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НАУЧНАЯ МЫСЛЬ XIX ВЕКА О ПРИЧИНАХ 
ЖЕНСКОЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
ассистент кафедры уголовного права и криминалистики 

Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

Summary
An attempt is made to analyze the scientific thought of the nineteenth century on the causes of female violent criminality. The 

author studies research the scientific views representatives demonological, anthropological, sociological approach to explaining the 
causes of female violent criminality, that dominated the nineteenth century. Justified reasons for a lesser level criminality female 
compared with criminality men. Found that in the nineteenth century was dominated anthropological approach explanation of the 
above issues. Concludes geography dominance demonological, anthropological, sociological approach to explaining the causes of 
female violent criminality.

Key words: crime, female violent criminality, cause, demonological approach, anthropological approach, sociological approach.

Аннотация
Сделана попытка проанализировать научную мысль ХІХ века о причинах женской насильственной преступности. Авто-

ром исследуются взгляды представителей демонологического, антропологического и социологического направлений к объ-
яснению причин женской насильственной преступности, доминировавших в ХІХ веке. Обоснованы причины меньшей по 
уровню преступности женщин в сравнении с преступностью мужчин в ХІХ веке. Установлено, что в XIX веке доминиро-
вало антропологическое направление объяснения причин вышеуказанной проблематики. Также автором делается вывод о 
географии доминирования демонологического, антропологического и социологического направлений в объяснении причин 
женской насильственной преступности. 

Ключевые слова: преступление, женская насильственная преступность, причина, демонологическое направление, ан-
тропологическое направление, социологическое направление.

Постановка проблемы. Ис-
следуя причины женской пре-

ступности, необходимо исследовать 
развитие научной мысли о причинах 
женской насильственной преступ-
ности. В связи с этим возникает не-
обходимость в анализе этапов такого 
развития, одним из которых является 
XIX век, поскольку исследования, про-
водившиеся на данном историческом 
этапе, являются основой для анализа 
причин женской насильственной пре-
ступности в последующих веках. 

Актуальность темы исследования. 
В XIX веке рядом ученых была высказа-
на мысль о причинах женской насиль-
ственной преступности. Однако ком-
плексного исследования научной мысли 
XIX века о причинах женской насиль-
ственной преступности не проводилось. 
В связи с этим считаем, что существует 
необходимость в проведении такого ис-
следования.

Состояние исследования. Данную 
проблему рассматривали такие уче-
ные, как С.В. Бородаевский, Н. Зе-
ланд, А. Кетле (Lambert-Adolph-Jacque 
Quetelet), А.В. Кони, А.В. Кузьмин, 
А.А. Левенстим, Ч. Ломброзо (Cesare 
Lombroso), Б.Н. Миронов, Я. Оро-
вич, Н.В. Рейнгардт, П.Н. Тарновская, 
Э. Ферри (Enrico Ferri), Г. Ферреро 
(Guglielmo Ferrero) и другие. 

Целью и задачей статьи является 
необходимость подвергнуть комплекс-
ному анализу научные мысли ученых 
XIX века о причинах женской насиль-
ственной преступности.

Изложение основного материала. 
Исследуя женскую преступность, необ-
ходимо отметить, что ученые в начале 
XIX века не уделяли должного внима-
ния ее причинам. Исследователи пыта-
лись объяснить только причины мень-
шей по уровню преступности женщин 
по сравнению с преступностью муж-
чин. К примеру, Я. Орович отметил, 
что женская преступность отобража-
лась в разных странах в следующих 
процентных отношениях: во Франции 
по данным за 1826-1880 гг. среди под-
судимых за тяжкие преступления жен-
щины составляли от 16% до 18%, в 
Англии и Уэльсе за период с 1870-1879 
гг. на 100 осужденных женщин прихо-
дилось 21,2% [10, c. 105].

По мнению Г. Тарда (G. Tarde), жен-
щины проявляют поразительное сход-
ство с врожденными преступницами, 
что не мешает им быть в четыре раза 
меньше склонными к преступлениям, 
чем мужчины и в четыре раза больше 
склонными к добру [16, c. 48]. Как ут-
верждал Г. Тард, женщина принимала 
участие в совершении преступлений 
меньше мужчин. Однако Ч. Ломброзо 

(C. Lombroso) не соглашался с этим, 
поскольку считал, что по своему анато-
мическому строению женщина отлича-
ется от мужчины большей преступно-
стью. Ч. Ломброзо и его последователи 
обратились к изучению проституток и 
выяснили, что проститутка обладает 
теми же преступными качествами, ко-
торыми наделена преступница. Необ-
ходимо отметить, что с проституцией 
тесно связана преступность, поскольку 
довольно часто между проститутками 
распространен такой вид преступле-
ния, как кража и соучастие в ней [6, c. 
71]. Как утверждал Ч. Ломброзо, у них 
прослеживалось полное отсутствие 
материнских чувств, что ставило их на 
одну линию с врожденными преступ-
ницами [6, c. 68]. Причиной данного 
утверждения было то, что проститутки 
убивали своих детей или из-за боязни 
быть брошенными своими мужьями, 
или чтобы быть свободными для своих 
любовных приключений.

Н. Зеланд объясняет меньшую по 
уровню преступность женщин, исхо-
дя из теории нравственности. Автор 
в своей работе «Женская преступ-
ность» (1899 г.) отметил: «... женщина 
по своей природе более нравственна, 
чем мужчина ... сравнение душевных 
качеств полов прямо подтверждает 
необходимость меньшей преступ-
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ности женщин, и если бы последней 
не было, это оставалось бы большой 
психологической загадкой» [2, c. 112]. 
Необходимо отметить, что Н. Зеланд 
во многом прав, указывая на большую 
степень нравственности женщины по 
сравнению с мужчиной, но автор иг-
норировал то обстоятельство, что даже 
на высоконравственную женщину вли-
яет ряд факторов и, прежде всего, со-
циальные и психологические условия 
становления и развития личности. Не-
обходимо отметить, что при неблаго-
приятном стечении вышеупомянутых 
обстоятельств психологический про-
филь личности может быть заметно 
деформирован.

Как отмечал Н.В. Рейнгардт, в 
нравственном падении женщины глав-
ную роль играет мужчина, «но зато ... 
сбитая с пути одним, женщина может 
сбить затем легионы». Считая мужчин 
виновниками большинства женских 
преступлений, автор признавал и суще-
ствование женщин-преступниц «самих 
по себе» [12, c. 5-23].

Весомый вклад в развитие крими-
нологической мысли внес бельгийский 
ученый А. Кетле (A. Quetelet). В 1835 
году он опубликовал свою работу под 
названием «Человек и развитие его 
способностей или опыт обществен-
ной физики». А. Кетле, рассматривая 
причины совершения преступлений, 
констатировал, что влечение к совер-
шению преступлений находится в за-
висимости от возраста, пола человека, 
его профессии, степени образования, 
времени года и прочего [3, c. 7-8]. 
Автор объяснял причины женской на-
сильственной преступности не особен-
ностями женской психики или особен-
ностями физиологии. Он считал, что 
своей уголовной активности женщины 
обязаны своей отрешенностью от об-
щественной жизни, ограниченностью в 
кругу семьи и тяжестью семейных обя-
занностей. Немецкий ученый Ф.А. Бе-
бель (F.A. Веbеl), поддерживая мнение 
А. Кетле, констатировал, что женщина 
через всю свою жизнь проносит уни-
жение и замкнутость в кругу домаш-
них обязанностей. Она сделалась ра-
быней раньше, чем появилось рабство 
[15, c. 9]. Также Н. Зеланд утверждал, 
что «жизнь, именно женщины в зам-
кнутом и однообразном ограниченном 
кругу лиц, в отдельных случаях может 
привести к преступлению быстрее, чем 

жизнь разнообразна» [2, c. 56]. Отсюда 
следует, что авторы усматривали при-
чины женской насильственной пре-
ступности именно в отчужденности от 
общества и однообразности их жизни.

В XIX веке криминологи выделя-
ли целый ряд преступлений, которые 
можно назвать в основном «женски-
ми». В их число входили детоубийство, 
убийство мужа, поджоги – все они, в 
первую очередь, отражали зависимое и 
неравноправное положение женщины 
в обществе. Такие преступления как 
разбой, грабеж, внесемейные убийства 
были почти полностью «мужскими».

Криминолог Я. Орович, исследуя 
причины женской насильственной пре-
ступности, в своей работе «Женщина 
в праве. С приложением всех поста-
новлений действующего законодатель-
ства, относящихся к лицам женского 
пола» (1895 г.), отметил, что «причина 
детоубийств заключается не в физио-
логических особенностях женщины, а 
в чем-то ином, а именно в невыгодных 
условиях ее общественного положе-
ния, в условиях, при которых вся вина 
незаконной половой жизни падает на 
женщину. Нет сомнения, что к детоу-
бийству побуждает женщину главным 
образом стыд и страх общественного 
мнения, и поэтому, пока не изменятся 
условия, порождающие этот стыд и 
страх, детоубийство будет оставаться 
в ряде женских преступлений на одном 
из первых мест» [10, c. 115].

С.В. Бородаевский в своей работе 
«Незаконнорожденные в крестьянской 
среде» отметил, что довольно часто 
«жертвами» женщин становились не-
законнорожденные дети. Боязнь об-
щественного мнения в подавляющем 
большинстве случаев доминировала 
при осуществлении женщинами детоу-
бийства. Известно, что в крестьянской 
среде женщина, родившая ребенка не 
в браке, подвергалась осуждению, а 
ребенок впоследствии подвергался го-
нению и не воспринимался на одном 
уровне с детьми, рожденными в браке 
[1, c. 238-241]. Отсюда вывод: авто-
ры считали причиной преступления 
женщин враждебность окружающих и 
страх перед осуждением их со стороны 
общества.

Исследуя историю России периода 
империи, Б.Н. Миронов констатировал, 
что в период Российской империи жен-
щина, убивая ребенка, считала, что та-

ким образом избавит его от страданий 
[8, c. 204]. Подобная причина убийства 
детей была очень распространена в не-
урожайные годы, когда население мно-
гих сел страдало от голода. Главной 
причиной избавиться от ребенка для 
женщин было отсутствие материаль-
ных средств к существованию.

Если говорить об убийстве мужа, то 
Я. Орович утверждал, что в XIX веке 
девушек отдавали замуж без их согла-
сия, даже насильно, во многих семьях 
встречалось жестокое обращение мужа 
с женой. Желая избавиться от жестоко-
го и нелюбимого мужа, женщины часто 
совершали убийство. Однако для со-
вершения этого преступления женщи-
ны прибегали к отравлению, которое 
может считаться способом совершения 
убийства, что указывает на значение 
физиологических и психических осо-
бенностей женского организма [10, c. 
116]. Автор книги делает вывод, что 
способность женщины осознанно взве-
сить все мотивы совершения престу-
плений были ослаблены, поскольку ею 
руководила страсть, увлечение, порыв, 
и за счет этого женщина совершала 
тяжкие преступления. Отсюда следу-
ет, что, по мнению автора книги, жен-
щиной руководили эмоции, которые 
объяснялись особенностями женской 
психики в сочетании с психическими 
отклонениями.

Как утверждал А.В. Кузьмин, в не-
которых крестьянских семьях женщи-
ны находились не в положении жен и 
невесток, а скорее в виде собственно-
сти, подвергаясь иногда жестоким на-
казаниям [4, c. 117]. Также А.И. Нови-
ков констатировал, что жизнь в кругу 
родных людей для некоторых женщин 
была переполнена страданием, болью, 
страхом и превращалась в ежедневные 
пытки. «Нигде вы не увидите такого 
царства насилия, как в крестьянской се-
мье» [9, c. 10]. Отсюда вывод, что очень 
часто, чтобы положить конец подобно-
му существованию, женщины прибега-
ли к крайним мерам. В таких случаях 
преступность женщин подпитывалась 
такими эмоциональными реакциями, 
как ненависть, гнев, ревность.

Необходимо отметить, что в XIX 
веке приобрела свою популярность ра-
бота А.А. Левенстима «Суеверие в его 
отношении к уголовному праву». Уче-
ный занимался исследованием престу-
плений с точки зрения суеверия. Раздел 
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III своего труда А.А. Левенстим посвя-
тил исследованию убийства уродов. Он 
отметил, что у германских, славянских, 
кельтских народов существовало суе-
верие, что карлики, живущие под зем-
лей, похищают новорожденных детей 
и заменяют их своими порождениями, 
уродами. Это суеверие заставляло ро-
дителей относиться к своим детям-уро-
дам с чудовищной жестокостью. Урода 
били можжевеловым прутом, чтобы 
заставить духа отдать настоящего ре-
бенка и при этом говорили известные 
заговоры. После этого выбрасывали 
ребенка из окна на навозную кучу, а 
иногда сажали в кипяток [5, c. 171]. 
Необходимо отметить, что если рань-
ше мы говорили о том, что детоубий-
ство является исключительно женским 
преступлением, то, анализируя работу 
А.А. Левенстима, мы можем говорить 
о научном исследовании совершения 
преступлений женщиной в соучастии. 
Из вышесказанного следует, что роди-
тели убивали своих новорожденных 
детей потому, что считали их порожде-
нием нечистой силы.

А.А. Левенстим констатировал, что 
суеверие было распространено среди 
различных народностей. К примеру, в 
Нью-Йорке в 1877 году родители-ир-
ландцы сожгли своего ребенка, кото-
рого они считали подкидышем. Как 
утверждал А.А. Левенстим, вера в по-
хищения злыми духами новорожден-
ных детей существовала и в Пруссии. 
В 1850 году в селе Леблау (западная 
Пруссия) женщина на улице пытала 
мальчика. Единственная вина ребен-
ка заключалась в том, что у него была 
большая голова, вследствие чего род-
ная мать считала его подкидышем [5, 
c. 172]. Следовательно, можно утверж-
дать, что суеверие о том, что увечье 
является делом нечистой силы, было 
распространено среди самых разных 
народов. Основной причиной убий-
ства было то, что как женщина, так и 
мужчина верили в то, что их ребенок – 
подкидыш. Отсюда можно сделать вы-
вод, что они подвергались воздействию 
суеверия и вследствие этого совершали 
преступления, а именно детоубийство. 

В XIX веке также возникает антро-
пологическое направление изучения 
причин женской насильственной пре-
ступности, основоположником которо-
го является Ч. Ломброзо. В 1889 году 
вышла в свет его работа «Женщина-

преступница и проститутка», в которой 
он пытался объяснить причины совер-
шения преступлений женщинами. Ч. 
Ломброзо объяснял, что причины пре-
ступного поведения женщин кроются в 
особенностях анатомического и физио-
логического строения женского орга-
низма. Женщины, по его мнению, био-
логически несовершенны и поэтому 
находятся на низшей степени развития 
по сравнению с мужчинами. Исследуя 
женщин-преступниц, автор указывал, 
что они на одном уровне с недостаточ-
но развитым главным мозгом обладают 
чрезвычайно высокой чувствительно-
стью, а также несовершенным психо-
физиологическим функционированием 
организма [7, c. 67].

Так, рассматривая женщин-пре-
ступниц, Ч. Ломброзо и Г. Ферреро (G. 
Ferrero) утверждали, что у врожден-
ных преступниц основной причиной 
преступлений является месть, которая 
выражается несоответствующей реак-
цией на малейшее раздражение. Как 
утверждали Ч. Ломброзо и Г. Ферреро, 
преступницы, подобно детям, болез-
ненно чувствительны ко всякому роду 
замечаниям. Они чрезвычайно легко 
поддаются чувству ненависти, и наи-
меньшие препятствия или неудача в 
жизни возбуждают в них ярость, что 
толкает их на путь преступления. Вся-
кое разочарование озлобляет их против 
причины, вызвавшей его, и каждое не-
удовлетворенное желание вселяет им 
ненависть к окружающим даже в том 
случае, когда придраться не к чему 
[6, c. 146-147]. Ч. Ломброзо и Г. Фер-
реро выясняли, что у женщины много 
общего с ребенком: она обладает сла-
бо развитым нравственным чувством, 
ревнива, злопамятна и выражает свою 
месть в рафинированной, жестокой 
форме – все это недостатки, которые у 
нормальной женщины более или менее 
уравновешиваются и нейтрализуются 
чувством сострадания, материнством, 
физической слабостью [6, c. 141].

Что касается женщин-преступниц 
по страсти, то Ч. Ломброзо и Г. Фер-
реро отмечали, что они приближались 
то к врожденным, то к случайным пре-
ступницам: обдуманность намерений и 
моральная испорченность играли в их 
преступлениях значительно большую 
роль, чем у мужчин. Чаще женщин к 
преступлению побуждала любовная 
страсть. Ч. Ломброзо и Г. Ферреро ут-

верждали, что причины очень многих 
преступлений скрывались в веролом-
стве и предательстве со стороны лю-
бовников после клятвенных обещаний 
вечно любить. Например, «Jamais, ког-
да осталась без работы, и муж не мог 
больше ее эксплуатировать и обманул с 
ее подругой, простила их, узнав об этой 
измене. Однако связь мужа и ее подру-
ги продолжалась. К этим мотивам при-
соединилось еще несправедливое пре-
зрение к покинутой женщине со сто-
роны общества. Строгость родителей 
и презрение окружающих еще больше 
усугубляли страдание женщины. По-
добное положение было мощным мо-
тивом преступления для большинства 
детоубийц, у которых до определенной 
степени это связано с потребностью 
мстить вероломному отцу за его измену 
смертью ребенка» [6, c. 198-200]. Итак, 
можно сделать вывод, что, по мнению 
Ч. Ломброзо и Г. Ферреро, преступле-
ние порождалось общественным мне-
нием и было восстановлением утрачен-
ного достоинства женщины. Во многих 
случаях преступление было реакцией 
на очень плохое отношение и униже-
ние, которому подвергалась женщина.

Случайные преступницы, по мне-
нию Ч. Ломброзо и Г. Ферреро, совер-
шали преступления против жизни и 
здоровья окружающих под влиянием 
внушения. Очень часто женщина со-
вершала преступление помимо свое-
го желания, благодаря внушению со 
стороны любовника или кого-нибудь 
из окружающих, как, например, отца, 
брата. Нужно отметить, что внушение 
преступления почти всегда исходи-
ло от любовника: половое влечение 
и доверие любимому мужчине дела-
ли ее особенно доступной подобному 
внушению. В некоторых случаях они 
были абсолютно подчинены воле сво-
их любовников, которые неограничен-
но распоряжались их судьбами [6, c. 
180]. Итак, причиной совершения пре-
ступлений было внушение со стороны 
мужчины для достижения поставлен-
ной цели.

Э. Ферри (E. Ferri), ученик Ломбро-
зо, в своей работе «Преступные типы 
в искусстве и литературе» высказывал 
солидарное со своим учителем мнение 
по поводу повышенного преступного 
потенциала женщин, а также неполно-
ценности их биологического и психи-
ческого развития. По мнению авто-
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ра, причиной преступления является 
выполнение женщиной материнских 
функций, самоотдача по отношению к 
детям. Эти факторы забирают на себя 
большую часть эмоциональных и фи-
зических сил, что приводит к отстава-
нию в развитии психики и биологиче-
ском развитии [14, c. 47-49].

Взгляды Ч. Ломброзо на причины 
женской насильственной преступности 
разделяла и П.Н. Тарновская. Однако 
нужно признать, что она не отвергала 
влияние социальных факторов на при-
чины женской преступности. В своем 
докладе «О женской преступности» 
П.Н. Тарновская пыталась доказать, 
что женщины-преступницы и про-
ститутки отличаются анатомически от 
честных женщин. С этой целью она 
провела специальные статистико-ана-
томические исследования более 140 
проституток, 220 воровок и 160 убийц, 
вывела многочисленные средние и от-
носительные показатели (средний рост, 
вес, средние размеры нижней и верхней 
челюсти, черепа, зубов, лба), сравнила 
их с такими же показателями антропо-
метрического характера, полученного 
путем обследования честных женщин. 
К примеру, она установила, что средний 
рост честных женщин на 1,5 см меньше 
роста преступниц, а размеры нижней 
челюсти проститутки на 1,5 мм больше 
челюсти добропорядочной женщины, 
причем у преступниц и проституток 
видно «явные признаки вырождения»: 
аномалии черепа – 26%, чрезмерное 
развитие затылочного бугра – 34%; 
асимметрия лица – 59%. На основании 
исследованной статистики П.Н. Тар-
новская утверждала, что «преступнице 
присущи анатомические и функцио-
нальные особенности, отличающие ее 
от женщины нормальной ... Эти особен-
ности и ненормальности несравненно 
резче выступают везде у проституток, 
чем у преступниц» [13, c. 13]. Таким об-
разом, с помощью статистики автор ут-
верждала, что женщины-преступницы 
отличались от честных женщин анато-
мическими особенностями. Автор от-
мечала, что сделанные ею наблюдения 
во многом совпадали с исследованиями 
Ч. Ломброзо и поэтому констатировала, 
что проведенные ею исследования над 
людьми другой расы и других соци-
альных условий доказывают, насколько 
верны и точные методы наблюдения, ко-
торыми пользуется антропология.

И.Г. Оршанский в своем докладе 
«Наши преступники и учение Ломбро-
зо: Медико-психологический очерк», 
пришел к выводу: «Надо раз и навсегда 
осознать, что не столько плохие люди 
совершают преступления, сколько пло-
хие условия жизни превращают массу 
слабохарактерного темного люда в пре-
ступников ... Чтобы бороться успешно 
с преступлением, необходимо изме-
нить условия, порождающие престу-
пления» [11, c. 19-20]. Отсюда следует, 
что автор объяснял причины преступ-
ности, в том числе и причины женской 
насильственной преступности, соци-
альным положением и социальной ро-
лью женщины в обществе.

Итак, учитывая вышесказанное, по 
результатам проведенного исследова-
ния научной мысли XIX века о при-
чинах женской насильственной пре-
ступности, попробуем сделать следу-
ющие выводы. В XIX веке обрели свое 
распространение демонологическое, 
антропологическое и социологиче-
ское направления объяснения причин 
женской насильственной преступно-
сти. Демонологическое направление 
развивалось в работе А.А. Левенсти-
ма; антропологическое направление 
развивалось в работах Ч. Ломброзо, 
Я. Оровича, П.Н. Тарновской, Э. Фер-
ри, Г. Ферреро; социологическое на-
правление развивалось в работах Ф.А. 
Бебеля, Н. Зеленда, А. Кетле, Б.Н. Ми-
ронова, Я. Оровича, И.Г. Оршанского, 
П.Н. Тарновской. Необходимо отме-
тить, что в XIX веке доминировало 
антропологическое направление объ-
яснения причин совершения женщи-
нами преступлений. Также, исследо-
вав научные мысли ученых XIX века 
о вышеуказанной проблематике, сле-
дует отметить, что социологическое и 
частично антропологическое направ-
ления объяснения причин женской 
преступности доминировали в России. 
В этот же период во Франции домини-
ровало социологическое направление, 
а в Италии – антропологическое на-
правление объяснения причин жен-
ской насильственной преступности. 
По нашему мнению, можно сделать 
вывод, что сделанный нами комплекс-
ный анализ научной мысли ХІХ века 
о причинах женской насильственной 
преступности является основой для 
исследования вышеуказанной пробле-
матики в ХХ и ХХІ веках. 
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