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Проблема женской преступности, как и любой другой, очень многогранна. Первый вопрос, ко-
торый возникает у исследователей женской преступности – это вопрос о целесообразности выделе-
ния данного вида преступности. Есть ли практическая необходимость отдельного изучения проблем 
женской преступности? Существуют ли какие-либо особенности данного вида преступности? На се-
годняшний день проблема дифференциации полов и их социально-психологических особенностей и 
признаков вызывает много дискуссий. С точки зрения гендерной социологии существуют различные 
подходы к трактовке пола человека. Естественно, что существуют отличия между мужчиной и жен-
щиной, обусловленные биологическими, физиологическими, генетическими, анатомическими осо-
бенностями. Но разделение полов имеет социокультурный аспект и социальные роли, функции, ха-
рактеристики, механизмы взаимодействия полов определяются обществом. По мнению Ж.Г. Дуска-
зиевой, именно культурные определения отдельных человеческих качеств и способностей выступают 
основанием для классификации мужских, женских или нейтральных (то есть свойственных обоим 
полам) признаков1. Каждый пол общество наделяет определенным набором характеристик, которым 
должен соответствовать представитель данного пола. 

Несомненно, что гендерные различия влияют на многие сферы жизнедеятельности человека и 
общества, в том числе и на криминальную. Гендерные роли и статусы, гендерные убеждения и иден-
тичности, гендерные дисплеи и структуры личности определяют поведение человека, его взаимоотно-
шения с другими людьми и социальными институтами, порождают конфликты. Представляется, что 
гендерные различия, естественно, влияют на поведение человека, в том числе и преступное поведение.  

Женская преступность – это специфический вид преступности, характеризующийся особенно-
стью детерминант, обусловленных гендерной ролью и статусом женщины в современном обществе. 
Именно общество наделяет женщину набором признаков, характеристик, особенностей, которым она 
должна соответствовать, предъявляет определенные требования к ее поведению, взаимоотношениям 
с другими лицами и социальными институтами, роли в семье и т. д.  

В разные периоды своего развития, в различных социально-культурных формациях отношение 
общества к женщине, её роли и статусу менялось. Это определялось религиозными нормами, норма-
ми морали, нравственности, обычаями и традициями.  

В России статус женщины во многом определяется традиционными нормами и обычаями, на-
деляющими женщину обязанностями по воспитанию детей и сохранению семейных ценностей. Вся 
социальная политика государства ориентирована на поддержание материнства и детства, начиная от 
предоставления отпуска по уходу за ребенком (до достижения им возраста трех лет) и заканчивая 
программой льготного кредитования для молодых семей.  
                                                            
1 Дусказиева Ж.Г. Гендерная психология: учеб. пособие. Красноярск, 2010. С. 30. 
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Но современное общество все больше ориентирует молодых людей, независимо от пола, на 
достижение карьерных высот, высоких результатов в продвижении по социальной лестнице, на про-
фессиональный рост. Современной женщине зачастую приходится делать выбор между семьей и 
карьерой. По данным официальной статистики, процент занятых в трудовой деятельности женщин 
составляет 52,9 %, мужчин 67,3 %. Что касается соотношения количества мужчин и женщин по ви-
дам деятельности, то традиционно женскими остаются сферы образования (82 % женщин), здраво-
охранения и социальных услуг (80 %), обслуживания и торговли (75 %), подготовки и оформления 
документации (82 %). А вот традиционно мужскими сферами остаются строительство (87 %), добыча 
полезных ископаемых (82 %).  

Однако женщины-руководители составляют уже 45 %. Очень много женщин занято на государ-
ственной и муниципальной службе (75 %).  

Женщины чаще получают высшее образование (55 %), а вот мужчины предпочитают среднее 
профессиональное (56 %).  

В соответствии с данными официальной статистики, чем больше у женщины детей, тем ниже 
уровень занятости. Если у женщин, имеющих одного ребенка, уровень занятости составляет 83 %, то 
у женщин, имеющих четырех и более детей, всего 49 %. Самый высокий процент занятости у жен-
щин в возрасте 40-49 лет (88,5 %), а у мужчин – 30-39 лет (92 %).  

А вот заработная плата женщин остается в среднем ниже, чем у мужчин. По данным Федераль-
ной службы государственной статистики, соотношение заработной платы женщин и заработной пла-
ты мужчин составляет 72,1 %2.  

Женщины больше времени тратят на ведение домашнего хозяйства (примерно в два раза боль-
ше, чем мужчины и, соответственно, времени на отдых у женщин остается меньше).  

Криминальная активность женщин гораздо ниже, чем у мужчин. На сегодняшний день женская 
преступность составляет 15,9 %. Наиболее криминально активный возраст женщин – 30–49 лет, на 
который приходится 58,7 % всех совершенных женщинами преступлений. Преступность несовер-
шеннолетних лиц женского пола составляет 2,2 %, что меньше, чем преступность несовершеннолет-
них лиц мужского пола – 5,6 %. Среди женщин-преступниц преобладают лица без постоянного ис-
точника доходов (67,7 %), далее идут наемные рабочие и служащие (26 %).  

Наиболее распространенные преступления, совершаемые женщинами – преступления против 
собственности, лидирующее место среди занимает кража ст.158 УК РФ (27 %), мошенничество 
(4,8 %), присвоение и растрата (3,16 %). На втором месте ст.157 УК РФ, предусматривающая ответст-
венность за неуплату средств на содержание детей (13,4 %), далее идут преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ (3,18 %).  

Структура мужской и женской преступности принципиальных отличий не имеет. Лидирующие 
места занимают корыстные преступления, традиционно высокие показатели у преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, также большой процент на-
сильственных преступлений против жизни и здоровья. Тогда возникает вопрос об особенностях жен-
ской преступности: в чем они выражаются и как проявляются. Основной особенностью женской пре-
ступности является то, что её уровень гораздо ниже уровня мужской (в 6–7 раз), но, к сожалению, 
наблюдается тенденция постепенного увеличения ее доли в общей структуре преступности: за по-
следние 10 лет она выросла с 11 до 16 %.  

Представляется, что особенности женской преступности обусловленных гендерным статусом и 
ролью женщин. Долгое время считалось, что фундаментом и первопричиной всех различий между 
мужчинами и женщинами являются биологические, то есть анатомо-физиологические особенности. 
По мере развития научных исследований стало ясно, что с биологической точки зрения между муж-
чинами и женщинами гораздо больше сходства, чем различий3. Существующее в мире разнообразие 
социальных характеристик женщин и мужчин и принципиальное тождество их биологических харак-
теристик позволяют сделать вывод о том, что биологический пол не может быть объяснением разли-
чий их социальных ролей, существующих в разных обществах. Особенности и специфика поведения 
людей различного пола определяется, прежде всего, социокультурными факторами. Общество задает 

                                                            
2 Женщины и мужчины России 2020. Статистический сборник. М., 2020. С. 126. 
3 Гендерная психология и педагогика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред.  
И.О. Ключко. М.: Юрайт, 2017. С. 20. 
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стандарты поведения, создает стереотипы и наделяет представителей разных полов социальными 
функциями. Сегодня у каждой личности есть выбор соответствовать данным образам или нет.  

Представляется, что специфическими факторами женской преступности выступают, прежде все-
го, социально-психологические особенности гендера. Речь идет об особенностях реакции женщин на 
конфликтные ситуации различного рода, об особенностях поведения женщин в условиях конкретных 
жизненных ситуаций, благоприятно влияющих на совершение преступлений. Речь идет даже не о при-
чинах и условиях, а об их особенностях. Наделяя женщин определенным набором качеств и характери-
стик, предъявляя к ним специфические требования, общество тем самым создает стереотип женского 
поведения. «Гендерные стереотипы – это, в сущности, социальные нормы. У всех нас есть представле-
ния о том, что мужчинам и женщинам свойственны определенные наборы конкретных качеств и моде-
лей поведения, что подавляющее большинство людей придерживается этой точки зрения и что обычно 
мы осознаем, какое поведение считается правильным для представителей того или иного пола»4. Жен-
щины традиционно считаются более эмоциональными, менее агрессивными, пассивными, социально 
уравновешенными, их основная функция – забота о детях, семье, ведение домашнего хозяйства.  

В литературе выделяют несколько групп гендерных стереотипов. «К первой относятся стерео-
типы маскулинности-фемининности. В стереотипном представлении маскулинности приписываются 
”активно творческие“ характеристики, такие инструментальные черты личности, как активность, до-
минантность, уверенность в себе, агрессивность, логическое мышление, способность к лидерству. 
Феминность, наоборот, рассматривается как ”пассивно репродуктивное начало“, проявляющееся в 
таких экспрессивных личностных характеристиках, как зависимость, заботливость, тревожность, 
низкая самооценка, эмоциональность. Маскулинные характеристики обычно противопоставляются 
феминным, рассматриваются как противоположные, взаимодополняющие»5.  

Вторая группа гендерных стереотипов включает в себя представления о распределении семей-
ных и профессиональных ролей между мужчинами и женщинами. Для женщины наиболее значимой 
социальной ролью считается роль домохозяйки, матери. Женщине предписывается нахождение в 
приватной сфере жизни − дом, рождение детей, на нее возлагается ответственность за взаимоотноше-
ния в семье. Мужчинам предписывается включенность в общественную жизнь, профессиональная 
успешность, ответственность за обеспечение семьи. Наиболее значимыми социальными ролями для 
мужчины являются именно профессиональные роли.  

Третья группа гендерных стереотипов определяется спецификой содержания труда. В соответ-
ствии с традиционными представлениями предполагается, что женский труд должен носить исполни-
тельский, обслуживающий характер, быть частью экспрессивной сферы деятельности. Женщины ча-
ще всего работают в сфере торговли, здравоохранения, образования. Для мужчин возможна творче-
ская и руководящая работа, их труд определяется в инструментальной сфере деятельности6. 

Но в последнее время активность женщин возрастает, и все большее количество женщин стре-
миться к достижению успехов в профессиональной сфере, к самореализации в общественной, поли-
тической жизни. Такая женщина сталкивается с проблемой неприятия обществом женщин, не соот-
ветствующих гендерным стереотипам. Причем конфликты возникают как с окружающими ее людь-
ми, так и с самой собой, с собственными представлениями о себе как о личности. Женщины, желаю-
щие достичь успеха в профессиональной сфере, сталкиваются со многими проблемами и препятст-
виями (это и половая дискриминация при приеме на работу, и более низкие зарплаты и др.). Как пра-
вило, женщинам сложнее добиться успеха в силу именно существующих гендерных стереотипов. 

С одной стороны, включенность женщины в производственную и общественную сферы, ее ак-
тивность, расширение доступа к различным сферам способствуют развитию личности женщины, ее 
самореализации наравне с мужчинами. Но, с другой стороны, этот процесс неизбежно ведет и к росту 
преступности среди женщин. Процесс феминизации расширил не только политические, социальные 
сферы для женщин, но криминальные. Все больше женщин совершают преступления, связанные с их 
служебным положением, такие как получение взятки, злоупотребление должностными полномочия-
ми. Большой удельный вес составляют преступления в сфере экономической деятельности. В частно-
сти, доля осужденных женщин по статье, предусматривающей ответственность за незаконную роз-

                                                            
4 Дусказиева Ж.Г. Указ. соч. С. 42. 
5 Гендерная психология и педагогика: учеб. пособие. Саранск, 2005. С. 28. 
6 Там же. С. 29. 
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ничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ), составила 
40 %, а по ст. 171.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную организацию и про-
ведение азартных игр – 30 %. 

Чем больше сфер занятости женщин, тем больше круг потенциальных криминальных возмож-
ностей. Естественно, нельзя ограничивать права женщины в ее самореализации. Здесь следует, с од-
ной стороны, дать женщине возможность самой выбирать сферы деятельности, с другой – необходи-
мо максимально ориентировать её на сохранение семейных ценностей и приоритета интересов семьи 
и детей.  

Сохраняя традиционный подход к семейным ценностям и центральную роль женщины в созда-
нии и сохранении семьи, общество формирует стереотипы поведения женщин, минимизирующие их 
криминальную направленность. Политика государства должна быть направлена на поддержку и раз-
витие института семьи и детства, на поддержание материнства и формирование у подрастающего по-
коления семейных ценностей.  

Хорошим примером может служить опыт Удмуртской Республики по предоставлению возмож-
ности получения бесплатного профессионального обучения женщинами, находящимися в отпуске по 
уходу за ребенком. Профессиональное обучение осуществляется бесплатно в рамках нацпроекта 
«Демография». В образовательных организациях женщины проходят обучение по следующим про-
фессиям: бухгалтер, делопроизводитель, маникюрша, менеджер, парикмахер, повар, специалист по 
кадрам, швея, контролер станочных и слесарных работ, социальный работник и др.7  

Еще одним фактором, существенно влияющим на формирование преступного поведения жен-
щины, является семья. Речь идет как о семье, в которой воспитывалась девочка, так и о семье, кото-
рую она создает сама. Многие психологи и педагоги говорят о необходимости дифференцированного 
подхода в воспитании мальчиков и девочек. Во-первых, это обусловлено психологическими особен-
ностям детей разного пола, связанных с восприятием информации, ее анализом. Во-вторых, семья 
формирует у ребенка стереотип поведения по типу женского или мужского. Для этого нужна полно-
ценная семья, в которой присутствуют оба разнополых родителя. Именно семья дает детям представ-
ление о разном гендерном поведении как внутри семьи, так и вне ее. Дети с детства ассоциируют се-
бя с каким-либо полом именно исходя из поведения представителей различных полов. Они должны 
видеть, знать и понимать различия полов не только с точки зрения физиологических особенностей, 
но с позиций социальных ролей и статусов мужчин и женщин.  

В мире наметилась тенденция возможности воспитания детей однополыми лицами и создания 
однополых семей. К сожалению, следует констатировать, что такого рода воспитание детей может 
привести к существенным проблемам у ребенка в процессе его развития и самоопределения, могут 
возникнуть расстройства гендерной идентичности. 

Одним из исследователей воспитания детей однополыми семьями и лицами с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией является Марк Регнерус, доктор социологии, профессор Техасского универ-
ситета в Остине. По данным его исследования «Насколько отличаются выросшие дети родителей одно-
полых союзов?», дети, выросшие в таких семьях, чаще планируют самоубийства (24 %, в отличие от 
детей, выросших в гетеросексуальных семьях – 5 %), не могут устроиться на работу 28 % детей из лес-
би-пар и 20 % – из гомо-пар. В обычной семье такие проблемы возникают у 8–13 % воспитанников. 
Помимо этого, выросшие в ЛГБТ-семье дети имели трудности с определением своей сексуальной ори-
ентации. Только 61 % и 71 % называли себя гетеросексуалами, в традиционных семьях этот показатель 
более 90 %8. В научной литературе по-разному относятся к его исследованиям, но полностью игнори-
ровать результаты его работы мы не можем. Дети, воспитанные в таких семьях, неизбежно сталкивают-
ся с множеством проблем, особенно в общении со сверстниками, педагогами, соседями.  

Актуальными на сегодняшний день остаются проблемы семей, где родители злоупотребляют 
спиртными напитками, психотропными веществами, нигде не работают, тем самым оказывая нега-
тивное влияние на детей. Безусловно, самым определяющим фактором поведения детей остается се-
мья. От поведения родителей, от их взаимоотношений и отношений к детям зависит будущее поведе-
ние детей. Дети, порой неосознанно, копируют родителей, стереотипы их поведения. Девочки подра-
жают своим мамам, усваивают их ценности и жизненные ориентиры. Поэтому очень важно выявлять 

                                                            
7 URL: https://udmurt.media/news/obshchestvo/67374/ 
8 URL: https://versia.ru/issledovaniya-dokazali-destruktivnoe-vliyanie-lgbt-semej-na-detej-kotoryx-oni-vospityvayut 
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семьи, ведущие паразитический образ жизни, семьи, где злоупотребляют спиртными напитками и 
наркотическими средствами, и оказывать на них профилактическое воздействие.  

Немаловажная роль в воспитании девочек принадлежит школам и учреждениям дополнитель-
ного образования. К сожалению, следует констатировать, что педагоги на сегодняшний день выпол-
няют только функции обучения, они отстранились от воспитания. Воспитание должно проводиться с 
учетом половой принадлежности ребенка. У девочек необходимо формировать традиционные семей-
ные ценности и стереотипы поведения, ориентированные на женственность, мягкость, бесконфликт-
ность. Представляется, что в школах обязательно должны проходить занятия с психологами, где дети 
должны получать необходимую информацию о роли и статусе представителей различных гендеров. 
Необходимо сохранять и популяризировать семейные ценности и традиционные взгляды на семью и 
определяющую роль женщин в создании и сохранении семьи.  

Стабильно небольшие проценты женской преступности в России связны с существующими 
стереотипами феминного поведения.  

Одна из относительно новых попыток, объясняющих причины женской преступности – «теория 
маскулинности». Принято считать, что мужчины совершают больше преступлений, чем женщины, 
потому что маскулинность (мужественность) присуща мужчинам от природы и выражается прежде 
всего в агрессивности поведения и, следовательно, в предрасположенности к совершению преступле-
ний. Тенденция роста женской преступности в последние годы, вероятно, объясняется тем, что у 
женщин все чаще проявляются мужские модели поведения9.  

На проблемы агрессивного поведения мужчин и женщин существуют разные взгляды. Ряд уче-
ных считает, что агрессия – это единственное социальное поведение, для которого существуют дока-
зательства, говорящие о совершенно явных половых отличиях10. Они считают, что мужчины более 
агрессивны.  

Другие ученые считают, что женщины не менее агрессивны, чем мужчины, разница лишь в 
формах выражения агрессии. Мужчины чаще всего прибегают к прямым формам агрессии, зато для 
женщин более свойственны косвенные, вербальные формы агрессии. 

В последнее время многие зарубежные и отечественные исследователи отдают приоритет со-
циокультурной модели половой детерминации, в соответствии с которой половые различия в прояв-
лении агрессии могут объясняться гендерными ролями, которые поощряют проявление мужчинами 
агрессии в некоторых формах, в то время как агрессивность у женщин не приветствуется, так как она 
несовместима с некоторыми важнейшими составляющими женской роли – нежностью, дружелюби-
ем, заботливостью. 

Агрессивность входит в мужской стереотип, поэтому от мальчиков и мужчин ожидается, что 
они будут вести себя агрессивно, а на агрессию девочек и женщин налагается запрет11.  

Таким образом, для сдерживания женской агрессии необходимо сохранять и поддерживать сте-
реотипы гендерного поведения женщин, отрицающих агрессию. Сегодня в эпоху информационного 
общества и огромного влияния массмедиа на все сферы жизнедеятельности человека велика роль 
СМИ и интернет-ресурсов. Формирование подрастающего поколения идет под мощнейшим влияни-
ем Интернета. И, конечно, одной из первостепенных задач, стоящих перед обществом, является ре-
шение вопроса о контроле над тем информационным потоком, который идет с экранов мониторов и 
всевозможных гаджетов. Прежде всего, контроль должен быть внутри семьи за теми информацион-
ными ресурсами, которыми пользуются дети. На сегодняшний день существуют многочисленные 
технические возможности ограничения доступа детей на многие ресурсы. До родителей необходимо 
доносить такую информацию и учить их безопасному пользованию Интернетом как ими самими, так 
и их детьми. Такие уроки следует проводить в школах, на родительских собраниях, знакомить роди-
телей с новыми формами и методами защиты детей от негативного влияния интернет-ресурсов.  

Возвращаясь к вопросу мужских моделей поведения, воспринимаемых женщинами, следует 
отметить, что СМИ все чаще и чаще популяризируют идеи «унификации» полов и андрогинности, 
стирая различие между полами как во внешнем виде, так и в поведении. В настоящее время у части 
мужчин и женщин стираются четкие границы стереотипов полоролевого поведения. Люди чаще ста-
раются интегрировать в своей жизни маскулинное и фемининное поведение.  
                                                            
9 Подстрахова А.В., Егиньязова А.Р. Женская преступность за рубежом: причины и виды наказаний // Молодой 
ученый. 2019. № 49 (287). С. 385-387. URL: https://moluch.ru/archive/287/65016/ (дата обращения: 02.07.2021). 
10 См.: Maccoby E.E., Jacklin C.N. The psychology of sex differences. Stanford, 1974. 634 p. 
11 Гендерная психология и педагогика. С. 93. 
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Представляется, что данная тенденция имеет негативный характер. Прежде всего, такое пове-
дение создает проблемы в общении с другими людьми, которые не могут идентифицировать половую 
принадлежность лица и, соответственно, у них возникают сложности с прогнозированием его пове-
дения и реакции. Кроме того, такая половая неопределенность может создавать существенные труд-
ности для самого лица.  

Важным фактором в детерминации женской преступности выступает алкоголизация и наркоти-
зация населения, в том числе женского. По данным официальной статистики, доля женщин, стра-
дающих алкоголизмом, составляет 24 %, женщин, страдающих наркоманией и токсикоманией – 16 %. 
Следует отметить, что это официальные данные, но проблема женского алкоголизма связана, еще и с 
высокой латентностью. По данным опроса, проведенного фондом «Пермский край без наркотиков», 
среди опрошенных женщин статистика следующая: 4,3 % не употребляют алкоголь совсем, 17,6 % 
употребляют алкоголь не чаще 1 раза в месяц, 54,1 % употребляют алкоголь не чаще 1 раза в неделю, 
24 % употребляют спиртные напитки чаще 1 раза в неделю. На вопрос о своей «норме», женщины 
ответили следующее: 11,7 % достаточно до 200 грамм, 25,9 % хватает от 200 до 500 грамм, 43,2 % 
употребляют от 500 грамм до 1 литра, 19,2 % выпивают более 1 литра12. Женский алкоголизм имеет 
очень серьезные последствия не только для здоровья самой женщины, но и для членов ее семьи.  

По мнению наркологов и психиатров, у женщин быстрее развивается алкогольная зависимость 
и, соответственно, быстрее идет процесс деградации личности. К сожалению, женщины, боясь обще-
ственного порицания вовремя не обращаются за квалифицированной наркологической помощью. На 
сегодняшний день существует большое количество организаций, занимающихся оказанием помощи 
зависимым людям, но не все знают об их существовании и возможности получения бесплатной ме-
дицинской помощи.  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что на криминальное поведение женщин в 
основном влияют социальные факторы, связанные с гендерными отличиями. Общество формирует 
стереотипы поведения представителей различных полов, предъявляет к ним определенные требова-
ния во всех сферах жизнедеятельности общества. Факторы женской преступности обусловлены той 
ролью и теми функциями, которые выполняет женщина в современном мире.  

Представляется, что в любом государстве должна существовать национальная программа про-
филактики женской преступности. Подобного рода документ должен содержать основные положе-
ния, касающиеся статуса женщины в современном обществе, а также меры, направленные на под-
держание таких базовых институтов, как материнство и детство. Программа должна носить ком-
плексный характер, а также содержать систему взаимодействия различных органов и служб в дея-
тельности по предупреждению женской преступности, начиная от образовательных учреждений и 
заканчивая силовыми структурами. Кроме того, необходимо расширять круг учреждений и организа-
ций, которые бы ориентировались на оказание специализированной психологической помощи жен-
щинам, а также организаций, помогающих женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
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The article deals with the issues of criminological characteristics of female crime, analyzes the data of official statistics. 
Special attention is paid to the analysis of the causes and conditions of female crime. The paper substantiates the need to 
study women's crime, study its causes and conditions. The peculiarities of women's crime are determined by the gender 
status and the role of women in modern society. In this regard, the article analyzes the social characteristics and psycho-
                                                            
12 URL: https://narkonet-perm.ru/konsultacii/ 
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logical characteristics of women in modern Russia. Special attention is paid to the prevention of women's crime. It is 
proposed to develop a national program for the prevention of women's crime. The program should be comprehensive in 
nature, and also contain a system of interaction between various bodies and services in the prevention of women's 
crime, ranging from educational institutions to law enforcement agencies. 
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