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в себя создание условий для обеспечения возможности нормального развития не только подростков, но и детей младшего воз-
раста. Чтобы предотвратить возникновение суицидальных мыслей, подростки должны пройти обучение распознаванию своих 
эмоций и эмоций других людей, их правильному выражению и продуктивному реагированию на стресс (обучение уверенности 
в себе). В общеобразовательных учреждениях следует разработать программы профилактики насилия и новые программы 
профессионального обучения, позволяющие учителям и другим школьным работникам, учащимся и их родителям участвовать 
в воспитании социальной ответственности и развитии психосоциальных навыков, таких как уверенность в себе, оптимизм в от-
ношении будущего, разумное преодоление проблем и своевременное обращение за необходимой помощью.

УДК 343.8

Период зарождения отечественного уголовно-исполнительного права датируется XIX в., когда оно считалось одной из 
частей уголовного права. По поводу окончательного становления уголовно-исполнительного права существует несколько 
точек зрения. Ряд ученых, среди которых А.И. Зубков, придерживаются мнения, что данная отрасль права сформировалась 
после принятия Конституции. Другие, например С.И. Курганов, считают моментом становления уголовно-исполнительного 
права принятие в 1997 г. Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ). 

Как и любая отрасль права, уголовно-исполнительное законодательство базируется на основополагающих началах, 
именуемых принципами. Впервые свое отражение они нашли в УИК РФ. Однако, несмотря на отсутствие законодательного 
закрепления, их признание произошло значительно раньше. 

Так, еще задолго до принятия УИК РФ М.Н. Гернет выделял следующие принципы уголовно-исполнительного права: гу-
манность, равенство, справедливость и исправление преступников. Поскольку зарождение уголовно-исполнительного права 
происходило в уголовном праве, можно заметить, что их принципы практически совпадают. 

Правовые принципы всегда являются отражением основ правовой отрасли и закрепляют правила поведения участни-
ков правовых отношений для полной реализации их прав и законных интересов. Однако наблюдается тенденция к несоот-
ветствию законодательно закрепленных принципов и их реализации при исполнении уголовных наказаний, что приводит к 
нарушению прав осужденных. 

Анализируя современную правовую базу, регламентирующую права осужденных лиц, можно сделать вывод, что не все 
они находят свое отражение в принципах, закрепленных в УИК. 

Согласно ст. 8 УИК РФ уголовно-исполнительное право осуществляется на принципах законности, гуманизма, демокра-
тизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального 
применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соеди-
нения наказания с исправительным воздействием.

Многими исследователями отмечается, что на современном этапе не соблюдается такой принцип уголовно-испол ни-
тельного права, как гуманизм. Рассмотрим положения, существующие в уголовно-исполнительном праве, при оценке которых 
сформировалось данное суждение. 

Принцип гуманизма подразумевает под собой строгое соблюдение гарантий защиты от пыток, насилия и другого жесто-
кого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными. 

По мнению А.И. Зубкова, принцип гуманизма представляет собой более широкое понятие, чем обозначено выше, и до-
полняет толкование понятия данного принципа наличием цели расширить поддержание и развитие социально полезных 
связей осужденных с родственниками.

Одной из целей назначения и отбывания наказания является исправление осужденного, в связи с чем необходимо 
создать благоприятные условия для этого, учитывая возможность коммуникации осужденных с внешним миром. Человек 
является социальным существом, которое зависит от общения с другими людьми, а в условиях отбывания наказания при-
ходит переосмысление ценностей, поэтому в данный период просто необходимо поддержание связей с семьей и близкими, 
что может положительно повлиять на осужденного и не допустить рецидива преступлений. 

На современном этапе было проведено большое количество исследований, результаты которых подтверждают особую 
роль семьи в исправлении осужденных. Так, А.Г. Финаева считает, что семья является «основным социальным институтом, 
выполняющим ресоциализационную функцию по отношению к осужденному как в период пребывания в исправительном 
учреждении, так и после его освобождения». 

Таким образом, на уголовно-исполнительные учреждения необходимо возложить обязанность по обеспечению воз-
можности поддержания общения между осужденными и их семьей в форме свиданий, переписки, телефонных разговоров. 
Безусловно, данные права заключенных предусмотрены, однако не для всех категорий.

Стоит отметить, что эта позиция была поддержана Конституционным Судом Российской Федерации, который признал 
положения п. «б» ч. 3 ст. 125 и ч. 3 ст. 127 УИК РФ неконституционными в части 10-тилетнего запрета на длительные свидания 
осужденных к пожизненному сроку лишения свободы, отбывающим наказание в строгих условиях исправительных колоний 
особого режима. Данное решение можно обосновать тем, что общение с семьей является не только важным фактором ис-
правления осужденного, но и мерой поддержания его психологического состояния и поведения. Ввиду особого значения 
семьи лишение возможности общения с ней приводит к нарушению принципа гуманизма. Итогом вынесения данного решения 
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стало увеличение количества свиданий для всех лиц, отбывающих наказание в строгих условиях исправительных колоний 
разных видов. Вместе с тем это изменение послужило поводом для возникновения новых противоречий, так как изменения 
были внесены только в количество свиданий для лиц, отбывающих наказание в строгих условиях исправительных колоний, 
а для лиц, отбывающих наказание в обычных и облегченных условиях, количество свиданий осталось прежним.

Таким образом, произошло уравнение положения осужденных. Однако если рассматривать такое изменение с другой 
позиции, очевидно, что для лиц, имеющих положительную характеристику и добросовестное отношение к труду, число сви-
даний должно быть увеличено, а также изменен вид содержания, что будет стимулирующим фактором для дальнейшего 
исправления. 

В заключение отметим, что современное уголовно-исполнительное законодательство требует большого количества 
преобразований, обеспечивающих полную реализацию законодательно закрепленных принципов. На современном этапе 
общественного развития происходит гуманизация общества, поэтому необходимо обратить особое внимание на создание 
для осужденных благоприятных условий, стимулирующих их к положительному поведению и последующему исправлению.

УДК 343

Проблема рецидивизма во всех развитых странах, в том числе организация эффективной профилактики рецидивизма 
женщин, позитивное изменение поведения данной категории лиц, а также контроль, исправление и перевоспитание, социаль-
ная адаптация, оздоровление духовно-нравственной среды играют важную роль в предупреждении женского рецидивизма. 
В этой связи особое внимание должно уделяться своевременному выявлению причин совершения преступления и условий, 
допускающих его, а также повышению эффективности профилактики рецидивных преступлений.

В Республике Узбекистан предупреждение преступности, обеспечение общественного порядка и безопасности, раннее 
предупреждение, нейтрализация правонарушений, разработка и внедрение эффективных механизмов борьбы с ней стали 
одним из приоритетов государственной политики. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в Постановлении от 
28 января 2022 г. № ПП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» уделил особое внимание во-
просам «обеспечения нуждающихся женщин жилплощадью, улучшения условий жизни и труда, повышения их заработка, 
оказания социально-правовой и психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудных социальных условиях, а также 
их адресной поддержке».

Женская преступность во все времена рассматривалась как одна из основных проблем криминологии. На наш взгляд, 
женскую преступность следует детально изучить как отдельный объект исследования, так как материальный, физический и 
моральный ущерб обществу и его членам в результате повторных рецидивов со стороны женщин является самым негатив-
ным явлением в жизни общества. Именно поэтому профилактика и борьба с рецидивизмом женщин играет важную роль в 
уголовно-правовой политике любого государства.

Правильное понимание женской преступности позволяет не только разработать наиболее эффективные способы борь-
бы с этим видом преступности, но и сделать выводы о состоянии всех ее видов. Как отмечал российский ученый-правовед 
С.А. Корягин: «Распространенность преступности среди женщин позволяет прогнозировать особенности развития всех видов 
преступности без указания каких-либо уголовно-правовых оснований». Соответственно, исходя из видов, способов и осо-
бенностей преступлений, совершаемых женщинами, можно судить об основных источниках направления и формирования 
женской преступности в будущем.

Следует отметить, что женщинам, ранее совершившим противоправное деяние, гораздо труднее бывает впоследствии 
отказаться от этой пагубной привычки и перейти на праведный путь. С криминологической точки зрения, причины и усло-
вия возникновения любого вида преступления зависят прежде всего от нездорового психологического климата в семье. Как 
говорится: «Никто не рождается преступником», однако преступность может проявиться только в нездоровой социально-
психологической среде.

Понятие «женский рецидив» относится прежде всего к социальной характеристике женщин, совершивших множествен-
ные правонарушения, их криминальному стажу и квалификации, ставшей привычкой для данной категории женщин.

При изучении рецидивизма у женщин особое внимание следует обратить на следующие особенности:
1)  количество преступлений – простой или повторный рецидив (если повторное преступление является вторым по сче-

ту) и сложный, т. е. рецидив, совершенный многократно (три и более раз);
2) общие признаки – совершение другого вида преступления, в отличие от преступления, совершенного женщиной в 

первый раз (убийство после мошенничества, причинения тяжких телесных повреждений, хищения);
3) специальные признаки – рецидивные преступления, такие как повторное совершение одного и того же преступления, 

например связанного с организацией преступных сообществ (специфический рецидив характеризуется тем, что повторное 
совершение одного и того же преступления приводит к укоренению постоянной тяги с совершению преступлений как негатив-
ного свойства психики);

4) по степени общественной опасности – менее тяжкий, тяжкий, особо опасный рецидив. 
Важно отметить, что женский рецидивизм, прежде всего, противоречит общественным интересам, поэтому женский ре-

цидив следует отличать от преступлений женщин, которые совершили противоправное деяние впервые. 


