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— изучение методологии эмпирического познания объекта уголовного права (исследование 
объекта и результатов познания, методов сбора и изучения эмпирических фактов, их количествен-
ный и качественный анализ, сопоставление единичных и обобщенных фактов);

— разработка метода теоретического познания предмета уголовного права (исследование 
проблем системно-структурного познания, соотношения оценочных и истинных суждений, их обосно-
ванности и достоверности, роли истины и ее критериев, характера и способов научной аргументации).

К прикладным задачам относится:
— изучение российского уголовного законодательства и практики его применения (систем-

ное познание уголовного законодательства и приведение его к международным стандартам, док-
тринальное комментирование уголовных законов, выработка научно обоснованных рекомендаций 
по совершенствованию уголовного законодательства, определение его социальной эффективно-
сти и разработка ее критериев, формулирование предложений по совершенствованию уголовно-
правовых норм в соответствии с социально-экономическим развитием страны, определение эф-
фективности уголовно-правовых норм и мер уголовного наказания);

— исследование взаимосвязей между уголовным правом и другими отраслями права (уста-
новление соотношения между уголовным правом и уголовно-процессуальным правом, уголовным 
правом и уголовно-исполнительным правом, уголовным правом и криминологией, уголовным пра-
вом и социологией, уголовным правом и статистикой и т. д.);

— исследование исторических этапов эволюции уголовного законодательства и практи-
ки его применения (периодизация истории российского уголовного законодательства, ее понятие, 
значение, систематизация уголовного законодательства и ее влияние на структуру и правоприме-
нительную практику);

— расширение границ использования компаративистского метода, выражающегося в изу-
чении международного уголовного права, уголовного права зарубежных стран (рассмотрение 
основных правовых систем, уголовно-правовых институтов, изучение опыта уголовно-правового 
воздействия на преступность, накопленного опыта зарубежных стран, гармонизация и унификация 
национального уголовного законодательства с законодательством зарубежных стран);

— исследование проблем противодействия преступности (определение перспективных на-
правлений в области противодействия, разработка уголовно-правовых мер, форм профилактиче-
ского воздействия на преступность, научное объяснение, прогнозирование криминологических явле-
ний, состояния преступности, ее структуры, динамики, эффективность профилактики преступности).

Таковы в общих чертах основные задачи науки уголовного права. Однако следует иметь в виду, 
что задачи уголовно-правовой науки не могут оставаться неизменными, наоборот, в процессе теоре-
тических исследований перед наукой уголовного права, исходя из складывающихся социально-эко-
номических отношений, могут ставиться и другие задачи, которые необходимо решить в интересах 
общества: они должны быть максимально приближены к потребностям общества, объективно отра-
жать процессы, общие закономерности преобразующихся общественных отношений. Однако, фор-
мулирование задач должно быть основано на научных положениях диалектического и исторического 
материализма, ориентированных на перспективное развитие общества, а также на учете уроков исто-
рии, результатах опыта и практической деятельности людей.

Кунц Елена Владимировна,
доктор юридических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник отдела разработки методоло-
гий исполнения наказаний, связанных с лишением 
свободы, и изучения пенитенциарной преступно-
сти центра исследования проблем обеспечения 
безопасности в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы ФКУ НИИ ФСИН

Научное обеспечение противодействия женской преступности
Юридическая наука с момента своего зарождения пыталась дать объяснение поведению субъ-

екта как правомерному, так и преступному. Еще Платон признавал человеческое поведение пара-
доксальным: человек может вести себя неблагоразумно при полном сознании того, что «моральная 
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неправда» является вредной для него самого. В какой из трех сфер человеческого состояния — 
эмоциональной, интеллектуальной или волевой — зарождается субъективная сила, которая за-
ставляет совершить человека преступление?1.

Внутренний мир человека, это постоянная борьба страстей и разума, эмоций и воли. Глубоко 
прав известный французский писатель М. Дрюон, который отмечал, что «равновесие человеческо-
го организма, равно как и организма общественного, не может быть установлено окончательно»2.

История развития современного общества подтверждает, что совершение противоправных, 
преступных деяний уже давно перестало иметь половое отличие. Следует согласиться с тем, что 
женщины совершали преступления во все времена.

В настоящее время в статистических сборниках о преступности МВД России, Генеральной про-
куратуры России, ФСИН России отдельно выделяется группа преступлений, совершенных женщи-
нами, по которым ведется статистика. Таким образом, при научном обеспечении противодействия 
женской преступности следует остановиться на статистических данных, отраженных в официаль-
ной статистике, а также на нейтрализации причин, условий, способствующих их совершению.

Критериями разграничения мужского и женского преступного поведения выступают биологи-
ческие, физиологические, психологические особенности личности, что и предопределяет фор-
мирование специфической модели поведения женщин3. Для женского преступного поведения ха-
рактерны следующие особенности: неопределенность мотивов, эмоциональная природа причин 
совершения преступления, недостаточно развитые саморегулятивные навыки.

Современную женскую преступность необходимо исследовать не только через совокупность 
преступлений, совершенных на определенной территории за определенный отрезок времени, но 
и через число и социальные характеристики осужденных женщин, отбывающих наказание в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы, а именно, возраст, семейное положение, наличие 
детей, уровень образования.

Особое место при анализе женской преступности следует отвести их виктимности, которая не-
редко связана с их социальным статусом. Женщины подвержены относительно высокому риску 
стать жертвой в той или иной форме в силу неравенства полов. Значительное число жертв проти-
востоят применению к ним различных форм преступного поведения, не сообщают об этом в право-
охранительные органы. К числу сложностей, с которыми в таких ситуациях встречаются женщины, 
можно отнести угрозы в их адрес и стереотипы.

Социальные условия и образ жизни, роли женщин меняются, в связи с чем меняются характер 
и способы их преступного поведения. Хотя по своей социальной природе женщины менее защи-
щены, физически и психологически слабее мужчин, они быстрее и легче приспосабливаются к 
быстро меняющимся жизненным реалиям и часто там, где объективно складывающиеся обстоя-
тельства ставят мужчину в тупик, женщина непременно найдет для себя выход.

В силу тех или иных социальных изменений, женская психика наиболее подвержена разруше-
нию вследствие влияния на нее криминогенных и антиобщественных установок, более активно 
приобретает деструктивные качества при возникновении внутренних негативных установок.

Несмотря на социальные, экономические, политические изменения в обществе, в стране в 
любой период, количество преступлений, совершаемых женщинами, всегда меньше количества 
преступлений, совершаемых мужчинами, и довольно сложно определить, что именно лежит в 
основе преступного поведения женщин. При этом тенденция увеличения числа преступлений, со-
вершаемых женщинами, устойчиво сохраняется. Выявленный за 2022 год удельный вес женщин 
в общем числе совершивших правонарушения составил 16,3 % или 133 507 человек4, в 2021 году 
это было 16,2 % или 137 724 человек5, что подтверждает рост женской преступности на террито-
рии России.

1 Козаченко И. Я., Сухарев Е. А., Горбуза А. Д. Понятие вины в уголовном праве (исторический и психолого-
правовой анализ). Екатеринбург, 1993. С. 3.

2 Дрюон М. Яд и корона. Негоже лилиям прясть. Ленинград, 1961. С. 71. 
3 Кунц Е. В. Научное обоснование проблемы преступного поведения женщин // Всероссийский криминоло-

гический журнал. 2023. Т. 17. № 6. С. 518. DOI 10.17150/2500-4255.2023.17(6). С. 514–522.
4 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2022 года. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/

Sbornik_22_12-6.pdf (дата обращения: 21.11.2023).
5 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/

Sb_21_12-5.pdf (дата обращения: 21.11.2023).
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По состоянию на 1 января 2023 года в условиях демографического кризиса общая численность 
женщин в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы за различные виды 
преступлений составила 28 361 осужденных женщин1.

С учетом современных тенденций социума следует рассматривать и ситуации, когда женщины 
копируют, повторяют мужское поведение. Это обусловливает увеличение объема женской насиль-
ственной преступности, иногда ее показатели даже выше мужской. Например, доля осужденных 
женщин за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) превышает мужскую 
в 1,3—1,5 раза2, что подтверждается статистическими данными ФСИН России.

Таблица 1

Распределение осужденных в зависимости от совершенных преступлений3 (%)

Квалификация преступления Перепись 2009 года Данные на 1 января 
2023 года

Женщины Женщины
Убийство (ст. 105 УК РФ) 20,0 16,1
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК РФ) 12,8 10,9

Изнасилование, насильственные действия сексу-
ального характера (ст. 132 УК РФ) 0,3 0,7

Наряду с общими чертами преступное поведение женщин характеризуется своей спецификой, 
что позволяет выделять и рассматривать его в качестве относительно самостоятельного вида про-
тивоправного поведения. Женщины нередко пользуются техническими средствами, холодным и 
огнестрельным оружием, а не только своим природным обаянием.

Таблица 2

Использовалось ли оружие (холодное или огнестрельное) (%)

Холодное или огнестрельное оружие Перепись 2009 года Перепись 2022 года
Нет 75,6 82,4
Только демонстрировалось 2,8 0,7
Применялось для причинения вреда здоровью 
людей 21,6 16,9
Итого 100, 00 100, 00

В связи с этим необходимо выявление наиболее часто совершаемых женщинами актов пре-
ступного поведения, выяснение причин такого поведения и наиболее благоприятных для него 
условий. Следует понимать, какие именно распространенные жизненные ситуации формируют 
преступное поведение женщины, каковы мотивы, способствующие возникновению у женщин пре-
ступного замысла, для дальнейшего прогнозирования их противоправного поведения.

Кроме социальных факторов, влияющих на преступное поведение женщин, отметим значи-
мость нравственно-психологической составляющей личности женщины-преступницы. Речь идет и 
о моделях поведения, и об отношении к выполняемым функциям в обществе, и о психобиологиче-
ских реакциях организма.

Поведение женщины правомерно и позитивно, если оно отвечает требованиям социальных 
норм. Правомерное поведение женщины предполагает ее приспособленность к жизни в опре-
деленной социальной среде. При этом соответствие ее образа жизни требованиям общества не 
должно умалять достоинства ее личности, а историческая необходимость определяет активность 

1 В работе использованы данные ФСИН России на 1 января 2023 года.
2 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 21.11.2023).
3 Казакова В. А. Женщины, отбывающие лишение свободы (общая характеристика). По материалам спе-

циальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей,12–18 ноября 2009 года / под ред. проф. 
В. И. Селиверстова. Вып. 5. Москва: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 21.
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личности, активную гражданскую позицию. Следование принципам правомерного, позитивного по-
ведения не ограничивает женщину, скорее, наоборот, предполагает многообразие индивидуаль-
ных проявлений, определенных склонностей, интересов, потребностей, увлечений.

Таким образом, причины преступного поведения женщин во многом связаны с социально-эко-
номическими факторами, активизацией женщин в общественных отношениях и изменением их 
социальных позиций и ролей. Деформация нравственного сознания выражается в девальвации 
нравственных ценностей.

Каждое государство имеет политические, экономические, социальные особенности и уникаль-
ное историческое развитие, зарубежный опыт противодействия преступному поведению женщин 
полезен и интересен. В первую очередь он проявляется в специфических показателях данного яв-
ления. Также опыт иностранных государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми женщина-
ми, выражается в индивидуальном подходе уголовно-правовой регламентации общественных от-
ношений, в которых участвует женщина. Каждое государство старается учитывать международные 
стандарты отбывания наказания женщинами, а также пытается развивать различные институты, 
которые занимаются именно профилактикой женской преступности.

Особое место отводится предупреждению преступного поведения, под которым понимается си-
стема мер, осуществляемая государством и обществом, направленная на ослабление и нейтрали-
зацию причин и условий, порождающих совершение преступлений1.

Общесоциальные меры предупреждения преступлений, совершаемых женщинами, многопла-
новы. К таким относятся: социальные, экономические, политические, нравственные и иные, к при-
меру, медицинские, педагогические, технические2.

Предупреждение рассматриваемого вида преступности на общесоциальном уровне достига-
ется теми же эффективными средствами, что и в общей преступности в целом. Тем не менее 
предупреждение женской преступности имеет и собственную специфику, которая обусловлена со-
циальной ролью женщины, психофизиологическими свойствами ее личности, особенностями со-
вершаемых женщиной преступлений и причинным комплексом.

В качестве необходимых экономических мер предупреждения женской преступности следует ука-
зать следующие: обеспечение женщин, имеющих среднее профессиональное или высшее образо-
вание, работой, соответствующей уровню их обученности, в том числе о женщинах, которые долго 
не работали в связи с уходом за ребенком; обеспечение женщин, не имеющих указанных уровней 
образования, каким-либо видом работ, которые не будут ущемлять их прав и ставить в неловкое 
положение в связи с осуществляемым видом деятельности; обеспечение профессионального об-
учения на том или ином предприятии в ходе работы, чтобы трудоустройство было возможно даже в 
случае отсутствия опыта по конкретной специальности, то есть работодатель при трудоустройстве 
создаст все условия для профессионального обучения по требуемой должности в процессе работы.

Необходимо создание условий, которые при приеме на работу молодых специалистов позволят 
работодателю не отказывать им по причине отсутствия опыта, а наоборот, направлять их на спе-
циализированную практику, где они смогут показать свои профессиональные навыки и умения в 
той или иной области, а работодатель зачтет такую практику как стажировку с внесением ее в стаж 
работы молодых сотрудников.

Отнесение больших групп женского населения к категории граждан, для которых осуществля-
ется квотирование рабочих мест (многодетные матери-одиночки, женщины в крайне тяжелом со-
циальном положении), с обеспечением системы выплат или субсидий. Установление достойного 
прожиточного минимума, назначение различных пособий, субсидий в соответствии с реалиями 
жизни, позволит нейтрализовать рост цен на товары потребления, то же касается заработных плат 
отдельных слоев населения.

Социальные меры предупреждения женской преступности оказывают значительное воздей-
ствие на формирование личности женщины и ее благоприятного существования в обществе, на 

1 Голубовский В. Ю. Научное обоснование уголовно-исполнительных проблем криминального поведения 
женщин. Преступление, наказание, исправление: материалы VI Международного пенитенциарного форума, 
приуроченного к 30-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации и Закона Российской Феде-
рации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, Рязань, 15–17 ноября 2023 года. Т. 1. Рязань: Академия ФСИН России, 2023. С. 64–69. 

2 Лелеков В. А., Урусова Т. В. О предупреждении женской преступности мерами общесоциальной профи-
лактики // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 2. С. 14. 
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совершенствование общественных отношений, участниками которых являются женщины, и проти-
водействуют различным формам девиантного поведения.

Так, если несовершеннолетние лица мужского пола, проявляющие некоторую агрессию и склон-
ность к авантюрам, социум пусть не поощряет, но может просто оставить без внимания, то несо-
вершеннолетние лица женского пола в результате подобных поступков подвергаются обществен-
ному порицанию. Такой контроль с самого раннего детства сводит к минимуму общение женской 
части населения с теми сверстниками и другими людьми, которые способны негативно повлиять 
на их поведение. Ослабление или полное отсутствие контроля со стороны общества за поведе-
нием женщины, конфликтными ситуациями в семье, коллективе создаст негативные тенденции в 
поведении женщин, что соответствующим образом отразится и на самом социуме.

Предупреждение женской преступности станет эффективным только тогда, когда уполномо-
ченные органы будут осуществлять всю совокупность общесоциальных мер, направленных на 
противодействие этому явлению.

Действующее законодательство определяет широкий круг субъектов, на которые возложена обя-
занность по противодействию женской преступности. Особое место среди таких субъектов занима-
ют органы полиции, что обусловлено следующими факторами: профилактика преступлений, одна 
из функций полиции — это находит свое закрепление в положениях действующего законодатель-
ства. Сотрудникам полиции предоставлены полномочия, которые позволяют предотвратить и пре-
сечь преступные посягательства с помощью специальных средств и сил; полиция наделена специ-
альной компетенцией, что позволяет эффективно решать задачу по профилактике преступности1.

Профилактикой женской преступности занимаются сотрудники органов внутренних дел в 
пределах своих полномочий (компетенций), совокупность которых условно может быть сведена 
к следующим группам: уголовно-процессуальные — расследование и раскрытие преступлений, 
отнесенных к подсудности органов внутренних дел (органов дознания); административно-право-
вые — полномочия сотрудников органов внутренних дел в соответствии с Федеральным законом 
«О полиции»2 по привлечению виновных лиц к ответственности за совершение административных 
правонарушений; оперативно-розыскные — полномочия по проведению оперативно-розыскных 
мероприятий в установленных законом случаях3.

Совокупность предоставленных сотрудникам органов внутренних дел полномочий позволяет 
выявлять, пресекать факты совершения преступлений, устанавливать причины и условия совер-
шения данных противоправных деяний, а также принимать меры, связанные с профилактической 
работой с лицами, имеющими намерение совершить противоправные деяния, посягательства.  
Таким образом, профилактическая деятельность вполне справедливо рассматривается в качестве 
одного из основных направлений работы правоохранительных органов.

К направлениям предупреждения женской преступности сотрудниками органов внутренних дел 
следует относить: общую профилактику, установление обстоятельств, способствующих соверше-
нию преступления, а также устранение указанных обстоятельств; индивидуальную профилактику, 
выявление круга лиц женского пола, чье поведение характеризуется как антиобщественное, при-
нятие мер по предупреждению совершения указанными лицами преступлений, а именно изме-
нение их поведения, привычек, взглядов, образа жизни; пресечение преступной деятельности на 
различных этапах ее совершения, выявление замышляемых, подготавливаемых и непосредствен-
но совершаемых преступлений4.

Важная роль в профилактике преступного поведения женщин отводится и иным органам.  
Так, при привлечении виновной к уголовной ответственности суд назначает ей меру наказания, 
которая позволяет предупредить ее аналогичные либо иные преступления.

В результате реализации контрольных, надзорных полномочий органы прокуратуры выявля-
ют факты нарушения гражданами положений действующего закона. По данным фактам прокурор 

1 Сарычева Н. В. Роль правоохранительных органов в предупреждении женской преступности // Наука и 
современность. 2014. № 31. С. 88.

2 О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_110165/?ysclid=lqdi60jmsd823779893 (дата обращения: 20.12.2023). 

3 Сарычева Н. В. Роль правоохранительных органов в предупреждении женской преступности // Наука и 
современность. 2014. № 31. С. 88.

4 Ивасюк О. Н. Роль органов внутренних дел в предупреждении бытовой преступности и минимизации ее 
социальных последствий // Вестник экономической безопасности. 2016. № 2. С. 262.
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выносит предписания об устранении допущенных нарушений, отказе от дальнейшего нарушения 
требований закона, а потому следует признать, что такие акты реагирования имеют воспитатель-
ный характер. Указанные акты создают предпосылки предупреждения более тяжких, опасных ви-
дов нарушений закона. Кроме того, при наличии определенных оснований, условий виновное лицо 
может быть привлечено к административной ответственности1.

Следует отметить и деятельность общественных организаций, специализирующихся на реше-
нии вопросов в рассматриваемой сфере.

Особая роль в профилактике женской преступности отводится церкви. Женщины в силу особенно-
стей психологии наиболее восприимчивы к религиозным взглядам, традициям. Необходимо признать, 
что продолжительное время на церковь возлагалась обязанность нравственного, духовного воспита-
ния женщин, девушек, обучения их жизни в семье, общению с детьми, родителями, обществом.

Таким образом, профилактическая деятельность осуществляется не только органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, должностными лицами, но и общественными органи-
зациями. Данный подход обусловлен особой опасностью распространения женской преступности, 
причинения значительного вреда складывающимся отношениям, ценностям в государстве, обще-
стве. Следует учитывать и сложность самой преступной деятельности, разнообразие форм ее 
выражения, в этой связи для предупреждения женской преступности привлекается значительный 
круг субъектов.

Вне зависимости от правового статуса субъектов, принимающих участие в противодействии 
женской преступности, действия каждого субъекта направлены на разработку и внедрение мер, 
препятствующих совершению преступлений женщинами.

Гришко Александр Яковлевич,
доктор юридических наук, профессор, профес-
сор кафедры уголовного права и криминологии 
Рязанского государственного университета име-
ни С. А. Есенина, профессор кафедры уголов-
ного права и криминологии Рязанского филиала 
Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя; председатель Комиссии по вопросам 
помилования на территории Рязанской области

Усмотрение при помиловании
В системе мер противодействия преступности институт помилования занимает особое место, 

он отличается, прежде всего, своей исключительностью. Последняя выражается, прежде всего, в 
том, что на законодательном или каком-либо ином уровне не материальные и формальные осно-
вания для принятия акта о помиловании. В отличии от условно-досрочного освобождения (ст. 79 
УК РФ) при помиловании отсутствует требование об обязательном отбытии части срока наказания. 
Зачастую ходатайства о помиловании поддерживаются в отношении лиц, совершивших престу-
пления при определенных смягчающих обстоятельствах. При этом не обязательно они «доказали» 
свое исправление2.

Далее, если для условно-досрочного освобождения требуется частичное или полное возмеще-
ние вреда, причиненного преступлением, то относительно освобождения от отбывания наказания 
по помилованию в Положении, регламентирующем порядок рассмотрения ходатайств о помило-
вании (далее — Положение) частичное его возмещение текстуально отсутствует. Изложенное соз-
дает ситуацию, когда указанные и другие «нормативно-правовые недоговоренности» Комиссии 
по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации вынуждены решать 
по-своему усмотрению.

Речь, в частности, идет об определении лиц, которые могут быть освобождены от наказания и с ко-
торых может быть снята судимость. Дело в том, что если условно-досрочное освобождение зависит, 

1 Харламов В. С. Аспекты деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений в  
семейно-бытовой сфере в свете Федерального закона «О полиции» // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России. 2011. № 4. С. 129.

2 См. Гришко А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость: монография. Москва, 2023. С. 30. 


