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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Преступность, во 

всем своем многообразии, – это одна из самых актуальных проблем всего че-

ловечества, вокруг которой не перестают утихать научные и общественные 

споры. 

Криминогенная обстановка в стране остается тревожной, в период с 

2018 по 2020 гг. наблюдался рост количества зарегистрированных преступ-

лений, в 2021 г. произошло небольшое снижение данного показателя. Так, в 

2018 г. правоохранительными органами зарегистрировано 1991532 преступ-

лений, в 2019 г. – 2024337, в 2020 г. – 2044221, в 2021 г. – 2004404
1
. 

В настоящее время имеется большая необходимость в изучении такого 

явления как женская преступность, в определении детерминант данного вида 

преступности. Столь пристальное внимание к женской преступности, проти-

воречит достаточно скромному удельному весу женщин среди лиц, престу-

пивших закон. Согласно статистическим данным в 2018 г. общее число лиц, 

совершивших преступления, составило 931107, из них женщин 145486, что 

составило 15,6%, в 2019 г. удельный вес женщин в общем числе выявленных 

лиц составил 16,1%, в 2020 г. 16,0%, в 2021 г. – 16,2%
2
. 

Однако интерес к феномену женской преступности вполне объясним осо-

бым положением женщин в системе общественных отношений, важности соци-

альных ролей и функций, которые они выполняют в жизни общества и семьи, 

крайне неблагоприятных последствий криминальных форм их поведения. 

Эффективность и результативность в борьбе с преступностью во мно-

гом зависят от умения целенаправленно и в полном объеме использовать 

криминологические, криминалистические и психологические научные зна-

ния. Первоначальным и ключевым этапом в борьбе с преступностью и в дея-

тельности по ее предупреждению является проведение комплексного анализа 
                                                           

1
 Состояние преступности в Российской Федерации // Официальный сайт МВД РФ. [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/3/ (дата обращения: 01.03.2022). 
2
 Там же. 
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личности преступника, поскольку личность – это центральный и основной 

элемент всего механизма преступного поведения. 

При изучении закономерностей женской преступности и мер борьбы с 

ней большинством исследователей уделяется внимание категории женщин, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. В свою очередь в связи с 

развитием в последние годы института наказаний, альтернативных лишению 

свободы, и иных мер уголовного-правового характера, женщинам все чаще 

назначаются наказания без изоляции от общества.  

Так, в 2018 г. всего осуждено 90951 женщина, из них к наказаниям и 

иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества – 

73909; в 2019 г. из 83704 женщин осуждены без изоляции от общества 67406; 

в 2020 г. из 73325 женщин наказания без изоляции от общества были назна-

чены 59603, в 2021 г. – из 80919 женщин осуждены без изоляции от общества 

65786 женщин1
. 

Изложенное свидетельствует об актуальности криминологического ис-

следования личности женщин, осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества. Кроме этого, в настоящее время, несмотря на внимание, уделенное 

вопросу женской преступности в целом, прирост тяжких преступлений (про-

тив личности, в сфере незаконного оборота наркотиков, против собственно-

сти пр.), совершенных женщинами, увеличивается. Наиболее часто эти пре-

ступления совершают ранее судимые женщины, отбывающие или отбывшие 

наказания без изоляции от общества. 

Согласно статистическим данным ФСИН России, наблюдается рост по-

вторных преступлений, совершаемых осужденными женщинами, состоящи-

ми на учетах уголовно-исполнительных инспекций. Так, уровень повторной 

преступности среди женщин составил в 2018 г. 1,24%, в 2019 г. – 1,54%, в 

2020 г. – 1,56%. Доля женщин среди лиц, в отношении которых были воз-

буждены уголовные дела за совершение повторного преступления после по-
                                                           

1
 Данные судебной статистики за 2018-2021 годы // Официальный сайт Судебного Депар-

тамента при Верховном Суде Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 05.05.2022) 
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становки на учет уголовно-исполнительной инспекции, в 2018 г. составила 

5,09%, в 2019 г. – 5,85%, в 2020 г. – 5,97%
1
.  

В условиях роста уровня повторной преступности среди женщин, 

осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без 

изоляции от общества, исследование их личности является актуальным и 

важным как в научном смысле, так и в практическом отношении. 

Объект исследования – общественные отношения, связанные с фор-

мированием личности осужденных женщин к наказаниям без изоляции от 

общества. 

Предмет исследования – криминологически значимые особенности 

личности женщин-преступниц, состоящих на учете уголовно-исполнитель-

ных инспекций, определившие внутренние детерминанты механизма пре-

ступного поведения; нормы отечественного уголовного, уголовно-испол-

нительного законодательства, регулирующие общественные отношения в 

сфере предупреждения совершения указанными осужденными повторных 

преступлений. 

Цель исследования заключается в комплексном криминологическом 

анализе личности осужденных женщин, состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, а также выработке мер, направленных на пре-

дупреждение совершения повторных преступлений данной категорией. 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие 

задачи: 

1) дать определение личности преступников, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях; 

2) определить категории преступниц-женщин, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях; 

3) провести анализ социально-демографических, уголовно-право-

вых, уголовно-исполнительных признаков личности женщин, осужденных к 
                                                           

1
 См.: Приложение 1 к дипломному исследованию «Численность лиц, состоявших на учете 

уголовно-исполнительных инспекций в России в 2018-2021 гг., в том числе совершивших повтор-
ные преступления)». 
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наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от 

общества; 

4) определить социальную обусловленность уголовно-исполни-

тельных инспекций; 

5) проанализировать детерминанты преступности среди женщин, 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; 

6) проанализировать меры предупреждения преступности женщин, 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

Степень научной разработанности темы дипломного исследования. 

Изучением проблемы женской преступности занимались многие известные 

ученые: психологи, антропологи, социологи, криминалисты, педагоги. Во-

просы криминологической характеристики женской преступности в целом и 

личности женщин, виновных в совершении отдельных видов преступлений, 

вопросы социального и биологического в женской преступности, особенно-

сти исправления отдельных категорий женщин-преступниц, влияние алкого-

лизма, наркомании, проституции на их преступное поведение и многие дру-

гие подробно рассматривались в работах Ю.М. Антоняна, М.И. Арсеньевой, 

Л.Ш. Берекашвили, А.А. Габиани, М.Н. Голоднюк, К.К. Горяинова, В.Н. Зы-

рянова, И.А. Кирилловой, И.В. Корзун, Л.А. Меликишвили, В.Д. Пахомова, 

В.А. Серебряковой, Е.В. Середы, Т.М. Явчуновской и других. 

Однако большинство трудов прямо или косвенно посвящены либо изу-

чению женской преступности и личности женщины-преступницы в целом, 

либо категории осужденных женщин, лишенных свободы. 

Теоретической основой исследования послужили работы таких авто-

ров как Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, 

Б.В. Коробейников, В.Д. Малков, О.А. Малышева, Г.М. Миньковский, 

Л.Н. Одинцова, Л.М. Прозументов, А.В. Шеслер, В.Е. Эминов и других. 

Нормативной основой исследования послужили отдельные положе-

ния Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ), Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), Уголовно-
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исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), а также 

иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ис-

полнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не связанных 

с лишением свободы, предупреждения совершения осужденными женщина-

ми повторных преступлений. 

Эмпирической основой исследования послужили статистические 

данные ФСИН России, в том числе ФКУ УИИ УФСИН России по Республи-

ке Хакасия, МВД России, Судебного Департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации за период 2018-2021 гг., результаты производственной и 

преддипломной практики, в частности результаты проведенного опроса сре-

ди 30 сотрудников ФКУ УИИ УФСИН России Республике Хакасия, изучения 

67 личных дел осужденных женщин, состоящих на учете уголовно-

исполнительной инспекции в 2021 – первой половине 2022 гг. 

Методологической базой дипломной работы являются современные 

положения теории научного познания общественных процессов и правовых 

явлений. Наряду с такими общенаучными методами, как анализ, синтез, ин-

дукция, дедукция, диалектический метод, метод обобщения полученных дан-

ных применялись и частнонаучные методы: формально-юридический, стати-

стический, системный, сравнительно-правовой и другие. 

Теоретическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, что теоретические выводы и предложения настоящей работы развивают 

и дополняют существующие положения о криминологической характеристи-

ке личности женщин, осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества, состоящих на учете в уголов-

но-исполнительных инспекциях, совершенствуют теоретическую основу 

применения мер по предупреждению повторной преступности среди данной 

категории осужденных. 

Практическая значимость дипломного исследования выразилась в 

том, что на основании положений проведенного исследования, могут быть 

разработаны методические рекомендации по предупреждению повторной 
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преступности среди лиц женщин, состоящих на учете уголовно-исполни-

тельных инспекций, а также составлены методические материалы по дисци-

плинам (модулям) «Криминология», «Организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций». 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введе-

ния, двух логически связанных между собой глав, объединяющих шесть па-

раграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. 
  



9 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, 
ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

1.1. Понятие личности преступников, состоящих на учете 

в уголовно-исполнительных инспекциях 

 

Для изучения любого преступного явления, в том числе женской пре-

ступности, имеет значимость такая психолого-юридическая категория как 

личность преступника. Невозможно оценить реальную картину какого-либо 

вида преступности без глубокого и всестороннего анализа личности тех, кто 

совершает эти преступления.  

Понятие «личность преступника» тесно связано с общесоциологическим 

понятием человеческой личности. А.А. Герцензон писал, что изучение лично-

сти преступника – это частный случай изучения человека в обществе1
. Лич-

ность преступника – одна из ключевых проблем криминологического иссле-

дования. Во-первых, ее изучение является необходимым элементом в анализе 

факторов, определяющих преступное поведение, во-вторых, личность высту-

пает объектом профилактической работы по предупреждению преступности. 

Важность изучения личности преступника состоит в том, что преступ-

ление, будучи актом сознательной волевой человеческой деятельности в зна-

чительной мере обусловлено сущностью и особенностями лица, избирающего 

подобную форму поведения. Личность – основное и важнейшее звено всего 

механизма преступного поведения. Знание личности преступника, умение вы-

явить основные характеризующие ее признаки и свойства являются непремен-

ным условием организации и осуществления предупреждения преступлений2
. 

Необходимо учитывать, что даже в такой специфической сфере, как 

преступление, человек действует в качестве общественного существа. Он яв-

ляется носителем различных форм общественной психологии, индивидуаль-

но-психологических особенностей, а также правовых, нравственных, этиче-

                                                           
1
 Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 139. 

2
 Шиян В.И., Гончарова М.В. Особенности личности преступника в Чеченской республике 

// Российский следователь. 2009. № 9. С. 20-22. 
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ских, и иных взглядов и ценностей. Так, личность человека раскрывается че-

рез социальную сущность, а также сложный комплекс характеризующих его 

признаков, свойств, связей, отношений во взаимодействии с индивидуаль-

ными особенностями и жизненными факторами, лежащими в основе поведе-

ния. В свою очередь, сознание и воля данного лица реагируют на внешние 

условия и активно обусловливают его поведение в конкретной ситуации1
. 

Со второй половины ХХ столетия ученые более детально стали изучать 

личность осужденного. Именно в этот период большое внимание уделялось 

возникновению причин и механизму преступного поведения, процессу фор-

мирования личности преступника, ее основным характеристикам, психоло-

гии преступника, были классифицированы типы преступников2
. 

В понятие «личность» обычно включают такие свойства, которые яв-

ляются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуально-

сти человека, определяя его значимые для людей поступки3
. 

Существуют различные точки зрения по поводу определения понятия 

личности преступника. К примеру, Г.А. Аванесов полагает, что личность 

преступника определяется как личность человека, виновно совершившего 

общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной 

ответственности4
. На наш взгляд данное определение достаточно поверх-

ностное и не раскрывает сущности рассматриваемого явления. 

П.С. Дагель, рассматривая личность преступника в уголовно-правовом 

смысле, указывал, что это совокупность социально политических, психиче-

ских и физических признаков лица, совершившего преступление, имеющая 

уголовно-правовое значение5
.  

                                                           
1
 Ким Е.В., Ри П.Г. Личность преступника: криминологический анализ // Ученые заметки 

ТОГУ. 2013. Т. 4. № 4. С. 402-407. 
2
 Назарьева О.Э. Особенности личности осужденного, отбывающего наказание без изоля-

ции от общества // Уголовно-исполнительное право. 2007. № 1 (3). С. 80-83. 
3
 Одинцова Л.Н. Особенности лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной ин-

спекции : аналитический обзор. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2020. С. 5. 

4
 Блувштейн Ю. Личность преступника. – М.: Юрид. лит., 1975. С. 13.  

5
 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток: 

ВЮИ, 1970. С. 15. 
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Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов под личностью преступника понимают 

личность человека, который совершил преступление вследствие присущих 

ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицатель-

ного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного 

пути для удовлетворения своих потребностей или непроявления необходимой 

активности в предотвращении отрицательного результата1
. 

Л.Н. Одинцова определяет личность преступника как совокупность 

биологических, социально-психологических свойств и качеств индивида, со-

вершившего запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, 

судимость за которое может быть и снята/погашена (либо он может быть 

освобожден от уголовной ответственности по нереабилитирующим основа-

ниям) в установленном порядке, в которых отражены связи и взаимодействие 

человека с социальной средой посредством практической деятельности2
. 

Личность преступника формируется под воздействием различных фак-

торов: социальных, идеологических, политических, духовных, которые ока-

зывают на нее систематическое воздействие в течение всей жизни. Соответ-

ственно, каждая личность уникальна. При совершении противоправного дей-

ствия преступное поведение у различных лиц будет индивидуальным. 

В связи с этим личность преступниц имеет ряд специфических харак-

теристик: криминальных, демографических, психологических, моральных. 

Эти личностные характеристики определяют специфику их преступных дей-

ствий, которые существенно отличаются от преступных действий мужчин3
.  

Особенности личности преступников, в том числе женского пола, со-

стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, проявляются при 

изучении отдельных признаков личности лиц данной категории.  

                                                           
1
  Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: 

монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. М. : ИНФРА-М, 2013. С. 12. 
2
 Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика: 

монография / канд. юрид. наук, доц. Л.Н. Одинцова. – 2-е изд., перераб. – Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2021. С. 6. 

3
 Шульга А.В., Ковалевская В.Е. Криминологическая характеристика женской преступно-

сти // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 4 (12). С. 346-347. 
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Таким образом, познание личности преступника, состоящего на учете 

уголовно-исполнительных инспекций, следует начинать с изучения ее струк-

туры, которая в себя включает: социально-демографические признаки пре-

ступной личности (пол, возраст, место жительства, семейное положение, 

национальность, профессия и т.п.); интеллектуальные признаки преступной 

личности (умственное развитие, образование); нравственно-психологические 

признаки (черты характера, ценности, стремления, интересы, привычки и 

т.п.); медико-биологические признаки (состояние здоровья, физиологические 

особенности); уголовно-правовые признаки (количество судимостей, квали-

фикация совершенных деяний, роль в преступлении, сроки отбывания нака-

зания, характеристика по месту отбывания наказания, мотив совершения 

преступления). Рассматривая личность преступника, имеющего статус осуж-

денного, целесообразно изучение и уголовно-исполнительных признаков. 

В структуре личности преступника рассматривают и такие элементы 

как биография личности (материальное положение, увлечения, интересы, 

хобби); социальная характеристика (взаимоотношения с семьей, родственни-

ками, друзьями, знакомыми, характеристика с места работы, учебы); мораль-

ная характеристика (ценности и ориентации, моральные качества, потребно-

сти, отношение к моральным нормам, к людям, к действующему законода-

тельству, к совершенному преступлению); психологическая характеристика 

(темперамент, психологический тип личности, черты характера, уровень 

конфликтности и т.д.); биологические (медицинские) характеристики (состо-

яние здоровья, наличие заболеваний (в том числе хронических), физических 

недостатков, психических заболеваний, включая алкоголизм и наркозависи-

мость, свойства нервной системы)1
. 

Таким образом, личность преступника представляет собой совокупность 

устойчивых свойств, социальных, психологических, биологических особен-

ностей человека, формирующих его антиобщественные взгляды, послужившие 

                                                           
1
 Спектор Л.А., Фейдина Е.О. Личность преступника: характерные особенности // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. 2021. № 11-2. С. 337-339. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47324839
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47324839
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47324839&selid=47324869
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основой совершения выбора преступного пути для удовлетворения своих по-

требностей. Особенности личности преступников, включая женщин, состоя-

щих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, проявляются при изу-

чении отдельных признаков личности лиц данной категории. 

Познание личности преступника, состоящего на учете уголовно-испол-

нительных инспекций следует начинать с изучения ее структуры, элементами 

которой являются: социально-демографические признаки, нравственно-пси-

хологические признаки, медико-биологические признаки, уголовно-правовые 

признаки, уголовно-исполнительные признаки. 

  

1.2. Категории осужденных женщин, состоящих на учете 

в уголовно-исполнительных инспекциях 

 

Наказания и иные меры уголовно-правового характера, не связанные с 

изоляцией от общества, активно применяются в судебной практике при 

назначении уголовных наказаний. В процессе их реализации затрагиваются 

такие важные конституционные права осужденных, как свобода передвиже-

ния, выбора места жительства, право на самореализацию, на труд и другие. 

Осужденные к указанным уголовно-правовым мерам не испытывают 

негативного воздействия изоляции, которая порождает массу отрицательных 

последствий и ставит человека в тяжелые жизненные ситуации – у осужден-

ных данной категории не происходит разрыва социальных связей, не приоб-

ретаются различные психологические травмы, их жизненные планы не тер-

пят кардинальных изменений. Однако существуют и другая сторона медали – 

лицо остается в том же окружении, в тех же среде и условиях, в которых его 

личность приобрела признаки преступности. 

Осужденные женщины – особая категория, которой присущи специфи-

ческие социальные, психологические, биологические и иные характеристики. 

Такая специфика создает необходимость в поиске особого подхода в изуче-
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нии личности осужденной женщины, а также иного, по сравнению с мужчи-

нами, объяснения их поведения. 

Факт назначения наказаний и иных мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества для женщин имеет огромную значимость, которая 

обусловлена их специфическими функциями в обществе, поскольку пребы-

вание в социальной изоляции оказывает на личность женщины сильнейшее 

воздействие – возникает социальная дезадаптация, предполагающая умень-

шение возможностей женщин приспособиться в постпенитенциарный период 

к существующим условиям жизни на свободе, наступает состояние фрустра-

ции, отчаяния, безнадежности, становятся характерны недостаточно развитое 

чувство долга, ослабленная морально-нравственная ответственность, ущем-

ленное собственное достоинство.  

Наказаниями и мерами уголовно-правового характера, не связанными с 

изоляцией от общества, следует считать меры государственного принужде-

ния, выражающиеся в принудительном воздействии на лицо, виновное в со-

вершении преступления, являющиеся альтернативной заменой наказания в 

виде лишения свободы в соответствии с характером и степенью обществен-

ной опасности содеянного, а также преследующие цели восстановления со-

циальной справедливости, исправления осужденного, общего и специального 

предупреждения совершения новых преступлений. 

Учреждениями, исполняющими в соответствии с уголовно-исполни-

тельным законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осуж-

денных без изоляции от общества, а также меры пресечения в виде домашне-

го ареста, запрета определенных действий и залога, являются уголовно-

исполнительные инспекции1
. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 июня 

1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении Положения 

об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности» (в редакции По-
становления Правительства РФ от 23.04.2021 № 360) // Российская газета. – № 121. – 1997; Рос-
сийская газета. – № 96. – 2012. 
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инспекциях и норматива их штатной численности», Приказом Минюста Рос-

сии № 189, МВД России № 603, СК России № 87, ФСБ России № 371 от 

31.08.2020 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахожде-

нием подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом запретов подо-

зреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры пресе-

чения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог»1
, 

Указом Президента РФ от 2 марта 2021 г. № 119 «О внесении изменений в 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний», утвержденное 

Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314»2
, уголовно-испол-

нительные инспекции осуществляют: 

 исполнение наказаний в виде обязательных работ; 

 исполнение наказаний в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью; 

 исполнение наказаний в виде ограничения свободы; 

 исполнение наказаний в виде исправительных работ; 

 контроль за поведением условно осужденных; 

 контроль за поведением осужденных, которым отбывание нака-

зания отсрочено; 

 контроль за нахождением подозреваемых или обвиняемых в ме-

сте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 

возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отноше-

нии которых в качестве меры пресечения избран запрет определенных дей-

ствий, домашний арест или залог; 

                                                           
1
 Приказ Минюста России № 189, МВД России № 603, СК России № 87, ФСБ России № 

371 от 31.08.2020 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозрева-
емых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблю-
дением возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.09.2020. 

2
 Указ Президента РФ от 2 марта 2021 г. № 119 «О внесении изменений в Положение о Фе-

деральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента Российской Федера-
ции от 13 октября 2004 г. № 1314» // Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 10. – Ст. 1568. 
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 контроль за поведением условно-досрочно освобожденных. 

Согласно статистическим данным ФСИН России, по учетам уголовно-

исполнительных инспекций в 2018 г. прошло 1034029 лиц, из них 113548 

женщин, что составляло 10,98%; в 2019 г. – 1003165 лиц, из них 108240 жен-

щин (10,8%); в 2020 г. – 941961 лиц, из них 100619 женщин (10,68%), в 2021 

г. – 933087 лиц, из них 106320 женщин (11,39%)
1
. Исходя из данных, наблю-

дается тенденция снижения общей численности лиц, прошедших по учетам 

уголовно-исполнительных инспекций, однако доля женщин остается ста-

бильной и составляет 10-11%. 

По данным ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия в 

2021 г. по учетам прошло7293 лица (в 2020 г. – 7376, в 2019 г. – 8085), из них 

женщин 896 (в 2020 г. – 799, в 2019 г. – 928). Доля женщин в общей числен-

ности лиц, прошедших по учетам за указанные периоды, составляет 10-12%. 

Из 896 женщин, прошедших по учетам в 2021 г.: 51 осужденных к ли-

шению права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью (в качестве основного вида наказания) или 5,69% от об-

щей численности прошедших по учетам женщин; 105 (11,72%) осужденных к 

обязательным работам; 106 (11,83%) осужденных к исправительным рабо-

там; 38 (4,24%) осужденных к ограничению свободы (в качестве основного 

вида наказания); 522 (58,26%) условно осужденных; 44 (4,91%) осужденных 

с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82 УК РФ); 23 (2,57%) подозреваемых, 

обвиняемых, находящихся под домашним арестом; 7 (0,78%) подозреваемых, 

обвиняемых с запретом определенных действий2
. 

Кроме того, на конец 2021 г. доля условно-досрочно освобожденных 

женщин, в общем числе условно-досрочно освобожденных, составляла 14%. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что пре-

обладающим видом учета является категория условно осужденных, следую-
                                                           

1
 См.: Приложение 1 к дипломному исследованию «Численность лиц, состоявших на учете 

уголовно-исполнительных инспекций в России в 2018-2021 гг., в том числе совершивших повтор-
ные преступления)». 

2
 См.: Приложение 2 к дипломной работе «Численность осужденных женщин, прошедших 

по учетам ФКУ УИИ УФСИН по Республике Хакасия в 2021 г., по видам учета (в %)». 



17 

 

щими по численности является категория осужденных к исправительным и 

обязательным работам. 

Удельный вес осужденных женщин, прошедших по каждому виду уче-

та ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия в 2021 г.1, показывает, 

что женщины преобладают в категории осужденных с отсрочкой отбывания 

наказания. На наш взгляд, это преимущество вполне логично и объяснимо 

спецификой уголовно-правовой меры, предусмотренной ст. 82 УК РФ, – 

мужчин, у которых есть дети до 14 лет и, которые при этом являются един-

ственным родителем, значительно меньше, чем женщин, учитывая, что при 

применении положений ст. 82 УК РФ к женщинам, признак «являющаяся 

единственным родителем» не обязателен. 

Женщины численно занимают почти четверть в категории осужденных к 

исправительным работам. Следующими по численности стали категории 

условно осужденных, подозреваемых (обвиняемых) с мерами пресечения в виде 

домашнего ареста и запрета определенных действий. Менее 10% составила до-

ля женщин в категориях осужденных к ограничению свободы и к обязательным 

работам и всего 3% в категории осужденных к лишению права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью. 

По результатам проведенного опроса сотрудников ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Хакасия 85% опрошенных отметили, что наибольшие 

трудности возникают при проведении профилактической работы с такими 

категориями женщин как условно осужденные, осужденные к обязательным 

работам, которые обусловлены социально-демографическими и уголовно-

правовыми характеристиками личности осужденных женщин данных катего-

рий – отсутствием постоянного места работы, наличием неоднократных су-

димостей, склонностью к алкоголизму и др. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 

что доля женщин преобладает в категории осужденных с отсрочкой отбыва-

                                                           
1
 См.: Приложение 3 к дипломному исследованию «Доля осужденных женщин, прошедших 

по учетам ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия в 2021 г., по каждому виду учета». 
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ния наказания, почти четверть женщины составляют в категории осужден-

ных к исправительным работам, 10-15% приходится на категорию условно 

осужденных, подозреваемых (обвиняемых) с мерами пресечения в виде до-

машнего ареста и запрета определенных действий, менее 10% составила доля 

женщин в категориях осужденных к ограничению свободы и к обязательным 

работам и всего 3% в категории осужденных к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

 

1.3. Социально-демографическая характеристика личности женщин, 
осужденных к наказаниям без изоляции от общества 

 

К социально-демографическим признакам личности общепринято от-

носить такие характеристики как пол, возраст, семейное положение, трудо-

способность и состояние здоровья, образование, род занятий, отношение к 

религии, гражданство. Все эти признаки, взятые в совокупности, дают ясное 

представление о контингенте осужденных. 

Социально-демографические признаки личности женщины, осужден-

ной к наказаниям и иным мерам уголовно-правового без изоляции от обще-

ства, характеризуют ее социальный статус, как до осуждения, так и непо-

средственно в период нахождения на учете уголовно-исполнительной ин-

спекции. Они определяют место и роль женщины в социуме.  

Стоит отметить, что социально-демографические признаки личности 

не характеризуют конкретную личность как склонную к совершению пре-

ступлений. Однако в сочетании с другими личностными особенностями они 

позволяют сформировать целостное представление о конкретном субъекте. 

Социально-демографические признаки имеют тесную связь с определенными 

психологическими (социально-психологическими) качествами человека, его 

психикой. Например, низкий образовательный уровень во многом является 

следствием невысокого интеллекта человека, а трудности социальной адап-

тации связаны с низким уровнем эмоциональной устойчивости, повышенной 



19 

 

импульсивностью, агрессивностью и т.д. Таким образом, анализ социально-

демографических признаков помогает лучше понять процесс социализации, 

формирования у людей под влиянием социальных условий различных пси-

хологических особенностей1
. 

Анализ результатов проведенного мониторинга заставляет усомниться, в 

том факте, что с возрастом женщина становится мудрее, повышает уровень 

своего образования и, как следствие, перестает заниматься преступной дея-

тельностью. Как подтверждение этого – тенденция снижения образовательно-

го уровня осужденных женщин с увеличением их возраста2
. 

По половому признаку мужчины и женщины, состоящие на учетах уго-

ловно-исполнительной инспекции, соотносятся в пропорции 9:1. Такое соот-

ношение обусловлено общим удельным весом женской преступности, оста-

ющимся стабильным за последнее десятилетие3
. Так, по данным Судебного 

департамента РФ общая численность женщин, осужденных в 2020 г. к нака-

заниям и иным мерам без изоляции от общества, составила 46117 (без учета 

штрафа), а доля женщин от общего числа осужденных составила 13,81%. 

4,3% женщин совершили преступления, находясь в пенсионном воз-

расте и старше. Доля несовершеннолетних женщин от числа осужденных 

женщин без изоляции от общества за указанный период составила 1,9% (875 

лиц). Из общего числа несовершеннолетних женского пола 30,6% осужден-

ных совершили преступления в возрасте 14-17 лет, 69,4% в возрасте 16-17 

лет. Таким образом, наибольшее количество осужденных женщин на момент 

совершения преступлений находились в зрелом возрасте. Анализ материалов 

личных дел осужденных позволяет сделать вывод, что наиболее распростра-

ненный возраст осужденной, состоящей на учете уголовно-исполнительный 

инспекций 30-35 лет. Обратим внимание, что на возрастной период от 30 до 
                                                           

1
 Криминология: учебник / под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Минь-

ковского. М.: Юр. лит., 1988. С. 93. 
2
 Антипов А.Н., Первозванский В.Б. Криминологическая характеристика осужденных 

женщин // Всероссийский криминологический журнал. 2013. № 1. С. 43-45. 
3
 Одинцова Л.Н. Особенности лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной ин-

спекции : аналитический обзор. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2020. С. 12. 
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50 лет приходятся сразу две важные криминологические тенденции – по-

вторное совершение общекриминальных преступлений субъектами с устой-

чивой противоправной направленностью и первичное совершение «белово-

ротничковых» преступлений.   

Частыми являются случаи отрицательного влияния семьи на формиро-

вание личности человека, в частности несовершеннолетнего1
. В основном на 

сознание личности ребенка оказывают воздействие такие антисоциальные 

явления, как употребление членами семьи алкоголя, наркотиков, совершение 

преступлений и др. Семья, бытовое окружение во многих случаях влияет на 

возникновение и развитие у подростков различных психических аномалий2
. 

Так, по данным статистики3
,46,27% несовершеннолетних женщин, осужденных 

к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от об-

щества, воспитывались в неполных семьях, 9,13% воспитывались вне семьи. 

По мнению большинства психологов, семья оказывает решающее влияние 

на формирование ценностных ориентаций, взглядов, интересов и убеждений 

личности. Нередко ценностные ориентации родителей не совпадают или проти-

воречат требованиям моральных, правовых норм. Формирование личности в та-

ких семьях, естественно, проходит под противоречивым воздействием. У опре-

деленной части осужденных женщин, как показывают материалы исследований 

отдельных авторов, отец или мать ранее были судимы за преступления, являют-

ся алкоголиками или наркоманами. Данная ситуация наиболее свойственна для 

осужденных, состоящих на учете инспекций – нередко по учетам этих специали-

зированных учреждений проходят целые семьи, лица одной «компании».   

Таким образом, недооценивать фактор влияния института семьи в работе с 

женщинами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, невоз-

можно. Для совершеннолетних осужденных женщин конфликтная семья неред-
                                                           

1
 Антонян Ю.М. Преступная жестокость. Монография. М.: Изд-во ВНИИ МВД России, 

1994. С. 179. 
2
 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова – 2 е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 353. 
3
 Данные судебной статистики за 2018-2021 годы // Официальный сайт Судебного Депар-

тамента при Верховном Суде Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 05.05.2022) 
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ко служит и причиной, и непосредственным местом совершения преступления. 

Члены семьи зачастую являются потерпевшими в преступлениях против лично-

сти. В то же время распад семьи служит ярко выраженным криминогенным фак-

тором. По результатам проведенного исследования 24% женщин состояли в 

браке, 48% сожительствовали, 18% были одиноки либо не состояли в постоян-

ных отношениях. Около 40% осужденных женщин на момент совершения пре-

ступления имели несовершеннолетних детей, 4% совершили преступление, бу-

дучи беременными, 10% при наличии детей в возрасте от 3 до 7 лет, в среднем 

20% осужденных женщин лишены родительских прав. 

В этой связи необходимо обращать особое внимание на распад семьи, 

так как он негативно сказывается на общем состоянии женщины. Потеря се-

мьи снижает чувство ответственности, иногда и чувства достоинства, само-

уважения и уверенности. Такие женщины характеризуются пассивностью в 

преодолении асоциальных устремлений, привычек. Данное событие в жизни 

женщины нельзя упускать из виду сотрудникам уголовно-исполнительных 

инспекций при проведении воспитательно-профилактической работы. Утрата 

семейных связей в большинстве случаев приводит к потере осужденными 

постоянного места жительства, бродяжничеству, что во много раз повышает 

вероятность вступления человека на преступный путь. 

Таким образом, приведенные данные подтверждают актуальность ор-

ганизации воспитательной и профилактической работы по привитию брачно-

семейных ценностей осужденным женщинам, состоящим на учете уголовно-

исполнительных инспекций. Необходимость проведения мероприятий в дан-

ном направлении уже освещалась в юридической литературе1
. 

Не менее важная составляющая социально-демографической характе-

ристики осужденных женщин – уровень образования. Различные исследова-

ния показывают, что образовательный уровень все чаще стал проявляться как 

криминогенный фактор. Женщины с высоким образовательным уровнем в 
                                                           

1
 Латышева Л.А. Особенности содержания и ресоциализации женщин, имеющих малолет-

них детей, в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран // Вестн. ин-та: преступление, нака-
зание, исправление. 2018. № 1. С. 70-73. 
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основном характеризуются положительно. О.А. Малышева объясняет это 

тем, что лицо, имеющее достаточно высокий уровень образования, способно 

в большей степени предвидеть, осознавать последствия нарушения социаль-

ных и правовых норм. Вместе с тем, у лиц с низким уровнем образования 

наблюдается пренебрежение к праву, другим людям, грубость чувств, не-

адекватность реакций на воздействия внешней среды1. Конечно же, образо-

вание не является определяющим фактором, но оно дает представление о 

том, что можно ожидать от осужденной, поэтому его следует учитывать при 

индивидуализации исполнения наказания.  

По результатам проведенного нами исследования, 4% осужденных 

женщин, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций, имели 

высшее образование, 55% имели среднее профессиональное, 10% получили 

среднее, 13% неполное среднее, 8% начальное. Зависимость между уровнем 

образования людей и вероятностью их антиобщественного, в том числе ре-

цидивного, поведения носит сложный диалектический характер. В ней при-

сутствуют как прямые, так и обратные связи, поскольку знание может быть 

обращено не только на пользу, но и во вред другим людям и обществу. Одна-

ко бесспорно, что образование, стремление к знаниям ведут к расширению 

круга интересов, самосознанию и самоутверждению личности в общественно 

полезных формах. Тем самым повышение образовательного уровня является 

неотъемлемой частью воспитания и служит одним из элементов системы 

предупреждения антиобщественных поступков2
. 

Уровень образования и характер трудовой деятельности осужденных 

находятся в непосредственной корреляции. Многочисленные исследования 

показывают значимость трудовой деятельности в формировании личност-

ных качеств человека. Незанятость трудом в большинстве случаев приводит 

к негативным последствиям, в частности к совершению преступлений и из-

                                                           
1
 Малышева О.А. Проблема дезадаптации женщин молодежного возраста, отбывших нака-

зание в виде лишения свободы (криминологические и психологические аспекты) : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1999. С. 63-64. 

2
 Есберген А.О. Криминология: учебник. Алматы, 2008. С. 302. 
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бранию преступной деятельности в качестве источника материального до-

хода. 

Данные, полученные в ходе нашего исследования, демонстрируют, что 

подавляющее большинство женщин 86% на момент осуждения не были офи-

циально трудоустроены, из них 45% имели «случайные» разовые заработки и 

лишь 14% имели официальное место работы.  

Очевиден тот факт, что основная масса осужденных женщин, не имев-

ших места работы, то есть официального источника дохода или постоянной 

работы «по найму» (осуществляли трудовую деятельность неофициально), 

избрали в качестве нелегального именно систематическое совершение ко-

рыстных преступлений. По данным судебной статистики,27,1% женщин 

осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ. Это 

подтверждается и уголовно-правовыми признаками женщин, прошедших по 

учетам ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия, – значительная 

часть женщин имеют судимости за преступления против собственности 

(ст.ст. 158, 159, 159.1, 160 УК РФ), а также за преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). 

Проблема трудоустройства женщин стоит намного острее, чем у муж-

чин. Это подтверждают многочисленные научные исследования и официаль-

ные данные статистики. Так, уровень безработицы на конец 2020 г. среди 

женщин составил 5,8%, при этом доля женщин среди безработных в возрасте 

15 лет и старше составила 48,1%, средняя продолжительность поиска работы 

безработными у женщин достигает 6,7 месяца. В то же время, безработица в 

значительной степени является застойной, поскольку из 1,3 млн. безработных 

сельских жителей около 40% искали работу 12 месяцев и более, из 2,7 млн. 

безработных городских жителей – 25%
1
. 

Общеизвестно, что от уровня образования зависит не только профессио-

нальная деятельность человека и перспективы его производственного роста, но 

и его социальный статус, способность к осуществлению различных видов дея-
                                                           

1
 Труд и занятость в России. 2021: Стат.сб. / Росстат  M., 2021. С. 51. 
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тельности. В связи с этим, приобщение женщин к труду и получению образова-

ния – можно считать одним из направлений по предупреждению повторной пре-

ступности среди данной категории. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что изучение семейного 

положения, рода занятий лиц до совершения ими преступления, прежде все-

го, способствует выяснению социальной позиции личности и, следовательно, 

позволяет судить о том, объектом каких социальных влияний были эти лица, 

в какую структуру социальных связей они включались1
. 

В рамках данного параграфа целесообразно рассмотреть и психологи-

ческие особенности женщин, состоящих на учетах уголовно-исполнительных 

инспекций. Так, психологами подразделений психологического обеспечения 

уголовно-исполнительных инспекций у осужденных женщин отмечается 

нарушение нервно-психического состояния от дезадаптации до невроза. 

Наблюдаются также импульсивность, конфликтность, недоучет объективных 

обстоятельств и ориентация на ситуативные желания, а не на реальность, 

склонность к агрессии, конфликтным ситуациям и асоциальным поступкам. 

В структуре личности выявлены ситуативная и личностная тревожность, ри-

гидность, неуверенность, невысокий навык общения, завуалированная 

и открытая жестокость, активно проявляющаяся в социальном поведении. 

Они имеют достаточно высокий индекс комплексной оценки делинквентно-

сти (30,1 балла), что свидетельствует о внутреннем разрешении и готовности 

к совершению противоправных поступков2
. 

Пенитенциарной наукой определены черты характера, присущие 

большинству осужденных женщин, отбывающих наказания в местах лише-

ния свободы. Мы солидарны с мнением практических работников, что лич-

ность женщин-преступниц как лишенных свободы, так и состоящих на уче-

тах уголовно-исполнительных инспекций, имеет общие психологические 
                                                           

1
 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: учебник. Томск: ООО 

«ДиВо», 2007. С. 99. 
2
 Колесникова Н.Е., Михайлова Ю.А., Прокурова С.В. Социально-психологические черты 

личности женщин-осужденных, отбывающих наказания без изоляции от общества // Психопедаго-
гика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25. № 3 (82). С. 289-291. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43984683
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43984683
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43984683&selid=43984690
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черты, поскольку гуманизация наказаний способствовала «обновлению» ка-

чественного состава лиц, проходящих по учетам уголовно-исполнительных 

инспекций. Установка судебных органов заключается в минимизации назна-

чения лицам, преступившим закон, лишения свободы, которая особенно вы-

ражена по отношению к женщинам и несовершеннолетним. Кроме того, ли-

ца, освобожденные от отбывания лишения свободы в соответствии со ст.ст. 

79, 80 УК РФ, лица, которым назначена отсрочка отбывания наказаний, пе-

реходят в категорию осужденных без изоляции от общества. 

Так, Ю.М. Антонян выделяет следующие черты характера осужденных 

женщин: импульсивность, тревожность, эмоциональную ранимость, демон-

стративность поведения, сопряженную с ослабленным контролем за ним1
. 

В.А. Сушко отмечает, что осужденные женщины в большей степени, чем 

мужчины, подвержены депрессии, апатии, чувству обреченности, способно-

сти поддаваться внушению на бессознательном уровне2
. С.А. Абасова отзы-

вается об осужденных женщинах как о скрытных, замкнутых, изобретатель-

ных, лживых и эгоистичных. Вместе с тем она совершенно обоснованно от-

мечает такую черту, как упорство отрицания собственной вины3
. Действи-

тельно, на это указывал еще Ч. Ломброзо, который писал, что «особенно ха-

рактерной чертой преступниц, и преимущественно врожденных, является не-

обыкновенное упорство, с которыми они отрицают свою вину, несмотря на 

самые очевидные, подавляющие улики»4
. 

С 2008 г. неуклонно растет число женщин, совершивших преступления 

в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с данными судебной 

статистики за 2019-2021 гг., каждая четвертая женщина в момент соверше-

ния преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения, нахож-

дение в состоянии наркотического опьянения установлено у 0,3% женщин. 
                                                           

1
 Наказание и исправление преступников / под ред. Ю.М. Антоняна. М., 1992. С. 247-248. 

2
 Сушко В. А. Совершенствование условий и порядка отбывания наказания в виде лишения 

свободы осужденными женщинами: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1994. С. 17-20. 
3
 Абасова С.А. Проблемы исполнения наказания в исправительной колонии общего режима для 

осужденных к лишению свободы женщин : дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2003. С. 79-81. 
4
 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. Женщина преступница …. Минск, 2004. С. 

477. 
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Рассматривая состояние здоровья в качестве социально-демогра-

фического признака, стоит отметить, что для женщин, состоящих на учете 

уголовно-исполнительных инспекций, свойственна алкогольная зависимость, 

за исключением неосторожного типа личности и представительниц белово-

ротничковой преступности, находящихся в численном меньшинстве. Про-

цесс алкогольной деградации у женщин происходит быстрее, чем у мужчин 

(женский алкоголизм развивается через 3-4 года), и носит более яркий и тя-

желый характер. Течение алкоголизма у женщин более динамично и харак-

теризуется быстрым развитием морально-этической деградации, резким 

сужением круга интересов, огрублением и утратой черт женственности, уга-

санием родственных привязанностей, резким интеллектуальным спадом. 

Женщинам, злоупотребляющим алкоголем, свойственны следующие пове-

денческие особенности: прямолинейность, грубость, решительность, отсут-

ствие сентиментальности, низкий уровень эмоциональности, агрессивность, 

склонность к риску. Им присущи стремление к независимости, самостоя-

тельности, нетерпимость к контролю, демонстрация неподчиняемости, под-

черкивание своей отваги. Начальная алкоголизации нередко сопровождалась 

своеобразным лихачеством, мотивировалась проверкой своих возможностей, 

доказательством своих сил, утверждением равноправия с членами компании 

(дворовой, уличной и т.п.), своеобразной конкурентностью1
. 

Таким образом, подводя итог, социально-демографический портрет 

женщины-осужденной, отбывающей наказание без изоляции от общества, 

можно сформировать следующим образом: женщина в возрасте 30-35 лет, 

имеющая среднее специальное (среднее профессиональное) образование, 

воспитывавшаяся в неблагополучной семье, имеющая детей (в большинстве 

случае ограничена в родительских правах или лишена их), проживающая в 

форме сожительства, не имеющая постоянного места работы, осуществляю-

щая неквалифицированный труд, которой свойственны невысокий навык 
                                                           

1
 Шайдукова Л.К. Конституционально-психологические особенности нарушений полоро-

левого поведения женщин, злоупотребляющих  алкоголем // Практическая медицина. 2012. № 2 
(57). С. 119. 
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общения, склонность к агрессии, конфликтным ситуациям и асоциальным 

поступкам, нередко злоупотребляющая алкоголем. 

 

1.4. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки личности 
женщин, осужденных к наказаниям без изоляции от общества 

 

Важной в понимании специфики антиобщественной направленности 

личности преступника является его уголовно-правовая характеристика.  

Уголовно-правовые признаки личности преступника – это данные о ха-

рактере совершенного преступления, мотиве и цели, времени, месте соверше-

ния преступления, единичном или групповом характере преступной деятель-

ности, роли в ней, о прошлой судимости или криминологическом рецидиве 

преступлений и т.п. Данные признаки выступают важным критерием оценки 

такого свойства личности преступника, как его общественная опасность1
. 

Общественная опасность преступления связана с такими его признака-

ми, как мотив и цель. В основе мотивации любого преступника лежат опре-

деленные потребностями и интересами внутренние побуждения, вызывающие 

решимость лиц совершить преступление и движущие им при совершении 

последнего. Безусловно, изучение мотивов преступного поведения женщин-

преступниц, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций, име-

ет важное превентивное значение2
. 

Обобщение полученного эмпирического материала, а также анализ 

научных трудов других авторов, позволили разделить мотивы совершения 

преступлений женщинами в зависимости от того совершено ли преступле-

ние впервые или же является повторным. 

Так, мотивы совершения преступлений женщинами впервые можно 

определить следующие: удовлетворение необходимых жизненных потреб-

ностей – 31%; удовлетворение потребностей семьи – 19%; удовлетворение 
                                                           

1
 Шоткинов С.А. Криминология. Учебник. Иркутск, 2008. С. 96. 

2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Иногамовой-

Хегай Л.В, Рарога А.И, Чучаева А.И. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Контракт, Инфра-М, 2008. С. 
189. 
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собственных материальных потребностей – 17%; гнев – 12%; обида – 10%; 

месть – 5%; ревность – 5%; зависть – 1%. 

Мотивы повторного преступного поведения женщин: стечение тяже-

лых жизненных обстоятельств – 35%; удовлетворение собственных матери-

альных потребностей – 18%; обида – 13%; гнев – 10%; удовлетворение по-

требностей семьи – 6%; ревность – 5%; месть – 3,5%; зависть – 4%; желание 

обладать ценными вещами – 4%; иные обстоятельства – 1,5%. 

Анализ указанных данных позволяет утверждать, что при совершении 

преступлений впервые преобладают корыстные мотивы, направленные на 

обеспечение жизнедеятельности себя либо членов семьи. При рецидиве у жен-

щин доля корыстных мотивов снижается, вместе с тем, возрастают мотивы, ха-

рактерные для насильственных преступлений1. 

Характер совершенного преступления, за которое лицо было осуждено, 

дает представление именно о тех чертах личности, существование которых 

привело лицо к совершению преступления2. Так, нами установлено, что около 

15% женщин, состоящих на учете инспекций, осуждены за совершение пре-

ступлений небольшой тяжести, в среднем 70% женщин осуждены за преступ-

ления средней тяжести, 11% за тяжкие преступления, 3% за особо тяжкие пре-

ступления, 1% за неосторожные преступления. 

Уголовно-правовая характеристика личности позволяет получить инфор-

мацию о тех чертах преступницы, существование которых привело ее к совер-

шению правонарушения. Эти особенности необходимо знать практическим ра-

ботникам с целью эффективного применения мер индивидуального предупре-

ждения преступного поведения. С этих позиций значительный интерес пред-

ставляют сведения о видах преступной деятельности. Структура женской пре-

ступности представлена преимущественно корыстными преступлениями, в от-

дельных случаях связанных с профессиональной деятельностью женщин, среди 

                                                           
1
 Карпова О.В. Характеристика мотивации повторного преступного поведения женщин и 

факторов, влияющих на ее формирование // Известия Иркутской государственной экономической 
академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2015. Т. 6. № 2. С. 21. 

2
 Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам специальной переписи 

осужденных 1999 г. / под ред. A.C. Михлина. М., 2001. С. 39. 
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которых доминируют кража (в среднем 50-55%), мошенничество (15-20%), 

присвоение или растрата (10-15%). 

По количеству судимостей, в том числе снятых/погашенных, исходя из 

материалов личных дел (приговоры, сведения Информационного центра МВД 

по Республике Хакасия), изученных в ходе прохождения производственной и 

преддипломной практики, около 15% женщин из числа осужденных имели одну 

судимость; 60% – две судимости; 25% – три и более. Учитывая, что свыше по-

ловины преступниц имели не менее 2судимостей, можно прийти к выводу о до-

статочно высокой степени общественной опасности и характере преступлений, 

укоренившихся антиобщественных взглядах в сознании и поведении указанной 

категории лиц. По форме участия в преступлении – 94% женщин совершили 

единолично, 6% в соучастии1. 

Для определения отношения осужденных женщин к содеянному, нами бы-

ло проведено изучение материалов личных дел осужденных женщин, состоящих 

на учете ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия. Поскольку согласно 

приговору, практически все женщины на момент осуждения признавали вину, к 

учету была взята информация, полученная сотрудниками инспекции при перво-

начальных и последующих беседах с осужденными, а также из анкет осужден-

ных.  Согласно полученным данным, 27% свою вину в совершенном преступле-

нии признали полностью, 46% – вину признали частично, 11% вину не признают, 

16% – к совершенному относятся безразлично.  

Далее перейдем к рассмотрению уголовно-исполнительных признаков 

личности женщин, осужденных без изоляции от общества. Основными критери-

ями оценки особенностей личности именно осужденного выступает отношение 

к исправлению. 

Применительно к специфике деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций целесообразно определять уголовно-исполнительные признаки лично-

сти осужденных женщин по следующим критериям: 1) допускали ли нарушения 

порядка и условий отбывания наказания (условий испытательного срока, от-

                                                           
1
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Данные судебной ста-

тистики. Режим доступа: http://www.cdep.ru/index. php?id=79 (дата обращения: 05.05.2022). 
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срочки отбывания наказания, меры пресечения); 2) характер нарушений (сколь-

ко являлись злостно уклоняющимися от отбывания наказания, систематически 

нарушали условия испытательного срока); 3) уклоняются ли от возмещения 

вреда, причиненного преступлением; 4) скрывались ли от контроля/надзора 

уголовно-исполнительной инспекции; 5) совершали ли повторные преступления 

в период неотбытой части наказания/испыта-тельного срока/отсрочки/срока ме-

ры пресечения, классификация и категории повторных преступлений. 

Предметом для данной части исследования послужили также статистиче-

ские данные о деятельности ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия, 

а также результаты опроса сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 

данного территориального органа. 

Установлено, что каждая пятая женщина допускала нарушения порядка и 

условий мер уголовно-правового характера. По характеру нарушений большин-

ство сотрудников отметили, что наиболее частыми нарушениями, допускаемы-

ми осужденными женщинами, являются: неявка по вызову, неявка на регистра-

цию, смена места жительства без уведомления (согласия), уклонение от возме-

щения вреда, причиненного преступлением, неисполнение иных обязанностей. 

Применительно к наказаниям в виде обязательных и исправительных работ – 

невыход на работу без уважительных причин. Нарушение общественного по-

рядка женщины допускали в редких случаях. Доля женщин, злостно уклоняю-

щихся от отбывания наказания, систематически нарушающих условия испыта-

тельного срока, составила около 7% от общей численности женщин, прошед-

ших по учетам. Около 10% женщин было отменено условное осуждение со сня-

тием судимости. 

Вред, причиненный в результате преступления, может выражаться в при-

чинении имущественного, физического и морального вреда (для физических 

лиц) и имущественного либо неимущественного вреда (для юридических лиц). 

В большинстве случаев причинения имущественного вреда такой вред возме-

щается преступником на момент рассмотрения уголовного дела в судебном за-

седании. В отдельных случаях виновному лицу может быть предъявлен граж-

данский иск, либо, в случае применения ст. 73 УК РФ, на него может быть воз-
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ложена судом отдельная обязанность по возмещению вреда, причиненного пре-

ступлением. Приведем несколько примеров. 

Так, гражданка С. осуждена по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 1 году 8 месяцам ли-

шения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года. Согласно данному 

приговору с осужденной С. подлежит взысканию в счет возмещения причинен-

ного имущественного ущерба в пользу потерпевшего К. 8000 рублей. Кроме 

этого на осужденную возложена обязанность «принять меры к возмещению 

ущерба потерпевшему»1. Другая гражданка С. осуждена по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 

РФ (46 эпизодов) к 3 годам лишения свободы, условно, с испытательным сро-

ком 3 года. Согласно данному приговору с осужденной С. подлежит взысканию 

в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, по-

терпевшим Л., К., К., В., О. более 90000 рублей2.  

Гражданка У. была осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам 6 месяцам 

лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года. Данным пригово-

ром удовлетворены гражданские иски представителей потерпевших в связи с 

чем, с У. подлежит взысканию в счет возмещения ущерба, причиненного пре-

ступлением, более 246000 рублей3.  

В виду отсутствия соответствующего вида отчетности ФСИН России 

произведен устный опрос сотрудников информационно-аналитических подраз-

делений ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия, ФКУ УИИ ГУФ-

СИН России по Новосибирской области, ФКУ УИИ ОФСИН России по Респуб-

лике Алтай, ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю, в чьи обязанности 

входит контроль за правильным и своевременным проведением первоначаль-

ных розыскных мероприятий (далее – ПРМ). Так, опрос показал, что доля жен-

щин среди всех лиц, в отношении которых проводились ПРМ за период с 2018 

                                                           
1
 Обвинительный приговор Абаканского городского суда Республики Хакасия в отноше-

нии Сушковой Д.В., осужденной по ч. 2 ст. 159 УК РФ // Архив Абаканского городского суда Рес-
публики Хакасия, 2020. 

2
 Обвинительный приговор Игринского районного суда Удмуртской Республики в отноше-

нии Сотниковой Н.И., осужденной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (46 эпизодов) // Архив Игринского 
районного суда Удмуртской Республики, 2019. 

3
 Обвинительный приговор Абаканского городского суда Республики Хакасия в отноше-

нии Усиковой Н.А., осужденной по ч. 3 ст. 159 УК РФ // Архив Абаканского городского суда Рес-
публики Хакасия, 2020. 
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по 2021 гг., остается в пределах 10-11%, а численность лиц женского пола, в от-

ношении которых переданы материалы в подразделения розыска, составляет в 

среднем 2-3%, и, как правило, не превышает его. 

Важным показателем как деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций, так и всей системы правоохранительных органов является уровень по-

вторной преступности. В начале работы уже были приведены статистические 

данные, отражающие уровень повторной преступности в целом по России: уро-

вень повторных преступлений среди женщин в 2018 г. составил 1,24%, в 2019 г. 

– 1,54%, в 2020 г. – 1,56%. Доля женщин среди лиц, в отношении которых были 

возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления после по-

становки на учет уголовно-исполнительной инспекции, в 2018 г. составила 

5,09%, в 2019 г. – 5,85%, в 2020 г. – 5,97%. 

Нами установлено, что предоставленным ФКУ УИИ УФСИН России по 

Республике Алтай, численность лиц, в отношении которых были возбуждены 

уголовные дела за совершение повторного преступления после постановки на 

учет уголовно-исполнительной инспекции, в 2021 г. составила 219 человек, из 

них 8 женщин, или 4%. В 2020 г. – 107, из них 6 женщин (5,6%), в 2019 г. – 142, 

из них 12 женщин (8,45%). 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, исходя из результатов ис-

следования, можно дать следующую уголовно-правовую характеристику жен-

щины, состоящей на учете уголовно-исполнительной инспекции: женщина, со-

вершившая единолично, из корыстных мотивов, преступление средней тяжести, 

имеющая, как правило, 2 судимости (фактических). 

Уголовно-исполнительные признаки осужденных женщин, состоящих на 

учете уголовно-исполнительных инспекций, выглядят следующим образом: 

около 20% женщин уклоняется от отбывания наказания, нарушает условия ис-

пытательного срока, в среднем 7%женщин являются злостными нарушительни-

цами (систематически нарушают условия испытательного срока), 10% от числа 

условно осужденных женщин досрочно снимаются с учета со снятием судимо-

сти, в отношении 1% женщин проводятся первоначальные розыскные меропри-

ятия, уровень преступности среди женщин составляет в среднем 1,5%. Рассмат-
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ривая указанные показатели в обобщенном виде, можно сделать вывод, что в 

уголовно-исполнительном смысле для личности осужденной женщины харак-

терно соблюдение порядка и условий отбывания наказания и иных мер уголов-

но-правового характера. 

В заключение первой главы исследования сделаем основные выводы. 

1. Личность преступника представляет собой совокупность устойчивых 

свойств, социальных, психологических, биологических особенностей человека, 

формирующих его антиобщественные взгляды, послужившие основой соверше-

ния выбора преступного пути для удовлетворения своих потребностей. Особен-

ности личности преступников, включая женщин, состоящих на учете в уголов-

но-исполнительных инспекциях, проявляются при изучении таких отдельных 

признаков личности лиц данной категории, как социально-демографические, 

нравственно-психологические, медико-биологические, уголовно-правовые, уго-

ловно-исполнительные.  

2. Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют исполнение 

наказаний в виде обязательных работ, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы, 

исправительных работ, контроль за поведением условно осужденных, осужден-

ных, которым отбывание наказания отсрочено, условно-досрочно освобожден-

ных, контроль за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте испол-

нения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложен-

ных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний 

арест или залог. Удельный вес женщин из общей численности осужденных, 

проходящих по учетам уголовно-исполнительных инспекций, стабильно состав-

ляет 10-11%. 

3. Доля женщин преобладает в категории осужденных с отсрочкой от-

бывания наказания, почти четверть женщины составляют в категории осужден-

ных к исправительным работам, 10-15% приходится на категорию условно осуж-

денных, подозреваемых (обвиняемых) с мерами пресечения в виде домашнего 

ареста и запрета определенных действий, менее 10% составила доля женщин в 
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категориях осужденных к ограничению свободы и к обязательным работам и все-

го 3% в категории осужденных к лишению права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Социальный портрет женщины-осужденной, отбывающей наказание 

без изоляции от общества, можно сформировать следующим образом: женщина в 

возрасте 30-35 лет, имеющая среднее специальное (среднее профессиональное) 

образование, воспитывавшаяся в неблагополучной семье, имеющая детей (в 

большинстве случае ограничена в родительских правах или лишена их), прожи-

вающая в форме сожительства, не имеющая постоянного места работы, осу-

ществляющая неквалифицированный труд, которой свойственны невысокий 

навык общения, склонность к агрессии, конфликтным ситуациям и асоциальным 

поступкам, нередко злоупотребляющая алкоголем. 

5. Исходя из результатов исследования, можно дать следующую уго-

ловно-правовую характеристику женщины, состоящей на учете уголовно-

исполнительной инспекции: женщина, совершившая единолично, из корыстных 

мотивов, преступление средней тяжести, имеющая, как правило, 2 судимости 

(фактических). 

6. Уголовно-исполнительные признаки осужденных женщин, состоя-

щих на учете уголовно-исполнительных инспекций, выглядят следующим обра-

зом: около 20% женщин уклоняется от отбывания наказания, нарушает условия 

испытательного срока, в среднем 7%женщин являются злостными нарушитель-

ницами (систематически нарушают условия испытательного срока), 10% от 

числа условно осужденных женщин досрочно снимаются с учета со снятием 

судимости, в отношении 1% женщин проводятся первоначальные розыскные 

мероприятия, уровень преступности среди женщин составляет в среднем 

1,5%. Рассматривая указанные показатели в обобщенном виде, можно сде-

лать вывод, что в уголовно-исполнительном смысле для личности осужден-

ной женщины характерно соблюдение порядка и условий отбывания наказа-

ния и иных мер уголовно-правового характера. 
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ГЛАВА 2. РОЛЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ ЖЕНЩИН,  
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 

 

2.1. Социальная обусловленность уголовно-исполнительных инспекций 

 

Функция исполнения наказаний является одной из основных для любо-

го государства. Пока существует преступность, государство вынуждено об-

ращаться к наказанию лиц, преступивших закон. 

Уголовно-исполнительная система является основополагающей частью 

социального контроля. Выделение такой характеристики, как социальное 

назначение уголовно-исполнительной системы, имеет не только теоретиче-

ское, но и важное практическое значение. Так, выполняя функцию наказания, 

уголовно-исполнительная система параллельно реализует еще две социальных 

функции: во-первых, обеспечение безопасности граждан, во-вторых, поддер-

жания нормативного поведения, правопорядка – фактически основы общества. 

Уголовно-исполнительные инспекции, как учреждения уголовно-

исполнительной системы, в последние десятилетия подверглись значитель-

ным изменениям, которые в первую очередь связаны с огромным вниманием, 

которое уделяет руководство страны развитию, становлению и расширению 

правоприменительной практики по назначению и исполнению наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества1
.  

Уголовно-исполнительные инспекции, являясь частью уголовно-

исполнительной системы, представляют собой сложное социальное образо-

вание. Как и все социальные системы, уголовно-исполнительные инспекции 

обладают следующими признаками: 

1. Целенаправленность, которая предполагает, что каждая из них 

всегда стремится к достижению определенной целью. 

Как и любой социальный институт, уголовно-исполнительная система, 

создана в целях удовлетворения определенных социальных потребностей, 
                                                           

1
 Звонова А.В. К вопросу о месте и роли уголовно-исполнительных инспекций в обще-

ственных системах Российской Федерации // Социальные отношения. 2018. № 2 (25). С. 102. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35090338
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которые характеризуют ее роль в обществе. Общество же заинтересовано в 

уголовно-исполнительной системе, прежде всего, в качестве института, обес-

печивающего защиту от преступных посягательств. Таким образом, главной 

целью для уголовно-исполнительных инспекций, как, впрочем, и для уголов-

но-исполнительной системы в целом, является реализация государственной 

политики в области борьбы с преступностью, путем исправления осужден-

ных и предупреждения совершения ими новых преступлений.  

2. Наличие функций и задач как основных направлений деятельности. 

3. Информационное обеспечение связи между элементами внутри 

системы, между системой и внешней средой.  

4. Детерминированность элементов системы предполагает такую их 

взаимосвязь, при которой состояние и деятельность одного структурного 

элемента, безусловно, отражается на состоянии и деятельности других эле-

ментов и системы в целом, направленность их функционирования на дости-

жение общих для инспекции целей. 

5. Динамичность – способность уголовно-исполнительных инспек-

ций противостоять внешним и внутренним дезорганизующим воздействиям, 

сохраняя свое целевое назначение и надлежащую работоспособность.  

Примером этого может служить введение в штат психологов, посколь-

ку действительность потребовала от органов, исполняющих альтернативные 

виды наказаний, усилить социально-психологическую помощь лицам, состо-

ящим на учетах. 

6. Наличие управляющего параметра. 

7. Наличие способности преодолевать барьеры, возникающие в ка-

налах связи на пути прохождения управляющей и осведомительной инфор-

мации. 

8. Наличие как минимум одной обратной связи, т.е. необходим об-

мен информацией между субъектом и объектом управления1
.  

                                                           
1
 Звонова А.В. Указ.соч. С. 103. 
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Все перечисленные признаки свойственны для уголовно-исполни-

тельных инспекций. Это позволяет утверждать, что последние являются со-

циальной системой. 

Социальная обусловленность уголовно-исполнительных инспекций 

предполагает установление того, насколько они социально значимы, объек-

тивно необходимы и насколько их деятельность актуальна на сегодняшний 

день и выражается в оценке эффективности их деятельности. 

Отбывание уголовного наказания в условиях изоляции от общества 

влечет за собой ослабление, а нередко полный разрыв социальных связей, 

потерю навыков жизни в обществе, что влияет на формирование дезадаптив-

ной направленности в поведении и, как следствие, на совершение повторных 

преступлений. 

Сегодня, как и в последние годы, приоритетным направлением рефор-

мирования уголовно-исполнительной системы является ускоренное развитие 

органов и учреждений, исполняющих наказания без изоляции от общества. В 

связи с чем деятельность уголовно-исполнительных инспекций не просто не 

теряет своей актуальности, а стабильно набирает ее.  

Очевидно, что Концепция развития УИС до 2030 г.1 наряду с исполне-

нием наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от обще-

ства ставит перед уголовно-исполнительными инспекциями задачу оптими-

зации социальной, психологической и воспитательной работы с осужденны-

ми. Таким образом, на инспекции возлагается двуединая задача: исполнить 

наказание, не связанное с лишением свободы, вынесенное судом гражданину, 

и обеспечить его ресоциализацию (возвращение в нормальную, принятую в 

обществе жизнедеятельность)2
. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законо-
дательства РФ. – 2021. – № 20. – Ст. 3397. 

2
 Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: учеб. пособие / С.А. Лузгин, 

М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; под общ. ред. Ю.И. Калинина. 2-е изд., испр. Рязань: Акаде-
мия права и управления ФСИН России, 2006. С. 226. 
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Социальной направленности в деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций на практике сегодня уделяется большое внимание, поскольку со-

циальная неустроенность осужденных, особенно женского пола, нередко вы-

ступает катализатором их противоправного поведения. Так, отсутствие рабо-

ты и соответствующих документов для трудоустройства, незанятость трудом 

или учебой, отсутствие места жительства, трудное материальное положение 

– нередко становятся фактором совершения хищений. Психологические про-

блемы, конфликты внутри семьи, с обществом, наличие алкогольной, нарко-

тической зависимости выступают причинами совершения преступлений про-

тив жизни и здоровья и т.п. 

В связи с чем, социальная функция уголовно-исполнительных инспек-

ций заключается в вовлечении осужденных без изоляции от общества, состо-

ящих на учете, в трудовую деятельность, в содействии в приобретении ими 

профессии или в их переквалификации, в активизации сотрудничества со 

структурами гражданского общества, способными оказать позитивное воз-

действие на осужденных, в оптимизации психологической и воспитательной 

работы с осужденными. В 2021 г. при содействии уголовно-исполнительных 

инспекций социальная помощь оказана 189899 осужденным без изоляции от 

общества, или 99,99% от числа нуждавшихся1
. 

О повышении актуальности уголовно-исполнительных инспекций свиде-

тельствует регулярное возложение на них выполнение новых задач, одной из 

последних стал контроль за поведением условно-досрочно освобожденных2
. 

Продолжая развитие социальной направленности инспекций как учре-

ждений уголовно-исполнительной системы, Концепция называет в качестве 

необходимости создание системы ресоциализации и социальной адаптации, 

предполагающей внедрение единых принципов и механизмов оказания все-

сторонней помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным и лицам, 
                                                           

1
 Письмо ФСИН России от 25.02.2022 № исх-03-11714 «Обзор об итогах деятельности уго-

ловно-исполнительных инспекций в 2021 году» // ФСИН России. М., 2022. 
2
 Указ Президента РФ от 2 марта 2021 г. № 119 «О внесении изменений в Положение о Фе-

деральной службе исполнения наказаний№ от 13 октября 2004 г. № 1314» // Собрание законода-
тельства РФ. – 2021. – № 10. – Ст. 1568. 
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освободившимся от отбывания наказания, а также преемственности при ве-

дении социальной, воспитательной и психологической работы на различных 

этапах пребывания подозреваемого, обвиняемого и осужденного в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы. 

Так, создание и развитие в стране эффективной системы пробации 

предусматривает на первом этапе (до 2024 года) помимо закрепления инсти-

тута пробации на законодательном уровне, включает в себя возложение соот-

ветствующих полномочий на уголовно-исполнительные инспекции в части 

оказания помощи в вопросах занятости, обеспечения жильем, психологиче-

ской и правовой помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания 

условно-досрочно. Реализация указанных положений потребует развития си-

стемы уголовно-исполнительных инспекций, внедрения новых информаци-

онных технологий в деятельность уголовно-исполнительных инспекций. 

Изложенное в очередной раз отражает социальную обусловленность 

уголовно-исполнительных инспекций. 

Таким образом, уголовно-исполнительная система, как и любой соци-

альный институт, создана в целях удовлетворения определенных социальных 

потребностей, которые характеризуют ее роль в обществе. Основной задачей 

уголовно-исполнительных инспекций, как социального института, является 

обеспечение защиты общества от преступных посягательств. Уголовно-

исполнительные инспекции обладают всеми необходимыми для социальных 

систем признаками. 

Социальная обусловленность уголовно-исполнительных инспекций 

предполагает установление того, насколько они социально значимы, объек-

тивно необходимы и насколько их деятельность актуальна на сегодняшний 

день и выражается в оценке эффективности их деятельности. Деятельность 

уголовно-исполнительных инспекций не просто не теряет своей актуально-

сти, а стабильно набирает ее, поскольку приоритетным направлением рефор-

мирования уголовно-исполнительной системы и сегодня является ускоренное 
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развитие органов и учреждений, исполняющих наказания без изоляции от 

общества.  

 

2.2. Предупреждение преступности женщин, состоящих на учете  
в уголовно-исполнительных инспекциях 

 

Воспринимая преступность как системное явление, государство создает 

и реализует комплекс мер по ее предупреждению. Предупреждение соверше-

ния преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в 

инспекциях, является одной из основных задач данных учреждений1
. 

По мнению А.И. Долговой, под предупреждением преступности следу-

ет понимать целенаправленное воздействие государства, общества, физиче-

ских и юридических лиц на процессы детерминации  и  причинности  пре-

ступности  в  целях  недопущения  вовлечения  в  преступность новых лиц, 

совершения новых криминальных деяний, расширения криминализации об-

щественных отношений2
. 

Уголовно-исполнительные инспекции во взаимодействии с другими 

учреждениями и органами, общественными объединениями и осуществляе-

мые ими меры образуют систему предупреждения преступности среди лиц, 

осужденных без изоляции от общества, в том числе и женского пола. Основ-

ная цель данной системы – в проведении мер профилактического и воспита-

тельного характера, направленных на недопущение совершения лицами, уже 

преступившими закон и состоящими на учете уголовно-исполнительных ин-

спекций, новых преступлений. Такая система предупреждения преступлений 

выполняет регулятивные, воспитательные и охранительные функции. 

К объектам предупреждения преступности относятся процессы и явле-

ния, на которые направлено профилактическое воздействие. К ним относят-

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения об 

уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности» (в ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 23.04.2012 № 360) // Российская газета. – № 121. – 1997; Российская га-
зета. – № 96. – 2012. 

2
 Долгова А.И. Криминология: кр. учеб. курс / А.И. Долгова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. С. 283. 
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ся, прежде всего, криминогенные факторы, причины и условия преступле-

ний; лица, ведущие антиобщественный образ жизни, их окружение; внешняя 

среда, а также иные обстоятельства, изменение которых может отразиться на 

поведении людей. 

Предупреждение женской преступности также многоаспектно, как и ее 

детерминанты. Значимость изучения детерминант любого вида преступности 

не вызывает сомнений и является неотъемлемым элементом механизма пре-

дупреждения, поскольку, только изучив и осмыслив истоки преступного по-

ведения, различные социальные институты смогут оперативно и целенаправ-

ленно реагировать на преступные деяния, эффективно им противодейство-

вать и предупреждать их. Так, ключевым в предупреждении преступности 

как среди женщин, состоящих на учете инспекций, так и любого другого ви-

да преступности, является вопрос о причинах и условиях.  

Рассматривая предупреждение преступности среди женщин, состоящих 

на учете уголовно-исполнительных инспекций, представляется уделить вни-

мание именно той части женщин, которые имеют неоднократные судимости, 

с определенной периодичностью состоят на учете уголовно-исполнительных 

инспекций, часто употребляют или злоупотребляют алкогольными напитка-

ми, употребляют наркотические вещества, ведут аморальный и асоциальный 

образ жизни. Как правило, вероятность совершения новых преступлений ра-

нее не судимыми женщинами, имеющими нормальный уровень жизни, бла-

гополучное окружение, не злоупотребляющими алкоголем и преступившими 

однократно закон, минимальна. 

Так, условно, причины и условия преступности женщин, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях, можно подразделить на: 

1. Внешние (общие), относящиеся к общим условиям социально-

экономического обеспечения, протекающие во всех структурах общества, яв-

ляющиеся общими для всех лиц женского пола, совершивших преступления.  

2. Специальные, представляющие собой те процессы, которые про-

текают непосредственно в период нахождения женщины на учете в уголовно-
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исполнительных инспекциях. 

3. Индивидуальные особенности личности женщины-преступницы, 

состоящей на учете уголовно-исполнительной инспекции. 

Анализ множества научных работ позволяет сделать вывод, что к пер-

вой группе детерминант относятся: нестабильность финансового состояния и 

материального положения населения в целом, низкий уровень жизни, рост 

безработицы в стране, кризис социально-экономических институтов; право-

вой нигилизм; ценностная деформация личности; психологические травмы, 

недовольство собой, деформация межличностных отношений между членами 

семьи или близким окружением1; ослабление главных социальных институ-

тов и, в первую очередь, семьи, как следствие ослабления семейной политики 

государства и внутрисемейных взаимоотношений, возросшая напряженность 

в обществе, конфликты и враждебность между людьми, что более остро вос-

принимается женщинами; рост численности женщин среди алко- и наркоза-

висимых, существование проституции, бродяжничества и попрошайниче-

ства2; низкий уровень социальной поддержки в области защиты материнства 

и детства и ряд других. 

Исходя из результатов служебных расследований, проведенных ФКУ 

УИИ УФСИН России по Республике Хакасия, по фактам совершения лицами 

женского пола новых преступлений в период отбывания наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера, к детерминантам второй группы можно 

отнести: отсутствие страха перед наказанием, восприятие назначения наказа-

ний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от общества как 

безнаказанность; отказы судов в удовлетворении представлений уголовно-

исполнительных инспекций при наличии предусмотренных законом основа-

ний для их удовлетворения, как следствие формирование чувства безнака-

занности вседозволенности у осужденных; ненадлежащий контроль со сто-

                                                           
1
 Коршунова А.Ю., Калашникова Ю.С. Детерминанты женской преступности и меры ее 

предупреждения // Актуальные проблемы публичного права: cборник научных трудов Всероссий-
ской научно-практической конференции / Редколлегия: О.Н. Дядькин (пред.) [и др.]. 2020. С. 227. 

2
 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: «Логос», 2004. С. 385. 
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роны сотрудников уголовно-исполнительных инспекций; поддержание связи 

с ранее судимыми лицами, наличие неоднократных судимостей у родствен-

ников, сожителей, друзей, негативное влияние окружения (соучастника), зло-

употребление алкоголем, употребление наркотических веществ; наличие 

неприязненных отношений с потерпевшим; отсутствие долгосрочных целей в 

жизни, утрата семейных связей, безразличие к происходящему вокруг; отсут-

ствие постоянного места работы, постоянного источника дохода, незанятость 

трудом и иной социально-полезной деятельностью; состояние на учете уго-

ловно-исполнительной инспекции с несовершеннолетнего возраста и др. 

К третьей группе относятся индивидуальные особенности личности 

женщины, психические процессы, характер протекания которых зависит от 

особенностей личности (темперамента, характера, способностей и т.п.), кото-

рые находят свое выражение во внешней деятельности, поведении осужден-

ной. Иными словами, это субъективные морально-психологические факторы, 

способствующие проявлению преступного поведения женщины, внутренние 

психические процессы, которые во внешнем проявлении (в поведении, в дей-

ствиях) приводят к совершению женщиной новых преступлений. Так, к дан-

ной группе детерминант можно отнести: нежелание становиться на путь ис-

правления; особенности эмоционально-волевой сферы личности (агрессив-

ность, вспыльчивость, эмоциональность), инфантилизм, состояние фрустра-

ции; достаточно слабая развитость волевых качеств личности (целеустрем-

ленность, инициативность, решительность, настойчивость, выдержка, дисци-

плинированность). 

Аналогично уровневому делению детерминант преступности среди 

женщин, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций, меры 

предупреждения также рассматривают в нескольких направлениях – общесо-

циальном,  специально-криминологическом и индивидуальном.  

Проведение общесоциальных мероприятий – это решение крупных 

экономических, социальных, идеологических, политических, культурно-

воспитательных, организационно-управленческих и других проблем жизни 
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общества. Второй уровень (специально-криминологический) включает в себя 

проведение различных мероприятий в конкретных социальных общностях, 

направленных именно на устранение, ослабление, нейтрализацию кримино-

генных факторов, исправление лиц, совершивших преступления. В нашем 

случае – это работа с категорией осужденных женщин, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях. Индивидуальный уровень предупре-

дительных мер предусматривает осуществление превенции в отношении 

конкретных лиц, склонных к совершению новых преступлений. 

Классификация мер предупреждения преступности может осуществ-

ляться и по другим основаниям – к примеру, по масштабу меры предупре-

ждения преступности могут быть общегосударственными и местными, осу-

ществляемыми в пределах района, населенного пункта, конкретного учре-

ждения; по механизму воздействия на преступность предупреждение подраз-

деляются на меры социальные, экономические, организационно-

управленческие, идеологические, технические и правовые. Стоит отметить, 

что любое деление является условным, поскольку, все классификации связа-

ны между собой. 

Для системы предупреждения свойственна множественность субъектов 

предупреждения преступности, различающихся по характеру, масштабам, 

формам и методам деятельности. Так, к субъектам общего предупреждения 

относятся государственные органы власти и управления, общественные фор-

мирования, не выполняющие непосредственные правоохранительные функ-

ции. В группу субъектов специально-криминологического предупреждения 

входят, во-первых, государственные органы, выполняющие правоохрани-

тельные функции, к примеру, Федеральная служба исполнения наказаний, 

Министерство внутренних дел, органы прокуратуры и суда; во-вторых, госу-

дарственно-общественные органы, выполняющие функции по предупрежде-

нию совершения преступлений и иных правонарушений среди населения 

(например, комиссии по делам несовершеннолетних администраций органов 

местного самоуправления), в-третьих, иные общественные организации и 
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объединения, оказывающие содействие в выполнении первыми и вторым 

своих правоохранительных функций. К субъектам индивидуального преду-

преждения преступлений относятся непосредственно сотрудники правоохра-

нительных органов – сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, ис-

полняющий уголовные наказаний и иные меры уголовно-правового характе-

ра, участковый уполномоченный полиции, сотрудник подразделения по де-

лам несовершеннолетних и т.д. 

Рассматривая общесоциальное предупреждение преступлений среди 

женщин, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций, прихо-

дим к выводу, что основными задачами субъектов данного вида предупре-

ждения являются: обеспечение достойного уровня жизни населения, обеспе-

чение рабочими местами и жильем; воспитание молодого поколения, а имен-

но формирование чувства ответственности за поступки, стремление к созда-

нию правового государства и сильного гражданского общества; повышение 

роли семьи (как института гражданского общества) в формировании право-

послушного поведения, формирование в обществе нетерпимости к противо-

правному поведению и т.п. 

В настоящее время ощущается острая потребность в повышении эф-

фективности именно реализации уже существующих государственных и ре-

гиональных программ, направленных на защиту и поддержку женщин, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации. В отдельных субъектах РФ такие 

региональные программы и вовсе отсутствуют – в связи с чем, отсутствует и 

четкий механизм работы в данном направлении.  

На сегодняшний день в России действует Национальная стратегия дей-

ствий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р (далее – Стратегия)1
. 

Анализ содержания данной Стратегии позволяет отметить следующее: 

во-первых, для органов государственной власти субъектов Российской Феде-
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р «Об утверждении Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» // Собрание законодательства РФ. – 

2017. – № 11. – Ст. 1618. 
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рации положения Стратегии при решении задач в области улучшения поло-

жения женщин являются рекомендательными, во-вторых, перечисленные в 

Стратегии меры, принятые в течение последних 10 лет, направлены в основ-

ном на укрепление позиций «благополучных» женщин в российском обще-

стве, не уделяется отдельное внимание таким категориям женщин, как осуж-

денные без изоляции от общества. 

При этом согласно положениям Стратегии, риск попадания в число 

бедных для женщин остается высоким. В связи с чем, меры, стимулирующие 

активные действия по выходу таких женщин и их семей из трудной жизнен-

ной ситуации, требуют более широкого распространения. Социальное небла-

гополучие (отсутствие работы, доходов, алкоголизм, семейно-бытовое наси-

лие) приводят женщин к совершению противоправных действий. Реализуе-

мые меры профилактики насилия в отношении женщин, в том числе семей-

но-бытового насилия, также недостаточны. 

В соответствии с Концепцией улучшения положения женщин в Рос-

сийской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

08.01.1996 № 61, проблема насилия в отношении женщин не получила до сих 

пор должной оценки и необходимого разрешения. Кроме этого, актуальной 

проблемой является ослабление нравственного воспитания в семье, школе, 

коллективе и обществе в целом. Трудности с нахождением работы, приобре-

тением жилья, риск разрушения семьи, особенно в смешанных браках, в свя-

зи с гибелью супруга лишают женщин средств к существованию, вынуждают 

к поиску источников доходов, часто незаконных. В качестве одних из страте-

гических целей данная Концепция предусматривает разработку механизма 

взаимодействия с неправительственными организациями, занимающимися 

проблемами реабилитации женщин, подвергшихся насилию, развитие широ-

кой сети служб, обеспечивающих помощь жертвам насилия. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 № 6 «О концепции улучшения положе-

ния женщин в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2004 № 
380) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 185; Собрание законодательства РФ. – 

2004. – № 31. – Ст. 3268.  
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Сегодня в России существует около 150 кризисных центров, в которые 

могут обращаться женщины и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуа-

цию. Ежегодно получают помощь около 60 тыс. женщин и более 10 тыс. дево-

чек, подвергшихся насилию. Однако, данные кризисные центры, кризисные от-

деления, оказывающие помощь, созданы не во всех субъектах Российской Фе-

дерации. К примеру, в Республике Хакасия, Алтайском крае, Кемеровской об-

ласти функционируют такие кризисные центры (отделения) для женщин и се-

мей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в Республике Алтай и других 

небольших субъектах данные учреждения отсутствуют, при этом женщины, 

нуждающиеся в помощи, конечно, есть. Кроме этого, в открытом доступе ин-

формации о таких центрах недостаточно – многие не знают об их существова-

нии, не знают, какую именно помощь могут получить и как обратиться.  

На территории субъектов РФ созданы учреждения социальной под-

держки населения, которые оказывают гражданам материальную, бесплат-

ную юридическую, психологическую помощь, но в определенных случаях. 

Центры занятости населения также оказывают помощь в поиске работы, обу-

чении. Как отмечают практические работники, взаимодействие уголовно-

исполнительных инспекций и данных учреждений сводится к направлению 

инспекциями нуждающихся в помощи осужденных, в том числе и женщин, в 

указанные учреждения. За редким исключением осужденные завершают этот 

путь постановкой на учет в данные учреждения и получением необходимой 

помощи – порядок обращения в такие учреждения настолько усложнен, что 

для многих неблагополучных граждан, к которым и относятся около 90% 

осужденных женщин, возникают непреодолимые, в силу их образовательно-

го и интеллектуального уровня, сложности при обращении.  

Отдельное внимание стоит обратить на реализацию Федерального за-

кона от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации». В нем, наряду с общими превентивными ме-

роприятиями, выделяются меры социальной адаптации, реабилитации, про-

филактического надзора, ресоциализации и другие. Отдельной проработки 
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заслуживает проблема духовного и нравственного воспитания подростков и 

молодежи. Требует дальнейшего совершенствования система психологиче-

ской, педагогической и юридической поддержки лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, характеризующихся совершением антиобщественных 

поступков и правонарушений1
.  

Несмотря на государственное регулирование в данном направлении, 

имеет место быть несовершенство имеющейся региональной базы. 

Одним из важных факторов, воздействующих на сознание и способ-

ствующих изменению поведения человека в нужном для общества направле-

нии, являются средства массовой информации. По мнению А.А. Токарева, 

СМИ активно участвуют в формировании общественного мнения, отношения 

населения к правопорядку, деятельности правоохранительных органов и су-

дов, способны вызвать терпимость или, наоборот, нетерпимость по отноше-

нию к разного рода правонарушениям, оказывая, таким образом, криминоген-

ное либо профилактическое влияние на криминологическую ситуацию2
.  

Приоритетными направлениями реализации мер специально-кримино-

логического предупреждения преступности среди женщин, состоящих на учете 

в уголовно-исполнительных инспекциях, являются: 1) систематический кон-

троль за поведением осужденной женщины; 2) взаимодействие инспекций с ор-

ганами внутренних дел на местах;3) взаимодействие с институтами граждан-

ского общества и органами местного самоуправления, представителями офици-

альных религиозных конфессий; 4) взаимодействие с судами, органами проку-

ратуры; 5) взаимодействие с медицинскими, социальными учреждениями; 6) 

проведение просветительской работы и вовлечение осужденных женщин в про-

ведение культурно-массовых мероприятий, работа психолога. 

Следует согласиться с мнением исследователей, рассматривающих кон-

троль за поведением осужденных в качестве «основной специально-

                                                           
1
 Шалагин А.Е., Шарапова А.Д. Женская преступность и ее предупреждение // Ученые за-

писки Казанского юридического института МВД России. 2016. № 2. Т. 1. С. 215. 
2
 Токарев А.А. Роль средств массовой информации в предупреждении преступности: дис. 

… канд. юрид. наук: М.: Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина, 2012. С. 3-4. 
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криминологической меры предупреждения совершаемых ими преступлений»1
. 

Мониторинг жизнедеятельности подотчетных УИИ лиц позволяет стимулиро-

вать у них чувство ответственности, осознать реальность неблагоприятных 

последствий противоправного поведения.  

Контроль за поведением осужденных осуществляется в следующих 

формах:1) проверка по учетам органов внутренних дел на предмет совершения 

ими правонарушений в период нахождения на учете, проверка осужденного с 

использованием средств связи, посредством направления запросов, посещения 

организаций; 2) проверка по месту жительства, работы (учебы) и в обществен-

ных местах, в том числе при проведении специальных рейдов, комплексных 

оперативно-профилактических мероприятий; 3) проведения профилактиче-

ских бесед, в том числе с близкими родственниками, соседями и иными граж-

данами, с целью получения информации о поведении и образе жизни лица. 

Особенное значение в профилактике совершения осужденными  

без изоляции от общества повторных преступлений имеет неотвратимость 

наступления ответственности за допускаемые нарушения. 

Качество и количество проведения мероприятий по контролю за поведе-

нием осужденных, напрямую зависит от нагрузки сотрудника инспекции. Не-

смотря на произошедшее в 2021 г. увеличение штатной численности сотруд-

ников уголовно-исполнительных инспекций, вопрос оптимизации (именно в 

контексте снижения) нагрузки на сотрудников является актуальным, посколь-

ку вместе с увеличением штатной численности сотрудников, под контроль ин-

спекций была передана еще одна, достаточно большая и сложная по своему 

составу категория осужденных – условно-досрочно освобожденные. Так, пре-

вышение нагрузки на сотрудников в отдельных случаях и в три раза по срав-

нению с научно обоснованной оптимальной остается и сегодня негативным 

                                                           
1
 Чистяков К.А. Персонал уголовно-исполнительных инспекций как средство предупре-

ждения повторных преступлений, совершаемых условно осужденными // Преступление, наказа-
ние, исправление : сб. тез. выступлений и докл. участников IV Междунар. пенитенциарн. форума. 
Рязань, 2019. С. 156. 
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обстоятельством, влияющим на эффективность профилактической деятельно-

сти сотрудников инспекций1
.  

В научной литературе справедливо отмечается уникальность работы 

уголовно-исполнительных инспекций, которая заключается в том, что такая 

служба может функционировать лишь в тесной коммуникации с другими 

субъектами2
. На данный момент наибольшее нормативное регулирование по-

лучил процесс взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с орга-

нами внутренних дел. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций и 

органов внутренних дел на местах осуществляется в соответствии с Регламен-

том взаимодействия ФСИН России и МВД России, по предупреждению пре-

ступлений и правонарушений, утвержденным совместным приказом Минюста 

России и МВД России от 04.10.2012 № 190/9123
.  

Так, в рамках взаимодействия с органами внутренних дел на постоянной 

основе проводятся рейдовые мероприятия, целью которых является выявление 

нарушений порядка и условий отбывания наказаний со стороны осужденных 

женщин, принятие к ним мер воздействия, выяснение условий их жизни и бы-

та, выявление лиц, нуждающихся в социальной и иной помощи. Систематиче-

ски проводятся межведомственные оперативно-профилактические мероприя-

тия по розыску осужденных и отдельным категориям. В 2021 г. всего осу-

ществлено 168,9 тыс. таких мероприятий в рамках межведомственного взаи-

модействия, которыми охвачено 786,6 тыс. осужденных, выявлено 29,5 тыс. 

нарушителей порядка отбывания наказания4
. 

                                                           
1
 Красоткин П.Н., Ласточкин А.Н. К вопросу о проблемах в деятельности сотрудников уго-

ловно-исполнительных инспекций // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики : материалы XIX всерос. науч.-практ. конф., 2019. С. 32. 

2
 Огородников В.И., Пономарева А.С. Некоторые аспекты взаимодействия уголовно-

исполнительной инспекции с ОВД // Аграрное и земельное право. 2019. № 10 (178). С. 127. 
3
 Приказ Минюста России № 190, МВД России № 912 от 04.10.2012 «Об утверждении Ре-

гламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, 
состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонаруше-
ний» (в ред. Приказа Минюста России № 2, МВД России № 22 от 20.01.2017) // Российская газета. 
– № 248. – 2012; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.02.2017. 
4
 Письмо ФСИН России от 25.02.2022 № исх-03-11714 «Обзор об итогах деятельности уго-

ловно-исполнительных инспекций в 2021 году» // ФСИН России. М., 2022. 



51 

 

Вместе с тем, как отмечают сотрудники уголовно-исполнительной ин-

спекции, на практике, предусмотренные Регламентом мероприятия, иногда 

исполняются не в полном объеме. Несмотря на то, что 75% опрошенных со-

трудников оценили эффективность такого взаимодействия как «удовлетвори-

тельное», около половины из них указали на необходимость качественного 

повышения данного взаимодействия, в части оперативного обмена информа-

цией об осужденных, своевременного выявления фактов нарушений, фактов 

привлечения данных лиц к уголовной, административной ответственности. 

Недостаточно вовлечены в процесс оказания помощи именно женщи-

нам, и в особенности имеющим статус осужденной, общественные организа-

ции и объединения.  

Взаимодействие с судами и органами прокуратуры сводится к рассмот-

рению представлений инспекции, внесенных по фактам совершения осужден-

ными нарушений. Причины повторной преступности женщин, состоящих на 

учете уголовно-исполнительных инспекций, группируются вокруг такого 

криминогенного фактора, как безнаказанность. 

В ряде регионов отсутствует единообразная судебная практика в отно-

шении вопроса привлечения осужденных к ответственности в рамках уголов-

но-исполнительного законодательства за нарушения. Отказы судов в удовле-

творении представлений при наличии предусмотренных законом оснований 

происходят по причинам нецелесообразности, преждевременности, а также 

«единичности нарушений».  

Представляется, что предупреждение лицом, преступившим закон, со-

вершения новых преступлений судами должно осуществляться еще на стадии 

назначения наказания. Важным элементом такого предупреждения является 

учет личности осужденного, а именно его склонности к совершению преступ-

лений, исходя из сведений о судимостях, о допущении им ранее нарушений 

при нахождении на учете уголовно-исполнительной инспекции и т.д. Как от-

мечают практические работники, сведения, указанные в п. 66 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения су-
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дами Российской Федерации уголовного наказания»1при принятии судом ре-

шения о сохранении или отмене условного осуждения учитываются в исклю-

чительных случаях, преимущественно из инспекции запрашивается информа-

ция о факте исполнения приговора, отбытом (неотбытом) сроке наказания, а 

не характеристика осужденного в период отбывания наказания (испытатель-

ного срока). В ряде регионов в порядке ст. 73 УК РФ на осужденных возлага-

ется исполнение шаблонных обязанностей, без учета специфики совершенного 

преступления и без реального учета его личности. 

Совершение женщинами, которым за совершение преступления назна-

чено наказание, не связанное с лишением свободы, повторных преступлений, 

во многом – результат выбора судом неэффективной меры наказания или его 

составляющих. Назначение наказаний и иных мер уголовно-правового харак-

тера, не связанных с изоляцией от общества, при применении к ранее неодно-

кратно судимым женщинам, ведущим асоциальный образ жизни, восприни-

маются ими как безнаказанность.  

Так называемый ложный гуманизм судьи может обернуться усилением 

нравственной деградации осужденного, потерей смысла выполнять требова-

ния уголовно-исполнительной инспекции, уверенностью, что при «незначи-

тельных»  нарушениях и совершении нетяжких преступлений, они не будут 

лишены свободы и останутся в прежних условиях жизни2
. 

Указанные проблемные аспекты оказывают прямое влияние на правосо-

знание осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспек-

ций, в том числе и женщин, формируют настрой осужденных при постановке 

на учет, а также определяют границы дозволенного поведения в период 

нахождения на учете инспекции. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначе-

ния судами Российской Федерации уголовного наказания» (в ред. Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 18.12.2018 № 43) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 2. – 2016; Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – № 2. – 2019.  

2
 Официальный сайт Управления МВД России по Томской области // О проблематике пре-

дупреждения повторной преступности. URL: https://70.мвд.рф/news/item/15227339 (дата обраще-
ния 01.04.2022). 
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С целью ознакомления осужденных с возможностями реабилитации, по-

вышения у них мотивации к отказу от употребления наркотических средств, 

алкогольной продукции к работе с указанной категорией привлекаются члены 

общественных организаций «Анонимные наркоманы», «Анонимные алкого-

лики». В целях обеспечения лечения и контроля наркозависимых лиц на по-

стоянной основе проводится работа согласно соглашениям о взаимодействии 

и сотрудничестве с Министерством труда и занятости населения регионов, 

учреждениями здравоохранения. До осужденных всех категорий доводится 

информация о возможности пройти реабилитацию в иных центрах. 

Просветительская и разъяснительная работа с осужденными женщина-

ми организуется посредством размещения наглядной информации об акту-

альных жизненных проблемных ситуациях, контактах учреждений и органи-

заций, куда можно обратиться в соответствующих случая, обеспечения про-

смотра тематических видеороликов, проведения мероприятий с участием 

представителей различных социальных учреждений, а также на постоянной 

основе при беседах. Игнорирование разъяснительной работы – негативный 

фактор в деятельности уголовно-исполнительных инспекций, поскольку мно-

гие из подучетных лиц, в том числе и женщин, совершенно не осведомлены о 

своем правовом статусе в виду низкого уровня правовой грамотности, могут 

не осознавать последствий противоправного поведения. Одной из причин 

сравнительно высокой криминальной активности лиц, состоящих на учетах 

уголовно-исполнительных инспекций. является их недостаточная способ-

ность осознать и оценить предоставленную государством возможность скор-

ректировать поведение и доказать свое исправление1. В ряде регионов прово-

дятся Дни правовой помощи осужденным женщинам, «Дни красоты для мам», 

где целевая аудитория – это осужденные женщины, имеющие детей, и др. 

Работа психолога строится на изучении состава осужденных, состоя-

щих на учете уголовно-исполнительных инспекций, психологическом сопро-
                                                           

1
 Дегтярева О.Л. Современное состояние и направления совершенствования предупрежде-

ния повторной преступности лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // 
Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2015. № 4 (25). С. 19. 
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вождении осужденных, составлении психологических заключений, проведе-

ния медиаций и тренингов для женщин и членов их семей и т.п. 

Все подучетные лица подлежат глубокому и всестороннему изучению в 

целях определения их индивидуальных особенностей и выбора на этой осно-

ве наиболее эффективных путей профилактического воздействия. Их изуче-

ние должно вестись непрерывно.  

Индивидуальное предупреждение совершения новых преступлений –  

это, прежде всего, воздействие на тех лиц, от которых можно ожидать со-

вершения преступлений, и их социальную среду. Данный вид деятельности 

представляет собой целенаправленную работу с конкретным лицом и его 

ближайшим окружением. Первоочередной задачей индивидуального преду-

преждения является выявление среди лиц, которые в силу сложившихся ан-

тиобщественных взглядов, привычек и наклонностей, социального положе-

ния, потенциально могут совершить новое преступление. 

Лица с высоким риском противоправного поведения подлежат поста-

новке на профилактический учет. Так, в соответствии с Методическими ре-

комендациями по предупреждению совершения новых преступлений среди 

лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, исправи-

тельных центрах и изолированных участках исправительных учреждений, 

функционирующих как исправительные центры1
, к категории профилактиче-

ского учета необходимо относить следующих подучетных лиц: несовершен-

нолетних; признанных судом нуждающимися в лечении от алкоголизма или 

наркомании; осужденных за преступление против половой неприкосновенно-

сти, террористического характера или экстремистской направленности; ранее 

находившихся в розыске (скрывавшиеся от органов дознания, следствия или 

суда, а также от отбывания уголовного наказания); допустивших нарушение 

условий исполнения наказания, меры уголовно-правового характера или пре-
                                                           

1
 Письмо ФСИН России от 08.05.2020 № исх-011-28423 «О направлении методических ре-

комендаций по предупреждению совершения новых преступлений среди лиц, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях, исправительных центрах и изолированных участках ис-
правительных учреждений, функционирующих как исправительные центры» // ФСИН России. М., 
2020. 
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сечения, не связанных с изоляцией от общества; по заключению (рекоменда-

ции) психолога; при наличии иных сведений, свидетельствующих о противо-

правной деятельности лица. 

Для обеспечения учета профилактической работы ежемесячно форми-

руется список учета лиц, состоящих на профилактическом учете, с указанием 

номера личного дела и основания для постановки на профилактический учет. 

С лицами, поставленными на профилактический учет, проводится дополни-

тельная работа, направленная на снижение рисков совершения нового пре-

ступления. Вид и формы такой работы определяются самостоятельно со-

трудниками уголовно-исполнительных инспекций. Контроль за проведением 

профилактических мероприятий осуществляется ежемесячно. Ведение про-

филактической карточки прекращается на основании материалов, подтвер-

ждающих факт исправления лица, но не раньше чем через 5 месяцев с мо-

мента постановки на профилактический учет, а также в следующих случаях 

при условии отсутствия иных оснований для постановки лица на профилак-

тический учет: снятия с учета; достижения 18-летнего возраста; прохождения 

курса лечения от алкоголизма или наркомании. 

Таким образом, учитывая изложенное, представляется необходимым 

совершенствование предупреждения преступности женщин, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях, требует совершенствования в 

следующих направлениях: меры общего предупреждения, меры специально-

го предупреждения, меры индивидуального предупреждения. 

В заключение второй главы дипломного исследования сделаем основ-

ные выводы. 

1. Основной задачей уголовно-исполнительных инспекций, как со-

циального института, является обеспечение защиты общества от преступных 

посягательств. Уголовно-исполнительные инспекции обладают всеми необ-

ходимыми для социальных систем признаками. Социальная обусловленность 

уголовно-исполнительных инспекций предполагает установление того, 

насколько они социально значимы, объективно необходимы и насколько их 
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деятельность актуальна на сегодняшний день и выражается в оценке эффек-

тивности их деятельности. 

2. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций не просто не 

теряет своей актуальности, а стабильно набирает ее, поскольку приоритет-

ным направлением реформирования уголовно-исполнительной системы и се-

годня является ускоренное развитие органов и учреждений, исполняющих 

наказания без изоляции от общества.  

3. Сделанные в ходе проведенного дипломного исследования выво-

ды, с учетом результатов опроса сотрудников уголовно-исполнительной ин-

спекции, проведенного в рамках производственной и преддипломной прак-

тики, позволяет сформулировать следующие предложения по совершенство-

ванию предупреждения преступности женщин, состоящих на учете в уголов-

но-исполнительных инспекциях: 

 меры общего предупреждения преступности среди женщин, со-

стоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций (оздоровление соци-

ально-экономической ситуации в стране, повышение уровня населения в 

стране и отдельных регионах; формирование здоровой идеологии и повыше-

ние авторитета правоохранительных органов и доверия к ним; укрепление си-

стемы социального контроля (привлечение общественности, средств массовой 

информации к предупреждению преступности, формированию нетерпимости 

общества к нарушениям закона); обеспечение правового воспитания, разъяс-

нение обучающимся видов преступлений и ответственности за них, послед-

ствий нарушения закона, совершенствование практики школьного и семейно-

го воспитания; борьба с алкоголизацией и наркотизацией женщин и др.); 

 меры специально-криминологического предупреждения преступ-

ности среди женщин, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспек-

ций (совершенствование правоприменительной деятельности, судебной 

практики; закрепление обязательности обращения осужденных женщин, как 

злоупотребляющих алкоголем, так и уже страдающих алкоголизмом, в меди-

цинские учреждения для диагностики у врача-нарколога; совершенствование 
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взаимодействия субъектов предупреждения; создание упрощенного порядка 

обращения в государственные органы за помощью; предоставление возмож-

ности бесплатного оформления необходимых документов; закрепление обя-

зательности проведения психологической работы с осужденными женщина-

ми; государственная и региональная поддержка общественных инициатив; 

предоставление самостоятельного доступа инспекциям к информационным 

ресурсам МВД России; кратное уменьшение загруженности сотрудников, ис-

полняющих наказания; расширение круга учреждений и организаций, ориен-

тирующихся на оказание специализированной помощи именно осужденным 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации); 

 меры предупреждения индивидуального уровня (своевременное 

выявление женщин, склонных к совершению преступлений; выявление жен-

щин, нуждающихся в помощи, принятие исчерпывающих мер по направле-

нию женщин, употребляющих алкогольные напитки для диагностики к врачу 

наркологу; усиление профилактической работы с женщинами, склонными к 

совершению новых преступлений; работа с ближайшим окружением женщин 

указанной категории, выявление факторов, которые провоцируют женщин на 

совершение преступлений; оперативный обмен с органами внутренних дел 

информацией об осужденных женщинах, их образе жизни и проблемах быта, 

допускаемых нарушениях; информационное просвещение женщин о видах 

помощи и субъектах; неформальный подход к проведению встреч осужденных 

женщин и представителей различных служб и организаций, способных оказать 

помощь женщинам, а также положительное воздействие на их поведение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Личность преступника представляет собой совокупность устойчивых 

свойств, социальных, психологических, биологических особенностей челове-

ка, формирующих его антиобщественные взгляды, послужившие основой со-

вершения выбора преступного пути для удовлетворения своих потребностей. 

Особенности личности преступников, включая женщин, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях, проявляются при изучении 

отдельных признаков личности лиц данной категории: социально-

демографические, нравственно-психологические, медико-биологические, 

уголовно-правовые, уголовно-исполнительные. 

Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют исполнение нака-

заний в виде обязательных работ, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения сво-

боды, исправительных работ, контроль за поведением условно осужденных, 

осужденных, которым отбывание наказания отсрочено, условно-досрочно 

освобожденных, контроль за нахождением подозреваемых или обвиняемых в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюде-

нием возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в от-

ношении которых в качестве меры пресечения избран запрет определенных 

действий, домашний арест или залог.  

Удельный вес женщин из общей численности осужденных, проходящих 

по учетам уголовно-исполнительных инспекций, стабильно составляет 10-

11%. Доля женщин преобладает в категории осужденных с отсрочкой отбыва-

ния наказания, почти четверть женщины составляют в категории осужденных 

к исправительным работам, 10-15% приходится на категорию условно осуж-

денных, подозреваемых (обвиняемых) с мерами пресечения в виде домашнего 

ареста и запрета определенных действий, менее 10% составила доля женщин в 

категориях осужденных к ограничению свободы и к обязательным работам и 
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всего 3% в категории осужденных к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Наибольшие трудности при проведении профилактической работы 

возникают с такими категориями женщин как условно осужденные, осуж-

денные к обязательным работам.  

Социально-демографический портрет женщины-осужденной, отбыва-

ющей наказание без изоляции от общества, можно сформировать следующим 

образом: женщина в возрасте 30-35 лет, имеющая среднее специальное 

(средне профессиональное) образование, воспитывавшаяся в неблагополуч-

ной семье, имеющая детей (в большинстве случае ограничена в родительских 

правах или лишена их), проживающая в форме сожительства, не имеющая 

постоянного места работы, осуществляющая неквалифицированный труд, 

которой свойственны невысокий навык общения, склонность к агрессии, 

конфликтным ситуациям и асоциальным поступкам, нередко злоупотребля-

ющая алкоголем. 

Исходя из результатов исследования, можно дать следующую уголов-

но-правовую характеристику женщины, состоящей на учете уголовно-

исполнительной инспекции: женщина, совершившая единолично, из корыст-

ных мотивов, преступление средней тяжести, имеющая, как правило, 2 суди-

мости (фактических). 

Уголовно-исполнительные признаки осужденных женщин, состоящих 

на учете уголовно-исполнительных инспекций, выглядят следующим обра-

зом: около 20% женщин уклоняется от отбывания наказания, нарушает усло-

вия испытательного срока, в среднем 7% женщин являются злостными нару-

шительницами (систематически нарушают условия испытательного срока), 

10% от числа условно осужденных женщин досрочно снимаются с учета со 

снятием судимости, в отношении 1% женщин проводятся первоначальные 

розыскные мероприятия, уровень преступности среди женщин составляет в 

среднем 1,5%. Рассматривая указанные показатели в обобщенном виде, мож-

но сделать вывод, что в уголовно-исполнительном смысле для личности 
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осужденной женщины характерно соблюдение порядка и условий отбывания 

наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

Уголовно-исполнительная система, как и любой социальный институт, 

создана в целях удовлетворения определенных социальных потребностей, 

которые характеризуют ее роль в обществе. Реализуя функцию наказания, 

уголовно-исполнительная система параллельно реализует еще две социаль-

ных функции: обеспечение безопасности граждан, поддержание нормативно-

го поведения, правопорядка. Основной задачей уголовно-исполнительных 

инспекций, как социального института, является обеспечение защиты обще-

ства от преступных посягательств. Уголовно-исполнительные инспекции об-

ладают всеми необходимыми для социальных систем признаками. 

Социальная обусловленность уголовно-исполнительных инспекций 

предполагает установление того, насколько они социально значимы, объек-

тивно необходимы и насколько их деятельность актуальна на сегодняшний 

день и выражается в оценке эффективности их деятельности. Деятельность 

уголовно-исполнительных инспекций не просто не теряет своей актуально-

сти, а стабильно набирает ее, поскольку приоритетным направлением рефор-

мирования уголовно-исполнительной системы и сегодня является ускоренное 

развитие органов и учреждений, исполняющих наказания без изоляции от 

общества.  

Воспринимая преступность как системное явление, государство создает 

и реализует комплекс мер по ее предупреждению. Предупреждение соверше-

ния преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в 

инспекциях, является одной из основных задач уголовно-исполнительных 

инспекций. 

Уголовно-исполнительные инспекции во взаимодействии с другими 

учреждениями и органами, общественными объединениями и осуществляе-

мые ими меры образуют систему предупреждения преступности среди лиц, 

осужденных без изоляции от общества, в том числе и женского пола. Основ-

ная цель данной системы – в проведении мер профилактического и воспита-



61 

 

тельного характера, направленных на недопущение совершения лицами, уже 

преступившими закон и состоящими на учете уголовно-исполнительных ин-

спекций, новых преступлений.  

Исходя из выводов, сделанных в ходе дипломного исследования, в це-

лях повышения эффективности деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций, предлагаем следующие меры по совершенствованию предупрежде-

ния преступности женщин, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях: 

1. Меры общего предупреждения преступности среди женщин, со-

стоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций, следует продолжать 

осуществлять в следующих направлениях: оздоровление социально-эконо-

мической ситуации в стране, повышение уровня населения в стране и от-

дельных регионах; формирование здоровой идеологии и повышение автори-

тета правоохранительных органов и доверия к ним; укрепление системы со-

циального контроля (привлечение общественности, средств массовой ин-

формации к предупреждению преступности, формированию нетерпимости 

общества к нарушениям закона); обеспечение правового воспитания, разъяс-

нение обучающимся видов преступлений и ответственности за них, послед-

ствий нарушения закона, совершенствование практики школьного и семей-

ного воспитания; борьба с алкоголизацией и наркотизацией женщин и др. 

2. Меры специально-криминологического предупреждения пре-

ступности среди женщин, состоящих на учете уголовно-исполнительных ин-

спекций, включают в себя: совершенствование правоприменительной дея-

тельности, судебной практики, учет личности осужденных женщин при 

назначении реальных и условных наказаний, сведение к минимуму безнака-

занности лиц, неоднократно совершивших преступления, воспитание осо-

знанности «нарушение = ответственность»; закрепление обязательности об-

ращения осужденных женщин, как злоупотребляющих алкоголем, так и уже 

страдающих алкоголизмом, в медицинские учреждения для диагностики у 

врача-нарколога; совершенствование взаимодействия субъектов предупре-
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ждения по возвращению женщин, нуждающихся в помощи, к «нормальной 

жизни», обеспечение их минимальными условиями жительства, помощь в 

трудоустройстве, в получении официального постоянного заработка, сниже-

ние численности женщин, занимающихся малоквалифицированным трудом, 

помощь в получении дополнительного образования, обучения, прохождения 

курсов; создание упрощенного порядка обращения в государственные орга-

ны за помощью для категории осужденных в целом; предоставление возмож-

ности (выделение средств из бюджета) осужденным женщинам и в целом ка-

тегории осужденных, не только освобожденных из мест лишения свободы, 

но и осужденных без изоляции от общества, бесплатного оформления необ-

ходимых для трудоустройства или обращения в иные государственные орга-

ны, документов; закрепление обязательности проведения психологической 

работы с осужденными женщинами, при этом критерий обязательности дол-

жен относиться не только к психологу, но и к осужденной. Сегодня оказание 

психологической помощи осужденным осуществляется с их добровольного 

согласия, при этом зачастую женщины не придают значимости данной рабо-

те, избегают встреч с психологом и не желают взаимодействовать. В связи с 

чем такой неотъемлемый элемент предупреждения не функционирует в пол-

ном объеме; государственная и региональная поддержка общественных ини-

циатив в направлении оказания помощи именно женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также неблагополучным; предоставление са-

мостоятельного доступа инспекциям к информационным ресурсам МВД Рос-

сии с возможностью выставления «маркеров» для своевременного получения 

сведений о привлечении осужденных к административной ответственности в 

автоматическом режиме (на сегодняшний день такой доступ имеется в ряде 

регионов и только относительно информации об уже совершенном преступ-

лении); кратное уменьшение загруженности сотрудников, исполняющих 

наказания; расширение круга учреждений и организаций, ориентирующихся 

на оказание специализированной помощи именно осужденным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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3. Меры предупреждения индивидуального уровня: своевременное 

выявление женщин, склонных к совершению преступлений; выявление жен-

щин, нуждающихся в помощи (социальной, психологической и иной); приня-

тие исчерпывающих мер по направлению женщин, употребляющих алко-

гольные напитки для диагностики к врачу наркологу; усиление профилакти-

ческой работы с женщинами, склонными к совершению новых преступлений, 

в том числе ранее неоднократно судимыми – увеличение количества рейдо-

вых мероприятий, учащение периодичности явок женщин данной категории 

в уголовно-исполнительные инспекции; работа с ближайшим окружением 

женщин указанной категории, выявление факторов, которые провоцируют 

женщин на совершение преступлений; оперативный обмен с органами внут-

ренних дел информацией об осужденных женщинах, их образе жизни и про-

блемах быта, допускаемых нарушениях; информационное просвещение 

женщин о видах помощи и субъектах; неформальный подход к проведению 

встреч осужденных женщин и представителей различных служб и организа-

ций, способных оказать помощь женщинам, а также положительное воздей-

ствие на их поведение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Численность лиц, состоявших на учете уголовно-исполнительных ин-
спекций в России в 2018-2021 гг., в том числе совершивших повторные 

преступления1
 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

Численность лиц, состоявших на учете 

УИИ в отчетном периоде 
1034029 1003165 941961 933087 

в 
то

м 
чи

сл
е 

несовершеннолетних 17028 15518 13415 12217 

женщин 113548 108240 100619 106320 

из них несовершеннолетних 934 933 772 749 

в отношении которых возбуждены 

уголовные дела за совершение по-

вторного преступления после поста-

новки на учет УИИ в отчетном пери-

оде 

27787 28542 26407 27911 

из них женщин 1414 1670 1576 
(информации 

нет) 

 

  

                                                           
1
 Деятельность уголовно-исполнительных инспекций. Сведения о криминогенном 

составе лиц, состоявших на учете УИИ и совершивших преступления после постановки на 
учет. Данные статистической отчетности ФСИН России за 2018-2021 годы (Форма ФСИН-

16). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Численность осужденных женщин, прошедших по учетам 

ФКУ УИИ УФСИН по Республике Хакасия в 2021 г., 
по видам учета (в %)

1
 

 

 
                                                           

1
 Деятельность уголовно-исполнительных инспекций. Сведения о криминогенном 

составе лиц, состоявших на учете УИИ и совершивших преступления после постановки на 
учет. Данные статистической отчетности ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хака-
сия за 2019-2021 годы (Форма ФСИН-16). 

5,69% 

11,72% 

11,83% 

4,24% 
58,26% 

4,91% 

2,57% 0,78% 

осужденных к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью (в качестве основного вида 

наказания) 
осужденных к обязательным работам 

осужденных к исправительным работам 

осужденных к ограничению свободы (в качестве основного вида наказания) 

условно осужденных 

осужденных с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) 

подозреваемых, обвиняемых находящихся под домашним арестом 

подозреваемых, обвиняемых с запретом определенных действий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Доля осужденных женщин, прошедших по учетам ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Хакасия в 2021 г., по каждому виду учета1

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Деятельность уголовно-исполнительных инспекций. Сведения о криминогенном 

составе лиц, состоявших на учете УИИ и совершивших преступления после постановки на 
учет. Данные статистической отчетности ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хака-
сия за 2019-2021 годы (Форма ФСИН-16). 

97% 

91,65% 

73,43% 

90,23% 

84,06% 

6,38% 

85,62% 

88,89% 

3% 

8,35% 

26,57% 

9,77% 

15,94% 

93,62% 

14,38% 

11,11% 

осужденных к ЗЗД (в качестве 
основного вида наказания)  

осужденных к обязательным работам 

осужденных к исправительным 
работам 

осужденных к ограничению свободы 
(в качестве основного вида наказания) 

условно осужденных 

осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания (ст. 82 УК РФ) 

подозреваемых, обвиняемых 
находящихся под домашним арестом 

подозреваемых, обвиняемых с 
запретом определенных действий 

Мужского пола 

Женского пола 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России  
 

 

 

 

 

 

О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т  

 

сотрудников уголовно-исполнительной инспекции 

(начальника филиала инспекции (межмуниципального филиала, 
 отдела исполнения наказаний), заместителя начальника,  

старшего инспектора, инспектора) 
 

 

 

Ваши ответы на вопросы помогут в проведении исследования по теме 
«Криминологическая характеристика личности осужденных женщин, состо-
ящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях». 

Опросный лист заполняется: начальником подразделения инспекции 
(филиала, межмуниципального филиала, отдела исполнения наказаний), за-
местителем начальника подразделения инспекции, старшим инспектором, 
инспектором. При заполнении опросного листа с 1 по 7 вопросы, необходимо 
обвести порядковый номер того варианта ответа, который соответствует Ва-
шему мнению. При заполнении опросного листа с 8 по 11 вопросы, необхо-
димо указать количество баллов от 0 до 5 в соответствии  
с формулировкой вопроса. Ответы на 12, 13, 14, 15 вопросы, указываются  
в свободной форме с учетом Вашего мнения и опыта служебной деятельно-
сти. 

Заполнять опросный лист просим самостоятельно. От искренности  
и полноты Ваших ответов будет зависеть практическая ценность исследова-
ния. Просим Вас перед выбором ответа на вопрос внимательно прочитать все 
варианты ответа на него. 

 
№ 
п/п 

Вопрос Ответ 
№ от-
вета 

1. Занимаемая должность 

– начальник филиала (МФ, ОИН) 1 

– заместитель начальника филиала (МФ, 
ОИН) 

2 

– старший инспектор 3 
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– инспектор 4 

2. Образование  

– среднее специальное 1 

– неоконченное высшее 2 

– высшее 3 

3. 
Стаж работы в уголовно-

исполнительной системе 

– до 3-х лет 1 

– свыше 3-х до 5-ти лет 2 

– свыше 5-ти до 10-ти лет 3 

– свыше 10-ти до 15-ти лет 4 

– свыше 15-ти до 20-ти лет 5 

– свыше 20-ти лет 6 

4. 
Стаж работы в занимаемой 
должности 

– до 3-х лет 1 

– свыше 3-х до 5-ти лет 2 

– свыше 5-ти до 10-ти лет 3 

– свыше 10-ти до 15-ти лет 4 

– свыше 15-ти до 20-ти лет 5 

– свыше 20-ти лет 6 

5. 

При проведении профилакти-
ческой работы с какой кате-
горией осужденных женщин 
возникают наибольшие труд-
ности, обусловленные лич-
ностными характеристиками 
осужденных женщин, состо-
ящих на учете (отсутствием 
постоянного места работы, 
наличием неоднократных су-
димостей, склонностью к ал-
коголизму и др.)? 

– обязательные работы 1 

– лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью 

2 

–  ограничение свободы 3 

–  исправительные работы 4 

–  условное осуждение 5 

–  отсрочка отбывания наказания; 6 

–  запрет определенных действий, до-
машний арест или залог; 

7 

–  условно-досрочно освобожденные. 8 

6. Оцените эффективность взаи- –  высокая эффективность 1 
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модействия уголовно-

исполнительных инспекций и 
органов внутренних дел по 
предупреждению совершения 
осужденными, в том числе и 
женщинами, новых преступ-
лений и иных правонаруше-
ний. 

–  удовлетворительно 2 

– имеются некоторые недостатки взаимо-
действия 

3 

–  неудовлетворительно 4 

7. 

Выполняются ли органами 
внутренних дел в полном объ-
еме мероприятия, предусмот-
ренные Регламентом взаимо-
действия ФСИН России и 
МВД России по предупре-
ждению совершения лицами, 
состоящими на учете уголов-
но-исполнительных инспек-
ций, преступлений и других 
правонарушений, утвержден-
ным приказом Минюста Рос-
сии № 190, МВД России № 
912 от 04.10.2012? 

– да, выполняются в полном объеме 1 

– выполняются не в полном объеме 2 

– не выполняются 3 

 

8. Оцените по шкале от 0 до 5 баллов, какие из нижеперечисленных наруше-
ний допускаются женщинами, осужденными условно, осужденными  
к ограничению свободы, чаще остальных:  

неявка по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию ____; 

неявка на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию ____; 
нарушение общественного порядка и привлечение к административной ответ-

ственности ____; 
смена места жительства без уведомления (согласия) уголовно-исполнительной ин-

спекции ____; 
уклонение от возмещения вреда, причиненного преступлением ____; 
неисполнение иных обязанностей, возложенных судом ____. 
 

9. Оцените по шкале от 0 до 5 баллов, какие из нижеперечисленных наруше-
ний допускаются женщинами, условно-досрочно освобожденными, чаще остальных:  

 

неявка на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию ____; 
смена места жительства без уведомления (согласия) уголовно-исполнительной ин-

спекции ____; 
нарушение общественного порядка и привлечение к административной ответ-

ственности ____; 
неисполнение иных обязанностей, возложенных судом ____. 
10. Оцените по шкале от 0 до 5 баллов, какие из нижеперечисленных наруше-

ний допускаются женщинами, осужденными к наказанию в виде обязательных работ, ча-
ще остальных:  
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невыход на работу без уважительных причин ___; 
нарушение трудовой дисциплины ____. 
 

11. Оцените по шкале от 0 до 5 баллов, какие из нижеперечисленных наруше-
ний допускаются женщинами, осужденными к наказанию в виде исправительных работ, 
чаще остальных:  

неявка на работу без уважительных причин в течение 5 дней со дня получения 
предписания ____; 

неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин ____; 
прогул или появление на работе в состоянии опьянения ____. 
 

12. Укажите, какие, по Вашему мнению, мероприятия необходимы для повыше-
ния эффективности взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций и органов внут-
ренних дел по предупреждению совершения осужденными новых преступлений  
и иных правонарушений? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

13. Укажите, какие, по Вашему мнению, меры необходимы для совершенствова-
ния общего предупреждения преступности женщин, состоящих на учете  
в уголовно-исполнительных инспекциях. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

14. Укажите, какие, по Вашему мнению, меры необходимы для совершенствова-
ния специально-криминологического предупреждения преступности женщин, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

15. Укажите, какие, по Вашему мнению, меры необходимы для совершенствова-
ния индивидуального предупреждения преступности женщин, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за ответы! 
 

 



78 

 

 



79 

 

 

 


