
371
Уголовно-исполнительное право. 2022. Т. 17(1–4), № 3. ISSN 2072-2427 (print). ISSN 2687-122X (online) 

Penal law, 2022, vol. 17(1–4), iss. 3, ISSN 2072–2427 (print), ISSN 2687–122X (online)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ...

Научная статья
УДК 343.811-055.2 1 
Doi: 10.33463/2687-122X.2022.17(1-4).3.371-378

К ВОПРОСУ О ДОСТИЖИМОСТИ  
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН,  

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ,  
С УЧЕТОМ НЕГАТИВНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ,  
ОБУСЛОВИВШИХ СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Алексей Александрович Алимпиев1

1 Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени 
Ш. Кабылбаева, г. Костанай, Казахстан, lehaimovich@mail.ru

Аннотация. В статье на основе официальных статистических данных о реги-
страции совершаемых лицами женского пола преступлений в Республике Казах-
стан, описания тенденций женской преступности и причин ее распространения 
рассматривается проблема достижимости исправительного эффекта в отношении 
анализируемого контингента. Основная идея статьи заключается в необходимо-
сти закрепления негативных свойств личности осужденной женщины, послужив-
ших причиной совершения преступления, в качестве основного объекта исправи-
тельного воздействия. В результате проведенного исследования автор приходит 
к выводам, согласно которым назрела потребность внедрения в казахстанскую 
пенитенциарную практику принципиально новых подходов к исправлению жен-
щин, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Ключевые слова: лишение свободы, исправление, женская преступность, 
личность преступника, причины совершения преступления

Для цитирования
Алимпиев А. А. К вопросу о достижимости исправительного эффекта в 

отношении женщин, осужденных к лишению свободы, с учетом негативных 
личностных свойств, обусловивших совершение преступления // Уголовно- 
исполнительное право. 2022. Т. 17(1–4), № 3. С. 371–378. DOI : 10.33463/2687-
122X.2022.17(1-4).3.371-378.

© Алимпиев А. А., 2022
Статья лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons  

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0BY NC SA

mailto:lehaimovich%40mail.ru?subject=
mailto:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?subject=
mailto:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?subject=


372
Уголовно-исполнительное право. 2022. Т. 17(1–4), № 3. ISSN 2072-2427 (print). ISSN 2687-122X (online) 

Penal law, 2022, vol. 17(1–4), iss. 3, ISSN 2072–2427 (print), ISSN 2687–122X (online)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ...

Original article

ON THE QUESTION OF THE ACHIEVABILITY 
OF A CORRECTIVE EFFECT AGAINST WOMEN, 

SENTENCED TO IMPRISONMENT, 
TAKING INTO ACCOUNT NEGATIVE PERSONALITY TRAITS, 

WHO CAUSED THE COMMISSION OF A CRIME

Aleksej Aleksandrovich Alimpiev1

1 Kostanay Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named 
after Sh. Kabylbayev, Kostanay, Kazakhstan, lehaimovich@mail.ru

Abstract. On the basis of official statistical data on the registration of crimes committed 
by women in the Republic of Kazakhstan, the description of trends in female crime and 
the reasons for its spread, the article considers the problem of the achievability of a 
corrective effect in relation to the analyzed contingent. The main idea of the article is the 
need to consolidate the negative personality traits of a convicted woman who caused 
the commission of a crime as the main object of correctional influence. As a result of the 
conducted research, the author comes to the conclusions according to which there is a 
need to introduce fundamentally new approaches to correcting women serving sentences 
in the form of imprisonment into the Kazakh penitentiary practice.
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Тенденции, связанные с гуманизацией национального казахстанского права, накла-
дывают отпечаток на процессы реализации такого инструмента государственного при-
нуждения, как уголовное наказание. Потребность в совершенствовании казахстанской 
пенитенциарной системы и приведении ее в соответствие с требованиями междуна-
родных стандартов была подчеркнута в Указе Президента Казахстана К. К. Токаева от 
9  июня 2021 г. «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». 
Правительству было дано поручение утвердить план первоочередных мер в области 
прав человека, предусматривающий в качестве одной из ключевых задач реализацию 
прав человека в области уголовного правосудия, предупреждения пыток и жестокого 
обращения. 

В свете реализации сформулированных главой государства мер перед практически-
ми сотрудниками, осуществляющими профессиональные функции в пенитенциарных 
учреждениях Республики Казахстан, стоят задачи по соблюдению баланса между необ-
ходимостью неукоснительного соблюдения прав человека в местах лишения свободы 
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и целью достижения исправительного эффекта по отношению к осужденным. Вместе с 
тем гендерный подход в уголовной и уголовно-исполнительной политике позволяет мак-
симально индивидуализировать наказание и его исполнение, реализовать на практике 
фундаментальные принципы гуманизма и справедливости. Акцентирование внимания 
на проблемах отбывания наказания в виде лишения свободы женщинами обусловлено 
тем, что при его организации могут возникать сложности организационно-правового ха-
рактера, затрудняющие достижение целей исправления осужденных и восстановления 
социальной справедливости. 

В случае с исполнением наказания в виде лишения свободы в отношении женщин 
определенное несоответствие может появиться между одновременным достижением 
целей исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения 
новых уголовных правонарушений. Это несоответствие усматривается в том, что по-
средством привлечения к наказанию в виде лишения свободы восстановление соци-
альной справедливости, возможно, и осуществляется, но происходит ли реальное ис-
правление лица, совершившего преступление?

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан предусматрива-
ет оценку поведения осужденного с целью индивидуализации его наказания. Согласно 
ч.  3 ст. ст. 95 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (УИК РК) сте-
пень поведения осужденного определяется исходя из соблюдения им правил внутрен-
него распорядка, отношения к труду и учебе, участия в воспитательных мероприятиях и 
программах социально-правовой помощи, принятии мер по возмещению вреда, причи-
ненного преступлением. Степень поведения устанавливается постановлением началь-
ника учреждения на основании предоставленных специальной комиссией материалов. 
Степени поведения осужденных классифицированы по критериям положительного и 
отрицательного поведения. Для положительно и отрицательно характеризующихся 
осужденных предусмотрены три степени поведения. В частности, для отрицательно 
характеризующихся осужденных первая степень означает признание нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания, вторая – систематическим, третья – 
злостным нарушителем. 

Прежде чем определить, какие свойства отдельно взятой личности в пенитенциарный 
период подлежат минимизации (в идеале нейтрализации), необходимо установить при-
чины, обусловившие совершение им преступления. Для выявления тенденций, харак-
теризующих женскую преступность в Республике Казахстан, и общих характерных черт, 
присущих женщинам, осужденным к лишению свободы, мы обратились к официальным 
статистическим данным, отражающим сведения о совершенных общеуголовных пра-
вонарушениях. В ходе анализа мы выявили следующие тенденции и закономерности, 
характеризующие динамику и структуру женской преступности за последние два года.

По количеству совершенных женщинами убийств без отягчающих признаков, име-
нуемых в науке уголовного права простыми составами данного вида преступлений, в 
2021 г. зафиксировано увеличение числа зарегистрированных фактов и осужденных 
за деяния, квалифицируемые ч. 1 ст. 99 УК РК. Если в 2020 г. их зафиксировано 397, 
то в 2021 г. наблюдался прирост на 73,2 % (на 88 фактов больше)1. Из общего масси-
ва 485 фактов убийств доля их совершения лицами женского пола в 2021 г. составила 

1 Здесь и далее приводятся данные о совершенных уголовных правонарушениях и осужден-
ных лицах за 2020–2021 гг., предоставленные Комитетом по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
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11,6  %. Установленное соотношение говорит о том, что на территории Республики Ка-
захстан женщинами совершалось каждое десятое убийство. 

Процент женщин, осужденных за совершение квалифицированных видов убийств 
по ч. 2, 3 ст. 99 УК РК в 2021 г., оказался значительно ниже – всего 4,4 % от общей доли 
зарегистрированных фактов. Не подвергается изменениям динамика такого вида пре-
ступления, как убийство матерью новорожденного ребенка, квалифицируемого ст. 100 
УК РК. Как в 2020 г., так и в 2021 г. количество данных фактов и осужденных было рав-
но трем.

О том, что для лиц женского пола совершение убийства в состоянии аффекта (силь-
ного душевного волнения, вызванного противоправными действиями потерпевшего) 
свойственно чуть в меньшей степени, чем для мужского пола, говорят 37,5 % (более 
трети от общего количества) осужденных рассматриваемого контингента лиц по от-
ношению к общей доле таких фактов (ст. 101 УК РК) в 2021 г. Это дает основание для 
констатации большой вероятности подверженности части казахстанских женщин к аф-
фективному состоянию как ответной реакции на противоправное действие вплоть до 
готовности лишить обидчика жизни. 

Исходя из официальных данных, согласно которым четверть лиц женского пола 
(25 %) из числа всех осужденных в 2021 г. по ст. 102 УК РК «Убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны», часть представительниц прекрасного 
пола в случае угрозы их жизни и здоровью готовы к физическому отражению нападе-
ния, превышая при этом пределы обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
О том, что неосторожность как преступное свойство присуща лицам женского пола из 
числа осужденных в 2021 г., говорит зафиксированный процент (16,3 %) от общего чис-
ла приговоренных к отбыванию наказания за причинение смерти по неосторожности. 

Схожий в количественном соотношении процент (15,5 %) установлен в ходе анализа 
данных о количестве осужденных женщин по ч. 1 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение 
вреда здоровью» за 2021 г. Квалифицированные виды умышленного причинения вреда 
здоровью женщинами фиксируются реже. Из общего числа таковых в 2021 г. соверше-
но женщинами всего 2,2 % по ч. 2, и 7,2 % по ч. 3 ст. 106 УК РК. Значительно меньшее 
количество составляет контингент женщин, осужденных за умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 107 УК РК) – 2,6 %.

Как выяснилось, для лиц женского пола больше свойственно умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, что 
лишний раз подтверждает истинность утверждения о преобладании в структуре ха-
рактеристики личности женщины-преступницы таких качеств, как повышенное чувство 
самосохранения (инстинкт самосохранения), импульсивность и готовность в случае 
угрозы витальным интересам пойти на крайние меры, не задумываясь о последствиях. 
Более того, удельный вес женщин, осужденных за деяние, квалифицируемое ст. 112 
УК РК «Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта», значительно превышает 
процент соотношения мужчин в общей доле зафиксированных фактов. Количество 
женщин в структуре данного вида преступления за 2021 г. составило 71,4 % против 
28,6 % мужчин.

О тенденции смягчения нравов в женской среде может говорить установленный факт 
снижения числа зарегистрированных преступлений, квалифицируемых по ч. 2 ст. 110 
УК РК «Истязания», совершенных лицами женского пола в 2021 г. Истязания, соверша-
емые женщинами, выражаются посредством причинения несовершеннолетним членам 
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своей семьи (детям) физических или психических страданий путем систематического 
нанесения побоев или иными насильственными действиями. 

Прирост количества совершенных женщинами тайных хищений чужого имущества без 
отягчающих обстоятельств в 2021 г. по сравнению с 2020 г. составил + 15,7 % (292 факта 
в 2021 г. и 189 в 2020 г.). Краж с признаками группы лиц по предварительному сговору, 
неоднократности, незаконного проникновения в помещение, хранилище либо транс-
портное средство, доступа в информационную систему лицами женского пола совер-
шается, по всей видимости, реже. Количество осужденных по ч. 2 ст. 188 УК РК женщин 
в 2021 г. составило 10,8 %. 

Нельзя назвать благополучной картину статистики совершенных лицами женского 
пола мошенничеств за последние два года. Так, в 2021 г. по всем частям ст. 190 УК РК 
«Мошенничество» наблюдается неуклонный рост числа деяний данного вида, совер-
шенных женщинами. Простое хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, квалифицируемое по 
ч. 1 ст. 190 УК РК, фиксировалось в 2021 г. на 26,3 % (+ 38 фактов) чаще, чем в 2020 г. 
Прирост мошенничества с признаками группы лиц по предварительному сговору, неод-
нократности, использования своего служебного положения и информационных сетей, 
совершения деяния в сфере государственных закупок (ч. 2 ст. 190 УК РК) в 2021 г. со-
ставил 43,4 %. В общей доле совершенного мошенничества по ч. 2 ст. 190 УК РК жен-
щины составили 43,44 %.

Квалифицируемое ч. 3 ст. 190 УК РК мошенничество с признаками крупного размера, 
совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в от-
ношении двух и более лиц, в 2021 г. фиксировалось на 86 фактов больше, чем в 2020  г. 
По особо квалифицированному виду мошенничества, предусматривающему в качестве 
признака особо крупный размер и совершение его в составе преступной группы, в 2021  г. 
прирост доли участия в нем женщин составил 27,6 %. Анализируя распространенность 
совершения мошенничества, предусмотренного каждой из частей ст. 190 УК РК, лицами 
женского пола, приходим к выводу о том, что данным контингентом совершается треть 
данного вида преступлений.

На основе официальных данных, характеризующих проявления женской общеуго-
ловной преступности, необходимо выделить доминирование в ней насильственных и 
корыстных мотивов совершения деяний. Учитывая частоту фигурирования осужденных 
женщин, от чьих действий в результате превышения пределов необходимой обороны 
либо сильного душевного волнения наступила смерть потерпевшего, к распространенной 
особенности их личностной характеристики следует отнести внезапность возникновения 
умысла. Возможно, механизм преступного акта, приводящего к тяжким последствиям, 
обусловлен страхом, испугом или замешательством, препятствующими трезвому вос-
приятию обстановки и адекватной оценке происходящей ситуации.

По нашему мнению, промежуток времени от осознания исходящей извне угрозы до 
принятия решения в виде защитного поведенческого акта у женщины значительно ко-
роче по интервалу по сравнению с мужчиной. Однако оценка личной угрозы у женщин, 
возможно, затруднена ввиду их анатомических и психофизиологических черт. То же 
самое касается и аффектированного состояния, так как со стороны лиц женского пола 
вполне ожидаема драматизация определенной жизненной ситуации, нередко интимного 
характера, и ее глубокое переживание, толкающее женщину на физическое устранение 
источника обиды в лице супруга, сожителя и т. д.
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Касательно преступлений корыстной направленности обращает на себя внимание 
то, что характерной чертой лиц женского пола является предрасположенность к совер-
шению тайных хищений в простой, а если точнее, в примитивной форме. Логика цифр 
о совершенных кражах говорит о том, что казахстанским женщинам творческий под-
ход к совершению краж несвойствен. Вероятно, кражи женщинами совершаются в силу 
условий, предоставленных конкретной жизненной ситуацией. Очень низкой представ-
ляется вероятность совершения женщиной краж с проникновением в жилое или иное 
помещение либо краж из нефтегазопровода, так как это требует навыков и физических 
усилий, присущих в большей мере представителям мужского пола.

Наблюдаемая динамика мошенничества в Республике Казахстан отчасти является 
индикатором снижения уровня нравственности среди женского населения страны, так 
как оно совершается путем использования таких порицаемых обществом методов из-
влечения прибыли, как обман и злоупотребление доверием. Если в случае с превыше-
нием пределов необходимой обороны и состоянием аффекта имеется морально оправ-
дывающее обстоятельство, то применительно к обману и злоупотреблению доверием 
со стороны лиц женского пола для извлечения прибыли казахстанское традиционное 
общество относится с большой нетерпимостью, поскольку к женщине предъявлялись 
и предъявляются повышенные нравственные требования как к хранительнице семей-
ного очага и матери, являющейся для своих детей примером социально одобряемого 
поведения.

Итак, из ряда приведенных данных выясняется, что в контексте достижимости ис-
правительного эффекта по отношению к осужденным женщинам объектом коррекции, 
минимизации и устранения должны стать негативные свойства личности, послужившие 
причиной совершения преступления. Очевидно, к наиболее характерным личностным 
негативным свойствам анализируемого контингента лиц, судя по видам преступлений 
в структуре женской преступности, относятся импульсивность, агрессивность, жесто-
кость, мстительность, стремление к обогащению (корыстолюбие) неправомерным путем 
на фоне такого антисоциального качества, как лживость.

Указанное обстоятельство соотносится с результатами проведенного Е. В. Середой 
монографического исследования, посвященного теоретическим и прикладным про-
блемам применения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин. Автор, 
изучавшая на протяжении долгого периода процесс отбывания женщинами наказания 
в виде лишения свободы, подразделила их на две группы, одна из которых относилась 
к насильственному типу, а вторая – к корыстному [1]. По многим результатам психоло-
гического тестирования женщин, осужденных за насильственные преступления, выяв-
лялась также взаимосвязь аффективной напряженности с социально-психологической 
дезадаптацией и склонностью действовать под влиянием преобладающих на данный 
момент эмоций без достаточного осмысления ситуации [1].

Известный криминолог Ю. М. Антонян по результатам многофакторного исследова-
ния личности насильственных преступников относительно лиц женского пола отмечал, 
что женщины «более эмоционально и остро реагируют на негативные стороны окру-
жающей действительности... чаще оценивают ситуации как угрожающие, и даже опас-
ные...» [1, с. 233].

Установив, что основными движущими мотивами совершения преступлений явились 
личная обида, сохранение собственной жизни и здоровья, обогащение, а целями – 
возмездие за причинение душевных страданий, смерти или тяжкого вреда здоровью, 
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а также извлечение материальной выгоды, можно выстроить стратегию исполнения 
наказания и исправления данного контингента осужденных в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы (УИС). 

На сегодняшний день в учреждениях средней и максимальной безопасности УИС 
Республики Казахстан наказание в виде лишения свободы отбывают 1459 лиц жен-
ского пола. Согласно данным Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Ре-
спублики Казахстан о демографических характеристиках осужденных женщин, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы, половину (51 %) из всего массива 
изучаемого контингента составляет возрастная группа от 30 до 49 лет, чуть меньшее 
количество (22 %) – от 25 до 29 лет, 14 – лица от 50 лет и старше и лишь 9 % – от 18 
до 24 лет. Статистика наводит на мысль о криминогенной подверженности женщин в 
возрастном диапазоне от 25 до 49 лет, и в особенности лиц в возрастном промежут-
ке от 30 до 40. Следовательно, возрастная характеристика должна особенно учиты-
ваться при исполнении наказания в виде лишения свободы.

Данные статистики и результаты исследований актуализируют необходимость кар-
динальных изменений в части точечного исправительного воздействия на личность 
осужденных женщин. Представляется, что достигнуть успеха в деле исправления от-
дельно взятой осужденной лишь усилиями непосредственных начальников отрядов 
и небольшого штата психологов в пенитенциарных условиях невозможно. В связи с 
этим возникает потребность разработки и внедрения инновационных методов иден-
тификации мотивационной сферы осужденной, для обеспечения чего необходимо 
привлечение специалистов в области социальной работы, психологии и психиатрии. 
Инструмент исправления при этом должен содержать конкретные критерии, выражен-
ные в минимизации негативных черт характера, которые явились причиной соверше-
ния преступления.

Таким образом, с помощью определенных методик, которыми могут располагать 
психологи, психотерапевты и специалисты из иных сфер, снижая, например, чувство 
тревожности, устраняя такие качества характера, как гневливость и агрессивность, у 
осужденной, можно добиться ее исправления и предупреждения совершения новых 
уголовных правонарушений. Воздействуя на нравственно-психологическом глубинном 
уровне на личность корыстной преступницы путем воспитательной и идеологической 
обработки, можно купировать непреодолимость желаний к обогащению, снизить побу-
дительные стимулы на повышенное потребление и ведение паразитического образа 
жизни, переориентировать женщину на социально одобряемые способы удовлетворе-
ния своих духовных и материальных потребностей. По нашему мнению, комплексное 
применение таких мер в отношении осужденных женщин будет способствовать их ис-
правлению в период отбывания ими наказания. 

По итогам рассмотренных вопросов можно сделать следующие выводы:
– негативные личностные свойства, обусловившие совершение преступления в пе-

риод отбывания наказания лицами женского пола, должны стать основным объектом 
исправительного воздействия с целью их минимизации или нейтрализации;

– пенитенциарная практика Республики Казахстан испытывает потребность в уста-
новлении критериев достижимости цели исправления осужденных;

– динамика совершения преступлений лицами женского пола, уровень и структура 
женской преступности имеют прогностическое значение для определения нового век-
тора пенитенциарной политики Республики Казахстан;
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– во главу угла исправительного процесса женщин должен быть поставлен гендер-
ный подход, кардинально отличающийся от подходов применительно к контингенту 
осужденных мужчин;

– при индивидуальном подходе к исполнению наказания в отношении каждой осу-
жденной должны учитываться характер преступления и причины, обусловившие его 
совершение; 

– приоритетное место в деле исправления осужденных женщин должно быть отве-
дено психолого-коррекционной работе. 
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