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Женская преступность представляет собой часть общей 
преступности, совокупность преступлений, совершаемых 
женщинами. Эта преступность обладает определенными 
особенностями, связанными с социальной ролью и функци-
ями женщины, своеобразным образом жизни и профессио-
нальной деятельности, психофизиологической спецификой, 
а также с ее исторически обусловленным местом в систе-
ме общественных отношений. С изменением социальных 
условий и образа жизни женщины, ее социальных ролей из-
меняются характер и способы ее преступного поведения. 
Причинный комплекс, порождающий и объясняющий жен-
скую преступность, составляет часть в общем блоке при-
чин преступности в целом, но вместе с тем он отличается 
и определенными особенностями, специфичностью.

П
предметом научных изысканий. 
Лишь в немногих работах осве-
щены аспекты многоплановой и 
сложной проблемы женской пре-
ступности, тогда как актуальное 
значение имеет разработка ряда 
вопросов преступности среди 
женщин. При разработке данного 
комплекса проблем, необходимо 
сформулировать полное и объ-
ективное знание о том, каковы 
понятия причины, совершаемые 
женщинами преступлений, что-
бы выявить особенности женской 
преступности. 

Понятие преступности в 
юриспруденции трактуется по-
разному. Н.Ф. Кузнецова писала 
что преступность – это относи-

тельно массовая, исторически из-
менчивое социальное, имеющее 
уголовно – правовой характер, 
явление классового общества, 
слагающееся из всей совокупно-
сти преступлений, совершаемых 
в соответствующем государстве в 
определенный период времени[1, 
с.173]. 

Развернутое понятие преступ-
ности сформулировал также и 
Карпец И.И., понимавший под 
преступностью исторически при-
ходящее социальное явление, 
имеющее свои причины, динами-
ку и закономерности существо-
вания, включающие сумму пре-
ступлений, совершенных в дан-
ном обществе и в данный период 
времени и характеризующееся 
количественными (состояние) и 

качественными (структура, ха-
рактер) показателями [2, с.9]. 

В.Н. Кудрявцев обратил вни-
мание на то, что преступность 
включает всю совокупность со-
вершенных преступлений и на-
ступивших общественно опасных 
результатов[3, с.78]. 

Развитие изложенных по-
нятий позволило сформировать 
более развернутое определение 
преступности, которое представ-
ляет отрицательное социально-
правовое явление, существующее 
в человеческом обществе, имею-
щее свои закономерности, коли-
чественные характеристики, вле-
кущие негативные для общества, 
людей последствия и требующее 
специфических общественных 
мер контроля[4, с.22]. 

Из приведенных выше поня-
тий преступности можно сфор-
мулировать ряд выводов, которые 
непосредственно взаимосвязаны 
с проблемами женской преступ-
ности:

Во-первых,−  преступность 
женщин имеет массовый харак-
тер, проявляющийся в конкрет-
ной совокупности преступлений, 
совершаемых женщинами в раз-
личных государствах и на протя-
жении определенного временно-
го периода; 

Во-вторых,−  такие свой-
ства женской преступности, как 
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днако проблема женской 
преступности пока не стала 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
12.2012

49

массовость, взаимосвязь с общей 
преступностью, а также особен-
ности субъектов преступных 
деяний, в том числе тех, которые 
могут совершить лишь женщи-
ны, позволяют выделить престу-
пления женщин в отдельный вид 
преступности; 

В-третьих,−  женская пре-
ступность как массовое явле-
ние отражается и фиксируется в 
общем массиве статистических 
данных о преступности, которые 
позволяют их анализировать и 
выявить характерные свойства; 

В-четвертых,−  важным и 
существенным параметром жен-
ской преступности является её 
представление с позиций соци-
альных характеристик.

Женская преступность – это 
уголовно-правовое явление, 
специфический вид массового 
общественно противоправного 
поведения женщин. Но данный 
вид преступлений не ограничен 
лишь отличенным качеством, ему 
присущи и другие характеристи-
ки. В частности, массовость пре-
ступлений, совершенных женщи-
нами, позволяет утверждать, что 
женская преступность предстает 
и как социальное явление. При 
объяснении различий преступно-
сти мужчин и женщин, как пра-
вило, принято выделять причины 
социального и биологического 
характера. 

Существует несколько теорий, 
которые обосновывают отста-
вание женской преступности от 
мужской:

А. Кетле при выяснении − 
законов развития преступности 
пришел к выводу, что влечение 
к совершению преступлений на-
ходится в зависимости от возрас-
та, пола человека, его профессии, 
степени образования, времени 
года и прочего[5, с.7]. Он объ-
яснил меньшую преступность 
женщин не только их физической 
слабостью, но и отрешенностью 
от общественной жизни, замкну-
тостью в кругу семейных обя-
занностей. Однако по мере все 
большего включения женщин в 
общественную жизнь, професси-
ональную деятельность, а также 
в периоды роста преступности, 

удельный вес женской, в общей 
преступности, оставался всегда 
небольшим. Он был во много раз 
меньше удельного веса преступ-
ности мужчин;

Другое объяснение этого − 
явления было выдвинуто пред-
ставителями антропологической 
школы – Ч. Ломброзо и его по-
следовательницей в России П.Н, 
Тарновской. Ч. Ломброзо связы-
вал более низкую интенсивность 
женской преступности по срав-
нению с мужской особенностями 
женского организма и характера, 
природой женщины, в определен-
ной степени с её «биологической 
недоразвитостью»;

А также существует мне-− 
ние, что объяснения меньшей 
преступности женщины надо 
искать в ее более высокой нрав-
ственности[6, с.136];

Некоторые авторы не − 
примкнули ни к одному из вы-
шеописанных мнений и объяс-
нили интересующее нас явление 
исключительно причинами соци-
ального характера. Если бы жен-
щина находилась, говорят они, в 
одинаковых с мужчиной эконо-
мических условиях, она дала бы 
одинаковый с ним процент пре-
ступности. Но история женщины 
существенно разнится от истории 
мужчины. Красной нитью через 
всю жизнь женщины проходят ее 
приниженность и замкнутость в 
кругу домашних обязанностей. 
Она сделалась рабой ранее, чем 
появилось рабство; ее положе-
ние было особенно тяжко; самим 
рабочим она была третируема, 
говорит Бебель, как существо 
низшее… «Эгоизм мужчины и 
его грубая сила заковали женщи-
ну в железные цепи и не давали 
проявиться ее влиянию на обще-
ственную жизнь»[7, с.3]. 

Мы наблюдаем это явление 
и у дикарей, и в современных 
обществах. На островах Гаити 
женщина не должна прикасать-
ся к оружию и рыболовным сна-
рядам мужчины, не имеет право 
появляться в местах обществен-
ных сборищ, не смеет есть пищу 
вместе с мужчинами. У бирман-
цев она не имеет права входить в 
храм. У кафров женщинам запре-

щен вход в места, где собираются 
мужчины. У евреев в десятой за-
поведи женщина была поставле-
на наравне со скотом и рабом. С 
распространением христианства 
общественное положение женщи-
ны мало изменяется: с одной сто-
роны, повиновение жены мужу 
делается священным догматом, а 
с другой – развивается аскетизм, 
смотрящий на женщину с глубо-
ким презрением. В средние века, 
когда семья продолжала соб-
ственными силами производить 
все предметы потребления, жен-
щина не имела возможности, ни 
времени отлучаться от семейного 
очага и интересоваться обще-
ственными делами, и потому круг 
ее интересов замыкался семьей и 
домашним хозяйством. 

Однако все последующее раз-
витие науки показало, что при-
оритет в причинном комплексе 
преступности принадлежит тем 
обстоятельствам, которые фор-
мируются в условиях социальной 
жизни. Именно они оказывают 
наиболее значимое влияние на 
формирования преступного по-
ведения женщины, как, впрочем, 
и правомерного. Биологические 
особенности женщин, определяя 
или в некоторых случаях огра-
ничивая количественные показа-
тели отдельных видов преступ-
ности, не являются причинами 
их совершения. В то же время 
нельзя не учитывать, например, 
что женщины оказываются ме-
нее защищенными психологиче-
ски от различных осложнений в 
их жизни. Исторически сложив-
шиеся условия жизни мужчин и 
женщин в обществе различают-
ся в силу различий выполнения 
основных функций деятельности. 
Эти различия находят свое отра-
жение и в формировании различ-
ных типов поведения у мужчин 
и женщин. Проявление одних и 
тех же негативных процессов со-
циальной действительности при 
воздействии на поведение муж-
чин и женщин получает неадек-
ватное отражение в их сознании, 
различное восприятие приводит 
к различному криминогенному 
воздействию. Если проследить 
изменения в женской преступно-
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сти за длительный исторический 
период, можно отметить, что при-
чины, влияющие на совершение 
этих преступлений, меняются с 
изменением исторических усло-
вий. Изменение условий жизни 
влечет неминуемо и различие в 
поведении, в отношении к ценно-
стям общества, своим собствен-
ным ценностям.

Определяя обстоятельства, 
приводящие к совершению пре-
ступлений, прежде всего, необ-
ходимо учитывать характер дея-
тельности женщин в обществе, 
то есть все те ситуации, которые 
возникают в связи с занятостью 
женщины на работе и дома. Од-
нако острота возникновения 
конфликтов приобретает особую 
сложность тогда, когда потребно-
сти женщин значительно возрас-
тают, а возможность их удовлет-
ворения становятся все меньше и 
меньше. Вопросы материальной 
обеспеченности приобретают 
особенно существенное значение 
во время обострения различий в 
уровне материального обеспече-
ния различных групп населения, 
особенно наступающих в очень 
короткий срок. 

Изменения в криминологи-
ческой характеристике преступ-
ности женщин обусловлены со-
циальными, экономическими из-
менениями, а также изменениями 
в духовной сфере жизни обще-
ства. Масштабы безработицы, 
ущемление жизненно важных со-
циальных прав и интересов жен-
щин: права на труд, профессию, 
гарантированную зарплату и т.п. 
порождают качественные изме-
нения в образе жизни и связаны 
с уровнем напряжения в обще-
стве. Подобные явления форми-
руют криминогенный фон, на 
котором проявляются негативные 
общественно опасные эксцес-
сы. Однако это не предполагает 
однозначной связи между соци-
альным неравенством, рыночны-
ми отношениями, безработицей 
и преступностью, между низким 
материальным жизненным уров-
нем человека и его поведением. 
Главным является то, как человек 
относиться к той или иной жиз-
ненной ситуации, какими прин-

ципами готов поступиться, чтобы 
выжить[8, с.53].

Низкий материальный уровень 
жизни, не позволяющий женщине 
пользоваться многочисленными 
культурными и развлекательными 
ценностями, заставляет её искать 
побочные заработки, часто при-
водящие к проституции, к крими-
нальным связям. Реально оцени-
вая нынешнее экономическое со-
стояние населения, следует при-
знать, что две основные функции 
женщины – производственная и 
семейно-бытовая, остаются за 
нею и выполнять их становить-
ся все сложнее. Меняются соци-
альные условия, изменился даже 
государственный строй, но по-
ложение женщины в обществе, 
отношение к ней практически не 
изменилось. Те условия, которые 
ранее определяли преступность, 
не только сохранились, но и по-
лучили еще большую остроту.

Условия жизни оказывают 
определенное влияние на индиви-
да, формирование мотива, инте-
реса, жизненного мировоззрения. 
Женщины часто оказываются в 
парадоксальной ситуации, когда 
на них возлагается ответствен-
ность за доход семьи при отсут-
ствии с мужчинами доступа к 
более высокооплачиваемой рабо-
те, равных с ними возможностей 
законной трудовой миграцией. В 
последнее время половину ми-
грантов во всем мире составляют 
женщины. Значительная часть из 
них – женщины молодого возрас-
та. Перспектива помочь своим се-
мьям, желание найти средства для 
независимой жизни стимулируют 
рост и развитие потребностей и 
притязаний порой настолько, что 
вступают в противоречие с нача-
лами нравственности и духовно-
сти. Женщины имеют меньше воз-
можностей устроиться на работу 
в официальном секторе занятости 
как в их собственных, так и в бо-
гатых странах. Они в значитель-
ной степени зависят от работы в 
неофициальном и нерегулируе-
мом секторе занятости, в котором 
секс-услуги и работа в качестве 
домашней прислуги являются са-
мыми доступными способами по-
лучения дохода[8, с.54].

Перед голодной женщиной, 
не находящей возможность жить 
трудом своих рук, остаются, кро-
ме смерти, две дороги, одинаково 
позорные, но не одинаково опас-
ные: один запрещенный законом 
путь преступности и другой ле-
гальный, санкционированный 
властью, путь к проституции. 
Несомненно, что часть женщин, 
принужденных выбирать из двух 
зол одно, выбирают последнее.

В причинном комплексе жен-
ской преступности проституция 
занимает особое место. Связь 
преступности с проституцией 
определяется тем, что эти фак-
торы влияют на формирование 
потребностей женщин, характер 
их общения, и в конечном счете 
сказываются на предпочитаемых 
способах разрешения проблем-
ных и конфликтных ситуаций. За-
нятие проституцией само проду-
цирует преступность (агрессия, 
незаконный оборот наркотиков, 
заряжение венерическим заболе-
ваниями, ВИЧ-инфекцией и др.).

Законодательство практически 
не обеспечивает в должной мере 
защиту прав женщин, механизма 
реализации прав женщин реаль-
но не существует. Изменение об-
раза жизни женщин было связа-
но с падением престижа работы, 
переоценкой роли семьи. И если 
раньше большая часть корыст-
ных преступлений совершались 
женщинами для обеспечения ма-
териального благополучия семьи, 
то сейчас, у молодых преступниц 
семье, её значению придается 
значительно меньшее внимание. 
Корыстная преступность женщин 
напрямую связана с ухудшени-
ем их материального положения, 
продолжающихся процессами 
дифференциации материально-
го условия населения. Большую 
роль в неблагоприятных измене-
ниях преступности сыграли и те 
разрушения сложившихся сте-
реотипов образа жизни, которые 
существовали ранее в обществе. 
А также, резко сменились ори-
ентиры ценностей, альтернативы 
им не найдено. Семейно-брачные 
отношения, которые занимают 
важное место в жизни женщины, 
все чаще распадаются. Распад се-
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мьи зачастую является отправной 
точкой дезадаптации и кримина-
лизации женщины. Чрезмерные 
физические и нервные пере-
грузки, усталость, материальные 
неурядицы, страх за судьбу и бу-
дущее своих детей способны вы-
звать психические расстройства, 
ощущения враждебности окру-
жающего мира, сформировать 
решимость ценой совершения 
преступлений сохранить преж-
ний статус своей семьи. Вместе с 
тем преступления, совершаемые 
женщинами в сфере семейно-
бытовых отношений, могут вы-
ступать и в качестве средства 
психологической компенсации. 
Накопления отрицательных эмо-
ций подчас прорывается в виде 
семейных скандалов, насилия, 
обращенного на своих близких и 
родных.

Значительными факторами в 
генезисе преступности женщи-
ны являются алкоголизация и 
наркотизация все большего чис-
ла населения. И если ещё 20-25 
лет назад, потребление крепких 
спиртных напитков не носило 
систематического характера, то 
теперь женщины стали употре-
блять эти напитки во много раз 
чаще, и более одной четверти 
женщин-преступниц нарушали 
уголовно-правовой запрет в со-
стоянии опьянения. Естественно, 
в семейно-бытовой сфере, при та-
ких условиях, нередко возникает 
конфликтная ситуация, которая 
разрешается путем преступле-
ния. Если, по объяснениям жен-
щин, корыстные преступления 
они совершают для блага семьи, 
улучшения материального поло-
жения в семье, то насильствен-
ные преступления – чаще всего 
для них определенный способ 
освобождения от людей, которые 
ещё недавно были близки. Такой 
способ разрешения конфликта во 
многих случаях, также осущест-
вляется в состоянии опьянения. 
В основе пьянства, алкоголизма, 
наркомании лежит тот же ком-
плекс социальных причин, что 
и в основе преступности. Соци-
альная незащищенность, кризис 
многих социальных институтов, 
неблагополучие в семье связа-

ны с негативным воздействием 
на психику человека. Безысход-
ность, отсутствия оптимистиче-
ской перспективы может подтол-
кнуть к потреблению спиртных 
напитков, наркотиков, дающих 
возможность ухода в иллюзор-
ный мир, обретения забвения, 
снятия напряженности и т.п.

Женский алкоголизм и нарко-
мания имеют свои особенности. 
Формирование наркоманической 
зависимости происходит быстрее, 
чем у мужчин, и сопровождается 
ярко выраженными признаками 
социальной и интеллектуальной 
деградации. Под воздействием 
наркотика (алкоголь один из них) 
снижаются энергетический по-
тенциал и работоспособность 
личности, повышается утомляе-
мость, формируется аффектив-
ный синдром, вырабатывается 
такая жизненная установка, реа-
лизация которой может дости-
гаться без излишних усилий. 
Происходят глубокие изменения 
в системе ценностей личности и 
ее потребности. 

Рыночные отношения для по-
давляющего большинства жен-
щин свелись к тому, что они ра-
ботают по найму на различных 
вещевых рынках, на стихийных 
рынках. В этих условиях они 
легко становятся добычей неза-
конного налогового обложения 
и т.п. Поэтому женщинами со-
вершение таких преступлений, 
как присвоение вверенного иму-
щества, мошенничество, вымо-
гательство, причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана 
или злоупотребление доверием, 
во многих случаях субъектив-
но оправдывается. Женщина 
сложнее определяет своё место 
в предпринимательстве, в бизне-
се, в 80% случаев выбор бизнеса 
и занятие лидирующей позиции 
в деле определялись не самими 
респондентами, а принесенными 
обстоятельствами[9, с.14].

Криминологи уже давно от-
мечали, что преступная дея-
тельность женщин очень часто 
определялась их ближайшим 
окружением, особенно близкими 
им мужчинами. Страх не только 
потерять «своего мужчину», но и 

вызвать его недовольство, застав-
ляет женщину совершать нару-
шения. Социологи также у наи-
более активной части женщин-
предпринимателей отмечают эту 
зависимость: «в бизнесе жен-
щины сильнее зависят от других 
…»[10, с.152]

Можно ли надеяться на сни-
жение уровня преступности, если 
не будут решены вопросы занято-
сти и повышения благосостояния 
населения, снабжения необходи-
мыми товарами и услугами по 
доступным ценам, не будет зна-
чительно улучшена воспитатель-
ная работа и снижена социальная 
напряженность в обществе? Как 
раз эти обстоятельства особенно 
болезненно сказываются на жен-
щинах. 

Нельзя забывать и о социаль-
ной незащищенности женщин, 
их неравноправном положении в 
обществе по сравнению с муж-
чинами. В новом обществе жен-
щина должна получить принци-
пиально иной жизненный статус, 
должна быть лучше защищена 
законом, ее следует избавить от 
роли основной или даже равной 
с мужчиной «добытчицы» мате-
риальных благ, чтобы она смогла 
сосредоточить свои силы и вни-
мание на семье, детях.

Предотвращение антиобще-
ственного поведения и пресече-
ние преступлений женщин долж-
ны охватывать, прежде всего, те 
сферы жизнедеятельности, в ко-
торых формируются негативные 
черты личности и в которых жен-
щины чаще и совершают престу-
пления. Это быт и производство. 
Крайне нежелательно, например, 
чтобы загруженность по работе 
приводила к нервным перегруз-
кам, мешала уходу за детьми или 
полноценному отдыху. 

Высвобождения женщин с тя-
желых и вредных работ следует 
искать не в увеличении компен-
саций и льгот за вредность, что не 
решает проблемы. Необходимо 
устранить технические, техноло-
гические и организационные при-
чины, порождающие эти неблаго-
приятные условия и их негатив-
ные последствия. Целесообразно 
предусмотреть в трудовом законо-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
12.2012

52

дательстве нормы, обязывающие 
предоставлять женщинам более 
легкие работы. Недопустимо ис-
пользование труда женщин в ноч-
ных сменах, во всяком случае, в 
современных масштабах. Работа 
не должна вызвать у них уста-
лость и раздражение, а тем более 
ненависть и стремление бросить 
ее, попытаться найти средства к 
существованию иным путем. 

 Постоянно растущее вовле-
чение женщины в преступную 
деятельность свидетельствует об 
очень большом неблагополучии 
путей развития общества, так как 
именно женщина в современных 
условиях способна сохранить 
семью, в определенной мере по-
влиять на поведение мужчины и 
детей.

А преступное поведение ло-
мает и коверкает жизнь девушек, 
матерей, разрушает семьи, отсю-
да и проистекает неизмеримый 
ущерб для общества и государ-
ства, который мы ощущаем уже 
сейчас. И будем ощущать ещё 
больше, если не принять мер по 
изменению существующего по-
ложения, а оно очень тревожно, 
обусловлено различными пока-
зателями женской преступности 
в стране.
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După cum menţionează, în viziunea noastră foarte corect, 
savantul român Ion Oancea, la constatarea existenţei raportu-
lui cauzal între acţiune-inacţiune şi urmarea imediată, trebuie 
să se reţină: în primul rînd, că acea acţiune-inacţiune a precedat 
urmarea imediată, în al doilea rînd, că acea acţiune-inacţiune a 
determinat (cauzat) acea urmare imediată şi, în al treilea rînd, că 
acea acţiune-inacţiune a determinat, în mod obiectiv acea urmare 
periculoasă... Raportul cauzal, aplicat la infracţiune, are două 
limite şi anume: mai întîi, el trebuie să se limiteze la acţiunea-in-
acţiunea umană, izolîndu-l de acţiunile fizice, mecanice, chimice 
care au loc odată cu acţiunea-inacţiunea unamă; şi, în al doilea 
rînd, el trebuie să se limiteze la efectul acestei acţiuni, izolîndu-l 
de alte efecte care se produc. După cum se spune, trebuie să se 
admită o „izolare artificială” a fenomenelor[1].

D
„acţiunea (inacţiunea) făptuitorului 
nu trebuie privită izolat, ci ca fi-
ind capabilă să producă rezultatul 
(efectul) numai în prezenţa unor 
condiţii cu care se află în conexi-
une[2].

Astfel, unul din cele mai com-
plicate momente, puncte în doctri-
na despre cauzalitatea judiciară în 
constituie, fără echivoc, întrebările 
referitoare la stabilirea prezenţei 
sau lipsei legăturii cauzale în ca-
litate de entitate a compoinenţei 
de infracţiune. Stabilirea legăturii 
cauzale în procesul aplicării nor-
melor de drept este strîns corelată 
cu ştiinţa despre probe şi probato-
riu. Toate elaborările ştiinţifice ale 
determinării cauzale au obiectivul 
de a evidenţia ca finalitate cele mai 
adecvate şi aplicabile metode de 
stabilire a legăturii cauzale. Aşa, 

de exemplu, savantul V. B. Malinin 
a formulat opinia, denumită de că-
tre el „regula de aur a cauzalităţii” 
[3], în baza căreia el propune să fie 
soluţionată întrebarea cu pricina. 
Esenţa „regulii de aur a cauzalită-
ţii”, formulată de către V. B. Ma-
linin constă în următoarele: „dacă 
imaginar am separa faptul, eveni-
mentul sau fenomenul care ne inte-
resează (cu referire la dreptul penal 
– acţiunea persoanei) [4] din tota-
lul sumei factorilor premergători şi 
vom găsi că, efectul, consecinţa nu 
ar fi survenit sau s-ar fi realizat pe 
altă cale sau în altă perioadă, apoi 
urmează să recunoaştem că acest 
fapt, fenomen, eveniment (acţiune) 
constituie o condiţie a consecinţei 
respective. Dacă, însă, se va sta-
bili că efectul, consecinţa ar fi sur-
venit şi evoluat în aceeaşi ordine, 
apoi aceasta înseamnă că acţiunea 
nu este o condiţie a consecinţei şi 
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SUMMARY
In the criminal law science there is widely used the meaning of the causal re-

lationship, as it constitutes an obligatory sign of the objective side of the offence 
material components; and as result of this fact the meaning of causal relationship 
in the criminal law is widely and thoroughly btreated and examined. In this sense 
we find a plenty of penal theories of the casual relationship, intended toexplain 
the core of this meaning and to emphasize the rules of its application.
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