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Актуальность исследования подтверждается тем, что в настоящее время 
преступное поведение женщин приобрело массовый характер. Цель иссле-
дования состоит в выявлении значимых факторов риска, устранение которых 
дает больший превентивный эффект, чем борьба с последствиями — совер-
шенными женщинами преступлениями. Исследовательской проблемой яв-
ляется влияние различных факторов риска на уровень и динамику женской 
молодежной преступности. Вторичный анализ результатов исследований 
позволил обнаружить, что некоторые социальные и индивидуальные факто-
ры связаны с повышенным риском совершения противоправных поступков. 
Научное и практическое значение итогов работы заключается в выявлении 
влияния факторов риска, к которым отнесли индивидуальный, родительский/
семейный, взаимодействие со сверстниками, влияние школы и сообщества 
на женскую молодежную преступность.
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Crime has always been considered to be a mainly male activity but evidence 
shows a recent sharp increase in female crime. Over the last decades, women have 
been increasing their participation in the crime market. Basing on the analysis of in-
ternational research data, еhe article shows that the influence of various risk factors 
on the level and dynamics of female youth crime and girls’ delinquency. Secondary 
analysis of researches has identified these antecedents of girls’ delinquency: ex-
treme economic deprivation; neighborhood disorganization; certain physiological 
characteristics; early and persistent behavior problems, other conduct problems, 
and hyperactivity in childhood and adolescence; poor family management practic-
es; anti-social behavior and unemployment of parents; family conflict; low bonding 
to family; academic failure; lack of commitment to school; early peer rejection. 
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Несмотря на общественную значимость проблемы женской преступности, 
можно констатировать недостаточную проработанность данного вопроса. По срав-
нению с тем, что известно о мужской преступности, мы по-прежнему мало знаем 
о женской, в частности о ее рисках. В самом деле, небольшое количество иссле-
дований ставят целью изучение женского преступного поведения с точки зрения 
факторов риска, напротив, большая часть знаний о факторах риска ориентирована 
на мужчин (Farrington, 2007: 123). Причина заключается в том, что, по сравнению 
с женщинами, мужчины совершают большее количество преступлений, к тому же 
структура мужской преступности характеризуется более тяжкими преступлениями. 

Понятие «риск» многогранно, его принципиальной чертой является сопряжен-
ность с такими терминами, как «опасность», «угроза», «неопределенность результа-
та» (Акулич, 2008: 55). Изучение рисков женской преступности может проводиться 
в нескольких основных направлениях. Во-первых, изучение риска как источника 
опасности предполагает, на наш взгляд, установление факторов, предопределяющих 
вероятность вступления несовершеннолетних на преступный путь. Во-вторых, риск 
получения ущерба, вреда должен включать изучение влияния последствий женской 
преступности на развитие российского общества. В-третьих, знание рисков женской 
преступности позволит выделить защитные факторы, препятствующие развитию 
данного явления. Речь идет о так называемой парадигме «профилактика факторов 
риска» (Farrington, 2000: 18). Основная цель выделения указанных факторов за-
ключается в стремлении предотвратить совершение преступлений путем принятия 
адекватных мер и профилактических программ.

В данной работе анализу будет подвержено первое направление — изучение 
факторов социального риска, способствующих тому, что несовершеннолетние де-
вушки становятся преступницами. В настоящее время преступное поведение жен-
щин приобрело массовый характер. В этой связи следует согласиться с мнением 
ученых о том, что, прежде чем бороться посредством карательного аппарата с по-
следствиями — совершенными преступлениями, необходимо выявить те значимые 
факторы риска, устранение которых дало бы больший превентивный эффект, чем 
изоляция молодых женщин от общества, что в будущем может лишь помешать 
успешной интеграции в него (Тейван-Трейновский, 2013: 103).

Принятие несовершеннолетними женского пола преступной модели по-
ведения связано с рядом факторов риска, которые, взаимодействуя между собой, 
способствуют дезадаптации личности. Факторами риска именуются особенности, 
обстоятельства и разного рода события или приобретенный жизненный опыт, кото-
рые прогнозируют высокую вероятность совершения правонарушений (Farrington, 
2004: 201). Концепция факторов риска была впервые применена в исследованиях 
в области здравоохранения, в которых определялись факторы, способные увеличить 
или уменьшить шансы злоупотребления алкоголем и наркотиками в подростковом 
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и юношеском возрасте. В настоящее время к факторам риска относятся биологи-
ческие, психологические (поведенческие), а также социальные показатели (Тей-
ван-Трейновский, 2013: 106). Эти факторы, как правило, дихотомичны, т.е. могут 
выступать в качестве рисков либо, напротив, в качестве превентивных мер. 

Вторичный анализ результатов исследований позволил обнаружить, что неко-
торые факторы, например особенности типа семьи и стиля воспитания, взаимодей-
ствие со сверстниками и неуспешность в школе, связаны с повышенным риском со-
вершения противоправных поступков. В частности, влияние может оказывать факт 
распада семьи, наличие конфликта между родителями или родителями и детьми, 
низкий интеллект, асоциальность и безработица родителей, многодетность семей, 
их низкий социально-экономический статус, пропуски школы, плохая успеваемость 
(Hawkins, 1992: 68). Кроме того, некоторые авторы дополняют данный перечень 
индивидуальными факторами риска (нерациональное использование свободного 
времени, дисфункция черт личности и изменение ценностной ориентации) и фак-
торами влияния общества (например, высокий уровень преступности, доступность 
наркотиков, деформированная ценностная система в обществе, ограниченные воз-
можности получения услуг медицинского и психического обеспечения, неадекватно 
дорогие услуги образования) (Andrews, 2014: 326). 

В данной работе, вслед за Л. Бай, Д. Фаррингтоном и М. Уедой, мы рассмо-
трим следующие основные факторы риска преступности несовершеннолетних: ин-
дивидуальный, родительский/семейный, взаимодействие со сверстниками, влияние 
школы и сообщества (Bui, 2016: 211). Кратко раскроем каждый из факторов. 

Первый фактор — индивидуальный — включает раннее антиобщественное 
поведение, а также такие эмоциональные факторы, как высокая степень активиза-
ции поведения и низкий уровень сдерживания, низкий уровень развития познания, 
низкий интеллект и гиперактивность. 

Первый подфактор включает личные характеристики девушек: желание со-
вершать противоправные поступки для получения собственного удовольствия или 
чтобы произвести шокирующий эффект на окружающих; стремление делать все, 
что хочется, не обращая внимания на любые возможные последствия. 

Другим подфактором является «потеря лица» (респектабельности), что пока-
зывает, насколько молодая женщина опасается потерять самоуважение и уважение 
со стороны близких, если будет известно, что она, например, ворует или незаконно 
играет на деньги (Bui, 2016: 214). 

Следующий подфактор — это присущие девушке свободные (несдерживае-
мые) убеждения. Данный подфактор включает убеждения о том, будет ли человек 
обнаружен и наказан либо, напротив, не обнаружен и не наказан полицией после 
совершения правонарушений и испытает ли чувство стыда и сожаления при этом. 
Например, в опроснике Л. Бай для характеристики данного подфактора включены 
такие утверждения: 1) я считаю, что я была бы поймана полицией, если бы я неза-
конно играла на деньги или украла что-либо из магазина; 2) мне было бы стыдно, 
если бы я была поймана и наказана за незаконные азартные игры или кражу из ма-
газина (Bui, 2016: 216).
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Еще одним подфактором риска несовершеннолетних женского пола является 
«социальная желательность». В указанной работе Л. Бай и коллег для характеристи-
ки данной группы используются такие предположения: 1) я иногда чувствую себя 
ущемленной, если мне не позволяют делать все то, что хочется; 2) я не всегда веж-
лива, особенно с теми людьми, которые мне неприятны; 3) я не всегда готова при-
знавать ошибку; 4) иногда я стараюсь получить реванш, вместо того чтобы простить 
обидчика (Bui, 2016: 216). 

Исследования показали, что все подфакторы данной группы имеют суще-
ственное значение в качестве рисков женского противоправного поведения. Мо-
лодым женщинам, совершившим противоправные деяния, присуще субъективное 
ощущение одиночества, интровертированность. Как отмечает Л.М. Щербакова, «у 
женщин-преступниц проявляется повышенная личностная тревожность, а также не-
уверенность в себе, чрезмерное беспокойство. Они легко ранимы, впечатлительны 
и в значительной степени чувствительны к реакциям окружающих» (Щербакова, 
2013: 38).

Второй фактор риска — влияние родителей/семьи — включает: асоциальное 
поведение родителей; насилие в семье; развод; психопатологию родителей; антиоб-
щественное поведение в семье; структуру семьи; проживание в малообеспеченной, 
бедной семье; а также нарушение детско-родительских отношений и отсутствие 
контроля со стороны родителей. 

Исследователи отмечают, что родители девушек, совершающих противоправ-
ные поступки, менее чувствительны к эмоциональным потребностям детей, испыты-
вают больше трудностей в принятии своих родительских ролей, что, возможно, про-
является в непоследовательном и чрезмерно строгом воспитании (McCord, 2002: 20). 

Значение родительского/семейного фактора риска находит отражение в «те-
ории выживания» (girls survival theory), согласно которой вероятность девушек 
и женщин стать жертвами преступлений значительно выше, чем у мальчиков и муж-
чин, особенно если это преступления сексуального характера. Например, в США ка-
ждая четвертая девушка подвергается сексуальному насилию до достижения 18 лет 
(Laster, 2008: 38). По данным М. Чесней-Линд, опыт насилия, полученный мальчи-
ками, оказывает на них глубокое и длительное травматическое действие, однако де-
вочки чаще становятся непосредственными жертвами преступлений (Chesney-Lind, 
2011: 143). Вырастая, те, кто испытал в детстве сексуальное насилие, имеют зна-
чительные искажения в психологическом развитии. Многочисленные исследования 
показывают, что наиболее распространенными последствиями перенесенного наси-
лия является высокая вероятность совершения преступных деяний. Так, Д. Сайгел 
и Л. Вильямс пришли к выводу, что среди женщин, арестованных за насильственные 
преступления, многие являются бывшими жертвами сексуального насилия (Siegel, 
2003: 71–94). Согласно результатам другого исследования, 50% женщин-преступ-
ниц и лишь 12% мужчин-преступников отметили, что они были жертвами насилия 
в прошлом (Weiler, 1999: 156). 

Согласно «теории выживания» многие девушки совершают побеги из дома 
для того, чтобы избежать сексуального насилия, а на улице, оказавшись без надзора 
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семьи, школ, социальных служб, они быстро вовлекаются в преступную деятель-
ность, занимаются проституцией, совершают кражи, употребляют и сбывают нар-
котики (Ильченко, 2009: 288).

Важным подфактором группы является распад семьи. Риском выступает 
не сам факт развода родителей, а его прямые и косвенные последствия. Например, 
стресс, испытываемый родителем (обычно матерью), который после развода оста-
ется с ребенком, может обострить конфликты между ним и ребенком. Матери-оди-
ночки при этом страдают от слабой социальной поддержки, испытывают финан-
совые затруднения, не имеют возможности отдохнуть от домашних обязанностей 
и потому после развода обычно мало занимаются воспитанием детей. Безусловно, 
это зависит от особенностей матери: так, Дж. Мак-Корд с коллегами установили, 
что вероятность совершения преступлений детьми, воспитываемыми в семьях без 
отца, снижалась в тех случаях, когда мать не имела склонности к противоправному 
поведению, а отношения между родителями и детьми оставались доверительными 
(McCord, 2002: 23). Дополнительные заботы и обязанности матери-одиночки сокра-
щают возможности надзора за ребенком. Недостатком надзора можно объяснить 
вывод Л. Штейнберга о том, что так называемые «дети с ключом на шее», возвраща-
ющиеся из школы в пустой дом (поскольку мать еще работает), более чувствитель-
ны к давлению сверстников, убеждающих совершить антисоциальные поступки 
(Steinberg, 1986: 845). 

Кроме того, распавшаяся семья является подфактором риска противоправного 
поведения, поскольку изменяются социальные взаимосвязи семьи, например, воз-
никают стереотипные представления о детях разведенных родителей как о девиан-
тах, что может стать самоисполняющимся пророчеством. 

Еще одним подфактором риска является криминальное поведение родите-
лей. В целом результаты многочисленных исследований показывают, что преступ-
ники гораздо чаще, чем непреступники, имеют криминальных родителей (McCord, 
2002: 27). В свою очередь, бывшие правонарушители, став родителями, часто име-
ют делинквентных детей. Р. Блэкборн приводит несколько возможных объяснений. 
Согласно одному из них эта связь обусловлена генетическими факторами, общи-
ми у родителя и ребенка. Второе объяснение состоит в том, что родители служат 
моделями антисоциального поведения (Блэкборн, 2004: 126). Результаты иссле-
дований показали, что зависимость выражена сильнее, если родители совершают 
преступные действия в период несовершеннолетия ребенка, и не обнаруживается, 
в случае если родители впервые совершают преступление после достижения ребен-
ком совершеннолетия (Wells, 1986: 68). Родительская криминальность коррелирует 
также с отсутствием постоянной работы и зависимостью от социальных пособий, 
что может вносить свой вклад в распад семьи. Дж. Мак-Корд установила, что роди-
тельская девиантность давала наибольший эффект, когда сочеталась с родительской 
агрессивностью и конфликтом в семье, но ее эффект был заметно слабее, если отец 
проявлял уважение к матери и любовь к ребенку (McCord, 2002: 28). 

С точки зрения теории дифференциальной ассоциации Э. Сатерленда 
и Д. Кресси, девушки значительно реже контактируют с представителями преступ-
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ного мира, что препятствует им овладеть криминальными ценностями и нормами 
поведения (Sutherland, 1960). Однако влияние на уменьшение риска преступного 
поведения оказывает не биологический пол как таковой, а более жесткий социаль-
ный контроль над девочкой, осуществляемый ее семьей и другими социальными 
институтами. 

Исследование, проведенное американскими учеными, также показало, что хо-
рошие взаимоотношения с родителями препятствуют девиантному поведению. Со-
гласно полученным данным, чем крепче связь между матерью и дочкой, тем выше 
уровень самоуважения девушек и тем ниже вовлеченность в делинквентное поведе-
ние (Smith-Adcock, 2005: 310). 

Дж. Хаган и А. Гиллис, авторы теории контроля власти, считали, что всех 
членов общества можно разделить на две категории: тех, кто контролирует, и тех, 
кого контролируют (Hagan, 1982). Согласно этой теории осуществление семейного 
контроля зависит от экономической и властной позиции главы семьи. Если один 
из супругов имеет власть над людьми на своем рабочем месте, то он (или она) бу-
дет стремиться контролировать детей дома (особенно девочек). Но в то же время 
родители, обладающие властью на работе, более склонны оправдывать девиантное 
поведение своих детей, особенно сыновей. Так, наибольшей свободой и вольностью 
в совершении девиантных поступков обладают молодые люди из высшего класса, 
распространение девиантности среди которых объясняется не только свободой дей-
ствий, предоставленной им родителями (особенно со стороны матерей), но убежде-
нием о возможности избежать реального наказания за совершенные противоправ-
ные поступки. 

Позже Д. Хаган, А. Гиллис и Д. Симпсон модифицировали свою теорию, сде-
лав на акцент на изучении уровня контроля над детьми в патриархальных и эгали-
тарных семьях, а также в семьях, где позицию лидера занимает женщина. По мне-
нию авторов, в эгалитарных семьях делинквентность девушек должна возрастать 
и приближаться по своему уровню к мужской. Они также предположили, что де-
линквентность возрастает в семьях, возглавляемых женщинами. 

Критики считают, что теория контроля власти должна быть пересмотрена, в том 
смысле, что позиция, занимаемая матерью на работе, и распределение власти в семье 
мало соотносятся с делинквентным поведением детей (Chesney-Lind, 2011: 202). 

Третий фактор риска — окружение сверстников — включает в себя как связь 
с подростками с асоциальным поведением, так и отторжение со стороны сверстников. 

Многочисленными исследованиями было установлено, что одним из самых 
сильных подфакторов риска совершения преступлений молодежью является де-
линквентность близких друзей. Риск женской молодежной преступности много-
кратно возрастает, если девушка взаимодействует со сверстниками с асоциальным 
поведением. 

Самым сильным подфактором риска может быть влияние братьев и сестер, 
совершающих противоправные деяния. Криминологи Ш. Глюк и Э. Глюк отмеча-
ют, что 65% их выборки имели брата или сестру (сиблинга), с которым совместно 
или по отдельности совершали преступления (Glueck, 1951). Эффект «пагубного 
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влияния» отражает тенденцию молодежи больше полагаться на своих сиблингов, 
выступающих для них в качестве образца для подражания (Блэкборн, 2004: 138). 

Другим подфактором риска является совместное, групповое совершение 
преступлений. В настоящее время примерно две трети молодежных преступлений 
совершаются не в одиночку, а преимущественно малыми группами, состоящими 
из двух-пяти человек. Совершение преступлений в соучастии с другими, включая 
родных братьев и сестер, наиболее характерно для юных преступников, причем со-
участники обычно проживают рядом друг с другом и близко от места преступления 
(Farrington, 2007: 125). 

Отверженность сверстниками – еще один серьезный подфактор риска пре-
ступности несовершеннолетних женского пола. Исследования Дж. Паттерсона, 
Д. Капалди показали, что отверженность сверстниками является предпосылкой 
асоциального поведения в последующем (Patterson, 1991). По мнению авторов, 
именно отвержение сверстниками агрессивных и неумелых в социальном плане 
подростков побуждает их присоединиться к сверстникам, находящимся в сходном 
положении, вынуждая отвергнутого ребенка к общению с девиантными сверстни-
ками и бандами. Иными словами, агрессивные молодые женщины менее попу-
лярны среди сверстников, но они не всегда находятся в социальной изоляции, 
а склонны завязывать дружеские отношения с такими же агрессивными людьми 
(Романова, 2012: 144). 

Отличительной особенностью такого фактора риска преступности несовер-
шеннолетних женского пола, как «окружение сверстников», является его двусторон-
ний процесс. Группы сверстников с асоциальным поведением выбираются индиви-
дуумами, но в то же время они сами вырабатывают у своих членов противоправное 
поведение. Так, согласно результатам лонгитюдных исследований, наиболее высо-
кие показатели делинквентности были у тех, кто имел слабые связи с родителями 
и нормально ведущими себя сверстниками и сильные связи с девиантными свер-
стниками. Эти результаты лучше всего согласуются с выводами теории социального 
научения, согласно которым мотивация к делинквентности не является неотъемле-
мой и неизменной, а зависит от того, какая группа предоставляет социальное под-
крепление (Блэкборн, 2004: 140). 

Завершая анализ данного фактора риска, следует отметить, что, как предпола-
гают M. Готфредсон и T. Хирши, группа сверстников может облегчить совершение 
преступлений, но криминальная склонность, вероятно, является сформированной 
уже к началу подросткового возраста (Gottfredson, 1990).

Четвертый фактор риска преступности несовершеннолетних женского 
пола — школьный — характеризуется неудачами, связанными с обучением в школе; 
низкими академическими показателями и интересами.

Исследования показывают, что молодые женщины, не заинтересованные 
в школьном обучении, или те, кто не в состоянии закончить образование, имеют 
больший риск совершения противоправных деяний (Bui, 2016: 211). Кроме того, 
у несовершеннолетних правонарушителей стремление к получению высшего обра-
зования гораздо менее выражено, чем у остальной молодежи. Отвечая на вопрос об 
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академических способностях, большинство подростков с противоправным поведе-
нием ответили, что они учатся хуже всех в классе (McCord, 2002: 22). 

Хотя исследования взаимосвязи процесса обучения и преступности несовер-
шеннолетних женского пола противоречивы, они все-таки связаны с асоциальным 
поведением учащихся. В качестве подфакторов риска могут выступать: низкий 
уровень удовлетворенности учителей; слабое взаимодействие между учителями; 
плохие отношения между учителями и школьниками; превалирование норм и цен-
ностей, поддерживающих асоциальное поведение; неопределенные или противо-
речивые правила ожидаемого поведения; неадекватный контроль над исполнением 
правил (Романова, 2012: 145). Следует особо отметить, что указанные подфакторы 
имеют особое значение в самом начале девиантной карьеры (Шипунова, 2015). 

Взрослые преступницы часто имеют лишь базовый уровень образования 
(Ильченко, 2012: 69). Однако роль школы как фактора риска женской молодежной 
преступности остается неясной. Некоторые исследователи полагают, что система 
образования способствует возникновению делинквентности, навязывая стандарты 
среднего класса молодежи из рабочего класса, которая не желает их принимать. «Ра-
дикальные криминологи идут еще дальше, утверждая, что всеобщее обязательное 
обучение было задумано для формирования у большинства повиновения и готов-
ности выполнять повседневные рутинные задания на производстве: те, кто мешает 
этому и становится делинквентом, просто восстают против требования заниматься 
отчужденным трудом» (Блэкборн, 2004: 139).

Синтезируя результаты исследований о влиянии школы на формирование про-
тивоправного поведения, ученые пришли к мнению: «типичная» школа с высоким 
уровнем делинквентности учащихся расположена в относительно неблагоприятном 
районе; преподаватели убеждены в невысоких способностях учащихся, вследствие 
чего не стремятся к получению высоких академических результатов; присутствует 
постоянная текучесть кадров, препятствующая установлению доверительных отно-
шений между персоналом школы и учащимися (Блэкборн, 2004: 141). 

Пятый — фактор сообщества — включает знание своих соседей и общение 
с ними. Влияние сообщества является одним из факторов риска или, напротив, пре-
венции противоправного поведения. В опроснике Л. Бай данный фактор характери-
зуется всего одним утверждением: я не знаю, кто мои соседи, или знаю немногих 
(Bui, 2016: 216). Отрицательный ответ на данный вопрос позволяет исследователям 
сделать вывод о том, что неофициальный социальный контроль, осуществляемый 
путем реализации правил, установленных социальными группами, выступает эф-
фективной мерой предотвращения преступлений. Мнение социальной группы, чле-
ном которой является человек, может удерживать его от совершения преступления. 
Нам представляется, что мнение сообщества имеет большее значение для девушек, 
чем для молодых людей. 

Влияние сообщества как фактора риска преступности несовершеннолетних 
женского пола хорошо иллюстрирует теория Р. Мертона, согласно которой престу-
пление совершается в случае, если существует разрыв между ценностями, приня-
тыми в обществе (например, успех, богатство, статус), и законными средствами до-
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стижения этих целей. Члены сообщества могут иметь традиционные представления 
о месте и роле женщины в обществе либо, напротив, поддерживать идеи о дискри-
минации женщин и гендерном неравенстве. В таком сообществе молодые женщины 
стремятся к тем же социально одобряемым целям, что и мужчины (хорошо оплачи-
ваемая работа, образование, успешная карьера), но, возможно, имеют меньше шан-
сов для их достижения. Разрыв между целями и средствами их достижения может 
способствовать росту женской молодежной преступности.

Традиционно женщины обладают весьма небольшим набором доступных 
средств достижения таких инструментальных целей, как богатство или успех 
в обществе. На протяжении вековой истории статус, материальное и социальное 
положение женщины приобретались благодаря замужеству или передавались 
от родителей. В настоящее время девочкам из неблагоприятной социальной сре-
ды по-прежнему сложно достигать ценностей, принятых в обществе, что в ко-
нечном счете способствует формированию девиантности. В этом смысле, как 
пишет Н. Бартон, преступное поведение женщин является дважды девиантным: 
во-первых, из-за выбора незаконных средств достижения цели, а во-вторых, из-
за резкого отклонения от социально одобряемых образцов поведения женщины 
(Barton, 1965: 20). 

В данном контексте представляют интерес исследования, проведенные 
Д. Гипсер, которые основываются на положении Мертона о соответствии/несоот-
ветствии целей способам их достижения. На основе изучения самооценки моло-
дых преступниц исследовательница попыталась ответить на вопрос о взаимосвязи 
поведения девушек с их социальными проблемами (Gipser, 1987: 86). По мнению 
автора, делинквентное поведение возникает в случае ролевой путаницы (не-
определенности или недостижимости цели в рамках определенной роли), а также 
в случае легкодоступности (в некоторых сообществах) незаконных средств дости-
жения цели. 

Итак, мы рассмотрели основные факторы риска молодежной преступности, 
к которым отнесли индивидуальный, родительский/семейный, взаимодействие 
со сверстниками, влияние школы и сообщества.
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