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Введение
Женская преступность — совокупность преступлений, совершенных лицами
женского пола (женщинами). Преступность лиц женского пола является частью
преступности в целом, характеризуясь при этом рядом качественных и
количественных особенностей, своеобразием ряда характеристик личности,
детерминирующих преступность факторов.

Соответственно предупреждение женской преступности также имеет
определенное своеобразие. Интерес к феномену женской преступности вполне
объясним с учетом особого места женщин в системе общественных отношений,
важности социальных ролей и функций, которые они выполняют в жизни общества,
и крайне неблагоприятных последствий криминальных форм их поведения.

Удельный вес женщин в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления,
является невысоким, составляет около 15%, хотя в структуре населения в целом
доля женщин превышает долю лиц мужского пола.

Вместе с тем структура женской преступности отличается от мужской
преобладанием корыстных преступлений, в основном связанных с
профессиональной деятельностью: хищения путем растраты или
присвоения, кражи, мошенничества и другие преступления против собственности.

Наряду с таким популярным для женщин способом тайного хищения чужого
имущества, как свободный доступ, преступницы все чаще стали использовать
традиционно мужские приемы: проникновение в помещение или жилище путем
взлома замка или окна, выбивание двери. Возрастает количество преступлений,
квалифицируемых по ст. 159 УК РФ (мошенничество), совершенных женщинами.
Женщинам, обладающим обаянием, артистизмом, смекалкой, легче всего войти в
доверие и расположить к себе потерпевшего. Именно эти качества позволяют
женщинам, выступающим в роли пособника, совершать совместно с
мужчинами грабежи и разбойные нападения. Так, зачастую «обязанности»
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женщины сводятся к поиску будущей жертвы, заманиванию ее (жертвы) к месту,
наиболее благоприятному для реализации преступного замысла.

В последние годы отмечается рост преступлений в сфере экономической
деятельности, также связанных с профессиональной деятельностью женщины-
преступницы: незаконная банковская деятельность, уклонение от уплаты налогов с
организации, незаконное получение кредита, незаконное предпринимательство.
При этом отмечается более высокий удельный вес данной категории преступлений
в структуре женской преступности по сравнению с долей соответствующих
преступлений в структуре преступности мужчин. Высокая криминальная
активность женщин при совершении указанных преступлений объясняется тем, что
чаще всего данные преступные деяния имеют место в так называемых
феминизированных отраслях экономики, таких как торговая, банковская сферы,
сфера бытового обслуживания и кредитноденежных отношений.

Что же касается совершения женщинами таких преступлений, как незаконное
предпринимательство, то здесь ученые указывают на различные преграды,
препятствующие легальному женскому предпринимательству:
криминализация бизнеса, нездоровая конкуренция со стороны мужчин-
предпринимателей, полагающих бизнес «мужским» делом, рэкет и т. д. В связи с
этим женщины сравнительно часто действуют, обходя законные и незаконные
преграды в предпринимательстве.

Структура женской преступности отличается относительно низким уровнем
насильственных преступлений, они совершаются преимущественно в семейно-
бытовой сфере. При этом следует отметить, что за последние годы количество
таких насильственных преступлений среди женщин растет: к их числу в
большинстве случаев относятся причинение легкого вреда здоровью, побои,
угрозы убийством. Наименьшее количество насильственных преступлений
приходится на убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Но
несмотря на преимущественно семейно-бытовой характер женской насильственной
преступности, в последние годы отмечается рост числа случаев совершения
женщинами убийств из корыстных побуждений, по найму (здесь женщины
выступают в роли нанимателя, поскольку сами в силу многих обстоятельств
совершить убийство не в состоянии), сопряженных с разбоем. Вместе с тем не
сокращается количество таких сугубо «женских» преступлений, как убийство
матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Чаще всего такие преступления
совершают женщины, не состоящие в браке и/или не имеющие материального
достатка.



В последние годы наблюдается рост преступной активности женщин в
посягательствах, связанных с незаконным оборотом наркотиков; при этом нередко
они выступают и в качестве организаторов подобных преступлений, совершаемых
группой лиц.

Несмотря на то что круг преступных деяний, совершаемых мужчинами, намного
шире, чем у женщин, все чаще регистрируются традиционно «мужские»
преступления, совершаемые женщинами или с участием лиц женского пола:
похищение человека (ст. 126 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ),
террористический акт (ст. 205 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК
РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ) и др. Удельный вес женщин в общей массе
преступников данной категории колеблется от 1 до 7%; при этом отмечается
ежегодный рост «мужских» преступлений, совершаемых женщинами.

Особенности личности женщины-преступницы
В целом доля лиц женского пола среди совершающих преступления невысока: в
2010 г. она составила около 15,5%. Исследования показывают, что более половины
из женщин-преступниц совершают преступления в возрасте от 30 лет и старше.
Среди женщин указанной группы много одиноких, о чем свидетельствует разрыв
супружеских связей и смерть родителей. Вместе с тем ученые отмечают
возрастание доли преступниц пожилого и даже старческого возраста, а также
инвалидов I и II групп.

При этом большинство женщин указанной возрастной категории были привлечены
к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений
против личности (в основном убийства).

Примерно равное количество женщин к моменту совершения преступления были
замужем и в браке не состояли. При этом большое влияние на дальнейшее
сохранение семьи оказывает вид назначаемого женщине наказания. Те,
кому суд назначал наказание, не связанное с лишением свободы, по общему
правилу сохраняли семью. Обратная ситуация наблюдается у женщин,
приговоренных к лишению свободы: их мужья в большинстве случаев заводят себе
новую семью, пусть даже без юридического оформления отношений.



Что же касается образовательного уровня женщин, совершивших преступление, то
ситуация выглядит следующим образом. В настоящее время отмечается
незначительный рост количества осужденных со средним специальным и высшим
образованием (в том числе незаконченным).

А это означает, что женщины к моменту совершения преступного деяния уже
имели специальность. Несмотря на указанную тенденцию, около 25% осужденных
женщин не имеет полного общего образования.

Последнее особенно характерно для женщин, осужденных за тяжкие и особо
тяжкие преступления.

В современных исследованиях не находит подтверждения ранее существовавшая
теория о прямо пропорциональном соответствии уровня образования,
интеллектуального развития преступника его нравственному статусу. Так, в
личности насильственных преступниц, имеющих высокий уровень образования,
интеллекта, эрудиции, зачастую отмечается отсутствие высших эмоционально-
нравственных чувств и установок, способности к сопереживанию, состраданию,
жалости.

Многим преступницам свойствен эгоцентризм с сопутствующим ему инфантильным
отношением к общечеловеческим ценностям, за исключением собственных.

Доля женщин, совершивших преступления в состоянии токсического и
наркотического опьянения, алкогольного опьянения, сходна с соответствующими
показателями для лиц мужского пола и составляет соответственно около 1% и
порядка 20% от общего числа совершивших преступление.

Женская рецидивная преступность характеризуется достаточно высоким уровнем
(более 30%) и невысокой общественной опасностью, поскольку чаще всего на
практике количество судимостей женщины не влияет на переход к
посягательствам более высокой степени тяжести.

Также для женщин более характерен специальный рецидив, то есть совершение
однородных и тождественных преступлений: систематическое
совершение краж, мошенничества и т. д.

Подробное изучение личности женщин-преступниц позволяет выявить основные
типы, отражающие совокупность черт и свойств, определяющих сущность и
направленность преступного поведения женщины. Исследователи выделяют два



ведущих типа.

1. Антисоциальный тип, характеризующийся отрывом от ценностнонормативной
системы общества и государства, активностью в ситуации совершения
преступления, комплексом антиобщественных взглядов и привычек и отражающий
осознанную готовность к общественно опасным проявлениям. У женщин,
относящихся к данному типу, отмечается наличие циничного отношения к жизни,
здоровью, достоинству других людей, потребительского отношения
к собственности, пренебрежения к общественному порядку. Антиобщественные
взгляды отличаются глубиной и интенсивностью.

2. Асоциальный тип, характеризующийся антиобщественной направленностью
пассивного, аморфного вида, замещением утраченных связей и ценностей
личностной неопределенностью и отражающий нарушение социальной адаптации,
уход в пьянство, наркоманию, преступность при решении жизненных проблем.
Данный тип преступниц ярко выражен среди женщин, неоднократно судимых за
посягательства на личную собственность граждан, хулиганство, нанесение побоев
и другие насильственные действия. Среди них часто встречаются женщины с
алкогольной зависимостью.

Современный причинный комплекс преступности
женщин
Женская преступность представляет собой часть преступности в обществе и
порождается в силу этого теми же факторами социальной жизни, что и
преступность в целом. Однако в отношении женщин как социальной группы их
действие опосредуется комплексом социальнопсихологических и социально-
ролевых особенностей, обусловливающих своеобразие жизнедеятельности женщин
в обществе. В силу этих особенностей воздействие на лиц мужского и женского
пола социальных явлений и процессов оказывается различным или обнаруживает
определенное своеобразие. Это отражается и в проявлениях преступности:
особенностях распространенности преступлений среди мужчин и женщин, ее
изменениях под воздействием меняющихся условий социальной жизни,
качественных характеристиках.

Психологически женщины более эмоциональны, ранимы, менее защищены от
воздействия внешних стрессовых ситуаций; как правило, они слабее мужчин



физически. Однако если на индивидуальном уровне при совершении конкретного
преступления физические и характерные для пола психологические особенности
могут иметь и весьма существенное значение, в целом, применительно к
преступности социальной группы, следует исходить из понимания того, что
социальное в личности и ее поведении существенно опосредует природное начало,
подчиняет его себе.

В большинстве культур традиционно роль женщины в обществе связывается,
прежде всего, с ведением хозяйства, воспитанием детей, бытовым обслуживанием,
созданием условий для успешного выполнения внесемейных социальных функций
другими членами семьи. Сложившиеся за многовековую историю стереотипы
«мужских» и «женских» ролей укоренились столь прочно, что воспринимаются в
общественном сознании как предопределенные биологически. Нередко говорят о
«природной предназначенности женщины быть матерью и хозяйкой».

Однако исследовательские данные доказывают, что межполовые различия в
поведении обусловлены прежде всего культурными стереотипами, а не
биологическими качествами.

Современное российское общество с точки зрения распределения семейно-бытовых
функций во многом остается патриархальным: традиционные роли матери,
хозяйки, «хранительницы очага», в большей степени ответственной за бытовое
обслуживание и благополучие семьи, воспитание детей и взаимодействие с ними.
Основная часть семейнобытовых нагрузок ложится на женщин. При этом
воспитание детей в совокупности с комплексом хозяйственно-бытовых функций
представляет собой весьма объемную сферу деятельности, требующую
значительных эмоциональных, физических и временнлх затрат, которая с позиций
социальной значимости заслуживает быть оцененной как ведущая.

В современных условиях «традиционные» женские социальноролевые функции
дополняются массовым включением женщин в трудовую деятельность
внесемейной сферы. Не будет преувеличением утверждение, что участие женщин
в экономической жизни общества стало ее неотъемлемым элементом. Доля
женщин среди экономически активного населения составляет около половины;
среди занятых в промышленности, сельском хозяйстве — около 40%;
отраслями экономики, обеспечиваемыми преимущественно трудовой активностью
женщин, являются здравоохранение, образование (около 80%), торговля,
общественное питание (65%), финансы, кредит, страхование (70%).



Таким образом, если традиция сохранила за женщинами основную роль в
выполнении семейно-бытовых и воспитательных функций, то потребности развития
общества обусловили их включение в полном объеме в экономическую
деятельность производственной и непроизводственной сферы. Поэтому в
современном, типичном для нашего общества варианте в этом сложно усмотреть
гармоничное взаимодополнение ролевых функций; скорее можно говорить об их
содержательной избыточности и рассогласованности в жизнедеятельности
общества.

Требования общества к поведению женщин также имеют определенное
своеобразие. Прежде всего, в моральном плане они более высоки: достаточно
многое из того, что общество склонно прощать мужчине, считается абсолютно
неприемлемым для женщины как матери и воспитательницы молодого поколения.

То, что девочки с раннего возраста воспитываются в рамках более строгих
установлений и повышенного контроля, исследователи относят к числу факторов,
обусловливающих сравнительно меньшую распространенность преступности среди
женщин. Однако традиционное представление о должной безупречности женского
поведения теряет свое значение в ряду обстоятельств, определяющих повышенную
сложность адаптации женщин, отбывавших лишение свободы, и значимых в силу
этого для рецидива женской преступности.

К факторам, имеющим самостоятельное значение для детерминации женской
преступности в современном российском обществе, как минимум можно отнести
следующие: дискриминация женщин на рынке труда; низкий
уровень доходов женщин; интенсивное имущественное расслоение; снижение роли
семьи; рост распространенности пьянства, алкоголизма, наркопотребления среди
женщин; размытость нравственных ориентиров, девальвация традиционных
ценностей.

Если в 1990-е гг. до 70% безработных составляли женщины, то сейчас их доля
сократилась примерно до 45%. Однако по-прежнему сохраняются основания для
утверждения, что происходит вытеснение женщин с рынка труда. Об этом
свидетельствуют худшие возможности при трудоустройстве, меньшая
конкурентоспособность на рынке.

Работодатели воспринимают женщин как менее полезных работников, поскольку
работу им предстоит, как правило, сочетать с семейными обязанностями,
воспитанием детей. Отмечено, что как только отрасль или профессия становится



доходной, в нее устремляются потоки мужской рабочей силы, которой
работодатели отдают предпочтение.

Нередко женщины оказываются вынужденными соглашаться на тяжелую работу
низкой квалификации. Сейчас более половины лиц, занимающихся физическим
неквалифицированным трудом, — женщины.

В торговле, общественном питании, где доля женщин является преобладающей,
уровень механизации низок, значительная часть тяжелой физической работы
выполняется вручную.

Тяжелая, неквалифицированная работа физически изнуряет, огрубляет женщин,
такой работой обычно не дорожат, ее проще оставить ввиду любой другой
возможности получения доходов. Это может быть и путь преступного и
правонарушающего поведения, когда источником дохода
становятся кражи, мошенничество, бродяжничество, проституция.

Несмотря на происходящие позитивные изменения, криминогенное
значение безработицы среди женщин также сохраняется. Потерю работы называют
в качестве одной из причин, существенно повлиявших на совершение
преступления, 25% осужденных женщин. Отсутствие возможности получения
легального дохода может субъективно оправдывать совершение преступления, а
вынужденное обращение к менее квалифицированному, низкооплачиваемому
труду снижает качество жизни женщины и ее семьи, создает ощущение
неудовлетворенности, невостребованности.

Сегодня женским трудом обеспечиваются, прежде всего, те отрасли экономики и
виды деятельности, где уровень оплаты труда ниже. Исследования отмечают, что
женский труд оплачивается ниже, чем мужской, даже вне зависимости от
специальности и квалификации. Так, женщины с высшим образованием имеют
заработок больше, чем только одна категория мужчин: с неоконченным средним
образованием.

Низкая оплата женского труда, особенно в ситуации «кормильца» семьи,
обусловливает необходимость поисков дополнительного источника средств
существования. С низким уровнем дохода, тяжелым материальным положением
напрямую связывают негативную динамику корыстной преступности женщин.

Статистически достоверным фактом является значительное имущественное
расслоение современного российского общества. Для женской части населения оно



особенно болезненно, поскольку затрагивает не только материальную сферу
непосредственно, дифференциация идет и в других областях. Для мотивации
женского преступного поведения существенно, что различия в доступности
образования, разнообразия и качества досуга, доступа к культурным ценностям
затрагивают не только саму женщину, но и ее детей, семью.

В современных условиях все чаще отмечают утрату былого значения института
семьи, ослабление ее воздействия на формирование личности и поведения,
неустойчивость супружеской семьи в целом. В результате расторжения брака
женщины, как правило, оказываются в крайне неблагоприятной ситуации:
оставаясь с детьми, они полностью или в значительной части лишаются
материальной поддержки.

Существенной криминологической проблемой является и семейное насилие,
жертвами которого становятся, как правило, женщины и дети.

Обнаруживается зависимость между жестоким обращением в родительской семье
и будущим поведением женщин: 80% совершивших насильственные преступления
сами в детстве и юности являлись жертвами насилия со стороны родителей или
заменяющих их лиц.

С ростом вовлечения женщин в экономическую деятельность, усилением их
социальной самостоятельности меняются и стереотипы женского поведения. В
частности, возрастает алкоголизация и наркотизация женской части населения.
Для многих женщин алкоголь становится средством выхода из стресса, ухода от
материальных, семейных, бытовых проблем. Проявляется и тенденция увеличения
доли женщин среди наркопотребителей. Употребление алкоголя, наркотиков,
потребность в них могут выступать и в качестве обстоятельств, непосредственно
обусловливающих совершение корыстных преступлений.

Характеристики женской преступности отражают и девальвацию традиционных
ценностей, размытость нравственных ориентиров современного общества,
поскольку поведение женщин в целом более зависимо от социальных оценок,
принятых в обществе образцов поведения, нравственных представлений.

Сложившиеся на предшествующем этапе общественного развития нормы уже не
являются эталонами, прежде всего для молодого поколения женщин, поскольку
следование им в современных условиях не приводит к признанию, социальной
успешности, материальному благосостоянию. Однако и альтернативы им общество
пока не предложило.



Мораль обогащения, для достижения которого приемлемы любые пути,
усваивается молодым поколением женщин, формируя его систему ценностей.
Отсутствие устойчивых нравственных ориентиров, стремление к материальному
обогащению может играть существенную роль в совершении женщинами
корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

Рассматривая факторы, которые представляются особо значимыми для
детерминации преступности лиц женского пола, важно понимать, что их
однозначная связь с совершением конкретных преступлений вовсе не
предполагается: определяющая роль принадлежит, как правило, мотивации
преступного поведения — взглядам, убеждениям, ценностным ориентациям
конкретной личности, формирующимся в процессе жизнедеятельности.

Меры предупреждения преступности женщин
Общее предупреждение женской преступности строится в рамках
противодействия преступности в целом, с учетом особенностей социального
статуса женщины в современном обществе, комплекса выполняемых ею социально-
ролевых функций.

Меры общего предупреждения в целом должны быть направлены на улучшение
положения женщин в различных сферах социальной жизни: совершенствование и
облегчение условий труда женщин, справедливости его оплаты, равенства в
трудоустройстве, увеличение социальной поддержки в связи с беременностью и
рождением детей, помощь малоимущим семьям, защита детей и семьи. Так, к
мерам федерального уровня могут быть отнесены предусмотренные в рамках
приоритетных национальные проекты «Здравоохранение», «Образование»,
«Доступное и комфортабельное жилье».

Если же обратиться к общесоциальным мерам, предполагающим адресное
действие в отношении именно женщин как социальной группы, их основой
являются положения Конституции РФ. Конституция, законодательные и
иные нормативные акты, определяя государственную политику в отношении
женщин, основываются на идее социального равенства и определяют в качестве
цели достижение полного и равноправного участия женщин в политической,
экономической, социальной и культурной жизни.



Специально-криминологическое предупреждение основывается на учете типичных
сфер жизнедеятельности женщин, в которых формируются негативные личностные
качества, с которыми связаны мотивационные особенности преступного поведения,
где обычно проявляется преступная активность женщин. Поэтому существенное
значение имеют:

1. Меры, направленные на выявление неблагополучных семей, контроль и
оказание помощи семье в решении воспитательных задач;

2. Установление источников криминогенных влияний в семейной среде, причин
бытовых и семейных конфликтов и помощь в их разрешении;

3. Своевременная помощь женщинам, оказавшимся в ситуации семейного
насилия или его угрозы, включая предоставление возможности временного
проживания вне ситуации семейного конфликта и насилия;

4. Меры, ориентированные на предотвращение типичных форм «допреступного»
поведения, таких как пьянство, потребление наркотических средств, включая
наряду с правовым реагированием и воспитательное воздействие;

5. Помощь в трудоустройстве и социальной адаптации женщин,
отбывавших наказание в местах лишения свободы, обеспечение контроля за
их поведением.

Заключение
Изучая и анализируя статистические и научные данные по проблемам женской
преступности, а также ее структуру и динамику я пришел к выводу о том, что
преступления, совершаемые женщинами, привлекали и продолжают привлекать
внимание криминологов, социологов и психологов. Очевидно, это связано с тем, что
преступления, совершаемые женщинами, отличаются по масштабности, характеру,
последствиям, способам и орудиям совершения, сферой, в которой они происходят,
влиянием семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельств. Все перечисленные
особенности связаны с местом женщины в системе общественных отношений, её
социальной ролью и функциями, биологической и психологической спецификой.
женская преступность личность семья

Традиционно женщины отличаются значительно более низкой криминальной
активностью. Их удельный вес в общей структуре преступников претерпевает
незначительные колебания, не превышающие 15%-ный рубеж. За истекшие пять



лет криминализация женщин идет более интенсивно и темпы прироста числа
женщин-преступниц, опережают аналогичный показатель мужской преступности.

Криминальная активность женщин имеет более узкую специализацию. Наиболее
характерными для них преступлениями являются кражи, обман потребителей,
мошенничество, присвоение и растрата, а также хулиганство. Все чаще женщины
совершают такие преступления как терроризм, захват задолжников, похищение
человека, грабежи и разбойные нападения. В спектре совершаемых женщинами
преступлений превалируют корыстные и корыстно-насильственные. Изменились и
способы совершения преступлений женщинами. Возрастает индекс жестокости
совершаемых женщинами преступлений: они все чаще совершают наиболее
дерзкие, жестокие преступления. Женская преступность все в большей мере
приобретает организованные формы.

Из числа женщин, совершивших преступления, более половины составляют лица,
входящие в возрастную группу от 30 до 49 лет. Однако, увеличивается доля
молодых женщин-преступниц в возрасте от 16 до 29 лет.

Среди женщин-преступниц отмечается значительный рост числа лиц с высоким
образовательным уровнем. Для женщин, преступивших закон, характерным
является совершение преступления в состоянии токсического или наркотического
опьянения.

Среди наиболее часто встречающихся мотивов, совершаемых преступлений,
преобладают корысть-потребительство и корысть-алкоголизм, при этом становятся
нередкими побуждения типа корысть-нужда, корысть-конформизм и корысть-
подражание.

Причинный комплекс имеет свои особенности, обуславливающие существование
именно женской преступности. В значительной степени росту преступности
женщин способствуют процессы "ужесточения" нравов в обществе, внедрение
морали обогащения всеми доступными средствами, усиления правового нигилизма
и пренебрежения законом. Кроме того, усиливаются процессы маргинализации
женской рабочей силы: формируется рынок женской рабочей силы, который
характеризуется низкой заработной платой, низкой квалификацией, плохими
условиями труда, неполной занятостью. Развивается процесс «феминизации
бедности», связанный с возникновением новых групп риска: безработные
женщины, женщины, находящиеся в частично оплачиваемом, либо неоплачиваемом
отпуске по уходу за ребенком и т. д.



Актуальность исследуемых вопросов женской преступности заключается в том, что
их более глубокое и детальное изучение позволит, здравомыслящим и
сопереживающим лицам, разработать и воплотить в жизнь специальную
программу по предупреждению женской преступности, с целью достижения иного,
более достойного нашего общества состояния.

Следует также согласиться с И. И. Карпецом, который предлагал считать
преступность платой за неэффективную экономическую и социальную политику, за
пренебрежение к повышению уровня культуры, образованности, воспитанности
людей, за безразличие к человеческой личности, ее правам и интересам, за
политику попустительства в отношении нравственного разложения людей. Сегодня
женщине становится все более сложно в материальном и социально-
психологическом плане выполнять роль хранительницы семейного уюта, проявлять
любовь и заботу о близких, и в особенности о детях. Конфликтная обстановка,
распад семьи, психологические травмы, вызванные разводом, материальные
трудности более остро воспринимаются женщинами, на иждивении которых
находятся дети.

И в заключение своей работы следует привести высказывание Э.Фромма, которое
хорошо показывает сущность женской преступности: «Человек склонен идти назад
и вперед, иначе говоря, он склонен и к добру и к злу. Когда обе склонности
находятся еще в равновесии, он свободен выбирать. Однако если его сердце
ожесточилось до такой степени, что его склонности больше не уравновешены, он
больше не свободен в выборе. В цепи событий, которые ведут к утрате свободы,
последнее решение обычно не дает человеку своеобразного выбора».
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