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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть женскую преступность как социальное явление, связанное с социально- 
ролевыми характеристиками женщин в обществе. Методологическую основу исследования составляет социально- 
ролевой подход. Авторы определяют женскую преступность как составную часть всей преступности, состоящую 
из совокупности преступлений, совершенных женщинами на определенной территории за определенный времен-
ной промежуток. На материалах статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ГУ МВД 
по Кемеровской области, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики о состоя-
нии женской преступности в России и отдельных регионах и анализа материалов обвинительных заключений по делам 
о мошенничестве со средствами материнского капитала авторы приходят к ряду выводов. Во-первых, женская пре-
ступность – это составная часть всей преступности, которая, в свою очередь, обладает спецификой и напрямую 
связана с ролями, которые выполняют женщины в обществе. Во-вторых, основными видами женских преступлений 
в последнее время являются корыстные преступления (кражи и мошенничество) особо тяжкие преступления, такие 
как убийство, более характерны для мужчин. В-третьих, мошенничество при получении материнского капитала – 
относительно новый вид преступлений, который относится непосредственно к женским видам преступлений, так 
как связан с выполнением функции деторождения и ролью матери. Получение материнского капитала становится 
новой возможностью для мошенников, и женщины, оказавшись в трудной жизненной ситуации, зачастую становятся 
инструментом их преступной деятельности.
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Введение
Современное общество предполагает расширение соци-
альных ролей, присущих женщине, они уже не ограничи-
ваются чисто семейными, к ним добавляется множество 
профессиональных и общественных ролей. В настоящее 
время женщины сталкиваются с конфликтом между т. н. 
традиционной и современной ролями. Для традицион-
ной характерно представление о нормативной состав-
ляющей роли женщины, связанной с замужеством, 
приоритетностью семьи и материнства. Современная 
роль раздвигает поло-ролевые границы, ориентирована 
на самореализацию, связанную с достижениями в про-
фессиональной сфере. Различные социальные институ-
ты (семья, государство, рынок, образование и пр.) могут 
предписывать женщине одновременное освоение этих 
ролей, и при этом их исполнение будет контролиро-
ваться обществом с помощью позитивных и негативных 
санкций. Женщина оказывается в условиях постоянного 
стресса, пытаясь совместить в себе заведомо конфликту-
ющие роли [1, с. 194–197]. Невозможность надлежащего 

исполнения всех предписанных социальных ролей приво-
дит к состоянию маргинальности, которое характеризует-
ся неопределенностью выбора ролевой стратегии. Такое 
пограничное состояние, давление со стороны общества, 
применение формальных или неформальных негативных 
санкций может привести к девиациям (алкоголизм, нар-
комания, асоциальное поведение и др.), которые могут 
стать причиной делинквентного поведения.

Женская преступность – это составная часть всей пре-
ступности, состоящая из совокупности преступлений, 
совершенных женщинами на определенной территории 
за определенный временной промежуток. Имея малый 
удельный вес в общей структуре преступности, она дол-
гое время не рассматривалась как самостоятельная про-
блема, требующая изучения.

Существенные изменения в социальной, экономиче-
ской, политической и других сферах деятельности государ-
ства отразились на социально-нравственном состоянии 
общества, что сказалось и на динамике женской преступ-
ности как в России в целом, так и в регионах в часности.  
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В качестве наиболее криминогенного периода исследовате-
лями отмечается период 1999–2002 гг., который характери-
зуется максимальными по своему значению показателями 
объема (более 28 тыс. выявленных лиц), динамики (темп 
прироста +19,4 %) и доли (удельный вес 17,8 %) женской 
преступности в структуре всей преступности [2]. Данные 
статистики в период 2005–2017 гг. отражают соотношение 
численности женщин и мужчин, совершивших преступле-
ния (рис. 11), заметим, что число мужчин- преступников 
за этот период снизилось на 299 тыс. человек (26,7 %), 
а женщин – лишь на 31 тыс. человек (17,4 %). В 2017 г. зафик-
сирован один из самых высоких показателей рецидива пре-
ступлений, совершенных женщинами, – 39,7 % (+8,7 %).

Количественное увеличение и качественное усложнение 
преступлений, совершаемых женщинами, влечет за собой 
массу негативных последствий, отражающихся на будущем 
отдельного региона, страны и общества в целом. Кримина-
лизация женщин опасна, т. к. от женщины во многом зави-
сит «качество» будущего поколения, его воспроизводство, 
воспитание и передача социально- культурных образцов. 
Кроме того, женская преступность обладает высоким уров-
нем латентности и рецидива, что является не только особен-
ностями данного явления, но и показателем эффективности 
деятельности по борьбе с женской преступностью.

Целью статьи является рассмотрение женской пре-
ступности как социального явления, связанного с соци-
ально-ролевыми характеристиками женщин в обществе.

Методы и материалы. Определяя понятие преступ-
ность, мы будем опираться на мнение современного рос-
сийского социолога Г. В. Осипова, который делает акцент 
на двух важнейших показателях, характеризующих престу-
пления. Преступность – это социальное явление, включа-
ющее совокупность преступлений, совершенных в данном 
обществе в данный период времени, и характеризующееся 
количественными (состояние, динамика) и качественными 
(структура, характер) показателями2. Изучение преступ-
ности во многом основывается на их изучении.

1 Женщины и мужчины России. 2018: Стат. сб. М.: Росстат, 2018. С. 214.
2 Социологический энциклопедический словарь / ред.-координатор акад. РАН Г. В. Осипов. М.: ИНФРА М НОРМА, 1998. С. 260.

Эмпирическую базу статьи составили статистические 
данные Генеральной прокуратуры РФ, ГУ МВД по Кеме-
ровской области, Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики о состоянии жен-
ской преступности в России и отдельных регионах. Для 
характеристики качественных показателей использо-
вался метод анализа документов применительно к отче-
там с брифингов Главного Следственного Управления 
ГУ МВД России по Кемеровской области, а также мате-
риалам обвинительных заключений по делу о мошенниче-
стве со средствами материнского капитала.

Результаты
Работ, посвященных проблемам женской преступности, 
крайне мало, в основном исследователи делают акцент 
на преступности несовершеннолетних (Е. В. Демидова- 
Петрова [3], Г. И. Забрянский [4], Е. О. Смолева [5] 
и др.), либо на преступлениях, совершенных в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения (А. А. Гре-
беньков [6], Д. К. Чирков и О. Н. Корчагин [7] и др.). Это 
связано с тем, что общество долгое время не обращало 
внимания на социальные проблемы женщин как отдель-
ной группы, и лишь во второй половине XIX в. в научной 
литературе начинают появляться систематизированные 
данные, связанные с проблемой женского алкоголизма 
(Н. В. Давыдов [8] , Н. Л. Зеланд [9]), а затем и женской 
преступностью (Ч. Ломброзо [10]).

Одной из первых групп теорий, объясняющих пре-
ступления женщин, является антропологический подход. 
Классическим трудом по изучению личности женщин- 
преступниц является работа итальянского исследовате-
ля Ч. Ломброзо «Женщина-преступница и проститут-
ка» [10]. Автор рассматривает такие явления, как любовь, 
проституция и преступность применительно к женщи-
нам. Он классифицирует женщин- преступниц, выделяя 
среди них 3 группы с характерными чертами.

Врожденные преступницы по антропологическим 
и психологическим характеристикам похожи больше 
на мужчин, чем на женщин. Им присуще такие мужские 
черты, как мужество, энергия, тяга к употреблению 
спиртного и табака и др. Чаще врожденные преступницы 
обладают интеллектуальными способностями выше сред-
него. Они отличаются множественностью преступлений, 
при этом совершают преступления не одной, а несколь-
ких категорий. Зачастую главным мотивом совершения 
преступлений выступает месть.

Случайные преступницы, те, которые больше муж-
чин испытывают чувство раскаяния, скорее возвращают-
ся на путь добра и реже рецидивируют в преступлениях. 
Такие женщины нередко получают хорошее образование, 
но не могут его применить в той или иной профессии, 
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Рис. 1. Численность женщин и мужчин, совершивших преступления, 
тыс. человек
Fig. 1. Women and men offenders, K people
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и у них остается выбор между проституцией, преступно-
стью или самоубийством. Среди женщин преобладают 
именно случайные преступницы.

Преступницы по страсти, это в основном женщи-
ны молодого возраста, причиной преступлений которых 
становится именно любовная страсть. Преступления 
по страсти, эгоистического типа совершаются не благо-
даря внезапному порыву страсти, но под влиянием посте-
пенного нарастающего чувства ревности, порождаемой 
разного рода несчастьями. И еще одна страсть, которая 
нередко становится причинной преступлений, является 
страсть к нарядам и роскоши [10].

С развитием социальной теории и гендерных иссле-
дований на смену антропологическому приходит соци-
ально-ролевой подход. В нем особое внимание уделяется 
исследованию качества выполняемых женщиной социаль-
ных ролей – тех, которые она занимала до совершения уго-
ловно-наказуемого посягательства в основных социальных 
институтах: в семье, образовательном учреждении, трудо-
вом коллективе, в других социальных группах [11].

К. А. Демина выделяет следующие особенности 
социально- ролевой сферы женщин преступниц [12]:

1. Ограниченность возможных видов профессио-
нальной деятельности для женщин. Для потенциаль-
ных преступниц характерно отсутствие постоянного 
места работы и постепенное отчуждение от труда, кото-
рое может обуславливаться как отвержением человека 
со стороны общества (несоответствие предъявляемым 
к нему требованиям), так и отчуждением самого лица 
от общества. Отвержение со стороны общества приводит 
к исключению из сферы занятости, к отсутствию посто-
янной работы и источника доходов, к дестабилизации 
во всех сферах жизни человека.

2. Большая доля рабочих женщин в общем количе-
стве преступниц. Несмотря на наличие занятости, име-
ющаяся работа не соответствует психофизиологическим 
особенностям женщин, является утомительной, плохо 
оплачиваемой, что препятствует ее надлежащему выпол-
нению и получению удовлетворения от процесса тру-
да. Зачастую низкий уровень образования не позволяет 
таким женщинам изменить свой профессиональный, а как 
следствие и социальный статус [13].

3. Большая образованность женщин-преступниц, 
в отличие от преступников мужского пола. Тенденция 
большей образованности женщин в целом соответствует 
социально-демографическим показателям, но среди жен-
щин, совершивших преступление, удельный вес лиц, име-
ющих высшее и среднее образование, в два раза больше, 
чем среди преступников-мужчин. Женщины часто стано-
вятся организаторами / соучастниками экономических 
преступлений, т. к. занимают должности бухгалтеров, 
экономистов в организациях.

4. Нейтральное отношение преступниц к своим 
обязанностям на работе и к участию в общественной  

жизни коллектива. Характеристики с места работы 
(учебы) преступниц чаще всего сводятся к перечисле-
нию стандартного, шаблонного набора исполнительских 
качеств: ответственность, добросовестность, коммуника-
бельность, наличие навыков и способностей для выполне-
ния возложенных обязанностей. Это может объясняться 
как формальным отношением составителей документов, 
так и действительным незаинтересованным отношени-
ем женщин-преступниц к профессиональной деятельно-
сти и организационным отношениям.

5. Выполнение женщиной ролей матери и супруги 
характеризуются неоднозначно. Близкие в большин-
стве случаев защищают женщин-преступниц, объясняют 
и оправдывают их противоправное поведение. Однако 
сами преступницы редко характеризуют свои отношения 
с родителями и ближайшими родственниками как спокой-
ные и доброжелательные. Развитие сложных межличност-
ных отношений, часто на фоне весьма неудовлетвори-
тельных материальных и бытовых условий, способствует 
скорейшему усвоению и развитию антиобщественных 
форм поведения. Для женщины-преступницы характерно 
менее ответственное и увлеченное, а порой даже прене-
брежительно-безразличное выполнение своих социаль-
ных ролей, причем абсолютно во всех основных обще-
ственных институтах [12].

Особенности социально-ролевой сферы женщин 
отражаются и на видовом разнообразии совершаемых 
преступлений, что также придает специфичность жен-
ской преступности.

Современная преступность отражает развитие соци-
альных норм общества и способна трансформироваться, 
появляются новые виды преступлений, а старые либо 
исчезают, либо видоизменяются (меняются способы, 
орудия и т. д.). Так, в более ранних обществах женщины 
совершали преступления по большей части из-за нерав-
ноправия с мужчинами. Например, у некоторых остров-
ных народов женщинам запрещено было брать в руки ору-
жие, садиться в лодку, нельзя было употреблять в пищу 
некоторые виды продуктов и т. д. Нарушение подобных 
табу каралось у каждых народов по-разному: в Древнем 
Риме употребление женщиной вина каралось смертной 
казнью, а в Африке женщина, услышавшая секрет муж-
чины, лишалась ушей, разгласившая их – губ и др. [10]. 
Но есть ряд преступлений, которые существуют с древ-
них времен и связаны именно с социальной ролью, кото-
рая выполняется женщиной.

Детоубийство – этот вид преступления существовал 
с древних времен и был всегда более свойственен женщи-
нам, т. к. женщина ближе к ребенку, в отличие от мужчи-
ны, и имеет больше возможности и побуждений убить его. 
По данным французских исследователей, максимальное 
число детоубийств и выкидышей приходилось на возраст 
от 21 до 30 лет, т. е. к периоду полного развития физи-
ческих сил, возможности деторождения и в пору, когда 
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над чувством начинает преобладать сухой расчет [14, 
с. 418]. Данный вид преступлений в настоящее время 
имеет тенденцию к росту. На заседании Совета по вопро-
сам попечительства в социальной сфере в декабре 2019 г. 
было озвучено, что «число совершенных преступлений 
в отношении детей родителями увеличивается за послед-
ние четыре года на 92 %. В том числе на 50 % увеличилось 
количество убийств»3.

Еще одним из основных видов преступлений, свой-
ственных женщинам, является проституция. Основная 
причина возникновения проституции – это отношения 
к женщинам как к объекту. В традиционных обществах 
было развито т. н. «угощение женами», когда муж позво-
лял гостю пользоваться услугами жены, или родители мог-
ли продать дочь замуж за нелюбимого, а девушка в свою 
очередь начинала искать истинную любовь вне брака 
и т. д. [14, с. 455–459]. Хоть проституция в древности 
была очень развита, но в большинстве случаев преступле-
нием она не считалась. Сейчас же отношение к прости-
туции в различных странах мира неоднозначно: в одних 
странах проституция легализована, в других – является 
правонарушением, а в третьих – проституция – это пре-
ступление. В России занятие проституцией расценивает-
ся как административное правонарушение, а вот вовлече-
ние в занятие подобной деятельностью и ее организация 
являются преступлением.

Современные исследования женской преступности 
позволяют классифицировать ее видовое разнообразие 
по различным основаниям [15–17]:

3 Число убийств детей родителями в России выросло на 50 % за четыре года // РИА НОВОСТИ. 19.12.2019. Режим доступа: https://ria.
ru/20191219/1562606583.html (дата обращения: 11.03.2020).
4 Женщины и мужчины России. 2018... С. 215.

• по количеству субъектов преступления: а) женщина 
совершает преступление одна; б) женщина соверша-
ет преступление в группе;

• по ролевой функции, которую женщина выполняет 
в преступной группе: а) организатор преступной груп-
пы; б) исполнитель; в) подстрекатель; г) пособник;

• по уголовно-правовому основанию среди женщин- 
преступниц можно выделить: а) женщин, совер-
шивших насильственные преступления; б) женщин, 
совершивших корыстные преступления; в) женщин, 
совершивших корыстно-насильственные преступле-
ния; г) женщин, совершивших должностные пре-
ступления; д) женщин, совершивших преступления 
в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Отметим, что число женщин в различных видах совер-
шенных преступлений с 2011 г. по 2017 г. снижается 
(табл.4). Если же обратиться к данным, отражающим 
число преступников, осужденных за совершение престу-
плений, то мы увидим, что этот показатель для женщин 
еще больше снижается, т. к. в нашей стране предусмотре-
ны законодательные привилегии в сфере назначения для 
них наказания, обусловленные в первую очередь охраной 
репродуктивных интересов.

Данные, приведенные в табл., отражают, что в 2017 г. 
женщины-преступницы совершили следующие основные 
виды преступлений: кража (40,9 тыс. человек), мошенни-
чество (12,2 тыс. человек), незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов 
(9,3 тыс. человек). Среди мужчин более распространены 

Табл. Распределение женщин и мужчин по видам совершенных преступлений на территории России, тыс. человек 
Tab. Women and men offenders by crime types, Russia, K people

Вид преступления

2011 2013 2015 2017

ж
ен

щ
ин

ы

му
ж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

му
ж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

му
ж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

му
ж

чи
ны

Убийство и покушение на убийство 1,9 10,8 1,7 10,1 1,6 9,0 1,4 7,9
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью

5,9 27,6 5,6 26,1 5,0 23,0 4,2 18,9

Разбой 0,7 16,3 0,4 13,6 0,4 11,7 0,4 9,0
Грабеж 4,4 54,6 3,3 43,3 3,1 36,8 2,8 32,9
Кража 50,4 279,5 50,8 257,8 54,7 266,4 40,9 222,2
Мошенничество 12,6 24,9 14,1 25,1 14,7 25,2 12,2 24,3
Присвоение или растрата 5,3 6,5 5,1 6,5 6,6 6,7 5,2 6,8
Незаконное предпринимательство 0,1 0,4 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3
Взяточничество 0,9 4,8 1,0 5,7 1,1 7,1 0,6 3,1
Хулиганство 0,1 2,2 0,1 2,4 0,0 1,6 0,0 1,0
Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов

14,0 95,0 12,1 105,7 11,4 109,8 9,3 96,8
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такие виды преступлений, как кража (222,2 тыс. человек), 
незаконный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов (96,8 тыс. человек) и гра-
беж (32,9 тыс. человек). Если представить процентное 
распределение по этим видам преступлений (рис. 25), 
то мы отмечаем, что мошенничество – частый вид пре-
ступлений, совершаемых женщинами.

Мошенничество – хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием6. Данный вид преступления более 
свойственен женщинам и при этом обладает свойством 
гиперлатентности (т. е. мошенничество трудно в обнару-
жении, раскрытии и зачастую не отражено в официальной 
статистике). Причинами того, что незарегистрированных 
мошенничеств больше, чем зарегистрированных, являются 
новизна и достаточно высокий интеллектуальный уровень 
преступлений; сложность и длительность доказывания пре-
ступлений с мошенничеством; трудность в определении 
самого мошеннического хищения, которое зачастую пута-
ют с неисполнением гражданско-правовых обязательств, 
особенно при обмане в намерениях, когда отсутствуют 
сопутствующие ему обманы (подделка документов, обман 
в личности и т. д.) [17, с. 168]; нежелание потерпевшего 
обращаться с заявлением в полицию (скрывает факт знаком-
ства с женщиной- преступницей, жалеет ее и поэтому про-
щает, стыдится того, что поддался обману и т. д.).

В нашем обществе закрепился стереотип, что женщи-
ны – это представительницы слабого пола. Им с легкостью 
доверяют, помогают, из-за чего зачастую становятся жерт-
вами женщин-мошенниц. Но далеко не всегда женщины 

5 Там же.
6 Уголовный кодекс РФ. ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954; СЗ РФ. 06.04.2020. № 14. Ст. 2003.
7 Пенсионный фонд РФ. Режим доступа: http://www.pfrf.ru/opendata/ (дата обращения: 12.04.2020).
8 Число выданных сертификатов на материнский капитал достигло почти 9 млн // ТАСС. 11.12.2018. Режим доступа: https://tass.ru/
obschestvo/5897516 (дата обращения: 15.04.2020).
9 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей (с изм. и доп.). ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // 
СЗ РФ. 01.01.2007. № 1. Ч. I. Ст. 19.

являются организаторами или исполнителями престу-
пления, зачастую они сами становятся жертвами мошен-
ников, которые, пользуясь доверием и юридической 
неграмотностью женщин, склоняют их к противозакон-
ным действиям. Примером этого может являться спец-
ифический вид преступления, появившийся после при-
нятия закона, направленного на поддержку материнства 
и семьи, – мошенничество с материнским капиталом.

На территории РФ реализуется несколько социальных 
программ, направленных на поддержание института семьи. 
Наиболее масштабной является социальная программа, реа-
лизуемая государством с 2007 г. – материнский (семейный) 
капитал (МСК). С появлением новой социальной програм-
мы женщины обрели не только определенную поддержку 
со стороны государства, но и новый повод злоупотребить 
его доверием. Данная программа реализуется посредством 
выдачи сертификатов семьям, в которых родился (был усы-
новлен) после 1 января 2007 г. второй (или третий ребенок 
и последующие дети, если при рождении (усыновлении) 
второго ребенка право на получение средств сертификата 
не оформлялось). Материнский капитал ежегодно индекси-
руется государством, и, как показывает практика, с каждым 
годом его размер стабильно увеличивается. В 2007 г. его раз-
мер составлял 250 тыс. руб. (на второго или последующего 
ребенка), а в 2020 г. программа изменена, введен капитал 
за рождение первого ребенка (466,6 тыс. руб.) и его размер 
увеличен до 616,6 тыс. руб. для второго (или последующего) 
ребенка7. Это может привлекать женщин к рождению еще 
одного ребенка, а также мошенников, желающих поживить-
ся за чужой счет.

«Всего с начала действия программы материнского 
капитала [в 2007 г.] число выданных российским семьям 
сертификатов достигло 8,9 млн. Полностью распоряди-
лись средствами 5,5 млн семей, или 61,6 % владельцев 
сертификата»8. Государство предусматривает некоторые 
ограничения на использование средств материнского 
капитала, которые определены ФЗ РФ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей»9. Данные ограничения не позволяют тратить сред-
ства МСК на собственные, единоличные нужды матери, 
средства направляются непосредственно на потребности 
всей семьи, соблюдение целевой траты средств строго 
отслеживается государством. С другой стороны, жест-
кое ограничение в направлении средств МСК приводит 
к тому, что женщины пытаются обойти закон и получить 
средства сертификата наличными деньгами для дальней-
шего распоряжения ими по своему усмотрению.
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Исследователи отмечают, что преступления, связан-
ные с хищением материнского капитала, условно мож-
но разделить на две группы. Эти группы определяются 
(1) неправомерным получением материнского капитала 
и (2) его незаконным распоряжением (обналичиванием).

Чаще всего преступления, связанные с неправомер-
ным получением МСК, совершают лица, лишенные роди-
тельских прав, в основном женщины, ведущие асоциаль-
ный образ жизни (употребление алкоголя, наркотических 
средств, ранее судимые и т. д.). Указанные преступления 
характерны для всех регионов России.

Преступления второй группы совершаются в основ-
ном из-за того, что законодательством предусмотрено 
расходование материнского капитала только в определен-
ных целях. Преступники обналичивают средства и тратят 
их на актуальные для них цели [18; 19].

За период 2007–2018 гг. сертификаты на получение 
материнского капитала оформили 165 тыс. семей Куз-
басса. Большая часть из них уже распорядилась средства-
ми полностью или частично: 109 тыс. заявлений подано 
на улучшение жилищных условий (из них 75 тыс. – с при-
влечением кредитов); 12 тыс. направили деньги на детское 
обучение; 80 матерей использовали средства материнского 
капитала на формирование накопительной пенсии; 2 заяв-
ления подано на социальную адаптацию детей-инвалидов.

На начальном этапе реализации программы, в пери-
од с 2010 г. по первое полугодие 2014 г., в производстве 
органов предварительного следствия управлений, отде-
лов МВД России по Кемеровской области находи-
лось 170 уголовных дел о преступлениях, связанных 
с хищениями средств МСК. Из них в 2010 г. возбуждено 
1 дело, в 2011 г. – 5 дел, в 2012 г. – 25 дел, в 2013 г. – 89 дел, 
а в первом полугодии 2014 г. – 50 уголовных дел о 88 пре-
ступлениях, связанных с хищением средств МСК. Проана-
лизировав материалы уголовных дел, сотрудники ГСУ ГУ 
МВД России по Кемеровской области пришли к выводу, 
что обстоятельствами, способствующими совершению 
подобных преступлений, является формальный подход 
специалистов территориальных органов ПФ РФ к приему 
и рассмотрению заявлений о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала10.

Введение материнского капитала послужило хорошим 
подспорьем для роста числа корыстных преступлений, 
совершаемых женщинами. Получение средств материн-
ского капитала сопровождается оформлением большого 
пакета документов, поэтому совершить преступление 
в одиночку практически невозможно.

Нами были проанализированы показания несколь-
ких женщин, участвующих в преступлениях, связанных 
с обналичиванием средств материнского капитала на тер-
ритории Кемеровской области в период 2011–2014 гг.  
Преступления были связаны с обналичиваем тринадцати 

10 Главное Следственное Управление по Кемеровской области. Режим доступа: https://42.мвд.рф/ (дата обращения: 11.03.2020).
11 Здесь и далее орфография и стилистика источника сохранены.

сертификатов МСК, двое женщин и двое мужчин явля-
лись организаторами данного преступления, остальные 
13 женщин – владельцы сертификатов, которые так или 
иначе пошли на противоправные действия. В результате 
анализа показаний были определены социальные характе-
ристики женщин и основные причины, по которым они 
решили нарушить закон.

Если определять социальные характеристики, то все жен-
щины, совершившие данное преступление, не имеют посто-
янного источника дохода, до рождения ребенка только 
3 из 13 женщин работали. Возраст преступниц – от 18  
до 35 лет. Семейный статус: 5 женщин состоят в браке 
(у двух из них супруг находился в местах лишения свободы), 
еще 6 проживают с мужчинами, не регистрируя свои отно-
шения. Все они имеют детей. Отметим, что кроме детей есть 
еще другие иждивенцы (престарелые родители, неработаю-
щий супруг). Во многом именно неустроенность в жизни, 
зависимость от обстоятельств стали причинами, по кото-
рым женщины совершили данный вид преступления.

Мы выделили следующие группы причин, которые 
детерминировали мошенничество женщин с МСК.

1. Тяжелое материальное положение – главная при-
чина, пронизывающая практически все случаи, здесь мож-
но выделить факторы, которые способствовали этому:

a) отсутствие материальной поддержки со стороны 
(мужа, сожителя, родителей и т. д.), либо отсутствие тако-
вых вообще (Мой гражданский муж Б. с 29.12.2010 нахо-
дился в армии, вернулся он 01.01.2012. С ним я разговари-
вала по поводу того, что хочу обналичить материнский 
капитал, он сказал, что ему без разницы, это мое дело11);

b) отсутствие работы (сертификат фактически стано-
вится единственным источником дохода) (Я решила обна-
личить средства материнского капитала, то есть получить 
деньги на руки, так как находилась в тяжелом матери-
альном положении, в официальном браке я на тот момент 
не состояла, детское пособие по рождению Ивана получала 
около 7000 рублей, место работы не имела...);

c) наличие материальных проблем либо у самой жен-
щины, либо у сожителя (непогашенные кредиты, долги 
и т. д.) (Сожитель постоянно просил у Д. деньги с мате-
ринского капитала, говорил, что ему то срочно нужно 
отдать долг, то на другие мелкие нужды, по его просьбе Д. 
снимала денежные средства с материнского капитала со 
своей сберкнижки несколько раз, куда он тратил деньги 
на самом деле, Д. не знает).

2. Отсутствие необходимой статьи расхода в зако-
не о трате средств материального капитала. Серти-
фикат подразумевает возможную трату средств на улуч-
шение условий проживания, но, к сожалению, под этим 
не подразумевается ремонт уже существующего жилья. 
Поскольку средств сертификата недостаточно для приоб-
ретения полноценного жилья, а ипотеки и кредиты не все 
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семьи в состоянии выплачивать, и не всем их одобряют, 
складывается ситуация, при которой женщины готовы 
рискнуть и попробовать обналичить сертификат ради 
того, чтобы хоть как-то улучшить условия жизни (При-
обрести обособленное жилое помещение у К. не было воз-
можности, так как не было денежных средств, в банках 
ипотеку на приобретение жилья ей не давали, так как 
не работала, а у сожителя была маленькая зарплата).

3. Иллюзия наличия денежных средств. Когда семья 
не может применить сертификат по требованиям закона 
(в силу различных причин), а деньги необходимы, созда-
ется ситуация, как бы испытывающая владельца сертифи-
ката, вроде деньги есть, но потратить законным способом 
ты их не можешь (После рождения второго сына у Т. возник-
ло право на получение материнского (семейного) капитала. 
Т. знала об этом праве, но воспользоваться сертификатом 
не было причины, в пенсионный фонд не обращалась. После 
Нового Года 2012 от своих знакомых она узнала о том, что 
материнский капитал могут отменить и денежные сред-
ства никому переводить на счет не будут. Т. действитель-
но поверила в то, что материнский капитал могут отме-
нить, так как, судя по статистике, рождаемость в России 
была повышена, а цель материнского капитала, насколько 
Т. известно, повысить рождаемость в стране).

4. Давление со стороны организаторов преступле-
ния. Практически во всех случаях женщины говорили 
о том, что они были информированы о правилах пользо-
вания сертификатом, искали подходящее жилье, чтобы 
использовать сертификат в целях улучшения жилищных 
условий, или вообще не собирались пока использовать 
средства сертификата. Однако находились люди (либо 
организаторы преступления, либо те, кто уже прибегал 
к их услугам), которые предлагали получить средства сер-
тификата наличными деньгами, уверяли, что это безопас-
но, а иногда даже навязчиво звонили, ждали у подъезда 
и т. д., что по итогу приводило к их согласию попробовать 
обналичить сертификат (В. хотела обналичить мате-
ринский капитал, чтобы сделать ремонт в доме мамы, 
но отдавать половину суммы материнского капитала А. 
(организатор преступления) стало жалко. Примерно через 
неделю после разговора позвонил А. и спросил, не надумала 
ли она обналичить материнский капитал, на что В. ска-
зала, что пока делать этого не будет. На следующий день 
А. снова ей позвонил… На следующий день В. на телефон 
мобильной связи позвонил незнакомый абонент, она взяла 
трубку, это снова оказался А. Он стал ей выговаривать).

Следует отметить, что все женщины обладали инфор-
мацией о том, что средства материнского капитала в рам-
ках закона перечисляются только безналичным способом, 
и что любая попытка обналичить средства сертификата 
является преступлением. Источниками данной инфор-
мации для женщин были работники Пенсионного фонда, 
которые объясняли условия получения сертификата и воз-
можных направлений его применения и выдавали вместе 

с сертификатом памятку о его использовании, а также жен-
щины были информированы по средствам СМИ. Таким 
образом, все владельцы сертификатов, задействованные 
в рассмотренном нами деле, шли на нарушение закона 
с полным осознанием противоправности своих действий.

Развитая система информирования населения позво-
ляет своевременно доносить информацию о требова-
ниях и правилах использования средств сертификата. 
Чаще всего женщины информированы о том, каким 
образом они могут использовать материнский капитал, 
и на обналичивание средств идут с полным осознанием 
противозаконности своих действий. Другое дело, что 
многие из них безграмотны в юридических вопросах, 
чем пользуются мошенники, обещая, что все будет закон-
но, уговаривая, а иногда даже запугивая их, и при таких 
условиях женщины становятся исполнителем-жертвой. 
Зачастую это женщины, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, – матери-одиночки, женщины, проживающие 
с сожителями-алкоголиками, безработные женщины и др.

Заключение
Преступность – явление, которое невозможно искоренить 
полностью, но необходимо бороться с его распростране-
нием. Для наиболее эффективной борьбы необходимо тео-
ретически изучать и практически исследовать все аспекты 
данного явления. Женская преступность – составная часть 
всей преступности, которая, в свою очередь, обладает 
спецификой и напрямую связана с ролями, которые выпол-
няют женщины в обществе. Роль женщины в обществе 
в ходе истории претерпевала изменения, и это не могло 
не отразиться на преступности среди женщин. Эманси-
пация побуждает женщин быть независимыми, особенно 
в финансовом плане, СМИ активно демонстрируют и тира-
жируют новые социальные роли – образцы, которые явля-
ются желанным идеалом для многих женщин, но не у всех 
есть ресурсы (финансовые средства, образование и др.), 
необходимые для их реализации. Основными видами жен-
ских преступлений в последнее время являются корыстные 
преступления (кражи и мошенничество). Мошенничество 
при получении материнского капитала – относительно 
новый вид преступлений, относится непосредственно 
к женским видам преступлений, т. к. связан с выполнени-
ем функции деторождения и ролью матери. Получение 
материнского капитала становится новой возможностью  
для мошенников, и женщины оказываются инструментом 
их преступной деятельности.

Для того чтобы избежать подобных случаев, необхо-
димо повышать юридическую грамотность населения; 
проводить тщательную работу с сотрудниками пенси-
онного фонда, особенно в малых городах и поселках, 
по вопросам информирования женщин об ограничениях 
в использовании средств материнского капитала; создать 
консультирование по советам и выработке стратегии пра-
вильного применения средств сертификата.
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Abstract: The research featured women offenders as a social phenomenon associated with the social role of women. 
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crimes, e.g. theft or fraud, while murder proved more typical of men. Thirdly, maternity fund fraud appeared to be a relatively 
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