой перспективе. Роженицы в таких 

случаях совершают непредумышленные, импульсивные убийства своих же 

новорожденных детей с последующими нелепыми попытками скрыть содеянное 

(прячут ребенка под ванну, в унитаз, выбрасывают в мусоропровод, 

контейнеры).  

Однозначного определения термина «психотравмирующая ситуация» в 

юриспруденции нет, но играет важную роль при правовом анализе, а также при 

определении состава преступления. Отсутствие единого толкования и 

понимания понятия «психотравмирующая ситуация» приводит к 

неоднозначному толкованию. Данный пробел устраняется самими судами.  

Так, например, приговором Нововоронежского городского суда 

Воронежской области от 28 июня 2018 г. № 1-66/2018 под длительной 

психотравмирующей ситуацией у подсудимой И.В. Лосевой было определенно: 

«невозможность легального прерывания беременности, представление 

(воображение) об осуждающей и отвергающей позиции близких, ощущением 

одиночества, изоляции, а также низким материальным статусом.1 

 
1 Приговор № 1-66/2018 от 25 июня 2018 г. по делу № 1-66/2018 // [Электронный ресурс]. – 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/cRucXDKbQyR/ (дата обращения: 24.07.2019). 
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Отмечается, что преступление по ст. 106 УК РФ носит латентный характер, 

на одно возбужденное дело приходится 10 фактических совершенных 

преступлений, и ежегодно реально совершается около 200 таких преступлений.1 

Рядом ученых – криминологов была разработана типология женщин – 

детоубийц. Классификация, состоящая из 3 групп, взяла за основу 

мотивационную сферу женщин:2 

1. Представителей первой группы будет обьеднять их общая 

маргинальность: женщины, переставшие считаться с общественными 

установками, самолично сбросившие с себя какую-либо ношу, в том числе и 

ребенка. Данные женщины не имеют постоянного источника заработка, как и 

места жительства, поэтому и занимаются бродяжничеством и 

попрошайничеством, злоупотребляют спиртными напитками, вступают в 

случайные половые связи, в общем и целом, ведут асоциальный образ жизни.  

2. Вторая группа будет сложнее в описании, поскольку ее 

представительницы мало чем отличаются от средней россиянки, но это на 

первый взгляд, а главное здесь - легкомыслие ее участниц. Речь идет о девушках 

и молодых женщинах, вырывшихся из-под опеки своих родителей, они в силу 

отсутствия жизненной практики идут «во все тяжкие», проверяют себя на 

прочность, и закономерно приходит трагичный результат. 

3. И наконец самые криминогенные личности, где мать осознанно 

умерщвляет своего ребёнка, действуя продуманно и без чувства сострадания. 

Стоит также сказать, что эти женщины уже могли иметь детей, и очередная 

беременность для них не являлась неожиданность.  

Ввиду того, что женская насильственная преступность существовала с 

давних времён, пред криминологией была поставлена задача ответить на 

 
1 Расулов, И. А. Женская насильственная преступность: криминологический анализ / И. А. 

Расулов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 7 (349). — С. 132-

136.  
2 Ярманов, И. В. Криминалистическая типология женщин-преступниц / И. В. Ярманов. — 

Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 23 (365). — С. 275-276.  
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вопросы: почему и какие женщины убивают? С этой целью женщин – убийц 

делят на шесть групп на основании их поведенческого типа: 

• Женщины, относящиеся к первой группе, отличаются своей стойкостью, 

«непробиваемой» психикой. Защитные механизмы психики развиты настолько 

сильно, что женщина способна годами терпеть издевательства и побои от мужа. 

Но «железные» нервы не гарантируют то, что однажды женщина не возьмёт нож. 

Поэтому и убийства происходят на фоне сильных душевных переживаний. 

Исходя из чего способы совершения и сокрытия преступления никогда не 

продумываются заранее. Данных женщин учёные относят к «мазохистскому» 

типу; 

• Женщины второй группы свои «убийственные» аргументы 

высказывают прямо в лицо. Как можно понять, женщин этой категории 

объединяет их открытый враждебный характер, низкий интеллект, алкоголизм и 

прочие зависимости, поэтому ученные говорят о них, как о «открыто враждебно-

насильственном» типе; 

• Женщины третей группы не любители экстремальных видов спорта и 

больших скоростей. Им не нужно, да они и не хотят быть в центре внимания, их 

и вовсе нельзя уличить, да поры до времени, в чем-то противоправном, однако 

они самые жестокие и хладнокровные «душегубы» из всей типологии. Им не 

нужен адреналин, они хотят услышать крик своей жертвы, поэтому действуют 

наверняка и на своей территории, лишнее внимание им ни к чему. Это женщины 

«скрыто враждебно-насильственного» типа; 

• Женщин четвертой группы можно назвать самыми инфантильными 

представительницами своего пола, так как на убийство идут по велению других 

лиц, имеющих для женщин абсолютный авторитет. Корыстный мотив 

отсутствует. Преступление совершается из «благих намерений» и от большой 

любви. Поэтому ученые окрестили этот тип романтичным названием - 

«неадекватный тип».  
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• Женщины с психическими отклонениями. Нарушение сознания, «букет» 

психических аномалий делает невозможным предсказать их поведение. 

Убийства совершаются в период рецидива болезни. Данная группа заслужила 

называться «психическим типом»; 

• Женщины - профессионалы по части убийств. Действуют наверняка, без 

эмоций, имея заранее заготовленный план. Их существование зависит от 

совершения преступлений, они обладают развитым интеллектом и 

эгоцентризмом.1 

На фоне представленной типологии интерес вызывает исследование, 

проведенное Коломытцевым Н. А. и Одинцовой Л. Н. Исследование 2018 года 

состояло в изучении 120 уголовных дел и интервьюирования 30 женщин, 

осужденных за совершение убийств. Опросом было выявлено, что наименьший 

процент женщин (8%), совершивших убийство, руководствовались корыстными 

мотивами. 35 % опрошенных женщин не видели иного выхода по решению 

домашнего конфликта, как умерщвление своей «второй половинники». Вторым 

по популярности мотивом для убийства стала ревность к супругу – около 32%. 

Популярнейшим оружием является кухонный нож. Более 60% респондентов не 

состояли в браке или были разведены.2 

Исследование криминологических особенностей женской насильственной 

преступности, современного их состояния, позволило сформулировать ряд 

выводов: 

1. Женская насильственная преступность достаточна самобытна. 

Поскольку физиологический признак - пол, вносит значительное своеобразие в 

масштаб, характер и последствия преступного деяния. Именно поэтому женская 

насильственная преступность является самостоятельной частью преступности;  

2.   За последние пять лет произошло сближение женской и мужской 

 
1 Ярманов, И. В. Криминалистическая типология женщин-преступниц / И. В. Ярманов. — 

Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 23 (365). — С. 275-276.  
2 Коломытцев, Н. А. Этика права и проблемы женской преступности в России / Н. А. 

Коломытцев, Л. Н. Одинцова // Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 10(143). – С. 146-156.  
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насильственной преступности, поэтому можно говорить о негативных 

качественных и количественных изменениях;  

3. В структуре насильственных преступлений женщин доминирует 

причинение тяжкого вреда здоровью. Официальная статистика по ст. 111 УК РФ 

фиксирует факт того, что женщины стали чаще мужчин прибегать к преступной 

агрессии. Основное оружие – кухонный нож; 

4. Женская насильственная преступность отличается большой 

латентностью, о чем свидетельствует научная литература. 

5. Социальный портрет женщины-преступницы будет выглядеть 

следующим образом: возраст — 30–49 лет, гражданка РФ, образование — общее 

основное или среднее специальное, социальное положение—лица без 

постоянного источника доходов. Один из мотивов совершения преступлений  - 

неуверенность в семейном благополучии. Женщины, совершающие 

преступления, как правило, сами являются жертвами истязаний, не имеют 

устойчивых социальных установок;  

6. Детальное изучение женщин – убийц позволило ученым выделить 

типологию женщин, способных на совершение убийства.   

§ 2. Виктимологические аспекты насильственной преступности женщин 

Пожалуй, совершение такого тяжкого преступления, как убийство, 

наглядно демонстрирует половой диморфизм. «Женщины нередко совершают 

убийства и другие агрессивные преступления на почве семейных и бытовых 

конфликтов» - Ю.М. Антонян.1  

Действительно для женщин по-прежнему, в подавляющем числе случаев, 

количество совершенных насильственных преступлений приходиться на сферу 

 
1Антонян, Ю. М.  Криминология : учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — С. 288. 
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семейно – бытовых отношений. Это, по словам психолога Марии Харисон, 

обусловлено тем, что именно такие древние архетипы, как мужчины – охотники, 

женщины – собиратели, определяют механизм, орудие и способ совершения 

преступления. Исторически сложилось, что женщина более склона к сбору 

ресурсов неподалёку от места своего жилища, нежели чем охота в лесу. Что 

подтверждает исследование, проведенное в 2019 году практикующими 

психологами и психотерапевтами Харисон М.А. и Хиджес С.М., 

проанализировав 110 уголовных дел, пришли к выводу, что только 3,6% женщин 

– убийц преследовали своих жертв, в то время как остальные 96,4% процента 

видели потенциальных жертв из своего ближайшего окружения: друзья, коллеги, 

родственники.1   

Вышесказанное свидетельствует о том, что убийца и его жертва связанны 

между собой невидимой нитью, привязанной к родственным, эмоциональным, 

интимным сферам жизни.     

Мнение зарубежных коллег также разделяет отечественный криминолог – 

Телегина Е.Г. Ею было проведено исследование, которое показало, между 

преступником и потерпевшим существуют различные связи по степени их 

близости и интенсивности. Результаты исследования показали, что в 90 % 

случаев потерпевшие женщины, мужчины и дети были знакомы с преступницей. 

Из их числа наибольший процент (35%) на кого был направлен преступный 

умысел являлся супруг или сожитель, как нынешние, так и бывшие.  

Наименьший процент — это дети – около 5%.  10% – родители и опекуны, 14% 

– иные родственники, все остальные – это коллеги и знакомые.2 

 
1 Wayne Petherick, Grant Sinnamon The Psychology of Criminal and Antisocial Behavior: 

Victim and Offender Perspectives. - 4-е изд. - Boston: Elsevier, 2020. – С. 359. 
2 Репецкая, А. Л. Виктимологическая характеристика и предупреждение преступлений, 

совершаемых женщинами (региональный аспект) / А. Л. Репецкая, Т. С. Кононыхина // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2021. – Т. 15. – № 6. – С. 702-713.  
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В дополнение стоит отметить, что данное явление носит повсеместный 

характер. Цифры могут варьироваться незначительно, где-то больше, где-то 

меньше, однако главная роль жертвы всегда отведена мужу (сожителю) убийцы.  

Такие социальные связи, как родственные, интимные, дружеские и 

служебные, в определенной степени влияют на создание и динамику развития 

криминогенной обстановки, которая впоследствии может привести к 

совершению преступления. Игнорирование базовых категорий впоследствии 

может привести к безрезультатной  профилактике бытовых преступлений. 

Вышеуказанное позволяет дать классификацию жертвам насильственных 

преступлений по различным проявлениям криминогенной виктимности:  

• Для первой группы будет характерна такая общая черта, как пребывание 

в беспомощном состоянии. Сюда можно отнести малолетних детей, людей, 

страдающих психическими отклонениями, людей престарелого возраста.   

Примером может послужить: 57 – летняя медсестра, работающая в 

отделении кардиологии в интенсивной терапии, пережившая болезненный 

развод с мужем, стала больше времени уделять работе, в частности тяжело 

больным пациентом, но, вместо того чтобы заботиться о них, она просто убивала 

своих пациентов. И с каждым последующим убийством промежутки времени 

между убийствами сокращались. Ирена Беккер совершала убийство путем 

введения в организм пациента большой дозы сильнодействующего препарата. В 

диагнозе о причине смерти всегда значилось, что пожилой человек скончался в 

результате сердечного приступа. Из имущества жертвы ничего не пропадало. 

Позже осужденная женщина объясняла, что эти люди все равно старые и со 

стороны ее это был акт милосердии. Однако эти сомнительные тезисы 

совершенно не вязались с её действиями. 

• Вторая группа потерпевших – «провокаторы». Своими действиями и 

поведением настраивали своего убийцу против себя. 

 Отличным примером послужит ситуация ссоры между мужем и женой. 

Так,  самым громким делом, связанным с самообороной, с 2018 года 
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по настоящее время является дело сестер Хачатурян. Уже пять раз 

Мосгорсуд откладывал процедуру выбора присяжных, которые должны решить 

судьбу старших сестер — Крестины и Ангелины, которые были признаны 

вменяемыми во время убийства отца. Экспертизы доказали, что девочки годами 

терпели все виды насилия со стороны Михаила Хачатуряна: психологическое, 

физическое и сексуализированное.1 

• Третья группа – «бесцеремонные». Потерпевший обладает полной 

осознанностью своих действий, однако самолично идет в места с повышенной 

криминогенной обстановкой, пренебрегая мерами безопасности.   

• Четвертая группа - «слабое звено».  Знакомые и друзья девушки, 

придерживающееся антиобщественных норм поведения, страдающие 

алкоголизмом, иными зависимостями.  

• В пятую группу входят лица, спровоцировавшие посягательство 

положительным правомерным поведением с точки зрения правовой культуры и 

правосознания (заступались за кого-то, отреагировали на противоправное или 

аморальное поведение и др). 

В качестве дополнения к научному исследованию, стоит обратиться также 

к СМИ, освещающих положение проблемы женской насильственной 

преступности внутри общества. Данные не являются достоверными в последней 

инстанции, но очень показательные.   

Так согласно исследованию, «Медиазоны» и «Новой газеты», 

проведённому в 2021 года, около 79% женщин, осужденных за убийство, и 52%, 

осужденных за причинение тяжких телесных, повлёкших смерть, на самом 

деле оборонялись от партнёра или родственника. Со слов этих женщин имели 

место быть различные причины: боязнь обратиться за помощью в органы власти, 

желание сохранить семью или находятся в зависимости от партнёра.2 

 
1 Сестры Хатучерян // [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.rbc.ru/society/23/03/2021/6059f7b49a7947edd8fc8213(дата обращения: 10.04.2022). 
2 Авторское исследование // [Электронный ресурс]. - URL: https://mel.fm/novosti/9046812-smi-

okolo-80-zhenshchin-osuzhdennykh-za-ubystvo-muzhchin  (дата обращения: 10.04.2022). 

https://daily.afisha.ru/relationship/12194-kak-podderzhat-sester-hachaturyan-vot-neskolko-prostyh-sposobov/
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3dlYXJla2hhY2hhdHVyeWFuc2lzdGVycy8xMTc%3D&h=071473f02a0f4cb7156ea344f629e676
https://mel.fm/novosti/9046812-smi-okolo-80-zhenshchin-osuzhdennykh-za-ubystvo-muzhchin
https://mel.fm/novosti/9046812-smi-okolo-80-zhenshchin-osuzhdennykh-za-ubystvo-muzhchin
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Анализ проблем домашнего насилия выявляет общую психологическую 

модель поведения, при которой жертвы винят себя, испытывают стыд и 

унижение и хотят скрыть насилие от других и от себя. Домашнее насилие может 

проявляться в виде регулярных избиений, попыток удушения, угроз, ножевых 

ранений или стрельбы, изнасилований и других форм сексуального насилия в 

отношении женщин. 

Следует также рассмотреть потерпевших от рук детоубийц, поскольку 

данное преступление, как правило, совершается женщинами. В связи с чем 

необходимо обратиться к трудам В. И. Шиян.  

1. Новорожденные – дети в возрасте до четырех недель. Наиболее уязвимая 

категория жертв. В большинстве случаев женщина намеревается избавиться от 

ребенка еще во время протекания беременности. Данная категория потерпевших 

является наиболее латентной.  

2. Дети, принадлежащие к возрастной группе от 4 недель до года, 

становятся жертвой преступления, ввиду отсутствия какого – либо жизненного 

опыта, малодушия собственных родителей.   

3. Дети в возрасте от одного года до шести лет. Убийство данной категории 

детей связно с нежеланием и недовольством материи дальше участвовать в 

воспитании ребёнка, так называемый эффект «последней капли», накопление 

психологической усталости.   

 4. Дети в возрасте от шести до четырнадцати лет. В данном возрасте 

ребёнок становится жертвой преступления в случаях, если он является помехой 

для установления межличностных отношений либо ревности к уже 

существующему партнёру.1 

 
1Афанасьева, О. Р.  Криминология : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — С. 

205. 
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 Так в 2020 году, по мотиву ревности жительница Казани попыталась убить 

своих двух семилетних сыновей и затем покончить с собой. Она ударила детей 

ножом, один ребёнок погиб.1 

Исследование виктимологии насильственной преступности женщин 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Большинство насильственных преступлений, совершаемых женщинами 

– это следствие   бытовых конфликтов, и не способность большинства людей 

решать внутрисемейные проблемы, что свидетельствует о глубокой 

деморализации микросоциальных отношений, неуважении близких друг к другу, 

их невоспитанности и низкой культуре; 

2. Для женской насильственной преступности характера ситуация, когда 

преступник и жертва связаны меж собой различными социальными связями;  

3. Главой жертвой женского преступного посягательства остаётся муж или 

сожитель, вследствие их виктимного поведения, заключающегося в 

систематическом истязании, пьянстве и угроз; 

4. В женщине преобладают врождённые инстинкты «собирателя», поэтому 

и преступный умысел в большинстве случаев направлен на близких 

родственников;  

5.  Собранные статистические данные из научной литературы позволили 

выстроить типологию жертв насильственной преступной агрессии женщин.   

 

 

 

 

 
1 Криминал // [Электронный ресурс]. - URL: https://iz.ru/982004/2020-03-02/ugolovnoe-delo-

vozbudili-protiv-pytavsheisia-ubit-synovei-zhitelnitcy-kazani (дата обращения: 10.04.2022). 

https://iz.ru/982004/2020-03-02/ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-pytavsheisia-ubit-synovei-zhitelnitcy-kazani
https://iz.ru/982004/2020-03-02/ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-pytavsheisia-ubit-synovei-zhitelnitcy-kazani
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ГЛАВА 2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ЖЕНСКОЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

§1. Психофизиологические детерминанты женской насильственной 

преступности 

Под ходом мыслей преступника принято понимать механизм, 

складывающейся из четко упорядоченных блоков (элементов), в соответствии с 

которыми лицо задуманные действия выполняет в конкретном четком порядке. 

Лица, чьи преступные действия можно охарактеризовать, как насильственные, 

обладают набором конкретных личностных качеств, которые следует 

рассматривать не в качестве основных детерминантов, а как последствия 

сформировавших ее обстоятельств, особенностей жизни, которые не всегда 

выступают как детерминанты преступности.  

Преступность – это общественное явление, она берет свое начало, 

развивается и функционирует внутри общества и государства, в связи с чем 

преступность не может быть отделима от объективной реальности.  В связи с 

этим определение причин и обстоятельств любого вида преступления, является 

очень важной предпосылкой для определения наиболее эффективных и 

действенных мер по борьбе с преступностью. Надо понимать, что преступник 

такой же человек, что и все, ему не чужды общечеловеческие чувства, эмоции, 

потребности и интересы, хоть и по характеру своему имеющие извращённую 

природу, искаженное понимание. В криминологии причины такого рода носят 

наименование «детерминанты».  Детерминанты в совокупности образуют 

причины и условия совершения конкретного вида преступления. Исследуя 

вопрос, касающегося возникновения причин приступного поведения у людей, 

И.А. Бурмистров и Л.В. Глазкова в своих трудах отразили тезис, о том, что 

преступность – это такое явление, которое, прежде всего, обусловлено прочными 

связями с прошлым.   
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Современная женщина, живущая в обществе постмодерна, с приходом 

новых моральных норм и ценностей, отделена от традиционного уклада жизни, 

на смену ранее устоявшимся женским архетипам: хранительница домашнего 

очага, любящая мать, пришли архетипы: карьеристка, бизнесвумен.  

Современная женщина также вовлечена, как и мужчина, в рыночные 

экономические отношения, которые все меньше и меньше нуждаются в 

физической силе, и все большее задействуется интеллектуальная составляющая. 

Тут то женщины никак не уступают мужчинам в труде и порой показывают 

больший профессионализм. Такое положение дел имеет как безусловно 

положительные последствия, так и отрицательные, выраженные во влиянии на 

количественные показатели женской преступности.  

Еще Ч. Ломброзо характеризовал женщин- преступниц, как лиц, у которых 

преобладают врожденные мужские качества.1 

Из этого следует, чтобы оставаться конкурентоспособной на фоне мужчин, 

необходимо «разбудить» в себе такие качества, как агрессивность, жестокость, 

равнодушие. И все бы ничего на первый взгляд, в целях развития экономики 

государства несомненный плюс, однако, проблема кроется в том, что данное 

явление не исключение, а правило жизни, традиционные ценности теперь 

исчезают. Тем самым теряются отталкивающие от преступного поведения устои, 

обычаи, традиции и т д. Если раньше женщину от совершения преступлений 

предостерегала мораль, семья и ее статус в обществе, то сегодня эти факторы 

утрачивают свое сдерживающее начало. Как правило, женщина, не имеющая 

детей, более склонна к совершению преступлений корыстно-насильственной 

направленности. 

Женщина в современном мире таким образом живет в такой же рутине 

проблем, что и мужчина. И, следовательно, ее психоэмоциональной фон 

подвергается тем же негативным явлениям.  

 
1 Женщина преступница и проститутка / C. Lombroso & G. Ferrero; Пер. [и предисл.] д-ра Г. И. 

Гордона. — Киев; Харьков: Ф. А. Иогансон, 1897 (Киев). — [2], 478, IV, VII с. 
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Женщины, как правило, участвуют в косвенных формах агрессии 

(например, распространение слухов). В лабораторных исследованиях женщины 

менее агрессивны, чем мужчины, но провокация ослабляет эту разницу. В 

реальном мире женщины так же склонны к агрессии против своего брачного 

партнёра, как и мужчины, но мужчины наносят более серьёзный физический и 

психологический вред. Мужчины – участники исследования были более 

агрессивными, чем женщины, когда провокация вызывала разочарование или 

оскорбляла интеллект участников. Напротив, гендерная разница в агрессии была 

сведена к нулю в исследованиях, которые манипулировали провокацией с 

помощью физического нападения (например, ударов электрическим током) или 

оскорбительной оценки.1 

Таким образом, женщины и мужчины могут быть одинаково 

агрессивными, когда сталкиваются с физическим нападением или 

необоснованным оскорблением.   

Также наблюдается тенденция на изменение роли мужчин в сторону 

феминизации, что еще более усиливает девиантность женского поведения. 

Причина одиночества женщины, отсутствия семьи, а то и преобладания 

симптомов раздражительности, агрессивности кроется в том, что женщины не 

могут встретить уверенных, благородных спутников жизни. По мнению 

зарубежных социологов, семья со слабой позицией мужчины благодатная почва 

для проявления женской агрессии. В таких семьях постоянно возникают 

конфликтные ситуации, вызванные изменением привычных социальных ролей 

женщин и мужчин. 

Мотивация женского криминального поведения, возникающая на почве 

подсознательного страха потери близкого ей мужчины, в качестве которого 

могут выступать муж, сожитель или сын. Данная мотивация может усиливаться 

 
1Aggression in Women: Behavior, Brain and Hormones // [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2018.00081/full (дата обращения: 

19.02.2022). 
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в зависимости от индивидуальной психологической особенности женщины, при 

этом находясь в условиях социальной нестабильности в обществе или при 

появлении индивидуальных жизненных проблем (болезнь, потеря места работы 

и т.д.).1 

Особенности жизненной ситуации, берущих свое начало, как правило, в 

семейно – бытовой сфере женщины, выступают в роли психологического 

детерминанта, и представляют собой семейную десоциализацию, которая в свою 

очередь, порождает условия для формирования у женщины криминогенной 

мотивации.  

В первом случае семейная десоциализация проявляется в формировании 

мотивации на совершение преступления у женщин в детском и подростковом 

возрасте через приверженность родительской семьи негативному образу жизни 

или опосредованно через механизм отчуждения женщины в этом возрасте от 

родительской семьи. Такой негативный социальный процесс как отчуждение, 

задает установку на получение у окружения сверстников одобрения, 

эмоциональный комфорт, который легче всего получить в антиобщественных 

группах, в которых негативная система ценностей формирует в личности 

нравственно-психологические свойства, лежащие в основе преступного 

поведения. 

Стоит затронуть еще один немаловажный детерминант – алкогольная 

аддикция. Зачастую алкоголь становиться на вершину угла, тем самым обретая 

ведущую роль мотива в обыденной жизни и деятельности человека. Как в своих 

трудах излагает Б. С. Братусь: «алкоголь становится мерилом для оценки 

успешности действий ради удовлетворения потребности в нем, для того или 

иного отношения ко все большей части окружающей действительности. Со 

временем оценка того, что окружает больного, начинает более или менее тесно 

 
1 Правовые проблемы укрепления Российской государственности: Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 30 января – 01. 2020 года. – Томск: 

Издательство Томского государственного университета, 2020. – С. 121.  
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зависеть от того, помогает или нет данный предмет, действие, человек 

деятельности по удовлетворению потребности в алкоголе».1 

Когда жена «поддерживает» своего супруга в распитии алкогольных 

напитков, она создаёт условия для совершения противоправных действий. 

Рюмка приближает любящих друг друга супругов к конфликтности.  Поэтому 

необходимо при анализе психологического климата в семье, учитывать влияние 

алкоголя.   

В основе любого насилия лежит конфликт интересов, а суть конфликта 

заключается во взаимном непонимании сторон. В конфликтной ситуации ни 

одна из сторон не желает идти на компромисс. Это во многом объясняет, что 

алкоголь может усугубить ситуацию в так называемых конфликтных семьях.2 

В некоторых случаях причиной конфликта является конкуренция за 

лидерство в семье. В этом случае алкоголь становится лишь удобным предлогом 

для реализации их намерений.  

Криминальное поведение женщин, совершающих преступления в 

состоянии алкогольного опьянения, характеризуется склонностью вступать в 

конфликт с окружающими и предпочтением насильственных способов 

разрешения конфликтов.  

Женщины более склонны к депрессии из-за нейрофизиологии мозга. 

Женская половина населения гораздо чаще, чем мужчины, становятся 

алкоголезависимыми и хронически больными. Динамика течения алкоголизма у 

женщин более злокачественна, с быстрым развитием морально-этической 

 
1 Сорокун, Н. С. Личностные особенности преступника, совершающего преступления под 

воздействием алкоголя / Н. С. Сорокун, С. В. Девятовская // Актуальные проблемы 

применения уголовного законодательства : Сборник материалов Международной научно-

практической конференции, Ростов-на-Дону, 16 мая 2019 года. – Ростов-на-Дону: Ростовский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – С. 271-

276.  
2 Пашаев, Х. П. Преступность в сфере семейно-бытовых отношений в Республике Алтай и в 

отдельных субъектах Российской Федерации в Сибирском федеральном округе: показатели, 

правовые и организационные меры противодействия / Х. П. Пашаев. – Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский государственный университет, 2017. – С. 78. 
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деградации, резким сужением круга интересов, огрублением и утратой черт 

женственности, угасанием родственных привязанностей.1 

Алкоголизм затрагивает различные сферы жизнедеятельности женщины и 

приводит к нарушению способности к адаптации, истощению нервной системы, 

неуравновешенности, отсутствию самоконтроля, неспособности контролировать 

эмоциональные переживания и стрессовые ситуации. Исследователи-психиатры 

обнаружили взаимосвязь между характеристиками хронического алкоголизма и 

склонностью к совершению различных видов преступлений.2 

Так хотелось бы обозначить позицию современных отечественных 

криминологов, касательно вопроса о причинах и условиях совершения 

преступлений женщинами. В частности, криминолог Старков О.В. в своей 

работе составил перечень условий женской преступности, подкрепляя свои 

утверждения теоретическими знаниями ученых, философов, поэтов и закаленной 

жизнью практикой.  

Внутренние условия женского преступного поведения — это особенности 

женской анатомии, психофизиологии, психологии, заключающиеся в 

следующем:3 

• противоречивость женщин, которые одновременно могут любить и 

ненавидеть, хотеть и не желать, быть добрыми и злыми, ласковыми и жестокими 

и т.п. Например, Ч. Ломброзо описывает: «Dalessio спасала от смерти 

самоотверженным и заботливым уходом во время тяжелой болезни своего мужа, 

которого она потом подговорила убить. F., которая в сообществе с любовником 

 
1 Марянян, А. Ю. Влияние алкоголя на биоэлементный статус беременных женщин, 

употребляющих алкоголь в пренатальном периоде / А. Ю. Марянян, А. Н. Калькова, Н. В. 

Акудович // Акушерство и гинекология. – 2021. – № 10. – С. 21-30. – DOI 

10.18565/aig.2021.10.21-30. – EDN DXGIGP. 
2 Пищаева, А. С. Алкоголизм как антисоциальное явление, понятие и стадии алкоголизма / А. 

С. Пищаева // Modern Science. – 2021. – № 11-2. – С. 251-254.  
3 Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / О. В. Старков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — С. 433.  



38 

 

 

 

убила мужа своего, воспитала и усыновила ребенка, взятого из воспитательного 

дома». 

• демонстративность в их поведении, расчет на внешний эффект, «оценки 

со стороны других людей и то, какое впечатление они производят»; 

• двойственность натуры, хитрость, ловкость, позиция двуликого Януса, 

способность быстро менять свои настроения и предпочтения; 

• внешнее обаяние, привлекательность, артистизм; 

• чаще всего преступницы отличаются таким качеством, как 

мужественность, сочетающаяся с энергией, физической силой, напором, 

безапелляционностью, что содействует в большей степени совершению 

насильственных преступлений.  

Необходимо отметить, что психологические детерминанты женской 

преступности также могут заключатся в том, как женщины реагируют на 

конкретную жизненную ситуацию. Женщины легче поддаются влиянию из вне, 

эмоционально зависимы, впечатлительны, в общем и целом, для них важны 

эмоциональные оттенки происходящего. Разница в психической деятельности 

мужчины и женщины сама по себе не является криминогенной, но вместе с тем 

обусловливает различную реакцию мужчин и женщин на конкретную 

жизненную ситуацию совершения преступления.  

Повышенная эмоциональность женщин в ряде случаев может обусловить 

их острую реакцию на провоцирующее поведение потерпевшего. 

В ходе многочисленных исследований было обнаружено, что 

женщины примерно в 2 раза  чаще  страдают тревожно-

депрессивными  расстройствами, в стрессовых ситуациях более склонны к 

реакциям, чрезмерно считая себя ответственными за неблагоприятный исход, 

что приводит к срывам адаптационных механизмов, что может выливаться в 

совершение женщиной убийства в состоянии аффекта. Общемировой врачебной 

практикой признано, что аффекты у женщин случаются в 2-3 раза чаще, чем 
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у мужчин, что связывают с повышенной эмоциональностью и гормональными 

колебаниями.1 

Источником уникального в своем роде эмпирического опыта, 

проливающего свет на то, каким образом врожденные биологические различия 

трансформируются в социальные, культурные, поведенческие проявления, 

имеющие отношение к делинквентности и криминальности, является судебная 

психиатрия.  

Роль предменструального напряжения, депрессии и раздражительности 

как триггеров женской преступности, по-видимому, несколько переоценена. 

Исследователи предлагают различные объяснения связи между преступным 

поведением и менструальным циклом. 

Из медицинской практики известно, что в результате перенесенного 

психологического стресса наступление менструации может как ускориться, так 

и замедлиться. Были предложены объяснения влияния гормональных факторов, 

хотя постоянных биохимических отклонений обнаружено не было. Выявить 

непосредственную связь предменструального синдрома с криминальным 

поведением женщины довольно сложно, поэтому наиболее адекватными 

считаем указания на опосредствование или «фактор толчка».2 

Предменструальный синдром может быть использован стороной защиты 

суде в качестве смягчающего обстоятельства. Однако это осуществимо лишь в 

ряде стран, где судья рассмотрит данное обстоятельство в качестве 

 
1 Гомонов, Н. Д. Криминальное насилие: понятие и виды / Н. Д. Гомонов, В. М. Труш, В. П. 

Тимохов // Теоретические и практические проблемы современного правопонимания : 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Мурманск, 16–19 ноября 

2021 года / Отв. редактор Н.Ю. Рашева. – Мурманск: Мурманский арктический 

государственный университет, 2022. – С. 4-10.  
2 Психогенные стресс-зависимые нарушения менструального цикла: роль негормональной 

коррекции / И. В. Кузнецова, М. Н. Бурчакова, Д. И. Бурчаков [и др.] // Здоровье женщины. – 

2018. – № 10(136). – С. 68. – EDN VAWZCQ. 
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существенного.  Так, например, суды Великобритании принимают 

предменструальный синдром как смягчающую ответственность фактор.1 

И.Д. Полыковская указывает, что женщины, у которых беременность 

проходит без каких – либо осложнений, также на ровне с другими рожаницами, 

испытывают перестройку всего женского организма. В следствии чего можно 

пронаблюдать некоторую незначительную безосновательную агрессию, легкую, 

однако продолжительную раздражимость. Непосредственно перед, в процессе и 

после родов у матери наблюдается, а в ряде случаев на длительное время 

закрепляется, состояние сознания, пограничное с невменяемостью. 2 

Исследование психофизиологических детерминант женской 

насильственной преступности позволяет сделать следующие выводы:  

1. Переход экономики на рыночные отношения сгенерировал ситуацию, 

когда женщина должна быть столь же конкурентоспособной, как мужчина, брать 

на себя дополнительные обязанности и разбудить в себе такие качества, как 

агрессивность, жестокость, равнодушие;  

2. Удалось выяснить, что женщины и мужчины могут быть одинаково 

агрессивными, когда сталкиваются с физическим нападением или 

необоснованным оскорблением;  

3. Возросшая тенденция на изменение роли мужчин в сторону 

феминизации, что еще более усиливает девиантность женского поведения;  

4. Женщины в два раза чаще страдают тревожно – депрессивными 

расстройствами, что может приводить к срывам адаптационных механизмов 

психи, иными словами, возникает аффект;  

 
1 Курс мировой и российской криминологии. Том II. Особенная часть: учебник для 

магистров / В. В. Лунеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. —С. 582  
2 Максимов, А. Г. Влияние беременности на организм самки / А. Г. Максимов, Н. В. Урюпина, 

Н. А. Максимов // Интеграция науки, образования, общества, производства и экономики : 

Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической 

конференции, Уфа, 19 января 2021 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-издательский центр "Вестник науки", 2021. – С. 57-60.  
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5. Предменструальный синдром может выступать у женщин фактором 

«толчка» к насильственному преступлению. Беременность также сказывается на 

помутнения сознания пограничное с невменяемостью.  

 

§2. Социально-культурные детерминанты женской насильственной 

преступности 

Упадок нравственных ценностей в современном обществе приводит к 

деформации нравственного сознания, что играет не последнюю роль в 

детерминизме женского преступного поведения. Исследование, проведённое 

отечественными психологами и социологами, направленное на изучение 

проблемных аспектов жизни женщин в современных риалах, дало прискорбные 

результаты, в которых говорилось о том, что российские женщины испытывают 

ощущение бессмысленности жизни, тяготеющую нервозность, межличностное 

разобщение, конфликтность, апатию. 

Соответственно, женщины более подвержены психоэмоциональным 

стрессам, нежели мужчины. «Женщина должна чувствовать себя женщиной», – 

высказываются криминологи, – в противном случае ощущение ненужности, 

неприязни по отношению к ней в совокупности с отсутствие заботы, поддержки, 

любви порождают состояние фрустрации или пустоты.1 Подобное стечение 

обстоятельств не только деморализует личность, разлагая ее, но и продуцирует 

преступное поведение.  

«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая – 

несчастна по - своему» - Л.Н. Толстой. Кризис семье занимает далеко не 

 
1 Аграшенкова, А. Д. Основные детерминанты женской преступности / А. Д. Аграшенкова // 

Право и правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского союза: 

законодательство и социальная эффективность : Материалы V Международной научно-

практической конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей, Саратов, 27 апреля 2018 года. – Саратов: 

Издательство "Саратовский источник", 2018. – С. 151-153.  
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последнее место в анализируемой группе криминогенных детерминант. В 

социальную микросреду личности включено множество малых социальный 

групп таких как семья, учебный и трудовой коллектив, дружеские компании и 

тому подобное, в которых человек отыгрывает различные модели поведения и 

выполняет разные роли. Из это следует, что каждый из групп, оставляет свой 

след на личности человека, иными словами, оказывает на личность определенное 

влияние. Одной из наиболее важных социальных групп (по распространенности 

и степени воздействия) является семья. Семья традиционно считается одним из 

важнейших антикриминогенных факторов, сдерживающих человека от 

совершения преступления. Семья — социальный институт, способный 

стимулировать положительное поведение, а также осуществлять социальный 

контроль над личностью.  

Ситуация, складывающаяся в семье, и ее изменения влияют на 

формирование черт личности. По мнению некоторых авторов, именно 

неблагополучная атмосфера и плохие воспитательные условия в семье 

становятся первым этапом в формировании личности правонарушителя. Семья 

во многом влияет на характер человека, его поведение. С социальной точки 

зрения семья — это фактор, стабилизирующий положение человека. 

Огромное влияние семьи на формирование личности женщины 

объясняется тем, что длительный и основной процесс социализации происходит 

в семье и что у семьи есть основные задачи по возложению основ жизненного 

уклада человека.  Однако следует помнить, что официальный брак не 

обязательно означает семью в социальном смысле. То есть, наличие 

зарегистрированного брака не свидетельствует о фактическом наличии семьи. 

Поскольку человек в течение своей жизни традиционно участвует в двух семьях 

- семье родителей (в которой он рождается и растет) и собственной семье 

(которую он создает), на его личность влияют обе семьи. 

Влияние социальных причин на развитие делинквентности у девочек чаще 

всего изучается в контексте феминистских исследовательских проектов. С точки 
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зрения теории контроля, утверждается, что девочки из патриархальных семей 

испытывали больший контроль со стороны своих матерей, что не позволяло им 

развивать склонность к риску и участвовать в соответствующих формах 

правонарушающего поведения. Появление эгалитарных и равноправных семей 

ослабило привычные формы контроля.  

Женщины, совершающие преступления, как и мужчины, обычно, 

происходят из среды, отмеченной нищетой, дискриминацией, плохим 

образованием и другими неблагоприятными условиями. Однако женщины 

несколько чаще, чем мужчины, подвергаются физическому, психологическому 

или сексуальному насилию, как в детстве, так и во взрослом возрасте, что 

способствует развитию у них психических расстройств.1 

В криминальном поведении женщин решающую роль играют дефекты 

семьи и самой семейной психологии, отражающиеся в конфликтах интересов 

между женщинами и их семьями, различными микросоциальными группами 

(студенческие группы, рабочие группы и т.д.), семейных дисфункциях, наличии 

насилия, отсутствии взаимопонимания и доброжелательности в семейных 

отношениях, межпоколенческих конфликтах интересов и т.д. 

Фактором увеличение женской преступности также можно считать 

ослабление института брачно-семейных отношений. Так, с увеличением 

значимости женщины в общественных и профессиональных отношениях, 

снижается ее роль в семейно-бытовых отношениях, женщины из-за недостатка 

времени игнорируют свои материнские обязательства и в целом институт семьи, 

что отрицательно влияет и влечет негативные результаты.2 

Кризис семьи лишает женщин их естественной среды обитания, что 

является отправной точкой для дезадаптации и преступности. Извращённое 

понимание института семьи, его ценности и значимости в современном обществе 

 
1 Мамбетова, М. С. К вопросу о женской преступности / М. С. Мамбетова // Трибуна ученого. 

– 2022. – № 1. – С. 94-99.  
2 Высоцкая, Д. С. Женская преступность: причины и пути решения / Д. С. Высоцкая // 

Устойчивое развитие науки и образования. – 2020. – № 6(45). – С. 77-80.  
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обусловлено рядом факторов, в частности, "омоложением" брака, тенденцией к 

росту числа разводов, увеличением доли внебрачного сожительства. 

Дефективность правового сознания у граждан выступает в качестве 

сопричины криминальной мотивации, которая может порождать следующие 

негативные аспекты: правовой нигилизм и правовая неграмотность, искажение 

установок правомерного поведения, уверенность во всевластии дискриминации 

и отсутствии равноправия граждан перед законом; утрата доверия к 

правоохранительным и судебным органам; переживания о собственной 

безопасности и безопасности близких; убеждение в безнаказанности 

преступников и их связях с органами государственной власти. Безусловно, 

указанные криминогенные детерминанты отнюдь не исчерпывающие и 

составляют лишь малую часть из анализируемой группы. 

О.В. Старков в своих научных работах не стал ограничиваться лишь 

пояснением психофизиологических детерминантов женской преступности, им 

была предпринята попытка дать социально-культурное обоснование женской 

детерминации, результатом чего вышел актуальный перечень для современного 

времени:1 

• ущербность экономической и социальной политики, лишающей 

поддержки многодетных, одиноких матерей (кстати, и одиноких отцов также); 

• упущения в некоторых средствах массовой информации, 

пропагандирующих «свободную» женщину — проститутку, убийцу, 

насильницу, воровку, «крутую» предпринимательницу, но отнюдь не мать 

семейства, жену мужа, сестру брата; 

• система воспитания и образования, усредняющая мальчиков и 

девочек, феминизирующей мужчин и маскулинизирующей женщин, 

 
1 Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / О. В. Старков. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — С. 433.  
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содействующей развитию бесполого общества, пропагандирующей 

гомосексуализм и другие половые эксцессы." 

Стоит подробно рассмотреть третий тезис О.В. Старкова, имеющий вполне 

реальное обоснование. Действительно, мир за последнее столетие поменялся, и 

довольно сильно, в лучшую или худшую сторону это вопрос разделяющий 

поколения людей и по сей день, но важно понимать одно, что мир, по крайней 

мере его большая часть, теперь живет в доктрине «нейтральности», 

«усреднения», «бесполого общества», и на это было множество причин, 

выпавших на долю человеческих судеб ХХ - ого века, таки как две мировых 

войны, геноцид, холокост, этноцид, апартеид, множество мелких военных 

конфликтов, и т.п. Помимо массовых смертей, распространения сиротства, 

опасных заболеваний и других очевидных последствий мировых катастроф, 

большая часть человечества столкнулась с колоссальной перестройкой давно 

сложившегося уклада жизни, в частности с изменением гендерных ролей. 

Основной причиной этому стала Вторая мировая война. Война на уничтожение, 

где главная задача уничтожить и поработить как можно больше людей. Не было 

ни одной семьи, которую эта война не затронула.  

Мужчины воевали, женщины работали в тылу, дети, как мальчики, так и 

девочки стояли у станков. Неудивительно что по переписи 1959 года в РСФСР 

насчитывалось 18,22 млн мужчин и 29,62 млн женщин в возрастах от 30 до 69 

лет. Разница – 11,4 млн, или на 1000 женщин – 615 мужчин.1    

За военное и поствоенное время женщине пришлось сменить множество 

социальных ролей, освоить различные «мужские профессии», преодолевать 

страх и бессилие, и все для того, чтобы выжить и дать надежду на жизнь другим.     

По состоянию на январь 2021 год совокупность жителей, населяющих 

территорию Российской федерации, составляет 146,1 млн человек, из которых 

Численность мужчин составила на 1 января 2021 года 67,8 млн. человек, женщин 

 
1Демографическое эхо войны // [Электронный ресурс]. – URL: https://iq.hse.ru/ (дата 

обращения: 10.04.2022). 
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– 78,3 млн. человек. На 1000 мужчин к началу 2021 года приходилось 1154 

женщин. Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения 

отмечается с 35 лет и с возрастом увеличивается.1 

Одной из причин такого неблагоприятного соотношения может является 

следствие высокого уровня преждевременной смертности мужчин. Конечно, на 

первый взгляд по сравнению с 1959 годом «демографическая яма» была 

преодолена, множество реформ и внутренняя государственная политика, в 

общем и целом, справились с проблемой, однако эхо войны доносится до нас по 

сей день, и у него есть куда более опасные социальные последствия.  

Война погубила множество жизней, а за каждой жизнью стоит еще 

несколько. Речь идет про семью, миллионы семей, оставшихся без главы 

семейства. В сложившихся реалиях женщина берет на себя новую функцию - 

отцовство.  

Женщина по определению не может стать отцом или мужчиной, тем боле 

дать мужское воспитание, на то есть множество предпосылок и причин, ни те 

природные установки, ни то видение мира. Более того, подрастающему мальчику 

наноситься колоссальный урон по его неокрепшей психики, когда природное 

начало говорит одно, а твоё ближайшее окружение другое, идущее наперекор и 

подавляющее «внутренний голос».  В конце концов мы получили социально 

негативное явление, так виртуозно названое писателем 21 века, Чаком 

Палаником, как «поколение мужчин, воспитанных женщинами». В России уже 

давно актуальна проблема безотцовщины или же безответственности мужчин к 

отцовскому делу.   

 

 

 
1 Демография // [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 

10.04.2022). 
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График №1. Количество браков и разводов на период с 1940 года по 2016 

год 

Как видно из представленного графика на период с 1980 г. по 1996 г.  

количество заключаемых браков падало, тогда как количество разводов только 

лишь росло.1 (График №1). Можно только представить как множество детей 

остались без опеки второго родителя, в большинстве случаев, отца. Что, 

несомненно, оказывает негативное влияние на неокрепшую психику ребенка. 

Мы напоминаем, что криминогенный возраст женщин, совершающих 

насильственные преступления 30 – 49 лет, это то самое поколение, выросшее без 

отцов.  

Современные мужчины чаще всего воспитываются женщинами, а за 

последний век молодые мальчики и вовсе утратили наставников мужского пола 

во всех основных институтах социализации. Данное положение вещей 

характерно не только для Российской действительности, аналогично дела 

обстоят и в Европе, а также в США, где, казалось бы, схожее явление обзавелось 

своей спецификой, обладающее политической окраской и большим влиянием на 

массы людей. Речь идет о феминизме.  

Феминизм на заре своего становления задумывался как общественное 

объединение, состоящее из суфражисток, у которых были благородные цели, а 

 
1 Браки и разводы // [Электронный ресурс]. – URL: https://rosinfostat.ru/braki-razvodi/ (дата 

обращения: 10.04.2022). 
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именно дать женщинам конца XIX века в Великобритании и США возможность 

избирать и быть избранными.1 

Феминизм за годы своего существования довольно сильно видоизменился 

и если на начальных этапах движение было организованно с целью борьбы за 

женские права, то к современному времени лозунг «Освобождение женщин» 

заимел продолжение в виде: «Я ненавижу мужчин.2  

Радикальный феминизм не принимает во внимание личность мужчины, 

человеческие качества и поступки. Движение приравнивает мужчину к агрессии, 

и ставит в позицию угнетателей, независимо от их личных убеждений и 

поведения, и стремятся сохранить свое господство над женщинами в 

экономической и социальной сферах.  

Еще в 1967 году радикальная американская феминистка Валери Соланас, 

убившая художника Энди Уорхола, заявила, что мужчины — это ошибка 

природы, промежуточный вид между женщинами и обезьянами. Ненависть к 

представителям мужского пола стоит на первом месте в повестке дня многих 

представителей современного радикального феминизма. 

Женщины, придерживающиеся такого мнения, отмечают негативное 

влияние мужского общества на их психическое состояние. Они организуют 

женские коммуны, чтобы держаться как можно дальше от мужчин.  

Мизандрия – термин, обозначающий стойкое убеждение, касательно того, 

что ко всем представителям мужского пола женщина должна испытывать 

ненависть, предвзятость, личную неприязнь, укоренился для западного 

сообщества и все чаще становиться причиной скандалов.  

 В России, как в стране с уникальным путем, идеи мизандрии только 

начали зарождаться в умах людей, однако уже в настоящий момент 

общественность поднимает данные темы на обсуждение, пишутся статьи, книги, 

 
1 Феминизм // [Электронный ресурс]. – URL: http://imperiyanews.ru/ (дата обращения: 

10.04.2022). 
2 См. Там же. 
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и не так давно председатель комиссии по защите детей от деструктивного 

контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов выступил с предложением 

признать радикальный феминизм, проповедующий идеи мизандрии, 

экстремистской организацией.    

Наиболее сильно радикальный феминизм критикует нуклеарную семью, 

брак и материнство. Женщины в этом движении считают, что женщины 

эксплуатируются в семье для выполнения домашней работы и ухода за детьми и 

несут двойное бремя основного труда и домашней работы. 

Исследование социально – культурных детерминантов женской 

насильственной преступности позволяет сделать следующие выводы:  

1. Влияние женщины на семью и влияние семьи на женщину колоссальное.  

В криминальном поведении женщин решающую роль играют дефекты семьи и 

самой семейной психологии, отражающиеся в конфликтах интересов между 

женщинами и их семьями;  

2. Дефектность правового сознания у граждан выступает в качестве 

причины криминальной мотивации;  

3. Несколько поколений мужчин были воспитаны женщинами, в следствии 

чего брали на себя роль отца, однако «мужских» установок дать не смогли. 

Появилась неудовлетворённость женщин  поведением мужчин, агрессия по 

отношению к ним;  

4. Массовое разрушение семей, миллионы детей без полноценной опеки 

родителей, как следствие - множество психологических травм;  

5. Влияние массовой культуры на раскрепощение образа женщины, по – 

немного отбирая регалии матери и хозяйки;  

6. Возросшая в мировом сообществе идея феминизма, полноценно еще не 

добравшегося до России, однако с участием  СМИ процесс происходит все 

быстрее. 
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ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

 

§1. Основные направления предупреждения женской насильственной 

преступности 

Вопрос о женской насильственной преступности с каждым годом 

становится все острее. Характер преступлений, совершаемых женщинами, дает 

основания сделать вывод о том, что если бы профилактическая работа была 

проведена в момент зарождения конфликтной ситуации, то многие преступления 

не были бы совершены. 

Специфика качественных и количественных показателей женской 

преступности, ее причин и условий, личности женщин-преступниц позволяет 

обозначить следующие основные направления предупредительной 

деятельности: 

1. Направления, обусловленные различием в видах преступной 

деятельности (предупреждение насильственной женской преступности, 

предупреждение корыстной женской преступности и др.). 

2. Направления, обусловленные особенностями личности женщин- 

преступниц и степенью их общественной опасности: 

а) предупреждение преступлений, которые могут быть совершены лицами, 

склонными к аморальным проступкам и правонарушениям (раннее 

предупреждение); 

б) предупреждение преступлений и иных правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 
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в) предупреждение преступлений, совершаемых лицами женского пола, 

состоящими на учете в органах внутренних дел за совершение правонарушений 

(непосредственное предупреждение); 

г) предупреждение рецидива преступлений; 

д) предупреждение преступлений, совершаемых лицами с аномалиями 

психики. 

3. Направления, обусловленные уровнями профилактической 

деятельности (общесоциальным, специальным, виктимологическим). 

Из перечисленных направлений основным и наиболее эффективным 

является раннее предупреждение, которое предполагает: 

1) выявление и учет лиц, допускающих аморальные проступки и склонных 

к совершению правонарушений; 

2) всестороннее и глубокое изучение этих лиц и условий их 

жизнедеятельности; 

3) непосредственное воздействие на правонарушителей, включающее 

индивидуальные меры профилактики и социальный контроль. 

Синьков Д.В. отмечает, что виктимологическая профилактика женской 

преступности актуальна, поскольку особенностью насильственной женской 

преступности является то, что жертвами являются, как правило, лица из 

ближайшего окружения женщины, члены ее семьи, дети1. 

 Он также указывает, что система общесоциальных мер 

виктимологической профилактики преступного поведения женщин должна 

включать в себя мероприятия, направленные на устранение гендерных 

стереотипов в обществе, которые зачастую служат, с одной стороны, источником 

психической напряжённости, эмоциональной возбудимости женщин, а с другой 

- более предубеждённого (пристрастного) отношения к женщинам со стороны 

мужчин. 

 
1 Синьков Д.В. Некоторые проблемы виктимологической профилактики женской 

преступности // Российский следователь. – 2009. – № 3. – С.32-36. 



52 

 

 

 

 Прежде всего речь идет о таких мерах, как укрепление института семьи, 

поддержка материнства, непринятие и искоренение различных проявлений 

дискриминации по половому признаку, принятие региональных программ, 

направленных на преодоление опасной тенденции феминизации бедности и 

безработицы. В свете данного аспекта предупреждения женской преступности 

следует осуществлять мероприятия, направленные на выявление и постановку на 

учет неблагополучных семей, в которых женщины ведут асоциальный образ 

жизни, так как в таких семьях чаще всего проявляется насилие со стороны 

женщин в отношении детей и других членов семьи.  

Следует добавить, что объектом виктимологической профилактики 

должны быть и сами женщины. Имеются в виду женщины, подвергающиеся 

регулярному насилию в семье, ведь часто преступление женщины - ответ на 

агрессию по отношению к ней самой. 

В тоже время современные концептуальные подходы к пониманию 

семейного насилия (как правило, феминистские) требуют относить к насилию 

более широкий спектр вариантов воздействий, причиняющих психологические, 

эмоциональные или нравственные страдания члену семьи. Например: муж дает 

жене недостаточно денег или запрещает приобрести дорогостоящую вещь, 

контролирует ее расходы; супруг (сожитель) создаёт препятствия женщине для 

"самореализации" и выстраивания карьеры; "мужчина не считается с мнением 

жены", и тому подобное.1 

Меры по предупреждению женской преступности делят на: 

1)Долговременные, связанные с необходимостью разработки 

национальной программы по положению женщин, направленные на общее 

улучшение всех сфер жизнедеятельности женщин и совершенствование 

морального климата в обществе, в которых особое внимание должно быть 

обращено на степень удовлетворения потребностей; разработку системы 

 
1 Тимошина Е.М. Теоретические и правовые основы понятий «семейное насилие» и «семейная 

насильственная преступность» // Российский следователь. 2022. № 1. С. 47 - 50. 
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мероприятий, направленных на повышение законности в обществе, системы 

защиты женщин на производстве, в семье, системы воспитательных 

мероприятий с учетом особенностей формирования поведения женщины; анализ 

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

провоцирующих женщин на совершение преступлений; повышение социального 

контроля за выполнением женщиной социальных ролей; 

2) Меры, направленные на предотвращение конкретных преступлений, 

совершаемых женщинами, в которых применяется общая методика 

предупредительных мер, с учетом особенностей совершения преступлений 

женщинами; 

3) Меры, направленные на предотвращение антиобщественного 

поведения, приводящего к совершению преступлений (пьянство, наркомания, 

бродяжничество); оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный 

образ жизни, отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

Особенностью предупреждения женской преступности является большая 

эффективность ее раннего предупреждения. 

Общепредупредительные меры борьбы с женской преступностью 

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

субъектов. На уровне Российской Федерации данные меры выражаются, как 

правило, в форме различного рода программ социально-экономического 

характера. 

Основные направления: 

1. Для нейтрализации женской насильственной преступности как одного 

из специфических видов в современном обществе, для её предупреждения и 

профилактики необходима система мер государственного и общественного 
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воздействия на причины и условия появления и существования преступности в 

целях её дальнейшего пресечения1.  

Планирование, реализация мероприятий предупредительного воздействия 

на женскую преступность осуществляются субъектами органов государственной 

власти и местного самоуправления, должностными лицами, представителями 

различных общественных сообществ и объединений на различных уровнях и в 

различных масштабах. 

2. Основной социально-экономической и правовой политикой 

современного государства, способствующей повышению эффективности борьбы 

с насильственной преступностью женщин, является признание семьи основной 

ячейкой общества и главным его приоритетом. 

Прежде всего, семья несёт ответственность за нормальное воспитание и 

развитие будущего поколения, за охрану их здоровья и устройство в 

современном мире, поэтому при разработке программы необходимо 

основываться на признании ведущей роли семьи.  

Именно семья становиться основным субъектом предупреждения и 

профилактики женской преступности. 

3. Дети и молодёжь должны быть в центре внимания государства и 

общества, т.к. именно они являются нашими представителями в будущем.  

Политика государства должна включать в себя заботу о детях до их 

рождения и после, оказывать помощь родителям в воспитании детей, открывать 

новые детские учреждения, которые направлены на обучение детей.  

Главная цель такой политики – с самого раннего возраста удерживать 

детей и подростков от противоправных действий, что оградит их от преступного 

поведения в будущем2.  

 
1 Щербакова Л.М. Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08 / Щербакова Людмила 

Михайловна. – М., 2008. – С, 34. 
2 Ахмедханова С.Т. Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых 

женщинами в обществе // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. 

– № 3. – С.71-73. 
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Для реализации этих профилактических программ необходимо 

финансирование со стороны государства, нужно выбрать приоритеты 

государственной политики. 

4. Решение глобальных политических, нравственных, социальных, 

экономических, а также правовых проблем и проблем, которые определяют само 

существование насильственной женской преступности в семье, является основой 

разработки программы по предупреждению преступлений, совершаемых слабым 

полом.  

Возникает необходимость пересмотреть место и роль женщины в 

современном обществе, способствовать повышению её статуса и оказывать ей 

поддержку и помощь в этом для того, чтобы она могла реализовать основные 

функции женщины как в обществе, так и в семье. 

5. Именно здоровая экономика страны должна быть направлена на 

решение сложной и важной социальной задачи, предоставить право женщине 

свободно выбирать или работать и заниматься общественной деятельностью, или 

воспитывать детей и быть домохозяйкой, либо совмещать эти занятия.  

При этом во всех сферах работы для них должны быть созданы 

соответствующие условия. 

Государству необходимо приступить к разработке и реализации 

программы, направленной на поддержание малоимущих слоёв населения, 

оказание помощи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, 

разрешать проблемы, связанные с трудоустройством женщин, с получением ими 

соответствующего образования.  

Всё это будет способствовать утверждению общечеловеческих ценностей, 

реализации принципов социальной справедливости и возникновению здорового 

климата в семье1.  

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

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



56 

 

 

 

7. В целях совершенствования профилактической и предупредительной 

деятельности насильственной женской преступности в образовательных 

учреждениях приоритетное место в школе должно быть отведено образованию и 

воспитанию, ведь главная задача любого образовательного учреждения – 

подготовка детей к жизни. 

8. Именно это направление нужно поддерживать и осознавать, что школа 

является главным этапом социализации молодой личности и в школе. Изъяны 

неправильного семейного воспитания должна компенсировать школа, и в то же 

время оказывать помощь родителям. 

Школьное воспитание является основным фактором социализации и 

гуманизации несовершеннолетних из неблагополучных семей. 

Именно школа прививает детям чувство гордости за все свои успехи, 

мотивирует ответственность и подготавливает их к трудовой жизни. 

9. Правовое воспитание женщин также будет способствовать принятию 

правильных решений, позволит им соизмерять свои права и обязанности с 

законными интересами общества и государства. 

 Лишь в условиях социальной стабильности и экономического 

благополучия возможно воспитание правопослушных граждан.  

Для полноценной жизнидеятельности женщин необходима стабильная 

социальная база, поскольку именно такая база является первоосновой для 

существования и развития нравственных начал. 

Целью индивидуальных мер борьбы с женской насильственной 

преступностью служит недопущение совершения преступления лицами, 

выявленных в качестве субъектов, имеющих склонность к совершению 

общественно опасных деяний.  

Поставленная цель может реализоваться путем: 

• Осознания того, что подрастающее поколение детей, ни много ни мало, 

будущее нашей страны и от их зависит, то какой облик примет страна, поэтому 
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необходимо сегодня дать правильные, позитивные нравственные, моральные 

установки;   

• Оказание помощи как гуманитарной, психологической, а также 

правовой, для женщин, которые оказались в тяжелом положении по различным 

причинам, путем создание консультирующих организаций. Примером этому 

может послужить женский кризисный центр «Фатима», расположенный на 

территории Республики Татарстан, призванный оказывать поддержку по 

следующим направлениям:  

1) Построение конструктивных способов выхода их кризисных ситуаций с 

участием специалиста центра;  

2) выработка толерантности к стрессу, а также общее повышение 

психологической устойчивости;  

3) Проведение групповых треннингов с целью укрепления семейных уз, 

путем разработки программ, направленных на формирование атмосферы 

взаимопонимания между супругами и детьми;  

4)  Организация коллективного проекта для защиты женщин и их детей, 

ставшими жертвами домашнего насилия.   

Стоит отметить практическую пользу подобных организаций, чья 

деятельность прежде всего реализуется в долгосрочной перспективе, однако 

подобных центров слишком мало, все равно что капля в море. На территории 

Татарстана числится только лишь 6 учреждений, чья деятельность проводится 

по вопросам семейно-бытового насилия, а также оказания помощи женщинам, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.   

Таким образом, положительные результаты профилактической работы с 

женщинами могут привести к оздоровлению общественной нравственности в 

целом, в частности в семье, они также будут способствовать снижению 

преступности среди подростков. 
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§2. Современные проблемы профилактики насильственной преступности 

женщин 

Еще несколько десятилетий назад для женщин были несвойственны 

насильственные преступления. Они, конечно, совершались, но, как правило, в 

семейно-бытовой сфере. 

Усиление криминальной активности женщин, ранее уже совершавших 

преступления, свидетельствует об отсутствии должной ресоциализации в 

пенитенциарном и постпенитенциарном периодах1.  

Количественный показатель женской преступность хоть и снижается, 

однако, качественный показатель характеризуется достаточно негативными 

аспектами в виде: 

1. Возрастание жестокости, организованности и профессионализма в 

женской криминальной среде; 

2. Значительный рост совершенных женщинами насильственных 

преступлений; 

3. Проявление агрессивности и жестокости в их поведении; 

4. Омоложение женской преступности; 

5. Увеличение рецидивных преступлений; 

6. Усиление связи между количеством потребления алкоголя, наркотиков 

и уровня женской преступности2. 

Женская преступность признана своеобразным индикатором в системе 

отношения к базовым ценностям человеческого общества. Зачастую, интерес к 

феномену женской преступности расширяет подходы и подчеркивает ее 

определенный характер.  

 
1 Медведев С.С. Анализ женской преступности и выявление ее причин // Тенденции развития 

науки и образования. – 2021. – № 6. – С. 110-112. 
2 Портянко Е.М. Женская преступность: состояние и тенденции // Тенденции развития науки 

и образования. – 2021. – № 6. – С. 131-134. 
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Мотивы преступлений, совершаемых женщинами — это семейные 

конфликты, желание получить корысть или покинуть семью. Как уже говорилось 

ранее, к основным причинам женской преступности относятся: 

 – тяжелое финансовое положение;  

 – неблагоприятное психологическое состояние; 

 – психические заболевания1.  

Также можно выделить чисто психологический фактор. Преступления, 

совершаемые женщинами в сфере семейно-бытовых отношений, часто служат 

средством психологической компенсации.  

Следовательно, в целях решения данной проблемы необходимо 

следующее:  

• учреждение фондов материальной поддержки бедным семьям со 

стороны богатых сограждан; 

• упрощённый порядок трудоустройства женщин, вышедших из мест 

лишения свободы;  

• выявление неблагополучных семей и проведение с ними 

психологических консультаций2.  

Таким образом, женская преступность в настоящее время развивается, в 

соответствии с чем правоохранительным органам нужно осуществлять ряд 

мероприятий с целью предупреждения роста преступности.  

Важным шагом в развитии системы профилактической работы стало 

принятие Федерального закона «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»3. 

 Разработка и внедрение государственных и муниципальных программ в 

сфере профилактики правонарушений, согласно ст. 6 Закона о профилактике, 

 
1 Константинова А.А. Причины женской преступности в современном российском обществе 

// Студенческий. – 2021. – № 5. – С. 5-8. 
2 Максяшев А.А. Профилактика женской преступности в Российской Федерации // Вестник 

Пензенского государственного университета. – 2020. – № 1. – С. 20-22. 
3 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 23.06.2016г. // Российская газета. – 2016. – № 182.  
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выступает в качестве одной из базовых форм реализации профилактической 

деятельности.  

Также в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел 

по предупреждению преступлений был утверждён приказ МВД России от 

17.01.2006 № 19 (ред. от 28.12.2021), определяющий основные направления 

формы и методы предупреждения преступлений, осуществляемые органами 

внутренних дел в пределах полномочий, предоставленных им законодательством 

Российской Федерации, чьи задачи сводятся к выявлению и анализу причин и 

условий, совершения преступлений, установлению лиц, пресечению, 

осуществлению контроля, привлечению общественных объединений к 

сотрудничеству.1 

Во исполнение нормативных установлений Закона о профилактике уже 

принят ряд государственных программ и иных руководящих документов, 

призванных улучшить ситуацию в сфере правопорядка, в частности 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 

1564, утверждающее Правила про ведения субъектами профилактики 

правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений.  

Наряду с указанными документами продолжают действовать нормативные 

акты, принятые в 1990–2000 гг.  

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2007 

г. № 690-р была образована межведомственная рабочая группа по разработке 

государственной программы профилактики преступлений и иных 

правонарушений в Российской Федерации2.  

 
1 Приказ МВД России от 17.01.2006 N 19 (ред. от 28.12.2021) "О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений" (вместе с "Инструкцией о деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений")  
2 Об образовании межведомственной рабочей группы по разработке государственной 

программы профилактики преступлений и иных правонарушений в Российской Федерации: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.05.2007г. № 690-р // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 23. 
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Вышеперечисленные документы, отражают острую необходимость для 

законодателя профилактики преступности, однако вместе с тем, нет ни одного 

нормативного акта, направленного на предупреждение женской преступности.  

Между тем, определенная практика принятия и реализации подобных 

программы в отношении иных специальных объектов профилактики на 

территории нашей страны уже сложилась.  

Речь идёт, в частности, о распоряжении Правительства Российской 

Федерации, которым была утверждена Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 г1. 

 Представляется, что подобная концепция может быть разработана в целях 

снижения и последующей минимизации женской преступности с учетом 

имеющихся научных разработок, позволяющих выделить основные причины и 

условия совершения женщинами преступлений.  

Такие исследования важны в первую очередь из-за возрастания количества 

насильственных преступлений, совершаемых женщинами, что почти всегда 

предполагает криминогенную роль глубинных, бессознательных переживаний, 

выявление и оценка которых возможны только с помощью психологических 

методов 

Ещё раз следует отметить кратко основные направления профилактики 

женской преступности.  

1. Индивидуальная профилактическая работа. В этом направлении 

профилактическая работа может осуществляться путём повышения контроля за 

лицами женского пола, ранее судимыми, отбывавшими наказание в местах 

лишения свободы, имеющими условную судимость, привлекавшимися к 

административной ответственности за нарушения против личности, против 

 
1 Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период 2020г.: Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2017г. № 520-р // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 

14. 
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общественного порядка, а также посредством выявления женщин, склонных к 

совершению административных правонарушений, преступлений, ведущих 

асоциальный образ жизни1.  

Данное направление профилактики женской преступности реализуется 

органами внутренних дел, чья деятельность осуществляется в пределах 

российского законодательства в области предупреждения преступлений и 

правонарушений. Так в октябре 2019 г. положения Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" <1> (п. 12 ч. 1 ст. 13) дополнены 

компетентными полномочиями полиции объявлять гражданину официальное 

предостережение о недопустимости действий, создающих условия 

правонарушениям, либо антиобщественного поведения или поведения против 

общества.2 Гражданину будет предьявлено официальное предостережение в 

случаях, если возникнет необходимость предостеречь его же от совершения 

действий, создающих условия для правонарушений или продолжения 

антиобщественного поведения, в соответствии с приказом МВД России от 

04.03.2020 № 119.3 

Важнейшая роль в профилактической работе отдана участковым 

уполномоченным полиции, чья деятельность имеет законодательную основу. 

Так глава 5 приказа МВД России от 29.03.2019 №205 определят основания для 

проведения профилактической работы, реализуемой по средствам бесед, как с 

самим правонарушителем, так и с его близкими. Также настоящий приказ 

определяет  категорию лиц, с которыми участковый уполномоченный полиции 

 
1 Богданова К.Е. Женская преступность и ее предупреждение в России // Молодой учёный. – 

2021. – № 33. – С. 24-28. 
2 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2011. №7. Ст.900. 
3 О некоторых вопросах объявления органами внутренних дел Российской Федерации 

официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение 

которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения: Приказ МВД России от 04.03.2020 №119 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 23.06.2020  
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проводит индивидуальную профилактическую работу, в частности с лицами, 

привлечённых к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ 

или уголовной ответственности по статьям ст. 112, 115, 116, 116.1, 117, 119 УК 

РФ, а также принятое решение о прекращении уголовного дела в связи с 

примирением сторон, отсутствием заявления,  по факту совершения лицом 

правонарушения в семейно – бытовой сфере.1  

2. Создание условий, позволяющих пресекать противоправные, 

насильственные действия в отношении женщин со стороны супругов и других 

лиц, проживающих совместно с женщинами.  

Проблема бытового насилия остаётся одной из острейших и осложняется 

отсутствием комплексных подходов к ее решению. Об этом говорится и в 

Национальной стратегии в интересах женщин — документе, определяющем 

основные направления государственной политики в отношении женщин. 

Национальной стратегией закладываются основы для полного и равноправного 

участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах жизни общества2.  

В направлении противодействия бытовому насилию уже предприняты 

определенные меры. В частности, на рассмотрении в Государственной Думе 

находится проект Федерального закона «О профилактике семейно-бытового 

насилия», где предусмотрено проведение профилактических мероприятий со 

стороны Правительства России, должностных лиц органов государственной 

 
1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности: Приказ МВД России от 

29.03.2019 № 205 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  04.07.2019 
2 Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022гг.: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.03.2017г. № 410-р // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. – № 11. 

http://www.pravo.gov.ru/
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власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественности1.  

К таким мерам относятся: постановка на профилактический учет; 

проведение профилактических бесед; выявление причин и условий совершения 

семейно-бытового насилия; участие нарушителей в специализированных 

психологических программах. По настоящее время проект так лишь и остался на 

бумаге и дальнейшего развития не получил. 

3. Массовое вовлечение женщин трудоспособного возраста путем создания 

социальных программ по повышению профессиональной квалификации, 

переподготовки, созданию новых «женских» рабочих мест. Имеет место быть 

повышение заработной платы2.  

Система профилактики правонарушений — это прежде всего система мер, 

реализуемых субъектами профилактической деятельности. Деятельность по 

профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере осуществляется также 

региональными и муниципальными органами власти, которые принимают 

дополнительные меры по профилактике правонарушений и действуют на основе 

соответствующих региональных и муниципальных законодательных актов.3 

Примером этому служит государственная программа «Профилактики 

правонарушений» в Воронежской области, представляет собой комплекс 

скоординированных предупредительных мер, направленных на снижение 

уровня преступлений, возникших на бытовой почве.4  

 
1 Проект Федерального закона № 118390-6 «О профилактике семейно-бытового // 

[Электронный ресурс]. – URL: htt ps://sozd.duma.gov.ru/bill/1183390-6 (дата обращения: 

03.03.2022) 
2 Джиоева А.В. Предупреждение женской преступности // Наука в современном обществе: 

закономерности и тенденции развития. – 2021. – № 5. – С. 66-68. 
3 Шихнабиев Р.А. Меры административного предупреждения, принимаемые сотрудниками 

полиции по противодействию административным правонарушениям, посягающим на 

здоровье граждан // Административное и муниципальное право. 2020. N 5. С. 11 - 20. 
4 О профилактике правонарушений в Воронежской области: Закон Воронежской области от 

05.12.2007 №157-ОЗ // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/819032454. (дата обращения 01.06.2022 г). 

http://docs.cntd.ru/document/819032454
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Таким образом, преступное поведение женщин подрывает традиционные 

общественные устои и взгляды, нормы морали, оказывает влияние на 

характеристики современной российской преступности, а также отрицательно 

влияет на воспитание подрастающего поколения и наносит вред нравственному 

состоянию общества. 

 Подводя итог, необходимо отметить, что общество и государство сегодня 

имееют достаточно средств и возможностей для значительного снижения уровня 

женской преступности посредством реализации профилактических мер, многие 

из которых не требуют значительных финансовых вложений, например 

мониторинг криминальной активности и проведение профилактических бесед 

силами сотрудников полиции. 

 В то же время очевидно, что большинство проблем женской преступности 

может быть решено посредством создания условий для роста уровня жизни, 

обеспеченности, трудовой вовлеченности граждан, в частности женского пола1.  

Представляется, что это одно из направлений, которое должно стать 

приоритетным в социальной политике Российского государства на ближайшую 

перспективу.  

Дальнейшее исследование вопросов женской преступности будет 

способствовать выработке действенных мер предупреждения преступлений, 

совершаемых женщинами, развитию и повышению эффективности системы 

обеспечения национальной безопасности.  

Необходима разработка специальных программ предупреждения 

преступности среди женщин, предусматривающих особые приёмы и методы 

воздействия на нее, разработка Концепции развития системы профилактики 

женской преступности, которая должна содержать конкретные мероприятия 

 
1 Климкин, В.Н. Предупреждение женской преступности в Российской Федерации на 

современном этапе: актуальные проблемы и перспективные направления // Вестник 

Российского нового университета. – 2021. – № 2. – С 126-132. 
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правового, социального, финансово-экономического характера, реализация 

которых позволит значительно снизить криминальную активность женщин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое криминологическое исследование женской насильственной 

преступности позволяет сделать следующие выводы: 

Анализ статистических данных показывает, что уровень преступности 

женского пола в структуре насильственных преступлений за последние 10 лет не 

претерпел значительных положительных изменений, что свидетельствует о 

недостаточной эффективности мер, направленных на преодоление 

рассматриваемого негативного социального феномена. 

Ряд специалистов в области криминологии заявляют, что женские 

насильственные преступления обладают высокой латентностью, поэтому даже 

официальные данные статистики не в полной мере могут отражать всю 

проблемность ситуации.   

В структуре насильственных преступлений, совершаемых женщинами, 

доминируют преступления против здоровья, особенно умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Вторым идёт причинение смерти другому человеку.  

Женская насильственная преступность имеет общие основания с 

преступностью в целом, однако ей присущи и свои особенности, обусловленные 

прежде всего с физиологическими, психологическими, возрастными и другими 

отличиями от той же мужской преступности. 

На основании статистических данных, представленных в работе, 

необходимо отметить, что за последние 10 лет в структуре преступности в 

России произошёл рост доли преступности женщин с 10 до 16 процентов, 

возросла в несколько раз доля женских насильственных преступлений, тем 

самым больше проявляется агрессивность и жестокость в поведении; произошло 

омоложение женской преступности, кроме того увеличился женский рецидив; 

усиление связи между количеством потребления алкоголя, наркотиков и уровня 

женской преступности. 
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Поскольку женская насильственная преступность — это явление не 

вчерашнего дня, ученными - криминологами была разработана типология 

женщин – убийц, из которых каждая группа обладала своими специфическими и 

индивидуальными особенностями: мазохистский тип, открыто враждебный тип, 

скрыто враждебный тип, неадекватный тип, психический тип, 

профессиональные убийцы. 

Сущность феномена женской насильственной преступности состоит в том, 

что она является результатом множества социальных девиаций; обусловлена 

различными отклонениями в развитии личности и ее реагирования на 

обстоятельства жизни, условиями воспитания и социального окружения; обычно 

проявляется у личности, которая находится на грани нормы и болезни. 

В целях предупреждения женской преступности необходимо изучение 

причин противоправного поведения женщин. Объективное и субъективное 

содержание каждой возникающей ситуации в жизни женщины является 

элементом социальной среды.  

Основным субъектом предупреждения насильственных преступлений 

является ОВД, куда чаще всего обращаются пострадавшие от домашнего 

насилия лица. Деятельность ОВД по предупреждению домашнего насилия 

корреспондируется с реализацией основных функций полиции. Для выполнения 

задач, возложенных на ОВД в области предупреждения домашнего насилия, 

используется весь арсенал правовых средств, среди которых административно-

правовые являются наиболее эффективными. В системе ОВД можно выделить 

следующие подразделения, деятельность которых непосредственно связана с 

выявлением, пресечением, предупреждением, раскрытием и расследованием 

правонарушений и преступлений в сфере домашнего насилия: 

• подразделения патрульно-постовой службы полиции, которые в 

пределах своей компетенции участвуют в мероприятиях по профилактике и 

предупреждению преступлений и иных правонарушений; 
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• органы следствия и дознания, которые соответственно 

осуществляют предварительное следствие и дознание по уголовным делам, по 

которым производство предварительного следствия необязательно, в сфере 

домашнего насилия; 

• подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, различные оперативно-профилактические мероприятия в целях 

стабилизации оперативной обстановки, повышения эффективности 

профилактической работы с лицами, склонными к совершению домашнего 

насилия (например, «Профилактика -БЫТ»; «БЫТ - Семья») в целях выявления 

причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере 

домашнего насилия; выявления и постановки на профилактический учёт лиц, 

склонных к совершению преступлений в сфере домашнего насилия; 

предупреждения совершения преступлений в сфере домашнего насилия и 

снижения уровня преступности в сфере домашнего насилия в целом;1 

• оперативные дежурные дежурных частей, которые обеспечивают 

приём информации о преступлениях, административных правонарушениях в 

сфере домашнего насилия, организовывают своевременное реагирование, 

составляют протоколы об административных правонарушениях по результатам 

выяснения обстоятельств факта совершения лицом административного 

правонарушения; 

• участковые уполномоченные полиции, которые ведут основную 

работу по выявлению и предупреждению домашнего насилия, ставят на 

профилактический учёт лиц, допускающих правонарушения в сфере бытовых 

отношений и представляющих опасность для окружающих, руководствуясь 

прежде всего приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции». 

 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

// Собрании законодательства РФ от 14.09.1995 г. № 33 ст. 3349 
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Изучение женской преступности, как и преступности в целом и других 

отдельных её видов, должно быть комплексным, непрерывным, с учетом тех 

существенных изменений, которые происходят в нашем обществе и влияют на 

социальные позиции и социальные роли женщин, характеризуют их трудовую и 

иную активность, место в семье и иных малых группах. 

Для решения проблем, связанных с женской насильственной 

преступностью, необходимо разработать комплексную криминологическую 

программу предупреждения женской преступности.  

Разрабатывая данную программу, необходимо учитывать специфические 

черты женской преступности, изучать её причины, а также причины женского 

индивидуального противоправного поведения.  

Предлагается повысить активность правоохранительных органов, 

общественных организаций, медицинских учреждений, усилить их полномочия 

при проведении профилактики женской преступности.  

Проведя в данной работе криминологический анализ, можно 

констатировать, что широкая распространённость среди женщин преступлений 

против здоровья во многом связана с семейно – бытовыми конфликтами, следует 

говорить о социально – правовой беспомощности и незащищённости многих 

российских женщин. Из ситуации существуют выходы:  

- внести в действующие законодательство поправки, призванные в 

значительной степени улучшить социальное положение женщин России, путём 

увеличение различных социальных льгот и выплат, чтобы снизить разницу в 

получаемом доходе с мужчинами. Иными словами, сделать так, чтобы женщина 

была менее зависима от мужчины, и была более уверена в собственных силах.  

- перенять положительный зарубежный опыт ряда стран по укреплению 

института семьи. А именно: сократить количество разводов, посредством 

распространения среди населения религиозных ценностей, которые 

подчёркивают обязанность и ответственность мужчины перед обществом и 

государством за благополучие детей и жены.  
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Решение указанных задач в долгосрочной перспективе позволит не только 

снизить статистические показатели женской насильственной преступности, но и 

тем самым помочь множеству людей. 
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