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ПРИЧИНЫ  И  УСЛОВИЯ  РЕЦИДИВНОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ  ЖЕНЩИН:  
ОСОБЕННОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цель: изучение и описание детерминант повторного преступного поведения женщин. 
Методы: статистический, сравнительный, анкетирование, интервьюирование.
Результаты: на основе социально-психологической концепции причинности дается анализ причин и условия 

рецидивной преступности женщин в Иркутской области.
Научная новизна: установлено, что повторное преступное поведение женщин обусловлено не только общими, 

но и специфическими детерминантами, в частности, гендерными проблемами, существующими в системе обще-
ственных отношений, социальными ролями и функциями женщин, их биологической и психологической спецификой. 
Значимыми деформациями сознания, обусловливающими их повторное преступное поведение, являются деформации 
экономической, нравственной, правовой и семейно-бытовой психологии.

Практическая значимость: определяется совокупностью выводов прикладного характера с точки зрения их 
использования в деятельности субъектов профилактики женской преступности. 
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Введение
Проблема криминологической детермина-

ции – одна из самых сложных и дискуссионных 
в криминологии. За всю историю отечественной 
криминологии ученым представилась возмож-
ность получить определенные результаты в 
решении данной проблемы, объяснить наличие 
криминогенных факторов, систематизировать их. 
Все накопленные знания в этой области позволи-
ли создать различные теоретические концепции 
детерминации преступности, определить общие, 
наиболее важные и принципиальные подходы 
к ее предупреждению [1, 2, 3]. В связи с этим 
возможен различный методологический поход 
к изучению данного аспекта применительно к 
анализируемому виду преступности.

Результаты исследования
Не вдаваясь в полемику по данному вопросу, 

укажем, что в данном случае использована соци-
ально-психологическая концепция причинности, 
согласно которой преступное поведение как раз-
новидность сознательного поведения порождается 
негативными сдвигами в сознании человека, его 
деформациями [3]. В связи с этим к причинам 
преступности относятся социально-психологи-
ческие детерминанты, включающие элементы 

экономической, политической, правовой, бытовой 
психологии на различных уровнях общественного 
сознания (общем, групповом, индивидуальном) 
[3, с. 44].Таким образом, причина – это явление и 
(или) процесс, которые порождают другое явление, 
процесс (или совокупность их) как свое следствие и 
определяют его (следствия) природу. Очень важно, 
что именно причина определяет природу, сущност-
ную сторону следствия, что позволяет (особенно в 
социальной жизни) отличать причину от условия.

В теории криминологии наличие социальных 
деформаций (формирующих условий) связывают 
с социальными противоречиями – условиями пре-
ступности [4, с. 61]. 

Условия связаны с проявлением негативных сто-
рон экономических, политических противоречий 
общества, падением его нравственных устоев, либо 
с недостатками в управленческой деятельности, в 
том числе в работе правоохранительных органов.

Изложенные положения теоретических раз-
работок криминологической детерминации 
полностью применимы к анализу детерминант 
рецидивной женской преступности.

Представляется, что причинный комплекс, 
порождающий и объясняющий повторное со-
вершение преступлений женщинами, носит, с 
одной стороны, общий характер, т. е. имеет одни 
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источники с общей преступностью, но вместе с 
тем обладает определенной спецификой. 

Основываясь на социально-психологической 
концепции причинности, можно говорить о том, 
что наиболее значимыми деформациями повтор-
ного преступного поведения женщин являются 
деформации экономической, нравственной, 
правовой и семейно-бытовой психологии.

Подавляющее большинство преступлений, 
совершенных женщинами повторно, являются 
корыстными, или совершенными из корыстных 
побуждений. В этой связи можно с уверенностью 
говорить о том, что основополагающими причи-
нами преступного поведения таких лиц будут де-
формации экономического сознания (психологии).

Деформации этого вида сознания применитель-
но к исследуемой группе лиц будут проявляться 
в несовпадении экономических целей и взглядов 
и возможностей их удовлетворения. Именно де-
формации данного вида на уровне группового и 
индивидуального сознания проявляются в разно-
видностях корысти, в убеждении невозможности 
правомерными путями решить стоящие перед 
группой или индивидом проблемы в обеспечении 
достойного уровня жизни себе и своей семье. 

В качестве формирующих условий выступают 
противоречия, сложившиеся в социально-эконо-
мической сфере общества (социальное рассло-
ение населения, безработица, инфляция и т. д.). 

Одним из основных противоречий в экономиче-
ской сфере общества является противоречие между 
ростом потребностей и возможностями общества по 
их удовлетворению. Нестабильная экономическая 
ситуация в России в последнее десятилетие, спад 
производства, начавшийся в конце 80-х гг. ХХ в., и 
другие экономические проблемы привели к невоз-
можности удовлетворения экономических потреб-
ностей населения, которые при нормальном раз-
витии общества имеют тенденцию к возрастанию.

В настоящее время практически каждый пя-
тый житель Иркутской области имеет денежные 
доходы ниже прожиточного минимума (17,9 %), 
тогда как в целом по Российской Федерации та-
ковым является только каждый десятый1. Также 

1 Здесь и далее расчеты произведены по данным Феде-
ральной службы государственной статистики Российской 
Федерации // Центральная база статистических данных. 
URL: http://cbsd.gks.ru

следует отметить, что в Иркутской области сни-
жение количества такого населения идет более 
медленными темпами, что увеличивает соотно-
шение этого показателя в Российской Федерации 
и исследуемом регионе. 

Вместе с тем обращает на себя внимание 
такой экономический показатель, как средне-
месячная заработная плата работников в целом 
по экономике. Так, в Иркутской области данный 
показатель в среднем за последние пять лет со-
ставил 24 575 руб., тогда как в соседних регионах 
(Красноярский край, Республика Бурятия) и в 
Российской Федерации он составлял более 28 000 
и 25 000 руб., соответственно.

В новых условиях социально-экономической 
жизни женщины оказались в более тяжелом по-
ложении, чем мужчины, поскольку традиционно 
они работали и продолжают работать в тех от-
раслях, которые издавна считались женскими. 
Тяжесть положения женщин, занятых в данных 
отраслях, можно объяснить тем, что эти отрасли 
отличаются невысокой заработной платой, как 
правило, в 1,5–2 раза ниже средней заработной 
платы в регионе. 

Отметим, что отраслевая и профессиональная 
дифференциация между мужчинами и женщи-
нами значительно влияет на разницу в уровне 
заработной платы. В целом по России на 1 января 
2014 г. средняя заработная плата мужчин состав-
ляет 30 100 руб., а женщин – 19 600 руб., что в 1,5 
раза ниже заработной платы мужчин.

Другой экономический показатель, который 
наглядно свидетельствует о наличии серьезных 
противоречий в экономической сфере, – это ко-
эффициент фондов, характеризующий степень 
социального расслоения и определяющийся 
как соотношение между средними уровнями 
денежных доходов 10,0 % населения с самыми 
высокими доходами и 10,0 % населения с самыми 
низкими доходами.

Так, в Российской Федерации в 1997 г. зна-
чение этого коэффициента составляло 13,6, 
в 2003 г. – 14,5, в 2007 г. – 16,7, в 2012 г. – 16,4. 
Предельное значение данного коэффициента в 
мировой практике – 10 [5, с. 318]. 

Негативные тенденции развития в социально-
экономической сфере региона связаны также с 
тем, что за последние десять лет на территории 
Иркутской области сократилось число крупных 
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промышленных предприятий, что, в свою оче-
редь, повлекло массовое сокращение рабочих 
мест и высвобождение работников. Большая 
часть населения в результате прекращения де-
ятельности таких предприятий, которые еще 
являлись и градообразующими, оказалась на по-
роге бедности.

Несомненно, что на формирование дефор-
маций экономической психологии оказывает 
влияние и безработица, которая является одним 
из проявлений, характеризующих изменения в 
социальной структуре общества. 

На 01 января 2014 г. в областном центре за-
нятости состояло на учете 15 485 безработных, 
из них более 80,0 % женщины. Уровень безра-
ботицы в Иркутской области в настоящее время 
составляет 7,8 %, тогда как в целом по Российской 
Федерации – 5,5 %. Установлено, что число без-
работных пополняют уволенные по сокращению 
штатов. Здесь ситуация складывается тоже не в 
пользу женщин, доля их среди уволенных по со-
кращению штатов составляет более 60,0 %.

Последствия безработицы не нуждаются в 
подробном анализе, достаточно сказать, что она 
влечет за собой снижение мотивации труда, рас-
пространение алкоголизма, и зачастую заставляет 
население отказываться от законного приобрете-
ния жизненно важных продуктов потребления.

Другой основополагающей сферой в обще-
ственном сознании является сфера правового 
сознания. Дефектность правовой психологии 
выступает сопричиной криминальной мотивации 
всех совершаемых преступлений. Деформации 
современного правосознания проявляются в 
правовом нигилизме, негативном отношении к 
праву, правовой неграмотности, потере ориенти-
ров правомерного поведения, твердом убеждении 
в отсутствии равенства граждан перед законом, 
в недоверии к системе правоохранительных и 
судебных органов, тревожности относительно 
собственной безопасности и уверенности в без-
наказанности преступников и их готовности к 
самым опасным действиям [6, с. 65]. Эти и дру-
гие деформации правосознания в той или иной 
степени детерминируют совершение многих 
преступлений.

У многих женщин из числа повторно осужден-
ных преступная деятельность носит системати-
ческих характер, и даже последующее реальное 

лишение свободы на определенный срок не 
останавливает их от совершения нового престу-
пления. Так, более 50,0 % «женщин-рецидиви-
сток» знали или предполагали, что снова понесут 
наказание, 36,0 % опрошенных не задумывались 
над последствиями привлечения их к уголовной 
ответственности, а 7,5 % было безразлично, что 
с ними будет после совершения преступления. 

Правовая психология преступников также про-
является в их отношении к совершенному престу-
плению, в чувстве вины и раскаянии в содеянном. 
Более 60,0 % повторно осужденных женщин не 
считают себя виновными в случившемся, по их 
словам, «все получилось неожиданно».

Более 2/3 женщин, осужденных повторно, 
полностью раскаиваются в совершенном деянии, 
однако многие при этом полагают, что заслужили 
менее строгое наказание. Так, 6 из 10 женщин 
считают, что им было назначено несправедливое 
наказание, и то, что они встали бы на путь ис-
правления без назначения им реального лишения 
свободы. 

Таким образом, можно говорить о том, что де-
формации правовой психологии у таких женщин 
выражаются не в правовой безграмотности, а в 
правовой безответственности, в потребительском 
отношению к праву, чаще всего применительно не 
ко всем законам, а в отношении систематически 
нарушаемых норм Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

В числе противоречий, оказывающих влияние 
на формирование дефектов правовой психологии, 
можно назвать пробелы в правовом регулирова-
нии, в частности уголовно-правовых отношений. 
В значительной степени утратили свои позиции 
в борьбе с преступностью правоохранительные 
органы. Реформирование милиции в полицию 
вызвало значительный отток квалифицирован-
ных кадров в коммерческие структуры. Престиж 
правоохранительных органов заметно упал за 
последние годы – все меньше граждан нашего 
общества доверяют органам внутренних дел и 
все большее количество людей чувствуют себя 
не защищенными от преступных посягательств. 

Думается, что основными предпосылками 
формирования в правовом сознании криминоген-
ных личностей действенной угрозы применения 
уголовного наказания и отказа от выбора пре-
ступного варианта поведения являются совер-
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шенствование уголовного закона в направлении 
исключения из него различных малозначитель-
ных преступлений, специальных норм, а также 
дифференциация ответственности.

Очень тесно с деформациями правовой пси-
хологии связаны дефекты нравственного со-
знания. Нравственные проблемы современной 
общественной психологии состоят, прежде всего, 
в том, что прежние нравственные ценности и 
ориентиры в значительной степени отвергнуты, 
а новой прочной подобной системы не создано, 
в результате чего в настоящее время имеют-
ся существенные проблемы в данной сфере 
регулирования.

В сознании значительной части повторно 
осужденных женщин доминируют мотивы фи-
зического выживания, сиюминутной выгоды. 
Многие из женщин утратили смысл жизни в 
результате обманутых ожиданий, несбывшихся 
надежд. Для многих из них характерна демо-
рализация межличностных отношений, рост 
конфликтности.

Деформациям нравственной сферы должны 
противодействовать образование, литература, 
иными словами, культура в целом. Однако ком-
мерциализация искусства, науки, культуры, ли-
шившихся прежней государственной поддержки, 
сопровождается снижением их качества.

Накопление негативных эмоций, различных 
раздражителей порой достигает запредельного 
напряжения, часто угрожает криминальным 
срывом. Все это дополняется неуверенностью в 
завтрашнем дне, переживанием о ненадежности 
социального статуса, материального положения.

Безусловно, в детерминации преступного по-
ведения женщин особую роль занимают дефекты 
семейно-бытовой психологии. Ее криминоген-
ность проявляется в деформированных межлич-
ностных отношениях как между членами семьи, 
так и иными микросоциальными группами, в 
семейном неблагополучии, в столкновении ин-
тересов поколений и пр. [6, с. 66].

Опрос осужденных женщин показал, что 
только 15,0 % повторно осужденных женщин со-
стоят в браке. Следует заметить, что большинство 
женщин (74,5 %), повторно совершивших пре-
ступления, имеют детей. Причем 34,1 % – одного 
ребенка, 24,6 % – двоих, 8,0 % – троих и 5,1 % – 
более трех детей.

Опрос осужденных женщин из числа повторно 
отбывающих наказание показал, что, отбывая на-
казание, каждая пятая женщина либо вообще не 
поддерживает связи с семьей, либо поддерживает 
ее от случая к случаю. Также можно говорить о 
том, что за время отбывания наказания в местах 
лишения свободы у многих женщин распадались 
семьи – мужья меньше ждут своих жен, чем 
жены мужей. Примечательно, что только 7 из 10 
осужденных женщин планируют вернуться в се-
мью. Что касается внутрисемейных отношений, 
то 69,0 % осужденных женщин отметили, что в 
семьях у них складываются сложные отношения 
с супругом, характеризующиеся отсутствием 
доброжелательности и взаимопонимания.

Кризис семьи, наблюдающийся сейчас в Рос-
сии, обусловлен множеством факторов, в числе 
которых можно назвать омоложение брака, рост 
количества разводов, высокая доля внебрачных 
сожительств (2/3 «женщин-рецидивисток» про-
живают в гражданском браке), высокая занятость 
родителей и пр. 

Несомненно, что на брачно-семейные отно-
шения влияет бытовое окружение осужденных. 
Применительно к изучаемой группе преступниц 
можно сказать, что бытовая устроенность у них 
была на минимальном уровне. Большинство 
преступлений женщины совершали в целях 
удовлетворения своих материальных потребно-
стей или потребностей семьи. Многие семьи или 
самостоятельно живущие женщины не обладали 
даже самыми элементарными вещами, необходи-
мыми в повседневной жизни (предметы мебели, 
бытовой техники пр.), не говоря уже о наличии 
собственного жилья. 

Немаловажным является аспект бытовой 
устроенности осужденных женщин на стадии ис-
полнения наказания, особенно тех, кто отбывает 
наказание повторно. 

Психологический климат и психологическое 
состояние женщины формируют достаточно 
много факторов в процессе исполнения наказа-
ния – это и медицинское обслуживание, и воз-
можность воспользоваться своими правами и 
т. д. Что касается медицинского обслуживания в 
местах лишения свободы, где отбывают наказания 
женщины, то получить своевременную меди-
цинскую помощь в таких условиях достаточно 
сложно, что в анкетах отметили 58,3 % женщин; 



265

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2014. № 1

Уголовное право и криминология

при этом помощь, по их мнению, оказывается не-
качественно. Также они отметили, что в колониях 
не проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику гинекологических заболеваний, а 
комплексные профилактические осмотры прово-
дятся достаточно редко. 

Многим женщинам в условиях мест лишения 
свободы не предоставляется возможным восполь-
зоваться своими правами. Так, 72,3 % женщин 
из числа опрошенных не могут воспользоваться 
своим правом на телефонные переговоры, как 
правило, в силу отсутствия материальных воз-
можностей; каждая десятая ответила, что не 
может воспользоваться этим правом в силу тех-
нических возможностей.

Более 73,0 % женщин не могут использовать 
свое право на краткосрочное свидание по при-
чинам отдаленности колоний от прежнего места 
жительства и отсутствия у родственников мате-
риальных возможностей приехать в колонию. По 
этим же причинам женщины не используют право 
на длительное свидание. 

Представляется, что такие бытовые условия 
как вне мест лишения свободы, так и в местах ли-
шения свободы, создают отрицательный микро-
климат, приводят к конфликтам, и, в конечном 
счете, негативно отражаются в сознании женщин. 

Выводы
Рассмотренные выше причины и условия, 

обусловливающие повторное преступное пове-
дение женщин, не являются исчерпывающими. 
Безусловно, существуют и другие детерминанты, 
которые оказывают влияние на формирование 
криминогенной мотивации женщин, но они не 
являются столь значимыми. В данном случае была 
поставлена задача выявить основные факторы, 
детерминирующие данный вид преступности в 
исследуемом регионе, воздействуя на которые 
можно хотя бы отчасти изменить криминогенную 
обстановку на данной территории.
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CAUSES  AND  CONDITIONS  OF  FEMALE  CRIME  RECIDIVISM:  
FEATURES  OF  REGIONAL  CHARACTERISTICS

Objective: to examine and describe the determinants of repeat criminal behavior of women.
Methods: statistical, comparative, questionnaires and interviews.
Results: based on the socio-psychological concept of causality analyzes the causes and conditions of recidivism of women in the Irkutsk region.
Scientifi c novelty: found that repeated criminal behavior of women is due not only common, but specifi c determinant-E, in particular, gender 

issues involved in the system-governmental public relations, social roles and functions of women, their biological and psychological character-
istics. Signifi cant deformation of consciousness determines their repeated criminal behavior, deformation are economic, moral, legal and family 
and everyday psychology.

Practical signifi cance: determined by a combination of applied fi ndings from the point of view of their use in the prevention activities of the 
subjects of female criminality.

Keywords: criminological determination; recurrent crime women causes and conditions of crime; female criminality.
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