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Тема выпускной квалификационной работы: Криминологическая харак-

теристика личности женщины-преступницы. 

Объектом исследования выступает женская преступность как соци-

ально-правовой феномен, представляющий собой совокупность совершаемых 

женщинами противоправных деяний и соответствующих социокриминологи-

ческих проявлений.  

Предметом исследования являются индивидуальные криминологиче-

ские характеристики личности женщины-преступницы, их типологические 

особенности и проблемно-профилактические аспекты противодействия дан-

ному виду преступности. 

Цель работы состоит в комплексном анализе криминологической харак-

теристики женской личности-правонарушительницы с разработкой практиче-

ских рекомендаций по совершенствованию мер предупреждения и ресоциали-

зации. 

Задачи исследования: 

Рассмотреть теоретические подходы к определению понятия женской 

преступности и выявить основные причины вовлечения женщин в преступную 

деятельность. 

Определить современное состояние женской преступности в Россий-

ской Федерации и проанализировать динамику её структурных и качествен-

ных характеристик. 
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Изучить ключевые криминологические черты личности женщины-пре-

ступницы и охарактеризовать их влияние на выбор преступных моделей пове-

дения. 

Охарактеризовать типологию женщин-правонарушительниц с учётом 

психологических, социальных и криминальных критериев. 

Выявить проблемы предупреждения и ресоциализации женщин, совер-

шивших преступления, и проанализировать эффективность действующих про-

филактических мер. 

Структура работы обусловлена логикой достижения поставленных це-

лей и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных ис-

точников и приложений.  

Во введении обоснована актуальность, цель и задачи выпускной квали-

фикационной работы. 

В первой главе «Общая характеристика женской преступности» даются 

теоретические представления о природе и причинах преступности женщин, а 

также анализируется современное состояние данного явления в Российской 

Федерации.  

Во второй главе «Криминологические черты и типология женщин, со-

вершающих преступления» рассматриваются индивидуальные особенности 

правонарушительниц и строится их типологическая классификация.  

Третья глава «Проблемы предупреждения женской преступности» по-

священа анализу существующих профилактических мер и разработке реко-

мендаций по их совершенствованию.  

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы 

и предлагаются практические мероприятия для повышения эффективности 

профилактики и ресоциализации женщин-правонарушительниц.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Криминологическая ха-

рактеристика личности женщины-преступницы» обусловлена необходимо-

стью глубокого изучения специфики девиантного поведения женской части 

населения с учётом современных социокультурных и правовых трансформа-

ций. Несмотря на положительную динамику снижения уровня женской пре-

ступности в Российской Федерации, сохраняется потребность в совершенство-

вании профилактических мер и коррекционных программ, адаптированных к 

уникальным психологическим и социальным особенностям женщин-правона-

рушительниц. Выбор темы определяется не столько количественными показа-

телями, сколько важностью научно обоснованного подхода к пониманию фак-

торов, предопределяющих вовлечение женщин в преступную деятельность, а 

также необходимостью разработки целенаправленных рекомендаций, способ-

ствующих снижению рецидивной преступности в данной группе. 

Актуальность исследования связана с появлением новых социальных ро-

лей женщин в обществе, изменением семейно-бытовых стереотипов и усиле-

нием экономического давления, что нередко порождает уникальные условия 

для девиантного поведения. В то же время существующие профилактические 

и ресоциализационные программы носят преимущественно универсальный 

характер и слабо учитывают гендерные особенности и психологические мо-

тивы женщины-преступницы. Вследствие этого возрастает риск низкой эф-

фективности правоохранительных и социальных институтов в части преду-

преждения повторных правонарушений среди женщин. 

Объектом исследования выступает женская преступность как соци-

ально-правовой феномен, представляющий собой совокупность совершаемых 

женщинами противоправных деяний и соответствующих социокриминологи-

ческих проявлений.  

Предметом исследования являются индивидуальные криминологиче-

ские характеристики личности женщины-преступницы, их типологические 
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особенности и проблемно-профилактические аспекты противодействия дан-

ному виду преступности. 

Цель работы состоит в комплексном анализе криминологической харак-

теристики женской личности-правонарушительницы с разработкой практиче-

ских рекомендаций по совершенствованию мер предупреждения и ресоциали-

зации. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к определению понятия жен-

ской преступности и выявить основные причины вовлечения женщин в пре-

ступную деятельность. 

2. Определить современное состояние женской преступности в Рос-

сийской Федерации и проанализировать динамику её структурных и каче-

ственных характеристик. 

3. Изучить ключевые криминологические черты личности женщины-

преступницы и охарактеризовать их влияние на выбор преступных моделей 

поведения. 

4. Охарактеризовать типологию женщин-правонарушительниц с 

учётом психологических, социальных и криминальных критериев. 

5. Выявить проблемы предупреждения и ресоциализации женщин, 

совершивших преступления, и проанализировать эффективность действую-

щих профилактических мер. 

6. Теоретической базой выпускной квалификационной работы вы-

ступили труды таких авторов как И.А. Андреева, И.Н. Архипцев, А.А. Атама-

нов, Н.В. Багуцкий, В.Д. Власова, К. В. Голубкина, С. К. Абрамян, А. М. Го-

рюнова, О. Г. Донская, Е. Н. Москалева, Д. А. Дробышева, Н. С. Зорина, Д. Н. 

Зорин, Л. А. Иванова, Д. А. Илло, А. Р. Исакова, Е. О. Филиппова, О. В. Кали-

нина и другие. 

В исследовании применяются методы теоретического анализа (систем-

ный, сравнительно-правовой и исторический), эмпирические методы (стати-
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стический анализ, анкетирование и интервьюирование лиц, совершивших пре-

ступления), а также методы обобщения и моделирования для построения ти-

пологических групп и выработки практических рекомендаций. Особое значе-

ние придается междисциплинарному подходу, включающему достижения 

криминологии, психологии, социологии и социальной работы. 

Структура работы обусловлена логикой достижения поставленных це-

лей и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных ис-

точников и приложений.  

Во введении обоснована актуальность, цель и задачи выпускной квали-

фикационной работы. 

В первой главе «Общая характеристика женской преступности» даются 

теоретические представления о природе и причинах преступности женщин, а 

также анализируется современное состояние данного явления в Российской 

Федерации.  

Во второй главе «Криминологические черты и типология женщин, со-

вершающих преступления» рассматриваются индивидуальные особенности 

правонарушительниц и строится их типологическая классификация.  

Третья глава «Проблемы предупреждения женской преступности» по-

священа анализу существующих профилактических мер и разработке реко-

мендаций по их совершенствованию.  

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы 

и предлагаются практические мероприятия для повышения эффективности 

профилактики и ресоциализации женщин-правонарушительниц. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1.1 Понятие женской преступности и её причины 

 

В отечественной и зарубежной криминологии женская преступность 

рассматривается как самостоятельная подсистема общей преступности, объ-

единяющая совокупность преступлений, совершённых лицами женского пола 

в пределах определённого государства за конкретный период времени. По 

определению К.К. Кубатиевой, «женская преступность – это массовое, соци-

ально изменчивое явление, состоящее из преступлений, совершенных женщи-

нами»1. Со своей стороны, Р.Х. Кушхов указывает, что «её особенность со-

стоит не только в количественных (доля в общем числе преступлений), но и в 

качественных отличиях, отражающихся в методах совершения преступлений, 

их мотивации и психологических характеристиках преступниц»2. 

Часто женскую преступность определяют через призму социальной роли 

женщины: как носительницы воспитательных и репродуктивных функций, она 

оказывается более уязвима к неоднозначным социальным воздействиям. По 

мнению О.Г. Донской, «появление проблемы женской преступности связано 

не только с развитием методологии криминологии, но и с практическими по-

требностями общества в свете масштабов и опасных последствий антиобще-

ственных действий женщин»3. При всём разнообразии подходов к дефиниции 

концепт «женская преступность» сводится к трём основным признакам: 

− субъект преступления принадлежит к женскому полу, 

− совокупность уголовно наказуемых деяний совершается системно, 

а не единично, 

                                                           
1Кубатиева К. К. Женская преступность как составная часть общей преступности. Вестник Науки и Творче-

ства. 2021. № 12(72). С. 19. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47690627 
2Кушхов Р. Х. Женская преступность как объект криминологического исследования. Евразийский юридиче-

ский журнал. 2021. № 8(159). С. 366. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46697843 
3Донская О. Г. Закономерности женской преступности. Ученые записки Крымского федерального универси-

тета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2022. Т. 8. № 2. С. 290. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49315686 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47690627
https://elibrary.ru/item.asp?id=46697843
https://elibrary.ru/item.asp?id=49315686
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− характер преступлений в целом отражает специфику социальных 

ролей и психофизиологических особенностей женщин. 

В количественном отношении доля женской преступности в России в 

последние годы стабильно колеблется около 16 % от всех зарегистрированных 

преступлений4.  

Для исследования причин и факторов женской преступности важно раз-

граничить такие понятия, как причины, условия и криминогенные факторы.  

По компромиссному подходу, рассмотреному И.Н. Архипцевым, детер-

минанты преступности делятся на три взаимосвязанные группы: 

− «причины – процессы и явления, ставшие генетической основой 

преступности; 

− условия – обстоятельства, без которых преступность не могла бы 

реализоваться; 

− факторы – отдельные обстоятельства, влияющие на ход и резуль-

тат преступного процесса, причём одни из них выступают причинами, другие 

– условиями»5. 

Причина в философско-криминологическом понимании – это явление, 

действие которого производит или влечёт за собой преступное деяние. Н.С. 

Зорина трактует причины женской преступности через призму социальных 

процессов и противоречий, возникающих в обществе, – это и неравенство в 

распределении материальных благ, и ослабление роли семьи, и снижение 

уровня социальной защиты женщин как класса6. Условия же определяют бла-

гоприятные или неблагоприятные предпосылки для реализации причин. По 

                                                           
4Антипов А. А. Причины и условия женской преступности в России. Москва: Московский психолого-соци-

альный университет. 2023. С. 905. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=59661686 
5Архипцев И. Н. Особенности детерминантов женской преступности в России. Научный вестник Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2021. № 3(88). С. 23. [Электронный ресурс]. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47245404 
6Зорина Н. С. Причины и факторы женской преступности. Вестник общественной научно-исследовательской 

лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: ис-

торико-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2021. № 23.  С. 94. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47399902 

https://elibrary.ru/item.asp?id=59661686
https://elibrary.ru/item.asp?id=47245404
https://elibrary.ru/item.asp?id=47399902
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классификации Д.А. Илло, выделяют «сопутствующие (фоновые), необходи-

мые (необходимые для акта преступления) и достаточные (полный комплекс 

условий)»7. 

Криминогенные факторы выступают более узким понятием – это те эле-

менты социально-психологической и организационной среды, которые непо-

средственно конкретизируют механизм реализации причин при наличии соот-

ветствующих условий. Фактор может одновременно оказывать детерминиру-

ющее и антикриминогенное воздействие в зависимости от контекста. 

Общепринято выделять три уровня детерминации преступности, рису-

нок 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Детерминации женской преступности 

 

К общесоциальным причинам относят объективные противоречия обще-

ства: 

– «экономические: устойчивое неравенство доходов, в том числе гендер-

ное – низкая оплата женского труда, высокая безработица среди женщин, сни-

жение реальных доходов, сопоставление расходов и доходов, что порождает 

материальную нужду и толкает часть женщин на кражи и мошенничество; 

– социальные: ослабление института семьи, рост разводов, деморализа-

ция подростков в семьях, где матерям недоступна социальная и материальная 

                                                           
7Илло Д. А. Особенности женской преступности в России. StudNet. 2021. Т. 4. № 10. [Электронный ресурс]. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47153200 

Детерминации 
женской 

преступности 
преступности

Общесоциальный 
(макроуровень)

Социо-
психологический 

(мезоуровень)

Психологический 
(микроуровень –

личность)

https://elibrary.ru/item.asp?id=47153200
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поддержка, – что увеличивает риск совершения преступлений из-за безысход-

ности; 

– политические: нестабильность, конфликты и кризисы приводят к по-

вышению социальной напряжённости, обесцениванию институциональных 

гарантий и росту недоверия к государству; 

– духовно-нравственные: девальвация моральных традиций, упадок се-

мейных ценностей, распространение потребительской идеологии, рекламой 

культивируется культ материального благополучия, а правовое сознание не-

редко характеризуется правовым нигилизмом и неверием в справедливость 

суда»8. 

На уровне малых групп основными детерминантами являются: 

– «семейная среда: насилие в семье, отчуждение, конфликтные отноше-

ния – по данным А.Э. Лапиной, травматический опыт домашнего насилия спо-

собен привести к посттравматическим расстройствам и проявлению агрессии 

вовне, в том числе в форме насильственных преступлений против обидчиков9; 

– образовательные учреждения: давление сверстников, психологическое 

принуждение, буллинг в школе и вузе, конфликты с педагогами – создают 

предпосылки к девиантному поведению; 

– трудовой коллектив и микросреда занятости: неустойчивость занято-

сти, низкая квалификация, сезонные и случайные заработки, атмосферная без-

ответственность, распространённость пьянства – всё это формирует своего 

рода «трудовую криминогенную среду»; 

– социальное окружение – банды, группы риска, общение с криминали-

зированными друзьми способствует вовлечению женщины в преступный обо-

рот»10. 

                                                           
8Зорина Н. С. Причины и факторы женской преступности. Вестник общественной научно-исследовательской 

лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: ис-

торико-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2021. № 23. С. 94. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47399902 
9Лапина А. Э. Причины и условия современной женской преступности в России. Научное образование. 2023. 

№ 1(18). С. 331. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50218336 
10Лапина А. Э. Причины и условия современной женской преступности в России. Научное образование. 2023. 

№ 1(18). С. 332. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50218336 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47399902
https://elibrary.ru/item.asp?id=50218336
https://elibrary.ru/item.asp?id=50218336
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Психологические причины – это внутренние предпосылки личности, ко-

торые в сочетании с внешними факторами могут вызывать преступное пове-

дение. К группам психологических причин можно отнести: 

– «нарушения эмоционально-коммуникативной сферы: низкий уровень 

эмпатии, заторможенная способность к социальному взаимодействию, выра-

женные конфликтные черты; 

– личностные расстройства и патологии, в том числе связанные с психи-

ческими заболеваниями, нейродегенеративными процессами; 

– мотивы самоутверждения: навязчивые идеи духовного или материаль-

ного превосходства, жажда независимости, аномально-сексуальная или агрес-

сивная мотивация – у женщин мотивация корысти («нужда») продолжает оста-

ваться ведущей, однако в структуре тяжких преступлений растёт доля мотивов 

самообороны и патологической жестокости, особенно при длительном наси-

лии со стороны партнёра»11. 

Действие причин на уровень личности женщины осуществляется через 

психофизиологические механизмы. Например, материальная нужда и отчуж-

дение нередко вызывают хронический стресс и депрессивные состояния, что 

снижает контроль над поведением и усиливает вероятность совершения пре-

ступления. По мнению Ю. М. Антонян, «в условиях социального кризиса рост 

потребления алкоголя и наркотиков у женщин обусловлен не столько биоло-

гической предрасположенностью, сколько психологической травмой от соци-

альных конфликтов и семейных неурядиц»12. 

Таким образом, понятие женской преступности и её причин носит ком-

плексный характер и требует учёта трёх уровней детерминации. Современное 

состояние женской преступности в России характеризуется ростом доли эко-

номических преступлений, увеличением рецидива и вовлечённостью в нети-

                                                           
11Антипов А. А. Причины и условия женской преступности в России. Москва: Московский психолого-соци-

альный университет. 2023. С. 905. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=59661686 
12Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов. Москва, 2025. С. 145. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/559695 

https://elibrary.ru/item.asp?id=59661686
https://urait.ru/bcode/559695
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пичные виды преступной деятельности. Детерминанты этого явления вариа-

тивны: от макро-социальных противоречий до личностных психологических 

особенностей. Наиболее значимыми причинами остаются социально-экономи-

ческие трудности (низкий уровень доходов, безработица, двойная нагрузка 

«работа + домашние заботы») и семейно-бытовое насилие. Понимание меха-

низма взаимосвязи причин, условий и факторов преступности создаёт методо-

логическую базу для разработки эффективных профилактических программ, 

направленных на ослабление детерминант женской преступности. 

 

1.2 Состояние женской преступности в Российской Федерации на со-

временном этапе 

 

Состояние женской преступности – это комплексное криминологиче-

ское понятие, отражающее количественные и качественные характеристики 

преступлений, совершаемых женщинами, а также их динамику, структуру и 

социально-демографические особенности в определённый период времени. 

На рисунке 1.2 представлена статистика преступлений, совершенных 

женщинами в период с 2022 по 2024 год согласно данным отчетов состоянии 

преступности в России МВД РФ. 

 

133507

126326

120730

110000

115000

120000

125000

130000

135000

2022 2023 2024



12 

Рисунок 1.2 – Статистика количества совершенных преступлений женщи-

нами на территории РФ в период с 2022 по 2024, тыс 

Из графика рисунка 1.2 видно, что общее число преступлений, совер-

шённых женщинами в России, на протяжении трёх лет устойчиво сокраща-

ется. В 2022 году их зафиксировано 133 507 случаев13, в 2023-м – 126 32614, а 

в 2024-м – уже 120 73015.  

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом число преступлений 

уменьшилось с 133 507 до 126 326, то есть на 7 181 случай. В относительном 

выражении это составляет примерно 5,4 %. Снижение на уровне пяти процен-

тов за год в масштабах всей страны – явление заметное, и, вероятно, связано с 

целым комплексом факторов: ужесточением уголовного законодательства, ро-

стом профилактических программ, а также общим изменением социально-эко-

номической ситуации, влияющей на мотивацию к совершению правонаруше-

ний. 

Следующий год – с 2023-го по 2024-й – демонстрирует продолжение 

тренда, но с менее выраженной динамикой: число преступлений упало ещё на 

5 596 случаев, что в процентном отношении составляет около 4,4 %. Если срав-

нивать 2024 год сразу с 2022-м, то общее снижение за два года достигает 12 

777 преступлений или почти 9,6 %. Таким образом, масштаб уменьшения со-

храняется почти на девятипроцентном уровне двухлетней давности, но год к 

году темп легкого спада снижается: первый год (2022-2023) – минус 5,4 %, 

второй (2023-2024) – минус 4,4 %. 

Что можно заключить из этих цифр? Во-первых, тенденция на снижение 

женской преступности в РФ налицо, и она устойчиво продолжается на протя-

жении как минимум трёх лет. Во-вторых, темпы спада несколько сократились: 

                                                           
13Состояние преступности в России за январь – декабрь 2022 года. Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/45293174/ 
14Состояние преступности в России за январь – декабрь 2023 года. Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/45293174/ 
15Состояние преступности в России за январь – декабрь 2024 года. Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/60248328/ 

https://мвд.рф/reports/item/45293174/
https://мвд.рф/reports/item/45293174/
https://мвд.рф/reports/item/60248328/
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если в первый год падение было более резким, то во второй год снижение за-

медлилось почти на единицу процентного пункта, что может указывать на 

приближение «плато» – то есть на то, что дальше простой механический откат 

количества преступлений вверх, возможно, станет более вероятным без вме-

шательства дополнительных мер. 

При анализе динамики важно учитывать, что процентные изменения за-

висят не только от эффективности правоохранительной и социальной поли-

тики, но и от общих демографических и экономических факторов – например, 

от уровня безработицы среди женщин, доступности соцподдержки, а также от 

изменения структуры совершаемых преступлений. Замедление темпа сниже-

ния может быть сигналом того, что традиционные меры профилактики уже 

исчерпали часть своего эффекта, и требуется корректировка программ: усиле-

ние работы на уровне регионов, более прицельное внимание к группам повы-

шенного риска или развитие реабилитационных сервисов для бывших осуж-

дённых. 

Подытоживая, можно сказать, что статистика 2022–2024 годов отражает 

устойчивое, но замедляющееся сокращение преступности среди женщин: 5,4 

% в первый год и 4,4 % во второй, что в сумме даёт почти 9,6 % за два года. 

Это достижение нуждается в дальнейшем углублённом изучении причин и 

факторов, способствующих как общему снижению, так и замедлению темпов 

этого снижения, чтобы планировать эффективные превентивные и реабилита-

ционные меры на ближайшие годы. 

На рисунке 1.3 изображено количество совершенных преступлений жен-

щинами на территории Алтайского края в период с 2022 по 2024 согласно ин-

формации о состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности 
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органов и подразделений внутренних дел Алтайского края за 2022-2024 

год161718. 

 

Рисунок 1.3 – Статистика количества совершенных преступлений женщи-

нами на территории Алтайского края в период с 2022 по 2024, тыс 

 

Из рисунка 1.3 также следует, что динамика числа преступлений, совер-

шённых женщинами на территории Алтайского края в 2022, 2023 и 2024 годах, 

демонстрирует чётко выраженную тенденцию к снижению: с 2740 зафиксиро-

ванных эпизодов в 2022-м до 2699 в 2023-м и далее до 2491 в 2024 году. Ис-

ходя из этой информации, можно проследить два ключевых этапа трансфор-

мации: умеренное падение в первый год наблюдений и более существенное – 

во второй. Так, в период с 2022 по 2023 год число преступлений уменьшилось 

на 41 единицу, что составляет примерно 1,5 % от первоначального уровня. В 

                                                           
16Информация о деятельности органов и подразделений внутренних дел Алтайского края за 2022 год. ГУ МВД 

по Алтайскому краю. [Электронный ресурс]. URL: https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/36602885 
17Информация о деятельности органов и подразделений внутренних дел Алтайского края за 2023 год. ГУ МВД 

по Алтайскому краю. [Электронный ресурс]. URL: https://golnk.ru/ypzab 
18Информация о деятельности органов и подразделений внутренних дел Алтайского края за 2024 год. ГУ МВД 

по Алтайскому краю. [Электронный ресурс]. URL: https://media.mvd.ru/files/application/10476850 

2740

2699

2491

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2022 2023 2024

https://22.мвд.рф/folder/36602885
https://golnk.ru/ypzab
https://media.mvd.ru/files/application/10476850


15 

последующем, с 2023 по 2024 год, снижение оказалось более резким: 208 эпи-

зодов, или около 7,7 %. В целом за два года (2022–2024) общее сокращение 

достигло порядка 9,1 %. 

Подобная динамика отражает не только преобладающий в стране тренд 

на снижение уровня преступности среди женщин, но и, возможно, специфику 

местных мер профилактики и социальной поддержки в Алтайском крае. В 

2022–2023 годах снижение сравнительно небольшое – едва заметное, что мо-

жет свидетельствовать о сохранении устойчивых, сложившихся ранее соци-

ально-экономических факторов, влияющих на уровень правонарушений. Од-

нако уже к концу 2024-го региональные органы внутренней безопасности, 

службы занятости и центры социальной помощи, по всей видимости, начали 

эффективнее координировать свои усилия: активизировались программы ран-

него выявления «групп риска», усилилась работа по психологической и юри-

дической реабилитации женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Ускоренное падение числа преступлений в 2024 году также может быть 

связано с ростом доступности образовательных и спортивных площадок, во-

влечением женщин в общественные инициативы и расширением возможно-

стей для профессиональной самореализации. Всё это создаёт альтернативные 

сценарии развития событий для потенциальных правонарушительниц и спо-

собствует снижению мотивации к совершению противоправных действий. По-

мимо прочего, не последнюю роль играет усиление контроля в приоритетных 

направлениях – например, в сфере имущественных преступлений и насилия в 

семье, где нередко именно женщины становятся и жертвами, и нарушительни-

цами. 

Таким образом, статистика Алтайского края за 2022–2024 годы свиде-

тельствует о благоприятном, но не одномерном процессе. Общее снижение ко-

личества преступлений женщинами на 9,1 % за два года – значимое достиже-

ние, однако его динамика подчёркивает, что усилия по предотвращению пра-

вонарушений должны оставаться системными и гибкими. Только сочетание 
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мониторинга, профилактики и социальной поддержки позволит и далее удер-

живать уголовную активность на низком уровне, а в перспективе – продол-

жить тенденцию к её дальнейшему сокращению. 

Рассмотрим также статистику количества осужденных женщин на тер-

ритории РФ в период с 2022 по 2024 согласно отчетам о демографических при-

знаках осужденных по всем составам преступлений УК РФ сайта судебного 

департамента при Верховном суде РФ, рисунок 1.4192021. 

 

Рисунок 1.4 – Статистика количества осужденных женщин на территории РФ 

в период с 2022 по 2024 по всем составам УК РФ, тыс 

 

Рисунок 1.4 демонстрирует непривычное противоречие: на фоне того, 

что общее число женских правонарушений ежегодно сокращается, сами пока-

затели осуждённых растут. В 2022 году в стране было 84 861 приговор в отно-

шении женщин; в 2023-м их число незначительно увеличилось до 84 927 

                                                           
19Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2022 год / Сайт судебного департа-

мента при ВС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2022/k5-svod_vse_sudy-

2022.xls 
20Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год / Сайт судебного департа-

мента при ВС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2023/k5-svod_vse_sudy-

2023.xls 
21Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2024 год / Сайт судебного департа-

мента при ВС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2024/K5-svod_vse_sudy-

2024.xls 
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(+0,08 % к уровню предыдущего года), а в 2024-м выросло уже более ощутимо 

– до 85 799 приговоров (+1,03 % к 2023 году). Таким образом, за два года число 

осуждённых женщин суммарно увеличилось на 938 человек, что составляет 

прирост примерно в 1,1 %. 

Такая динамика выглядит парадоксальной: если количество преступле-

ний, совершаемых женщинами, снижается, логично было бы ожидать и сокра-

щения числа приговоров. Однако на практике на итоговую статистику влияют 

сразу несколько факторов. 

Во-первых, растёт эффективность правоохранительных органов и след-

ственных подразделений. Уровень раскрываемости преступлений повышается 

за счёт внедрения современных технологий, оперативного обмена информа-

цией и централизации расследований. Доля дел, доведённых до суда, стано-

вится выше, несмотря на общее уменьшение числа преступлений. 

Во-вторых, могут меняться приоритеты уголовной политики и судей-

ская практика. За последние годы стало меньше помилований и условных при-

говоров, активнее применяются реальные сроки и более строгие санкции за 

повторные и тяжкие правонарушения. Если раньше значительная часть дел 

прекращалась или ограничивалась штрафами и возмещением ущерба, то те-

перь всё чаще уголовное преследование заканчивается вынесением формаль-

ного обвинительного приговора. 

В-третьих, сама структура женской преступности смещается в сторону 

более тяжких составов. Сокращение «бытовых» и малозначительных хищений 

происходит быстрее, чем снижение экономических и коррупционных преступ-

лений, где санкции и средний срок наказания выше. Соответственно, доля та-

ких дел в общей массе приводит к большему числу реально осуждённых. 
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Также рассмотрим какие преступления наиболее часто совершаются 

женщинами посредством анализа сводных статистических сведений о состоя-

нии судимости в России за 2022-2024 год, данные отражены в таблице А.1 при-

ложения А222324. 

Таким образом установлено, что наиболее часто женщины совершают 

преступления в следующих категориях: 

− Преступления против собственности (41.56%) – самая значитель-

ная доля. 

− Преступления против семьи и несовершеннолетних (16.5%). 

− Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности (10.74%). 

− Преступления против порядка управления (9.76%). 

− Преступления против жизни и здоровья (8.92%). 

Эти пять категорий составляют 87.48% всех преступлений, что указы-

вает на их доминирование. Преступления против собственности явно выделя-

ются как основная проблема, что может быть связано с социально-экономиче-

скими факторами. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют об устойчи-

вом снижении женской преступности в РФ в 2022–2024 годах: общее сокра-

щение составило 9,6% по стране и 9,1% в Алтайском крае, однако темпы сни-

жения замедляются, что требует корректировки профилактических мер. Пара-

доксальный рост числа осужденных женщин (+1,1% за два года) объясняется 

повышением раскрываемости преступлений, ужесточением санкций и смеще-

нием структуры правонарушений в сторону тяжких составов. Основными ка-

тегориями остаются преступления против собственности (41,56%), семьи и 

                                                           
22Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2022 год / Сайт судебного департа-

мента при ВС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2022/k5-svod_vse_sudy-

2022.xls 
23Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год / Сайт судебного департа-

мента при ВС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2023/k5-svod_vse_sudy-

2023.xls 
24Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2024 год / Сайт судебного департа-

мента при ВС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2024/K5-svod_vse_sudy-

2024.xls 

https://cdep.ru/userimages/Statistika_2022/k5-svod_vse_sudy-2022.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2022/k5-svod_vse_sudy-2022.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2023/k5-svod_vse_sudy-2023.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2023/k5-svod_vse_sudy-2023.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2024/K5-svod_vse_sudy-2024.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2024/K5-svod_vse_sudy-2024.xls
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несовершеннолетних (16,5%), что подчеркивает влияние социально-экономи-

ческих факторов. Для сохранения позитивной динамики необходимы систем-

ные меры, включающие усиление региональных программ, реабилитацию и 

адресную поддержку уязвимых групп. 
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2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ И ТИПОЛОГИЯ ЖЕНЩИН, СОВЕР-

ШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1 Криминологические характеристики личности женщины-преступ-

ницы 

 

Изучение личности преступника является одной из центральных задач 

криминологии, поскольку только через анализ индивидуальных свойств пра-

вонарушителя возможно выявить механизмы формирования преступного по-

ведения и разработать эффективные меры профилактики. В пространствах 

отечественной науки нет единого определения «личности преступника»: учё-

ные опираются как на социодемографические характеристики, так и на психо-

физиологические, нравственно-психологические и уголовно-правовые пара-

метры25. 

В классическом понимании личность преступника представляет собой 

интегративную систему социально значимых свойств и качеств индивида, об-

разующих устойчивые связи, которые при взаимодействии с внешними обсто-

ятельствами приводят к совершению преступления. Согласно О. Р. Афанасье-

вой, личность преступника – это «система взаимосвязанных и характеризую-

щих человека свойств, связей, отношений, особенностей нравственного и ду-

ховного мира, которые во взаимодействии с социальными условиями обеспе-

чивают возможность и вероятность совершения противоправного деяния»26. 

С точки зрения В.В. Лунееву, личность преступника включает «исследо-

вание собственно личности, модели преступного поведения, образа жизни, 

особенностей социальной среды, связей и отношений», что позволяет объяс-

                                                           
25Старков О. В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов. Москва, 2025. С. 143. [Электронный 

ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/580664 
26Афанасьева О. Р. Криминология: учебник и практикум для вузов. Москва, 2025. С. 178. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://urait.ru/bcode/563462 

https://urait.ru/bcode/580664
https://urait.ru/bcode/563462
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нить «причины совершения преступления и выработать комплекс профилак-

тических мер»27. И.Я. Козаченко подчёркивает, что «криминологическое по-

нимание личности преступника основывается на данных уголовно-правовых, 

криминологических и уголовно-исполнительных дисциплин, что позволяет 

учесть изменение социальных ролей женщин в современном обществе»28. 

Большинство отечественных исследователей выделяют четыре основ-

ных блока признаков, из которых складывается личность преступника: 

− «биофизиологические характеристики; 

− социально-демографические (социально-ролевая сфера); 

− нравственно-психологические свойства; 

− уголовно-правовые особенности»29. 

Биофизиологические характеристики – этот пласт включает врождённые 

и приобретённые в ходе жизни особенности организма: пол, возраст, состоя-

ние здоровья, наличие зависимостей (алкогольной, наркотической), физиоло-

гические особенности нервной системы (лабильность, импульсивность). 

К социально-демографическим характеристика личности преступника 

относятся пол, возраст, образование, социальное положение, род занятий, 

национальная и профессиональная принадлежность, семейное положение, 

уровень материальной обеспеченности и т. п. 

Нравственно-психологически означают мировоззренческие и нрав-

ственные черты и свойства: взгляды, убеждения, ценностные ориентации, 

жизненные стремления и ожидания. 

Уголовно-правовые особенности отражают степень социальной дефор-

мации личности, её особые свойства, позволяют выделить наиболее суще-

ственные признаки лиц, совершивших преступления. К ним относятся направ-

ленность и мотивация преступных действий, длительность, интенсивность 

                                                           
27Лунеев В. В. Криминология: учебник для вузов. Москва, 2025. С. 157. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/559973 
28Козаченко И. Я. Криминология: учебник и практикум для вузов. Москва, 2025. С. 148. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://urait.ru/bcode/560581 
29Решетников А. Ю. Криминология: учебник для вузов. Москва, 2025. С. 158. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/559726 

https://urait.ru/bcode/559973
https://urait.ru/bcode/560581
https://urait.ru/bcode/559726
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преступной деятельности и наличие судимостей за неё, ролевое участие в кон-

кретном преступлении, степень подготовленности (организованности) к пре-

ступлению, отношение к его последствиям. 

Теперь рассмотрим особенности криминологические характеристики 

личности женщины-преступница. Возрастной состав женщин-правонаруши-

тельниц существенно отличается от мужского. По данным Голубовского В. Ю. 

и Кунц Е. В., «доминирующая часть преступлений совершается женщинами 

30–49 лет, причём доля этой категории в России за последние годы стабильно 

превышает 50 % всех выявленных правонарушительниц. Одновременно 

наблюдается рост удельного веса очень молодых (18–24 лет) и предпенсион-

ного возраста (50 лет и старше), что свидетельствует о расширении групп кри-

минальной опасности вне традиционного «возрастного пика»30. 

Образовательный уровень женщин-преступниц, как правило, невысок. 

Наиболее многочисленной группой являются лица с основным или средним 

общим образованием (около 40 % в региональных исследованиях, по данным 

Громова В.Г.), тогда как доля обладательниц высшего образования не превы-

шает 10–15 %. Низкий образовательный статус снижает возможности социаль-

ной адаптации и профессионального самоопределения, что в сочетании с ма-

териальной нуждой подталкивает женщину к хищениям и экономическим пре-

ступлениям31. 

Анализ семейного положения выявляет повышенную криминогенность 

у незамужних (20 %) и сожительствующих лиц (45 %), тогда как формальные 

брачные отношения характерны для лишь 18 % женщин-правонарушительниц 

(Громов). Матери-одиночки составляют значительный процент осуждённых 

(около 60 %), однако лишь немногие из них сумели сохранить трудовую заня-

тость и социальные связи после освобождения. Безработица, неустойчивый 

                                                           
30Голубовский В. Ю. Личность женщины-преступницы в современной криминологии. Вестник Всероссий-

ского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции. 2022. № 3(63). С. 17. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49552628 
31Громов В. Г. Личность женщины-преступницы: криминологические особенности. Вестник Санкт-Петер-

бургской юридической академии. 2021. № 2(43). С. 74. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38251542 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49552628
https://elibrary.ru/item.asp?id=38251542
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доход или его полное отсутствие (более 60 % правонарушительниц) форми-

руют порочный круг социальной дезадаптации и возвращения к преступной 

деятельности32. 

Женщин-преступниц отличает высокая эмоциональность и впечатли-

тельность, лабильность нервной системы, склонность к импульсивным, аф-

фективным реакциям, что обуславливает взрывную агрессию «в момент» со-

вершения преступления33. У части женщин обнаруживаются психопатические 

черты – «повышенная раздражительность, частые вспышки гнева, цинизм по 

отношению к жертвам насилия». Совокупность этих свойств создаёт специфи-

ческий криминальный мотив, окрашенный выраженными эмоциональными 

переживаниями. 

Целесообразно рассмотреть пример из судебной практики. Так ФИО1 

находилась дома вместе с супругом Д, который, находясь в состоянии алко-

гольного опьянения, оскорблял ее, наносил побои, а также угрожал тяжким 

предметом – мясорубкой, несмотря на то, что на тот момент ФИО1 была бере-

менна; в результате ФИО1 пришла в состояние сильного душевного волнения 

(аффекта), вырвала мясорубку у мужа и нанесла ему ею множественные удары 

по голове, приведшие к его смерти; суд с учетом заключения стационарной 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, многочис-

ленных свидетельских показаний, других доказательств пришел к выводу, что 

ФИО1 совершила деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство в 

состоянии аффекта), однако после содеянного у нее наступило психическое 

расстройство, исключающее возможность осознавать фактический характер и 

опасность своих действий или руководить ими, то есть состояние невменяемо-

сти, поэтому она была освобождена от уголовной ответственности и наказа-

ния, а к ней были применены принудительные меры медицинского характера 

                                                           
32Голубовский, В. Ю. Личность женщины-преступницы в современной криминологии. Вестник Всероссий-

ского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции. 2022. № 3(63). С. 18. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49552628 
33Курбатова, Г. В. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности / Г. В. Кур-

батова, О. В. Иванова. Евразийский юридический журнал. 2021. № 11(162). С. 422. [Электронный ресурс]. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47664742 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49552628
https://elibrary.ru/item.asp?id=47664742
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в виде амбулаторного наблюдения и лечения у врача-психиатра, поскольку по 

своему состоянию она представляла потенциальную опасность для себя и 

окружающих, что соответствует положениям ст. 21, 81, 97, 99 УК РФ34. 

Многие исследователи отмечают наличие у осуждённых женщин невро-

тических расстройств, тревожно-депрессивных состояний, а также выражен-

ных психологических травм, связанных с семейными конфликтами и профес-

сиональными неудачами35. Психологические факторы становятся отправной 

точкой противоправного поведения как акта «защиты» или «возмездия» в гла-

зах женщины, что усиливает её восприимчивость к криминальной ситуации. 

Алкоголизм и наркомания играют ведущую роль в структуре кримино-

генных условий женской преступности. По данным Голубовского В. Ю. и 

Кунц Е. В., «около 30 % женщины-правонарушительниц совершили преступ-

ление в состоянии алкогольного опьянения, а порядка 15 % – под воздействием 

наркотических веществ»36. Злоупотребление психоактивными веществами 

разрушает социальные и личностные барьеры, провоцирует агрессивные и ко-

рыстные посягательства, а также усиливает склонность к повторным правона-

рушениям37. 

Социальная дезинтеграция, бездомность, недостаток поддержки со сто-

роны близких (особенно в ситуациях распада семьи) приводят к замыканию в 

криминогенных микросредах, где присутствует групповой прессинг и поощ-

рение правонарушительного поведения38. 

Ранее также было установлено, что что женщины наиболее часто совер-

шают преступления против собственности (41,56 %), затем против семьи и 

несовершеннолетних (16,5 %), против здоровья населения и общественной 

                                                           
34Постановление № 1-1/2024 1-17/2023 от 29 января 2024 г. по делу № 1-1/2024 Шелаболихинский районный 

суд (Алтайский край).  [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/GGrAzCEa051v/ 
35Кушхов Р. Х. Женская преступность как объект криминологического исследования. Евразийский юридиче-

ский журнал. 2021. № 8(159). С. 366. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46697843 
36Голубовский В. Ю. Личность женщины-преступницы в современной криминологии. Вестник Всероссий-

ского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции. 2022. № 3(63). С. 19. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49552628 
37Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов. Москва, 2025. С. 149. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/559695 
38Кушхов Р. Х. Женская преступность как объект криминологического исследования. Евразийский юридиче-

ский журнал. 2021. № 8(159). С. 367. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46697843 

https://sudact.ru/regular/doc/GGrAzCEa051v/
https://elibrary.ru/item.asp?id=46697843
https://elibrary.ru/item.asp?id=49552628
https://urait.ru/bcode/559695
https://elibrary.ru/item.asp?id=46697843
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нравственности (10,74 %), против порядка управления (9,76 %) и, наконец, 

против жизни и здоровья (8,92 %).394041 

Обратимся к материалам судебной практики. Так, Придатченко Н. Н., 

пенсионерка, ухаживающая за престарелой матерью и характеризующаяся 

удовлетворительно, в период с 08:00 до 13:30 ДД.ММ.ГГГГ тайно срезала ве-

рёвку и похитила коня стоимостью 200 000 ₽, причинив потерпевшему значи-

тельный материальный ущерб; в суде она полностью признала вину, заявила 

ходатайство о вынесении приговора без исследования доказательств, которое 

было удовлетворено при отсутствии возражений сторон. Суд квалифицировал 

её действия по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, причинившая 

значительный ущерб), учёл её преклонный возраст, состояние здоровья, отсут-

ствие судимостей и наличие смягчающих обстоятельств (признание вины, ак-

тивное содействие следствию) и назначил ей наказание в виде штрафа 12 000 

₽ с рассрочкой на три месяца, отменив меру пресечения. 

Касаемо женского рецидива преступлений в последние годы вырос бо-

лее чем в два раза: «если в начале 2000-х каждая шестая правонарушительница 

имела судимость, то к середине десятилетия – каждая третья. В структуре ре-

цидивной преступности доминируют имущественные деяния (около 40 %), 

насильственные посягательства (22 %) и преступления против нравственности 

и семьи (около 15 %)»42. При этом женщины-рецидивистки нередко возвраща-

ются к тем же видам преступной деятельности, что свидетельствует о неэф-

фективности условных наказаний без социальной реабилитации (Громов). 

                                                           
39Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2022 год / Сайт судебного департа-

мента при ВС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2022/k5-svod_vse_sudy-

2022.xls 
40Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год / Сайт судебного департа-

мента при ВС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2023/k5-svod_vse_sudy-

2023.xls 
41Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2024 год / Сайт судебного департа-

мента при ВС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2024/K5-svod_vse_sudy-

2024.xls 
42Нанкина М. Ю. Женская преступность. Научный Лидер. 2023. № 15(113). С. 64. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=52082917 

https://cdep.ru/userimages/Statistika_2022/k5-svod_vse_sudy-2022.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2022/k5-svod_vse_sudy-2022.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2023/k5-svod_vse_sudy-2023.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2023/k5-svod_vse_sudy-2023.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2024/K5-svod_vse_sudy-2024.xls
https://cdep.ru/userimages/Statistika_2024/K5-svod_vse_sudy-2024.xls
https://elibrary.ru/item.asp?id=52082917
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Угроза закона, по мнению М.Ю. Нанкиной, «далеко не всегда останав-

ливает женщину-преступницу, поскольку её мотивационный комплекс вклю-

чает социальную безысходность, личное отчаяние и зависимость от крими-

нальной среды». Это подчёркивает значение комплексной системы предупре-

ждения: сочетания уголовно-правовых мер с социальной поддержкой, пси-

хокоррекцией и трудовой адаптацией43. 

Анализ литературы и эмпирических данных позволяет сформулировать 

ключевые криминологические характеристики личности женщины-преступ-

ницы: 

− Социально-демографические: преобладание возрастной группы 

30–49 лет, низкий уровень образования, отсутствие официального брака и 

устойчивого дохода. 

− Нравственно-психологические: высокая эмоциональность, им-

пульсивность, лабильность, склонность к аффекту в ситуациях конфликта. 

− Психофизиологические: значительная доля правонарушительниц 

с алкогольно-наркотической зависимостью, что провоцирует снижение кон-

троля и рост агрессивности. 

− Уголовно-правовые: высокая доля имущественных, значительный 

рост рецидива при отсутствии эффективных мер социальной и психокоррек-

ционной поддержки. 

Таким образом, комплексное понимание этих характеристик позволит 

выстроить более действенные превентивные программы, объединяющие уго-

ловно-правовые и социально-психологические меры, направленные на реаби-

литацию и ресоциализацию женщин-правонарушительниц. Только таким об-

разом возможно снизить уровень женской преступности и предотвратить её 

негативное влияние на семейные и общественные институты. 

 

 

                                                           
43Шеманюк М. С. Современное состояние женской преступности. Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. № 

5. С. 535. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48616025 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48616025
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2.2 Типология личности женщины-преступницы 

 

Изучение личности женщины-преступницы представляет собой слож-

ную многопараметрическую задачу, сопряжённую с необходимостью учёта 

социодиагностических, психофизиологических, мотивационных и поведенче-

ских характеристик. По мнению Афанасьевой О. Р., «знание типологических 

особенностей женской преступности имеет исключительно важное практиче-

ское значение для профилактики, раскрытия и расследования уголовных пра-

вонарушений, совершаемых женщинами»44. Традиционно типология позво-

ляет не только классифицировать преступников по внешним признакам, но 

прежде всего выявить внутренние закономерности их поведения, установить 

причины и условия совершения правонарушений45. 

В отечественной криминологии отмечается, что характер преступного 

поведения женщины во многом определяется её социальным статусом, семей-

ным положением, уровнем образования, трудоустроенностью, наличием или 

отсутствием устойчивых жизненных ценностей. Эти демографические и соци-

ально-правовые параметры во взаимосвязи с личностными особенностями об-

разуют основу типологического подхода в изучении женской преступности. 

Одними из первых попыток систематизации типов личности женщины-

преступницы являются работы Чезаре Ломброзо, изложенные в книге «Жен-

щина: преступница и проститутка». Ломброзо выделял четыре базовых типа: 

−  «врождённые преступницы», личностная деформация которых 

проявляется с раннего возраста и несёт наибольшую общественную опас-

ность»; 

− «случайные», для которых преступление не является константой 

личности, но вызвано внешними обстоятельствами»; 

                                                           
44Афанасьева О. Р. Криминология: учебник и практикум для вузов. Москва, 2025. С. 185. URL: 

https://urait.ru/bcode/563462 
45Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов. Москва, 2025. С. 163. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/559695 

https://urait.ru/bcode/563462
https://urait.ru/bcode/559695
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−  «преступницы по страсти», совершавшие правонарушения под 

влиянием аффекта, чаще в период «полового рассвета»; 

−  «суицидентки», чьи действия смежны с попытками самоубийства 

и мотивированы кризисными жизненными обстоятельствами»46. 

Хотя становление криминологической типологии с тех пор претерпело 

значительные изменения, идеи Ломброзо заложили методологический фунда-

мент для дальнейших исследований, акцентируя внимание на нравственно-

психологических характеристиках личности преступницы. 

Современные исследователи опираются на несколько групп критериев: 

− «демографические (возраст, семейное положение, образование, за-

нятость); 

− криминологические (категория совершённого преступления, об-

стоятельства, мотивы); 

− психофизиологические (эмоциональная лабильность, уровень ин-

теллекта, наличие психических расстройств); 

− ролевые и поведенческие (позиция в преступном сообществе, спо-

собы организации преступления, стиль поведения при задержании)»47. 

Так, Кононыхина Т.С. в качестве основного критерия для типологии 

предлагает «вид поведенческой активности женщины-преступницы, сочетая 

её с социально-ролевыми и уголовно-правовыми признаками»48. Афанасьева 

О. Р. выделяют типологические группы на основании «нравственно-психоло-

гических характеристик, мотивации и формы реализации преступного поведе-

ния»49. 

Антонян Ю.М., рассматривали типологию женщин, совершающих ко-

рыстные преступления, и выделили следующие мотивированные группы: 

                                                           
46Ломброзо, Ч. Женщина преступница и проститутка. М., Азбука, 2022. С. 64. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.labirint.ru/books/914393/ 
47Танеева Э. Р. Типология личности женщины – преступницы. Уфа: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аэтерна». 2020. С. 203. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44218586 
48Кононыхина Т. С. Характеристика и типология личности женщин-преступниц. Иркутск: Байкальский госу-

дарственный университет. 2023. С. 205. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50117725 
49Афанасьева О. Р. Криминология: учебник и практикум для вузов. Москва, 2025. С. 195. URL: 

https://urait.ru/bcode/563462 

https://www.labirint.ru/books/914393/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44218586
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50117725
https://urait.ru/bcode/563462
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− «утверждающийся или самоутверждающийся»; 

−  «семейный»; 

−  «зависимый»; 

−  «алкогольный»; 

−  «игровой»; 

−  «мстительный»50. 

В. И. Шиян, дополняя эту классификацию, предложил «наркотический» 

тип корыстной преступности51. 

Каждый из перечисленных мотивов отражает специфику потребностей 

и ценностных ориентиров женщины-правонарушительницы. По мнению 

Швец, мотивация корыстных преступлений среди женщин во многом обуслов-

лена сочетанием материальной нужды и психологической зависимости от ка-

ких-либо субстанций либо людей52. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Собянина Е.А. совершила 

умышленное преступление при следующих обстоятельствах. В АО «Почта 

России» на основании трудового договора НОМЕР от ДАТА (дополнитель-

ного соглашения НОМЕР от ДАТА к трудовому договору в редакции допол-

нительного соглашения НОМЕР от ДАТА) принята Собянина Е.А. на долж-

ность начальника отделения почтовой связи 3 класса обособленного структур-

ного подразделения АДРЕС почтамта АО «Почта России». Таким образом, АО 

«Почта России» вверило принадлежащее ему имущество, в том числе денеж-

ные средства, поступающие от реализации оказанных услуг и продажи това-

ров начальнику отделения почтовой связи 3 класса обособленного структур-

ного подразделения АДРЕС почтамта АО «Почта России» Собяниной Е.А. 

                                                           
50Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов. Москва, 2025. С. 205. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/559695 
51Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов. Москва, 2025. С. 209. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/559695 
52Козаченко И. Я. Криминология: учебник и практикум для вузов. Москва, 2025. С. 184. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://urait.ru/bcode/560581 

https://urait.ru/bcode/559695
https://urait.ru/bcode/559695
https://urait.ru/bcode/560581
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В период с ДАТА по ДАТА у Собяниной Е.А., находящейся на своем 

рабочем месте по адресу: АДРЕС, из корыстных побуждений возник преступ-

ный умысел на хищение вверенных ей денежных средств, с использованием 

своего служебного положения, принадлежащих АО «Почта России». 

Для реализации своего преступного умысла Собянина Е.А. решила си-

стематически забирать из основной кассы, то есть противоправно и безвоз-

мездно изымать и обращать в свою пользу вверенные ей денежные средства, 

полученные от реализации услуг АО «Почта России» гражданам, принадлежа-

щие АО «Почта России», расположенного по адресу: АДРЕС, при этом под 

своим логином и паролем сводя отчетность в программе «Retail POS» произ-

водить ввод данных о наличии денежных средств в основной кассе отделения 

за оказанные услуги и продажу товаров гражданам, после чего фактически об-

разовавшиеся в кассе денежные средства присваивать и распоряжаться ими в 

дальнейшем по своему усмотрению. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность 

своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных 

последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имуще-

ства и желая этого, Собянина Е.А. в период с ДАТА по ДАТА, находясь по 

адресу: АДРЕС, под своим логином и паролем формируя отчетность в про-

грамме «Retail POS», осуществляла ввод данных о наличии денежных средств 

в основной кассе отделения за оказанные услуги и продажу товаров гражда-

нам, после чего фактически находившиеся в кассе денежные средства на 

сумму 100 280 рублей 95 копеек противоправно изъяла и обратила в свою 

пользу, то есть присвоила, распорядившись ими в дальнейшем по своему 

усмотрению. 

Таким способом, в период с ДАТА по ДАТА Собянина Е.А., находясь 

на своем рабочем месте в помещении почты АО «Почта России» по адресу: 

АДРЕС, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, 

при вышеуказанных обстоятельствах похитила принадлежащие АО «Почта 
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России» денежные средства в общей сумме 100 280 рублей 95 копеек, причи-

нив тем самым ущерб АО «Почта России». 

В судебном заседании подсудимая Собянина Е.А. свою вину признала 

полностью, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний от-

казалась, пояснив, что совершила преступление при обстоятельствах, изло-

женных в обвинительном заключении, подтвердила обстоятельства, добро-

вольно изложенные ею в явке с повинной, а также при допросе в качестве об-

виняемой. При этом свои показания в качестве подозреваемой, где она пояс-

няла, что причина образования примерно с ДАТА по ДАТА недостачи в сумме 

100 280 рублей 95 копеек ей неизвестна, денежные средства она из кассы не 

брала; явку с повинной написала под давлением сотрудников полиции, Собя-

нина Е.А. в судебном заседании не подтвердила, пояснив, что такие показания 

давала, т.к. ей было стыдно. 

Суд приговорил признать Собянину Евгению Александровну виновной 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить 

ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года53. В данном случае моти-

вом послужила корысть. 

Э. Р. Танеева предлагают типологию, включающую шесть поведенче-

ских типов54: 

1. «Мазохический, в котором преступление совершается в состоянии 

аффекта на фоне длительного унижения; 

2. Открытый враждебный насильственный, характеризующийся 

агрессией, эмоциональной неустойчивостью и часто злоупотреблением психо-

активными веществами; 

3. Скрытый враждебный насильственный, при котором преступле-

ния вызваны внезапными вспышками гнева и раздражения; 

                                                           
53Приговор по делу № 1-255/2022 Новоалтайский городской суд Алтайского края. [Электронный ресурс]. 

URL: https://clck.ru/3FMPCX 
54Танеева Э. Р. Типология личности женщины – преступницы. Уфа: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аэтерна». 2020. С. 205. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44218586 

https://clck.ru/3FMPCX
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44218586
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4. Неадекватный, связанный с низким уровнем интеллекта и склон-

ностью действовать по приказу влиятельной личности; 

5. Психотический, обусловленный наличием психических заболева-

ний (например, шизофрения) и дезорганизацией поведения; 

6. Аморальный, который характеризуется высоким интеллектом, 

расчётливостью и тщательным планированием преступлений». 

Такая классификация позволяет оперативно корректировать тактику 

следственных действий и профилактических мероприятий, исходя из индиви-

дуального психологического портрета подозреваемой. 

Л.А. Иванова выделяет две обобщённые группы: 

− «антисоциальный тип, для которого характерно игнорирование 

общественных и правовых норм, устойчивые антиправовые установки; 

− асоциальный, проявляющийся в социальной дезадаптации, частом 

злоупотреблении алкоголем и наркотиками, безразличии к собственной жизни 

и паразитическом образе существования»55. 

В рамках этих групп авторы предлагают подразделить преступниц на 

три подтипа: 

− «случайный, совершивший преступление под влиянием обстоя-

тельств или аффекта (Голиков оценивает их долю в 9 % от числа женщин-пра-

вонарушительниц); 

− ситуативный, когда индивид подстраивается под конкретную си-

туацию без выраженных антиобщественных взглядов; 

− привычный, для которого характерны стойкие антисоциальные 

установки и эмоциональная неустойчивость». 

По характеру антисоциальной направленности выделяются внутригруп-

повые подтипы: насильственный, корыстный и дезадаптивный. При комбини-

ровании признаков усложняется описание и прогноз поведения, что требует 

многофакторного подхода к анализу личности преступницы. 

                                                           
55Иванова Л. А. Типология личности женщин-преступниц. Право и государство: теория и практика. 2020. № 

9(189). С. 242. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46428386 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46428386
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Опираясь на результаты собственного эмпирического исследования, Т. 

С. Кононыхина предлагает авторскую типологию, основанную на видах пове-

денческой активности: 

− «легкомысленно-конформный тип, где преступление возникает 

случайно, вследствие отсутствия чётких морально-правовых принципов и под-

верженности стихийному влиянию; 

− дезадаптивный тип, характеризующийся нарушением социальной 

адаптации, зависимостью от алкоголя, проституцией и слабой эмоциональной 

привязанностью к обществу; 

− корыстный тип, включающий утилитарно-корыстный (ориентация 

на удовлетворение псевдопотребностей посредством социально неприемле-

мых действий) и агрессивно-корыстный подтип (целенаправленное насиль-

ственное завладение имуществом с устойчивыми антиобщественными уста-

новками); 

−  насильственный тип, дифференцируемый на психопатологиче-

ский (преступления на фоне психических расстройств, часто полимотивиро-

ванные и совершаемые в состоянии психопатического возбуждения) и агрес-

сивно-насильственный (обычно бытовые убийства, нападения, хулиганство, 

вызванные пренебрежительным отношением к человеческой жизни)»56. 

Кононыхина подчёркивает, что сочетание чистых типов встречается 

редко: чаще формируется сложная композиция поведенческих паттернов, что 

усложняет процесс криминально-психологической диагностики и требует 

комплексного учёта всех факторов. 

Особое внимание уделяется роли женщины в составе преступного сооб-

щества. Горюнова и Афанасьева выделяют три группы (Горюнова, Афанась-

ева): 

                                                           
56Кононыхина Т. С. Характеристика и типология личности женщин-преступниц. Иркутск: Байкальский госу-

дарственный университет. 2023. С. 208. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50117725 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50117725
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− «женщины-лидеры, обладающие властными качествами, разраба-

тывающие и реализующие сценарии преступлений; 

− зависимые от лидера, легко поддающиеся манипуляциям и выпол-

няющие указания; 

− «приманки», использующие привлекательность или беззащит-

ность для отвлечения внимания правоохранителей». 

Ролевой подход позволяет учесть не только личностные, но и социаль-

ные динамики, влияющие на мотивацию и способы совершения преступления. 

Анализ многочисленных подходов показывает, что все типологии осно-

вываются на совокупности общих методологических принципов: установле-

ние связи личностных особенностей с формами и мотивами преступного по-

ведения, дифференцирование по степени общественной опасности, учёт пси-

хофизиологических и социальных условий. 

Предлагаемая обобщающая типология личности женщины-преступ-

ницы может быть представлена в виде многоуровневой модели, включающей: 

− мотивационно-ценностные типы (корыстный, зависимый, утвер-

дительный и т. д.); 

− психофизиологические (психотический, аморальный, мазохиче-

ский и пр.); 

− поведенческие (насильственный, дезадаптивный, легкомысленно-

конформный и пр.); 

− ролевые (лидер, зависимый, «приманка»). 

Такое многомерное представление даёт возможность следственным ор-

ганам и психологам выявлять доминирующие признаки в конкретном случае, 

прогнозировать дальнейшие действия подозреваемой, выбирать оптимальные 

методы допроса и профилактического воздействия. 

Таким образом, типологизация личности женщины-преступницы явля-

ется не только научно-теоретической задачей, но и инструментом практиче-

ской криминологии. Комплексный анализ демографических, мотивационных, 

психофизиологических и поведенческих характеристик позволяет строить 
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дифференцированные профилактические программы, прогнозировать реци-

дивы, разрабатывать индивидуальные тактические приёмы расследования. 

Развитие типологических моделей и их верификация на эмпирическом 

материале остаются актуальными направлениями дальнейших исследований. 

В условиях динамических социальных изменений новые типы преступного по-

ведения женщин будут выявляться и требовать включения в существующие 

классификации, что позволит повысить эффективность противодействия жен-

ской преступности в современном обществе. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

 

Предупреждение преступлений традиционно рассматривается как пер-

воочередная задача криминологии и практики правоохранительных органов. 

При этом специфика женской преступности диктует необходимость диффе-

ренцированного подхода, учитывающего гендерные, социально-психологиче-

ские и криминодинамические особенности данного феномена57.  

На сегодняшний день в России существует широкий спектр мер, направ-

ленных на предотвращения женской преступности. Государство в полной мере 

старается правовыми средствами улучшить криминогенную обстановку по-

средством издания ряда правовых норм. В качестве примера можно привести 

издание Распоряжения Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. №4356 – р «Об 

утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 

– 2030 годы»58. Данный правовой акт устанавливает меры, направленные на 

профилактику преступлений, совершенных в отношении женщин, то есть нор-

мативный акт предусматривает защиту женщин от преступных посягательств. 

Такие меры можно назвать и предупреждением женской преступности, по-

скольку зачастую, совершение преступлений женщинами совершается на 

почве мести, в целях самозащиты, и т.д.  

Также, 28 апреля 2023 г. было издано Распоряжение Правительства РФ 

№1104 – р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2023 – 2026 

годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 – 2030 

годы»59. Распоряжение устанавливает комплекс мероприятий, направленных 

на улучшение положения женщин, к которым законодатель относит: профи-

лактику социального неблагополучия женщин, сохранение здоровья женщин 

                                                           
57Коржова Т. А. Женская преступность: причины и пути их решения.  Тенденции развития науки и образова-

ния. 2023. № 93-4. С. 169. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50414126 
58Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 – 2030 годы: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2022 N 4356-р. [Электронный ресурс]. URL: https://login.consult-

ant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436691&demo=1 
59Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2023 – 2026 годах Национальной стратегии действий 

в интересах женщин на 2023 – 2030 годы: Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2023 N 1104-р (ред. от  

22.02.2024). [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_446401/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50414126
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436691&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436691&demo=1
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_446401/
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всех возрастов, повышение роли женщин в обществе, расширение участия 

женщин в социально – экономических проектах, укрепление позиций женщин 

в общественно – политической жизни государства.  

Современная наука различает два взаимодополняющих уровня преду-

преждения преступлений: общее (общесоциальное) и специально-криминоло-

гическое (частное) предупреждение. 

Общесоциальные методы предупреждения призваны «не допустить воз-

никновения поведенческих деформаций и асоциальных процессов, тогда как 

специальные меры фокусируются на лицах, находящихся в группе повышен-

ного риска рецидива или впервые совершивших преступление»60. 

Общесоциальное предупреждение преступлений рассматривается как 

«совокупность мер, направленных на снижение уровня преступности в обще-

стве в целом путём устранения или минимизации факторов, порождающих де-

виантное поведение»61. В отношении женщин-правонарушительниц ключе-

выми детерминантами являются низкий социальный статус, экономическая 

незащищённость, неблагоприятная семейная обстановка и недостаток образо-

вательных ресурсов. 

Немаловажную роль играет и образовательный потенциал общего пре-

дупреждения. указывает на необходимость программ раннего социального 

вмешательства: работа с подростками, выходящими из системы детских до-

мов, психологическая поддержка матерей-подростков и курсы развития ком-

муникативных навыков могли бы предотвратить формирование преступного 

мировоззрения ещё на этапе социализации. В своем исследовании Д. В. Сапи-

онова отметила, исследования психологического центра «Надежда» в Екате-

ринбурге показали: включение курса «Основы правовой культуры и граждан-

ской ответственности» в школьную программу снижает желание подростков 

                                                           
60Коржова Т. А. Женская преступность: причины и пути их решения.  Тенденции развития науки и образова-

ния. 2023. № 93-4. С. 170. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50414126 
61Сарпионова Д. В. Меры предупреждения женской преступности. Отечественная юриспруденция. 2020. № 

2(41).  С. 24. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42858567 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50414126
https://elibrary.ru/item.asp?id=42858567
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участвовать в антиобщественных играх и «групповых разборках» более чем на 

30 %62. 

С точки зрения социальной политики, общесоциальное предупреждение 

должно строиться на принципе межведомственного взаимодействия. Медико-

социальные службы, образовательные учреждения, органы опеки и попечи-

тельства, ЦСЗН и Центры социальной адаптации – лишь часть инфраструк-

туры, через которую реализуются профилактические мероприятия. Отсут-

ствие координации между этими структурами приводит к «размыванию ответ-

ственности» и возникновению лакун, в которые попадают женщины, пережи-

вающие кризисные ситуации. 

Специально-криминологическое предупреждение (частное предупре-

ждение) представляет собой набор мер, направленных на предотвращение по-

вторных правонарушений или вовлечение в преступную деятельность лиц, 

имеющих конкретные криминогенные характеристики. В отношении женщин 

его основные направления связаны с индивидуализацией подходов, учётом 

мотивов и социальной роли преступниц, а также с применением специализи-

рованных методов воздействия. 

Кунц Е.В., подчёркивает, что психологическое сопровождение женщин, 

отбывающих наказание, должно учитывать специфические структуры девиа-

нтного мышления: склонность к перекладыванию ответственности, идеализа-

цию агрессора или «семейную патернализацию», возникающую в результате 

длительных семейных конфликтов63. Эффективными признаны групповые те-

рапевтические программы с элементами арт-терапии и тренингов по развитию 

эмоциональной регуляции. В ходе «эксперимента, проведённого на базе жен-

ской исправительной колонии № 6 в Краснодарском крае, участницы, прошед-

шие шестимесячный курс таких занятий, показали снижение уровня агрессии 

и тревожности на 42 % по сравнению с контрольной группой». 

                                                           
62Сарпионова Д. В. Меры предупреждения женской преступности. Отечественная юриспруденция. 2020. № 

2(41). С. 24. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42858567 
63Кунц Е. В. Проблемы реализации общесоциальных мер предупреждения женской преступности. Вестник 

Пермского института ФСИН России. 2022. № 4(47). С. 67. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50008458 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42858567
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Кроме психологической реабилитации, важным инструментом специ-

ального предупреждения выступает система пробации и надсмотра. По дан-

ным О.В. Калининой, «применение альтернативных мер наказания (условное 

осуждение, домашний арест с электронным мониторингом) к лицам, совер-

шившим преступления небольшой и средней тяжести, позволяет сохранить их 

социальные связи и снизить риск рецидива на 25–30 %». Однако для повыше-

ния эффективности таких мер необходимо усиление методического обеспече-

ния пробационных служб, обучение инспекторов навыкам гендерно-чувстви-

тельного консультирования и учёт индивидуальных мотивационных характе-

ристик64. 

Особая роль отводится раннему выявлению женщин-правонарушитель-

ниц на этапе совершения ими административных проступков. Т.А. Коржова 

рекомендует «в рамках системы МВД интегрировать механизмы скрининга и 

перенаправления таких лиц в профильные учреждения социального обслужи-

вания и психологической помощи». В странах Европы уже введены протоколы 

«красной линии», по которым сотрудник полиции, столкнувшись с женщиной, 

совершившей мелкое правонарушение, обязан предложить пройти кратко-

срочное консультирование вместо административного штрафа65. Результаты 

таких программ свидетельствуют о 20-процентном снижении повторных пра-

вонарушений в течение первого года после вмешательства. 

Несмотря на многочисленные положительные примеры, практика пре-

дупреждения женской преступности сталкивается с рядом системных про-

блем. Во-первых, недостаточный уровень финансирования программ общего 

и частного предупреждения не позволяет масштабировать успешные проекты 

за рамки пилотных площадок. В своем исследовании К.К. Кубатиева отмечает, 

                                                           
64Калинина О. В. К вопросу о проблеме женской преступности в современной России. На пути к гражданскому 

обществу. 2021. № 4(44). С. 62. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47635389 
65Коржова Т. А. Женская преступность: причины и пути их решения. Тенденции развития науки и образова-

ния. 2023. № 93-4. С. 169. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50414126 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47635389
https://elibrary.ru/item.asp?id=50414126
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«что только 12 % регионов имеют утверждённые долгосрочные планы по про-

филактике преступлений среди женщин»66. 

Во-вторых, наблюдается дефицит квалифицированных кадров, способ-

ных работать в сфере гендерной превенции. Г.В. Курбатова указывает на кри-

тический разрыв между числом специалистов в системе социальной защиты и 

степенью их подготовки: на каждые 10 штатных единиц по профилю «крими-

нолог» приходится не более 1 специалистов, прошедших курсы по вопросам 

женской преступности67. 

В-третьих, отсутствует единая информационная база данных, обеспечи-

вающая межведомственный обмен сведениями о женщинах, находящихся в 

группе риска или уже совершивших преступления. Как отмечает А.Р. Ма-

нукян, «разрозненные реестры МВД, ФСИН и Минтруда не позволяют свое-

временно корректировать меры воздействия и адаптировать программы реа-

билитации»68. В результате одни и те же лица могут «проскальзывать» через 

систему пробации, не получая необходимой психологической или социальной 

помощи. 

Наконец, очень часто меры общего предупреждения воспринимаются 

как дистанцированные от реальных потребностей целевых групп. Например, 

создание «круглосуточных социальных приютов для женщин в кризисной си-

туации», предложенное в ряде научных публикаций таких как А.А. Атаманова, 

требует значительных ресурсов и чёткой проработки моделей финансирова-

ния, что делает подобные проекты неустойчивыми без постоянного государ-

ственного субсидирования69. 

                                                           
66Кубатиева К. К. Женская преступность как составная часть общей преступности. Вестник Науки и Творче-

ства. 2021. № 12(72). С. 19. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47690627 
67Курбатова Г. В. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности. Евразийский 

юридический журнал. 2021. № 11(162) С. 423. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47664742 
68Манукян А. Р. Актуальные вопросы профилактики женской преступности в России. Пробелы в российском 

законодательстве. 2021. Т. 14. № 2. С. 170. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=4560979 
69Атаманов А. А. Актуальные вопросы профилактики женской преступности в России. Скиф. Вопросы сту-

денческой науки. 2021. № 6(58). С. 15. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46460328 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47690627
https://elibrary.ru/item.asp?id=47664742
https://elibrary.ru/item.asp?id=4560979
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Для преодоления существующих барьеров полезно ориентироваться на 

международный опыт комплексных программ, объединяющих общее и специ-

альное предупреждение в единую стратегию. Во-первых, необходимо разра-

ботать единую методику оценивания рисков правонарушений среди женщин, 

базирующуюся на эмпирически верифицированных индикаторах (экономиче-

ское неблагополучие, насилие в семье, психотравмирующие события)70. Такая 

система позволит не только ранжировать группы риска, но и определять опти-

мальный набор социальных и криминологических мероприятий в каждом слу-

чае. 

Во-вторых, требуется межведомственное законодательное регулирова-

ние, предусматривающее обмен информацией между органами внутренних 

дел, пенитенциарными службами, Минтрудом и негосударственными органи-

зациями: подписание трёхсторонних соглашений о сотрудничестве с закреп-

лённым алгоритмом действий позволит устранить «пробелы» в предоставле-

нии помощи. 

В-третьих, необходимо внедрять программы повышения квалификации 

для социальных работников, инспекторов службы пробации и сотрудников 

правоохранительных органов с учётом гендерных аспектов. Например, курсы, 

разработанные К.В, Голубкиной, «включают модули по распознаванию симп-

томов посттравматического стресса, семейным психотравмам и мотивацион-

ным стратегиям женщин-правонарушительниц, что повышает эффективность 

общения и способствует лучшей реинтеграции»71. 

Наконец, целесообразно расширить практику партнёрства с НКО и меж-

дународными фондами, специализирующимися на защите прав женщин. Опыт 

Фонда ООН по народонаселению (UNFPA) показывает, что совместные про-

                                                           
70Калинина О. В. К вопросу о проблеме женской преступности в современной России. На пути к гражданскому 

обществу. 2021. № 4(44). С. 63. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47635389 
71Голубкина К. В. Гендерные особенности женской преступности. Вестник государственного морского уни-

верситета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 2022. № 1(38). С. 62. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48220670 
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екты по социальной адаптации осуждённых женщин и профилактике домаш-

него насилия позволяют достигать снижения рецидива до 15 % в течение двух 

лет при малых бюджетных затратах72. 

Таким образом, проблемы предупреждения женской преступности непо-

средственно связаны с разделением на общее (общесоциальное) и специально-

криминологическое предупреждение, каждое из которых обладает своей сфе-

рой ответственности и инструментарием. Общесоциальные меры направлены 

на устранение или смягчение структурных факторов преступности, в то время 

как специальные политико-правовые, психологические и организационные 

технологии фокусируются на лицах, уже вовлечённых в преступный процесс 

или находящихся в группе риска. 

Анализ литературы и эмпирических данных позволяет констатировать 

необходимость интеграции подходов, усиления межведомственного взаимо-

действия и профессиональной подготовки кадров. Только комплексное соче-

тание факторов может обеспечить полноту и устойчивость профилактических 

мероприятий, снизить уровень женской преступности и способствовать более 

успешной социальной реабилитации. В дальнейшем актуальными направле-

ниями исследований остаются разработка универсального инструмента 

оценки рисков и апробация гибридных моделей предупреждения, объединяю-

щих государственные и общественные ресурсы. 

 

                                                           
72Лапина А. Э. Проблемы предупреждения женской преступности в современной России. Научное образова-

ние. 2022. № 3(16). С. 304. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49289799 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49289799
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Понятие женской преступности отражает особую подсистему общей 

преступности, объединяющую все уголовно наказуемые деяния, совершённые 

женщинами в рамках определённого общества за конкретный временной от-

резок. Эта категория изучается как массовое социально изменчивое явление с 

учётом количественных показателей (доля в общей структуре преступлений) 

и качественных характеристик, включающих специфику мотивов, методов со-

вершения преступлений и психологических особенностей преступниц. Жен-

ская преступность обусловлена взаимодействием социальной роли женщины–

носительницы репродуктивных и воспитательных функций с рядом внешних 

воздействий, что накладывает отпечаток на типологию совершённых преступ-

лений и их динамику развития. 

Причины женской преступности носят комплексный характер и охваты-

вают макроуровень (экономическое неравенство, безработица, снижение до-

ходов, ослабление социальной защиты и кризис семейных ценностей), мезо-

уровень (конфликтные и насильственные семейные отношения, неблагополуч-

ная школьная и трудовая среда, влияние криминализированных групп) и мик-

ропсихологический уровень (нарушения эмоциональной сферы, личностные 

расстройства, мотивация корысти или самозащиты). Наиболее значимые де-

терминанты сегодня связаны с социально-экономическими трудностями и се-

мейно-бытовым насилием, которые через механизмы хронического стресса и 

утрату социального контроля запускают процесс девиантного поведения. По-

нимание их взаимодействия создаёт методологическую базу для разработки 

превентивных мер, направленных на снижение уровня женской преступности. 

За последние три года (2022–2024) в Российской Федерации наблюда-

ется устойчивое снижение женской преступности: общее количество преступ-

лений сократилось на 9,6%, с 133,5 тыс. до 120,7 тыс. случаев. Темпы сниже-

ния замедляются (5,4% в первый год и 4,4% во второй), что может указывать 
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на исчерпание эффекта традиционных мер профилактики и необходимость но-

вых подходов. Аналогичная тенденция зафиксирована в Алтайском крае, где 

за два года преступность среди женщин уменьшилась на 9,1%, при этом в 2024 

году снижение ускорилось (7,7%), вероятно, благодаря усилению региональ-

ных программ социальной поддержки, реабилитации и профилактики. Однако 

ключевым парадоксом остается рост числа осужденных женщин на 1,1% за тот 

же период, что объясняется повышением раскрываемости преступлений, уже-

сточением судебной практики и увеличением доли тяжких составов, таких как 

экономические и коррупционные преступления. 

Основными категориями женских преступлений в РФ остаются преступ-

ления против собственности (41,56%), семьи и несовершеннолетних (16,5%), 

здоровья населения и общественной нравственности (10,74%), порядка управ-

ления (9,76%) и жизни и здоровья (8,92%). Доминирование имущественных 

правонарушений (41,56%) подчеркивает связь женской преступности с соци-

ально-экономическими факторами. Для сохранения положительной динамики 

необходимы системные меры, включая адресную поддержку уязвимых групп, 

развитие реабилитационных программ и адаптацию профилактических стра-

тегий к меняющимся условиям. 

Обобщение литературы и эмпирических данных выявляет, что жен-

щина-преступница чаще всего относится к возрастной группе 30–49 лет, обла-

дает низким уровнем образования, не состоит в официальном браке и не имеет 

стабильного дохода; в нравственно-психологическом плане ей присущи высо-

кая эмоциональность, импульсивность, лабильность и склонность к аффекту в 

конфликтных ситуациях; с точки зрения психофизиологии значительная доля 

правонарушительниц страдает алкогольно-наркотической зависимостью, что 

провоцирует снижение самоконтроля и рост агрессивности; в уголовно-право-

вой сфере отмечается высокая доля имущественных преступлений и значи-

тельный рост рецидива при отсутствии эффективных мер социальной и пси-

хокоррекционной поддержки. 
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В предлагаемой обобщающей типологии личности женщины-преступ-

ницы выделяются четыре взаимосвязанных уровня: мотивационно-ценност-

ный, включающий корыстные, зависимые, утвердительные и иные установки; 

психофизиологический, охватывающий психотические, аморальные, мазо-

хистские и подобные особенности; поведенческий, характеризующийся 

насильственными, дезадаптивными, легкомысленно-конформными и иными 

реакциями; а также ролевой, где различаются типы «лидер», «зависимый» и 

«приманка». Такое многомерное представление позволяет следственным ор-

ганам и психологам выявлять доминирующие черты в каждом конкретном 

случае, прогнозировать дальнейшие действия подозреваемой и выбирать 

наиболее эффективные методы допроса и профилактического воздействия. 

Ключевыми проблемами предупреждения женской преступности оста-

ются недостаточное финансирование профилактических программ, вслед-

ствие чего многие успешные пилотные проекты не выходят за рамки отдель-

ных регионов; дефицит квалифицированных кадров, обладающих навыками 

гендерно-чувствительного консультирования и специализированной работы с 

женщинами-правонарушительницами; а также отсутствие единой межведом-

ственной информационной базы, которая гарантировала бы оперативный об-

мен данными между МВД, ФСИН, Минтрудом и социальными службами. В 

свою очередь дистанцированность общесоциальных мер от реальных нужд це-

левых групп и «размытость» ответственности между различными ведом-

ствами приводят к тому, что женщины в кризисных ситуациях зачастую оста-

ются вне поля зрения профилактических механизмов, а при совершении адми-

нистративных проступков не получают своевременной перенаправки на пси-

хологическую и социальную поддержку. 

Для преодоления указанных барьеров необходима разработка и внедре-

ние единой методики оценки рисков правонарушений среди женщин на основе 

верифицированных индикаторов, что позволит выделять группы риска и фор-

мировать оптимальный набор мероприятий для каждой из них. Следует уста-
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новить межведомственное законодательное регулирование обмена информа-

цией и координации действий через трёхсторонние соглашения между право-

охранительными органами, пенитенциарными службами и социальными ин-

ститутами, а также усилить систему подготовки и переподготовки специали-

стов – от криминологов и социальных работников до сотрудников пробацион-

ных служб – с учётом гендерных аспектов и особенностей психотравмирую-

щих событий. Расширение партнёрства с неправительственными организаци-

ями и международными фондами будет способствовать масштабированию эф-

фективных программ социальной адаптации и психологической поддержки 

при ограниченных бюджетных ресурсах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Наиболее частые категории преступлений совершаемые 

женщинами исходя из анализа сводных статистических сведений о состоянии 

судимости в России за 2022-2024 год 

Категория преступления Процент 

Преступления против собственности 41.56% 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 16.50% 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 10.74% 

Преступления против порядка управления 9.76% 

Преступления против жизни и здоровья 8.92% 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 1.65% 

Преступления против правосудия 1.78% 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 3.23% 

Преступления в сфере экономической деятельности 3.80% 

Преступления против общественной безопасности 0.86% 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 0.36% 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 0.18% 

Экологические преступления 0.17% 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 0.16% 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 0.09% 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 0.08% 

Преступления в сфере компьютерной информации 0.13% 

Преступления против военной службы 0.02% 

Преступления против мира и безопасности человечества 0.01% 

 


