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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе важное 

значение приобретает анализ женской преступности как составляющей 

преступности в целом. Традиционно женщины рассматриваются как менее 

криминализированная часть общества, они выполняют значимую роль в 

воспитании подрастающего поколения, формируя таким образом будущее 

государства. Очевидно, что в случае значительной криминализации женской 

части общества, это пагубно отразиться на всех сферах жизни общества. 

Поэтому интерес к данному виду преступности вполне обоснован, хотя еще 

совсем недавно он нечасто выступал предметом исследований в научном 

сообществе. Достаточно долго в российском обществе царил подход, в 

соответствии с которым число преступлений, совершаемых женщинами, 

невелико, более того, такие деяния не обладают высокой степью общественной 

опасности и не могут существенно влиять на криминогенную обстановку. 

Однако, сейчас становится очевидным, что не столь и мала доля женщин, 

совершающих преступления, анализ статистических сведений свидетельствует 

о том, что ими совершается примерно десятая часть всех преступлений.  

Вовлеченность женщин в криминальную деятельность начинает вызывать 

все большую озабоченность, меняется и структура женской преступности, 

поскольку круг тех деяний, которые традиционно считались мужскими, 

начинают все чаще совершать женщины. Им становится присущ групповой 

способ совершения преступления, что традиционно было несвойственным 

женской преступности, сейчас же это особенно явно просматривается в сфере 

молодежной преступности.  

Объяснить выявленные тенденции можно различными причинами. 

Жизненная неустроенность, разнообразные проблемы как личного, так и иного 

характера крайне отрицательно воздействуют на эмоциональную сферу 

женщины, порождают агрессию и, как следствие, выступают причиной 

совершения ими насильственных преступлений. Низкий уровень доходов, 
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безработица, иные проблемы в экономической сфере, приводят к совершению 

женщинами корыстных преступлений.  

В целом развитие преступности по стране и в различных регионах 

развивается по – разному, при явно прослеживаемых тенденциях к росту 

преступности в одном регионе, может просматриваться ее существенное 

снижение в другом, также может значительно различаться структура 

преступности. На особенности региональной преступности существенно 

влияют его экономические, социальные, географические и иные 

характеристики. Поэтому, анализ преступности в отдельном регионе обладает 

существенным прикладным значением, позволяет не только составить картину 

преступности, но и выявить принципиальные ее особенности, специфические 

детерминанты преступности, обусловленные характеристиками конкретного 

региона, выработать на основе их анализа предупредительные меры.  

Алтайский край в силу своего территориального расположения, 

климатических условий, вызывает существенный интерес с криминологической 

точки зрения. С позиций анализа динамики преступности данный регион 

находится на среднем уровне, поскольку не входит ни в число регионов с 

наибольшими темпами прироста преступности, ни в число регионов с 

наименьшими темпами прироста. В то же время, именно женская преступность 

в данном регионе занимает значительное место, более того, она имеет 

тенденцию к росту, так, по итогам 2020 года количество женщин – преступниц 

в Российской области выросло на 12 %. Представляется, что это в 

определенной степени обусловлено и количеством женщин, проживающих на 

территории данного региона – 53, 8 % от всего населения Алтайского края. При 

этом, наибольшее количество лиц женского пола наблюдается в г. Барнаул, а в 

сельской местности разница в количестве женщин и мужчин несколько меньше, 

чем в городах.  Представляется, что это в определенной мере можно объяснить 

тем, что средняя продолжительность жизни женщин на 12 лет больше, чем 

мужчин.  
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Все сказанное свидетельствует о том, что изучение женской преступности 

в Российской Федерации, причин ее возникновения, а также возможных мер 

профилактики, является важнейшей сферой исследовательской деятельности 

преступных явлений и обуславливает актуальность выбранной темы.  

Степень изученности темы. В настоящее время тема женской 

преступности привлекает внимание многих ученых. Существуют научные 

труды, раскрывающие вопросы причинности женской преступности, многими 

авторами исследуются особенности личности женщин – преступниц, 

криминологическая характеристика совершаемых ими преступлений.  

Предпринимаются многочисленные попытки к разработке мер предупреждения 

женской преступности. Среди внесших наибольший вклад в исследование 

данной темы можно назвать таких авторов, как А.АИ. Абатуров, М.А. 

Алексеева, И.А. Андреева, А.А. Байчорова, М.А. Гершкович, Н.С. Грудинин, 

О.С. Демко, А.И. Демченко, К.К. Кубатиева, А.С. Пономарева, В.Е. 

Прокопьева, Е.П. Пучков, З.С. Романцева, Е.Г. Телегина, В.И. Шиян и других. 

Однако, продолжающаяся тенденция к расширению структуры женской 

преступности свидетельствует о необходимости дальнейших исследований в 

данной сфере.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере совершения женщинами преступлений, а также в 

сфере противодействия данным деяниям профилактическими мерами.  

Предмет исследования образует женская преступность, ее 

криминологические показатели и детерминанты, характеристика личности 

женщин-преступниц, меры профилактики данной преступности, научные 

исследования по теме работы и правоприменительная практика.  

Целью исследования является выявление проблем профилактики женской 

преступности в современной России и поиск путей их решения.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

 раскрыть исторический аспект женской преступности в России; 
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 определить состояние, структуру, динамику и тенденции 

современной женской преступности в современной России; 

 дать характеристику личности женщины-преступницы; 

 проанализировать субъективные факторы, порождающие женскую 

преступность; 

 выявить причины и условия современной женской преступности; 

 определить правовые меры профилактики женской преступности; 

 рассмотреть вопросы участия исполнительной власти в 

профилактике женской преступности; 

 раскрыть роль правоохранительных органов в профилактике 

женской преступности.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частно - научные диалектические методы, логический метод, метод системного 

анализа, метод моделирования, исторический и формально-юридический 

методы, а также социологический и статистический.  

Эмпирической основой исследования послужили сведения официальной 

государственной статистики о преступности на территории Российской 

Федерации. 

Теоретическое значение исследования состоит в проведении 

криминологического анализа женских преступлений, совершаемых на 

территории Российской Федерации, выявлении их особенностей. Полученные 

результаты могут быть использованы в научных исследованиях, связанных с 

дальнейшим анализом криминологической характеристики женской 

насильственной преступности, при подготовке учебной и научной литературы, 

а также в учебном процессе.  

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения его теоретических выводов, предложений и рекомендаций в 

предупредительной деятельности правоохранительных органов и иных 

субъектов профилактики в сфере противодействия женской преступности. 

Положения, выносимые на защиту:  



7 

 

1. Выработано авторское определение женской преступности. 

Предлагается определить ее как совокупность уголовно-наказуемых деяний, 

совершаемых лицами женского пола, учитываемую в определенном периоде, 

характеризующуюся преобладанием определенного вида преступлений, 

характерных для женщин, но охватывающую при этом любые виды 

преступлений, совершаемых лицами женского пола.  

2. Определено, что официальные статистические данные свидетельствуют 

о снижении числа насильственных преступлений всех видов, совершаемых 

женщинами на территории Российской Федерации. Однако, проведенное 

исследование позволяет сделать вывод о том, что современными учеными 

женская преступность рассматривается лишь в узком пласте 

зарегистрированных и раскрытых преступлений, и такой подход не может 

ставиться в основу построения выводов о структуре, сущности и особенности 

женской преступности в целом по причине высокой степени ее латентности. В 

силу этого, требуется совершенствование статистических учетов преступлений, 

совершаемых женщинами, как на федеральном, так и на региональном уровне, 

в целях более глубокого исследования преступлений данного вида и выработки 

действенных мер противодействия им.  

3. Определено, что в структуре женской преступности преобладают 

насильственные преступления против жизни, преимущественно, на семейно – 

бытовой почве, по мотивам мести и ревности, доля корыстных мотивов при 

совершении таких преступлений незначительна. Стадия подготовки для таких 

деяний нехарактерна, поскольку они совершаются спонтанно, в связи с чем, для 

их совершения используются подручные средства. Характер совершаемых 

преступлений накладывает отпечаток на место их совершения, которое обычно 

связано с бытовой деятельностью виновной. Наиболее часто они совершаются в 

ночное время, в осенне – зимний период, в состоянии алкогольного опьянения, 

в отношении близких мужчин. Представляется, что время тесно взаимосвязано 

с характером и местом совершения преступления, поскольку именно в 

указанное время женщины преимущественно находятся по месту своего 
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жительства или в гостях, конфликтуют со своими мужьями, сожителями или 

гостями.  

4. Доказано, что субъективными факторами, детерминирующими 

совершение женщинами преступлений, преимущественно выступают их 

бытовая неустроенность и страх за свое будущее, невозможность получения 

желаемого дохода, а также излишняя эмоциональность и тревожность, которые 

побуждают к решению своих страхов кардинальным методом – путем 

совершения преступлений различного вида. Совершение корыстных 

преступлений обусловлено желанием облегчить свое материальное положение, 

а насильственные преступления преимущественно совершаются под влиянием 

эмоций, нередко неконтролируемых, появление которых обусловлено все той 

же тревожностью и неудовлетворенностью своей жизнью.  

5. Определено, что среди причин и условий, порождающих совершение 

преступлений женщинами, наиболее распространенными являются такие 

факторы как:  

 низкий уровень материальной обеспеченности, невозможность 

трудоустройства на должности, позволяющие получать стабильный и высокий 

доход в силу высокого уровня безработицы; 

 изменение отношения к семье, детям, как к традиционной ценности, 

эмансипация, нежелание иметь детей, рассмотрение их как препятствие для 

спокойной жизни, построения карьеры; 

 особенности психоэмоционального состояния женщины, ощущение 

бессмысленности своей жизни, неспособности найти в ней цель, стремление 

обвинить в своих неудачах своих близких.  

6. Определено, что в насильственных преступлениях, совершаемых 

женщинами, наиболее тесно прослеживается взаимосвязь преступника и 

жертвы, поскольку, в подавляющем большинстве случаев преступления 

совершаются в отношении хорошо знакомых, а нередко и близких людей.  

Преимущественно насильственные преступления женщинами 

совершаются в отношении мужей либо сожителей, которые нередко сами 
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провоцируют совершение в отношении них преступления своим виктимным 

поведением, заключающимся в систематическом истязании, пьянстве, 

высказывании угроз в адрес жен или сожительниц, их родственников, детей, 

рукоприкладстве. Нередко в качестве жертв насильственных преступлений, 

совершаемых женщинами, выступают престарелые лица (преимущественно 

родственники, но порой и незнакомые), в отношении указанных категорий лиц 

преступления совершаются либо по корыстным мотивам, либо в силу желания 

освободиться от необходимости заботиться об указанных лицах.  

Еще один вид жертв женщин – преступниц насильственного склада – 

дети различного возраста, в том числе, и новорожденные.  

7. Установлено, что насильственные преступления нередко совершаются 

несовершеннолетними лицами женского пола, далее наибольший рост 

соотношения женской преступности по отношению к мужской отмечается в 

возрастной группе 45-55 лет, что обусловлено климактерическими 

изменениями в психике женщин, а также тем, что большинство женщин, 

совершающих преступления в данном возрасте с неудавшимися браками 

склонные к злоупотреблению алкоголем, лишены чувства безопасности за свое 

будущее, страдают аффективными расстройствами и алкоголизмом.  

Выведен общий криминологический портрет женщины – убийцы 

новорожденного ребенка: молодая девушка, в возрасте от 16 до 25 лет, 

незамужняя, не судимая, не работающая, не имеющая достаточного 

материального достатка, воспитывающаяся в неполной либо авторитарной 

семье, с эмоциональным голодом, жесткими методами воспитания, 

материально неблагополучной, находящаяся в жесткой зависимости от 

ситуации.  

8. Выработаны предложения по совершенствованию правовых средств 

профилактики женской преступности, для чего предлагается следующее:  

1) В ст. 131-135 УК РФ необходимо введение квалифицирующего 

признака: «совершение родителем или иным лицом, на которого возложена 

обязанность по воспитанию несовершеннолетнего».  
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2) В нормах УК РФ, устанавливающих ответственность за посягательства 

на жизнь и здоровье, должен найти свое закрепление квалифицирующий 

признак: «совершенное близким родственником либо на почве семейных 

взаимоотношений».  

3) Целесообразно установление законодательного запрета на 

освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших 

внутрисемейные насильственные преступления по основанию, 

предусмотренному ст. 76 УК РФ, в связи с примирением сторон.  

4) Изложить ч. 1 ст. 82 УК РФ в следующей редакции: «1. Беременной 

женщине, а также женщине и мужчине, имеющим ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, кроме лиц, осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних; преступления, связанные с 

ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних (ст. 150, 151, 151.2, 156 

настоящего кодекса); тяжкие и особо тяжкие преступления против личности; 

преступления террористической направленности (ст. 205 – 205.5, ч. 1 и ч. 4 ст. 

206, ч. 4 ст. 211, ст. 361, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса),  суд может 

отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста. 

5) Дополнить ст. 82 ч.1.1. следующего содержания «Отсрочка отбывания 

наказания не может быть предоставлена лицам, указанным в ч. 1 настоящей 

статьи, в том случае, если ранее она им предоставлялась при назначении 

наказания за другое преступление, но была отменена, а осужденный был 

направлен для отбытия наказания».  

9. Органами исполнительной власти должны предприниматься 

следующие меры в сфере профилактики женской преступности:  

1) Увеличение размеров выплачиваемых детских пособий, которые 

должны быть выплачены вне зависимости от того, какое материальное 

положение имеется у семьи.  

2) Улучшение жилищных условий; 

3) Оказание помощи в трудоустройстве; 
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4) Принудительное направление родителей, у которых имеются дети, на 

лечение от алкоголизма или наркомании; 

5) Расширение доступных формы досуга с целью культурного развития 

людей (особенно страдающих алкоголизмом) и поддержания у них ЗОЖ. 

10. Правоохранительными органами должно уделяться повышенное 

внимание ресоциализации женщин, осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы, в целях повышения эффективности которой требуется предусмотреть 

запрет на совместное отбытие наказания, лиц, повторно осужденных и лиц, 

отбывающих наказание впервые; вменить в обязанности социальных органов 

способствовать подготовке к освобождению осужденных женщин из мест 

лишения свободы и их трудоустройству; расширять перечень профессий, 

осваиваемых женщинами в местах лишения свободы. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

1.1. Исторический аспект женской преступности в России 

 

Подход к женской преступности, ее структуре и восприятии обществом, 

менялся на протяжении всего развития российского государства в соответствии 

с тем, каким образом менялось отношение к женщине, определению ее 

социальной роли.  

Традиционно женщины воспринимаются как слабый пол, подобное 

отношение сложилось к ним на самом начальном этапе зарождения в обществе, 

в определенной степени присутствует оно и сейчас. При этом, длительное 

время (практически до ХХ в.) женщины по сравнению с мужчинами выступали 

как почти полностью бесправная часть общества. И подобная ситуация 

складывалась не только в отечественном государстве, во многих других даже 

некоторые те слабости, которые для мужчин признавались нормой и не 

считались незаконными и даже аморальными, в случае проявления их 

женщинами признавались преступлением. К примеру, в Римской республике и 

Индии преступлением считалось употребление женщиной алкоголя, у иудеев 

ответственность влекло надевание женщинами мужских платьев, во многих 

странах в качестве преступления рассматривалась неверность женщины 

супругу. И наказания за такие деяния были достаточно жесткие, вплоть до 

смертной казни
1
.  

К проблеме женской преступности внимание со стороны исследователей 

стало привлекаться только в XIX веке. Именно на данный период приходятся 

первые сведения о числе женщин, осужденных за преступления – 8 % от всех 

привлеченных к уголовной ответственности.  

                                                           
1
 Кичигина О.Ю. История женской преступности // Вестник молодого ученого Кузбасского института. Сборник 

научных статей. Том Выпуск 4. отв. ред. Н. Н. Ивашко. Новокузнецк, 2020. С. 23.  
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Вторая половина XIX в. характеризуется разнообразными 

исследованиями в сфере женской преступности. Ученые начинают обращать 

внимание на причины таких деяний, вычленение тех групп преступлений, 

которые наиболее часто совершаются женщинами. В рассматриваемый период 

времени уделяется также и внимание неравноправию женщин и мужчин, 

некоторыми исследователями отмечается необходимость улучшения правового 

положения женщин.  

Действительно, даже поверхностное изучение правовых источников 

рассматриваемого времени, позволяет утверждать, что права женщин 

практически не защищались, в связи с чем они не могли рассматриваться как 

полноправные члены общества. К примеру, в соответствии с Уложением о 

наказаниях уголовных и исправительных даже повторное похищение женщины 

влекло менее суровое наказание, чем аналогичная кража лошади.  

Структура женской преступности того времени отражала царящие в 

обществе нравы, наиболее распространенными деяниями в данной сфере 

выступали детоубийство и проституция, другие преступные деяния, 

совершаемые женщинами, были единичны.  

В рассматриваемый период времени начинают изучаться причины 

совершения различных деяний, в частности, при анализе такого деяния, как 

проституция, исследователи пришли к выводу о том, что причинами ее 

выступают нищета, бедность, актуальная на тот момент проблема семейной 

проституции и т.д.  

В середине ХIХ в., исследуя гендерные различия в структуре 

преступности, исследователи отмечали, что мужская преступность в большей 

степени характеризовалась преступлениями против собственности (59 % от 

всех осужденных мужчин судимы за данные деяния), в то время как женщины в 

основном привлекались за совершение преступлений против личности (51 % 

женщин были осуждены за деяния данного вида). Наиболее 
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распространенными преступлениями, совершаемыми женщинами, являлись 

детоубийство и изгнание плода – 74 %, а также убийства – 13 %
2
.  

В качестве отличительной черты преступности того времени можно 

рассматривать высокую степень ее латентности, что обусловлено спецификой 

наиболее часто совершаемых женщинами преступлений. К примеру, изгнание 

плода, детоубийство, далеко не всегда становились достоянием общества, 

зачастую о том, что данное деяние имело место, не знал никто, кроме самой 

преступницы. В начале XX века возрастает количество женщин, осужденных за 

совершение преступлений, если в 1923 г. от общего числа заключенных 

женщины составляли 15,6 %, то в 1924 г. – уже 16,1 %, а к 1928 г. их число 

составило уже 18,3 %
3
.  

В рассматриваемый период времени изучаются как причины женской 

преступности, так и отдельные характеристики личности осужденных за 

совершение запрещенных уголовным законом деяний. Среди женщин-

преступниц значительное количество составляли вдовы, при этом в сельской 

местности их было больше (28,6 %), чем в городе (19,6 %).  

По структуре преступность женщин существенно различалась в 

зависимости от местности. К примеру, в селах преобладало совершение деяний 

в сфере алкоголя – изготовление, хранение, сбыт спиртных напитков (53,3 %), в 

городе показатели составляли 41,5 %. Также совершение побоев преобладало в 

сельской местности (5,5 %), а в городе – 19,9 %. Что касается краж, то они, 

напротив, преобладали в городской черте (19,9 %), в то время как в сельской 

местности составляли 11, 1 %.  

В рассматриваемый период времени в качестве основных причин 

преступности в целом и женской в частности начинают рассматриваться 

                                                           
2
 Попова О.А. Эволюция женской преступности // Современные проблемы государства и права. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК). Под редакцией Р.А. Прощалыгина. Новосибирск, 2020. 

С. 246.  
3
 Данчевская А.В. Уголовная преступность в Российской Империи в конце XIX - начале XX в.: к вопросу об 

историографии проблемы (дооктябрьский период) // Вестник ИрГТУ. 2015. № 5 (100). С. 376. 
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экономические и социальные условия. В частности, бедность, безработица, 

социальное неравенство, которые при этом тесно связаны с пьянством
4
.  

Однако, существовали и иные теории, к примеру, П.Н. Тарновской 

отстаивалась позиция о том, что необходимо выявлять антропологические 

признаки, поскольку у женщин законопослушных и у женщин, совершающих 

преступления они существенно различаются. Проведя множественные 

исследования и измерения, указанный автор пришла к выводу, что у женщин –

преступниц череп по размеру и меньше и хуже развит, чем у законопослушных, 

также у них имеются признаки вырождения, выражающиеся в дистрофии 

головы, зубов и глаз. Существенные отклонения у испытуемых были выявлены 

в психической и половой сфере. Проведенные исследования позволили П.Н. 

Тарновской утверждать, что преступницы-женщины «неправильно развиты уже 

с дней зачатия»
5
. Однако позднее она сменила свою позицию, придя к выводу, 

что антропологические факторы, конечно, значимы в личности преступницы, 

но все же социальные оказывают большее значение на криминализацию 

личности.  

В послевоенные годы вопросы женской преступности практически не 

исследуются, данный период характеризуется иными задачами, силы всего 

государства и общества брошены на восстановление страны.  

В некоторой степени к данным вопросам исследователи начинают 

возвращаться в конце 60-х – 70-е годы ХХ века. В данный период число 

женского населения существенно преобладает, при этом, рост количества 

женщин, совершающих преступление, идет достаточно медленно, с 13,6 % в 

1967 г. до 15,6 % в 1972 г
6
.  

В дальнейшем в количественных показателях женской преступности 

существенных изменений не происходит, в настоящее время продолжает 

                                                           
4
 Гернет М.Н. Преступление и борьба с ними в связи с эволюцией в обществе: Избранные произведения. М., 

1974. С. 102.  
5
 Тарновская П.Н. Женщины-убийцы. СПб., 1902. С. 456. 

6
 Попова О.А. Эволюция женской преступности // Современные проблемы государства и права. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК). Новосибирск, 2020. С. 246.  
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сохраняться примерно та же тенденция. Однако качественная структура 

преступных деяний существенно меняется. Женщины начинают совершать 

деяния, которые традиционно считались мужскими, нередко входят в состав 

преступных групп. Однако, вопросы, связанные со структурой и динамикой 

современной женской преступности, будут рассмотрены далее.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что несмотря на 

существование женской преступности с самого начала зарождения общества и 

государства, как объект криминологического исследования она стала 

выделяться только в XIX веке. При этом, на протяжении всего времени учета 

преступлений, совершаемых женщинами, они занимают небольшую долю в 

преступности, преимущественно криминальные деяния совершают мужчины. 

Данная тенденция существует и в настоящее время.  

Среди основных причин женской преступности на заре ее зарождения 

выступали социальные и экономические причины, что характерно и для 

современной ситуации.  

 

1.2. Состояние, структура, динамика и тенденции современной женской 

преступности в современной России 

 

Анализируя женскую преступность, видится необходимым провести 

анализ ее структуры, определить основные признаки данного явления, а также 

динамику на протяжении последних лет.  

Исследуя структуру женской преступности, следует отметить, что она во 

многом отличается от мужской. К примеру, женщины зачастую совершают 

корыстные преступления, связанные в основном с профессиональной 

деятельностью. Сюда можно отнести растрату, присвоение, мошенничество, 

кражи. По оценкам исследователей, в женской преступности доля корыстных 

преступлений варьируется на уровне 45-50 %
7
. Однако, в настоящее время 

                                                           
7
 Кубатиева К.К. Женская преступность как составная часть общей преступности // Вестник науки и творчества. 

2021. № 12 (72). С. 19.  
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прослеживается тенденция к изменению структуры женской преступности, 

поскольку значительную долю занимают также и насильственные 

преступления, причем не только в семейно-бытовой сфере. Можно выявить и 

такие нетипичные деяния, как убийства, совершаемые на основе найма в 

вооруженных конфликтах. Имеются примеры, когда девочки-подростки 

совершают жестокие убийства.  

Если говорить о типично «женских» преступлениях, то в качестве них 

принято рассматривать оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), заражение 

ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), венерической болезнью (ст. 121), убийство: 

обычное (ст. 105 УК РФ), совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), 

при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ), 

новорожденного (ст. 106 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ) 

несовершеннолетних детей и престарелых родственников, убийство, и др. 

Нередко женщины совершают такие деяния, как клевета (128.1 УК РФ), 

заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ).  

Происходящие в российском обществе изменения оказывают влияние и 

на социальный статус женщины, а он, трансформируясь, в свою очередь меняет 

ее социальную роль и женскую преступность.  

Полагаем, что следует определить основные признаки женской 

преступности в России на современном этапе.  

1. Ей присуща высокая степень латентности, существенно выше, чем 

мужской преступности. По оценкам исследователей, выявляется не более 50 % 

преступлений, совершаемых женщинами, что обусловлено, во-первых, 

спецификой деяний, наиболее часто совершаемых женщинами, а во-вторых, 

сокрытием фактов участия женщин в групповых преступлениях.  

Мотивами сокрытия преступлений самими жертвами преимущественно 

являются: страх перед преступниками; неверие в силы правоохранительных 

органов; боязнь разглашения позорящей информации; небезупречная репутация 

самих жертв. 
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2. В настоящее время прослеживается рост числа тяжких, особо тяжких,  

а также рецидивных преступлений, совершаемых женщинами, одновременное 

омоложение данного вида преступности вместе с ростом числа пожилых 

женщин и инвалидов среди осужденных. Насильственные деяния отличаются 

высокой степенью жестокости.  

3. Женская преступность начинает все более приобретать 

организованный характер, удельный вес женщин, совершивших преступление в 

составе организованной группы, растет в среднем на 10% в год
8
. В качестве 

соучастников обычно выступают подруги– 59% случаев, родственницы – 29% 

или мужчины – 12%
9
. 

5. Прослеживается рост числа женщин, которым назначается наказание в 

виде лишения свободы, при этом, 50 % среди осужденных впервые оказались в 

исправительных учреждениях.  

Для каждой женщины имеются два важных момента, которые 

определяют ее поведение, – это, как уже говорилось, социальная роль, 

выполняемая в обществе и роль в семейных отношениях.  

К сожалению, достаточно скудные статистические данные, касающиеся 

женской преступности, не позволяют в полной мере охарактеризовать ее, 

однако, все же, дают возможность составить себе самое общее представление о 

данном явлении. Обратим внимание на количественные показатели, 

характеризующие женскую преступность.  

Так, анализ статистических сведений свидетельствует о том, что в 2012 

году было выявлено всего 1010938 лиц, совершивших преступления (+ 2, 9), из 

которых 154368 – женщины (+ 3.1), в 2013 году выявлено 1012563 лица (+ 0, 2), 

из которых 156268 – женщины (+ 1,2), в 2014 году выявлено 1006003 лица ( - 1, 

2), из которых 158156 – женщины (+0,8), в 2015 году выявлено 1075333 лица (+ 

6, 3), из которых 172178 – женщины (+ 8, 2), в 2016 году выявлено 1015875 лиц 

                                                           
8
 Демченко А.И. Женская преступность как отдельный вид преступности // Правовое образование. сборник 

научных трудов. Ростов-на-Дону, 2018. С. 250. 
9
 Канева А.Р. Статистика в системе информационных показателей преступности //  Седьмые юридические 

чтения: Государство и право в эпоху информатизации. Сборник статей. 2020. С. 53. 
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(- 5,5), из которых 148026 – женщины (- 14), в 2017 году выявлено 967103 лица 

(- 4, 8), из которых 146916 0 женщины (- 0,7), в 2018 году выявлено 931107 лиц 

(- 3, 7), их которых 145486 – женщины (- 1), в 2019 году выявлено 884661 лиц (- 

0,5), из которых 142505 (- 2 ), в 2020 году выявлено 852506 лиц (- 3, 6 ), из них 

женщин – 136318 (-4, 3), в 2021 году выявлено 848320 лиц (- 0,5), из них  

137724 женщин (+1)
10

.  

На основании приведенных сведений можно сделать вывод о том, что 

число преступлений, совершаемых женщинами, остается на достаточно 

высоком уровне, поскольку даже в период выявления меньшего количества 

лиц, совершающих преступления, просматривается рост числа преступниц 

женского пола. Однако, в последний год можно увидеть определенный рост 

женской преступности. При этом, женщинами совершается примерно 1/10 всех 

преступлений.  

Особую озабоченность вызывает вовлеченность женщин в совершение 

насильственных преступлений, такие деяния совершаются как в группах с 

мужчинами, так и исключительно группами, состоящими из женщин или в 

одиночку женщиной. Полагаем, что все насильственные женские преступления 

можно подразделить на две группы:  

 преступления против жизни и здоровья – в основном это убийства 

различного вида, причинение телесных повреждений разной степени тяжести и 

насильственные сексуальные преступления); 

 преступления против собственности – грабежи и разбойные 

нападения.  

Проанализируем структуру женской насильственной преступности на 

основании сведений ФСИН России.  

Так, в исправительных колониях для взрослых в 2012 году содержалось 

всего 156278 лиц, осужденных за причинение смерти (к данному виду отнесены 

преступления, предусмотренные ст. 105, 107, 108, 109, ч. 4 ст. 111), из них 

                                                           
10

 Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai (дата 

обращения: 30.10.2022) 
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11649 – женщины. В 2013 году число содержащихся в указанных учреждениях 

лиц, осужденных за данную категорию деяний, составило 155188 лиц, из них 

11586 – женщины. В 2014 году всего таких осужденных содержалось в 

исправительных колониях 150690 лиц, из них женщин – 12211. В 2015 году – 

144432, из них женщин – 10890. В 2016 году число таких лиц составило 133574, 

из них женщин – 9990. В 2017 году число таких лиц составило 122905, из них 

женщин – 9307. В 2018 году в исправительных колониях содержалось 113086 

осужденных, из них женщин – 8458. В 2019 году в исправительных колониях 

содержалось 84824 осужденных, из них 6633 женщины. В 2020 году в 

исправительных колониях содержалось 94725 лиц, из них женщин – 7061. В 

2021 году в исправительных колониях содержалось 87675 лиц, из них женщин 

– 6474
11

. 

Таким образом, можно увидеть, что в последние годы число женщин, 

осужденных за причинение смерти и содержащихся в исправительных 

колониях, имеет неустойчивую тенденцию, просматриваются как 

незначительное снижение, так и увеличение их числа в разные годы.  

Что касается причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 – 3 ст. 111 УК 

РФ), то в 2012 году в исправительных колониях содержалось 31764 лица, 

осужденных за такие деяния (из них 2762 женщины), в 2013 году – 27912 (из 

них 2604 женщины), в 2014 году – 27471 (из них 2778 – женщины), в 2015 году 

– 28284 (из них 3023 – женщины), в 2016 году – 29182 (из них 3323 – 

женщины), в 2017 году – 27239 (из них 3141 – женщины), в 2018 году – 24639 

(из них 2768 – женщины), в 2019 году - 39951 (из них 3252-женщины), в 2020 

году – 17816 (из них 2053 – женщины), в 2021 году – 16085 (из них 1848 – 

женщины).  

Также следует проанализировать число осужденных за насильственные 

сексуальные преступления, содержащихся в исправительных колониях. В 2012 

году зарегистрировано 14370 таких лица (из них 82 женщины), в 2013 году – 

                                                           
11

 Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai (дата 

обращения: 30.10.2022) 
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132229 (из них 61 женщина), в 2014 году – 1217 (из них 47 женщин), в 2015 

году – 11083 (из них 54 женщины), в 2016 году – 10311 (из них 50 женщин), в 

2017 году – 9414 (из них 42 женщины), в 2018 году – 8032 (из них 43 

женщины), в 2019 году – 20964( из них169  женщины), в 2020 году – 20799 (из 

них 193 женщины), в 2021 году – 16085 (из них 1848 женщины). Таким 

образом, просматривается снижение числа женщин, судимых за преступления 

данного вида.  

Что касается корыстных насильственных преступлений, то в 

исправительных колониях содержалось следующее количество осужденных за 

разбои (ст. 162 УК РФ): 2012 год -35063 (из них 1571 женщина), 2013 год – 

49696 (из них 1335 женщин), 2014 год – 45227 (из них 1068 женщин), 2015 год 

– 41619 (из них 987 женщин), 2016 год – 38093 (из них 863 женщины), 2017 год 

– 34346 (из них 797 женщин), 2018 год -  29598 (из них 717 женщин), 2019 год – 

25233 (из них женщин 592), 2020 год – 20963 (из них 522 женщин), 2021 год – 

18390 (из них женщин 401) . Здесь также можно проследить снижение числа 

женщин, осужденных за совершение разбойных нападений.  

Также интересно проанализировать число осужденных женщин, 

содержащихся в следственных изоляторах и изоляторах временного 

содержания.  

Так, в 2012 году в указанных учреждениях содержалось 114532 лица, из 

них 10140 женщин, в 2013 году – 115366 лиц, из них 10030 женщин, в 2014 

году – 119018, из них – 10334 женщины, в 2015 году – 119554 лица, из них 

10396 женщин, в 2016 году – 109009 лиц, из них – 8944 женщины, в 2017 году – 

105765 лиц, из них – 9037 женщин, в 2018 году – 100934 лица, из них 8890 

женщин, в 2019 году – 99948 лиц, из них 8777 женщины, в 2020 году – 105468, 

из них женщины – 9300, в 2021 году – 111844 (из них женщин 100071). 

Приведенные цифры свидетельствуют о росте числа женщин, содержащихся в 

следственных изоляторах и изоляторах временного содержания.  
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Еще один важны показатель, который видится необходимым 

проанализировать в рамках данного исследования – число лиц, содержащихся в 

воспитательных колониях.  

Так, в 2012 году в воспитательных колониях содержалось 2354 

несовершеннолетних лица, из которых 113 – лица женского пола, в 2013 году – 

2021 лицо, из которых 110 женщин, в 2014 году – 1822, из которых 95 женщин, 

в 2015 году – 1764 лица, из которых 93 женщины, в 2016 году – 1678 лиц, из 

которых 119 женщин, в 2018 году – 1354 лица, из которых 105 женщин. Здесь 

также просматривается в целом тенденция к снижению, но в некоторые 

периоды (2016 год), можно увидеть и рост числа женщин, совершивших 

преступление.  

Проанализируем и число осужденных женского пола, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях, за различные виды преступления.  

Так, за убийства (ст. 105 УК РФ) в воспитательных колониях отбывали 

наказание: в 2012 году – 184 лица, из которых 26 женщин, в 2013 году – 175 

лиц, из которых 18 женщин, в 2014 году – 155 лиц, из которых 20 женщин, в 

2015 году – 170 лиц, из которых 19 женщин, в 2016 году – 167 лиц, из которых 

22 женщины, в 2017 году – 119 лиц, из которых 19 женщин, в 2018 году – 117 

лиц, из которых 13 женщин, в 2019 году 101 лиц, из которых 9 женщин, в 2020 

году – 73 лица, из которых 7 женщин, в 2021 году – 65 лиц, из которых 7 – 

женщины.  

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) в 

воспитательной колонии содержалось: в 2012 году – 255 лиц, из них 20 

женщин, в 2013 году – 255 лиц, из них 22 женщины, в 2014 году – 215 лиц, из 

них 14 женщин, в 2015 году 187 лиц, из них – 9 женщин, в 2016 году – 195 лиц, 

из них 11 женщин, в 2017 году – 159 лиц, из них 12 женщин, в 2018 году – 121 

лицо, из них 6 женщин, в 2019 году 99 лиц, из них 9 женщин, в 2020 году 96 

лиц, из них 6 женщин, в 2021 году 83 лица, из них 4 женщины.  

За совершение разбойных нападений и грабежей в воспитательных 

колониях содержалось: в 2012 году – 728 лиц, из которых 30 – женщины, в 2013 
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году – 585 лиц, из которых 21 – женщина, в 2014 году – 518 лиц, из которых 21 

женщина, в 2015 году – 459 лиц, из которых 24 женщины, в 2016 году – 435 

лиц, из которых 27 женщин, в 2017 году 327 лиц, из которых 21 женщина, в 

2018 году – 299 лиц, из которых 18 женщин, в 2019 году -262, из которых 

женщин 18, в 2020 году – 207 лиц, из  которых женщин 8, в 2021 году – 156 

лиц, из которых женщин 3.  

Анализ насильственных преступлений, совершаемых женщинами, 

позволяет сделать вывод о том, что они преимущественно совершаются на 

семейно – бытовой почве. Совершенно справедливо по данному поводу 

исследователями отмечается, что таковыми являются преступления, 

совершаемые на почве конкретно-личностных непроизводственных отношений, 

конфликтов, мотивированных неприязнью, завистью, местью, ревностью или 

хулиганскими побуждениями виновного, связанного с потерпевшим семейным, 

иным родственным или соседским общением
12

.  

В качестве наиболее важных признаков преступлений рассматриваемого 

вида выступают следующие:  

 конкретное место совершения преступления (дом, квартира, гараж, 

садовый участок и т.д.). Для данных преступлений характерен тот факт, что 

преступления совершаются в месте, связанном с бытовой деятельностью 

виновного; 

 наличие особых взаимоотношений между жертвой и преступником 

– это могут быть супружеские, родственные, дружеские, соседские, рабочие 

отношения; 

 наличие конфликта между преступником и жертвой, независимо от 

его длительности, это может быть и разовый конфликт, и длящийся долгое 

время, сопровождающийся множеством конфликтных ситуаций; 

 состояние опьянения виновного, а нередко и жертвы.  

                                                           
12

 Абатуров А.И., Кислицина Е.Ю. Особенности современной женской преступности (территориальный аспект) 

// Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. 2019. № 2 (2). С. 9.  
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Анализ такого рода преступлений, совершенных женщинами, позволяет 

сделать вывод о том, что 69, 4 % таких деяний было совершено в доме, 

квартире или на даче, при этом, 80, 1 % преступниц с потерпевшими были 

ранее знакомы. 

Подразделяя убийства и умышленные причинения вреда здоровью на 

семейно – бытовой почве совершенные женщинами, в зависимости от 

взаимоотношений с жертвой, можно выстроить следующую структуру: в 

подавляющем большинстве случаев (50, 9 %) жертвами являлись мужья и 

сожители; в 19, 7 % случаев – знакомые мужского пола; в 11, 5 % случаев – 

подруги
13

.  При этом, конфликтные отношения отсутствовали только в 22, 5 % 

случаев, все остальные преступления совершены на почве конфликтов, которые 

длились от нескольких месяцев до года. Большинство преступлений 

рассматриваемого вида не отличаются предварительной подготовкой, а 

совершаются спонтанно, по причине обострения конфликта. Так, из 

проанализированных преступлений только 17, 9 % были спланированы заранее, 

остальные же характеризуются ситуативным характером.  

Для насильственных преступлений в целом характерно, что нередко 

виновный при совершении таких деяний находится в нетрезвом состоянии, это 

же касается и преступлений, совершаемых женщинами. Так, из исследованных 

преступлений, в состоянии алкогольного опьянения совершено 62,7 % 

преступлений, 4,6 % – в состоянии наркотического опьянения, 32,7 % – в 

трезвом состоянии. 

Характеризуя обстановку совершения женщинами насильственных 

преступлений, можно отметить, что несколько большее количество таких 

деяний совершается в осенне – зимний период (55,1 %), в весенне – летний –

44,9%. Преимущественно, деяния рассматриваемого вида совершаются ночью и 

вечером. Так в период с 18 до 24х часов женщинами было совершено 58,7% 

преступлений против жизни; с 00 до 8 часов – 29,6%, то есть в общей 

                                                           
13

 Поличенкова Л.С. Актуальные вопросы состояния женской насильственной преступности в России и 

проблемы ее предупреждения // Научные горизонты. 2019. № 9 (25). С. 70. 
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сложности 88,3% всех преступлений
14

. Наибольшее количество преступлений 

данного вида совершается в городах и поселках городского типа – 63,3 %, в 

сельской местности  – 36,7 %.  

Надо обратить внимание на тот факт, что женщинам практически не 

свойственно совершение убийств по корыстным мотивам. Так, к примеру, 

исследования свидетельствуют о том, что по данным мотивам совершается 

лишь 8% убийств
15

. Но, в то же время, такие факты все же имеют место.  Так, в 

2018 году А., будучи риэлтером, вместе со своим мужем совершила убийство Т. 

и двух ее дочерей, чтобы завладеть трехкомнатной квартирой
16

. В апреле 2016 

года в Алтайском крае 19-летняя Р. в присутствии своего малолетнего ребенка 

и в присутствии своей бабушки убила 60 –летнюю соседку, за то, что последняя 

вовремя не вернула ей долг в незначительной сумме. Однако, в данном случае 

корыстный мотив совершения преступления достаточно неоднозначен, 

поскольку сама Р. пояснила, что убийство совершила из мести, разозлившись 

на должницу, которая игнорировала ее неоднократные просьбы вернуть долг
17

.  

В большинстве случаев, мотивом преступления выступает месть – 20 % 

случаев, ревность – 32 % случаев. Примерно 5 % от всех убийств, совершаемых 

женщинами, приходится на убийство новорожденных.  

Поскольку рассматриваемые нами преступления обычно совершаются 

спонтанно, в качестве орудий преступления выступают, как правило, 

подручные средства. Так, нередко такие деяния совершаются с применением 

кухонных ножей. Так, например, 22 января 2018 года Октябрьский районный 

суд г. Барнаула  рассмотрел уголовное дело в отношении М. Судом 

установлено, что в ноябре 2017 года М. нанесла своей дочери, 2012 года 

рождения, не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки, левого плеча, 
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 Яковлев Д.Ю. Криминальное насилие среди женщин // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 4. 

С. 234.  
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 Варыгин А.Н., Яковлев Д.Ю. Преступления против жизни, совершаемые женщинами (криминологический 

аспект) // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. № 1 (15). С. 31.  
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правого предплечья, причинив ей тяжкий вред здоровью. Смерть потерпевшей 

не наступила по независящим от М. обстоятельствам, так как была 

своевременно оказана медицинская помощь. М. освобождена от уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. 

«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ей назначены принудительные меры медицинского 

характера
18

.  

Например, около 90% потерпевших от преступных посягательств против 

жизни и здоровья были знакомы с преступницей: в 35% – являлись супругом 

(сожителем), включая бывших, 5% – дети, 10% – родители (опекуны), 14% – 

иные родственники.  

Так, в г. Барнаул 29 – летняя женщина на почве частых семейных ссор 

совершила убийство своей младшей сестры – десятиклассницы, нанеся ей в 

кухне своей квартиры, где произошла очередная ссора, множественные 

ножевые ранения
19

.  

19 января 2017 года в г. Барнаул женщина убила двух своих 

несовершеннолетних детей – двухлетнего сына и пятилетнюю дочь, задушив их 

одеялом
20

.  

Достаточно часто деяния, совершаемые женщинами, квалифицируются 

как убийства в состоянии аффекта. Рассмотрим примеры из судебной практики. 

Н., являясь сожителем Ц., постоянно злоупотреблял спиртным, регулярно 

оскорблял Ц., угрожал ей физической расправой, избивал ее, чем создал 

длительную психотравмирующую ситуацию. В ходе очередного скандала Н. 

вновь высказал в адрес Ц. оскорбления, а также применил к ней насилие, 

толкнув ее, от чего последняя ударилась о печь головой. У Ц. из – за 

противоправных действий Н. возникло состояние аффекта,  в ходе которого она 

схватила нож, оттолкнула Н., а после того, как он упал, нанесла ему не менее 11 
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ударов ножом по телу, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть Н. 

Ц. осуждена по ч.1 ст. 107 УК РФ
21

.  

Так, например, у С. по причине тяжких оскорблений в ее адрес со 

стороны М. возникло состояние аффекта, находясь в котором она вышла из 

помещения комнаты, в котором находилась вместе с М., дошла до сарая, где 

взяла топор, после чего вернулась в комнату и, действуя в состоянии аффекта, 

нанесла М. не менее 18 ударов топором по голове телу, причинив телесные 

повреждения, повлекшие смерть М
22

. Аналогичным примером может являться 

уголовное дело в отношении П., которая, будучи в состоянии аффекта, 

вызванного тяжким оскорблением со стороны Г., совершила убийство 

последнего, нанеся ему удар по голове чугунной сковородой, в которой в 

момент нанесения ей тяжкого оскорбления жарила картошку
23

.  

Имеет место и совершение заранее обдуманных убийств, когда для этого 

женщины привлекают в качестве исполнителей мужчин. Так, в Алтайском крае  

женщина на почве личных неприязненных отношений к мужу, решила 

совершить его убийство, для чего наняла киллера за вознаграждение. Она 

помогла убийце проникнуть в квартиру и передала ему нож, когда киллер начал 

наносить удары потерпевшему, последний стал сопротивляться, тогда женщина 

взяла второй нож и стала также наносить удары мужу. От полученных ранений 

последний скончался
24

.  

В насильственных преступлениях, совершаемых женщинами, наиболее 

тесно прослеживается взаимосвязь преступника и жертвы, поскольку, в 

подавляющем большинстве случаев преступления совершаются в отношении 

хорошо знакомых, а нередко и близких людей. Преимущественно 

насильственные преступления женщинами на совершаются в отношении мужей 
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либо сожителей, которые нередко сами провоцируют совершение в отношении 

них преступления своим виктимным поведением, заключающимся в 

систематическом истязании, пьянстве, высказывании угроз в адрес жен или 

сожительниц, их родственников, детей, рукоприкладстве. Кроме того, нередко в 

качестве жертв насильственных преступлений, совершаемых женщинами, 

выступают престарелые лица (преимущественно родственники, но порой и 

незнакомые), в отношении указанных категорий лиц преступления 

совершаются либо по корыстным мотивам, либо в силу желания освободиться 

от необходимости заботиться об указанных лицах. Еще один вид жертв женщин 

– преступниц насильственного склада – дети различного возраста, в том числе, 

и новорожденные. Выявленные характерные черты потерпевших от 

насильственных женских преступлений позволяют утверждать о 

необходимости сосредоточения мер виктимологической профилактики на 

ближайшем окружении лиц женского пола, способных на проявление 

криминального насилия.  

Таким образом, структура женской преступности достаточно 

разнообразна. В последние годы женщинами совершается значительное 

количество насильственных преступлений. Но все чаще они начинают 

совершать женской преступности составляют грабежи, разбои, убийства и др. 

Наиболее часто женщинами совершаются преступления против жизни, 

преимущественно, на семейно – бытовой почве, при этом, преобладают мотивы 

мести и ревности, доля корыстных мотивов при совершении таких 

преступлений незначительна. Для таких деяний обычно нехарактерна стадия 

подготовки, поскольку они совершаются спонтанно, в связи с чем, для их 

совершения используются подручные средства.  

Характер совершаемых преступлений накладывает отпечаток на место их 

совершения, которое обычно связано с бытовой деятельностью виновной. 

Наиболее часто они совершаются в ночное время, в осенне – зимний период, в 

состоянии алкогольного опьянения, в отношении близких мужчин. 

Представляется, что время тесно взаимосвязано с характером и местом 
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совершения преступления, поскольку именно в указанное время женщины 

преимущественно находятся по месту своего жительства или в гостях, 

конфликтуют со своими мужьями, сожителями или гостями.  

Четко определить динамику женской преступности достаточно сложно, 

поскольку за несколько последних лет можно увидеть как показатели, 

свидетельствующие о ее росте в отдельные периоды, так и о снижении. При 

этом следует учитывать крайне высокую степень латентности женской 

преступности, что позволяет утверждать о том, что преступлений, 

совершаемых женщинами, существенно больше, чем отражено в сведениях 

официальной статистики.  

Знание основных криминологических характеристик женской 

насильственной преступности, ее структуре и динамики, способствует 

выработке эффективных предупредительных мер. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

2.1. Характеристика личности женщин преступниц 

 

Преступник, его личность, как объект криминологического исследования, 

также широко изучается криминалистикой, а его свойства играют большую 

роль в криминалистической характеристике преступлений в качестве 

самостоятельного элемента. Часто встречающиеся мотивы поведения и цели, 

которые преследует лицо при совершении преступления нужны установления 

субъективной стороны. Наибольшей криминальной активностью обладают 

лица женского пола в возрасте 25-39 лет (61%). 

Большинство осужденных женщин воспитывались в семье второго брака 

одного из родителей, чаще – матери. В неполной семье воспитывались 56%, 

опрошенных, близкими родственниками –9,8 %, в детских домах, интернатах – 

18%. В семьях опрошенных преступниц имели место алкоголизм – 63%, 

наркомания – 17%, различного типа заболевания – 47 %
25

. Более 33 % женщин-

преступниц отмечают, что в семье была неблагоприятная обстановка, в 37 % 

семей имели место постоянные скандалы, драки между родителями, нередко 

ранее судимыми. В таких семьях 56% молодых женщин последователи 

преступному примеру своей матери.  

 Интерес вызывает тот факт, что совершение преступлений против 

личности детерминируется различно у причин и женщин, поскольку наиболее 

часто мужская агрессия направлена вовне и у них преобладает 

инструментальная агрессия.  У женщин же она более направлена на себя и 

наиболее часто бывает вербальной
26

. 
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 Наиболее характерным с точки зрения выделения половых различий в 

преступности является характеристика гендерных различий при приготовлении 

и совершении убийств. Отмечается, что женщины намного реже совершают 

убийства.  

Второй особенностью является тот факт, что жертва в большинстве 

случаев оказывается связанной с убийцами родственными, эмоциональными 

или интимными связями. Состояние алкогольного опьянения для женщин в 

большинстве случае не является детерминирующим фактором в совершении 

убийств. Однако процент лиц с различными психическими нарушениями среди 

женщин, совершивших убийство намного выше, чем среди мужчин. 

В соответствии с данными, приведенными в книге М.А. Одинцовой
27

, в 

Соединенных Штатах Америки проводилось исследование, в результате 

которого было выделено шесть поведенческих типов:  

1) мазохический тип. Убийство совершалось непреднамеренно на фоне 

многолетних издевательств со стороны мужа, зачастую непосредственно во 

время избиения женщины.  

2) открытый враждебный насильственный тип. Данные женщины 

характеризовались как агрессивные, у них отмечались насильственные 

действия в предшествующий период. Данная группа характеризуется самым 

высоким потреблением алкоголя и самым низким интеллектом.  

3) скрытый враждебный насильственный тип. За ними не отмечалось 

агрессивного поведения в предшествующий период, однако совершенное 

преступление отличалось повышенной жестокостью. Преступницы данной 

группы наиболее часто совершали убийства детей.  

4) неадекватный тип. Женщины, входившие в данную группу, отличались 

низким интеллектом и большой степенью внушаемости, совершая 

преступление по чужой команде.  

5) психопатический тип. Убийства совершались либо во время 

психопатического состояния, либо под влиянием неодолимого побуждения. 
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6) аморальный тип. Характерны убийства с корыстными целями. 

Женщины старательно обдумывали преступления.  

Характерен антиобщественный образ жизни, манипулирование 

окружающими. Самый высокий интеллектуальный уровень среди всех типов 

данной классификации. 

Предлагаются и некоторые иные классификации типов женщин, 

совершающих насильственные преступления, в частности, деление их в 

зависимости от типов агрессии.  

1) Для преступниц с инструментальным типом агрессии наиболее 

характерно насильственное и агрессивное поведение для достижения цели, 

зачастую такие женщины совершают корыстно-насильственные преступления. 

К примеру, среди женщин, совершающих грабежи и разбои, такой тип выявлен 

у 67% лиц
28

.  

2) Для преступниц с враждебно-аморальным типом агрессии характерно 

получение удовлетворения от процесса применения насилия. Свои 

преступления, в ходе которых применяется насилие, такие женщины обычно 

сопровождают оскорблениями жертвы, издевательствами над ней. Нередко 

такие женщины совершают насильственные преступления сексуального 

характера. К примеру, Е.Г. Телегина в своей работе приводит пример, когда Н., 

действуя вместе со своим мужем, связали и избили своего знакомого М., 

заставив его совершить оральный акт с Н. и ее гражданским мужем
29

. 

3) Для преступниц с защитным типом агрессии характерно направления 

насилия на защиту. Такой тип выявляется у 75% женщин, совершающих 

убийства и причинения тяжкого вреда здоровью. Так, например, С. совершила 

убийство своего мужа К., который систематически применял к ней насилия 

оскорблял ее, а также ее дочь и мать. В очередной раз, когда С. стал вести себя 
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агрессивно, ударил С. ногой, она схватила чугунный пест и нанесла им 

несколько ударов К. по голове в состоянии аффекта
30

. 

Интересен подход к типологии женщин, совершающих насильственные 

преступления, в рамках которого выделяется два основных типа: агрессор и 

отверженная.  

1) Для типа агрессор характерны следующие черты: средний возраст (34-

44 года), рецидивная преступность (50%), преимущественно среднее и средне-

специальное образование (75%), такие женщины преимущественно 

воспитывались в неполной семье либо в интернате (по 50%). Большинство 

таких женщин употребляют алкоголь и наркотики (75%) и на момент 

совершения преступления находились в наркотическом или алкогольном 

опьянении (50%). Данные женщины преимущественно преступления 

совершают в одиночку (70%), нередко подвергались приводам в органы 

внутренних дел, все имеют судимых близких родственников. 

Для таких женщин характерна завышенная оценка, демонстративность, 

им присуще злобно-тоскливое настроение с накапливающимся раздражением 

поиском объекта, на котором можно «сорвать зло». 

2) Для типа отверженная характерны схожие признаки. Возраст 

преступниц 30-33 года, образование среднее (67%) и средне-специальное 

(33%), зачастую воспитывались в многодетной семье (50%), у большинства 

родители злоупотребляли алкоголем (70%), у 70 % отцы ранее судимы. Каждая 

вторая такая женщина подвергалась ранее сексуальному насилию, 70% ранее 

подвергались приводам в органы внутренних дел. У 67% прослеживается 

рецидив преступлений, 50% совершили преступление в одиночку, 70% на 

момент совершения преступления находились в состоянии опьянения.  

Такие женщины импульсивны и раздражительны, высок риск 

совершения ими суицида. Они испытывают сложности в налаживании 

межличностных отношений.  

                                                           
30
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Специфическим преступлением, совершаемым женщинами, является 

убийство новорожденного. Это достаточно распространенный вид 

преступления, в связи с чем, представляет интерес анализ личности 

преступниц, совершающих детоубийство. Это преимущественно молодые 

женщины, 16 – 25 лет (84%), родившие впервые, разочаровавшиеся в жизни и 

не видящие перспектив. Практически у всех у них либо была несчастная 

любовь, в результате которой они оставались в одиночестве, либо беременность 

наступала от случайной связи ли изнасилования.  У 65% женщин-детоубийц не 

было нормальных бытовых и материальных условий: 12% из них не имели 

своего жилья, 12% – постоянного источника дохода, не получали никакой 

материальной помощи от близких и родственников, 28% – проживали в 

большой семье, недостаточно обеспеченной в материальном плане. 15% таких 

преступниц вели разгульный образ жизни, полагая, что ребенок будет 

ограничивать их свободу. 3% категорически были против рождения ребенка. 

Наиболее часто такие женщины совершают преступление, чтобы скрыть факт 

беременности и рождения ребенка, поскольку боятся осуждения со стороны 

общества. Так Р., родив у себя дома живого ребенка мужского пола, решила 

совершить его убийство, поскольку не желала выполнять обязанности по его 

воспитанию и содержанию, а также хотела скрыть от родных и знакомых факт 

рождения ею ребенка. Взяв подушку, Р. положила ее на лицо новорожденного 

ребенка, преградив таким образом доступ в его легкие воздуха. В результате 

новорожденный скончался от асфиксии в замкнутом пространстве
31

.  

Также нередко причиной совершения данного преступления выступает 

отсутствие возможности обеспечивать ребенка. Так, К., родив живого ребенка 

мужского пола у себя дома, не имея материальной возможности обеспечивать 

ребенка, решила его убить сразу же после родов. Для этого К. поместила 

ребенка в ведро с водой, придавила ребенка рукой ко дну, чтобы он 

захлебнулся. Дождавшись, когда ребенок перестанет дышать, К. выкинула его 
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труп в мусорное ведро
32

. П., находясь в туалете в вагоне поезда во время его 

движения, родила жизнеспособного ребенка мужского пола, после чего решила 

совершить его убийство, так как не имела постоянного заработка, находилась в 

тяжелом материальном положении, опасалась морального осуждения со 

стороны близких лиц, поскольку родила ребенка, не будучи в официальном 

браке. Реализуя свой преступный умысел, Р. поместила живого ребенка в 

унитаз, после чего нажала на педаль смыва унитаза, что привело к сдавлению 

грудной клетки ребенка в фановой трубе и смерти новорожденного
33

.  

Имеются и иные мотивы совершения данных преступлений. Можно 

привести следующий пример. А., 12 ноября 2019 года, находясь во дворе дома, 

родила живого ребенка в зарослях кустарника. Осознавая тот факт, что ребенок 

жизнеспособен, но не имея желание воспитывать и осуществлять уход за ним, 

опасаясь, что наличие ребенка не позволит ей устроить личную жизнь, решила 

оставить данного ребенка на улице без присмотра и одежды, осознавая, что при 

температуре окружающей среды это повлечет за собой смерть новорожденного 

ребенка. Во исполнение своего преступного умысла А. положила ребенка под 

куст на землю, где он и скончался от общего охлаждения организма.
34

 

Следует отметить, что подобная мотивация женщин – детоубийц – далеко 

нередкость, поскольку, как уже было обозначено выше, данные преступления 

довольно часто совершают незамужние женщины, факт беременности для 

многих из них является неожиданным, который выбивает их из привычной 

колеи. Нередко такие женщины предпринимают всяческие меры к избавлению 

от плода во время беременности. Когда это не удается, ребенок начинает 

восприниматься женщиной в качестве чего-то враждебного, способного 

негативно повлиять на ее жизнь, усложнить ее. Происходит накопление 

отрицательных эмоций, постоянные думы о будущем, о том, что с ней все 
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поступили несправедливо – и отец ребенка, и судьба, и именно ребенок 

представляется сосредоточением всех несчастий и бед.  В силу этого, еще до 

рождения ребенка женщина уже имеет четкое и решительное намерение 

уничтожить ребенка.  

Семейная обстановка, в которой проживают женщины – детоубийцы, 

характеризуется не только трудным материальным положением, но и 

отсутствием доверительных отношений, эмоциональным голодом, жесткими 

методами воспитания. Нередко такие методы воспитания ребенка ведут к тому, 

что в будущем он ставится жертвой либо агрессором. Девочка, растущая в 

такой семье, не в состоянии самостоятельно планировать свое будущее, 

правильно оценивать сложившуюся ситуацию и находить из нее приемлемый 

выход.  

Наиболее часто убийство новорожденного совершается женщиной 

единолично.  

 Исследованию мотивов женщин, совершающих убийство своих 

новорожденных детей, посвящено множество различных работ. При этом, 

предлагается множество мотивов, которые можно в целом подразделить на две 

группы: эгоистические; альтруистические
35

.  

  К числу первых относятся страх позора, боязнь остаться без средств к 

существованию, боязнь хлопот и беспокойств, связанных с уходом за ребенком, 

гнев против ребенка в силу боли и мучений, испытанных во время родов, 

ненависть к отцу ребенка.  

 Ко второй группе относят мотивы переживания не за себя, а за ребенка ил 

близких, к примеру, боязнь отдать ребенка другим людям на воспитание, 

желание избавить его от нищеты, желание избавить родителей от позора.  

 На современном этапе среди преобладающих мотивов убийства 

новорожденного ребенка принято рассматривать боязнь осуждения со стороны 

общества за рождение внебрачного ребенка, и страх перед родителями. При 
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этом, отмечается, что наиболее часто такие мотивы присущи женщинам, 

проживающим в сельской местности.  

 Что касается самих детоубийц, то они зачастую не могут внятно 

объяснить, какие мотивы ими двигали в момент совершения убийства. 

Исследования же свидетельствуют, что большинству таких женщин (70%), 

присущи жестокость, инфантилизм, равнодушие, безразличное отношение к 

детям, низкий интеллект, эмоциональная ограниченность, прямая либо 

косвенная заинтересованность в гибели ребенка. Например, отмечается, что 

женщины, имеющие по несколько детей, уже в момент беременности 

планировали убить ребенка сразу же после родов, по причине того, что «не 

смогут его обеспечить, не хватит семейного бюджета». Таким женщинам 

присуща склонность оправдывать себя тем, что у них не было другого выхода.  

 Так, зимой 2019 года 42-летняя жительница г. Барнаула выбросила своего 

живого новорожденного ребенка на свалку. Как впоследствии она пояснила, 

мотивом данного преступления стал тот факт, что у нее не было достаточных 

средств к существованию и уже имелось двое детей
36

.  

 Вообще, можно в целом отметить, что мотив самооправдания, или 

защитительный мотив, присущ подавляющему большинству детоубийств, 

поскольку они считают, что действовали во благо семьи или непосредственно 

самого ребенка.  

 Достаточно часто отмечается, что среди детоубийц встречается 

достаточно много больных шизофренией, с преобладанием аффективных 

расстройств и параноидной симптоматики. При этом, наиболее 

распространенными являются аффективно – бредовый синдром и его 

депрессивно – параноидальный вариант. Нередко такие женщины убийства 

совершают по бредовым мотивам, под влиянием слуховых галлюцинаций и т.д. 

Все это оказывает влияние и на действия таких лиц, они обычно отличаются 
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особой жестокостью, непоследовательностью, отсутствием последующей 

реакции на содеянное
37

.  

Таким образом, подводя итог анализу типичных свойств личности 

женщин совершающих, совершающих преступления, можно отметить 

следующее.  

Вывести общий криминологический портрет женщины, совершающей 

преступления, достаточно сложно, поскольку указанные деяния могут 

совершаться лицами разного возраста. Как показывают современные 

исследования, насильственные преступления нередко совершаются 

несовершеннолетними лицами женского пола, далее наибольший рост 

соотношения женской преступности по отношению к мужской отмечается в 

возрастной группе 45-55 лет, что связывается многими учеными с 

климактерическими изменениями в психике женщин, а также тем, что 

большинство женщин, совершающих преступления в данном возрасте с 

неудавшимися браками склонные к злоупотреблению алкоголем, лишены 

чувства безопасности за свое будущее. Отмечается, что у женщин старшего 

возраста достаточно часто встречаются аффективные расстройства и 

алкоголизм. При этом, большинство женщин, совершающих насильственные 

преступления, имеют низкий уровень образования, низкий уровень доходов 

либо не имеют дохода вообще, нередко предварительно сами подвергаются 

преступному насилию со стороны будущей жертвы.  

Что касается женщины – убийцы новорожденного ребенка, 

представляется возможным вывести ее общий криминологический портрет 

следующим образом. Это молодая девушка, в возрасте от 16 до 25 лет, 

незамужняя, не судимая, не работающая, не имеющая достаточного 

материального достатка, воспитывающаяся в неполной либо авторитарной 

семье, с эмоциональным голодом, жесткими методами воспитания, 
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материально неблагополучной, находящаяся в жесткой зависимости от 

ситуации. 

 

2.2. Субъективные причины, порождающие уголовно-наказуемые деяния 

женщин – преступниц 

 

Применительно к изучаемой группе преступниц можно сказать, что 

бытовая устроенность у них, как правило, находится на минимальном уровне, а 

именно данный вопрос в наибольшей степени волнует современных женщин
38

. 

Неустроенность в жизни и отсутствие уверенности в своем будущем толкают 

женщин на различные шаги, в том числе, и на преступления. Способствует 

данной ситуации отсутствие возможности в нашем государстве для 

большинства женщин реализовать себя в профессии, получая за это достойный 

доход.  

Исследователями отмечается, что в настоящее время для российских 

женщин нередко характерно ощущение бессмысленности и бесцельности своей 

жизни, постоянный синдром тревожности, связанный с непониманием 

перспектив в будущем, что влечет рост конфликтности и утрату нравственных 

ценностей
39

.  

По сравнению с мужчинами, женщины существенно больше подвержены 

психоэмоциональным стрессам, в особенности в тех случаях, когда им 

приходится брать на себя ответственность за себя, за семью, а в настоящее 

время, когда достаточно много матерей-одиночек, в подобные условия 

поставлены многие женщины. В итоге происходит не только деморализация, но 

и продуцирование преступного поведения
40

. 
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Существующее в настоящее время фактическое неравное положение в 

обществе, несмотря на провозглашение полного равенства, приводит к тому, 

что женщины, осознавая невозможность профессионально реализоваться также 

легко как мужчины, получать аналогичный доход, осуществляют себя 

социально уязвимыми, что и приводит к неуверенности в будущем. О том, что 

подобное чувствуют многие женщины, свидетельствуют результаты 

проведенных исследований.  

На вопрос: «Каким Вы видите свой завтрашний день в 2015 году?» 

мужчины и женщины ответили следующим образом: с оптимизмом, 

уверенностью – 5% мужчин и 4% женщин; с надеждой на лучшее – 30% и 23% 

соответственно; спокойно, без особых эмоций – 14 и 9%; с тревогой, 

озабоченностью – 37 и 41 %; со страхом, тоской – 12 и 21%; затрудняюсь 

ответить 2 и 2%
41

.  В ходе проведенного анкетирования перед респондентами из 

числа осужденных и правопослушных женщин был поставлен тот же вопрос. 

Вот как распределились ответы обеих категорий респондентов (в % к итогу). 

Более половины как провопослушных (58%), так и осужденных (53%) женщин 

ответили, что в завтрашний день они смотрят с тревогой, озабоченностью, а 

также со страхом и тоской
42

.  

Негативный эффект на формирование личности женщины оказывают 

проблемы в семье, в том случае, когда в ней нет уважения к семейным, 

моральным, нравственным ценностям, присутствует насилие, вполне ожидаемо 

формирование личности криминальной направленности. В настоящее же время 

институт семьи практически полностью утратил свое значение, зачастую браки 

не регистрируются, увеличивается число разводов, в более раннем возрасте 

девушки начинают сожительствовать с мужчинами
43

. Для женщин семейная 

сфера крайне важна, в связи с чем, кризис семьи лишает их естественной среди 
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обитания и выступает таким образом определенной отправной точкой в 

криминализации личности.  

Одновременно с этим происходит утрата мужчинами роли кормильца в 

семье, поскольку уровень доходов не высок у многих граждан вне зависимости 

от половой принадлежности. Во многих семьях доход менее прожиточного 

минимума. При этом, поскольку женщины испытывают большую тревожность 

за будущее, в семьях с низким доходом они нередко берут на себя всю тяжесть 

по содержанию семьи, разрывают отношения с мужчинами, полагая, что лучше 

жить, рассчитывая только на себя, а одиночество при этом выступает в качестве 

одного из факторов преступного поведения женщин.  

Однако даже приняв решение обеспечивать семью, женщины не всегда 

способны реализовать его. Уровень безработицы в стране продолжает 

оставаться на высоком уровне. Зачастую можно найти лишь 

низкооплачиваемую неквалифицированную работу, при этом, по оценкам 

исследователей, значительное количество женщин, задействованных на 

подобных работах, встают в последствии на криминальный путь. Полагаем, что 

это можно объяснить тем, что грубый и неквалифицированный труд влечет 

утрату женственности, мягкости, слабости и чувствительности, приводит к 

формированию таких качеств как грубость, агрессия, стремление к разрешению 

конфликтов силовыми методами.  

В то же время, экономические проблемы в стране – не единственная 

детерминанта женской преступности. По справедливому замечанию 

исследователей, многие женщины «не желают менять праздный образ жизни на 

«скучный, монотонный, грязный», недостаточно оплачиваемый труд, который 

не удовлетворяет «страсть к нарядам и украшениям»
44

. 

Нередко женщины, осознавая неудовлетворенность собственной жизнью, 

начинают употреблять спиртные напитки, а процесс алкогольной деградации у 

женщин происходит быстрее, чем у мужчин (женщины спиваются за 3–4 года), 
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и носит более яркий и тяжелый характер. Динамика течения алкоголизма у 

женщин более злокачественна, с быстрым развитием морально-этической 

деградации, резким сужением круга интересов, огрублением и утратой черт 

женственности, угасанием родственных привязанностей, резким 

интеллектуальным спадом. Нередко в состоянии опьянения женщины склонны 

к бравадам, что приводит к совершению преступлений различных видов.  

Таким образом, полагаем возможным утверждать, что субъективными 

факторами, детерминирующими совершение женщинами преступлений, 

преимущественно выступают их бытовая неустроенность и страх за свое 

будущее, невозможность получения желаемого дохода, а также излишняя 

эмоциональность и тревожность, которые побуждают к решению своих страхов 

кардинальным методом – путем совершения преступлений различного вида. 

Совершение корыстных преступлений обусловлено желанием облегчить свое 

материальное положение, а насильственные преступления преимущественно 

совершаются под влиянием эмоций, нередко неконтролируемых, появление 

которых обусловлено все той же тревожностью и неудовлетворенностью своей 

жизнью.  

 

2.3. Понятие, причины и условие современной женской преступности 

 

Широко используемый термин «женская преступность» при этом не 

находит своего определения в законодательстве, а в криминологических 

источниках преимущественно приводится характеристика женской 

преступности, но ее определение не формулируется. Полагаем, что для более 

полного уяснения причин женской преступности, необходимо сформулировать 

ее понятие.  

Полагаем, что женскую преступность можно определить как 

совокупность уголовно-наказуемых деяний, совершаемых лицами женского 

пола, учитываемую в определенном периоде, характеризующуюся 

преобладанием определенного вида преступлений, характерных для женщин, 
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но охватывающую при этом любые виды преступлений, совершаемых лицами 

женского пола.  

При объяснении преступности, и не только женской, можно опираться на 

множество внешних факторов как, например, биологический, 

социологический, экономический. Некоторые из них не воспринимаются как 

основные, объясняющие причину преступного поведения, иногда 

рассматриваются вкупе, а по некоторым выдвигаются сомнения. При этом, как 

пишет, например, Ю.А. Кузьмин – главную причину преступного поведения 

женщин многие современные ученые видят в женской эмансипации. Хотя, еще 

недавно было принято считать, что основная причина асоциального поведения 

женщин является стремление обеспечить материально себя или свою семью
45

. 

Следует отметить, что на рост преступности женщин повлияли 

изменения в период проведения реформ, когда экономическая активность 

женщин уменьшилась значительно больше, чем у мужчин, особенно у 

молодого и предпенсионного возраста. Нарушились парадигмальные условия в 

прежней системе гендерно-ролевых распределений, а новых социально 

приемлемых образцов как таковых не обрелось и многим женщинам стало 

очень сложно принять резкие противоречия, возникшие в социальной жизни. 

Обозначенные обстоятельства будут способствовать дальнейшему 

снижению числа работающих и увеличению числа женщин без постоянного 

источника дохода, поиску забвения в пьянстве и наркотиках, возникновению 

эмоционально насыщенных психологических состояний, приводящих к 

отчаянию, агрессии, раздражительности, конфликтности, жестокости и т.п.  

Теории социального контроля являются типичными для объяснения 

поведения женщин. В соответствии с данными теориями, социально 

приемлемое поведение человека обусловливается как внутренним контролем, 

который вырабатывается в рамках обучения и воспитания, так и прямым 
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контролем, который состоят из запретов и наказаний. Контроль со стороны 

семьи за поведением женщины с раннего возраста намного строже. 

Также важно отметить отрицательность образа девиантной женщины, в 

то время как образ мужчины – преступника в нашей стране во многом 

романтизирован.  

Таким образом, данные теории позволяют сделать вывод, что уровень 

женской преступности очень чутко реагирует на социальные изменения. Такие 

авторы как Н.П. Дубинин, И.И. Карпец, предполагают, что женская 

преступность связана с биологическими задатками женщин, однако данная 

связь не является прямой.  

Скорее биологические функции женщин влияют на их социальные роли, 

а те, в свою очередь, оказывают определенное влияние на поведение женщин. 

По сравнению с юношами, девушки, совершающие правонарушения, более 

подвержены влиянию негативных факторов внутрисемейной жизни, таких как 

проявление пренебрежения со стороны родителей, фактор 

незаконнорожденности, отсутствие сбалансированных внутрисемейных 

отношений.  

Социальными противоречиями, которые оказывают влияние на 

преступность, является ускоренное вовлечение женщин в общественное 

производство. Нарастает антагонизм между высоким уровнем занятости 

женщин и недостаточным уровнем их квалификации. Выполнение сложной и 

тяжѐлой общественной функции, связанной с профессиональной 

деятельностью, наряду с сохранением загруженности домашним трудом и 

заботами о воспитании подрастающего поколения приводит к тяжелейшим 

последствиям, которые выражаются в постоянных рабочих перегрузках, 

высокой усталостью, отсутствием нервного равновесия
46

. 

В данном случае возникает противоречие между стремлением к 

обогащению и необходимостью соответствовать провозглашенным принципам 
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социальных приоритетов. Вопрос о социальной защищѐнности женщин и 

обеспечении им возможности выполнения своей основной функции – 

материнства требует совершенствования правового регулирования данных 

общественных и хозяйственных отношений. 

Говоря о криминальной мотивации женщин – преступниц вообще, 

необходимо отметить, что в нормальных условиях женщины практически не 

совершают преступлений. Чаще всего на совершение преступных деяний их 

толкают драматические обстоятельства собственной жизни. Особенности 

женской психики в сочетании с психическими отклонениями порождают 

иногда такие чудовищные преступления, как детоубийство. Так, например, у 

женщин убивших детей, развитое, но искаженное понятие об общепринятых 

социальных нормах. Это в большей степени относится к тем женщинам, 

которые совершают убийство новорожденного, родившегося от внебрачной 

связи.  В последнее время отмечается также заметный рост числа убийств 

женщинами детей старшего возраста (убийство дочери на почве ревности к 

сожителю, убийство детей любовника с целью устранить препятствие для 

оставления им семьи, убийство собственных детей, оказавшихся помехой для 

создания новой семьи и т. д.); рост числа соучастия в изнасиловании (на почве 

ревности, мести, зависти) и др.  

Социально-экономические противоречия стимулируют преступления, 

совершаемые женщин как непосредственно, так и опосредованно через 

психологические механизмы тревожности, самозащиты и самоутверждения.  

Так, материальные проблемы практически с неизбежностью порождают 

психологическую напряженность, усиливают депрессивные настроения и 

тревожность в связи с опасениями потери социального статуса и наступления 

крайней нужды. Именно эти психологические характеристики можно признать 

ведущими в механизме преступного поведения женщин. 

В число входят семейно-бытовые, их тематика зачастую и определяет 

мотивировку данных преступлений, для данной группы женщин характерна 

склонность к ситуационно обусловленным расстройствам настроения 
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депрессивного характера. Также исследователи отмечают у данной группы 

женщин взрывы ярости и злобной агрессивности. Данная категория женщин 

характеризуется как субъекты с эмоционально-возбудимыми, эмоционально-

неустойчивыми типами акцентуации характера»
47

.  

В последнее время отмечается тенденции роста женской преступности, 

причем рост отмечается также в нехарактерных для женщин сферах, таких как 

грабеж и насильственные правонарушения
48

. Темпы роста женской 

преступности заметно обгоняют темпы роста мужской преступности.  

Объяснение этому находится, в частности, в эмансипации в преступной 

среде. По данным некоторых исследователей, для мужчин характерными 

сферами преступных действий являются сексуальные преступления, а также 

имущественные преступления. Женская преступность развивается в таких 

сферах как совершение краж и мошенничество. Подавляющее большинство 

женщин фигурирует в преступлениях, которые связаны с воспитанием детей и 

с похищением детей.  

Интересными оказываются наблюдения за возрастными различиями 

между мужской и женской преступностью, первый всплеск которой у мужчин 

и женщин приходится на 14-15 лет. Деформация личности у девушек 

начинается в более раннем возрасте, чем у парней и приобретает более 

уродливые формы. Деформация нравственно-психологических черт у девушек 

более глубока и резко выраженная. В качестве основных форм подобной 

деформации часто приводятся пренебрежение к окружающим, отрицательное 

отношение к принятым нормам поведения, моральная распущенность и так 

далее.  

Наибольший удельный вес среди женщин, совершивших преступления 

составляют лица в возрасте до 30 лет. После 30 лет происходит резкий спад 
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мужской преступности, который не наблюдается в отношении женской 

преступности, где спад происходит более медленно.  

Далее наибольший рост соотношения женской преступности по 

отношению к мужской отмечается в возрастной группе 45-55 лет, что 

связывается многими учеными с климактерическими изменениями в психике 

женщин.  

Количество преступлений, совершенных женщинами в этой возрастной 

группе, пропорционально максимально приближено к количеству 

преступлений, совершенных в любой другой возрастной группе. Другие 

исследователи отмечают иные причины роста женской преступности в данной 

возрастной группе. В частности, указывается на то, что большинство женщин, 

совершающих преступления в данном возрасте с неудавшимися браками 

склонные к злоупотреблению алкоголем, лишены чувства безопасности за свое 

будущее. Отмечается, что у женщин старшего возраста достаточно часто 

встречаются аффективные расстройства и алкоголизм.  

Впервые привлекаемые к уголовной ответственности женщины старшего 

возраста зачастую нуждаются в медицинской помощи в связи с алкоголизацией 

или в психиатрической в связи с депрессией.  

Таким образом, подводя итог, полагаем возможным определить женскую 

преступность как совокупность уголовно-наказуемых деяний, совершаемых 

лицами женского пола, учитываемую в определенном периоде, 

характеризующуюся преобладанием определенного вида преступлений, 

характерных для женщин, но охватывающую при этом любые виды 

преступлений, совершаемых лицами женского пола.  

Представляется, что среди причин и условий, порождающих совершение 

преступлений женщинами в России, наиболее распространенными являются 

такие факторы как:  

– низкий уровень материальной обеспеченности, невозможность 

трудоустройства на должности, позволяющие получать стабильный и высокий 

доход в силу высокого уровня безработицы; 
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– изменение отношения к семье, детям, как к традиционной ценности, 

эмансипация, нежелание иметь детей, рассмотрение их как препятствие для 

спокойной жизни, построения карьеры; 

– особенности психоэмоционального состояния женщины, ощущение 

бессмысленности своей жизни, неспособности найти в ней цель, стремление 

обвинить в своих неудачах своих близких.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

3.1. Правовые меры профилактики женской преступности 

 

Меры предупреждения любой преступности принято подразделять на 

общие и специальные, и женская преступность здесь не является исключением. 

Общесоциальные меры, по своей сущности, не имеют какой-либо 

существенной специфики в зависимости от того, какой из видов преступности 

надлежит профилактировать. Специально-криминологические же меры имеют 

четкую ориентированность на конкретный вид преступности – на 

экономическую преступность, экологическую, управленческую, преступность 

несовершеннолетних, женскую, и т.д.  

Общесоциальное предупреждение женской преступности должно идти по 

тем же направлениям, которые направлены на противодействие преступности в 

целом, но все же оно имеет некоторую специфику, которая обуславливается 

ролью женщины в общественной жизни, ее психологической и биологической 

спецификой, особенностями причинного комплекса насильственных женских 

преступлений
49

. 

В рамках общесоциального и специально-криминологического 

предупреждения важная роль отводится правовым средствам профилактики 

преступности. Поэтому обратим внимание на то, какие недостатки имеются в 

правовой сфере регулирования профилактики женской преступности и 

предложим пути решения.  

Следует обратить внимание на один важный момент. в УК РФ не 

существует разграничения по санкциям за совершение насильственных 

преступлений в отношении родственников и посторонних людей.  Не 

существует и отдельных норм, предусматривающих ответственность за 

насильственные преступления в семье, хотя законодатель предпринимал такую 
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попытку, криминализируя побои, причиняемые родственникам, но данная 

инициатива просуществовала недолго. С некоторой натяжкой к специальному 

виду преступления, устанавливающему ответственность за домашнее насилие, 

совершаемое родителями в отношении детей, можно отнести ст. 156 УК РФ. 

Однако, и в данной норме субъектами являются не только родители, кроме 

того, жестокое обращение может иметь место и при отсутствии насилия.  

Домашнее насилие в настоящее время в современном российском 

обществе характеризуется тем, что оно чрезвычайно распространено, 

официальная статистика не в полной мере отражает количество совершаемых 

деяний данного вида по той причине, что для них характерна высокая степень 

латентности в силу стремления потерпевших скрыть такие факты 

(преимущественно относится к супружескому насилию) либо в силу отсутствия 

возможности сообщения об этом в правоохранительные органы (касается 

применения насилия в отношении детей, а также беспомощных лиц – 

инвалидов, престарелых).  

К сожалению, о многих фактах семейного насилия становится известно 

тогда, когда наступило непоправимое – совершено убийство либо причинен 

тяжкий вред здоровью. И особую тревогу вызывает тот факт, что даже в случае 

причинения вреда здоровью жертвы нередко не обращаются с заявлением о 

привлечении к уголовной ответственности виновных. Представляется, что 

именно семьи, о которых имеется хоть какая – то информация о применении 

домашнего насилия, должны стать пристальным объектом внимания со 

стороны государственных и правоохранительных органов.  

Как верно отмечает А.Я. Грядкин, домашнее насилие всегда лежит на 

поверхности – и соседи по дому, и коллеги всегда видят следы побоев на лице 

жертв, но равнодушие, пронизывающее наше общество, приводит к тому, что 

на такие факты никто не обращает внимания до той поры, пока «агрессор не 

уничтожит свою жертву»
50

.   
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Очень важно выявлять все факты насильственных деяний в семье, 

поскольку привлечение лиц к ответственности за совершение так называемых 

превентивных составов позволяет не допустить совершения впоследствии 

более тяжких преступлений.  

Не секрет, что пьянство, злоупотребление алкоголем, является одним из 

криминогенных факторов, поскольку в таком случае граждане утрачивают 

контроль за своим личным имуществом, что приводит к совершению 

имущественных преступлений, могут выступать жертвами преступников, 

которых они выбирают в качестве случайных собутыльников. Кроме того, 

именно в состоянии алкогольного опьянения наиболее часто совершаются 

насильственные преступления, а также преступления в семейно – бытовой 

сфере. При этом, проведение профилактической работы с лицами, 

злоупотребляющими спиртными напитками, затруднительно в силу того, что 

фактически отсутствует действенный инструментарий, применимый к 

указанным лицам, поскольку лечебные учреждения для таких лиц 

ликвидированы, а соответствующей эффективной замены им так и не 

появилось. Одними же беседами и штрафами воздействовать на таких лиц 

эффективно невозможно.  

Также видится необходимым реформировать семейное законодательство. 

Изменения и нововведения в сфере семейного законодательства Российской 

Федерации должны заключаться в принятии дополнительных законов на 

федеральном уровне. По мнению автора, необходимо принять на федеральном 

уровне законы, которые утверждали бы создание различных центров 

психологической и материальной помощи жертвам от домашнего насилия на 

территории Российской Федерации, в различных ее областях. Создание единой 

телефонной службы помощи жертвам домашнего насилия, в которой работали 

бы специалисты из области психологии и могли оказать моральную поддержку 

и помощь надлежащего качества. Создание приютов и центров помощи, 

которые оказывали бы помощь в виде: предоставления места для проживания 
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жертве домашнего насилия, психологическая терапия, медицинский уход, 

юридическое консультирование, групповые терапии и т.д. 

Для того, чтобы противодействовать бытовому насилию и предотвращать 

его, необходимо иметь необходимый инструментарий. Прежде всего, в качестве 

него выступают правовые нормы, позволяющие предупреждать бытовые 

преступления, пресекать на ранних стадиях преступное поведение в быту.  

Так необходимо внести ряд законодательных изменений в 

административное законодательство Российской Федерации, в семейное 

законодательство Российской Федерации, и в уголовное законодательство 

Российской Федерации. 

Изменения и нововведения в сфере семейного законодательства 

Российской Федерации будут заключаться в принятии дополнительных законов 

на федеральном уровне. По мнению автора, необходимо принять на 

федеральном уровне законы, которые утверждали бы создание различных 

центров психологической и материальной помощи жертвам от домашнего 

насилия на территории Российской Федерации, в различных ее областях. 

Создание единой телефонной службы помощи жертвам домашнего насилия, в 

которой работали бы специалисты из области психологии, и могли оказать 

моральную поддержку и помощь надлежащего качества. Создание приютов и 

центров помощи, которые оказывали бы помощь в виде: предоставления места 

для проживания жертве домашнего насилия, психологическая терапия, 

медицинский уход, юридическое консультирование, групповые терапии и т.д. 

Изменения в сфере уголовного законодательства Российской Федерации, 

автор предлагает осуществить через ужесточение уголовной ответственности к 

лицам, совершающим преступление в семейной сфере. Для этого видится 

необходимым дополнить большинство составов, посягающих на жизнь и 

здоровье человека, квалифицирующим признаком: «совершенное близким 

родственником либо на почве семейных взаимоотношений». Также считаем, 

что следовало бы предусмотреть запрет на возможность прекращения 

уголовного дела в связи с примирением сторон в том случае, когда было 
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совершено насильственное преступление в семейной сфере. В настоящее время 

как правило уголовные дела о таких преступлениях небольшой и средней 

тяжести заканчиваются освобождением лица от уголовной ответственности, 

поскольку потерпевший и обвиняемый является родственниками, примиряются. 

Но, к сожалению, данный подход порождает чувство безнаказанности у 

семейных насильников, и они вновь продолжают совершать преступления, 

осознавая возможность примирения и в будущем.  

Нельзя не уделить внимание и вопросу различий в уголовной 

ответственности для мужчин и женщин, к примеру, женщинам не может 

назначаться пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Полагаем, что 

рассматриваемый подход совершенно необоснован, поскольку фактически не 

выполняет своей предупредительной функции. Женщина, решаясь на 

совершение особо опасных преступлений, осознает, что не будет ни при каких 

условиях подвергнута самым строгим наказаниям. Считаем, что следует 

изменить данный подход и исключить указанное ограничение на назначение 

наказания женщинам.  

В случае совершения преступления беременными женщинами и 

женщинами, имеющими малолетних детей, им может быть предоставлена 

отсрочка отбывания наказания. Данный подход, безусловно, позволяет решать 

многие проблемы, он нацелен на обеспечение воспитания ребенка в семье, 

однако, в сфере применения данного института можно выделить определенные 

недостатки.  

Анализируя основания предоставления отсрочки отбывания наказания и 

обстоятельств, при которых ее предоставление невозможно, полагаем, что 

подход законодателя к выбору тех деяний, за которые осуждается лицо, не 

имеющее право на отсрочку, не позволяет сделать четкий вывод о том, какими 

критериями он руководствовался при этом. К примеру, неясно, почему 

законодатель не включил в данный перечень преступление, предусмотренное 

ст. 150, 156 УК РФ и т.д. 
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Следует обратить внимание на еще один важный момент. Законодательно 

не предусмотрено никаких ограничений числа предоставляемых женщине 

отсрочек. То есть, не используется термин «совершение преступления впервые» 

и т.д. С нашей точки зрения, ограничивать круг лиц, которые впервые 

привлекаются к ответственности, было бы неверно, поскольку круг преступных 

деяний, предусмотренных в Особенной части УК РФ, достаточно большой, 

побудительные мотивы совершения преступлений могут быть различны, 

преступления могут совершаться и по неосторожности, и было бы неверно 

лишать возможности женщину заботиться о своем ребенке вследствие того, что 

ранее она была судима. Однако, поскольку, как уже не раз отмечено выше, цель 

установления такой отсрочки – забота об интересах ребенка, то представляется, 

что некоторые ограничения все же должны иметь место. Так, к примеру, 

представляется, что нецелесообразно предоставление данного вида отсрочки 

женщине, которая уже однажды нарушала ее условия. Например, женщина 

была осуждена за совершение преступления, ей предоставлялась отсрочка до 

достижения ребенком возраста 14-ти лет, но, затем, она нарушила ее условия, 

отсрочка была отменена, а женщина направлена отбывать наказание. После 

отбытия наказания она вновь совершает преступление, при этом, находится в 

состоянии беременности либо уже родила второго ребенка. В настоящее время 

законом не установлено никаких ограничений для предоставления данной 

женщине отсрочки отбывания наказания, назначаемого за вновь совершенное 

преступление. Однако, представляется, что она уже продемонстрировала 

неспособность заботиться о ребенке, воспитывать его надлежащим образом, в 

связи с чем, предоставлять ей отсрочку в данном случае нецелесообразно. 

Конечно, указанная ситуация вполне может быть подведена под те условия, 

которые предусмотрены для отсрочки от отбывания наказания сейчас – что суд 

должен исследовать характеристику личности осужденной. Но, с нашей точки 

зрения, было бы целесообразно четко установить запрет на применение 

отсрочки от отбывания наказания тем женщинам, которым она уже ранее 

предоставлялась.  
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Выделим еще несколько спорных моментов, связанных с отсрочкой 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, которые 

активно обсуждаются в научной литературе. В частности, обсуждается вопрос о 

том, должна ли предоставляться отсрочка суррогатным матерям
51

. Исходя из 

содержащегося в ст. 51 Семейного кодекса РФ положения, лица, согласившиеся 

на применение метода искусственного оплодотворения, являются родителями 

только после согласия женщины, родившей ребенка, на запись в книге записей 

рождений. Соответственно, женщина, являющаяся суррогатной матерью, 

считается матерью ребенка до того времени, пока не будут оформлены 

соответствующие документы о рождении ребенка, в которых в качестве матери 

будет указана другая женщина. То есть, фактически, суррогатная мать прав на 

отсрочку наказания данного вида не имеет, оно будет ей принадлежать лишь в 

том случае, когда она будет являться матерью ребенка в соответствии с 

документами. Но в таком случае она будет признаваться матерью на общих 

основаниях и, соответственно, подпадать под действие ст. 82 УК РФ. Если же 

вести речь об отсрочке наказания суррогатной матери в период ее 

беременности, она полностью охватывается понятием «беременная женщина». 

И вот здесь возникает вопрос, каким образом должен поступить суд, который 

предоставил ей отсрочку в период беременности до достижения ребенком 14-

тилетнего возраста, в то время как после рождения данная женщина передала 

ребенка другой женщине, которая и признана официально его матерью и 

осуществляет обязанности по воспитанию.  

Представляется, что в данном случае вряд ли можно говорить об 

уклонении суррогатной матери от воспитания ребенка, поскольку 

договоренность о передаче ребенка существовала изначально, в качестве отказа 

от ребенка данные действия не рассматриваются. Таким образом, формально 

оснований для отмены отсрочки отбывания наказания не имеется.  
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Полагаем, что суд в такой ситуации не должен отменять отсрочку, если 

только женщиной не будет совершено новое преступление. Однако, данный 

вопрос подлежит тщательной проработке и должен быть разъяснен высшей 

судебной инстанцией. Представляется, что здесь возможно предусмотреть тот 

же порядок действий, как в случае достижения ребенком возраста 14-ти лет: 

суд должен либо освободить осужденную от отбывания наказания (оставшейся 

ее части) либо заменить его на более мягкое. Или, что видится более 

целесообразным, отменить отсрочку отбывания наказания и считать наказание 

отбытым.  

Законом четко определено, в каком случае не допускается отсрочка 

отбывания наказания, как уже отмечалось такой подход видится неверным. В 

частности, допустимо применение отсрочки даже в том случае, когда 

преступление совершено в отношении собственных детей. Приведем пример. К. 

совершила убийство своего малолетнего сына Ф. при следующих 

обстоятельствах. Имея на иждивении кроме Ф. еще двух малолетних детей – М. 

и Н., К. начала испытывать трудности в ведении домашнего хозяйства, сильное 

раздражение из-за беспокойного поведения младшего сына Ф., в связи с чем, 

решила его убить. Принеся Ф. на руках на берег затона, К. опустила его в воду, 

перекрыв доступ ребенку к воздуху, и держала его в воде, пока Ф. не перестал 

подавать признаков жизни. К. признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ей назначено наказание в виде 5 

лет лишения свободы. При этом, суд установил, что на ее иждивении к моменту 

вынесения приговора находится двое несовершеннолетних детей, не достигших 

14-ти лет, дети привязаны к матери, и разлука с ними может стать серьезной 

психологической травмой для детей. К. является единственным кормильцем 

малолетних детей, близких родственников, способных оказать помощь в уходе 

и воспитании детей у нее не имеется. Суд принял решение предоставить К. 

отсрочку отбывания наказания до достижения детьми 14-т и лет
52

.  

                                                           
52

 Приговор Алтайского краевого суда от 27 сентября 2019 года по делу № 2-23/2019 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения: 30.10.2022) 



57 

 

В целях активного использования института отсрочки наказания 

женщинам как средства предупреждения преступлений, полагаем необходимым 

внести определенные изменения в действующее законодательство.  

Полагаем, что имеется насущная необходимость предусмотреть 

возможность досрочно отменять отсрочку отбывания наказания в том случае, 

когда установлены определенные позитивные обстоятельства, к числу которых 

И.М. Лукьянов предлагает относить (стабильно положительное поведение 

осужденного, выполнение родительских функций и т.п.
53

. Отмена отсрочки по 

позитивным основаниям должна влечь освобождение лица от наказания. 

Поэтом у следует дополнить ст. 82 УК РФ ч. 2.1. следующего содержания: «2.1. 

В случае, если отпали основания предоставления отсрочки от отбывания 

наказания при отсутствии нарушения осужденным ее условий, а также в случае 

наличия позитивных обстоятельств, свидетельствующих об исправлении 

осужденного, суд вправе досрочно отменить отсрочку от отбывания наказания 

и полностью освободить осужденного от отбывания наказания». 

В настоящее время законодательно предусмотрена возможность отмены 

отсрочки отбывания от наказания по нейтральным основаниям (не являющимся 

позитивными или негативными), сейчас таковым выступает смерть ребенка. 

Полагаем, что в рассматриваемом случае при принятии решения об отмене, 

следует, как предлагает С.А. Кацуба, учитывать не только причины летального 

исхода, но и то, какой срок истек с момента предоставления отсрочки до 

наступления указанного обстоятельства, каково было поведение осужденного в 

данный период
54

.  

Подход законодателя, связанный с определением перечня деяний, при 

совершении которых отсутствует возможность предоставления отсрочки 

отбывания наказания, видится несколько нелогичным, не позволяющим 

определить те критерии, которым руководствовался законодатель при 
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формировании данного перечня. К примеру, сложно определить, по какой 

причине в данный перечень не включены ст. 150, 156 УК РФ и т.д. Выше 

приводился пример, когда матери, совершившей убийство одного из своих 

детей, была предоставлена отсрочка отбывания наказания в целях воспитания 

двух других до 14-ти лет, подобные ситуации представляются недопустимыми.  

Полагаем, что перечень преступлений, при совершении которых не 

допускается отсрочка отбывания наказания, подлежит серьезному 

редактированию, в частности, видится необходимым включить в него:  

 все преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних;  

 преступления, связанные с ненадлежащим воспитанием 

несовершеннолетних; 

 тяжкие и особо тяжкие преступления против личности;  

 преступления террористической направленности.  

При этом, нет необходимости устанавливать градацию от видов деяний в 

зависимости от того, какое наказание и на какой срок назначено.  

Нецелесообразным видится существующая возможность неоднократного 

предоставления отсрочки отбывания наказания, поскольку подобный подход 

порождает чувство безнаказанности. Поэтому следовало бы предусмотреть 

запрет на отсрочку отбывания наказания лицам, которым ранее она уже 

предоставлялась. С этой целью предлагается ст. 82 УК РФ следует дополнить ч. 

1.1. следующего содержания: «Отсрочка отбывания наказания не может быть 

предоставлена лицам, указанным в ч. 1 настоящей статьи, в том случае, если 

ранее она им предоставлялась при назначении наказания за другое 

преступление, но была отменена, а осужденный был направлен для отбытия 

наказания».  

Представляется, что данная проблема должна разрешаться двумя путями. 

В первую очередь, необходимо законодательно разрешить вопросы 

профилактики бытового и семейного насилия, разработав действенный 

комплекс мер по выявлению таких фактов и противодействия им. Во – вторых, 
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необходимо воссоздание системы лечебных учреждений для лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками. 

Таким образом, подводя итог, полагаем необходимым совершенствовать 

правовые средства профилактики женской преступности. Для этого видится 

необходимым внести ряд изменений в действующее законодательство.  

Полагаем, что необходимо ужесточение уголовной ответственности за 

совершение преступлений в семейной сфере, поскольку такие деяния нередко 

совершаются женщинами, а в случае, когда женщины выступают жертвами в 

таких деяниях, это негативно влияет на их психику и эмоции, вследствие чего 

может приводить к совершению ими преступлений. Предлагается введение 

соответствующих квалифицирующих признаков, в особенности это касается 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.  

1) В ст. 131-135 УК РФ необходимо введение квалифицирующего 

признака: «совершение родителем или иным лицом, на которого возложена 

обязанность по воспитанию несовершеннолетнего».  

2) Также в нормах УК РФ, устанавливающих ответственность за 

посягательства на жизнь и здоровье, должен найти свое закрепление 

квалифицирующий признак: «совершенное близким родственником либо на 

почве семейных взаимоотношений».  

3) Целесообразно установление законодательного запрета на 

освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших 

внутрисемейные насильственные преступления по основанию, 

предусмотренному ст. 76 УК РФ, в связи с примирением сторон.  

Также видится необходимым законодательное урегулирование 

профилактики семейного насилия, для чего либо следует принять отдельный 

закон, либо посвятить соответствующий блок в Федеральном законе от 23 июня 

2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации».  



60 

 

Кроме того, считаем необходимым совершенствовать институт отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам, а также женщина, имеющим 

малолетних детей, в связи с чем, предлагаем: 

 изменить круг преступлений, в случае осуждения за которые лица 

не должны иметь права на данный вид отсрочки; 

 установить запрет на повторное предоставление отсрочки тем 

лицам, которым она уже предоставлялась, но была нарушена. 

В свете вышесказанного видится необходимым внести следующие 

изменения в действующее законодательство:  

 изложить ч. 1 ст. 82 УК РФ в следующей редакции: «1. Беременной 

женщине, а также женщине и мужчине, имеющим ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, кроме лиц, осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних; преступления, связанные с 

ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних (ст. 150, 151, 151.2, 156 

настоящего кодекса); тяжкие и особо тяжкие преступления против личности; 

преступления террористической направленности (ст. 205 – 205.5, ч. 1 и ч. 4 ст. 

206, ч. 4 ст. 211, ст. 361, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса),  суд может 

отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста; 

 дополнить ст. 82 ч.1.1. следующего содержания «Отсрочка 

отбывания наказания не может быть предоставлена лицам, указанным в ч. 1 

настоящей статьи, в том случае, если ранее она им предоставлялась при 

назначении наказания за другое преступление, но была отменена, а 

осужденный был направлен для отбытия наказания».  

 

3.2. Участие исполнительной власти в системе профилактики женской 

преступности 

 

Следует обратить внимание на тот факт, что российское государство на 

протяжении последних десятилетий предпринимает достаточно значимые шаги 
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по повышению социальной защиты женщин, охране семейных ценностей, 

материнства и детства, и значимая роль здесь отводится органам 

исполнительной власти
55

. В то же время, достаточно низкий уровень жизни 

многих семей, невозможность трудоустройства женщин на 

высокооплачиваемую работу, несоблюдение  трудовых прав женщин, имеющих 

детей, свидетельствуют о том, что говорить о высокой эффективности 

общесоциальной профилактики женской преступности в нашей стране 

преждевременно.  

Представляется, что основными направлениями в общесоциальном 

предупреждении женских преступлений должны стать следующие:  

 обеспечение всесторонней поддержки материнства государством и 

обществом, в особенности, женщин, воспитывающих детей в одиночку, а также 

подвергающихся насилию со стороны супругов; 

 расширение сети специальных учреждений, центров по оказанию 

помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также 

информирование о наличии возможности обращения за помощью в такие 

учреждения; 

 повышение правового информирования женщин о способах защиты 

их прав, повышение роли профсоюзов; 

 не только разработка, но и реализация программ по борьбе с 

бедностью и нищетой, содействие семейному и женскому 

предпринимательству на всех уровнях: федеральном, региональном, местном; 

 создание равных условий для трудоустройства, а также для 

осуществления трудовой деятельности женщин и мужчин, привлечение к 

ответственности работодателей, нарушающих права женщин – работниц, 

установление жестких мер ответственности для таких лиц.  

Рассматривая экономические меры предупреждения семейного насилия, 

стоит сказать, что они должны заключаться в расширении производственной 
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сферы, увеличении числа рабочих мест, что позволит решать проблему 

безработицы, повышать материальное благосостояние населения, что, в свою 

очередь, будет способствовать снижению уровня агрессии в обществе, и, 

соответственно, снижению числа насильственных преступлений.  

Большое внимание необходимо обратить на сельскохозяйственный 

регионы, находящихся на просторах нашей страны. Как правило, индустрия в 

таких регионах развита недостаточно хорошо: многие не видят перспектив 

жизни и работы в деревнях и стараются переехать в город. Так же остро стоит 

вопрос по части образования. Зачастую по месту жительства обнаруживается 

серьезный дефицит образовательных учреждений, в результате чего человек 

либо ограничивается средним профессиональным образованием, либо не идет 

никуда учиться вовсе. Данные факторы негативно сказываются на развитии 

человека и влекут рост преступности на соответствующей территории. Из-за 

нехватки работы, человек может пойти на такие преступные деяния, как: 

кражи, грабежи (банально из-за нехватки финансов). Данные преступления так 

или иначе затрагивают семью субъекта правонарушений, что ведет к росту 

семейного насилия. 

Сокращение семейного насилия в деревнях и селах возможно, если со 

стороны государства будет осуществляться должное финансирование развития 

инфраструктура. Развитая инфраструктура будет способствовать тому, что 

благосостояние населения будет расти, а, следовательно, будет расти роль 

семейных ценностей, т.е. статистика семейного насилия будет снижаться. 

Рассматривая же социальные меры предупреждения семейного насилия, стоит 

казать, что они должны основываться на особенном отношении государства к 

семье и к каждому ее члену, в отдельности.  

При предупреждении женской преступности, в том числе, и 

насильственного характера, необходимо повышенное внимание уделять борьбе 

с женской безработицей. Женщины самостоятельно стремятся решать данную 

проблему, все чаще можно увидеть, как лица женского пола начинают 

осваивать те профессии, которые традиционно рассматривались как мужские. 
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Все больше среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, 

водителей и даже охранников, можно увидеть именно женщин. Однако, 

представляется, что сложившаяся ситуация в значительной степени 

свидетельствует о неспособности государства создавать рабочие места для 

женщин и достойно оплачивать их труд.  

Представляется, что существенная роль должна принадлежать в 

предупреждении женской преступности экономическим и социальным мерам.  

Так, среди экономических мер можно выделить следующие:  

 следует принимать меры по обеспечению финансовой стабильности 

общества такими методами, как установление размеров прожиточного 

минимума в том размере, который будет реально отвечать потребностям 

человека, пересмотреть программу пособий и субсидий, в особенности, 

пособий на детей, которые в настоящее время крайне малы и обеспечить 

потребности ребенка не могут; 

 предпринять действенные меры по борьбе с безработицей на 

территории всей страны и в отдельных регионах, где ситуация наиболее 

сложна, повысить пособия по безработице и активизировать деятельность 

центров занятости по подбору рабочих мест; 

 обеспечить действенный механизм реализации всех выплат и 

пособий, положенных в соответствии с нормами законодательства, 

своевременно и в соответствующем размере.  

Среди социальных мер предупреждения женской насильственной 

преступности видится необходимым назвать следующие:  

 усиление социального контроля за выполнением женщинами своей 

основной социальной функции – семейной; 

 усиление роли социальных служб, а также правоохранительных 

органов, по контролю за обстановкой в семье и быту тех женщин, у которых 

имеются определенные трудности, склонность к антиобщественному образу 

жизни; 

 предупреждение домашнего насилия.  
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С целью социальной поддержки семей, можно рекомендовать разработать 

и принять специальный закон «О государственной поддержке семьи». 

Основные цели данного закона должны заключаться в том, чтобы: 

1. Установить государственные минимальные социальные стандарты 

показателей качества жизни семей, которые бы включали в себя специальный 

(минимальный) перечень социальных услуг, оказываемых семьям. 

2. Обеспечить надлежащие условия для экономической независимости 

семей, которые бы стабилизировали материальное положение семей и 

преодолеть их бедность. 

3. Обеспечить работников, у которых имеются дети, надлежащими 

трудовыми условиями, позволяющими сочетать трудовую деятельность и 

выполнять семейные обязанности. 

4. Создать условия для развития семейного бизнеса и 

предпринимательства. 

5. Обеспечить условия по охране здоровья и формированию ЗОЖ. 

6. Оказать необходимую помощь семье по части воспитательного и 

образовательного уровня их детей. 

7. Сформировать необходимую социальную инфраструктуру для 

семей
56

. 

Полагаем, что необходимы следующие меры по профилактике женской 

преступности: 

В целом, можно вести речь о том, что общесоциальное предупреждение 

женской насильственной преступности должно идти по пути изменения 

отношения к женщинам их положению в обществе, повышению их жизненного 

статуса. Все общесоциальные меры предупреждения женской насильственной 

преступности должны осуществляться комплексно, системно и регулярно, при 

этом, периодически пересматриваться, координироваться в соответствии с 

развитием региона в тот или иной период. Предупреждение женской 
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преступности должно рассматриваться в качестве одной из основных задач 

государства и общества.  

Помимо общесоциального предупреждения, не меньшим значением 

обладает и специальная профилактика женской насильственной преступности, 

которая основывается на общепредупредительных мерах. 

Специальное предупреждение преступности – это система воздействия на 

процессы детерминации и причинности преступности, касающиеся отдельных 

социальных групп, сфер деятельности и объектов, характеризующихся 

повышенной вероятностью совершения преступлений. 

Специально-криминологическое предупреждение должно быть 

направлено на неопределенный круг женщин, которые потенциально могут 

стать субъектами совершения преступлений.  

Так, исследователи указывают на следующие меры специально-

криминологического характера, которые необходимо проводить в первую 

очередь: 

 выявлять неблагополучные семьи, устанавливать в них источники 

негативного влияния на женщин;  

 выявлять и устранять факты и причины социальной и бытовой 

конфликтности;  

 осуществлять профилактическое воздействие на лиц, оказывающих 

на членов семьи десоциализирующее влияние (ранее судимые, подверженные 

депрессии, конфликтам, обладающие психологической несовместимостью и т. 

п.);  

 оказывать социальную помощь семьям с низким уровнем 

материального обеспечения;  

 организовывать работу телефонов доверия;  

 создавать специальные помещения для приема на временное 

проживание женщин, подвергающихся насилию;  

 своевременно отправлять на лечение лиц с психическими 

отклонениями;  
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 оказывать помощь ранее судимым женщинам в адаптации к новой 

жизни и т.п
57

.  

Оказать социально-психологическую помощь женщинам, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации – важная составляющая в 

предупреждении женской преступности.  

В первую очередь речь идет о системе помощи женщинам в решении 

семейных проблем и профилактике семейного неблагополучия. Данную 

помощь необходимо осуществлять как минимум в двух направлениях: 

профилактика опасного в криминологическом аспекте неблагополучия в семьях 

своих родителей и аналогичная профилактика в уже собственных семьях 

женщин.  

Криминологическая терапия семьи должна осуществляться следующими 

путями: 

 включать в профилактический процесс семьи, которая 

самостоятельно не может сопротивляться криминогенному давлению условий 

окружающей среды;  

 идти по пути блокирования внутрисемейных источников 

социально-психологической и криминальной напряженности;  

 способствовать адаптации членов семьи друг к другу;  

 стимулировать разобщение профилактируемой семьи с лицом, 

подверженным криминогенному влиянию
58

.  

 В связи с этим, субъектам профилактики необходимо усилить 

антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, оптимизировать и 

модернизировать ее формы и методы.  

Указанные мероприятия в экономической, социальной, семейной сфере 

нуждаются в надлежащем информационном и пропагандистском 

сопровождении.  
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85-8. С. 8.   
58

 Бурлакова Е.С., Артеменко Н.Н. Женская преступность и ее предупреждение //  Юридическая наука в XXI 
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Наиболее существенными направленностями просветительской и 

информационной политики в сфере профилактики женской преступности на 

наш взгляд,  будет  эффективно проведение мероприятий по распространению 

правовых знаний и формированию культуры правомерного поведения; 

формированию нетерпимости к преступным проявлениям и недопущению 

смакования криминальных подробностей в средствах массовой информации; 

утверждению в общественном сознании идеи гендерного равенства и 

недопущению дискриминации  по  половым признакам.  

Таким образом, подводя итог, полагаем возможным сделать следующие 

выводы. Органы исполнительной власти должны играть значимую роль в сфере 

предупреждения женской преступности. Повысить эффективность данной 

деятельности возможно следующим путем, который не может быть реализован 

без участия государства. В настоящий момент необходимо:  

1) Увеличить размеры выплачиваемых детских пособий, которые должны 

быть выплачены вне зависимости от того, какое материальное положение 

имеется у семьи.  

2) Улучшать жилищные условия и выплачивать пособия на рождение 

детей (как одного, так двух и т.д.).  

3) Помогать трудоустраиваться родителям тех семей, в которых имеются 

дети. 

4) Принудительно направлять родителей, у которых имеются дети, на 

лечение от алкоголизма или наркомании; 

5) Расширять доступные формы досуга с целью культурного развития 

людей (особенно страдающих алкоголизмом) и поддержания у них ЗОЖ. 

Кроме тог, органами исполнительной власти должны приниматься 

следующие меры по предупреждению женской преступности: 

 предупреждение конкретных видов преступных деяний, 

совершаемых женщинами в России; 

 предупреждение различных девиантных проявлений поведения 

женщин, таких как алкоголизм, наркомания и проституция; 
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 профилактика антиобщественного образа жизни; 

 психологическая реабилитация и ресоциализация женщин, 

совершивших преступления и понесших за них наказание. 

 

3.3. Правоохранительные органы в системе профилактики 

 

Правоохранительным органам принадлежит значимая роль в 

индивидуальной профилактике женской преступности. По нашему мнению, в 

настоящее время целесообразно создание на уровне региональных и 

территориальных органов внутренних дел групп, деятельность которых будет 

сосредоточена на предупреждении женской преступности, возможно, не 

создавая отдельных, а расширив круг деятельности современных 

подразделений по делам несовершеннолетних, в полномочия которых ввести не 

только защиту прав подростков и предупреждения совершения ими 

преступлений, но и профилактику женской преступности. Помимо органов 

внутренних дел, здесь важная роль должна принадлежать и социальным 

органам, которые должны осуществлять свою деятельность в тесном 

взаимодействии. Здесь видится необходимым осуществлять работу по 

следующим направлениям:  

 учитывать показатели женской преступности, анализировать и 

обобщать их в целях прогноза совершения таких деяний; 

 повышать роль участковых уполномоченных полиции и 

инспекторов по делам несовершеннолетних в профилактической работе 

семейного и бытового насилия; 

 оказывать в трудоустройстве женщинам, повышении их 

социального статуса.  

Таким образом, во главу угла в борьбе с женской преступностью 

надлежит ставить меры по ее комплексному предупреждению, способному 

возродить нравственную атмосферу в обществе, улучшить воспитание 

подрастающего поколения. В целях предупреждения женской преступности 
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считаем рациональным формирование и развитие инфраструктуры системы 

социальной и специальной (психологической и педагогической) помощи 

женской части населения. 

Эффективность противодействия преступлениям, совершаемым 

женщинами, будет зависеть не только от надлежащего формирования системы 

предупреждения, но и от точного определения основных направлений ее 

деятельности. 

Таким образом, в целях общесоциального и специального 

предупреждения женской преступности необходима разработка системы 

помощи женщинам в решении семейных проблем и профилактике семейного 

неблагополучия. Данную помощь необходимо осуществлять как минимум в 

двух направлениях: профилактика опасного в криминологическом аспекте 

неблагополучия в семьях своих родителей и аналогичная профилактика в уже 

собственных семьях женщин.  

Данное предупреждение должно опираться на законодательные нормы, в 

связи с чем, видится необходимым разработка и принятие закона о 

профилактике семейного и бытового насилия, введении в органах внутренних 

дел отдельных групп, в полномочия которых должно входить противодействие 

женской преступности.  

В индивидуальной профилактике любого вида преступлений значимая 

роль отводится органам внутренних дел. При этом, следует учитывать тот факт, 

что в выработке профилактических мер по противодействию женской 

преступности важная роль отводится исследованию личности женщин – 

преступниц, что свидетельствует о целесообразности и необходимости 

формировании методики исследования женщин, отличающихся девиантным и 

криминальным поведением, на основе которой и должны быть выработаны 

специальные базы учета
59

. Представляется, что таким путем будет возможно 

максимально индивидуализировать профилактическую работу с каждой 
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женщиной, как уже совершавшей преступления, так и со склонной к 

совершению данных деяний.  

 Осуществляя индивидуальную профилактику женской преступности, 

следует учитывать ее определенные отличия от мужской, поскольку в генезисе 

противоправного поведения лиц разных полов достаточно часто заложены 

различные факторы, а одинаковые социальные явления могут по – разному 

влиять на поведение мужчин и женщин. Соответственно, индивидуальная 

профилактика должна ориентироваться не только на факторы общего 

характера, но и на те, которые могут рассматриваться в качестве детерминант 

именно противоправного женского поведения
60

. Здесь следует с сожалением 

отметить, что в основном в качестве объектов индивидуальной профилактики 

рассматриваются мужчины, но уровень женской преступности достаточно 

высок и требуется разработка соответствующих мер индивидуальной 

профилактики, направленных именно на противодействие данного вида 

преступности.  

В основе индивидуальной профилактики должен в обязательном порядке 

лежать анализ причин преступного поведения и его мотивации. В силу этого, 

индивидуальные профилактические меры должны иметь своей целью 

устранение и нейтрализацию криминогенных факторов, способствующих 

формированию женской насильственной преступности, на позитивное 

изменение мотивационной сферы женщин, имеющих девиантное поведение. 

Целями индивидуальной профилактике должно являться удержание лица от 

совершения преступления путем позитивных изменений формирующейся 

мотивации личности в характерных для нее криминогенных условиях. 

Наиболее распространенными методами такой профилактики выступают 

методы убеждения, внушения, разъяснения, поощрения и принуждения
61

. Здесь 

также нельзя не обратить внимание на гендерные особенности, в частности, на 
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тот факт, что женщину наиболее подвержены внушению и убеждению, чем 

мужчины, поэтому и перечисленные методы превенции могут быть достаточно 

эффективными, в силу чего, следует применять их более активно и широко. В 

настоящее же время следует необходимым обратить внимание на тот факт, что 

органы внутренних дел используют данные методы недостаточно активно и 

профессионально, основными недостатками в индивидуальной профилактике 

насильственной женской преступности являются стереотипность, 

недостаточная аргументированность, отсутствие у субъектов необходимой 

убежденности, общей эрудиции, культуры, отсутствие учета степени 

криминогенной деформации личности, мотивации преступного поведения.  

 В индивидуальной предупредительной деятельности, реализуемой в 

отношении женщин, преступная мотивация которых имеет насильственный 

характер, средства убеждения, внушения и разъяснения должны быть 

направлены на противостояние распространению в сознании 

профилактируемого лица культа силы, ориентацию на нетерпимость к 

различным проявлениям грубости, жестокости, на использование 

ненасильственных вариантов возникающих жизненных проблем. Нет никаких 

сомнений в том, что рассматриваемые мероприятия могут быть эффективны 

только тогда, когда они основываются на глубоком анализе различной 

информации о профилактируемом лице и ее верной интерпретации. 

Недооценка индивидуальной профилактики женщин, совершающих 

насильственные преступления, может иметь крайне негативные последствия, в 

частности, рост преступности такого вида.  

 Говоря об индивидуальной профилактике женской преступности нельзя 

обойти вниманием и ее пенитенциарное и постпенитенциарное 

предупреждение, в частности, на ресоциализацию осужденных женщин. Она 

должна проходить несколько этапов, начиная с момента прибытия женщины – 

преступницы в исправительное учреждение. Первым этапом является период 

адаптации осужденной к условиям отбывания наказания (обычно четыре – 

шесть месяцев), вторым – период основного срока отбывания наказания 
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(данный период имеет различную временную длительность), третьим – 

подготовка осужденной к освобождению из мест лишения свободы (последние 

полгода решения свободы), четвертым – первые три года с момента 

освобождения из места отбытия наказания.  

 Следует обратить внимание на тот факт, что современная деятельность по 

ресоциализации женщин, осужденных за совершение преступлений, 

недостаточно эффективна и имеет множество недостатков. Оказавшись в 

исправительном учреждении, женщина оказывается в условиях определенной 

изоляции, возможности общения с ограниченным кругом лиц, сталкивается с 

необходимостью подчинения жесткому распорядку, оказывается вовлеченной в 

криминальную субкультуру. Очевидно, что в таких условиях женщина не 

может испытывать моральные и психологические трудности, в особенности, 

когда она оказывается в местах лишения свободы впервые.  

 Существование в условиях изоляции, несовершенство практики 

реализации наказания, проявляющееся в отсутствии дифференциации и 

индивидуализации принудительных средств и стимулирования 

правопослушного поведения. Так, преимущественно женщины, осужденные за 

насильственные преступления, отбывают наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях общего режима, в силу чего, вместе отбывают 

наказания лица, как впервые привлеченные к уголовной ответственности, так и 

ранее судимые. Нередко рецидивисты – женщины отрицательно воздействуют 

на впервые осужденных, нейтрализуя роль персонала по профилактике в 

отношении данных женщин и по их ресоциализации. Представляется, что 

данную проблему следует разрешать кардинально и не допускать совместного 

отбывания наказания женщинами, впервые осужденными, с ранее судимыми.  

 Видится заслуживающим внимание и мнение А.А. Бартасюка и И.В. 

Контанистова о том, что следует рассмотреть вопрос о возможности создания в 

исправительных учреждениях для женщин специализированных мест для 

отбытия наказания лицами пожилого возраста, поскольку их поведение 

является отличным от поведения лиц молодого и среднего возраста, им 
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свойственный отличные от последних цели и ориентации, кроме того, для них 

зачастую характерны и нервно – психические патологии, и проблемы со 

здоровьем. Предполагается, что для данной категории женщин могут 

создаваться отдельные места отбытия наказания в виде лишения свободы, где 

не будет потребности в усиленной охране, но при этом, будет существовать 

необходимость в дополнительном обслуживающем и медицинском персонале. 

В качестве таких специализированных мест предлагается рассматривать 

охраняемые дома престарелых и инвалидов для женщин – преступниц
62

.  

 Исполнение наказания в отношении женщин – преступниц должно 

строиться с учетом принципов гуманизма, в связи с чем, в качестве цели 

наказания должна рассматриваться не только карательно – воспитательная 

функция, но и развитие моральных и нравственных качеств.  

 Помимо обеспечения определенных условий при отбытии наказания, 

особое внимание должно уделяться процессу подготовки осужденной женщины 

к освобождению из мест лишения свободы. На данном этапе ресоциализации 

женщины – преступницы очень важно принимать меры по восстановлению 

утраченных семейных, социальных и трудовых связей. Исследования 

свидетельствуют о том, что на рассматриваемом этапе многие женщины 

обеспокоены своим последующим нахождением на свободе, опасаются 

возникновения проблем с жильем и трудоустройством. Для решения данных 

проблем предлагается в пенитенциарных учреждениях создавать специальные 

отделы, в полномочия которых бы входили подготовка осужденных женщин к 

освобождению из мест лишения свободы, налаживание взаимодействия с 

центрами занятости населения в целях последующего трудоустройства 

осужденных.  

С нашей же точки зрения, было бы более целесообразно данные задачи 

отнести к учреждениям социальной направленности, которые должны 

производить работу с женщинами – осужденными до их освобождения, видится 
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целесообразным и формирование при центрах занятости населения фондов 

вакантных мест для женщин, освобождающихся из мест лишения свободы. 

Однако, здесь следует учитывать отсутствие разнообразных трудовых навыков 

у женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, так как 

осваиваемые ими в исправительных учреждениях профессии весьма 

ограничены. Соответственно, требуется и решать вопрос о разнообразии видов 

трудовой деятельности в местах лишения свободы, обучения женщин 

различным профессиям, например, дистанционно, с использованием 

возможностей сети Интернет. Представляется, что таким образом будет 

повышена возможность трудоустройства женщин – преступниц после их 

освобождения, что, в свою очередь, снизит их криминогенность.  

Отмечается положительное влияние религиозного просвещения и 

воспитания осужденных женщин, в связи с чем, и данное направление также 

надлежит развивать.  

Заслуживает предложение и принятие специального закона, 

посвященного вопросам социальной помощи лицам, отбывающим наказание в 

виде лишения свободы и после освобождения, в котором надлежит 

предусмотреть компетенцию отдельных субъектов по оказанию такой помощи, 

порядок ресоциализации осужденных. Возвращение осужденных женщин в 

нормальную среду жизнедеятельности, с устроенным бытом, наличием места 

работы, будет обладать важным эффектом предупреждения рецидивной 

преступности.  

Таким образом, индивидуальная профилактика женской преступности, 

основную роль в которой играют правоохранительные органы, обладает 

важным значением, однако, следует отметить недостаточную эффективность 

мер, предпринимаемых государством в данном направлении. Представляется, 

что органами внутренних дел должны более активно использоваться по 

отношению к лицам женского пола, совершившим насильственные 

преступления, методов внушения, убеждения, разъяснения.  
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Не менее важным направлением рассматриваемой профилактики 

выступает ресоциализация осужденных к наказанию в виде лишения свободы, в 

целях повышения эффективности которой видится необходимым 

предусмотреть запрет на совместное отбытие наказания, лиц, повторно 

осужденных и лиц, отбывающих наказание впервые; вменить в обязанности 

социальных органов способствовать подготовке к освобождению осужденных 

женщин из мест лишения свободы и их трудоустройству; расширять перечень 

профессий, осваиваемых женщинами в местах лишения свободы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного исследования сделаны следующие выводы.  

Несмотря на существование женской преступности с самого начала 

зарождения общества и государства, как объект криминологического 

исследования она стала выделяться только в XIX веке. При этом, на 

протяжении всего времени учета преступлений, совершаемых женщинами, они 

занимают небольшую долю в преступности, преимущественно криминальные 

деяния совершают мужчины. Данная тенденция существует и в настоящее 

время.  

Среди основных причин женской преступности на заре ее зарождения 

выступали социальные и экономические причины, что характерно и для 

современной ситуации.  

Структура женской преступности достаточно разнообразна. В последние 

годы женщинами совершается значительное количество насильственных 

преступлений. Но все чаще они начинают совершать женской преступности 

составляют грабежи, разбои, убийства и др. Наиболее часто женщинами 

совершаются преступления против жизни, преимущественно, на семейно – 

бытовой почве, при этом, преобладают мотивы мести и ревности, доля 

корыстных мотивов при совершении таких преступлений незначительна. Для 

таких деяний обычно нехарактерна стадия подготовки, поскольку они 

совершаются спонтанно, в связи с чем, для их совершения используются 

подручные средства.  

Характер совершаемых преступлений накладывает отпечаток на место их 

совершения, которое обычно связано с бытовой деятельностью виновной. 

Наиболее часто они совершаются в ночное время, в осенне – зимний период, в 

состоянии алкогольного опьянения, в отношении близких мужчин. 

Представляется, что время тесно взаимосвязано с характером и местом 

совершения преступления, поскольку именно в указанное время женщины 
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преимущественно находятся по месту своего жительства или в гостях, 

конфликтуют со своими мужьями, сожителями или гостями.  

Четко определить динамику женской преступности достаточно сложно, 

поскольку за несколько последних лет можно увидеть как показатели, 

свидетельствующие о ее росте в отдельные периоды, так и о снижении. При 

этом следует учитывать крайне высокую степень латентности женской 

преступности, что позволяет утверждать о том, что преступлений, 

совершаемых женщинами, существенно больше, чем отражено в сведениях 

официальной статистики.  

Знание основных криминологических характеристик женской 

насильственной преступности, ее структуре и динамики, способствует 

выработке эффективных предупредительных мер.  

Вывести общий криминологический портрет женщины, совершающей 

преступления, достаточно сложно, поскольку указанные деяния могут 

совершаться лицами разного возраста. Как показывают современные 

исследования, насильственные преступления нередко совершаются 

несовершеннолетними лицами женского пола, далее наибольший рост 

соотношения женской преступности по отношению к мужской отмечается в 

возрастной группе 45-55 лет, что связывается многими учеными с 

климактерическими изменениями в психике женщин, а также тем, что 

большинство женщин, совершающих преступления в данном возрасте с 

неудавшимися браками склонные к злоупотреблению алкоголем, лишены 

чувства безопасности за свое будущее. Отмечается, что у женщин старшего 

возраста достаточно часто встречаются аффективные расстройства и 

алкоголизм. При этом, большинство женщин, совершающих насильственные 

преступления, имеют низкий уровень образования, низкий уровень доходов 

либо не имеют дохода вообще, нередко предварительно сами подвергаются 

преступному насилию со стороны будущей жертвы.  

Что касается женщины – убийцы новорожденного ребенка, 

представляется возможным вывести ее общий криминологический портрет 
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следующим образом. Это молодая девушка, в возрасте от 16 до 25 лет, 

незамужняя, не судимая, не работающая, не имеющая достаточного 

материального достатка, воспитывающаяся в неполной либо авторитарной 

семье, с эмоциональным голодом, жесткими методами воспитания, 

материально неблагополучной, находящаяся в жесткой зависимости от 

ситуации. 

Субъективными факторами, детерминирующими совершение женщинами 

преступлений, преимущественно выступают их бытовая неустроенность и 

страх за свое будущее, невозможность получения желаемого дохода, а также 

излишняя эмоциональность и тревожность, которые побуждают к решению 

своих страхов кардинальным методом – путем совершения преступлений 

различного вида. Совершение корыстных преступлений обусловлено желанием 

облегчить свое материальное положение, а насильственные преступления 

преимущественно совершаются под влиянием эмоций, нередко 

неконтролируемых, появление которых обусловлено все той же тревожностью 

и неудовлетворенностью своей жизнью.  

Полагаем возможным определить женскую преступность как 

совокупность уголовно-наказуемых деяний, совершаемых лицами женского 

пола, учитываемую в определенном периоде, характеризующуюся 

преобладанием определенного вида преступлений, характерных для женщин, 

но охватывающую при этом любые виды преступлений, совершаемых лицами 

женского пола.  

Представляется, что среди причин и условий, порождающих совершение 

преступлений женщинами в России, наиболее распространенными являются 

такие факторы как:  

 низкий уровень материальной обеспеченности, невозможность 

трудоустройства на должности, позволяющие получать стабильный и высокий 

доход в силу высокого уровня безработицы; 
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 изменение отношения к семье, детям, как к традиционной ценности, 

эмансипация, нежелание иметь детей, рассмотрение их как препятствие для 

спокойной жизни, построения карьеры; 

 особенности психоэмоционального состояния женщины, ощущение 

бессмысленности своей жизни, неспособности найти в ней цель, стремление 

обвинить в своих неудачах своих близких.  

Полагаем необходимым совершенствовать правовые средства 

профилактики женской преступности. Для этого видится необходимым внести 

ряд изменений в действующее законодательство.  

Полагаем, что необходимо ужесточение уголовной ответственности за 

совершение преступлений в семейной сфере, поскольку такие деяния нередко 

совершаются женщинами, а в случае, когда женщины выступают жертвами в 

таких деяниях, это негативно влияет на их психику и эмоции, вследствие чего 

может приводить к совершению ими преступлений. Предлагается введение 

соответствующих квалифицирующих признаков, в особенности это касается 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.  

1) В ст. 131-135 УК РФ необходимо введение квалифицирующего 

признака: «совершение родителем или иным лицом, на которого возложена 

обязанность по воспитанию несовершеннолетнего».  

2) Также в нормах УК РФ, устанавливающих ответственность за 

посягательства на жизнь и здоровье, должен найти свое закрепление 

квалифицирующий признак: «совершенное близким родственником либо на 

почве семейных взаимоотношений».  

3) Целесообразно установление законодательного запрета на 

освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших 

внутрисемейные насильственные преступления по основанию, 

предусмотренному ст. 76 УК РФ, в связи с примирением сторон.  

Также видится необходимым законодательное урегулирование 

профилактики семейного насилия, для чего либо следует принять отдельный 

закон, либо посвятить соответствующий блок в Федеральном законе от 23 июня 
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2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации».  

Кроме того, считаем необходимым совершенствовать институт отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам, а также женщина, имеющим 

малолетних детей, в связи с чем, предлагаем: 

 изменить круг преступлений, в случае осуждения за которые лица 

не должны иметь права на данный вид отсрочки; 

 установить запрет на повторное предоставление отсрочки тем 

лицам, которым она уже предоставлялась, но была нарушена. 

В свете вышесказанного видится необходимым внести следующие 

изменения в действующее законодательство:  

 изложить ч. 1 ст. 82 УК РФ в следующей редакции: «1. Беременной 

женщине, а также женщине и мужчине, имеющим ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, кроме лиц, осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних; преступления, связанные с 

ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних (ст. 150, 151, 151.2, 156 

настоящего кодекса); тяжкие и особо тяжкие преступления против личности; 

преступления террористической направленности (ст. 205 – 205.5, ч. 1 и ч. 4 ст. 

206, ч. 4 ст. 211, ст. 361, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса),  суд может 

отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста; 

 дополнить ст. 82 ч.1.1. следующего содержания «Отсрочка 

отбывания наказания не может быть предоставлена лицам, указанным в ч. 1 

настоящей статьи, в том случае, если ранее она им предоставлялась при 

назначении наказания за другое преступление, но была отменена, а 

осужденный был направлен для отбытия наказания».  

Органы исполнительной власти должны играть значимую роль в сфере 

предупреждения женской преступности. Повысить эффективность данной 

деятельности возможно следующим путем, который не может быть реализован 

без участия государства. В настоящий момент необходимо:  
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1) Увеличить размеры выплачиваемых детских пособий, которые должны 

быть выплачены вне зависимости от того, какое материальное положение 

имеется у семьи.  

2) Улучшать жилищные условия и выплачивать пособия на рождение 

детей (как одного, так двух и т.д.).  

3) Помогать трудоустраиваться родителям тех семей, в которых имеются 

дети. 

4) Принудительно направлять родителей, у которых имеются дети, на 

лечение от алкоголизма или наркомании; 

5) Расширять доступные формы досуга с целью культурного развития 

людей (особенно страдающих алкоголизмом) и поддержания у них ЗОЖ. 

Кроме того, органами исполнительной власти должны приниматься 

следующие меры по предупреждению женской преступности: 

 предупреждение конкретных видов преступных деяний, 

совершаемых женщинами в России; 

 предупреждение различных девиантных проявлений поведения 

женщин, таких как алкоголизм, наркомания и проституция; 

 профилактика антиобщественного образа жизни; 

 психологическая реабилитация и ресоциализация женщин, 

совершивших преступления и понесших за них наказание. 

Индивидуальная профилактика женской преступности, основную роль в 

которой играют правоохранительные органы, обладает важным значением, 

однако, следует отметить недостаточную эффективность мер, 

предпринимаемых государством в данном направлении. Представляется, что 

органами внутренних дел должны более активно использоваться по отношению 

к лицам женского пола, совершившим насильственные преступления, методов 

внушения, убеждения, разъяснения.  

Не менее важным направлением рассматриваемой профилактики 

выступает ресоциализация осужденных к наказанию в виде лишения свободы, в 

целях повышения эффективности которой видится необходимым 
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предусмотреть запрет на совместное отбытие наказания, лиц, повторно 

осужденных и лиц, отбывающих наказание впервые; вменить в обязанности 

социальных органов способствовать подготовке к освобождению осужденных 

женщин из мест лишения свободы и их трудоустройству; расширять перечень 

профессий, осваиваемых женщинами в местах лишения свободы. 
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