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Из вышесказанного можно заключить, что существует противоречие между 
отграничением уклонения от настоящего желания повышать свой образователь-
ный уровень в учебных заведениях в соответствии с указанным законом. Эта про-
блема связана, прежде всего, с неточностью формулировок Уголовного кодекса 
РФ, произвольной интерпретацией его норм, ошибками правоприменителей.  

Из сказанного вытекают проблемы правильной правовой оценки и квали-
фикации противоправных действий против военной службы, которые нивели-
руются внесением уточняющих поправок.  
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Проблемы ресоциализации и адаптации женщин, 
осужденных к лишению свободы 
 
В статье рассматриваются проблемы ресоциализации и адаптации женщин, осуж-

денных к лишению свободы, такие как: возвращение к полноценной жизни, а именно: реше-
ние проблем возвращения в семью, к своим детям, поиска места проживания, трудоустрой-
ства, и др. Рассматриваются основные факторы, оказывающие негативное влияние на 
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осужденных женщин и свидетельствующие о пробелах в данной сфере. Представлен анализ 
факторов, играющих значительную роль как в успешной ресоциализации, так и адаптации 
женщин, осужденных к лишению свободы в современной России.  
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The article deals with the problems of resocialization and adaptation of women sentenced to 

imprisonment, such as: return to a full life, namely: solving the problems of returning to the family, 
to their children, finding a place of residence, employment, etc. The main factors that have a nega-
tive impact on convicted women and indicate gaps in this area are considered. An analysis of the 
factors that play a significant role in both the successful resocialization and adaptation of women 
sentenced to imprisonment in modern Russia is presented.   
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Современное Российское государство заинтересовано в создании безо-

пасных условий жизнедеятельности всего населения страны. Нам представля-
ется бесспорным тезис о том, что женщина, как представитель населения стра-
ны, обладает особым статусом, что подтверждается рядом законодательных 
предписаний. Исходя из этого, по нашему мнению, одним из приоритетных на-
правлений политической деятельности государства является разработка и при-
нятие комплекса мер, направленных на предотвращение рецидива преступле-
ний среди женщин и снижения уровня как преступности в целом, так и женской 
в частности. 

Вместе с тем современная действительность складывается так, что среди 
лиц, совершающих преступления немалое число женщин, которые отбывают 
практически все виды наказаний, за исключением пожизненного лишения сво-
боды и, не применяемой в России, но не исключенной из Уголовного кодекса – 
смертной казни. Проводимые исследования позволяют констатировать то, что 
изоляция осужденных женщин от общества, специфические условия пребыва-
ния в исправительных учреждениях и воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних женского пола, оказывают глубокое влияние на их психику, за-
ставляют по-особому переживать свое пребывание в колонии. Во всех случаях 
в период отбывания наказания в виде лишения свободы женщинами следует 
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учитывать их особое психологическое состояние, так как они отличаются по-
вышенной эмоциональностью и впечатлительностью. Такое их свойство осо-
бенно ярко проявляется в реакциях на факт лишения свободы, отрыва от семьи, 
детей и привычной обстановки. Нахождение женщин в местах лишения свобо-
ды создает определенную психологическую атмосферу, которая, в значитель-
ной мере отражается и на протекании исправительного процесса. Мы полагаем, 
что сказанное обусловливает целесообразность исследования проблем испол-
нения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин, указывая на 
особую актуальность и значимость избранной нами темы. 

Ее актуальность подтверждается и тем, что женская преступность, в пер-
вую очередь, ставит под угрозу такую социальную структуру общества, как се-
мья. 

Закрепление в статье 38 Конституции Российской Федерации положения 
о поддержке и защите семьи, государственной ее охране является показателем 
того, что современная Россия заинтересована в укреплении и сохранении семьи 
как социального института, который способен выполнять различные особо 
важные социальные функции. Обязанность государства по созданию нормаль-
ных условий для семьи и несовершеннолетних не должна умаляться и в случа-
ях, когда само существование семьи ставится под угрозу в силу возникновения 
уголовно-правовых отношений между женщиной, совершившей преступление, 
и государством в лице его компетентных органов. 

Женская преступность, в определенной мере оказывает значительное 
влияние на криминогенную обстановку, прежде всего, на преступность несо-
вершеннолетних, так как большинство женщин, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы имеют несовершеннолетних детей, воспитанием которых, 
в ериод отбывания наказания, они не занимаются. Дети осужденных женщин, 
находящихся в местах лишения свободы, оказываясь в подобных ситуациях, 
нередко остаются без достаточного присмотра и в условиях крайне низкой ма-
териальной обеспеченности вовлекаются в противоправную деятельность 
[1, с. 7]. 

По нашему мнению, сказанное обусловливает необходимость в усовер-
шенствовании форм, средств и методов исполнения наказания в отношении 
женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы. При этом, как пока-
зывают результаты проводимых исследований, особое место должно отводить-
ся обеспечению занятости осужденных женщин, содержащихся в местах лише-
ния свободы, посредством привлечения к труду, обучению, в том числе и с це-
лью получения новых профессий, а также в культурно-массовые мероприятия.  

Действующий Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
предусматривает трудовую деятельность и обучение осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы, как средство исправления. Следовательно, привле-
чение осужденных к труду способствует их исправлению, а если они работают 
по специальности, то это позволяет совершенствовать профессиональные на-
выки, которые они смогут применять после освобождения из мест лишения 
свободы. Следует отметить, что стаж работы в местах лишения свободы засчи-
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тывается в общий трудовой стаж и будет учитываться при реализации права на 
получение пенсии. 

Осужденные женщины, не занятые полезной деятельностью, в том числе 
и трудовой деятельностью, которые, как правило, не поддерживают регулярных 
связей с близкими, внутри исправительного учреждения представляют собой 
контингент повышенной опасности как в объективном, так и в субъективно-
психологическом отношении. 

Опрошенные нами, в качестве экспертов, сотрудники женских исправи-
тельных учреждений, отмечают повышенную тревожность осужденных-
женщин, не занятых общественно полезной и трудовой деятельностью. В сло-
жившихся условиях они впадают в депрессию, становятся нервно неустойчи-
выми, порой даже агрессивными, быстро сходятся с такими же осужденными 
женщинами, нередко создают ситуации, требующие немедленного психологи-
ческого и даже медицинского вмешательства, а также мер дисциплинарного 
воздействия для снятия состояний агрессии, истерии, психоза. 

В то время как осужденные женщины, занятые общественно полезной 
и трудовой деятельностью более устойчивы к стрессовым ситуациям, имеют 
хорошую выдержку в психологическом отношении, быстрее и эффективнее 
реагируют на меры исправительно-воспитательного воздействия, а в после-
дующем, успешнее и быстрее достигают целей исполнения наказания и более 
эффективно проходят процесс ресоциализации [2, с. 158]. 

Как показывают результаты исследований, женщины, освобождающиеся 
из мест лишения свободы, оказавшись на свободе, сталкиваются с рядом жиз-
ненно важных проблем, в первую очередь, что не мало важно для профилакти-
ки рецидива и нормального процесса ресоциализации, – это трудоустройство 
и получение легального заработка, что, в свою очередь, препятствует ее нор-
мальной социальной адаптации в новых жизненных условиях. Не менее важ-
ной, как нам представляется, проблемой является определение места жительст-
ва женщиной, освободившейся из мест лишения свободы. Ведь не является 
секретом то обстоятельство, что освободившиеся из мест лишения свободы 
женщины, да, как и мужчины, зачастую остаются без определенного места жи-
тельства.  

Исследования специалистов показывают, что, неразрешимость обозна-
ченных выше проблем является одним из основных факторов рецидива престу-
плений. Как нам представляется, в настоящее время, одна из основных целей 
совершения новых преступлений данной категорией лиц – обеспечить себе хотя 
бы минимальный уровень средств к существованию либо возврат обратно 
в места лишения свободы, где они обеспечены относительно нормальными ус-
ловиями для проживания. Этим, по мнению специалистов, обусловлен рецидив 
преступлений, особенно корыстно-насильственных преступлений.  

Сказанное обусловливает вывод о том, что женщины, освободившиеся из 
мест лишения свободы, вынужденно встречаются с серьезными проблемами, 
препятствующими им возвратиться к полноценной жизни, а именно: решать 
проблемы возвращения в семью, к своим детям, поиска места проживания, тру-
доустройства и др.  
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Как известно, если человек трудоустроен и способен покрывать не только 
свои расходы, но и обеспечивать нормальное проживание семьи, то вероятность 
совершения им новых преступлений значительно снижается. В данном случае мы 
разделяем точку зрения специалистов, считающих, что труд не только создает ма-
териальную базу и является источником средств существования, но и расширяет 
круг общественно полезных связей, формирует новую личность, менее склонную 
к совершению общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом. 
Трудовая занятость – одно из основных условий возвращения бывших осужден-
ных к нормальной жизни в условиях свободы [3, с. 1]. 

Отсутствие жилья, неприятие освободившейся женщины близкими, отка-
зы в приеме на работу – все эти социальные и психологические проблемы, ста-
новятся практически не разрешимыми для лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы. Как нам представляется, разрешение этих проблем требует госу-
дарственного вмешательства. По нашему мнению, нужна государственная про-
грамма по обеспечению освободившихся из мест лишения свободы лиц жиль-
ем, работой и досугом.  
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О различиях в полномочиях прокурора России и Таджикистана  
в досудебном производстве по уголовным делам  
 
В России объем полномочий прокурора в досудебном производстве обусловлен формой 

предварительного расследования (дознание или предварительное следствие). Законодатель, 
подчеркивая надзорный характер деятельности прокуратуры, исключил из полномочий про-
курора право возбуждать уголовные дела и осуществлять предварительное расследование. 
Такой подход снизил возможности прокуратуры по осуществлению уголовное преследование 
и детерминировал проблемы реализации надзорных полномочий в отношении органов пред-
варительного расследования. Интересен опыт Таджикистана, где прокурор обладает 
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