
 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации» 

 

 
Кафедра уголовного права и криминологии 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 
на тему «ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРИЧИНЫ, 

УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПОЛИЦИИ» 
 

 
 
 

Выполнил 
Афлятунов Камиль Шамилевич 
обучающийся по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 
2018 года набора, 8202 учебной группы 
 
Руководитель 
Начальник кафедры, 
кандидат юридических наук, доцент 
полковник полиции 
Диваева Ирина Рафаэловна 

 

 
 
 
 
 
 
 
К защите _____________________________________  
                                             рекомендуется / не рекомендуется 
Начальник кафедры _______________ И.Р. Диваева 

      подпись                        
Дата защиты «___» _________ 2024 г. Оценка ________________ 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................3 

ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ...................................................................................................6  

§ 1. История развития учения об особенностях женской преступности............6  

§ 2. Понятие и элементы женской преступности.................................................13 

§ 3. Состояние, структура и динамика женской преступности.........................16 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН СКЛОННЫХ К 

КРИМИНАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И ПРИЧИНЫ ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ.................................................................................................21  

§ 1. Психологические особенности личности женщин, совершающих 

различные виды преступлений............................................................................21 

§ 2. Специфика причин и условий женской преступности...............................29  

ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ...................37  

§ 1. Практические проблемы применения мер уголовно-правового характера к 

лицам женского пола.............................................................................................37 

§ 2. Методы индивидуально-психологического воздействия на женщин в 

пенитенциарный и постпенитенциарный периоды............................................39  

§ 3. Особенности предупреждения и профилактики женской преступности..45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................54 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ............................................57  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы криминализация женской половины человечества 

идет в России также более интенсивно. Статистические данные показывают, 

что женщины совершают меньшее количество преступлений, по сравнению с 

мужской преступностью, но всё же преступность женщин занимает 

существенное место в структуре преступности. Поэтому необходимо её 

изучить подробнее, выявить проблемы, условия, причины женской 

преступности, рассмотреть, почему они вообще совершают различные 

преступления, и какие преступления они совершают чаще. 

Актуальность исследования проблемы женской преступности 

обусловлена тем, что среди особо опасных тенденций женской преступности 

выделяются такие, как интенсивный рост тяжких деяний, устойчивый 

удельный вес рецидивных преступлений, снижение возраста (омоложение) 

преступниц и, вместе с тем, увеличение количества женщин пожилого и 

старческого возраста, а также инвалидов среди осужденных. Часто такие 

преступления совершаются с жестокостью, с применением насилия.  

Проблема женской преступности редко разрабатывается на 

региональном уровне. В то время как эти вопросы являются достаточно 

актуальными и злободневными для каждого региона. Правильное их решение 

в совокупности с другими социальными задачами будет способствовать 

повышению эффективности борьбы с преступностью в целом. 

Поэтому без преувеличения можно сказать, что привлечения женщины 

к преступной деятельности и распространенность женской преступности 

влияет на моральное состояние общества существеннее, чем распространение 

мужской преступности. Совокупность приведенных обстоятельств, 

свидетельствует о высокой степени актуальности исследования состояния 

женской преступности. 

Степень научной разработанности темы исследования: 

рассмотрение вопроса женской преступности был начат классиками. В 
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частности Ч. Ломброзо, который в своей работе «Женщина преступница и 

проститутка» освещал данное явление.  

Значительный вклад в науку о сущности женской преступности сделали 

Ю.М. Антонян, М.И. Бажанов, В.А. Глушков, Б.М. Головкин, В.М. Зырянов, 

А.Ф. Зелинский, В.С. Зеленецкий и др. 

Среди работ криминологов, применительно к теме настоящего 

исследования, особо следует выделить кандидатские диссертации:  

К.В. Дядюн «Гендерный подход в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве российской федерации: влияние на 

реализацию принципов равенства граждан перед законом, справедливости и 

гуманизма» (Владивосток, 2011); 

 Б. Н. Хачак «Гендерный подход в институте уголовного наказания: 

уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические проблемы 

(Краснодар, 2014);  

К.А. Деминой «Криминологическая характеристика и детерминанты 

современной женской преступности» (Томск, 2011). Вопросам рецидивов 

среди женских преступлений посвящены работы: М.В. Карпушиной 

«Рецидивная преступность женщин, освободившихся из мест лишения 

свободы, и ее предупреждение» (Рязань, 2013). 

Отличием настоящей выпускной квалифицированной работы является 

то, что оно проведено в современных условиях с учетом правовых и 

социальных изменений в России. В связи с этим многие стороны региональной 

женской преступности остаются недостаточно изученными, что в конечном 

итоге отрицательно сказывается на профилактической работе. 

Объект исследования – совокупность общественных отношений, 

характеризующая женскую преступность, являющуюся самостоятельным 

элементом общей преступности.  

Предмет исследования – состояние теории и практики борьбы с 

преступным поведением женщин, возможности совершенствования 
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предупредительной деятельности и снижения вреда от последствий, 

совершаемых преступлений. 

Цель настоящей работы – рассмотрение такого явления, как женская 

преступность, ее особенностей и предупреждения. 

Основными задачами работы являются:  

1) Криминологическая характеристика женской преступности в 

аспектах ее исторической эволюции, состояния, структуры, динамики; 

2) Анализ основных причин женской преступности; 

3) Изучение особенностей личности женщин, совершивших 

преступление; 

4) Исследование проблем предупреждения женской преступности, а 

также предложение мер предупреждения женской преступности. 

Методологическую основу исследования составляет классический 

системный анализ. Среди методологических принципов центральное место 

отводится принципам объективности, обоснованности и историзма. Для их 

реализации использованы общенаучные методы: исторический, системно-

структурный, формально-логический и сравнительно-правовой. 

Теоретической основой исследования послужили работы ученых, 

посвященные проблемам женской преступности и ее предупреждения.  

Эмпирическая база исследования: в качестве эмпирического 

материала, использовались: материалы судебной уголовной практики; 

статистические данные. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

положения и выводы, изложенные в нем, могут быть использованы для 

совершенствования норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права; при разработке законодательства в области борьбы с 

преступностью, в том числе женской. 

По структуре работа состоит из введения, трех глав, включающих 

восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. История развития и учения об женской преступности 

 

Проблема женской преступности, ее причин и условий, а также путей 

противодействия преступным посягательствам является предметом изучения 

ученых, государственных и общественных деятелей различных стран. 

Внимание исследованию проблем женской преступности уделялось уже 

начиная с ХIХ века. Сам термин «женская преступность» связывают с 

появлением самого термина «криминология» в 1885 году1.  

Опубликованные исследования, касающиеся проблемы женской 

преступности и включали ретроспективный обзор научных достижений, 

условно можно разделить на два типа. К первому относятся работы, 

включающие данные, начиная со времен Бронзового века, характеризуя 

социальную роль женщины в тогдашнем обществе, ее закрепощенное 

состояние и т.п. В контексте такого подхода общая идея заключалась в том, 

что максимальный социальный контроль в отношении женщины вызывал 

меньшую с ее стороны криминальную активность. Второй тип предполагает 

узкоспециализированный подход, отодвигая на задний план социально-

философские достижения по этой теме. 

Возникает вопрос: можно ли, например, Ч. Ломброзо, П.Н. Тарновскую, 

Г. Тарда причислить к исследователям, которые использовали 

узкопрофессиональный подход в оценке женской преступности и женщин-

преступниц? Конечно, да. Поскольку они использовали количественные 

методы исследований. Однако, Г. Тард, как и М. Гернет, больше имеет 

отношение к социологической криминологии. Кроме того, эти авторы 

использовали и статистические методы. Однако, несмотря на сказанное, этому 

                                                           
1 Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Этика права и проблемы женской преступности в 
России // Lex Russica. 2018. № 10. С. 147. 
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вопросу однозначно больше уделяли внимания западные исследователи. 

Причем как в прошлом, так и в современности. 

Г. Тард высказывался по проблеме преступного поведения и пола вполне 

в духе социологического взгляда. Он считал, что пол в физиологическом 

смысле определяет поведение, в том числе аморальное. Такие социальные 

свойства людей как нравственность присущи более женщинам, по сравнению 

с мужчинами, а мужчины более религиозны и трезвы.  

Е.Н. Тарновский объяснял меньшую криминальную активность женщин 

в совершении убийств не столько социальными факторами, сколько 

физиологическими. Женщины, будучи физически слабыми, совершают 

значительно меньше тяжких преступлений против жизни и здоровья.  

Вопросам женской преступности уделяла значительное внимание.  

 П. Тарновская, достижения которой с этой проблемы были достаточно 

весомыми, даже по сравнению с ее современниками Ч. Ломброзо и Г. Ферреро 

работа «Женщина-преступница и проститутка» (1893). Она, оставаясь 

приверженицей криминальной антропологии, подчеркивала мужские черты у 

женщин-убийц, считая, что «мужские преступления» совершают женщины с 

мужскими чертами. Однако к этому вопросу ученый не относилась так 

упрощенно, как может показаться на первый взгляд, поскольку знала и 

женщин-отравительниц, воровок, проституток. Вообще, как это было 

характерно для антропологического подхода, то есть позитивистского в своей 

основе, она совершила много измерений женщин-преступниц и проституток. 

Впрочем, этот подход уже достаточно критиковался в юридической 

литературе для того, чтобы ее повторять в нашем исследовании. Одной 

небольшой публикацией о женщинах-преступницах одарил нас И. 

Фойницкий, который подчеркивал, что границы женской жизни, окружения и 

дают соответствующую причину женской криминальности. 

Урбанизированный образ жизни, а также приближение женщины к 

возможностям мужчин, снижение патриархального контроля определяют 

большее количество женских преступлений в Российской империи. 
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Фактически, следует подчеркнуть, что вопросами женской преступности 

начали заниматься профессионально лишь в конце 1800-х гг.1. 

После указанных работ, особенно публикаций П.Н. Тарновской, вначале 

1900х гг. вопросы женской преступности особым вниманием не пользовались. 

Но нельзя утверждать, что они были в полном забвении. М. Гернет достаточно 

подробно останавливался на структуре, динамике, причинах существования 

женской преступности. Он уделял внимание статистическому описанию 

проблемы и, будучи сторонником социологической модели криминологии, 

пришел к выводу, что мужская и женская преступность отличаются не только 

масштабами, но и характером, и отражают социальное положение вещей. 

Впрочем, положение о том, что уменьшение разногласий между условиями 

жизни и мужчин приводит к уменьшению разницы между женской и мужской 

преступностью, не было оригинальным, оно уже высказывалось его 

предшественниками. 

С этого периода и до начала 1960-х гг. в рассмотрении этого вопроса 

наступает затишье на территории СССР. Как известно, это связано с 

гонениями на криминологию как на буржуазную науку. Но зарубежные 

исследователи продолжали изучать указанную проблематику, хотя за 

значительный промежуток времени (более чем за 40 лет) количество таких 

исследований было небольшим. 

Всего около десяти страниц уделили женской преступности В. Бонже в 

большой по объему монографии «Преступность и экономические условия» 

(1905 гг.). В ней автор подчеркнул влияние нищих условий существования на 

женскую преступность. В 1906 г. всего одну страницу в небольшой по объему 

публикации уделил А. Лассанже. Он посвятил ее статистике женской 

преступности. Можно также выделить труд А. Лаказ «Преступность женщин 

во Франции: статистическое и медико-правовое исследование» (1910 г.). 

Работа в целом написана в духе ломброзианского антропологизма. 

                                                           
1 Никулина Н.С. Исторические аспекты исследования особенностей личности, отбывающей 
наказание в местах лишения свободы // Молодой ученый. 2016. №15. С. 417. 
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Нельзя утверждать, что на Западе был столь ощутим перерыв в 

исследованиях проблем, связанных с женской преступностью. Если 

рассматривать, 24 года и 13 лет между 1910 и 1934, а затем между 1937 и 1950 

публикации на уровне журнальных статей появлялись, однако по сравнению с 

трудами о мужской преступности их было крайне мало, всего около 20. 

Объяснение такого положения вещей чаще давали криминологи женского 

подхода, но уже в 1960-х гг. Впрочем, объяснение этому следует искать не 

столько в самом пренебрежении «женским вопросом», сколько в том, что 

традиционная малая часть женской преступности отводила от себя интерес в 

пользу более динамичной преступности. При этом следует винить эволюцию 

человеческого мозга, поскольку человек всегда обращает больше внимания на 

более острые и волнующие проблемы в конкретный исторический период. 

Сравнительно долгое время наблюдалась «публикационная тишина» по 

этой проблеме. Лишь в 1950 гг. В США была опубликована работа А. Поллака 

«Криминальность женщин». В ней автор использовал основной тезис, который 

заключался в том, что криминальность женщин отражает их биологическую 

природу в культурном контексте. Он утверждал, что статистические 

показатели недостаточны для адекватного оценивания женской 

криминальности. В частности, исследователь заметил на примере убийств, 

женщины чаще убивают своих близких (преимущественно мужчин), в отличие 

от мужской преступности. А. Поллак исследовал природу женской 

преступности, типы преступлений и техники, которые используют 

преступницы1.  

Вторая половина 1950-х гг. характеризовалась затишьем в плане 

исследований проблем, связанных с женской преступностью. А в 1960-х гг. в 

западной литературе доминировали публикации нового веяния в этом вопросе 

– феминистской криминологии. С. Браунмиллер, Р. Добаш, Д. Клейн, К. 

Фенман, Е. Фридман, М. Чесней Линд и некоторые другие исследовательницы 

                                                           
1 Ильченко О.Ю. Биологические теории о преступной активности женщин // Криминология: 
вчера, сегодня, завтра. 2013. № 4. С. 42. 
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начали уделять внимание этим проблемам и опубликовали результаты своих 

исследований. Интересно, но только 6% мужчин-криминологов работали в 

направлении изучения феномена женской преступности (с начала 1960-х гг. до 

наших дней). Затем были исследования 1990-х и 2000-х гг. Их количество 

увеличилось. С. Альбонетти, Ю.М. Антонян, Т.Н. Волкова, Д. Белкнэп, Р. 

Гартнер, М. Кос, К. Крутшнит, В. Кутина, С. Мартин, Э. Миллер,С. Миллер, 

С. Мусаева, С. Попова, С. Уэлч, В. Федусик, Ф. Хаткова и другие выдвигали 

научные предположения для того, чтобы найти истину в этом вопросе. Более-

менее весомым критерием разграничения теорий, основанных на учете 

половых различий и феминистской криминологии, будет использование 

«феминистской теории», основанной на идее политической активности, и 

взятия во внимание половых различий как организационного принципа власти 

в общественных отношениях1. 

С 1960-х гг. в советской криминологии были представлены работы, в 

которых рассматривались некоторые аспекты женской преступности в 

контексте общих проблем криминологии. С начала 1970-х гг. в Советском 

Союзе начались тематические исследования женской преступности. В них 

дается криминологическая характеристика женской преступности, отдельных 

категорий женщин-преступниц, в частности, рецидивисток, исследуется 

вопрос соотношения биологического и социального в женской преступности, 

конечно, что с позиции критики биологического подхода как буржуазного. 

Надо подчеркнуть, что в этот период, как и в 1980-е гг., советская 

криминология не могла выйти за пределы идеологических штампов в этом 

вопросе, как и в остальных проблемах криминологии, хотя отдельные 

криминологические исследования фундаментального характера стали 

весомым вкладом в развитие всей криминологии. 

Во второй половине 1990-х гг., если сравнивать с прошлым, 

исследования на эту тему активизировались. При этом следует подчеркнуть, 

                                                           
1 Клеймёнов И.М. Криминологические школы: от прошлого к будущему // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». 2017. № 4. С. 136. 
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что традиционно более количественные исследования стран Запада 

незначительно перевесили количество исследований вопросы женской 

преступности на диссертационном уровне в постсоветских странах (в России- 

большинство, в Украине - 1, в Республике Беларусь - 1). 

Таким образом, исследование проблемы женской преступности имеет 

больше чем столетнюю историю. Следовательно, существует уже 

традиционное видение проблемы. Однако есть ученые, которые смотрели на 

проблему по-другому. Однако почти все исследователи сходятся в том, что 

объяснение особенностей феномена женской преступности следует искать не 

в биологическом, а в социальном, причем поклонницы женского подхода 

подчеркивают, что в социально-политическом1.  

Можно также видеть согласованность большинства криминологов в том, 

что женская насильственная преступность имеет не только количественные 

особенности по сравнению с мужской насильственной преступностью, но и 

качественные. Впрочем, очевидно, что исследователи, делая такой вывод, 

учли не все социальные и математические закономерности, которые могут 

быть положены в его основу. В частности, они не учли особенности 

регистрации женских преступлений.  

Большинство современников полностью отвергают любые 

биологические факторы для особенностей женской преступности, замечая 

лишь то, что они могут влиять на криминалистический механизм совершения 

конкретного преступления, но не на весь вид преступности. В России 

криминологи отрицают социальные и психологические теории женской 

преступности, отмечая о необходимости комплексного подхода к проблеме, 

правда, отвергая маленькие биологические намеки относительно элементов 

этого комплекса. Западные криминологи умеренного подхода более активно 

признают необходимость учитывать при оценке женской преступности то, что 

пол играет большую роль – гормональный уровень регулирования поведения, 

                                                           
1 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Отечественные научные концепции причин 
преступности // Всероссийский криминологический журнал. 2014. № 1. С. 51. 
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структура слоев и элементов головного мозга, социальный фон, все это 

сказывается на биологии пола и тому подобное1. 

Кроме этого, так и не нашел должной реакции среди криминологов тот 

факт, что очень быстрые изменения в социальной структуре общества, 

которые произошли во второй половине XX в., обусловили «освобождение» 

женщин из-под домашнего «рабства», активное их вовлечение в сферу 

производства, предоставления услуг и в управления. Но это существенно не 

сказалось в большинстве стран мира, где это произошло, на пропорции 

женской и мужской преступности. Это ставит под сомнение положения 

исследователей женской преступности в XX в. 

Уравнивание женщин в социальном статусе с мужчинами приведет к 

такому же уравнение женской и мужской преступности. И сегодня 

большинство из тех, кто публикуются на тему женской преступности, 

продолжают повторять этот тезис как мантру. Совсем остается 

малоизученным вопрос об особенностях женской преступности в сфере 

управления и финансово-хозяйственной деятельности. Это те сферы, где 

социальная разница между женщинами и мужчинами минимизирована, если 

не обращать внимания на тезисы феминистской идеологии. И все же, эти 

особенности есть. А вопрос о том, чем они обусловлены, если разница, 

действительно-таки в социальном, также остается без ответа. Следует 

подчеркнуть, что в проблематике женской преступности, несмотря на 

появление значительного количества публикаций на эту тему по сравнению с 

прошлыми годами, остается много неточностей2.  

Анализ истории женской преступности приводит к выводу о том, что в 

начале XXI в. серьёзным, существенным образом изменилось положение 

женщин, что не могло не сказаться на их поведении, в частности, преступном. 

Ранее женская преступность была преимущественно бытовой, но с 

                                                           
1 Игнатов А.Н. Биологические факторы детерминации насильственной преступности // 
Всероссийский криминологический журнал. 2015. № 2. С. 234. 
2 Мурадян К.А. Криминологическая характеристика женской преступности // Студенческий 
форум. 2018. № 13. С. 92. 
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историческим развитием она переросла в более серьёзную, опасную, 

разнообразную, включая особо тяжкие преступления, вплоть до терроризма. 

Проведенные ранее исследования в основном касались изучения 

женской преступности как разновидности общеуголовной преступности. Но 

считаем, что это лишь поверхностное объяснение феномена женской 

преступности. Глубинные проблемы противодействия женской преступности 

лежат в субъективных причинах преступного поведения. 

 

 

§ 2. Понятие и элементы женской преступности 

 

Как показывает изучение научных источников, в криминологии не 

существует единого определения понятия преступности. Существует большое 

количество толкований преступности. В некоторых трудах преступность 

приравнивается к совокупности отдельных преступлений, в других – с 

причинами преступности. Ряд ученых представляют преступность в качестве 

относительно специфического самостоятельного явления. Следующие 

считают, что преступность представляет лишь «процесс совершения 

преступлений». 

Коллектив ученых (И.М. Даньшин, В.В. Голина, А.Г. Кальман) 

преступность понимается как относительно массовое, меняющееся 

относительно истории социальное явление, имеющее конкретную 

территориальную и временную распространенность, представляющее собой 

единую, основанную на статистических закономерностях систему единичных 

общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом. 

Так, Е.С. Жихарев считает, что под преступностью необходимо 

понимать социальное явление, обладающее уголовно-правовым характером, 
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которое включает совокупность преступлений в государстве в конкретный 

период1. 

Другие криминологи (И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, М.И. Ковалев) дали 

свое определение понятия преступности: «Преступность - это классово 

обусловлено, исторически изменчиво, социально-правовое явление, 

возникшее в эксплуататорских общественно-экономических формациях. Она 

имеет антагонистический характер, и состоит из совокупности всех 

преступлений, совершенных в данном обществе за определенный период, и 

характеризуется количественным (динамика, состояние) и качественным 

(структура, характер) показателем». 

Б.Д. Овчинников, изучая социальную сущность преступности, выделил: 

«Проявляя качественную определенность социального, прежде всего, следует 

указать на то, что оно связано со спецификой отношений между людьми в 

обществе, которые не тождественны жизненным связям человека, как вида 

животных, с природной средой». Вместе с этим он считает, что преступность 

представляет собой социальное явление в том, что некоторые действия 

определяются как преступные не из-за физических, природных параметров, а 

именно в силу социальной значимости.  

Следовательно, по своей природе преступность всегда социальная. 

Общество, являющееся высокоорганизованной и функционирующей 

системой, для саморегулирования и самосохранения определяет для своих 

членов нормы и правила поведения, обязательные для выполнения. Но, как и 

присуще любой системе, в ней могут происходить сбои. Последствием 

является «конфликт ценностей» между обществом и некоторыми его членами 

или группами, в преставлении которых, зачастую, выход из сложившегося 

кризиса видится не в следовании установленным правилам, а в девиантном 

поведении (преступление является его частью). 

                                                           
1 Жигарев Е.С. Методологические проблемы понятия преступности // Вестник 
экономической безопасности. 2020. № 3. С. 119. 
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Преступность - уголовно-правовой признак, ведь объем преступного 

включаются те деяния, нарушающие уголовно-правовые нормы. Вне 

уголовно-правовой оценки существует как преступлений, так и преступности 

вообще. За ее пределами остаются аморальные поступки и правонарушения, 

известные другим отраслям права. 

Общество косвенно имеет влияние на уровень, динамику и структуру 

преступности посредством установления криминализации и 

декриминализации общественно значимых действий в уголовном праве. 

Изучение научной литературы показывает и другое, а именно то, что 

проблема женской преступности не считается в криминологии 

первостепенной, так и криминологических исследований по этой теме очень 

мало. Как по этому поводу отметил Ю.М. Антонян, образование проблемы 

женской преступности устанавливается не только логикой развития 

криминологии, но и нуждами общественной практики, первостепенно 

масштабами и опасными последствиями антиобщественных деяний женщин. 

Как свидетельствуют результаты анализа, в криминологической 

литературе не один раз были попытки дать понятие и раскрыть существенные 

признаки женской преступности. Некоторые ученые представляли ее в виде 

совокупности уголовно-наказуемых действий. Другие высказывались о том, 

что женская преступность является совокупностью преступлений, 

совершенных женщинами, которая имеет определенную специфику. Ряд 

криминологов определяли такие признаки как - систематичность и 

изменчивость1. 

Однако, до сих пор в науке признаки женской преступности так и 

нераскрыто полностью. Представляется, что женская преступность – это 

относительно массовое, исторически изменчивое, социально-правовое 

явление, что является определенной системой, которую образуют 

общественно опасные действия, совершаемые лицами женского пола.  

                                                           
1 Басаев В.А. Общесоциальные детерминанты женской преступности // Молодой ученый. 
2015. № 21. С. 570. 



16 
 

§ 3 Состояние, структура и динамика женской преступности 

 

На современном этапе преступность разделяется по половому признаку, 

что, бесспорно имеет важное значение и место. Затрагивая количественные 

особенности и отличия, можно увидеть, что за все время женская преступность 

много уступает мужской1. 

Временной отрезок с 2009 г. по настоящее время имеет устойчивую 

направленность на снижение уровня женской преступности в России. Это 

происходит в связи с уменьшением общего числа выявленных, совершивших 

преступление, лиц. Установление региональной специфики преступности 

среди женщин в семье позволяет учесть этнические особенности при 

совершенствовании системы предупреждения женской преступности, 

концентрации сил и средств на наиболее неблагополучных субъектах 

Российской Федерации2. 

Подчеркнем, что уровень женской преступности в отдельных регионах 

РФ варьируется. Естественно, там, где выше плотность населения, там 

соответственно выше уровень женской преступности.  

Представляется, что, что современная женская преступность становится 

всё более молодой, хотя по-прежнему основное количество преступлений 

совершается женщинами, которые достигли возраста 30 лет и старше. 

Потенциальная женская криминогенность с возрастом несколько 

увеличивается.  

Не вдаваясь в глубокий анализ структурных характеристик женской 

преступности, следует отметить, что в основном женщины совершают 

следующие виды преступлений: кражи (около 28,2%), обман покупателей, 

спекуляция, незаконное изготовление, сбыт и хранение спиртных напитков 
                                                           
1 Шитикова, Н.М. Современная женская преступность и пути её предупреждения // Сборник 
научных трудов Новомосковского филиала Университета Российской академии 
образования. Новомосковск, 2014. № 8. С. 63. 
2 Ахмедханова С.Т. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых 
женщинами в семье, и проблемы их профилактики (региональное исследование) : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Самира Телхатовна Ахмедханова. М., 2013. С. 15. 
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(3%), детоубийство (65%), насильственные преступления (50%). Кражи в 

основном совершают жительницы городов, поскольку именно в городе 

большое количество магазинов, торговых мест, скопление людей. Данный вид 

характеризуется многократностью по совершению. За последние годы 

возросло число краж государственного и общественного характера. Для 

женщин характерны кражи путем злоупотребления доверия населения. Часто 

совершаются карманные кражи и квартирные кражи1. 

Женщины намного чаще, наказываются за обман покупателей. Это 

объясняется большой занятостью женщин в сфере торговли, обслуживания. 

Соотношение исследованных лиц женского и мужского пола среди корыстных 

рецидивистов составляет 15% и 85%, среди насильственных – 9% и 91%2. 

Существует следующая закономерность. В дотационных регионах с низ-

ким уровнем экономического роста, массовой безработицей, более высоким 

уровнем преступности количество преступлений среди женщин также выше, 

что указывает на социальные корни женской преступности3. 

Повышенные показатели женской насильственной преступности 

заключаются, в том, что такие преступления совершаются на почве семейных 

конфликтов, и потерпевшими в основном являются мужья (сожители)4. 

Одним из показателей состояния женской преступности является 

удельный вес групповых преступлений. Анализ удельного веса групповых 

преступлений, совершаемых женщинами, позволяет оценить масштаб и 

характер женской преступности. 

В настоящее время обращает на себя внимание организованная 

преступность женщин. Хотя, как отмечают многие криминологи, женщины 

гораздо реже, чем мужчины, совершают преступления в составе группы. Так, 

                                                           
1 Ахъядов, Э.С. Анализ структуры женской преступности // Молодой ученый. 2015. № 21. 
С. 562. 
2 Гончарова М.В. Рецидив корыстных преступлений и его предупреждение: автореф. дис. .. 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мария Витальевна Гончарова. М., 2014. С. 15. 
3 Ветрова И.В., Спасенников Б.А. Женщины в местах лишения свободы (гендерно-правовое 
исследование) // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 1. С.7. 
4 Волик А.Н. Женская преступность // Экономика и социум. 2014. № 1 (10). С. 341. 
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В.Н. Зырянов, наиболее полно исследовавший групповую преступность 

женщин, приводит данные, согласно которым в 80-х годах XX века удельный 

вес преступлений, совершаемых женщинами в составе группы, в общей 

структуре женской преступности составлял всего -17%. 

Изучение судебной практики показывает, что в настоящее время 

женщины гораздо чаще участвуют в групповых преступлениях. По данным 

официальной статистики правоохранительных органов, каждый десятый 

участник организованной преступности – женщина). В последние годы число 

женщин в таких группах имеет тенденцию к росту, причем их роль становится 

весомее, а иногда и решающим (например, женщина-организатор 

изнасилования или разбойного нападения). Современные женщины все чаще 

осваивают мужские криминальные профессии. Кроме указанных выше к 

таким относятся и убийства по найму. 

Преступность женщин отличается высокой латентностью, а это 

значительно искажает сведения о возросшей криминальной активности 

женщин. Если по оценкам экспертов реальная статистика всей преступности 

превышает регистрируемую в 3-4 раза, то в отношении преступности женщин 

эти показатели составляют 4-5 раз. В частности, это объясняется тем, что в 

случаях совершения преступления женщиной потерпевшие, исходя из 

принятых в обществе стереотипов мышления, жалеют женщину как более 

слабое и беззащитное существо и не обращаются с заявлением в 

правоохранительные органы. Даже сами работники правоохранительных 

органов и прокуратуры, по подобным мотивам, могут иногда скрыть 

незначительные преступления женщин или вынести по ним отказной 

материал. 

С учетом этого многие ученые предлагали усиливать работу с 

родителями девочек 6-7-х, а мальчиков 8-9-х классов. Наиболее критические 

периоды формирования личности девушек приходятся не на 16-17 лет, когда 

поведение их становится более стабильным, а на более ранний возраст: 14-15 

лет, т.е. возраст наступления уголовной ответственности. Это дает основание 
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предположить, что и отклонения в поведении девушек появляются не в 16 - 17 

лет, а значительно раньше.  

Маскулинизация женщин приводит к появлению у них мужской 

психологии, и толкает определенную их часть в «мужских» преступлений 

(убийств, причинения телесных повреждений, мошенничества, грабежей, 

разбоев и т.д.)1. 

Таким образом, к особенностям женской преступности можно отнести: 

значительно меньший удельный вес в общей преступности по сравнению с 

мужской; узкую «участок» работы, по сравнению с преступниками-

мужчинами; целом меньшую общественную опасность женских преступлений 

(но этот признак последнее время меняется в худшую сторону, так как растет 

число тяжких преступлений, совершаемых женщинами, и их роль в 

смешанной преступности); омоложение преступности женщин за счет 

увеличения преступлений, совершенных несовершеннолетними женского 

пола. 

Таким образом, в первой главе выпускной квалифицированной работы 

проведен анализ исторического развития учения о женской преступности. 

Выявлено, что данное направление в криминологии относительно молодо. 

Однако, как в России, так и за рубежом проводится множество научных 

исследований относительно изучаемого феномена. 

Второй параграф первой главы выпускной квалифицированной работы 

посвящен понятию женской преступности. Определено, что женская 

преступность – это относительно массовое, исторически изменчивое, 

социально-правовое явление, что является определенной системой, которую 

образуют общественно опасные деяния, совершаемые лицами женского пола.  

Третий параграф первой главы выпускной квалифицированной работы 

непосредственно отражает состояние, структуру и динамику женской 

преступности. Выявлено, корыстная направленность является типичной и 

                                                           
1 Емченко, И.В. Проблемы женской преступности в России // Молодой ученый. 2018. №16. 
С. 207. 
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характерной чертой женской преступности. В настоящее время отмечается 

значительный рост совершенных женщинами преступлений против уклада 

семейных отношений и интересов несовершеннолетних, насильственных 

преступлений, проявлений агрессивности и жестокости в их поведении. 

Такие изменения вызывают особую тревогу и требуют со стороны 

общества и государства большего внимания и обусловливают необходимость 

разработки эффективных мер предупреждения женской преступности. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН 

СКЛОННЫХ К КРИМИНАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И ПРИЧИНЫ 

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Психологические особенности  личности женщин совершающих 

различные виды преступлений  

 

По характеру преступных действий можно выделить следующие 

основные типы преступниц:  

1) «хозяйственный» тип – его составляют женщины, виновные в 

хищениях государственного и общественного имущества, во взяточничестве и 

других хозяйственных и должностных преступлениях; 

2) «крадущий» – к нему относятся лица, совершающие кражи 

государственного, общественного и личного имущества; 

3) «корыстно-насильственный» – его образуют женщины, 

занимающиеся совершением грабежей и разбойных нападений; 

4) «насильственный» – к нему могут быть отнесены преступницы, 

совершающие убийства или наносящие телесные повреждения, а также 

учиняющие хулиганские и иные насильственные действия; 

5) «специфический» – женщины, виновные в заражении венерической 

болезнью или незаконным производством аборта. 

Из всего выше написанного можно сделать вывод, что личность 

преступницы – это совокупность социально-демографических, социально-

психологических, нравственных и правовых свойств, признаков, связей, 

отношений, характеризующих лицо, совершившее преступление, влияющих 

на его преступное поведение. Большую роль в формировании личности 

преступницы играет и социальная среда. 

Существование в обществе социальной дисгармонии, изменения 

общественных интересов и диспропорции в реализации ролей женщины 

приводят к преступности, которая является результатом интеграции 
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процессов. Семейное положение играет важную роль в самосознании женщин 

и их ценностных ориентациях. При оценке психологических особенностей 

женщины необходимо учитывать наличие или отсутствие семьи, детей и мужа, 

а также перспективы семейных отношений, которые могут быть 

положительными или отрицательными1.  

Для характеристики личности женщин-преступниц в интересующем нас 

аспекте, массив правонарушительниц по образовательному уровню разделен 

был на шесть групп: 

 -преступницы с высшим профессиональным образованием,  

-средним и начальным профессиональным 

полным (средним) общим,  

основным общим,  

начальным общим образованием, 

и не имеющие начального образования. 

Результаты исследования дают возможность сделать такие выводы. 

Наибольшая доля женщин среди преступниц приходится на лиц, которые 

имеют общее образование. Также высок удельный вес тех, которые имеют 

среднее профессиональное либо начальное профессиональное образование. 

Важно указать на направление возрастания как абсолютного числа, так и доли 

женщин, которые получили к моменту совершения преступления высшее 

профессиональное образование. Общепризнано, что при увеличении 

образовательного уровня населения в целом, увеличивается и 

образовательный уровень лиц, которые совершают преступления. В 

последние же годы получение среднего специального либо высшего 

образования стало не столько престижным, сколько «жизненно 

необходимым». В нынешних условиях экономики оно не просто шансы 

устроиться на работу увеличивает. В действительности, отсутствие 

                                                           
1 Янчук И.А. Особенности личности женщин, осужденных к лишению свободы, и их 
влияние на индивидуализацию исполнения наказания // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. 2018. № 1. С. 5. 
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образования общего среднего выше сегодня уже не только не дает 

возможности надеяться на какую-либо интересную и «достойную» работу, но 

и под серьезное сомнение ставит саму возможность трудоустройства. В 

литературе высказывалось мнение о направлении роста «образованности» 

женщин-преступниц, как в некоторых регионах, так и по стране в целом. Но 

имеющиеся данные не дают возможности поддержать данный вывод, по 

крайней мере, по отношению к изучаемому региону.  

Сравнительный анализ показателей уровня образования мужчин-

преступников и женщин-преступниц говорит о том, что образованнее «слабый 

пол», в целом, «сильного». Среди мужчин, которые совершили уголовно-

противоправные деяния, так же как и среди женщин, приходится наибольший 

удельный вес на лиц с основным общим и полным (средним) общим 

образованием. Вместе с тем, среди преступниц больше, чем среди 

преступников, доля лиц с средним профессиональным и высшим 

профессиональным образованием, и меньше – с начальным общим 

образованием. В литературе сделан вывод, который свидетельствует об 

опережающем росте образовательного уровня женщин-преступниц в 

сравнении с указанным у преступников-мужчин1.  

Но результаты выполненного исследования говорят о том, что для 

изучаемых регионов (Томской, Кемеровской и Новосибирской областей) 

характерно другое направление: постепенное увеличение образовательного 

уровня мужчин-преступников и, наоборот, уменьшение образовательного 

уровня женщин-преступниц. За пять лет в рассматриваемом регионе среди 

женщин, которые совершили преступления, уменьшилась совокупная доля 

лиц с средним и высшим профессиональным образованием, а также с полным 

(средним) общим и основным общим образованием. Одновременно с этим, 

среди преступников-мужчин совокупная доля лиц с средним и высшим 

                                                           
1 Кононыхина Т.С. Характеристика и типология личности женщин-преступниц // 
Актуальные проблемы политики противодействия преступности (к юбилею доктора 
юридических наук, профессора Репецкой Анны Леонидовны). 2023. № 1. С. 208. 
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профессиональным образованием, с полным (средним) общим и основным 

общим образованием повысилось. Среди женщин, которые совершили 

преступления, также уменьшилась совокупная доля лиц со средним и высшим 

профессиональным образованием, тогда как среди мужчин-преступников 

удельный вес лиц со средним и высшим профессиональным образованием 

вырос.  

 Нужно указать, что поведение человека, порождается рядом мотивов, в 

иерархии которых выделяться может «ведущий». Вместе с тем, как «ведущий» 

мотив характеризуется исключительно применительно к определенной 

ситуации, когда он «побеждает» другие мотивы, которые существуют 

совместно с ним. Вместе с этим, в литературе признается справедливо, что у 

каждого человека есть основное мотивационное направление, которое 

составляет, в некотором смысле, суть его личности1.  

Необходимо указать, что мотивы преступлений по своим свойствам 

отличаются значительно от мотивов общественно-полезной, нормальной 

деятельности. Соответственно, и мотивационная область 

среднестатистической преступницы полностью не может быть тождественна 

мотивационной области законопослушной среднестатистической женщины.  

Мотивом преступления выступает актуальная потребность, которая 

удовлетворяется способом, запрещенным уголовным законом. По сути, 

природа любого мотива материальна, так как в его основе лежит потребность 

в определенных благах (духовного, имущественного, физиологического 

характера), что нормально само по себе. Между тем, потребности 

преступников, в частности женщин- преступниц 

Для потребностей преступников свойственны общая узость, бедность, 

извращенный характер и неразвитость, а также нарушение равновесия между 

разными видами потребностей, противоправность и аморальность избираемых 

способов их удовлетворения. Значит, и мотивы женщины-преступницы 

                                                           
1 Корецкий С.В. Личность преступника как объект психологического и юридического 
исследования // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2016. № 2. С. 91. 
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отличает то, что они асоциальны по сущности, беднее по содержанию и уже 

по кругу, чем мотивы среднестатистической законопослушной женщины. Для 

мотивационной области женщины-преступницы характерно полное 

отсутствие либо недостаточное развитие духовных потребностей, а также 

доминирование потребностей материально-биологического порядка над 

другими социально-одобряемыми потребностями. Асоциальность мотивов 

женщины-преступницы проявляется в стремлении личности к социально- 

отклоняющимся формам поведения (наркотизму, пьянству, половому 

распутству и др.), а также в порочности самих мотивов (хулиганство, корысть, 

месть и пр.). Нарушение равновесия между потребностями разного вида 

приводит к созданию и поиску преступницами условий, при которых одни 

потребности могут удовлетворяются последними в ущерб другим. 

Обоснованность побуждения к преступлению на искаженных, извращенных, 

бедных, неразвитых либо узких потребностях, проявляется в 

преимущественном стремлении женщин при совершении преступления к 

удовлетворению «низких» и поверхностных материально-биологических, чем 

духовных и культурных потребностей. Исходя из указанного, извращенность 

потребностей приводит к доминированию и формированию в определенных 

благоприятных условиях среды порочных по сути мотивов (хулиганских, 

корыстных и пр.).  

Следует указать на то, что в основе совершения отдельных 

преступлений вместе с извращенными потребностями могут лежать и 

нормальные потребности. Между тем, для удовлетворения указанных 

нормальных потребностей субъект избирает антисоциальные и аморальные 

средства и способы. Так как выбор определенных средств и способов 

предопределяется свойствами определенной личности, значит, 

антиобщественные свойства личности обусловливают выбор противоправных 

способов удовлетворения существующих потребностей. Интересным 

представляется рассмотрение определённых побуждений, которые 

обуславливают преступное поведение женщин.  
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Корыстный мотив побуждает чаще всего на совершение преступлений и 

мужчин. Вместе с этим, доля мужчин, совершающих преступления из 

корысти, в общем числе мужчин-преступников, также стабильна, однако 

несколько меньше, чем среди женщин (в среднем до 54,0 процента), и не 

проявляет явного направления к росту. Женщины совершают достаточно 

часто преступления из-за ссоры либо из-за других бытовых причин. Следует 

ещё раз указать, что для женщин, в принципе, характерно совершение 

преступлений в семейной, бытовой области. Вместе с этим потерпевшим в 

данном случае выступает чаще всего мужчина, с которым последняя состоит 

в интимных, близких отношениях, — любовник, сожитель, муж.  

Определенная гендерная особенность мотивации преступного 

поведения женщин выражается в наличии у «слабого» пола особенных 

мотивов, характерных в меньшей степени для мужчин и обусловленных 

особенностями женской психологии. Среди специфических мотивов, которые 

провоцируют женское криминальное поведение, выделяют подсознательный 

страх потери «своего» мужчины, его расположения, желание сохранить 

существующие с последним отношения. Для женщин свойственны также 

мотивы «жертвенности», которые связаны с гипертрофированным чувством 

любви к близкому человеку (любовнику, мужу, родителю, ребенку), со 

стремлением решить семейные проблемы. Для женщины очень важны оценки 

и мнения других людей, то, какое впечатление последняя производит. Значит, 

потребность в самоутверждении мотивировать способна ее на преступление. 

Укажем, что наиболее ярко эта потребность проявляется в сравнении 

женщины себя с другими.  

Особенностью женской криминогенной мотивации признать следует 

встречающееся у «слабого» пола частичное несовпадение характера и мотива 

преступления, которое совершается под влиянием последнего. К примеру, 

корыстное, по сути, деяние — хищение чужого имущества, женщины в 

некоторых случаях совершают по таким мотивам, как ревность, зависть либо 

месть (за большую успешность либо привлекательность, за проявленное к 
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сопернице внимание мужчины и пр.). Вместе с этим, исходя из тезиса о 

полимотивированности поведения, корыстный мотив признается 

доминирующим. Но, по сути, в указанных случаях представляется 

справедливым выделять «смешанные мотивы» (к примеру, корысть-ревность, 

корысть-зависть, корысть-месть), так как в их основе лежат различные по 

характеру потребности. Психика женщин более ранима, часты случаи, когда 

семейная драма, развод выбивают настолько женщину из привычной колеи, 

что она становится на путь аморального поведения. 

Корыстный мотив совершения преступления может быть одной из 

причин, по которой женщины могут быть осуждены. Корыстный мотив 

подразумевает, что женщина совершает преступление с целью личной выгоды 

или получения материальной выгоды. Женщины могут испытывать 

финансовые трудности и совершать преступления, такие как кражи или 

мошенничество, чтобы получить деньги. Женщины могут быть зависимы от 

определенных вещей или наркотиков и совершать преступления, чтобы 

удовлетворить свои потребности. Женщины могут совершать преступления, 

чтобы нанести вред или мстить кому-то, кто, по их мнению, нанес им вред или 

обиду. Женщины могут совершать преступления, чтобы продвинуться в 

карьере или достичь определенного статуса. Женщины могут совершать 

преступления, чтобы получить власть или контроль над другими людьми или 

ситуациями1. 

Важно отметить, что корыстный мотив не является единственной 

причиной совершения преступления женщинами. Есть и другие мотивы, такие 

как эмоциональные причины, влияние окружения или социальные 

обстоятельства, которые могут быть также важными факторами. Некоторых 

случаях после развода матери вести начинают аморальный образ жизни. 

Аморальный образ жизни матери влияет самым пагубным образом на 

                                                           
1 Середа В.В. Корыстные и корыстно-насильственные преступления, совершаемые 
женщинами // Актуальные проблемы науки в исследованиях студентов, ученых, практиков. 
2021. № 1. С. 776. 
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нравственное формирование подрастающих детей. Исходя из этого, можно 

отметить большую вероятность формирования у женщин, которые 

злоупотребляют спиртными напитками, антиобщественных черт личности, 

становления их на путь совершения преступления.  

Заслуживает особого внимания проблема потребления наркотиков. Как 

указывают специалисты (к примеру, психологи), стала наркотизация в 

последнее время одной из главных причин становления на путь совершения 

преступлений. В последнее время среди женщин-осужденных как мотив 

совершения преступления встречаются все чаще высказывания: Нужны были 

для покупки наркотиков деньги. Женская наркомания связана опосредованно 

с тунеядством, как правило, сопровождается проституцией. Подводя итоги 

взаимной связи между женской насильственной преступностью и объективно-

социальным окружением, нужно указать, что почти каждое женское 

преступление имеет печать негативных воздействий внешнего мира. 

Проблемы общества, государства преломляются через психологию женщины, 

прежде чем совершено ею будет преступление. Причем мотивация может уже 

и не иметь видимой связи с первоначальным объективным влиянием. 

Одновременно с этим социальные условия и причины являются в большинстве 

случаев одними из базовых детерминант криминального поведения женщины, 

которое развивается после при помощи субъективно-индивидуальных 

причин1.  

Таким образом, особенности личности женщин-преступниц 

рассматриваться могут как детерминанты преступности лиц женского пола, 

которые действуют на индивидуальном уровне. Некоторые признаки 

личности женщин-преступниц (например, образование, возраст, социальное 

положение и род занятий, условия проживания и место жительства) способны 

в определенной степени установить направленность женщины на преступное 

поведение. Преступное поведение не просто связано с условиями жизни 

                                                           
1 Емченко И.В. Особенности личности женщин, совершающих преступления // Молодой 
ученый. 2018. № 46. С. 141. 
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человека, но и с тем, как данные условия оцениваются и воспринимаются им. 

Восприятие же последних может быть неадекватным. Преступное поведение 

порождается сугубо интимными и глубинными переживаниями, далеко не 

всегда охватываемыми сознанием. Данные переживания связаны с основами 

бытия человека, его мироощущениями, его отношением с условиями жизни и 

к своему месту в жизни. 

 

 

§ 2. Специфика причин и условий женской преступности 

 

Женская преступность как составная часть общего явления 

преступности, диалектически взаимодействует с другими их составляющими 

(преступность мужчин, несовершеннолетних), не только зависит от состояния 

последних, но в свою очередь и сама осуществляет заметное влияние на них. 

Если утверждать, что совершение преступлений среди женщин, как и среди 

несовершеннолетних девушек, является показателем нравственного здоровья 

общества, его духовности, отношения к базовым общечеловеческим 

ценностям, то вопросу предотвращения женской преступности необходимо 

уделение большего внимания со стороны государства, общественных 

организаций, СМИ и др.1. 

Успешное предупреждения преступности предполагает 

предварительный глубокий анализ всех его составных частей, современных 

тенденций, процессов и конечно, главное - причин. Для изучения причин 

женской преступности следует учитывать не только совокупность 

обстоятельств, которые коренятся в реально существующих общественных 

отношениях, так и специфику женской природы, выраженная в физических и 

психологических особенностях. 

К главным причинам женской преступности можно отнести: 

                                                           
1 Ковалевский А.В. Возможные меры предупреждения женской преступности // 
Инновационная наука. 2018. № 2. С. 67. 
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- Семейные конфликты, неумение, а в некоторых случаях и нежелание 

поиска пути их решения в рамках правовых норм; 

- Материальные трудности, недостаточная материальная 

обеспеченность, неумение удовлетворять материальные трудности законным 

путем. Так, например, причинами совершения убийств матерью 

новорожденного ребенка являются низкий социальный и материальный 

уровень многих семей, отсутствие возможности у женщины воспитывать 

ребенка одной без поддержки семьи в случаях, когда из-за внебрачного 

зачатия ребенка помочь беременной женщине отказываются родные. Все это 

создает определенный социально-психологический климат, атмосферу 

непрочности, неустойчивости и непредсказуемости бытия, незащищенности, 

ожесточенности и вседозволенности; 

- Недостаточный уровень культурного развития; 

- Большая и все возрастающая активность женщин в общественном 

производстве и социальной жизни как следствие эмансипации; 

- Приобретение женщинами мужских черт, «захват» руководящих 

позиций; 

- Ослабление основных социальных институтов (семьи); 

- Влияние на женскую психику растущего в обществе напряжения и 

конфликтности; 

- Сочетание напряженной производственной деятельности женщины с 

исполнением им семейных, материнских обязанностей; 

- Социальная неадаптированность после отбытия наказания в виде 

лишения свободы. И как следствие, чаще всего происходит рецидив 

преступлений. После освобождения женщины попадают в прежние условия 

жизни, чаще всего крайне неблагоприятные1. 

Психологические причины женской преступности лежат также в 

искаженной морально-волевой установке личности женщин. Поэтому, 

                                                           
1Ильин А.В. Анализ психологических причин преступного поведения женщин // 
Прикладная юридическая психология. 2013. № 4. С. 36. 
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учитывая вышеуказанные социальные, экономические, бытовые и другие 

причины роста женской преступности в Российской Федерации, необходимо 

тщательное их исследование для дальнейшего формирования мер 

предупреждения.  

Практика показывает, что преступления в основном совершаются 

женщинами по корыстным мотивам. 

Так, Диденко А.П. совершила мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих 

обстоятельствах. Диденко А.П., являясь единственным участником и 

директором ООО, основным видом деятельности которого является 

получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами, заключила от 

имени ООО с ПАО договор об организации системы реализации товаров и 

услуг (работ) физическим лицам, предметом которого являлись продажа в 

кредит товаров и услуг, предоставляемых ООО клиентам, и оформление 

кредитных обязательств клиентам от имени ПАО. Во исполнение условий 

данного договора Диденко А.П. установила в офисе ООО  ноутбук, к которому 

было подключено программное обеспечение ПАО для оформления кредитных 

обязательств, Диденко А.П. получила индивидуальные логин и пароль для 

входа в программное обеспечение «СВ кредит», прошла обучение для работы 

в данной программе и стала оформлять кредитные обязательства на клиентов, 

заказывающих в ООО товары и услуги и рассчитывающихся с ООО за счет 

полученных в ПАО кредитных средств. 

Диденко А.П. находясь на своем рабочем месте, умышленно, из 

корыстных побуждений, путем обмана похитила денежные средства, 

принадлежащие ПАО, на общую сумму 522420 рублей, похищенными 

денежными средствами Диденко А.П. распорядилась по своему усмотрению, 

причинив ПАО ущерб в крупном размере на общую сумму 522420 рублей. 

Диденко А.П. при окончании предварительного следствия заявила 

ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства. В судебном заседании пояснила, что заявленное ею 
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ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства она 

поддерживает, ходатайство ею заявлено добровольно, после получения 

консультации защитника, порядок и последствия рассмотрения дела в особом 

порядке ей разъяснены и понятны, с предъявленным обвинением она согласна. 

Пояснила, что совершила преступление, т.к. соблазнилась лёгким доступом к 

денежным средствам банка, вследствие бездействия контролирующего 

менеджера, бесконтрольности со стороны руководства. В содеянном 

раскаивается. Причинённый ею ущерб она возместила в полном объёме 

перечислением на расчётный счёт потерпевшего денежных средств частями. 

Суд решил: признать виновной Диденко А.П. в совершении преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, назначить Диденко А.П. наказание в виде 

лишения свободы в размере 1 год со штрафом в размере 50.000 рублей1. 

Часто женщины совершают такое преступление, как убийство 

новорожденного ребенка. В основном это происходит из-за нехватки 

денежных средств, тяжелого материального положения, отсутствия 

поддержки. Корнильцева В.В. родила жизнеспособного младенца мужского 

пола. Непосредственно сразу после родов, осознав, что ребенок родился 

живым, у Корнильцевой В.В. на почве имеющихся материальных трудностей 

возник умысел на убийство своего новорожденного ребенка. Сразу же после 

родов, Корнильцева В.В. в квартире, умышленно, реализуя свой преступный 

умысел на убийство новорожденного ребенка, посягая на жизнь человека, с 

целью причинения смерти новорожденному ребенку, прекратила доступ 

воздуха к жизненно важным органам – дыхательным путям потерпевшего, 

закрыв ладонью своей руки отверстия рта и носа ребенка, тем самым 

причинила ему кровоизлияния в области подбородка и верхней губы, а также 

механическую асфиксию, сопровождавшуюся острым нарушением дыхания и 

нарушением мозгового кровообращения, которая оценивается как вред 

                                                           
1 Приговор Богдановичского городского суда Свердловской области от 10 сентября 2018 г. 
по делу № 1-118/2018 // Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ceXt73hJnNVQ/ (дата 
обращения: 20.11.2023). 
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здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший расстройство жизненно 

важных функций организма человека, которое не может быть компенсировано 

человеком самостоятельно и обычно заканчивается смертью, что 

квалифицируется как тяжкий вред здоровью, состоит в прямой причинной 

связи с наступлением смерти младенца1. 

Женщины совершают и убийства, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку. Часто это происходит из-за неприязненных 

отношений, и в связи с противоправным поведением жертвы. Так, Скворцова 

А.С. и ее супруг Скворцов А.А., употребляли спиртные напитки совместно с 

ранее знакомым М. В это время между супругами Скворцовыми на почве 

употребления спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой Скворцов 

А.С. нанес кулаком удар по лицу Скворцовой А.С. После чего, у Скворцовой 

А.С. из сложившихся личных неприязненных отношений к Скворцову А.А. и 

в связи с противоправным поведением последнего, возник преступный 

умысел, направленный на умышленное причинение смерти супругу 

Скворцова А.А. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную 

опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно 

опасных последствий в виде смерти супруга и желая ее наступления, 

Скворцова А.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по 

указанному адресу, взяла из кухни кухонный нож для использования его в 

качестве орудия преступления, после чего умышленно, с целью убийства 

супруга нанесла со значительной силой приложения множество, не менее 3, 

целенаправленных ударов клинком ножа в область расположения жизненно-

важных органов – область грудной клетки и живота Скворцова А.А. В этот 

момент М., находящийся в квартире супругов Скворцовых, с целью 

пресечения преступления нож у Скворцовой А.С. отобрал. В продолжение 

своих преступных намерений, направленных на умышленное причинение 

                                                           
1 Приговор Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 6 июля 2017 г. 
по делу № 1-307/2017 // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/T0JB8skykJYw/ (дата 
обращения: 20.11.2023). 
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смерти Скворцову А.А., Скворцова А.С. в указанное время, находясь в 

квартире по указанному адресу, взяла из кухни другой кухонный нож и вновь 

клинком ножа нанесла со значительной силой приложения множество, не 

менее 4, целенаправленных ударов в область расположения жизненно-важных 

органов – области грудной клетки Скворцова А.А. В результате причиненных 

Скворцовой А.С. телесных повреждений, которые оказались не совместимыми 

с жизнью, Скворцов А.А. скончался в медицинском учреждении спустя 

непродолжительное время. Своими умышленными преступными действиями 

Скворцова А.С. причинила Скворцову А.А. телесные повреждения, которые в 

совокупности причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для 

жизни. Причиной смерти Скворцова А.А. явилась острая кровопотеря, 

развившаяся в результате множественных колото-резаных ран грудной клетки 

и живота. Суд приговорил: признать Скворцову А.С. виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначить ей наказание 

в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима1. 

Совершаются и более тяжкие преступления, например, преступления 

против общественной опасности, такие как ложное сообщение об акте 

терроризма. Так, Ефимова В.А., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, с целью попасть в подъезд дома, и не имея такой возможности в 

связи с тем, что двери в подъезд ей никто не открывает, по внезапно 

возникшему умыслу решила сообщить в ФГКУ «4 отряд Федеральной 

противопожарной службы» заведомо ложное сведение об акте терроризма, 

осознавая при этом, что сотрудники ФГКУ «4 отряд Федеральной 

противопожарной службы», будучи обязанными по роду своей службы 

реагировать на такие сообщения, задействуют все возможные силы для 

предотвращения последствий террористического акта и прибудут по 

                                                           
1 Приговор Малопургинского районного суда Удмуртской Республики от 4 июня 2018 г. по 
делу № 1-54/2018 // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/Fzpp39nlFv5J/ (дата 
обращения: 20.11.2023). 
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вышеуказанному адресу. Осуществляя задуманное, заведомо осознавая, что 

сообщаемые ею сведения не соответствуют действительности, но при этом 

предполагают опасность гибели людей и разрушение здания, Ефимова В.А., 

используя принадлежащий ей мобильный телефон с находящейся в нем сим-

картой, оформленной на чужое имя, осуществила звонок на пульт оператора 

«911» и умышленно сообщила заведомо ложные сведения об акте терроризма 

- о заложенном взрывном устройстве - бомбе, готовящийся взрыв которой 

создавал опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба, а равно наступления иных общественно-опасных 

последствий. Умышленные преступные действия Ефимовой В.А. повлекли за 

собой создание экстремальной ситуации в связи с введением в действие 

соответствующих сил и средств по предупреждению и устранению 

последствий акта терроризма и отвлекли правоохранительные органы от 

выполнения своих прямых обязанностей. От выполнения текущих задач были 

отвлечены и задействованы силы и средства специализированных служб 

Отдела МВД России, ФГКУ «4 отряд Федеральной противопожарной 

службы», ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ», «Станции скорой медицинской 

помощи». В ходе проведенной проверки было установлено, что сообщение о 

готовящемся взрыве является ложным. Суд приговорил: Ефимову В.А. 

признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 

УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцати 

тысяч) рублей1. 

Таким образом, анализ практики показал, что женщинами совершаются 

различные преступления по разнообразным мотивам, включая корысть, месть. 

Очень часто преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения, 

что говорит, в том числе, и о проблеме женского алкоголизма. 

                                                           
1 Приговор Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2017 
г. по делу № 1-342/2017 // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/KCYdGGmCzi1g/ (дата 
обращения: 20.11.2023). 
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Таким образом, во второй главе выпускной квалифицированной работы 

дана характеристика женщины-преступницы. Выявлено, что преобладающее 

большинство совершенных женщинами преступлений обладает чётко 

выраженной мотивационной направленностью и особым «психологическим 

окраской», которое обусловлено спецификой пола. 

Среди психологических особенностей всего выделяются такие, как 

десоциализация женщин, отягощенная употреблением алкоголя, наркотиков и 

других токсических веществ; деформации эмоциональной и когнитивной 

сфер, носящие приобретенный характер. 

В дальнейшем изучение особенностей личности преступниц 

предоставляет возможность разработать индивидуальные корректирующие 

программы в учреждениях исполнения наказаний и программы профилактики 

женской преступности в целом, что будет способствовать уменьшению уровня 

преступности женщин во всех ее проявлениях и формах.  

Таким образом, преступность женщин напрямую связана с негативными 

процессами, вызванными трансформацией российского общества, которые 

объективно усложняют положение женщин. Характер преступных 

побуждений женщин определяется их образом жизни, социальным статусом, 

преобладанием материальных интересов. Бытовая и семейная неустроенность, 

потеря жизненных перспектив, моральная запущенность формируют в 

большей части преступниц специфическую жизненную стратегию, которая 

оправдывает их преступную деятельность. Несовершенство системы 

исполнения наказаний углубляет десоциалицию заключенных женщин, и в 

условиях данной системы, так и вне его нуждаются в усиленной 

психологической помощи и реабилитации. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Практические проблемы применения мер уголовно-правового 

характера к лицам женского пола 

 

Изучение научных достижений по сущности уголовно-правовых мер 

воздействия позволяет сгруппировать их в два основных подхода: 

1) узкий, согласно которому к мерам уголовно-правового воздействия 

относят меры, предусмотренные нормами уголовного права; 

2) широкий, согласно которому уголовно-правовое воздействие 

осуществляется не только с помощью уголовно-правовых норм и их 

реализации, но и при участии (с привлечением) правосознания и правовой 

культуры. 

Самым распространенным наказанием, назначаемым женщинам, 

является лишение свободы. Структура наказаний, применяемых судами за 

уголовные преступления, в последние годы изменилась несущественно. 

Однако наказание осужденной женщины в виде лишения свободы в России, к 

сожалению, остается самым распространенным1.  

Лишение свободы, не будучи приоритетной мерой в борьбе с женской 

преступностью, тем не менее, в начале XXI века является необходимым 

средством воздействия, оказывающим действенное влияние на определенную 

категорию женщин. Исполнение наказания в виде лишения свободы, в 

отношении осужденных-женщин, как правило проходит в колониях общего 

режима (за 5 лет – 642 человека), в колониях –поселениях – находились – 42 

человека, в колониях строгого режима – 2 женщины, в колонии особого 

режима, находилась одна женщина, осужденная в 2009 году. 

Все меры уголовно-правового характера, применяемые к осужденным 

женщинам, условно можно разделить на три группы. К первой группе 

                                                           
1 Антипов А.Н., Первозванский В.Б. Криминологическая характеристика осужденных 
женщин // Всероссийский криминологический журнал. 2013. № 1. С. 42. 
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относятся обстоятельства, смягчающие наказание в целом, и влияющие на 

индивидуализацию наказания при его назначении. К таким мерам относятся п. 

п. «в», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Беременность признается обстоятельством, смягчающим наказание 

виновной, прежде всего исходя из принципа гуманизма. Наличие малолетних 

детей у виновного также рассматривается как обстоятельство, смягчающее 

наказание. Это обстоятельство будет учитываться, если виновная 

действительно принимает участие в воспитании детей, заботится о них, 

обеспечивает их. Если она лишена родительских прав, это положение 

применяться не будет. 

Ко второй группе мер уголовно-правового характера, применяемых к 

осужденным женщинам, можно отнести неназначение отдельных видов 

наказания. Так, по УК РФ, к женщинам не применяются такие виды наказаний, 

как пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Беременным женщинам 

и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, не назначаются 

обязательные и исправительные работы. Принудительные работы не 

назначаются беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 

до трех лет, а также женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста. 

Арест не назначается беременным женщинам, а также женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 14 лет.  

К третьей группе мер относятся специфические виды освобождения от 

уголовного наказания - отсрочка отбывания наказания беременным женщинам 

и женщинам, имеющим малолетних детей1. 

По своей видовой принадлежности изучаемые меры уголовно-правового 

характера относятся к институту освобождения от наказания, представляют 

собой приостановление исполнения, назначенного судом наказания в виде 

лишения свободы, ареста, ограничения свободы, исправительных работ, 

                                                           
1 Карпов В.С. Меры уголовно-правового характера, применяемые к женщинам-
преступницам. Практика и проблемы их применения в Российской Федерации // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 1. С. 279. 
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обязательных работ и являются самостоятельным уголовно-правовым 

институтом специфического воздействия на осужденных женщин. Кроме того, 

отсрочка отбывания наказания является своеобразной формой индивидуализа-

ции уголовной ответственности. Ее применение призвано содействовать 

исправлению осужденных женщин, предупреждению совершения ими новых 

преступлений, а также воспитанию и развитию малолетних детей1. 

 

 

§ 2. Методы индивидуально-психологического воздействия на 

женщин в пенитенциарный и постпенитенциарный периоды 

 

Методологические принципы пенитенциарной психологии 

подразделяются на общие и специфические. К общим принципам относятся: 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности психических 

явлений, образований). Принцип детерминизма в профилактике женской 

преступности означает, что поведение женщин, включая преступные 

действия, определяется различными факторами, такими как социальные, 

экономические, психологические, семейные и образовательные условия. 

Поэтому, для эффективной профилактики женской преступности необходимо 

учитывать и анализировать эти факторы. Принцип детерминизма помогает 

понять, что преступные действия женщин не являются исключительно 

индивидуальной проблемой, и для их предотвращения необходимо устранять 

коренные причины, влияющие на поведение женщин; 

- принцип психического отражения (рефлекторность психической 

деятельности, ее активность); 

- принцип историзма и социальной обусловленности психики человека 

- раскрывает социальные истоки формирования личности, требует при анализе 

преступного поведения осужденного в прошлом учитывать, на каком этапе 

                                                           
1 Якушин В.А. Отсрочка отбывания наказания как мера уголовно-правового воздействия и 
её виды // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2016. № 1. С. 3. 
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развития личности оно сформировалось, основные факторы, этому 

способствовавшие; 

- принцип развития говорит о том, что нет ничего вечного, неизменного, 

застывшего, все находится в движении, следовательно, подлежит изменению 

и сознание осужденного, а вот в каком направлении – это во многом зависит 

от воспитателя осужденных, условий отбывания наказания; 

- принцип личностного подхода подразумевает не только 

неповторимость каждой личности, но и необходимость применения 

индивидуального подхода, целостного восприятия личности. Принцип 

личностного подхода в профилактике женской преступности заключается в 

том, что каждая женщина рассматривается как уникальная личность, с ее 

собственными жизненными обстоятельствами, потребностями и причинами, 

которые могут способствовать ее вовлечению в преступную деятельность. 

Личностный подход предполагает анализ индивидуальных факторов, таких 

как социальное окружение, образование, здоровье, навыки и таланты, которые 

могут влиять на жизненный путь женщины и ее возможность сделать 

правильный выбор. Целью личностного подхода является помощь женщинам 

в изменении своей жизни, предоставление им возможностей и поддержка на 

пути к социальной адаптации и интеграции; 

- принцип единства деятельности, сознания и личности - говорит о том, 

что сознание человека, определяя деятельность, само развивается в 

деятельности, преображается в ней, определяя новое качество личности. 

Специфические принципы тесно связаны с общими, вытекают из них. К 

ним относятся: 

- принцип исправимости (теоретически нет неисправимых осужденных, 

поскольку все они обладают сознанием); 

- принцип соответствия целей исправления потребностям общества и 

личности осужденного; 

- принцип социализации и гуманизации; 
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- принцип целостности процесса исправления личности 

осужденного (одновременно искореняются негативные и формируются 

положительные качества личности); 

- принцип индивидуального подхода (учет возрастных, половых и иных 

индивидуальных особенностей осужденных). 

  Методы ее изучения пенитенциарной психологии: 

- изучение материалов личного дела осужденного и иных документов; 

- ознакомление с автобиографией и характеристикой, данной 

различными учреждениями и следователем, с содержанием приговора и 

другими материалами личного дела; 

- выявление ценностно-ориентационных и поведенческих особенностей 

осужденного, его ролевого статуса в преступном сообществе, поведение в 

процессе предварительного следствия и судебного разбирательства, анализ 

публикаций, переписки, социальных связей; 

- объективное и включенное наблюдение; 

- получение и анализ данных о непосредственно проявляемых 

осужденным личностных качествах в различных условиях жизнедеятельности 

особенности взаимоотношений с людьми в зависимости от их группового 

статуса, предпочитаемый стиль поведения, объекты повышенной ориентации, 

деформированность отдельных социальных качеств, референтные группы, 

«уязвимые места» психики, зоны повышенной чувствительности. 

- изучающая беседа (метод опроса); 

- получение сведений от осужденного по определенной программе с 

целью выявления личностных позиций, системы его отношений к различным 

социально значимым явлениям, жизненного пути личности, возможностей 

опоры на положительные качества личности; 

- общаясь с осужденным, воспитатель должен знать, где и когда родился 

осужденный, наиболее яркие его впечатления в различные периоды жизни, 

уклад семейной жизни, особенности семейных отношений, этнические обычаи 

и традиции, взаимодействие с микросредой; 
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- наиболее существенные психотравмирующие жизненные 

обстоятельства; в каком возрасте и при каких обстоятельствах совершил 

первые деликты (проступки) и первое преступление и т.д. 

Предупреждение женской преступности — многогранная деятельность 

общественных и государственных структур, отдельных граждан и всего 

общества, состоящая из совокупности мероприятий по недопущению 

преступлений1. 

Общесоциальное предупреждение женской преступности заключается в 

осуществлении государством широкого комплекса мер, направленных на 

нейтрализацию или минимизацию факторов, детерминирующих преступность 

в целом. Такая работа связана с наиболее продолжительными и масштабными 

видами деятельности, требует реализации значительных усилий по 

укреплению экономики, обеспечению прав, свобод и законных интересов 

женщин, развитию их социальной защищенности, культуры и нравственности. 

Она должна быть направлена на повышение уровня жизни и улучшение 

социального положения женщин; охрану их здоровья; расширение 

преимуществ и льгот семьям, имеющим детей, а также работающим и 

одиноким матерям; создание и совершенствование условий для сочетания 

материнства с общественно-трудовой занятостью и т. д. Все это будет 

способствовать нивелированию обстановки, которая искусственно 

провоцирует женщин на совершение преступлений, детерминированных 

инстинктом выживания и защиты собственной семьи, детей, а ведь именно 

ситуативный и корыстный типы женщин-преступниц. 

Все они в совокупности составляют комплекс мероприятий, 

сбалансированное осуществление которых может дать положительный 

результат в работе по предупреждению женской преступности, тогда как 

исключение хотя бы одного пункта приведет к снижению эффективности 

остальных усилий в этой деятельности. 

                                                           
1 Лелеков В.А., Урусова Т.В. О предупреждении женской преступности мерами 
общесоциальной профилактики // Вестник ВИ МВД России. 2014. № 2. С. 14. 
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Среди мероприятий социального направления для улучшения 

положения женщин можно было бы предложить: всестороннюю поддержку 

государством и обществом материнства, охрану здоровья женщины в течение 

всего жизненного цикла; обеспечение и защиту наиболее уязвимых 

социальных групп, к которым относятся женщины и дети, от негативного 

влияния имущественной и социальной дифференциации; осуществление 

общенациональных и региональных программ борьбы с бедностью и нищетой 

с установкой на скорейшее преодоление опасной тенденции феминизации 

бедности и безработицы, содействие женскому и семейному 

предпринимательству на федеральном и региональном уровнях с 

организацией бизнес-инкубаторов, улучшение условий труда женщин с 

учетом гендерной специфики, создание условий для успешной карьеры 

женщинам, имеющим детей, и др. 

В качестве экономических мер общесоциального предупреждения 

женской преступности можно предложить такие: стабилизация отечественной 

экономики, устранение последствий мирового экономического кризиса; 

внедрение макроэкономической модели с механизмами гибкой поддержки 

государства основных институтов экономики; обеспечение экономической 

безопасности предпринимательской деятельности; гарантия предоставления 

государственных пособий малообеспеченным женщинам ,воспитывающим 

несовершеннолетних детей; борьба с женской безработицей. 

Политические меры общесоциального предупреждения женской 

преступности ориентированы на повышение эффективности системы 

государственного управления, поддержание социальной справедливости в 

отношении женщин. 

Идеологические меры общесоциального предупреждения женской 

преступности должны быть сосредоточены на создании у женщин 

осознанного отказа от решения собственных проблем путем совершения 

преступления.  
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Отсутствие сегодня в государстве единой идеологии, размытые 

нравственные ориентиры порождают чувство незащищенности, 

неуверенности в собственном будущем. Основой для устранения желания 

женщин совершать преступления является направление их активности в 

позитивное русло. Для этого требуется серьезная пропаганда социально 

одобряемых форм поведения, таких как искусство, творчество, спорт и т. д. Не 

последнюю роль в данной работе играют средства массовой информации, 

которые формируют общественное сознание, нравственные представления о 

жизни, шкалу ценностей, стереотипы поведения. С помощью средств 

массовой информации можно положительно воздействовать на волю, чувства, 

интеллект, поведение женщин. В сочетании с условиями жизни и другими 

субъективными факторами это постепенно приведет к изменению психологии 

женщин, мотивов их поведения, взглядов, убеждений, привычек. 

Меры культурного характера при условии их грамотного воплощения в 

жизнь способны положительно повлиять на формирование женщины, 

гармонично развивая ее внутренние способности и таланты. Ключевыми 

субъектами, в обязанности которых входит подобная деятельность, являются 

учреждения дополнительного образования, призванные направить интересы 

женщин в созидательную сторону. Ведь именно за границами семьи, школы и 

работы девушки часто ищут возможности реализации собственных идей, 

самоутверждения, внимание и понимание единомышленниками.  

Таким образом, общесоциальное предупреждение женской 

преступности должно быть направлено на достижение качественно иного 

состояния нашего общества, в котором женщина получит принципиально 

другой жизненный статус. Общесоциальные меры предупреждения 

преступности реализуют антикриминальный потенциал общества в целом и 

каждого его института в частности. 
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§. 3 Особенности предупреждения и профилактики женской 

преступности 

 

В центре индивидуально-воспитательного воздействия на женщин, 

должна быть индивидуальная работа, но она может оказаться безрезультатной, 

если им одновременно не будет оказываться, если нужно, и психологическая 

помощь, в том числе для снятия внутренних конфликтов и переживаний, 

налаживания отношений с окружающими и самое главное – для их 

исправления. Индивидуально-воспитательная работа с преступницами-

женщинами должна основываться на детальном изучении личности, ее жизни, 

привычных мотивов поведения, в том числе преступного. Необходимо четко 

формулировать цели индивидуального воздействия и возможные способы их 

достижения1. 

Важное значение имеет проведение бесед с осужденными женщинами. 

Именно беседа дает возможность лучше узнать человека, она в то же время 

является способом оказания воспитательного воздействия. В ходе рассказа о 

себе и своей жизни осужденная приводит в порядок свои мысли и часто сама 

выявляет некоторые причинно-следственные зависимости, делает 

конструктивные выводы, причем все это может происходить и во время самой 

беседы, и после нее. Можно использовать и прямое разъяснение причинно-

следственных связей и смыслов отдельных поступков и всего поведения либо 

в общих чертах, в абстрактных схемах, либо на ее конкретном примере. 

Беседы с осужденными женщинами помогают им осознать свои ошибки, 

понять последствия своих действий и принять ответственность за свои 

поступки. Это важный шаг на пути к их реабилитации и успешной 

ресоциализации. Осужденные женщины часто испытывают стресс, депрессию 

и другие психологические проблемы. Беседы позволяют им выразить свои 

                                                           
1 Алижанова С.М. Воспитательный процесс в уголовно-исполнительной системе: 
формирование личности осужденных женщин в колонии общего режима // Приволжский 
научный вестник. 2015. № 1. С. 2. 
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эмоции, получить советы и поддержку, а также обсудить свои проблемы с 

квалифицированными специалистами. Беседы помогают осужденным 

женщинам осознать причины, которые привели их к совершению 

преступления, и разработать стратегии для предотвращения повторных 

правонарушений. Это важно для их успешной реинтеграции в общество после 

отбывания наказания. Беседы могут быть использованы для обучения 

осужденных женщин различным навыкам и знаниям, которые могут быть 

полезными для них после освобождения. Это может включать навыки поиска 

работы, финансового планирования, родительства и т.д.1. 

Беседы с осужденными женщинами способствуют созданию связей 

между ними и обществом. Это помогает снизить предубеждения в отношении 

бывших заключенных и способствует их успешной реинтеграции в общество. 

Беседа всегда должна быть обусловлена особенностями личности женщины-

преступницы, поводом для ее проведения, временем и местом проведения, 

ситуацией, складывающейся в ее ходе. Главной целью подобного рода бесед 

является оказание помощи женщине, совершившей преступление, в решении 

жизненно важных для нее проблем. В целом, проведение бесед с осужденными 

женщинами является неотъемлемой частью процесса их реабилитации и 

ресоциализации. Оно помогает им осознать свои ошибки, получить поддержку 

и образование, а также создает условия для успешной интеграции в общество 

после отбывания наказания. 

Индивидуальная работа должна разворачиваться на фоне формирования 

перспектив на будущее, особенно если речь идет о женщинах, лишенных 

свободы. Следует постоянно побуждать осужденную к построению планов, к 

поиску возможных позитивных целей, установлению и поддержанию связей с 

родственниками, друзьями. Для этого важно обучить ее навыкам и знаниям, 

облегчающим установление гармоничных и взаимно полезных контактов с 

                                                           
1 Першина В.К. Проблемы реализации бесед профилактического характера c лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы и содержащимися в следственных 
изоляторах, в связи с нарушениями правил внутреннего распорядка // Пермский период. 
2021. № 1. С. 223. 
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другими людьми. Осужденной следует внушить, что поведение людей по 

отношению к нам отражает наше поведение по отношению к ним. Для 

достижения результата необходимо разобрать примеры различных 

конфликтов, возникающих в процессе общения1. 

Поведение женщин, включая преступные действия, определяется 

различными факторами, такими как социальные, экономические, 

психологические, семейные и образовательные условия. Поэтому, для 

эффективной профилактики женской преступности необходимо учитывать и 

анализировать эти факторы. Профилактика женской преступности должна 

быть комплексной и многоуровневой, включая социальную, экономическую и 

психологическую поддержку женщин. Это может включать предоставление 

доступа к образованию и профессиональной подготовке, создание рабочих 

мест, социальную защиту и поддержку для женщин с низким доходом, помощь 

в решении семейных и психологических проблем. Также важным аспектом 

профилактики женской преступности является изменение общественного 

мнения и штампов о женщинах-преступницах. Необходимо создавать 

справедливые и равноправные условия для женщин, а также предоставлять 

возможности для их реабилитации и ресоциализации. Принцип детерминизма 

помогает понять, что преступные действия женщин не являются 

исключительно индивидуальной проблемой, и для их предотвращения 

необходимо устранять коренные причины, влияющие на поведение женщин. 

Профилактические программы, основанные на личностном подходе, 

должны включать индивидуальную консультацию, психологическую 

поддержку, обучение навыкам решения проблем, социальную реабилитацию 

и возможность получения профессионального образования. Важно учитывать, 

что каждая женщина имеет свои собственные потребности и обстоятельства, 

                                                           
1 Гаманенко Л.И., Кузнецов В.И. Профессиональное образование в местах лишения 
свободы как средство ресоциализации осужденных и их социальной адаптации после 
освобождения // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. № 2. С. 128. 
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поэтому подход должен быть индивидуальным и адаптированным к 

конкретному случаю. 

Индивидуальную работу с осужденными женщинами будет легче 

осуществлять, если предварительно определять типологическую 

принадлежность каждой. Об этом имеется криминологическая литература, 

материалы которой следует использовать в практической деятельности. 

Определение криминологического типа конкретного человека позволит 

наметить основные формы и методы работы с ним. Но, конечно, нужную 

информацию можно почерпнуть из материалов личного дела, оперативных 

данных, личных наблюдений. 

Социально-реабилитационные меры предупреждения рецидивной 

преступности лиц женского пола должны быть направлены на нейтрализацию 

отрицательных последствий лишения свободы и предполагают оказание 

помощи таким лицам в трудовом и бытовом устройстве после освобождения 

из мест лишения свободы, применение к ним воспитательных 

профилактических мер и т.д. Социально-реабилитационные мероприятия 

могут осуществлять как правоохранительные органы, так и иные 

государственные органы и организации (например, служба занятости 

населения), а также общественные объединения. При этом вся 

реабилитационная работа с такими лицами должна строиться с учетом их 

личностных особенностей1. 

Улучшению деятельности по социальной адаптации женщин в 

постпенитенциарный период могла бы служить организация центров 

социальной помощи лицам, отбывшим наказание (социально-

реабилитационных центров для лиц, освободившихся из ИУ). Цель 

деятельности таких центров – социально-психологическая и 

профессионально-трудовая реабилитация женщин, освободившихся из мест 

лишения свободы. Основными задачами этих учреждений могут быть 

                                                           
1 Бабаян С.Л. К вопросу о постпенитенциарной ресоциализации // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2016. № 1. С. 15. 
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выделены следующие: оказание содействия бывшим осужденным женщинам 

в трудовом и бытовом устройстве; помощь таким лицам в решении различных 

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

индивидуальной воспитательной работы с целью недопущения совершения 

новых преступлений1. 

Говоря о женщинах, лишенных свободы, необходимо особое внимание 

уделить процессу социальной адаптации, под которой понимается процесс 

ресоциализации личности при переходе ее в новую социальную среду, 

восприятие нравственных требований, установок, социальных позиций и 

системы ценностных ориентаций среды. Это взаимодействие ни в коем случае 

нельзя рассматривать как односторонний процесс. Здесь необходимо говорить 

об обоюдности, которая требует стремления успешно адаптироваться и 

воспринять нравственные нормы и систему ценностей новой среды. Процесс 

социальной адаптации осужденных женщин, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, заключается не в том, что они приходят в незнакомую среду 

с новыми для них установками и системой ценностей, а в том, что они 

возвращаются в то же общество, морально-нравственные и правовые нормы 

которого они нарушили, которыми ранее в силу разных причин пренебрегали 

и которые вновь необходимо принимать и соблюдать. 

Что касается мер по социальной адаптации осужденных женщин, то их 

можно объединить в следующие направления работы: 

1) работа сотрудников уголовно-исполнительной системы по 

социальной реабилитации осужденного; 

2) работа органов власти, общественных объединений и организаций за 

пределами исправительных колоний. 

Органы местного самоуправления и органы внутренних дел обязаны 

создавать условия для успешного процесса социальной адаптации по месту 

                                                           
1 Сарычева Н.В. Проблемы ресоциализации и адаптации женщин, осужденных к лишению 
свободы // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2017. № 3. С. 
350. 
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будущего жительства, должны осуществлять совместную деятельность с 

целью обеспечения преемственности исправительного воздействия на 

женщин. 

К числу неотложных мероприятий после освобождения относятся: 

исследование условий будущего проживания, при необходимости - 

восстановление их прав на утраченную жилую площадь; совместно со 

службой занятости определить рабочие места, на которых освобождающиеся 

женщины смогут работать, используя полученную профессию или трудовые 

навыки, а при необходимости обучить эту женщину (это касается девушек-

подростков в воспитательных колониях) профессии, пользующейся спросом 

на рынке труда; информировать органы внутренних дел по месту жительства 

освобождающейся о необходимой работе по созданию социальных условий 

для встречи освобождающейся женщины1. 

Что касается несовершеннолетних девушек-преступниц, то в силу 

возрастных особенностей, выражающихся в отсутствии жизненного опыта, 

неспособности всегда правильно реагировать на те или иные жизненные 

ситуации у них может отсутствовать критическая оценка своего поведения, 

может исчезнуть желание реализовать те позитивные намерения, которые 

возникли накануне освобождения. Особенности несовершеннолетних 

девушек-преступниц могут варьироваться в зависимости от многих факторов, 

включая социальное окружение, образование, семейную ситуацию и личные 

обстоятельства. Однако, есть несколько общих особенностей, которые можно 

выделить: 

1. Возраст: несовершеннолетние девушки-преступницы обычно 

находятся в возрасте от 12 до 18 лет. В этом возрасте они находятся в процессе 

формирования своей личности и могут испытывать трудности в принятии 

ответственных решений. 

                                                           
1 Халилов Р.Н. Участие институтов гражданского общества в процессе социальной 
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы // Юридический вестник 
Самарского университета. 2018. № 2. С. 97. 
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2. Влияние сверстников: девушки-преступницы могут подвергаться 

влиянию своих сверстников, особенно в случаях преступлений совместно с 

другими несовершеннолетними. 

3. Эмоциональные проблемы: некоторые несовершеннолетние девушки-

преступницы могут страдать от эмоциональных проблем, таких как низкая 

самооценка, депрессия или нарушения поведения. Они могут искать способы 

справиться с этими проблемами через незаконные действия. 

4. Социальное окружение: несовершеннолетние девушки-преступницы 

могут вырастать в семьях с низким уровнем дохода, в затрудненных 

жизненных условиях или в семьях, где присутствует насилие или 

злоупотребление наркотиками. Это может способствовать их вовлечению в 

преступную деятельность. 

5. Недостаток знаний и опыта: несовершеннолетние девушки-

преступницы часто не обладают достаточными знаниями и навыками для 

принятия правильных решений или для планирования своих действий. Это 

может приводить к совершению преступлений без предварительного 

обдумывания последствий. 

Поэтому важно обеспечить преемственность в воспитательной работе. 

Кроме того, важно нейтрализовать отрицательное воздействие на 

освободившуюся ближайшего социального окружения групп с отрицательной 

социальной направленностью. 

При выработке мер индивидуально-воспитательной работы с 

женщинами-преступницами необходимо учитывать и то, что они зачастую 

проявляют слабый интерес к общественным проблемам. Это должно 

предполагать разработку совместно с психологической службой продуманной 

методики проведения воспитательных мероприятий с использованием 

различных технических средств и наглядных пособий. Воспитательное 

воздействие будет более успешным, если в интересной, доступной (что 

немаловажно) форме женщине раскрыть в ходе лекторского выступления ее 

роль и значение как женщины-матери, активной участницы общественных 



52 
 
процессов в стране, труженицы. При этом большое внимание уделяется не 

только содержанию, но и эмоциональной стороне проводимых мероприятий1. 

Повышение эффективности применения мер индивидуально-

воспитательного характера возможно лишь в том случае, когда максимально 

будут учитываться личностные особенности по всем направлениям данного 

процесса. Так, говоря о воздействии индивидуально-воспитательной работы с 

женщинами-преступницами в местах лишения свободы, можно выделить и 

коллективную форму воздействия. Например, можно в исправительной 

колонии, где отбывают наказание женщины, организовать воспитательную 

работу с различными группами женщин с учетом противоправного образа их 

жизни, вызвавшего деформацию в одном из основных видов деятельности. 

Подводя итог, можно отметить, что предупреждение женской 

преступности – это процесс многофакторный, сложный, требующий 

комплексного подхода, привлечения высококвалифицированных 

специалистов. Проблемы предупреждения женской преступности должны 

решаться в рамках борьбы с преступностью в целом. Кроме того, необходим 

предварительный анализ всех ее составных частей, современных тенденций, 

процессов и причин. Только в этом случае можно достичь положительных 

результатов в сфере предупреждения преступности. 

Главными принципами профилактической работы с преступницами 

должны быть гуманность, милосердие, понимание именно тех причин, 

которые толкнули женщину на совершение преступления. Также в женщине 

следует устранить всю черствость, грубость, которая присуща только лишь 

мужчинам, и воспитать в ней былую женственность, особенно это важно для 

пресечения насильственной преступности. Важное значение имеет хорошая 

профессиональная подготовленность воспитателей исправительных 

учреждений. Социальная поддержка матерям-одиночкам должна заключаться 

в виде пособий от государства, но и в возможности получения высшего 

                                                           
1 Коротеева Д.Д. Основные направления профилактики и предупреждения преступлений, 
совершаемых женщинами // Актуальные проблемы правоведения. 2020. № 4. С. 49. 
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образование, если оно не имеется, увеличения заработка, поднятие 

социального статуса.  

Таким образом, в целях повышения результативности 

предупредительной деятельности женской преступности необходимо 

использовать все возможности криминологической науки. Причем данная 

область научного знания, как представляется, располагает достаточно 

широким кругом средств предупреждения женских преступлений: от изучения 

самого феномена применительно к предмету криминологических знаний до 

практических рекомендаций по влиянию на сокращение числа преступлений, 

совершаемых женщинами. Достаточно стабильная тенденция в общественно 

опасных деяниях, наблюдаемая в стране за последние годы, указывает на то, 

что проблема предотвращения женской преступности пока еще не получила 

окончательного решения со стороны криминологической науки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведённого исследования, можно сформулировать 

следующие выводы: 

1.Важной криминологической проблемой сегодняшнего дня является 

вопрос о женской преступности. Несмотря на то, что данный вид преступности 

не имеет доминирующего характера, его уровень и структура являются 

показателями нравственного здоровья общества, индикаторами его 

духовности, отношения к основным человеческим ценностям.  

2. Женская преступность – это совокупность преступлений, которые 

совершаются лицами женского пола на определенной территории за 

определенный промежуток времени. 

3. Преступность женщин тесно связана с общей преступностью. Вместе 

с тем она имеет определенные особенности, которые определяются 

социально-психологическим и биологическим статусом женщины. От 

преступности мужчин, доминирующей практически во всех показателях 

общей преступности, женская преступность отличается количественным 

показателям, особенностями структуры и характера преступлений, ролью 

женщин в преступлениях, совершенных вместе с мужчинами, способами и 

орудиями совершения преступлений.  

4. Криминальная активность женщин в Российской Федерации 

непрерывно растет. Возрастает доля таких преступлений, как убийство из 

корыстных или хулиганских побуждений, в ходе разбойного нападения, а 

также убийства по найму. Преобладает число женщин, осваивающих мужские 

криминальные «профессии». Тяжкие преступления становятся более 

изощренными жестокими, повышается степень общественной опасности. 

Высокий показатель профессионализма у женщин в сфере преступных 

действий, объясняется тем, что большинство женщин-преступниц состоят в 

преступных группировках. Попадая под влияния главарей таких группировок, 

по разным причинам, женщина по нужде вовлекается в проституцию, 
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незаконный оборот наркотических средств. Таким образом, при упаде 

престижа образования, культуры жизни, присутствует деформация ценностей 

в нравственных отношениях между людьми. 

5. На преступность женщин негативное влияние оказывает современное 

состояние нравственности. Падение нравов, по моему мнению, связано со 

снижение значимости социальных институтов, в том числе и института семьи. 

Преступность женщин, и преступность вообще стирает грани между добром и 

злом, достойным и недостойным, дозволенным и не дозволенным. Люди стали 

меньше об этом задумываются. 

6. Предупреждение женской преступности должно состоять из 

связанных между собой задач. Первая задача – выявление причин женской 

преступности. Вторая – предупреждение видов и форм преступного поведения 

женщин, и самих преступлений, в общем. Целью предупреждения женской 

преступности является позитивное изменение её характера и структуры. 

Прежде всего, женщина в обществе должна приобрести совсем иной статус, 

иное положение в обществе. Она должна, избавиться от роли кормильца своей 

семьи, а эту роль на себя должен взять муж. Все внимание женщины, все ее 

силы должны быть акцентированы на своей семье, на детях. 

7. Выявлено, что предупреждать женскую преступность должны не 

только правоохранительные органы, но и общественные организации. Для 

выполнения этих условий, необходима, прежде всего, политическая и 

экономическая стабильность нашей страны. 

А именно: проведение профилактических работ, оказание 

государственной и общественной помощи девушкам подросткам, 

оказавшимся в неблагоприятных условиях и допускают неправомерные 

поступки, проведение повседневной воспитательной работы в сочетании с 

постоянным контролем за поведением таких лиц, будет проводиться силами 

работников правоохранительных органов, общественных и церковных 

организаций, педагогов, врачей и т.д.; воспитательная работа с осужденными 

женщинами к лишению и ограничение свободы с целью снижения рецидива, 



56 
 
помощь малообеспеченным, неполным семьям, семьям, которые находятся в 

трудном положении, а также социальная поддержка материнства и детства и 

другие мероприятия. 
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