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Женская преступность представляет собой яркий индикатор состояния правопоряд-
ка и благополучия в государстве. Рост преступности женщин может свидетельствовать
об упадке института семьи, о социальной напряженности, об экономических проблемах
в обществе. В первую очередь, речь идет о совершении наиболее тяжких преступлений,
которые приводят к назначению наказания в виде лишения свободы и отбыванию его
в колонии. Не акцентируя внимание в рамках настоящей работы на проблемах диффе-
ренциации места отбывания наказания для осужденных женщин, констатируем, что на
сегодняшний день в женских колониях общего режима сосредоточены лица различно-
го социального статуса, совершившие преступления разных категорий тяжести, разного
объекта посягательства и с различной формой вины. В таких условиях цель исправления
осужденных едва ли может быть достигнута, а вот укрепление противоправной направ-
ленности личности вполне возможно.

В рамках комплексного диссертационного исследования назначения и отбывания на-
казания в виде лишения свободы женщинами нами проведен криминологический анализ
преступности осужденных женщин. Условия изоляции от общества в большей степени
негативно сказываются на представительницах женского пола. Например, М.В. Степанов
и А.Я. Гришко подчеркивают, что отрицательные последствия лишения свободы в боль-
шей степени сказываются на женщинах [4, С. 54].

Криминологическая характеристика преступности осужденных женщин строилась на
основе криминологического портрета: социально-демографические, уголовно-правовые и
уголовно-исполнительные признаки, социальные связи, нравственно-психологические и
биологические характеристики. Результатом научных изысканий выступил комплексный
пятизвенный криминологический портрет осужденных женщин по обозначенным элемен-
там.

Красной линией по всем элементам криминологической характеристики проходит яв-
ление ресоциализации. В большей степени нас, конечно, интересует ресоциализация на
пенитенциарном и постпенитенциарном этапах. Т. Предов определяет понятие ресоциа-
лизации на пенитенциарном этапе как «целенаправленную, управляемую, нравственно-
психологическую подготовку осужденных к лишению свободы» [3]. Ресоциализацию по-
сле отбывания наказания М.Т. Дибиров представляет, как «сложный процесс, состоящий
из стадии нравственной, правовой, психологической и организационной подготовки осуж-
денных в исправительном или воспитательном учреждении к жизни на свободе (исправле-
ние) и этапа взаимодействия личности с постоянно меняющейся ближайшей окружающей
средой на свободе, включающий восприятие ею нравственных требований, установок, со-
циальных позиций и системы ценностей микросреды в процессе социализации, а также
изменение, преобразование среды в соответствие с новыми условиями и целями деятель-
ности» [2].

В социально-демографическим плане 3/4 женщин в местах лишения свободы на мо-
мент совершения преступления в официальном браке не состояли. По уровню образования
наблюдается значительная разница со среднестатистическими показателями. Так, высшее
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образование имеют менее 4 % осужденных женщин, среднее (полное) общее образование
имеют 35,9 % осужденных женщин, основное общее - 25 %, среднее профессиональное -
27,3 % [1, С. 69-70]. Исходя из этого, необходимо сделать вывод, что отсутствие семейных
связей и профессионального образования, с одной стороны, косвенным образом влияет на
совершение преступлений, с другой стороны, затрудняет для женщин дальнейшую ресо-
циализацию после освобождения из мест лишения свободы.

Проблемы ресоциализации женщин после освобождения из колонии состоят в отсут-
ствии перспектив и планов, стереотипном и шаблонном отношении со стороны окружа-
ющих в связи с отбытием наказания и т.д. Все это может подтолкнуть женщину к по-
вторному совершению преступления. В этой связи, отбывание наказания в виде лишения
свободы является фактором формирования и укрепления противоправной направленно-
сти личности женщины.

Еще одним физиологическим показателем является наличие у осужденной женщины
наркотической, алкогольной или иной зависимости. По итогам 2022 года, 27,8% выявлен-
ных лиц совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, 0,7% - наркотиче-
ского опьянения [5]. Еще 16 лет назад эти коэффициенты находились на уровне 19,5% и
0,5% соответственно [6]. Отрицательное влияние алкогольной и наркотической зависимо-
сти проявляется не только в доле совершаемых преступлений, но и в эффективности мер
по исправлению осужденных, по их дальнейшей ресоциализации и вероятности соверше-
ния рецидива.

Таким образом, условия изоляции от общества неблагоприятно влияют на лиц жен-
ского пола, достижение цели исправления становится затруднено. Ресоциализация пред-
ставляет собой комплекс мер как с период отбывания наказания, так и непосредственно
после освобождения, направленных на вовлечение осужденной женщины в «нормальную»
жизнь. Тем не менее, отсутствие социально-полезных связей, семьи, постоянного места
работы и источника заработка вынуждают женщину идти на совершение повторного пре-
ступления. Практические сотрудники отмечают, что женщины порой стремятся вернуться
в привычную им обстановку в колонии, где их обеспечивают всем необходимым для су-
ществования. Все это повышает процент женской рецидивной преступности и формирует
неблагополучную социальную группу «вечно осужденных женщин».
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