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Несмотря на то, что особенности преступности женщин давно привлека-
ют внимание ученых, ее предупреждение не нашло должного отражения в ли-
тературе. Учитывая высокую значимость роли женщины в структуре любой 
общественной формации как родительницы и воспитательницы будущих поко-
лений, хранительницы семейных устоев и целомудрия, поднятая проблема яв-
ляется своевременной и актуальной. 

Вместе с тем для формирования человеческого поведения при всей слож-
ности и многоплановости его детерминации первостепенное значение имеют 
взаимоотношения в семье: родительской, в которой возникают первоначальные 
ценностные ориентации, и собственной, закрепляющей их либо корректирую-
щей. В силу этого роль семьи равно велика в продуцировании как нормального, 
так и отклоняющегося поведения. 

Так, состояние в браке налагает на лицо определенные обязанности, ко-
торые ограничивают его свободное время, причем характер использования дан-
ного времени обычно в определенной мере контролируется семьей. Этим в из-
вестной мере объясняется установленный факт, что к моменту совершения пре-
ступления более половины женщин не были замужем, каждая пятая — разведе-
на (автором проведено анкетирование женщин, находящихся в местах лишения 
свободы). Причинами развода большинство женщин назвали ссоры с супругом 
или его пьянство [1, с. 38].  

Существенное снижение роли семьи в воспитании детей, развитие нега-
тивных тенденций в нравственно-психологических отношениях супругов явля-
ются одной из причин прогрессирования преступности несовершеннолетних, 
роста жестокости в их криминальном поведении. Замечено, что состав семьи 
влияет на организацию контроля за поведением детей, уровень и интенсивность 
помощи в учебе, материально-бытовые возможности и др. Однако проведенный 
опрос женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии (далее — 
ИК), показал, что основная часть их воспитывалась в полных неконфликтных 
семьях. Следовательно, с помощью лишь социологической информации о се-
мье, структуре отношений в ней невозможно в должной мере объяснить  
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преступное поведение женщин. Между тем справедливо мнение о том, что ре-
шающую роль здесь играет не состав семьи или ее достаток, не отношения 
между родителями или их социальный престиж, а главным образом эмоцио-
нальное отношение к ребенку. Так, каждая третья девушка отметила безразлич-
ное отношение со стороны родителей, каждая четвертая — чрезмерную при-
дирчивость или жестокое обращение, каждая шестая — «перехваливание»  
[2, с. 110].  

Современная семья в последние годы претерпела еще одно структурное 
изменение: наметился устойчивый рост семей, в которых воспитывается один 
ребенок. Различными исследованиями доказано, что процесс снижения количе-
ства детей ведет к накоплению в популяции отрицательных генетических и 
иных биологических дефектов, к ухудшению природных качеств человека. Так, 
из числа судимых несовершеннолетних девушек около 65 % являлись един-
ственным ребенком в семье. 

В результате проведенного исследования установлена повышенная кри-
миногенность семей осужденных несовершеннолетних женского пола, что под-
тверждает гипотезу о наличии судимости у одного из родственников как кри-
миногенного фактора. Так, у каждой четвертой девочки-подростка, совершив-
шей преступление, имел судимость отец, у каждой восьмой — мать, у каждой 
шестой — брат или сестра. Как известно, существуют прямые корреляции меж-
ду суровым, жестоким обращением родителей и враждебностью детей с фор-
мированием стереотипа насилия в форме передачи агрессивного поведения 
из поколения в поколение. Подтверждают это и результаты проведенного опро-
са: более 60 % женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы 
за насильственные преступления, сами являлись жертвами насилия. Каждый 
десятый респондент отметил, что насилие в семье присутствовало постоянно 
[1, с. 59].  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что значительное возраста-
ние за последние годы агрессивности и жестокости женщин, выражающееся 
в росте совершаемых ими насильственных преступлений, прямо связано 
с нарушением эмоциональных коммуникаций в семье. Из всех женских роле-
вых позиций самой уязвимой является роль жены, именно она в большинстве 
случаев выступает жертвой семейного насилия. Незащищенность женщин, ко-
торые нуждаются в защите и потеряли надежду ее получить, способствует рас-
пространению в их среде не только агрессии, но и аутоагрессии. 

Если рассматривать семью как основной сдерживающий фактор, то 
в первую очередь необходимо отметить, что осужденная, семья которой сохра-
нилась, испытывает меньше затруднений, связанных с вопросами устройства 
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своей жизни на свободе. Женщины, имеющие возможность возвратиться по от-
бытии наказания к семье, реже совершают правонарушения, чем женщины, чья 
семья распалась за время отбывания наказания.  

Неоднозначно складываются семейные отношения у женщин, отбываю-
щих наказание в ИК. Мужья в короткий срок, а иногда даже сразу после осуж-
дения супруги, когда она еще не успела должным образом приспособиться 
к условиям отбывания наказания в исправительном учреждении, фактически 
или юридически заводят себе новую семью. У каждой шестой осужденной се-
мья распалась во время отбывания наказания, что способствует состоянию тре-
вожности, беспокойства перед будущим, неизвестностью после выхода из ИК. 
В силу того, что с большинством этих женщин не поддерживают отношений 
члены семьи, родственники, друзья и только каждой шестой из них пишет муж 
или жених, они стараются возобновить связи с бывшими знакомыми мужчина-
ми, надеясь на дальнейшие отношения. Поэтому состоящими в гражданском 
браке считают себя 16,5 % респондентов [1, с. 38]. В силу этого обстоятельства 
у женщин, не имеющих семьи и жилья к моменту освобождения, вопрос о их 
социальной адаптации стоит чрезвычайно остро, что нередко становится при-
чиной рецидивного преступного поведения таких лиц.  

Вышеизложенное свидетельствует о целесообразности дополнения наци-
ональной судебной системы так называемыми семейными судами. Эти суды 
должны сосредоточить рассмотрение комплекса правовых вопросов, касаю-
щихся семьи: от развода, лишения родительских прав и выселения с жилой 
площади до внутрисемейных преступлений. Такие суды успешно функциони-
руют в некоторых штатах США, в Японии и других странах. 

Таким образом, семья, объединяя свои усилия с деятельностью иных 
субъектов предупреждения преступности, призвана формировать положитель-
ные качества ее членов. В отличие от других социальных институтов, она спо-
собна воздействовать на все стороны и грани личности женщины с момента 
рождения и в течение всей ее жизни, являясь не только эффективным, но и не-
обходимым звеном длительного процесса ее социализации. Проблема семейно-
го неблагополучия может быть решена только при возрождении нравственного 
воспитания в семье, восстановлении высокого авторитета родителей, статуса 
семьи, как это было в традиции и культуре нашего народа.  
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