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Преступное поведение − сложное соци-

альное явление. Тезис о социальной обуслов-
ленности преступного поведения в насто-
ящее время является общепризнанным. Люди 
становятся преступниками вследствие нега-
тивного влияния на их личность совокуп-
ности негативных социальных, социально-
психологических, социокультурных и социо-
биологических воздействий. В настоящее 
время является доказанным влияние на фор-
мирование криминального поведения челове-
ка особенностей родительского воспитания, 
низкого социально-экономического статуса 
семьи, принадлежности к асоциальному со-
обществу, насилия в семье, психологических 
особенностей личности. 

Недостаточно изученным в современной 
науке является вопрос понимания и объясне-
ния преступного поведения с точки зрения 
гендерного подхода. Категория гендера всту-
пает во взаимодействие с другими категори-
ями поведения и становится приоритетной 
по сравнению с другими социальными харак-
теристиками. Использование гендерного под-

хода позволяет проанализировать поведение 
людей с точки зрения усвоенных ими гендер-
ных норм, стереотипов и установок, выпол-
няемых ими определённых гендерных ролей. 

Гендер – совокупность социальных и 
культурных норм, которые общество предпи-
сывает выполнять людям в зависимости от 
их биологического пола1. Существующая в 
обществе гендерная система противопостав-
ляет мужское женскому, приписывая куль-
турные  оценки  и  ожидания  в  зависимости  
от пола человека. В процессе социализации 
происходит формирование гендерного созна-
ния члена общества путём распределения и 
поддержания гендерных стереотипов, норм и 
предписаний. Сначала в семье, затем в сис-
теме воспитательных и образовательных уч-
реждений (детские сады, школы), обществе в 
целом (через средства массовой информации, 
литературу, искусство) в сознание человека 
внедряются гендерные нормы. Благодаря им 
формируются представления о том, какими 
должны быть «настоящая женщина» и «на-
стоящий мужчина». Однако люди отличают-
ся друг от друга в своем следовании гендер-
ным стереотипам и гендерным установкам. 
Слишком интенсивная приверженность не-
критично усвоенным гендерным установкам 
может приводить к формированию девиант-
ных, в том числе и криминальных поступков. 
Это связано с влиянием на предпочитаемый 
выбор имеющихся вариантов поведения при-
вязанности к схематичным стереотипам, ис-
точником которых является гендерная сис-
тема. Между тем свойство управления своим 
поведением характерно для субъекта. Говоря 
о субъекте преступления, мы имеем в виду 
способность человека управлять своей соци-
альной жизнедеятельностью2. В некоторых 
случаях субъекты преступления осуществ-
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ляют  руководство  собственным поведением 
неэффективно, это связано с особенностями 
функционирования их гендерных установок. 

В настоящее время общеизвестным яв-
ляется факт наличия «гендерного разрыва» в 
структуре преступности. Он заключается в 
следующем: показатели женской преступ-
ности всегда и везде меньше, чем мужской; 
этот разрыв сохраняется на протяжении дли-
тельного времени и не зависит от социаль-
ных условий. Следует отметить, что до на-
стоящего времени женская преступность ос-
тается малоизученной, в связи с чем отсутст-
вуют данные о факторах, детерминирующих 
данное  явление.  Анализ  исследований  по  
проблемам женской преступности позволил 
выявить следующие её отличия от мужской: 

1) женщины менее склонны к повтор-
ному совершению преступлений; 

2) для них  нехарактерно использование 
насилия при совершении преступлений, они 
редко  участвуют  в  типично  мужских  пре-
ступлениях (грабежи, разбои) и менее склон-
ны использовать оружие или умышленно на-
носить тяжкие ранения; 

3) женщины реже мужчин придержива-
ются преступного образа жизни и отождеств-
ляют себя с преступниками; 

4) они чаще совершают преступления в 
одиночку или являются членами маленьких 
непостоянных преступных групп; 

5) жертвами женщин редко становятся 
незнакомые люди; 

6) они редко убивают незнакомых лю-
дей и случайных знакомых; 

7) в структуре женской преступности 
преобладают мелкие имущественные пре-
ступления. 

Таким образом, исследования показыва-
ют, что женская преступность имеет качест-
венное и количественное своеобразие и спе-
цифику по сравнению с мужской. С другой 
стороны,  женская  преступность  является  
частью общей преступности и органически с 
ней взаимосвязана. Традиционно женскую 
преступность сравнивают с мужской, и для 
этого есть свои основания.  

Исследователи  выделяют  наличие  об-
щих причин мужской и женской преступно-
сти: представители обеих групп по преиму-

ществу являются выходцами из семей с низ-
ким уровнем доходов, плохим образованием 
и принадлежащих к различным меньшинст-
вам. Кроме того, и мужчины, и женщины со-
вершают преступления в том случае, когда 
они исчерпали все законные способы эффек-
тивно справиться с напряжением на фоне на-
личия отрицательных эмоций3. 

Следует отметить, что на уровень жен-
ской преступности влияют те же социальные 
факторы, что и на уровень мужской: её уро-
вень растет и снижается одновременно с ана-
логичным показателем мужской4. Однако 
женская преступность меняется с течением 
времени. Так, особенно интенсивно в послед-
нее время происходит рост следующих, со-
вершенных женщинами, преступлений: кра-
жи, незаконный оборот наркотиков, тяжкие 
преступления. Существующие отличия жен-
ской преступности от мужской справедливы 
для подавляющего большинства стран мира. 
Так, согласно данным ФБР США у женщин 
самые высокие показатели отмечаются для 
мелких правонарушений, таких, как похи-
щение  имущества  и  мошенничество,  а так-
же  злоупотребление  алкоголем  или  нарко-
тиками.  

Согласно статистическим данным аме-
риканских  авторов,  примерно  с  середины  
20-х гг. XX в. и по сей день женщины состав-
ляли  примерно  3−6%  от  всего  населения  
тюрем. На долю женщин приходилось около 
5% в 20-х гг., примерно 3% в 60-х гг. и при-
мерно 6% сегодня, число женщин резко воз-
росло (более чем в три раза) за последние два 
десятка лет. Большинство женщин, содержа-
щихся в тюрьмах в настоящее время, осуж-
дены за убийство или нападение (обычно на 
своих мужей, любовников или детей). За по-
следние годы возросло число женщин, осуж-
денных за преступления, связанные с нарко-
тиками, и за преступления против собствен-
ности. На сегодняшний день в тюрьмы за 
преступления, связанные с наркотиками, по-
ступает гораздо больше впервые осужденных 
женщин, чем мужчин. Также значительно 
большая доля содержащихся в тюрьме жен-
щин, чем мужчин, были осуждены за совер-
шение преступления в состоянии алкоголь-
ного  опьянения  или  наркотической  инток-
сикации5. 
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Кроме того, особенности женской пре-
ступности в США указывают на усиление 
роли женщин в организованных преступных 
группах. Если в 20-х годах прошлого века 
женщины, состоящие в бандах, занимали 
второстепенные роли (например любовницы 
главарей) и для них было неактуально на-
сильственное поведение, то в современных 
криминальных группах они играют более 
разнообразные роли и всё дальше уходят от 
распространенных гендерных стереотипов, 
рассматривающих женское поведение в тер-
минах ненасилия. Современные женщины, 
состоящие в американских бандах, участву-
ют в драках и используют оружие. 

Схожие  явления  наблюдаются  в  жен-
ской  преступности  и  в  нашем  обществе.  В 
структуре  преступности  в  последние  годы 
наблюдается интенсивная феминизация, ин-
дикатором которой является рост доли жен-
щин в большинстве преступлений. Это отра-
жается в следующих показателях: 1) увели-
чение количества женщин в общем количе-
стве преступников; 2) омоложение женской 
преступности; 3) ухудшение уголовно-право-
вых характеристик женщин-преступниц6.  

Так, в настоящее время наблюдается 
увеличение количества женщин, совершив-
ших насильственные преступления: послед-
ние годы каждая четвертая, отбывающая на-
казание в местах лишения свободы, виновна 
в  насильственном  преступлении.  Количест-
во совершенных женщинами преступлений, 
связанных с причинением тяжкого вреда здо-
ровью, в 1999 г. составило 4495, в 2003 г. – 
4975, в 2005 г. – 5520 случаев7. Налицо тен-
денция к расширению масштабов насильст-
венного поведения современных женщин.  

Кроме того, темпы роста числа женщин, 
совершивших тяжкие насильственные пре-
ступления, опережают аналогичные характе-
ристики  мужской  преступности.  К  приме-
ру, число мужчин, виновных в совершении 
умышленного  причинения  тяжкого  вреда  
здоровью, в период с 1999 по 2005 г. сокра-
тилось почти на 15%, при этом количество 
женщин-преступниц, совершивших анало-
гичные преступления, увеличилось на 10%8. 

Особую  тревогу  вызывает  возрастание  
доли молодых женщин в структуре преступ-

ности. Рост преступности женщин репродук-
тивного возраста (в том числе 18−29 лет) в 
России называют стремительным, увеличива-
ется количество тяжких насильственных пре-
ступлений девушек9. 

Исследователи связывают женскую пре-
ступность с влиянием различных факторов. 
На заре изучения женской преступности кри-
минальное поведение женщин Ч. Ломброзо 
связывал с более выраженной порочностью 
женщин, по сравнению с мужчинами. Одна-
ко такой взгляд на проблему не находит под-
тверждения в фактическом положении дел: 
во всем мире мужчины отличаются гораздо 
большей, по сравнению с женщинами, кри-
минальной активностью. В 50-е гг. XX в. в 
исследованиях западных психологов пре-
ступное и деликвентное поведение девушек 
связывали с ранней сексуальностью и сексу-
альной порочностью. При этом мужскую 
криминальность не рассматривали в подоб-
ном контексте. Кроме того, преступную 
карьеру девушек-подростков чаще всего свя-
зывают с неблагополучием в семье: физиче-
ским и сексуальным насилием в ней. Наси-
лие  приводит  к  уходу  девушки  из  дома  и  
приобщением к занятиям проституцией, про-
даже наркотиков, совершению правонаруше-
ний. Это особенно характерно для женщин, 
принадлежащих к национальным меньшин-
ствам и имеющим низкий уровень доходов. 
Кроме того, женскую деликвентность связы-
вают с ранним половым созреванием, вызы-
вающим стресс у девочек и провоцирующим 
склонность к правонарушениям. 

Дж. Мессершмидт связывает с женской 
преступностью социальные характеристики 
общества. Он считает, что патриархально-
капиталистическая система сужает рамки 
женской  преступности  и  направляет  ее  на 
совершение   менее   тяжких   преступлений. 
Большинство серьезных преступлений явля-
ются маскулинными по своей природе и слу-
жат для укрепления доминирования мужчин 
в патриархальной системе посредством аг-
рессии. Кроме того, в патриархально-капи-
талистической системе уровень контроля над 
женщинами выше, чем над мужчинами; они 
обладают  меньшей  властью  в  экономиче-
ских, религиозных, политических и военных 
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институтах, что, соответственно, сужает воз-
можности совершения преступлений10. 

Некоторые теории связывают количест-
венный гендерный разрыв в структуре пре-
ступности с различиями в гендерных ролях. 
В  генденрной  роли  сфокусированы  соци-
альные ожидания, связанные с принадлеж-
ностью к полу. Из этого следует, что тради-
ционная женская роль несовместима с пре-
ступным поведением: чем сильнее женщина 
придерживается традиционных взглядов на 
женственность, тем более вероятно, что она 
не будет вовлечена в преступную деятель-
ность. В структуре гендерных характеристик 
в качестве факторов, препятствующих жен-
ской преступности, рассматривают ролевые 
обязанности, предписанные женщинам (ма-
теринские, супружеские) и представления о 
высокой эстетической привлекательности 
женщин (красота, сексуальность). Так, мас-
совое сознание ассоциирует образ женщины 
с материнским образом. Это накладывает 
значительные ограничения для реализации 
криминальных проявлений у женщин.  

Кроме того, существующие гендерные 
нормы  предписывают  разные  требования,  
предъявляемые к мужчинам и женщинам, 
реагирующим на агрессивные импульсы. Для 
женщин внешняя агрессия нетипична, тради-
ционно они реагируют на стресс неагрес-
сивно, для мужчин агрессивные внешние ре-
акции более характерны. В ситуации стресса 
мужчины чаще ориентированы на конкурен-
цию и направляют агрессию вовне, женщины 
в это время стремятся найти социальную 
поддержку. 

Различия между уровнями деликвент-
ности мужчин и женщин связывают с осо-
бенностями гендерной социализации. Девоч-
ки подвергаются более жесткому социаль-
ному контролю, чем мальчики; девочек учат 
избегать  опасности, а  мальчиков  поощряют 
к рискованным действиям, сопряженным с 
опасностью, и, как следствие, к правонару-
шениям. Особенности социализации девочек 
ориентированы на развитие сочувствия, по-
нимания потребностей других людей и за-
боту о них. Сформированные у них в детстве 
навыки общения способствуют выполнению 
в последующем функций жен и матерей. К 

ним чаще взрослые предъявляют санкции за 
неподобающее поведение11. Сформировав-
шиеся в связи с этим гендерные установки 
женщин  являются  факторами,  препятству-
ющими проявлению насилия и агрессии. 

Известно, что для некоторых женщин 
принадлежность к полу является доминиру-
ющим фактором в построении произволь-
ного поведения, в котором реализуются со-
ответствующие полу предпочтения и уста-
новки12. Вследствие гендерно-схематизиро-
ванной переработки информации у женщины 
формируется готовность реагировать на раз-
личные ситуации, опираясь на понятие «жен-
ское». При этом и их восприятие конструи-
руется  благодаря  гендерной  схеме.  Поло-
типичное поведение становится доминиру-
ющим; в нем реализуются соответствующие 
полу предпочтения и установки, поведение  
сортируется   на   «мужское»   и   «женское».  
Входящие в опыт человека стимулы навязы-
вают  индивиду  схемы  поведения,  в  основе 
которых лежат не социальные  (в  том  числе   
правовые),   а   гендерные   установки,  функ-
ционирующие как предвосхищающие струк-
туры. В связи с этим совершаемые женщи-
нами преступления, имеющие внешнее сход-
ство  с  мужскими  в  плане  обстоятельств   и   
уголовно-правовых  характеристик,  отлича-
ются мотивацией, связанной со спецификой 
гендера. 

Исследователи указывают, что по мере 
сближения гендерных ролей показатели жен-
ской преступности будут приближаться к 
мужской.  Для  понимания  того,  как  гендер-
ные установки могут влиять на выбор чело-
веком своего поведения, обратимся к изуче-
нию криминальных деяний. Известно, что 
любое  криминальное  действие  носит  поли-
мотивированный характер. Доминирующую 
роль в его совершении могут играть как яв-
ные, так и скрытые мотивы. В некоторых 
случаях последние побуждают человека к со-
вершению действия, обозначенного как кри-
минальное. Гендерные установки, которыми 
руководствуется человек, могут быть связа-
ны с реализацией такого мотива. Анализ пре-
ступлений, совершенных мужчинами, пока-
зывает, что чаще всего влияние на формиро-
вание  у  них  криминального  мотива  оказы-
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вают гендерные установки, условно назван-
ные нами «настоящий мужчина» и «верный 
друг». В первом случае в деятельности муж-
чины-преступника  теряются  черты  произ-
вольности в связи с доминированием в его 
сознании представлений, жестко закрепля-
ющих  поведение  человека  в  континууме  
мужских гендерных ролей. Во втором случае 
доминируют гендерные установки верности 
мужской  дружбе,  мужской  солидарности.  
Особенно ярко это проявляется в специфике 
преступлений, совершенных молодыми муж-
чинами и мальчиками-подростками. 

В гендерных установках женщин, совер-
шивших криминальные деликты, выявляются 
различные социально-психологические меха-
низмы, в которых отражается привержен-
ность жестким гендерным схемам. 

У женщин-преступниц могут быть вы-
делены следующие особенности поведения, 
отражающие  влияние  сформировавшихся  
гендерных установок: 

1) криминальные побуждения женщины 
обусловлены наличием эмоциональной связи 
или зависимости от мужчины; 

2) криминальное поведение женщин (на-
сильственные преступления) реализовано в 
состоянии, связанном с резким снижением 
эмоциональной регуляции поведения. Это 
происходит при фрустрации потребности в 
самоутверждении как представительницы 
женского пола. В подобных случаях такое 
поведение отличается демонстративностью, 
аффективной заряженностью, пренебреже-
нием к переживаниям и страданиям жертвы, 
мстительностью; 

3)  при  доминировании  идей  непороч-
ности, зависимости от мнения окружающих, 
страхе перед осуждением близких выявляет-
ся гендерная установка «безупречная жен-
щина». Такая установка обнаруживается у 
тех, кто не состоял в браке, совершил на-
сильственные преступления в отношении 
новорожденных детей. У этих преступниц 
страх, тревога, жалость к новорожденному 
уступают место рациональным намерениям в 
связи с принятым решением. В последующем 
криминальные действия могут приводить к 
психотравматизации женщины-преступницы; 

4) женщины могут совершать насильст-
венное преступление вследствие длительного 

нахождения в экстремальных условиях внут-
рисемейного насилия со стороны мужа или 
сожителя, проявлявших жестокость, садизм, 
эмоциональную неуравновешенность, кото-
рые унижали и избивали женщин или их 
близких. Криминальное деяние в таких слу-
чаях осуществлялось на фоне эмоциональ-
ного переживания интенсивного страха за 
свою жизнь или жизнь близкого человека 
(ребенка, матери). Женщины рассматривали 
пребывание в течение длительного времени в 
этих условиях как неизбежность, их гендер-
ные установки характеризуются привержен-
ностью идеям тяжкой женской доли, жен-
ского долготерпения, покорности судьбе. 

Предложенная классификация расширя-
ет представления о побудительных механиз-
мах криминального поведения и может по-
мочь в уточнении характера вины субъекта 
преступления. 

 

Работа выполнена в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие научного 
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ект РНП. 2.1.4868; при финансовой поддержке 
РГНФ (проект № 08-06-00543а). 
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