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ВВЕДЕНИЕ
Противодействие и предупреждение преступности как реакция 

общества и государства на противозаконные деяния отдельных инди-
видов, причины и порождающие преступность факторы на теоретико-
правовом и практико-эмпирическом уровнях в той или иной степени 
являлись предметом исследования и разрешения на всех исторических 
этапах развития государственности. В настоящее время весьма важной 
представляется адекватная научно обоснованная постановка задач в об-
ласти реагирования на преступность в плоскости совершенствования 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства в направлении интенсификации внедрения поощ-
рительных мер, направленных на стимулирование законопослушного 
поведения и его осознанный, неформализованный выбор. Прикладным 
результатом современных юридических и научно-социологических 
изысканий должна выступать детальная легальная регламентация не 
столько репрессивных, контрольно-надзорных мер уголовно-правово-
го воздействия, но в первую очередь так называемых восстановитель-
ных мер контроля над преступником. При разработке подобных мер 
большое значение приобретает учет гендерных факторов. Определяя 
гендерную криминологию в контексте криминологической науки, сле-
дует отметить, что исследование заявленной проблематики позволяет 
констатировать отсутствие единства подходов и некоторую разроз-
ненность научных взглядов среди ученых и практиков. В то же время 
ученые-криминологи не оставляют в стороне изучение преступности 
в контексте отдельных гендерных групп, в том числе на протяжении 
последнего десятилетия. Диссертационные исследования, научные 
публикации внесли существенный вклад в развитие криминологии со-
временного периода, занимают видное место среди других исследова-
ний и создают предпосылки для проведения комплексной теоретиче-
ской работы по формированию гендерной криминологии.

Представленное исследование содержит новое научно-теоретиче-
ское и прикладное разрешение проблемы изучения преступности при 
помощи гендерных моделей с учетом теории интерсекциональности. 
Оно предпринято впервые как в Республике Беларусь, так и в государ-
ствах — членах СНГ.

Методологически значимой для исследования представляется тео-
рия преступности социальных подсистем (сформулирована и обосно-
вана Д.А. Шестковым), а также модели преступности, сконструирован-
ные на основе изучения комплекса криминологически существенных 
признаков в рамках научной школы В.А. Ананича. Основу методоло-
гии также составляет системный подход, на базе которого используют-
ся традиционные общенаучные и частнонаучные методы.

Эмпирическую базу исследования составили акты международного 
характера и действующее национальное законодательство Республики 
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Беларусь, исторические правовые документы; статистические данные 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, Гене-
ральной прокуратуры Республики Беларусь, Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь за период 1990—2017 гг.

Теоретические положения гендерной криминологии находят свое 
подтверждение во мнениях и оценках специалистов, а также получи-
ли отзыв от гражданского общества. Изучение общественного мнения 
осуществлялось по специально разработанным анкетам-интервью ме-
тодами массового и экспертного опросов. Всего опрошено 565 респон-
дентов в г. Гомеле, Гомельской области, г. Могилеве. Из них взрослого 
населения — 523 чел., учащейся молодежи — 42 чел. Среди представ-
ленных групп процент опрошенных женщин составляет 56% (315 чел.), 
мужчин — 44% (250 чел.).

Опросы населения осуществлялись в следующих группах: студенты, 
учащиеся колледжей — 42 чел. (7,4%); взрослое население — 250 чел. 
(44,2%); женщины, осужденные к лишению свободы и отбывающие 
наказание — 49 чел. (19,6% от взрослого населения), в опросе приня-
ли участие только женщины (в связи со спецификой учреждения — 
100%); специалисты из числа работников правоохранительных органов 
(следователи управления Следственного комитета Республики Бела-
русь по Гомельской области) — 273 чел. (48,4%) от общего числа опро-
шенных. Из них 99 чел. (36,2%) женщины и 174 чел. (63,8%) мужчины 
(см. приложения: А, Б, В, Г, И).

Исследование по своему содержанию обладает всеми признаками 
междисциплинарности. В частности, на основе анализа научных изы-
сканий в области криминологии, социологии, гендерной теории, руко-
водствуясь общими методологическими подходами, Рекомендациями 
по повышению качества юридических исследований по правам чело-
века и интеграции гендерного измерения в юридические исследования 
применялась двухуровневая модель междисциплинарности.

На первом уровне:
– сформирована междисциплинарная методология исследования, 

представленная общенаучными и частными методами исследования, 
которая позволила определить научную проблему, гендерно-кримино-
логическую проблему, гендерно-криминологические вопросы, гендерно-
чувствительные индикаторы, сформировать объект, предмет, цель и 
задачи;

– проведен исторический анализ криминологических подходов к 
изучению преступности, который позволил констатировать следую-
щее: криминология — междисциплинарная наука, изучающая преступ-
ность с позиций социолого-правовых, психологических, политических, 
биологических, гендерных факторов, что является подтверждением ее 
междисциплинарности.
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В исследовании применен подход, основанный на правах человека. 
Исследование международно-правовой базы по изучению преступнос- 
ти в контексте обеспечения прав человека и теории о гендерном равен-
стве показал включенность гендерного измерения в основные между-
народные документы, что является подтверждением обоснованности 
избранного нами междисциплинарного подхода при формировании 
гендерной криминологии.

На втором уровне:
– сформирована теоретическая основа гендерной криминологии, 

определено ее системное окружение. На общем уровне системного 
окружения — науки социально-гуманитарного цикла: социология, ген-
дерная теория, демография, культурология, психология, экономика, 
педагогика, психиатрия, история, биология, этнография, политоло-
гия, философия, религиоведение. Специальный уровень системного 
окружения — науки правовые: международное право, криминология, 
уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполни-
тельное право. Отраслевой уровень системного окружения: кримино-
культурология, криминофамилистика, криминотеология, ювенология, 
наркокриминология, этнокриминология и т. д.;

– предложен авторский подход к применению моделирования, ин-
терсекциональности в формировании прикладных основ гендерной 
криминологии, применению гендерного измерения в профилактике 
преступлений и социальной адаптации осужденных.

Рекомендации по повышению качества юридических исследований 
по правам человека1 и Рекомендации по интеграции гендерного изме-
рения в юридические исследования2 применялись в ходе всего иссле-
дования: при составлении плана, формировании методологии, объекта 
и предмета исследования, целей, задач, определении плана эмпириче-
ского исследования и разработки анкет и т. д. Представленное иссле-
дование позволяет заключить, что есть все основания для расширения 
сферы применения Рекомендаций не только в юридических исследо-
ваниях по правам человека, но и в широком спектре теоретических и 
прикладных исследований, посвященных изучению преступности, со-
циальной адаптации осужденных, профилактике преступлений и дру-
гих значимых направлений.

1Рекомендации по повышению качества юридических исследований по правам 
человека [Электронный ресурс] / Центр по правам человека при факультете 
международных отношений Белорус. гос. ун-та. — Минск, 2018. — Режим до-
ступа: https://fir.bsu.by/ru/faculty/centres/human-rights/hr%D1%81-docs. — 
Дата доступа: 01.02.2019.
2 Краснобаева, Л.А. Рекомендации по интеграции гендерного измерения в юри-
дические исследования / Л.А. Краснобаева [и др.]; под общ. ред. Т.В. Лисов-
ской. — Минск: Юнипак, 2018. — 44 с.
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Глава 1. ЭпиСтемолоГичеСкие 
подходы к изучению преСтупноСти 

в контекСте обеСпечения прав человека 
 и методолоГия иССледования

1.1. Философско-исторические предпосылки 
и криминологические подходы к изучению преступности

Произвести адекватную оценку состояния научных исследований 
в той или иной области научного знания, в том числе криминологи-
ческого, а также сформулировать прогнозы его дальнейшего развития 
и совершенствования представляется возможным исключительно на 
основе исторического (ретроспективного) анализа. Противодействие 
и предупреждение преступности как реакция общества и государства 
на противозаконные деяния отдельных индивидов, причины и порож-
дающие преступность факторы на теоретико-правовом и практико-
эмпирическом уровнях в той или иной степени являлись предметом 
исследования и разрешения на всех исторических этапах развития го-
сударственности. Представляется возможным ретроспективно про-
следить постепенное расширение круга субъектов, наделяемых основ-
ными правами и признаваемых равными в своих правах: малоимущих, 
инвалидов, лиц некоренных национальностей или рас, лиц с менталь-
ными особенностями и т. д. Это отражалось как собственно на жизни 
конкретных людей, так и на восприятии их во многих аспектах, в том 
числе научном. Несомненным шагом вперед в этом смысле были при-
знание прав женщин, женская эмансипация и нормативное закрепле-
ние юридического равноправия полов. Однако все перечисленное не 
было достигнуто одномоментно, а заняло длительное время, более того, 
мы не можем, бесспорно, говорить о том, что всеобщее равенство уже 
есть свершившийся факт, в том числе указанное касается гендерной 
проблематики. Современное общество формировалось в условиях па-
триархальной культуры, характерной чертой которой является исклю-
чение женщин из политической и общественной жизни, отстранение от 
решения вопросов, определяющих, в том числе, их собственную жизнь. 

В настоящее время, конечно, легендарный вопрос церковного со-
бора о том, является ли женщина человеком (имеет ли полноценную 
человеческую душу), не актуален, но нельзя отрицать, что проблемы, 
касающиеся статуса женщин в обществе и реализации нормативно за-
крепленного равенства, сохраняются. Несмотря на предпринимаемые 
усилия, в каждом обществе в разной степени продолжают существо-
вать многочисленные гендерные стереотипы, влияющие на положение 
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женщин, что ведет к их большей уязвимости в экономическом и соци-
альном плане, в том числе к домашнему насилию и трудовой эксплуа-
тации. Особое место занимает роль женщины как объекта и субъекта 
совершения преступлений.

В криминологической науке (как и в других научных областях) гло-
бальные изменения, происходившие в обществе, находили свое непо-
средственное отражение. Новые теории, кардинально меняющие точку 
зрения на преступность как явление, причины ее возникновения и спо-
собы противодействия, возникали на протяжении всего ХХ в. Данный 
процесс активно продолжается и сегодня. В то же время контроль пре-
ступных проявлений на основе глубоко изучения их детерминант, в том 
числе как проблема соотношения свободы личности и возможности ее 
ограничения, то есть соотношения границ свободы и необходимости, 
является предметом полемики представителей философской и право-
вой мысли уже достаточно длительный период. Традиционно с обще-
философских позиций указанные категории выражали взаимоотноше-
ние между деятельностью людей и объективными законами природы 
и общества3. Идеалисты (Платон, Г.В. Лейбниц, Дж. Беркли) рассма-
тривают свободу и необходимость как взаимоисключающие понятия и 
понимают свободу как возможность поступать согласно волеизъявле-
нию, которое не детерминировано внешними условиями. Идея детер-
минизма, устанавливающая необходимость человеческих поступков, 
полностью снимает ответственность с человека и делает невозможным 
нравственную оценку его поступков, а следовательно, и какое-либо их 
ограничение. Только ничем не ограниченная и безусловная свобода вы-
ступает с точки зрения идеализма единственной основой ответствен-
ности4. Крайний субъективизм допускают в объяснении свободы при-
верженцы экзистенциализма. Так, Ж.-П. Сартр представляет свободу 
как нечто абсолютное, раз и навсегда данное («человек осужден быть 
свободным»), предшествующее сущности человека. Сартр понимает 
свободу не как свободу духа, ведущую к бездействию, а как свободу вы-
бора, которую никто не может отнять у человека. Концепция свободы 
воли развертывается у Ж.-П. Сартра в теории «проекта», согласно ко-
торой индивид не задан самому себе, а проектирует, «собирает» себя в 
качестве такового. Тем самым он полностью отвечает за себя и за свои 

3Философский словарь; под ред. И.Т. Фролова. — 5-е изд. — М.: Политиздат, 
1986. — С. 323—324.
4Платон. Собрание сочинений: в 4 т.; под общ. ред.: А.Ф. Лосева, В.Ф. Асму-
са, А.А. Тахо-Годи; Примеч. А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи; Ин-т философии 
РАН. — Т. 2. — М.: Мысль, 1993. — 527 с.; Гуманистическая наука по Лейбницу и 
назначение академий; под ред.: В. Кальтенбахера, А.А. Россиуса; пер. А.А. Рос-
сиуса. — Москва—Неаполь: Cecom, 2010. — 114 с.; Богомолов, А.С. Критика 
субъективно-идеалистической философии Д. Беркли: Лекция / А.С. Богомо-
лов. — М.: Изд-во Московск. ун-та, 1959. — 54 с.
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поступки5. Диаметрально противоположного взгляда придерживаются 
сторонники механистического детерминизма, отрицая свободу воли и 
мотивируя это тем, что поступки человека во всех случаях определены 
внешними, не зависящими от него обстоятельствами. Подобная мета-
физическая концепция означает абсолютизацию объективной необхо-
димости и приводит к фатализму6. Системное объяснение соотноше-
ния свободы и необходимости основано на признании их органической 
взаимосвязи. Первая попытка обоснования этой точки зрения принад-
лежит Б. Спинозе, который определял свободу как осознанную необхо-
димость7. Развернутая концепция диалектического единства свободы 
и необходимости с идеалистических позиций была сформулирована 
Г. Гегелем8. Диалектико-материалистическое решение проблемы соот-
ношения свободы и необходимости исходит из признания объективной 
необходимости как первичного, а воли и сознания человека как вторич-
ного, производного. Необходимость существует в форме объективных 
законов, познание которых происходит поступательно с развитием 
общества. Чем более глубоко человек постигает объективные законы, 
тем более осознанной и свободной становится его деятельность. Про-
исходит скачок из «царства необходимости в царство свободы»9, что 
дает индивидам возможность сознательно использовать объективные 
законы в своей практической деятельности, целесообразно и планомер-
но направлять развитие общества, создавать необходимые материаль-
ные и духовные предпосылки для всестороннего развития общества и 
отдельной личности, то есть для осуществления подлинной свободы.

Развитие криминологии в рамках национального научного знания, 
с учетом ряда влияющих на нее философских идей и общественно-по-
литических факторов, с известной долей условности можно разделить 
на несколько однородных периодов: 1) начальный этап формирования 
криминологических идей и взглядов (ХIХ — начало ХХ в.); 2) крими-
нология в период становления социалистической государственности; 
3) этап тоталитарной государственности и отрицания криминологии 
как научного знания; 4) советский период развития криминологии в 

5Андреев, Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век / Л.Г. Андре-
ев. — М.: Гелеос, 2004. — 416 с.
6Казютинский, В.В. Спонтанность и детерминизм / В.В. Казютинский, 
Е.А. Мамчур, Ю.В. Сачков [и др.]. — Ин-т философии РАН. — М.: Наука, 
2006. — 323 с.
7Спиноза, Б. Сочинения. В 2 т. / Б. Спиноза; вступ. ст. К.А. Сергеева. — 2-е 
изд. — Т. 1. — СПб.: Наука, 1999. — 489 с.
8Гегель, Г. Феноменология духа / Г. Гегель; пер. с нем. Г.Г. Шпета; коммент. 
Ю.Р. Селиванова.— М.: Академический Проект, 2008. — 767 с. — (Философские 
технологии: философия).
9Marx, K. Uberdie Liebe / K. Marx, F. Engels. — Berlin: Dietz, 1986. — 243 р.



11

рамках исследований, проводимых в СССР (середина и вторая поло-
вина ХХ в.). Следует согласиться с Я.И. Гилинским, отмечающим, что 
советская криминология, развивавшаяся в условиях изоляционизма и 
фактически запрещенная в СССР с начала 30-х до середины 60-х годов, 
а также наследующая ей постсоветская отстают от зарубежной крими-
нологической науки10; 5) развитие отечественной криминологической 
школы в период становления и развития национального суверенитета 
Республики Беларусь.

Становление национальной криминологии происходило в рамках 
трех основных направлений позитивистского криминологического 
учения: биологического (антропологического), психологического, со-
циологического. В плоскости доминирования социального детерми-
низма А.Ж. Кетле возникла идея многофакторного криминологиче-
ского направления. Как указывает Б.Н. Селин, социологические идеи 
оказались более действенными в силу того, что именно они легли в ос-
нову современной прикладной криминологии11. Коснемся некоторых 
значимых постулатов, сформулированных на протяжении развития 
криминологического знания и выступающих базисом формирования 
современной гендерной криминологии.

Биологическое (антропологическое) учение характерно для ранне-
го периода криминологической теории (ХIХ — начало ХХ в.), однако 
его основоположник Ч. Ломброзо изначально дифференцировал свои 
исследования по признаку пола (не гендера), что современниками уче-
ного рассматривалось в качестве исключительно инновационного под-
хода и вызвало значительный общественный резонанс (одно из самых 
известных произведений автора — «Женщина-преступница и прости-
тутка» и в настоящее время пользуется популярностью и продолжает 
издаваться, в том числе на русском языке)12. Исследуя соотношение 
биологического и социального в преступнике, Д.А. Дриль предлагал 
введение системы «…целесообразных мер для успешной борьбы с пре-
ступностью… направленными… на отказ от репрессий, рассчитанных 
на причинение боли и страданий»13. В своих трудах Э. Ферри, также 
отмечая ограниченность влияния наказания на процесс борьбы с пре-

10Гилинский, Я.И. Современные тенденции мировой криминологии / Я.И. Ги-
линский // Всерос. криминолог. журнал. — 2012. — № 3(21). — C. 5.
11Селин, Б.Н. Генезис теоретических оснований прикладной криминологии 
за рубежом / Б.Н. Селин // Проблемы правоохранительной деятельности. — 
2014. — № 3. — С. 79.
12Ломброзо, Ч. Женщина преступница и проститутка. Любовь у помешанных / 
Ч. Ломброзо. — М.: Азбука, 2017. — 352 с.
13Дриль, Д.А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах 
борьбы с нею / Д.А. Дриль; сост. и предисл. В.С. Овчинского. — М.: ИНФРА-М, 
2009. — С. 587—588.
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ступностью, последовательно развивал идею эквивалента наказания 
(ит. sostitutivi penali — средства, заменяющие наказания), полагая, что 
они станут противоядием против социальных факторов преступности14.

С профессиональной, сугубо юридической точки зрения вопрос о 
переходе от репрессивного к восстановительному правосудию был по-
ставлен только в рамках позитивной школы уголовного права, уникаль-
ный опыт и прогрессивные идеи которой не утратили актуальности и в 
настоящее время. В этой связи еще в ХIХ в. Н.Д. Сергиевский считал 
несовершенной теорию общего предупреждения («устрашение всех и 
каждого от совершения преступных деяний фактом выполнения нака-
зания») и предлагал совершенствовать теорию и практику специального 
предупреждения путем «устрашения преступника фактом наказания на 
основе формирования в нем устойчивого мотива к воздержанию от по-
вторения преступного деяния»15. В настоящее время все настойчивее 
высказываются предложения по формированию альтернативной «вос-
становительной» юстиции, действующей вне рамок государственного 
уголовного правосудия16. На наш взгляд, подобные альтернативные ме-
ханизмы особенно актуальны применительно к построению механизма 
эффективного воздействия на различные социальные страты в зависимо-
сти от определенных гендерных и иных характеристик (возраста, пола, 
физиологически или психологически ограниченных возможностей ин-
дивида). По мнению С.М. Свило, имеются основания для дополнения 
национальной судебной системы семейными судами, рассматривающи-
ми комплекс правовых вопросов, касающихся семьи17. Кроме того, ряд 
авторов небезосновательно утверждают, что именно суд, осуществляя 
в правопорядке коммуникативную функцию, транслирует тем самым 
правообразование18 и, на наш взгляд, более чем способен воздействовать 
на широкий круг индивидов в актуальном на данный момент направле-
нии, в том числе с точки зрения учета гендерной социализации объекта 

14Ферри, Э. Уголовная социология / Э. Ферри; сост. и предисл. В.С. Овчинско-
го. — М.: ИНФРА-М, 2009. — С. 273.
15Сергиевский, Н.Д. Русское уголовное право. Часть общая: Пособие к лекци-
ям / Н.Д. Сергиевский. — 3-е изд. — СПб.: тип. М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), 
1896. — С. 210—222.
16Гилинский, Я.И. Что же делать с преступностью? / Я.И. Гилинский // Де-
виантность, преступность, социальный контроль в обществе постмодерна: сб. 
ст. — СПб.: Алетейя, 2017. — С. 74.
17Свило, С.М. Общесоциальное предупреждение преступности женщин в Ре-
спублике Беларусь: проблемы и пути решения / С.М. Свило // Вестн. Ниже-
гор. акад. МВД России. — 2014. — № 3(27). — С. 155.
18Лазарев, В.В. Интеграция права и имплементация интегративных подходов 
к праву в решении суда / В.В. Лазарев // Журн. российского права. — 2017. — 
№ 7. — С. 8.



13

воздействия. В невско-волжской криминологической школе (школе пре-
ступных подсистем) криминофамилистика предстает в качестве само-
стоятельной отрасли криминологического знания19, а в перспективе — и 
законодательства, позволяющей на системных началах учесть гендерные 
особенности различных групп индивидов. Отметим также, что Д.А. Ше-
стаков применительно к развитию криминологической теории в рамках 
СССР отмечает следующие значимые этапы: 1) детерминистический этап 
(60-е — первая половина 70-х гг.), характеризующийся формированием 
диалектической школы, итогом деятельности которой стало рассмотре-
ние противоречий общественной жизни, относящихся к сферам бытия 
и сознания, в качестве причин массового преступного поведения20. По-
добные идеи высказывали в своих трудах П.С. Дагель21, П.П. Осипов22; 
2) плюралистический этап (вторая половина 70-х — 80-е гг.), связанный с 
отходом от принципа «единства мнений» по ключевым вопросам крими-
нологии, появлением разнообразных несовпадающих подходов к опреде-
лению преступности и перечня ее детерминант, формированием новых 
отраслей криминологического знания (Н.Ф. Кузнецова, Д.А. Шеста-
ков, Ю.М. Антонян, Я.И Гилинский, С.У. Дикаев); 3) либеральный этап 
(80—90-е гг.) ознаменовался утверждением приоритета прав личности, 
провозглашением индивида главной ценностью общества и рассмотрени-
ем государства в качестве гаранта свобод личности (В.В. Лунеев, В.Н. Куд- 
рявцев, Д.А. Шестаков); 4) постлиберальный этап (2000-е гг. — настоящее 
время) большое внимание уделяет международной составляющей пре-
ступности (С.У. Дикаев, А.П. Данилов, Д.А. Шестаков). Невско-волжская 
криминологическая школа, развивая различные отрасти криминологиче-
ского знания (криминофамилистику, политическую криминологию, во-
енную криминологию, криминологию сфер науки и образования, крими-
нологию религии), гендерную криминологию, как уже отмечалось выше, 
рассматривает в качестве частной научной проблемы.

В рамках национальной белорусской криминологической доктри-
ны большое внимание уделяется вопросам профилактики преступ- 
лений и эффективной ресоциализации осужденных как одной из ее 
составляющих (В.М. Хомич, А.В. Шарков, В.Б. Шабанов, Н.Ф. Ахра-

19Шестков, Д.А. Криминология: преступность как свойство общества. Краткий 
курс / Д.А. Шестаков. — СПб.: Изд-во «Лань» Санкт-Петербугск. ун-та, 2001. — 
С. 15—24.
20Шестаков, Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога / 
Д.А. Шестаков. — СПб.: Алеф-Пресс, 2013. — С. 12—13.
21Дагель, П.С. Избранные труды / П.С. Дагель; науч. ред. А.И. Коробеева. — 
Владивосток: Изд-во Дальневосточн. ун-та, 2009. — С. 147—157.
22Осипов, П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-
правовых санкций: Аксиологические аспекты / П.П. Осипов. — Л.: Ленингр. 
гос. ун-т, 1976. — С. 9—34.
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менка). Проблемы уголовно-правового воздействия налицо, пределы 
его осуществления, в том числе с точки зрения реализации гарантий 
прав человека, затронуты в трудах Д.В. Шаблинской, Э.А. Саркисо-
вой, Т.Г. Хатеневич.

Концептуальные основы криминологической школы, формиру-
ющей криминологические модели преступности с учетом гендерно-
чувствительных индикаторов (преступность женщин, несовершен-
нолетних) заложены и развиваются под руководством профессора 
В.А. Ананича.

В целом, анализируя глобальный временной срез с точки зрения 
исторических этапов становления и развития криминологических 
подходов к изучению преступности, нельзя не констатировать факт 
постепенной, не всегда последовательной гуманизации законодатель-
ства. Развитие и совершенствование социального контроля над пре-
ступностью также характеризуется определенной либерализацией и 
сегодня, прежде всего, связано с пониманием ограниченности влия-
ния уголовного наказания на процессы и характеристики (качествен-
ные и количественные) преступности как массового социального яв-
ления, внедрением таких конструкций реагирования на преступные 
проявления, которые связаны с социальной, бытовой, организаци-
онной, психологической и иной помощью лицам, совершившим пре-
ступление. В то же время в литературе отмечается общемировая тен-
денция «отставания» социального контроля над преступностью. Так, 
М.А. Сутурин отмечает, что «в силу того, что защита прав личности 
является первоочередной и главенствующей над всем остальным за-
дачей, по мере процесса демократизации контроль общества над пре-
ступностью повсеместно и постепенно отстает от ее неблагоприятной 
динамики, а преступность обладает признаком самодетерминации»23. 
Прикладным результатом современных юридических и научно-со-
циологических изысканий должна выступать детальная легальная 
регламентация не только репрессивных, контрольно-надзорных мер 
уголовно-правового воздействия, но и так называемых восстанови-
тельных мер контроля над преступником. Весьма важной представ-
ляется адекватная научно обоснованная постановка задач в области 
реагирования на преступность в плоскости совершенствования уго-
ловного и уголовно-исполнительного законодательства в направле-
нии более широкого внедрения поощрительных мер, направленных на 
стимулирование законопослушного поведения и его осознанный, не-
формализованный выбор. Важное значение при разработке подобных 
мер приобретает учет гендерных факторов. В условиях глобализации 
потенциальных вызовов развитию человечества и сверхдинамичного 

23Сутурин, М.А. Преступность и социальный контроль / М.А. Сутурин // Си-
бирск. юрид. вестн. — 2002. —№ 4. — С. 57—59.
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развития социума, отмеченных также положениями Декларации ты-
сячелетия ООН 2000 г., проблема профилактики правонарушений на 
основе их детального социолого-юридического изучения является од-
ной из наиболее актуальных на современном этапе развития любого, в 
том числе белорусского, государства.

Криминологические исследования, признавая за преступностью 
характер искусственно созданной социальной конструкции, конста-
тируют «кризис наказания» — неэффективность традиционных форм 
социальной корректировки преступного (и вообще девиантного) пове-
дения24. Я.И. Гилинский указывает, что в подобных условиях все боль-
шее значение приобретает выработка стратегии и тактики социального 
контроля над преступностью, под которым названный автор в самом 
широком смысле понимает механизм самоорганизации (саморегуля-
ции) и самосохранения общества путем установления и поддержания в 
данном обществе нормативного порядка и устранения, нейтрализации, 
минимизации нормонарушающего — девиантного поведения, призывая 
отказаться от термина «борьба с преступностью» как от архаичного и 
порождающего ситуацию противостояния между государством, обще-
ством и отдельной личностью25. А.Б. Венгеров  утверждает, что за дис-
циплину не надо бороться, дисциплиной надо научиться управлять26. В 
настоящее время именно термины «социальный контроль» «контроль 
преступности», близкие по смыслу к термину «управление преступно-
стью» (последний употребляется в рамках семантической концепции 
преступности Д.А. Шестакова)27 получают более широкое распростра-
нение применительно к проблемам профилактики и противодействия 
преступности, воздействия на преступность и преступника со стороны 
различных институтов общества. М.А. Сутурин  указывает, что данный 
термин является наиболее широким по своему содержанию, включая 
как борьбу, так и профилактику столь сложного явления, как преступ-
ность28. Признавая преступность функциональной системой, автор 

24Лунеев, В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 
тенденции / В.В. Лунеев. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 
2005. — С. 870.
25Гилинский, Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, про-
ституции, самоубийств и других «отклонений» / Я. Гилинский. — 3-е изд. — 
СПб.: Алеф-Пресс, 2013. — С. 506—521.
26Венгеров, А.Б. Синергетика, юридические науки, право / А.Б. Венгеров // 
Советское государство и право. — 1986. — № 10. — С. 42.
27Шестаков, Д.А. Об управлении преступностью / Д.А. Шестаков // Проблемы 
совершенствов. использования уголовных наказаний; под ред. А.И. Василье-
ва. — Рязань: Ряз. высш. шк. МВД, 1992. — С. 12—13.
28Сутурин, М.А. Профилактика преступности: модель региональной програм-
мы / М.А. Сутурин // Сибирск. юрид. вестн. — 2004. — № 1. — С. 38.
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также делает вывод об управляемости подобной системы, т. е. подвер-
женности воздействию как объективных (внешних), так и субъектив-
ных (внутренних) факторов, что, в свою очередь, с точки зрения теории 
управления говорит о присутствии в рассматриваемой системе, как и 
в любой управляемой системе, контроля (в рассматриваемом случае — 
социального контроля над преступностью)29. Д.З. Зиядова полагает, 
что профилактика преступлений невозможна без социального кон-
троля, выполняющего регулятивную и стабилизирующую функции, 
в силу чего, по мнению автора, «…человек, с одной стороны, а обще-
ство и государство — с другой, должны рассматриваться как исходные 
взаимодействующие элементы системы обеспечения безопасности 
граждан»30. Н.Б. Бараева  небезосновательно утверждает, что механиз-
мы социального контроля могут реализовываться либо в рамках внеш-
них мер воздействия, опирающихся на институционализированный 
аппарат средств, либо благодаря внутренним (этическим) нормам. При 
этом более вероятно, что отклоняться индивид будет от тех программ, 
которые установлены для него другими (иными словами, от внешнего 
воздействия), а не от тех, которые он сам для себя устанавливает31. От-
метим, что и сегодня нет единого взгляда на то, применимо ли, напри-
мер, понятие «профилактика» к предупреждению преступности вооб-
ще. С криминологической точки зрения предупреждение преступности 
(англ. crimeprevention) представляет собой сложный комплекс разно- 
образных мер упреждающего воздействия32, систему государственных 
и общественных мер, направленных на устранение и нейтрализацию, 
ослабление причин и условий преступности, удержание от совершения 
преступлений и коррекцию поведения правонарушителей33. В автор-
ских разработках В.Н. Кудрявцева высказывается позиция о возмож-
ности предупреждения конкретных преступлений или их видов, кото-
рые могут быть совершены отдельными лицами или группами лиц, но 

29Сутурин, М.А. К вопросу о прогнозе преступности (по материалам некото-
рых регионов Восточной Сибири) / М.А. Сутурин // Вестн. Читинск. гос. ун-
та. — 2009. — № 1(52). — С. 185.
30Зиядова, Д.З. Социальный контроль и профилактика преступлений / Д.З. Зи-
ядова // Российский следователь. — 2008. — № 5. — С. 28—30.
31Бараева, Н.Б. Организованная преступность как социальный институт: дис. ... 
канд. социологич. наук: 22.00.04 / Н.Б. Бараева. — СПб.: Социологич. ин-т Рос. 
Акад. наук, 2002. — С. 10—22.
32Криминология: учебник для юрид. вузов; под общ. ред. А.И. Долговой. — Изд. 
4-е, перераб. и доп. — М.: НОРМА, 2010. — С. 338—345.
33Тихомирова, Л.В. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомирова; под ред. 
М.Ю. Тихомирова. — Изд. 5-е, доп. и перераб. — М., 2006. — С. 686.
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не преступности в целом34. Напротив, Ю.Д. Блувштейн, М.И. Зырин, 
В.В. Романов используют термин «профилактика» в смысле предупре-
дительного воздействия на девиантное поведение как негативное со-
циальное явление в целом, а не в отношении его эпизодических про-
явлений35.

Как отмечает Я.И. Гилинский, история криминологической мысли 
богата утверждениями зависимости состояния, структуры и динамики 
преступности от социальной структуры общества36. Однако, несмотря 
на наличие в действующем уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве дифференцированных положений применительно 
к назначению и отбыванию различных видов наказаний, а также уже 
традиционных сегодня разделов криминологии, посвященных особен-
ностям женской преступности, преступности несовершеннолетних, 
подавляющее большинство доктринальных идей гендерной тематики 
сформулированы и разработаны в рамках социологии, а не юриспру-
денции, а Б.Н. Хачак отмечает наличие ряда уголовно-правовых (и 
уголовно-исполнительных) положений, «…устаревших и морально, 
и юридически и ущемляющих права одних субъектов по сравнению с 
другими по гендерному признаку», приводя в качестве примера пре-
зумпцию приоритета материнства перед отцовством37.

Подробную характеристику современных криминологических 
школ и основные тенденции современной мировой криминологии 
можно найти в соответствующих источниках. В рамках представлен-
ного исследования делаем акцент на тех направлениях развития кри-
минологии, которые непосредственно связаны с изучением преступ-
ности в контексте обеспечения прав человека и теории о гендерном 
равенстве.

Гендерный подход как методологический подход научных исследо-
ваний, в первую очередь в сфере психологии и педагогики, появляется 
на рубеже ХIХ—ХХ вв. В трудах С.А. Соколинской, Г. Тарда (изданных

34Кудрявцев, В.Н. Социальные деформации: (причины, механизмы и пути пре-
одоления) / В.Н. Кудрявцев. — М.: Изд-во ИГиП РАН, 1992. — 133 c.; Кудряв-
цев, В.Н. Стратегии борьбы с преступностью / В.Н. Кудрявцев. — М.: Юристъ, 
2003. — 349 с.
35Блувштейн, Ю.Д. Профилактика преступлений / Ю.Д. Блувштейн, М.И. Зы-
рин, В.В. Романов. — Минск: Университетское, 1986. — 287 с.
36Гилинский, Я.И. «Исключенность» как глобальная проблема и социальная 
база преступности, наркотизма, терроризма и иных девиаций / Я.И. Гилин-
ский // Девиантность, преступность, социальный контроль в обществе постмо-
дерна: сб. ст. — СПб.: Алетейя, 2017. — С. 22.
37Хачак, Б.Н. Совершенствование теории и практики борьбы с преступностью 
путем применения гендерного подхода / Б.Н. Хачак // Общ-во и право. — 
2007. — № 4(18) — С. 210.
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в России), П.Н. Тарновской затрагиваются проблемы предупрежде-
ния отклоняющегося и преступного поведения в зависимости от при-
надлежности к соответствующему полу38. Масштабное историогра-
фическое исследование изучения проблемы женской преступности 
в Российской империи второй половины ХIХ — начала ХХ в. и вли-
яния данного социального явления на процессы модернизации осу-
ществлено С.Г. Куликовой39. Прикладные мероприятия и их теорети-
ческая основа в отношении криминологических прогнозов развития 
преступности лиц женского пола и несовершеннолетних была зало-
жена отечественными учеными и практикам в 60—80-е гг. ХХ в. При 
этом традиционным выступал подход, в соответствии с которым пре-
ступные проявления названных поло-возрастных групп считались не 
обладающими высокой степенью общественной опасности. В этот же 
период в советской криминологии в целом и в национальных крими-
нологических исследованиях намечаются направления, освещающие 
взаимосвязь преступности с отдельными функциональными обще-
ственными системами (например, криминология девиантного поведе-
ния в семье)40. В то же время, по мнению Л.А. Шевченко, стереотипные 
модели поведения мужчин и женщин в криминальной среде меняются 
параллельно с эволюцией общества, поэтому изучение гендерной со-
ставляющей преступности является своевременным и важным41. В це-
лом в конце XX — начале XXI в. на постсоветском пространстве возрос 
исследовательский интерес к гендерным аспектам гуманитарных наук. 
Однако очевиден разрыв с мировой наукой: социологическую поста-
новку проблемы половых различий можно отнести к 1950-м гг., когда 
американский социолог Толкотт Парсонс впервые сформулировал, что 
роли мужчин и женщин подчиняются определенным социальным ожи-

38Соколинская, С.А. Распределение детской преступности по возрастам в 
Москве / С.А. Соколинская // Дети-преступники: сб. ст. с предисл.; под ред. 
М.Н. Гернета. — М.: Книгоиздательство «В.И. Знаменский и К°», 1912. — С. 287; 
Тард, Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступле-
ния толпы: сб. / Г. Тард. — М.: Инфра-М, 2004. — С. 20; Тарновская, П.Н. Жен-
щины-убийцы: антропологическое исследование / Т.Н. Тарновская. — СПб.: 
Т-во худож. печати, 1902. — С. 490—510.
39Куликова, С.Г. Женская преступность как социальный фактор российской 
модернизации (вторая половина ХIХ — начало ХХ веков) / С.Г. Куликова. — 
Гагарин: Типография «Полимир», 2011. — С. 3—170.
40Аббасов, Ф.Н. Семья и корыстная преступность: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Ф.Н. Аббасов. — СПб.: Санкт-Петербургск. юрид. ин-т. — 
1996. — С. 2—20.
41Шевченко, Л.А. Личность преступника в гендерном измерении / Л.А. Шев-
ченко // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. 
ст. по материалам LXXI междунар. науч.-практ. конф. — Новосибирск: СибАК, 
2016. — С. 33.



19

даниям и формируются в процессе социализации, а не буквальным об-
разом вытекают из биологии42. Дифференциация понятий пола и ген-
дера предопределила выход проводимых исследований на новый тео-
ретический уровень.

Непосредственно на гендерные различия и необходимость их учета 
при изучении преступности как социального явления ученые-крими-
нологи обратили внимание сравнительного недавно, в период так назы-
ваемого постмодернистского развития общества (с 1980-х гг. ХХ в. по 
настоящее время), хотя уже в конце 60-х — начале 70-х гг. XX в. в аме-
риканских университетах появляются исследования, проводившиеся 
женщинами и впервые включившие призму женского опыта и положе-
ния в сфере научного познания. В дальнейшем они получили название 
«женских исследований» (women’s studies). Собственно, «женские ис-
следования» возникли, когда стало очевидным, что, в сущности, соци-
альные и гуманитарные науки под видом изучения человека вообще, 
т. е. homo sapiens, изучают исключительно мужчин»43.

Впервые различие понятий «пол» и «гендер» было обозначено пси-
хологом Р. Столлером в 1968 г.44. Гендер, являясь базисным понятием, 
до сих пор остается предметом дискуссий, но в целом суть его сводит-
ся к идее социального моделирования пола. Гендерные роли более не 
рассматриваются как простая надстройка над биологическим полом 
индивида, зависят не от биологических половых различий, а от соци-
альной организации общества45. А.В. Куприянова отмечает важность 
различия понятий «пол» и «гендер», понимая под последним социаль-
ные, культурные, психологические особенности того или иного инди-
вида46. С.М. Свило небезосновательно утверждает, что дифференциро-
ванное изучение преступности с участием представителей обоих полов 
повышает аргументированность выводов, позволяет выявить отличи-
тельные особенности преступности в зависимости от различных фак-

42Темкина, А. Гендер, секс и феминизм: взгляд социолога [Электронный ре-
сурс] / А. Темкина. — Режим доступа: https://arzamas.academy/materials/959. — 
Дата доступа: 01.09.2018.
43Воронина, О.А. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории 
в России и на Западе / О.А. Воронина // Общественные науки и современ-
ность. — 2000. — № 4. — C. 11.
44Там же. C. 10.
45Кашина, М. О политических следствиях амбвивалентности в определении 
предмета и методологии гендерных исследований / М. Кашина // Власть.  — 
2011. — № 4. — C. 101.
46Куприянова, А.В. Женская преступность несовершеннолетних как объект ис-
следования гендерной криминологии / А.В. Куприянова // Изв. Иркутск. гос. 
экон. акад. — 2007. — № 1(51). — С. 58—59.
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торов влияния на нее47. На социально-психологические детерминанты 
преступного поведения в зависимости от гендера обращает внимание 
Н.М. Романова48.

Современное представление о гендере и сфокусированные на его 
понятии и роли исследования возникают на фоне активного женского 
движения (второй волны феминизма) в западных обществах в 1970—
1980-е гг. Феминизм, появление которого было обусловлено социаль-
ными, экономическими, технологическими переменами в мире, сыграл 
решающую роль в появлении гендерной теории. «Академизация» фе-
минизма не только привела к внедрению курсов по женским иссле-
дованиям. Она, как указано в процитированном тезисе, «в принципе 
изменила общественные представления о содержании демократии, за-
ставила увидеть многогранность, многоликость, «пестроту» социаль-
ного пространства»49.

В гендерных исследованиях, прежде всего социологических, по-
явились темы, которые ранее не поднимались, например, насилие в 
семье, вопросы контрацепции, забота о детях. Тема преступности 
женщин, как и их виктимизации, занимает свое место в научной про-
блематике, и это направление в криминологии получает название фе-
министского. Среди имен исследователей, выдвинувших на первый 
план тему женщин и преступности, можно назвать R. Simon, F. Adler, 
C. Smart, P. Carlen и др. 

Собственно данное направление в криминологии возникло как от-
вет на пренебрежение вопросами, касающимися женской преступно-
сти, в традиционной криминологии и их одностороннее рассмотрение. 
Конечно, объяснение такой сосредоточенности на преступности как на 
мужской проблеме объяснимо двумя факторами. Первое — в области 
криминологии исторически доминировали мужчины, что привело к 
разработке криминологических теорий, ориентированных на мужской 
опыт. Второе — женщины совершали и совершают значительно мень-
шее число преступлений, нежели мужчины. Можно процитировать 
F. Heidensohn, заметившего, что «the most significant fact about crime is 
that it is almost always committed by men» («наиболее показательный 

47Свило, С.М. Совершенствование правовых основ предупреждения преступ-
ности женщин / С.М. Свило // Вопросы криминологии, криминалистики и су-
дебной экспертизы. — 2016. — № 2 (40). — С. 42.
48Романова, Н.М. Социально-психологические детерминанты преступного по-
ведения: субъект криминального деликта и гендер / Н.М. Романова // Изв. Са-
ратовск. ун-та. — 2009. — № 3. — С. 64.
49Вершинина, Д.Б. Политическая культура и идеология в странах Запада: ген-
дерный аспект. Программа спецкурса / Д.Б. Вершинина // Вестн. Пермск. ун-
та. — 2009. — № 4(11). — C. 149.
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факт о преступлении заключается в том, что оно почти всегда совер-
шается мужчинами»)50.

Именно в рамках феминистской школы криминологии формулиру-
ется положение о том, что именно мужчины являются доминирующей 
группой и стандартом нормальности и они же сохраняют такое нера-
венство посредством контроля определения девиации и институтов 
социального контроля. Действительно, как бы не были разнообразны 
теоретические подходы к изучению преступности, насколько не была 
бы богата история ее теоретических и практических исследований, 
как правило, все эти теории были направлены на объяснение причин и 
характеристику мужской преступности. Это и было констатировано в 
новых исследованиях: «as feminist criminologists arrived on the scene in 
the late 60s and early 70s, they noted the paucity of information on women 
and what information did exist seemed to coalesce around stereotypes of 
these errant women» («когда феминистские криминологи вышли на сцену 
в конце 60-х и начале 70-х годов, они отметили скудность информации о 
женщинах и то, что имевшаяся информация, казалось, концентрирова-
лась вокруг стереотипов об этих заблудших женщинах»)51.

В феминистской школе криминологии подчеркивается, что со-
циальные роли женщин отличаются от роли мужчин, предопределяя 
разницу путей, ведущих к девиантному поведению, преступности и 
виктимизации, которые игнорируются другими криминологическими 
теориями. Интересно отметить, что еще один вопрос, который был под-
нят в результате разработки этого направления, — сексизм и дискрими-
нация в сфере науки и уголовной политики.

О гендерной предвзятости в криминологии пишут Meda Chesney-
Lind и Nicholas Chagnon, указывая при этом, что «yet, spurred by feminist 
efforts, criminology has become more gender-inclusive recently» («однако, 
подталкиваемая усилиями феминисток, криминология в последнее вре-
мя стала более гендерной»)52. Целью феминистского направления в 
криминологии стало изучение влияния гендера на преступность и ее 
определение, на уровень преступности, причины и способствующие 
факторы.

Таким образом, как отмечается в литературе, начиная с конца 
80-х гг. XX в. вторая волна феминистской криминологии поставила 

50Heidensohn Frances Gender and crime [Electronic resource]. — Access of mode: 
https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/096272 
59508552614.pdf. — Access of date: 01.09.2018.
51Там же.
52Meda Chesney-Lind и Nicholas Chagnon. Criminology, Gender, and Race: A 
Case Study of Privilege in the Academy [Electronic resource]. — Access of mode: 
http://users.soc.umn.edu/~uggen/ChesneyLind_Chagnon_16_FemCrim.
pdf. — Access of date: 01.09.2018.
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под вопрос границы криминологии как дисциплины, задачей этого 
направления стало не только включение женщины в объект крими-
нологического исследования, использующего уже существующие 
концепции, но и оспаривание теоретических и методологических 
предпосылок, лежащих в основе криминологических теорий маску-
линной направленности»53.

Различают такие направления криминологического феминизма, 
как либеральный, радикальный, марксистский, социалистический (они 
соотносятся с соответствующими направлениями феминистического 
движения). Различие между ними обусловлено политической позици-
ей, которой придерживались авторы, и радикальностью их взглядов. 
Марксистское направление синтезировало марксистские и феминист-
ские взгляды, вычленяя из общей идеи о несправедливости капитализ-
ма и классовой структуры общества, становившегося предпосылкой 
преступности, проблемы такого общества, связанные непосредственно 
с женщинами. Социалистическое направление расширяет понимание 
негативной роли капиталистических отношений, указывая на эконо-
мическую зависимость женщин от мужчин как фактор дискримина-
ции, обуславливающий, в том числе, причины женской преступности 
и виктимности.

Диапазон точек зрения — от либерального феминизма, рассматри-
вающего особенности социализации мужчин и женщин как фактор, 
определяющий причины и уровень соответственно мужской и женской 
преступности, до феминизма радикального, сводящего преступность к 
биологически обусловленной мужской агрессии, — строится на общей 
идеологии, свойственной феминистскому движению в целом. Рассма-
тривая феминистский подход в криминологии, А.Л. Сморгунова гово-
рит о том, что «…анализ подходов к проблемам женской преступности 
с точки зрения этих направлений позволяет сделать вывод о том, что 
эти теории объединяет позиция, согласно которой проблемы женщин, 
включая женскую преступность, возникают в связи с существовани-
ем в обществе института патриархальности (контроля мужчин над 
женским трудом и сексуальностью)»54. Она же выделяет недостат-
ки феминистского подхода в криминологии, указывая, что «прежде 
всего, эти направления игнорируют существенные исторические и 
культурные вариации взаимоотношений между полами; кроме того, 
патриархальность, описанная социалистическим феминизмом, свой-
ственна западному индустриальному обществу, однако она зачастую 
изображается как универсальная, тотальная, неизменная система до-

53Сморгунова, А.Л. Критическое направление в современной англо-американ-
ской криминологии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.Л. Сморгу-
нова; науч. рук. Я. И. Гилинский. — СПб., 2004. — С. 19.
54Там же.
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минирования мужчин над женщинами»55. Но нельзя забывать, что «in 
many ways, feminist criminologists continue to be the only ones who make 
women visible in the study of criminality, criminal justice professionals, and 
victimization» («во многих отношениях феминистские криминалисты 
по-прежнему остаются единственными, кто делает женщин видимыми 
при изучении преступности, профессиональной деятельности в области 
уголовного правосудия и виктимизации»)56.

Отметим, что феминистская криминология не ограничивается теоре-
тическими исследованиями, а представляет собой и активную деятель-
ность, связанную с защитой прав женщин (прежде всего, вовлеченных в 
сферу уголовного и административного правосудия в качестве правона-
рушительниц и жертв). Феминистическое направление криминологии 
продолжает развиваться в западных странах, прочно заняв свое место 
в науке. В настоящее время, как пишет Frances Heidensohn, «there are 
journals such as Women and Criminal Justice wholly devoted to such topics... 
Later this year the second edition of Women and Crime, first published in 
1985, is due out» («существуют такие журналы, как «Женщины и уго-
ловное правосудие», полностью посвященные таким темам… Позже в 
этом году выходит второе издание «Женщины и преступность», впер-
вые опубликованное в 1985 г.»)57. Но сами исследователи, придержива-
ющиеся феминистического направления в криминологии, отмечают: «…
as has been the case for many disciplines, however, the feminist revolution in 
criminology is still incomplete» («как и в случае многих дисциплин, тем не 
менее, феминистская революция в криминологии все еще не завершена»)58.

Таким образом, по мере того, как в науке утверждалось новое отно-
шение к понятиям пола и гендера, они уже не могли рассматриваться 
как некое очевидное явление, не требующее объяснения своей природы 
и особого подхода в научных исследованиях. Практически все обще-
ственные дисциплины стали проводить разграничение между полом и 
гендером59.

55Сморгунова, А.Л. Критическое направление в современной англо-американ-
ской криминологии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.Л. Сморгу-
нова; науч. рук. Я. И. Гилинский. — СПб., 2004. — С. 19.
56Heidensohn Frances Gender and crime [Electronic resource]. — Mode of access: 
https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/09627 
259508552614.pdf. — Date of access: 01.09.2018.
57Там же.
58Britton, D.M. Feminism in Criminology: Engendering the Outlaw [Electronic 
resource]. — Mode of access: http://jthomasniu.org/class/781/Assigs/fem-crim.
pdf. — Date of access: 10.09.2018.
59Дядюн, К.В. Гендерный подход в уголовном праве: история и современ-
ность спецкурса / К.В. Дядюн // Вестн. Пермск. ун-та. — 2011. — № 1(15). — 
C. 28.
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Гендерный подход открыл новые возможности для переосмысления 
всех предыдущих криминологических теорий. В криминологии это по-
зволило: 1) выявить проблемы, которые ранее игнорировались либо 
считались индивидуальными, а не социальными такие, как актуальные 
сейчас темы семейного насилия и харрасмента. Оговоримся, что речь 
идет не только о специфически женских проблемах, но и о специфиче-
ски мужских, поскольку гендер как социальный конструкт относится 
ко всем представителям человечества; 2) вывести проблему рассмотре-
ния личности преступника на новый уровень; 3) отразить в результа-
тах исследований гендерно-чувствительный субъективный опыт, за-
полняя тем самым лакуны в понимании и объяснении тех или иных 
явлений; 4) в ином свете рассматривать социальные и межличностные 
связи, поскольку «использование этого понятия переносит акцент на 
взаимодействия между полами с учетом всей сложности их биологи-
ческих, социальных и культурных особенностей»60; 5) выделить и изу- 
чить гендерный аспект подростковой преступности во взаимосвязи с 
социальными и культурными условиями; 6) повлиять на практику ра-
боты правоохранительных органов некоторых стран, особенно в сфере 
противодействия семейному насилию.

На сегодняшний день очевидно, что именно гендерный подход не-
обходим для раскрытия закономерностей не только женской преступ-
ности. Использование этого подхода и самого понятия «гендер» позво-
ляет рассматривать дуалистическую природу человека, учитывая как 
его особенности, связанные с биологическим полом, так и социально 
детерминированные атрибуты, связанные с принадлежностью к муж-
чинам или женщинам. Отношения между гендером и преступностью 
глубоки, стойки и парадоксальны. Гендер — один из тех факторов, ко-
торые играют важнейшую роль в противодействии различным видам 
преступлений в системах уголовного правосудия. Мы считаем важным 
применение гендерного подхода именно в криминологии, поскольку 
«как показывает мировой и отечественный опыт, уголовная политика, 
средства и методы социального контроля над преступностью, пенитен-
циарная политика и практика существенно зависят от криминологиче-
ских воззрений, распространенных в обществе и разделяемых властны-
ми структурами»61.

В целом, «теория социального конструирования гендера и понима-
ние его как стратификационной категории, взаимосвязанной с катего-

60Шоткинов, С.А. Криминальная культурология. Ч. 2. Теория гендера / 
А.С. Шоткинов // Сибирск. юрид. вестн. — 2003. — № 3. — C. 68.
61Гилинский, Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, соци-
альный контроль / Я.И. Гилинский. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — СПб.: Алеф-
Пресс, 2014. — С. 8.
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риями расы, класса и возраста, больше используются в социальных на-
уках — социологии, психологии, экономике и демографии»62. Крими-
нология не может являться исключением. Мы согласны со следующим 
тезисом: «…in the post-modern and multicultural worlds of criminology 
and criminal justice characterized by post-structuralism, post-Marxism, 
post-affirmative action, and post-feminism, the variables of class, race, 
and gender remain fundamental to both theory and practice. By the turn 
of the 21st century, however, a growing number of criminologists from 
several orientations, including but not limited to critical, feminist, Marxist, 
positivist, and integrative, had come to appreciate, in different yet related 
ways, that class, race, and gender matter» («в постмодернистских и по-
ликультурных мирах криминологии и уголовного правосудия, харак-
теризующихся постструктурализмом, постмарксизмом, постпози-
тивистскими действиями и постфеминизмом, «переменные» класса, 
расы и пола остаются фундаментальными как для теории, так и для 
практики. Однако к началу XXI в. все большее число криминологов из не-
скольких направлений, в том числе, но не ограничиваясь критическими, 
феминистскими, марксистскими, позитивистскими и интегративными, 
стали с разных, но взаимосвязанных позиций считать, что класс, раса и 
гендер имеют значение»)63.

Однако проблема влияния гендера как социального пола на харак-
теристики преступности в отечественной криминологии рассмотре-
на крайне мало. Приведем цитату Б. Хачак, которая говорит, что «…в 
плане изучения гендерного подхода и, в целом, гендерного анализа 
законодательства, мы столкнулись с немалыми трудностями в плане 
отсутствия репрезентативных эмпирических данных и в целом юриди-
ческой литературы по данному вопросу. Фактически, все доктриналь-
ные источники, посвященные вопросам гендерной тематики, существу-
ют лишь в рамках социологии. Между тем, в любом из учебников по 
уголовному праву, уголовно-исполнительному праву, криминологии 
обязательно несколько разделов или тем посвящено вопросам диффе-
ренцирования субъектов преступлений исходя из гендерных особенно-
стей (признаков). Например, в уголовном и уголовно-исполнительном 
праве специфика уголовной ответственности и, в особенности, наказа-
ния женщин, совершивших преступления и осужденных, существует 
раздел, посвященный криминологической характеристике женской 

62Воронина, О.А. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории 
в России и на Западе / О.А. Воронина // Общественные науки и современ-
ность. — 2000. — № 4. — C. 14.
63Barak Gregg Class, Race, and Gender in Criminology and Criminal Justice: Ways 
of Seeing Difference [Electronic resource]. — Mode of access: http://critcrim.org/
barak.htm.  — Date of access: 01.09.2018.
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преступности»64. Эту проблему отмечает и Р.А. Гюльалиева: «В учеб-
ной и научно-практической литературе никогда не рассматривались и 
не подвергались глубокому анализу те причины и особенности, на ос-
нове которых законодатель предоставляет лицам различного пола со-
ответствующие привилегии, полностью освобождающие либо смягча-
ющие уголовную ответственность и наказание»65.

В этом смысле мировая криминологическая наука, давно и плотно 
занимающаяся изучением женской преступности, активно использую-
щая гендерный подход в исследованиях преступности в целом, распо-
лагает большим опытом и достижениями.

Как уже отмечалось, прослеживается вполне отчетливая связь меж-
ду развитием общественного движения за права женщин и активности 
социологических, экономических, правовых наук, изучающих обще-
ство. Это не могло не отразиться на нормативно-правовом регулирова-
нии общественных отношений, в том числе основополагающих прин-
ципов, на которых строится жизнедеятельность всего человечества.

Подытоживая главу, позволим себе сформулировать выводы про-
гностического содержания:

1. На протяжении многовековой истории криминологии называ-
лись и исследовались десятки криминогенных факторов: экономиче-
ские, политические, демографические, этнические, религиозные. В то 
же время философия и генезис противоправных проявлений с точки 
зрения гендерной специфики практически не разрабатывались и не 
разрабатываются с современных концептуальных позиций. Гендер-
ная криминология рассматривается не как самостоятельная отрасль 
криминологического знания, а скорее как частнонаучная проблема. 
Вместе с тем отечественная теория преступности и национальное за-
конодательство криминального цикла уже находится на том рубеже, 
когда реально эффективное продвижение в практике противодействия 
преступности возможно только при надлежащем использовании эле-
ментов изучения преступности и механизмов социально-адаптацион-
ного характера с учетом гендерной идентичности лица. Проходя опре-
деленные цивилизационные этапы развития общества, мобильность 
отдельных социальных групп, в том числе формирующихся на основе 
гендерных характеристик, растет, однако зависимость от социальной, 
гендерной принадлежности также остается весьма существенной. С 
учетом складывающихся столетиями гендерных стереотипов старто-

64Хачак, Б.Н. Особенности гендерного подхода и его значение при разработке 
мер борьбы с преступностью / Б.Н. Хачак // Вестн. Адыгейск. гос. ун-та. Сер. 1 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, полито-
логия, культурология». — 2008. — № 2(30). — С. 193.
65Гюльалиева, Р.А. Понятие гендерного подхода в уголовном праве / Р.А. Гю-
льалиева // Юрид. науки и образование. — 2017. — № 52. — С. 135.
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вые возможности, связанные с некриминальными вариантами само-
реализации, в различных социальных группах неодинаковы, исходя из 
этого и научно-теоретические концепции противодействия преступно-
сти должны строиться на основе оценок гендерных факторов.

2. Прикладным результатом изучения особенностей преступности 
различных групп населения в зависимости от гендерной идентичности 
должны стать концептуальные направления их профилактики и со-
циальной адаптации указанных групп, поскольку в настоящее время 
действующие концепции и государственные программы не содержат 
подобных положений в систематизированном виде на уровне замкну-
той системы профилактики и ресоциализации, закладывающих основы 
формирования комплекса специализированных норм и учитывающих 
современные требования обеспечения высоких стандартов прав чело-
века и гендерной терпимости.

3. Целесообразным представляется замена в научном обороте, 
правотворческой и правоприменительной практике термина «борьба 
с преступностью» терминами «противодействие преступности», «со-
циальный контроль преступности», «управление преступностью» как 
наиболее соответствующих принципу интеграции прав человека и при-
знания индивида наивысшей ценностью общества и государства.

4. На наш взгляд, в рамках процедур восстановительного (рести-
туционного) правосудия и медиации как формы компромисса между 
государственными и общественными интересами представляется ак-
туальным введение в уголовно-правовой сфере альтернативной «вос-
становительной» юстиции, действующей вне рамок государственного 
уголовного правосудия в зависимости от гендера с учетом теории ин-
терсекциональности (возраст, этническая принадлежность, пол, физи-
ологически или психически ограниченные возможности, конфессио-
нальные предпочтения).

5. Процессы профилактики и социальной адаптации лиц, совершив-
ших преступления, должны осуществляться на планово-программной 
основе, с учетом криминологической модели, учитывающей фактор 
гендера указанного контингента лиц, с включением соответствующих 
мероприятий в основные стратегии, концепции, доктрины и иные пра-
вовые акты, определяющие направления развития Республики Бела-
русь, и принятые на их основе государственные программы.

6. В рамках формирования новой отрасти — права противодей-
ствия преступности (криминологического права) — представляется 
целесообразным принятие Закона «О социальной реабилитации лиц, 
освобожденных от отбывания наказания», закладывающего основы 
формирования комплекса специализированных норм и учитывающего 
современные требования обеспечения высоких стандартов прав чело-
века и гендерного измерения.
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1.2. Аксиологическая составляющая изучения преступности 
в контексте обеспечения прав человека

Определяя аксиологическую составляющую гендерной криминологии 
с позиций прав человека и гендерного равенства, нельзя не отметить осно-
вополагающую роль международных стандартов в данной области. В на-
стоящее время равное положение мужчин и женщин, являющееся базой 
для социально-экономического, политического, культурного и научного 
развития мира, относится к фундаментальным ценностям. Международ-
ное сообщество признало, что права женщин являются неотъемлемой 
частью прав человека. И в связи с тем, что не во всех странах мира идея 
равенства мужчин и женщин законодательно оформлена, международно-
правовые нормы (принимаемые в рамках таких международных органи-
заций, как ООН, МОТ и др.) имеют особое значение. Глобальный сдвиг 
в осознании статуса женщины как равного мужчине субъекта был закре-
плен на международном уровне с принятием таких универсальных актов, 
как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о граж-
данских и политических правах 1966 г., Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах 1966 г. и др. Среди междуна-
родных актов, целью которых является защита прав женщин, к основным 
можно отнести Конвенцию о политических правах женщин (Нью-Йорк, 
31 марта 1953 г.), Конвенцию о гражданстве замужней женщины (Нью-
Йорк, 20 февраля 1957 г.), Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.), Кон-
венцию Международной Организации Труда № 156 о равном обращении 
и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся 
с семейными обязанностями (Женева, 3 июня 1981 г.). В Пекине в 1995 г. 
были подписаны Декларация и Платформа действий IV Всемирной кон-
ференции ООН по положению женщин, где подчеркивается необходи-
мость соблюдения гендерного равенства. Отдельно можно отметить акты, 
регламентирующие и защищающие права трудящихся женщин (наряду с 
упомянутой выше, приняты Конвенция о равном вознаграждении муж-
чин и женщин за труд равной ценности, Конвенция о дискриминации в 
области труда и занятий, Конвенция об охране материнства и др.).

Одной из глобальных целей Повестки дня ООН в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. является обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. 
Региональные международно-правовые акты также последовательно 
закрепляли стандарты современного общества в вопросе гендерного 
равенства. Соответствующие положения были закреплены в Европей-
ской конвенции о защите прав и основных свобод человека, Европей-
ской социальной хартии, пересмотренной Европейской социальной 
хартии, Американской Конвенции о правах человека, Африканской 
Хартии прав человека и народов, Конвенции Содружества Независи-
мых Государств о правах и основных свободах человека и др.
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Все вышеперечисленные акты рассматривают права женщин как 
равноправных членов гражданского общества, фокусируясь, главным 
образом, на политической, семейной, экономической и трудовой сфе-
рах человеческой жизнедеятельности. Вопросы, которые могли бы 
быть отнесены к сфере уголовного правосудия (в широком смысле), 
если и затрагиваются, то не имеют достаточного раскрытия. На наш 
взгляд, на данный момент в международном праве им уделяется недо-
статочное внимание как в отношении защиты прав женщин — жертв 
преступлений, так и правового положения женщин-преступниц.

Среди специальных актов, направленных на защиту женщин и де-
тей как наиболее уязвимых категорий населения, можно назвать Дек- 
ларацию о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и 
в период вооруженных конфликтов, принятую в 1974 г. Но только в по-
следние десятилетия насилие в отношении женщин стало рассматри-
ваться как одна из форм дискриминации и нарушения прав человека. 
«Создание всеобъемлющей правовой и политической основы для ре-
шения проблемы насилия в отношении женщин и принятие законов по 
вопросам насилия в отношении женщин являются в настоящее время 
главными направлениями деятельности на международном и регио-
нальном уровнях»66.

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, Типо-
вые стратегии и практические меры по искоренению насилия в отно-
шении женщин в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людь-
ми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Палермский 
протокол) и Римский статут Международного уголовного суда (Рим-
ский статут) стали теми актами, которые подняли проблему женщин-
жертв преступных посягательств на новый уровень. 

Подавляющее большинство важнейших универсальных междуна-
родных документов, регулирующих обращение с лицами, вовлеченны-
ми в сферу уголовного правосудия, — это разработанные в рамках и под 
эгидой Организации Объединенных Наций договоры (пакты, конвен-
ции) о защите прав и свобод человека, уже упоминавшиеся нами. Кроме 
того, отдельно были приняты Декларация о защите всех лиц от пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 
наказания, Европейская конвенция по предупреждению пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или наказания, 
Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связан-
ных с тюремным заключением (Токийские правила), Правила ООН 

66Пособие для разработки законодательства по вопросам насилия в отношении 
женщин. — Нью-Йорк: ООН, 2010. — С. 5.
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по защите несовершеннолетних, лишенных свободы, Руководящие 
принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 
принципы). При этом гендерные признаки субъекта, совершившего 
преступления, отдельно в них не рассматриваются.

В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 
(Правилах Нельсона Манделы), Минимальных стандартных правилах 
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Пекинских правилах) женщина уже упоминается как субъект, 
имеющий особые, отличные от мужчин нужды и, соответственно, права. 
Однако долгое время отсутствовал отдельный международный документ 
в отношении женщин-правонарушителей, каковым в 2010 г. стали Пра-
вила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер 
наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением 
свободы (Бангкокские правила). Данный документ признал, что особой 
защите подлежат женщины (совершившие преступления, потерпевшие, 
осужденные и т. д.) уже в силу своих физиологических, эмоционально-
психологических и иных особенностей, отличающих их от мужчин. Это, 
на наш взгляд, является одним из ярких свидетельств признания гендер-
ного аспекта преступности как фактора, требующего внимания, и отхода 
от позиции, когда преступность, ее причины и способы противодействия 
ей ассоциировались почти исключительно с мужчинами. Такое призна-
ние на международном уровне подчеркивает необходимость вовлечения 
гендерного измерения в исследование преступности и соответствующей 
работы в каждом конкретном государстве.

Я.И. Гилинский цитирует исследователя Пола Рока (Paul Rock), пи-
савшего, что «...преступления носят выраженный гендерный характер. 
А интеллектуальный урожай анализа связей между полом и престу-
плением еще не был полностью исследован, и женщины «входят в тело 
социологической криминологии» в больших количествах». Именно с 
этим связана существующая, на наш взгляд, необходимость разработки 
основ гендерной криминологии67.

Таким образом, преступность (различные формы девиантного пове-
дения) как непреходящее явление сопровождает развитие общества во 
всем его многообразии на протяжении обозримого прошлого человечест- 
ва и, можно утверждать, его будущего. Однако, в той мере, в которой 
менялось общество, менялись и подходы к пониманию и изучению пре-
ступности, в том числе на основе стандартов, закладываемых на между-
народно-правовом уровне. Коренные изменения в этом связаны, в пер-

67Гилинский, Я.И. Некоторые тенденции мировой криминологии / Я.И. Ги-
линский // Российский Ежегодник уголовного права. Санкт-Петербургск. гос. 
ун-та. — 2013. — № 6. — C. 19.
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вую очередь, с признанием фундаментальных прав человека ключевым 
фактором, определяющим жизнь современных государств и обществ.

1.3. Методология исследования

Существует множество подходов к определению методологии кри-
минологической науки. По мнению С.М. Иншакова, под методологией 
в криминологии понимается совокупность приемов, способов, путей и 
средств, используемых для выявления, сбора, анализа, оценки и приме-
нения определенной информации о преступности в целом и отдельных 
ее компонентах, конкретно о личности преступника с целью создания 
эффективных мер предупреждения преступлений и профилактики 
преступности68. Г.А. Аванесов предлагает более обобщенное понятие 
и считает методологию совокупностью методов, приемов, способов ис-
следования соотвествующих явлений или процессов69. Белорусские 
ученые определяют методологию криминологии как систему принци-
пов и совокупность приемов и способов (методов) изучения преступ-
ности, ее причин и условий, личности преступника и разработки мер 
борьбы с преступностью, а также организационно-технических средств 
сбора, обработки и анализа криминологически значимой информа-
ции70. Бытует мнение некоторых ученых, что в криминологии соб-
ственная методологическая база еще не сложилась71.

Приведенные точки зрения свидетельствуют о том, что теоретиче-
ски крайне сложно сформировать методологию, обладающую универ-
сальностью. Тем не менее, многообразие подходов позволяет сделать 
вывод, что методология — это учение о путях исследования, методи-
ка — это совокупность методов исследования, а метод — это способ ис-
следования72.

68Криминология: учеб. пособие для студентов вузов / А.В. Боков [и др.]; под 
ред. проф. С.М. Иншакова. — М.: ЮНИТА-ДАНА, 2005. — С. 8.
69Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов [и др.]. — Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: 
ЮНИТА-ДАНА, 2010. — С. 109.
70Криминология: Конспект лекций / Э.Ф. Мичулис, Д.В. Шаблинская, А.А. При- 
маченок; под ред. Э.Ф. Мичулиса. — Минск: Изд-во Минск. ин-та управления, 
2005. — С. 9.
71Жмуров, Д.В. Некоторые проблемы современной криминологии / Д.В. Жму-
ров // Преступность в России: проблемы реализации закона и правопримене-
ния: сб. науч. тр. / БГУЭП. — Иркутск, 2015. — С. 112.
72Евсеев, А.В. Теоретико-методологические и методические предпосылки ор-
ганизации криминологического обеспечения предупреждения преступности / 
А.В. Евсеев, Н.Е. Лошаков // Вестн. Всерос. ин-та повыш. квалиф. сотрудников 
МВД России. — 2014. — № 2(30) — С. 58—63.
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В свете изложенного нельзя не согласиться с мнением А.И. Долго-
вой, которая отмечает, что методология и методика любой науки имеют 
важное значение, ибо они всегда привязываются к предмету исследова-
ния и определяют надежность, достоверность его результатов73.

Синтезируя вышеизложенное, можно утверждать, что наблюдается 
единство теоретических подходов к определению методологии в кри-
минологической науке. На наш взгляд, указанные положения являются 
базисом для формирования частной научной методологии в рамках кон-
кретного криминологического исследования — гендерной криминологии.

Ставя во главу угла тезис о том, что универсальной методолгиии в нау- 
ке быть не может, поскольку она не является заданной статичной субстан-
цией и подвержена изменениям под воздействием объективной действи-
тельности, можно говорить о целесообразности определения методов ис-
следования для познания объекта и предмета гендерной криминологии.

При определении методов исследования, модели междисциплинар-
ности в рамках гендерной криминологии необходимо учитывать следу-
ющие положения:

1. Криминология представляет собой систему однородных и раз-
нородных по своей предметной сути знаний и методик, образующих 
специфическую целостность, систему особой междисциплинарной на-
учно-исследовательской деятельности, направленной на изучение пре-
ступности74.

2. Гендерная криминология — это часть криминологии, и ее место в 
науке предстоит определить в рамках настоящего исследования.

3. Гендерная криминология представляет собой синтез кримино-
логии и гендерной теории, результатом которого станет изучение пре-
ступности через призму гендерного подхода.

4. Гендерная криминология представляет собой междисциплинар-
ную систему, основанную на социолого-правовых науках.

5. Формирование понятия, содержания, целей и задач гендерной 
криминологии основывается на аксиологических подходах к изучению 
преступности в контексте обеспечения прав человека и теории о ген-
дерном равенстве.

Центральное место в формировании методологии исследования от-
водится постановке научной проблемы75. На основе анализа научных 
изысканий в области криминологии, социологии, гендерной теории, ру-
ководствуясь общими методологическими подходами, Рекомендациями 

73Криминология: учебник для юрид. вузов; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 
А.И. Долговой. — М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1997. — С. 10.
74Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ЮНИТА-ДАНА, 2010. — С. 47.
75Рузавин, Г.И. Методы научного исследования / Г.И. Рузавин. — М.: Мысль, 
1975. — С. 34—48.
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по повышению качества юридических исследований по правам челове-
ка76 и Рекомендациями по интеграции гендерного измерения в юриди-
ческие исследования,77 представляется целесообразным сформировать 
научную проблему, гендерно-криминологическую проблему, гендерно-кри-
минологические вопросы, определить гендерно-чувствительные индика-
торы, определить объект, предмет, цель и задачи исследования.

Постановка научной проблемы. Определяя гендерную кримино-
логию в контексте криминологической науки, следует отметить, что 
исследование заявленной проблематики позволяет констатировать 
отсутствие единства подходов и некоторую разрозненность научных 
взглядов среди ученых и практиков. Отталкиваясь от изысканий зару-
бежных криминологов, следует отметить зарождение гендерного под-
хода в изучении преступности в рамках социологического направления 
в криминологии (А. Герри, Ш. Глюк, Э. Глюк, Э. Дюркгейм, А. Кетле, 
Р. Кларк, А. Коэн, Д. Кресси, Э. Сатерленд, Э. Шур). К основным крими-
нологическим (социологическим) теориям в США и странах Западной 
Европы относятся теории: «социальной дезорганизации»; «конфликта 
культур»; «дифференциальной ассоциации»; «множественности факто-
ров»; «научно-технической революции»; «критической криминологии».

Социологические теории причин преступности США и стран Запад-
ной Европы объединяют два основных момента: объяснение существо-
вания причин преступности социальными процессами, происходящими 
в обществе; постановка вопроса о необходимости улучшения условий 
жизнедеятельности людей как основы предупреждения преступности78.

В Республике Беларусь под руководством доктора исторических 
наук, профессора В.А. Ананича защищен ряд кандидатских диссерта-
ций, посвященных гендерным аспектам в изучении и предупреждении 
преступности: С.М. Свило (Минск, 2007 г.), О.В. Русецкий (2010 г.), 
Ю.И. Селятыцкий (Минск, 2014 г.), Е.А. Шаркова (2016 г.). Обращаясь 
к исследованиям российских ученых, можно говорить о наметивших-
ся перспективах по разработке положений гендерной криминологии. 
Это обусловлено тенденциями отхода большинства исследований от 
поиска причин преступности и перехода к изучению корреляционных 
зависимостей между преступностью и такими факторами, как пол, воз-
раст, класс, раса. По мнению Я.И. Гилинского, важным «криминоген-
ным» (вообще — «деликтогенным») фактором служит фундаменталь-
ное противоречие между относительно равномерно распределенными 

76Рекомендации по повышению качества юридических исследований по пра-
вам человека. — Минск: БГУ, 2016.
77Краснобаева, Л.А. Рекомендации по интеграции гендерного измерения в 
юридические исследования / Л.А. Краснобаева [и др.]; под общ. ред. Т.В. Ли-
совской. — Минск: Юнипак, 2018. — 44 с.
78Криминология в США и странах Западной Европы: учеб. пособие. — Томск: 
Томск. фил. Рос. ин-та повыш. квалиф. сотрудников МВД РФ, 1997. — С. 9—17.
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потребностями людей и принципиально неравными возможностями 
(шансами) их удовлетворения, зависящими от места индивида (со-
циальной группы) в социальной структуре общества. Чем значитель-
ней этот разрыв, чем ниже респонсивность общества, выражающаяся 
в способности удовлетворять потребности людей, тем выше уровень 
девиаций, включая преступность79. Изучению преступности с позиций 
гендерных групп посвящены публикации и диссертационные работы 
С.Г. Гавшиной, О.Ю. Ильченко, А.А. Хорошиловой, О.В. Карповой, 
С.Г. Куликовой, А.В. Куприяновой, Т.Н. Радочиной, Д.В. Синькова, 
Б.Н. Хачак. Исследователи рассматривают различные аспекты пре-
ступности, фрагментарно оперируя терминологией «гендерная проб- 
лема», «гендерное неравенство», «гендерный подход».

Перечисленные исследования позволяют сделать вывод о наметив-
шихся тенденциях изучения преступности через призму гендерных 
групп. Однако следует отметить, что традиционно исследователи ис-
пользуют устоявшийся подход и рассматривают женскую преступ-
ность и преступность несовершеннолетних. Как видится, данный под-
ход не в полной мере отражает современные тенденции в динамике 
преступности.

Интересной представляется точка зрения А.В. Куприяновой. Автор 
рассматривает гендерную криминологию в качестве частной кримино-
логической теории и предлагает включить в содержание ее предмета 
гендерные различия преступности: особенности женской и мужской 
преступности, закономерности развития и формы проявления; основ-
ные качественно-количественные характеристики; специфику личнос- 
ти мужчин-преступников и женщин-преступниц; виктимологическую 
характеристику женской и мужской преступности; особенности отно-
шений и взаимодействия между представителями гендерных групп в 
ситуации совершения преступления; разработку мер по предупрежде-
нию женской и мужской преступности на общесоциальном, специаль-
но-криминологическом и индивидуальном уровнях80.

Заслуживает внимания позиция казахских исследователей, ра-
ботавших над проблемой преступного поведения в семейных отно-
шениях. Б.Г. Тугельбаева и А.Д. Хамзаева считают, что фактором, де-
терминирующим преступное поведение в семье, выступает гендерное 
неравенство, под которым понимается ситуация, когда мужчины и 
женщины, выполняя в обществе одинаковые социальные функции, 

79Гилинский, Я.И. Понятие преступности в современной криминологи / 
Я.И. Гилинский // Предупреждение преступности. — Криминологический 
журн. — 2003. — № 1. — С. 61.
80Куприянова, А.В. Гендерная криминология: создание частной криминоло-
гической теории / А.В. Куприянова // Вестн. Читинск. гос. ун-та. — 2008. — 
№ 6. — С. 191.
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имеют неодинаковый доступ к ресурсам и благам, предоставляемым 
этим обществом81.

Анализ содержания авторитетного периодического издания «Кри-
минология: вчера, сегодня, завтра» за период с 2001 по 2017 г. (Журнал 
Санкт-Петербургского международного криминологического клуба) 
показал существование отдельных криминологических отраслей: «По-
литическая криминология», «Семейная криминология», «Религиозная 
криминология» и т. д. Гендерной криминологии, преступности несовер-
шеннолетних отводится роль частных криминологических проблем. 
Причем в контексте гендерной криминологии рассматривается исклю-
чительно женская преступность82.

Таким образом, проанализировав содержание приведенных выше 
исследований, можно определить следующее. Во-первых, ученые-кри-
минологи не оставляют в стороне изучение преступности в контексте 
отдельных гендерных групп на протяжении последнего десятилетия. Во-
вторых, диссертационные исследования, научные публикации внесли 
существенный вклад в развитие криминологии современного периода и 
занимают видное место среди других исследований. В-третьих, указан-
ные работы создают предпосылки для проведения комплексного теоре-
тического исследования по формированию гендерной криминологии.

Наряду с указанными положительными тенденциями есть все осно-
вания определить компоненты научной проблемы, которую предстоит 
решить в ходе исследования: гендерная криминология рассматривается 
в отрыве от предмета криминологии; не находит своего отражения по-
зиция исследователей относительно гендерной криминологии и необхо-
димости ее теоретического обоснования; изучение преступности, ее при-
чин и условий, разработка мер профилактики осуществляется в отрыве 
от гендерной теории и гендерного подхода; формирование гендерной 
криминологии невозможно без учета положений гендерной теории, что 
обуславливает ее междисциплинарный характер; рассмотрение гендер-
ной криминологии через призму женской преступности и преступности 
несовершеннолетних представляется недостаточным; требует сущест- 
венной доработки позиция ученых относительно предмета гендерной 
криминологии. К сожалению, на сегодняшний день последний до конца 
не определен; аккомодация исследований, посвященных гендерной кри-
минологии, показала отсутствие единства взглядов на ее содержание, не 
сформированы ее цель и задачи, не определено системное окружение; не 

81Тугельбаева, Б.Г. Учебное пособие для преподавания курса «Криминология. 
Проблемы предупреждения домашнего (семейного) насилия» / Б.Г. Тугельбае-
ва, А.Д. Хамзаева. — Бишкек, 2010. — С. 102.
82Криминология: вчера, сегодня, завтра // Журн. Санкт-Петербургск. между-
нар. криминологического клуба [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.criminologyclub.ru/criminologyyesterdaytodaytomorrow.html. — 
Дата доступа: 06.05.2018.
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учтены аксиологические подходы к изучению преступности в контексте 
обеспечения прав человека и теории о гендерном равенстве.

Из изложенной выше научной проблемы вытекает гендерно-кри-
минологическая проблема, заключающаяся в недостаточной разрабо-
танности комплексного подхода к изучению преступности с позиций 
гендерных групп, что существенно влияет на процессы ее изучения и 
разработку мер профилактики и предупреждения.

В пользу дальнейшей разработки заявленных проблем говорят дан-
ные эмпирического исследования. Из 150 следователей, опрошенных 
в рамках исследования о необходимости учета гендерно-чувствитель-
ных индикаторов в правоохранительной деятельности, 30,2% ответили, 
что им не знакомы понятия «гендер» и «гендерно-чувствительный ин-
дикатор», 53% знакомы с данными понятиями, но не могут точно оха-
рактеризовать их содержание, и только 16,8% точно знают, о чем идет 
речь. Опрос населения (147 чел.) показал, что 36,1% опрошенных точно 
знают содержание понятий «гендер» и «гендерно-чувствительный ин-
дикатор», 45,6% знакомы, но не могут точно охарактеризовать их со-
держание, 17,7% не знакомы с данными понятиями. Опрос осужденных 
к лишению свободы женщин (49 чел.) по заявленной проблематике по-
казал следующее: 53,1% не знакомы с понятиями «гендер» и «гендерно-
чувствительный индикатор»; 26,5% знакомы, но не могут точно охарак-
теризовать их содержание; 16,3% точно знают, о чем идет речь.

Таким образом, в контексте гендерно-криминологической проблемы 
есть все основания для формирования гендерно-криминологических 
вопросов, на которые предстоит ответить в ходе исследования: Есть ли 
основания для формирования научной области «Гендерная криминоло-
гия»? Есть ли основания для выделения женской и мужской преступно-
сти? Есть ли основания для выделения иных гендерных групп в динамике 
преступности? Какие признаки учитываются при изучении преступности 
в настоящее время? Учитываются ли при изучении преступности такие 
признаки, как этническая принадлежность, национальность, отношение к 
религии, психические аномалии, алкоголизм, сексуальная идентичность и 
т. д.? Могут ли гендерные различия являться основанием для разработки 
мер профилактики преступности и социальной адаптации осужденных?

В качестве гендерно-чувствительных индикаторов при разра-
ботке гендерной криминологии представляется целесообразным опре-
делить данные официальной статистики о динамике преступности, ее 
качественные и количественные показатели (см. приложения: Е, Ж).

Таким образом, объектом исследования выступает гендерная крими-
нология: понятие, структура, содержание, предметом — теоретические 
и прикладные основы гендерной криминологии как самостоятельной 
области научного знания.

Цель исследования заключается в разработке теоретических и при-
кладных основ гендерной криминологии, ее понятия, структуры и со-
держания.
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: по-
казать исторические предпосылки и криминологические подходы к 
изучению преступности; проанализировать аксиологические основы 
борьбы с преступностью в контексте обеспечения прав человека; сфор-
мировать понятие и определить роль гендерной криминологии в систе-
ме науки криминологии; определить цели, задачи и функции гендер-
ной криминологии; сформировать структуру и содержание гендерной 
криминологии; разработать понятие, содержание, структуру и порядок 
формирования моделей изучения преступности; определить пути ис-
пользования гендерного измерения в профилактике преступлений и 
социальной адаптации осужденных.

В качестве парадигм исследования можно определить общую тео-
рию криминологии, гендерную теорию, теорию уголовного и уголовно-
процессуального права, теорию социологии, теорию информации, тео- 
рию систем, теорию рационального выбора. Методологию гендерной 
криминологии есть все основания представить в виде двух уровней: 
первый уровень — общенаучные методы исследования; второй — част-
ные методы исследования.

Общенаучные методы исследования. Зафиксировать эмпириче-
ский факт в рамках формирования гендерной криминологии для после-
дующего использования в качестве аргумента в пользу гипотезы науч-
ного исследования позволит метод наблюдения как основной источник 
информации о таком явлении, как преступность. Сопоставить раз-
личные элементы такой системы, как преступность, и выявить гендер-
ные признаки сделает возможным метод сравнения. Разработать тео- 
ретические положения гендерной криминологии, определить ее место 
в предмете криминологии, сформировать гендерные модели изучения 
преступности позволят общенаучные методы исследования: анализ, 
синтез, дедукция, индукция, моделирование. На теоретическом уровне 
для изучения выявленных проблем используется системный, инфор-
мационный, деятельностный подходы, научные теории рационально-
го выбора и принятия решений. Они помогут рассматривать объект и 
предмет исследования в качестве многофункциональных построений, 
учитывать закономерные связи составляющих их элементов.

частные методы исследования. Определить основные вехи фор-
мирования представлений и криминологических подходов к изучению 
преступности через призму гендерных групп на различных истори-
ческих этапах позволит историко-генетический метод. Учитывая тот 
факт, что гендерная криминология представляет собой междисцип- 
линарное образование, в основе которого лежат социолого-правовые 
науки, возникает необходимость применения социологических и ста-
тистических методов исследования: анкетирование, изучение докумен-
тов, статистическое наблюдение, сводка, группировка.
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Глава 2. теоретичеСкие оСновы Гендерной 
криминолоГии и ее роль в СиСтеме науки 

криминолоГии

2.1. Понятие и роль гендерной криминологии 
в системе науки криминологии

Подходя вплотную к формированию понятия гендерной кримино-
логии, есть все основания для дальнейшей консолидации теоретических 
положений различных социолого-правовых наук в рамках проводимого 
исследования. Предлагаемая теоретическая концепция состоит из двух 
взаимно дополняющих друг друга компонентов: «гендерная теория» и 
«криминология». Оба компонента представляют собой самостоятель-
ные области научного знания. Их взаимное проникновение друг в друга 
сулит интересные научные перспективы изучения преступности, пред-
упреждения и профилактики преступлений. Таким образом, гендерная 
теория и криминология выступают научной базой для формирования 
теоретических положений гендерной криминологии и позволяют отве-
тить на вопрос «есть ли основания для ее существования?».

Как и любая теоретическая концепция, гендерная криминология 
должна располагать научным аппаратом, включающим понятие, объ-
ект и предмет. Успешное формирование указанных категорий невоз-
можно без интеграции научных положений гендерной теории и кри-
минологии. Анализ научной литературы позволяет констатировать 
следующее: понятия «гендер», «гендерные роли» в последнее время все 
чаще попадают в предметное поле исследований большинства социаль-
ных и гуманитарных наук, что ведет к необходимости их осмысления в 
рамках проводимого исследования.

Как отмечалось выше, у истоков гендерной теории и разработки ее 
понятийно-категориального аппарата стояли такие ученые, как П. Бер-
гер и Т. Лукман, С. Бэм, И. Гофман, Э. Дюрггейм, Е. Здравомыслова и 
А. Темкина, Ч. Ломброзо, К. Уэст и Д. Зиммерман, З. Фрейд.

Гендерный подход как теоретический базис используется в социо-
логии, психологии, педагогике, лингвистике, истории, праве. К вопро-
сам гендерной теории обращается ряд современных исследователей 
(М.М. Акулич, И.А. Левенских, С.А. Баязитова, И.Б. Васильева, Г.Н. Га-
хараманова, М. Даймонд, Т.П. Дежина, Л.А. Краснобаева, А. Кронселл, 
В.Э. Семенова и Л.Э. Семенова, Э.К. Скиб, Ю.С. Тукачева, Е.Б. Хитрук, 
А.Ю. Чукурова, Н.Б. Шипулина, Е.Ю. Сафонова и др.). Не вдаваясь в 
дискуссию, остановимся на некоторых теоретических положениях ген-
дерного подхода, представляющих интерес для формирования объекта 
и предмета гендерной криминологии.
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Традиционно объектом гендерной теории выступают различные 
формы социального взаимодействия мужчин и женщин в обществе 
или различные формы социального взаимодействия с их участием. 
Предметом являются механизмы формирования разнообразных пред-
ставлений, переживаний, чувств участников этого взаимодействия, 
понимания ими условий своей жизнедеятельности, взаимопонимания 
мужчин и женщин83.

Под гендером следует понимать социальное проявление принадлеж-
ности к полу, или «социальный пол». Предложенная концепция основы-
валась на разделении «биологического» и «социального», в связи с чем 
были переосмыслены мужские и женские роли в обществе. В процессе 
критики представлений классической социологии о природе отношений 
между полами оформляется гендерный подход. В его рамках статус пола 
перестает быть приписанным. Гендерные роли рассматриваются через 
социально организованные отношения власти и неравенства84.

Схожих взглядов придерживалась Р. Унгер. По мнению автора, тер-
мином «пол» следует обозначать биологические, природные механиз-
мы проявления пола, а термином «гендер» — социальные, культурные 
и психологические проявления маскулинного и феминного. Р. Унгер 
полагала, что гендер — это социально-культурный конструкт, форми-
рующийся в социуме, пол человека никак не зависит от его гендера85.

В понимании сущности гендера важна позиция Е. Здравомысловой 
и А. Темкиной. Исследователи считают, что «…гендер — это социаль-
ный статус, который определяет индивидуальные возможности». Они 
утверждают, что основой методологии современных гендерных иссле-
дований является не только описание разницы в статусах, ролях, чертах 
характера, нормах жизни мужчин и женщин, но и анализ власти и до-
минирования, утверждаемых в обществе через гендерные роли. Таким 
образом, «гендерная роль» — динамический аспект гендера, модель по-
ведения в соответствии с позицией или статусом, закрепленная общест- 
венными нормами и обычаями, и т. д.86 Иными словами, гендер — это 
одна из важнейших и фундаментальных социальных категорий, кото-

83Досина, Н.В. Гендерные исследования в социологии / Н.В. Досина. — Ярос-
лавль: Ярославск. гос. ун-т, 2010. — С. 16.
84Акулич, М.М. Гендерные роли в классических и постклассических социоло-
гических теориях / М.М. Акулич, И.А. Левенских // Вестн. Тюменск. гос. ун-
та. — 2010. — № 4. — С. 16.
85Unger, R. Toward a redefinition of sex and gender / R. Unger // American 
Psychoiogist. —1979. — No. 3. — Pр. 224—225.
86Здравомыслова, Е. Социальная конструкция гендера и гендерная система в 
России / Е. Здравомыслова, А. Темкина // Гендерное измерение социальной и 
политической активности в переходный период: сб. науч. ст.; под ред.: Е. Здра-
вомысловой, А. Темкиной. — Труды. Вып. 4. — СПб.: ЦНСИ, 1996. — С. 116.
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рая определяет структурированность социума и не может существовать 
вне общества. Сам термин произошел от латинского genus, что означает 
«вид, род»87. Анализ литературы показал, что наряду с общепринятым 
понятием «пол» исследователями используются понятия «социокуль-
турный пол», «гендер», «психологический пол личности», «гендерная 
идентичность», а категории «мужское» и «женское» дополнились пред-
ставлениями о «маскулинности» и «фемининности»88.

В свою очередь, формирование гендера, гендерных отношений осу-
ществляется посредством гендерных дисплеев (индексов) — характе-
ристик, сигнализирующих о принадлежности индивида к определен-
ному полу. К ним относятся внешность, одежда, манеры, вербальное и 
невербальное поведение человека. Эти индексы имеют культурную и 
историческую специфику. Общество институализирует гендер, то есть 
вводит в социальное обращение через такие важнейшие общественные 
институты, как семья, система образования, законодательство, религия, 
те роли и характеристики, которые отводятся мужчинам и женщинам и 
считаются, с точки зрения общества, присущими представителям каж-
дого пола89. В результате «…гендерные роли и идеологии создают для 
мужчин и женщин различный опыт в жизни, культуре и обществе», — 
замечает по этому поводу П. Экерт90.

Гендерное самосознание, гендерная идентичность и гендерные роли 
традиционно рассматриваются в контексте психологического пола 
личности. Иными словами, гендерное самосознание — это разновид-
ность социального самосознания, а феминность и маскулинность — две 
основные формы гендерного самосознания, состоящие в осмыслении 
принадлежности к определенному гендерному типу, в конструирова-
нии гендерной идеологии и в презентации ее в многообразных видах 
социальной деятельности91.

Говоря о структуре гендерной идентичности, наиболее важным яв-
ляется то, как человек себя категорирует — устанавливает психоло-

87Васильева, И.Б. Гендер как социальная категория и ее характеристики / 
И.Б. Васильева // Вестн. Рос. гос. ун-та им. И. Канта. — 2007. — Вып. 2. — Фи-
лософские науки. — С. 72.
88Севелова, М.А. Маскулинность и фемининность как ключевые категории 
гендерной теории / М.А. Севелова // Вестн. Костромск. гос. ун-та им. Н.А. Не-
красова. — 2011. — № 5—6. — С. 43.
89Кирилина, А.В. Гендер: лингвистические аспекты / А.В. Кирилина. — М., 
1999. — С. 12.
90Eckert, P. The whole woman: sex and gender differences in variation / Р. Eckert // 
Sociolingistics / N. Coupland, A. Jaworski. Еds. Macmillan Press. —1997. — P. 214.
91Чекалина, А.А. Гендерное самосознание личности: на примере учителя на-
чальных классов: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / А.А. Чекалина. — 
М., 2013. — 48 с.
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гическое тождество себя с мужским или женским началом. Гендерная 
идентичность, являясь частью социальной идентичности, характе-
ризует человека с точки зрения его принадлежности к мужскому или 
женскому полу и как эмоциональная составляющая, выражает эмоцио- 
нально-ценностное отношение человека к своему полу/гендеру. Она 
не дается человеку при рождении, автоматически, а вырабатывается в 
процессе социализации как результат взаимодействия его природных 
задатков и существующих в обществе гендерных схем. Гендерная иден-
тичность предполагает наличие у человека эмоциональных и мотиваци-
онных выборов, обусловленных определенным гендером92. В общест- 
ве сложилась устойчивая система норм ролевого поведения мужчин 
и женщин, соответствующая их позициям и статусам в социуме. По-
этому наиболее ярким компонентом психологического пола выступает 
гендерное поведение лица, в том числе и противоправное93.

Подводя итог научному дискурсу о гендере, следует согласиться с 
мнением И.Б. Васильевой94, изложенные ниже.

В современном мире господствует бинарная гендерная система — 
разделение людей на две противоположные группы: мужчин и женщин.

Гендер — это социально-психологическая категория, которая учи-
тывает фактор биологического пола, но выходит за его рамки и охва-
тывает поведение человека и все социальные конструкты, постоянно и 
целенаправленно создаваемые и поддерживаемые обществом в связи 
с наличием в нем групп мужчин и женщин: роли, образы, внешность, 
стиль поведения, систему ценностей.

Результатом гендерно-ориентированной деятельности общества яв-
ляются различные роли, предписываемые женщинам и мужчинам, вы-
полняя которые они приобретают разный жизненный опыт и являются 
носителями разных систем моральных ценностей.

Процесс создания гендера динамичен: гендерно-специфическое по-
ведение приобретается в процессе усвоения знаний об обществе и раз-
ворачивается в зависимости от контекста, исторической эпохи и куль-
туры и во взаимодействии с другими социальными параметрами.

В системе представлений о гендерной криминологии особое значе-
ние приобретают гендерные роли. Именно они определяют гендерное 
поведение, в том числе противоправное.

92Шевченко, Л.А. Личность преступника в гендерном измерении / Л.А. Шев-
ченко // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. 
ст. по матер. LХХІ междунар. науч.-практ. конф. — № 12(69). — Новосибирск: 
СибАК, 2016. — С. 36.
93Там же. С. 37.
94Васильева, И.Б. Указ. соч. — С. 76.
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Ядром гендерной теории является человек, его социально-культур-
ный конструкт, создаваемый социумом. Именно он выступит системо-
образующим фактором в формировании гендерной криминологии.

Далее перенесем акцент на второй компонент исследования — кри-
минологию. Определению ее понятия и предмета посвящено большое 
количество статей, монографий, учебной литературы в Республике 
Беларусь, Российской Федерации, Украине и других странах мира. В 
отечественных и зарубежных периодических изданиях ведется перма-
нентная дискуссия о методологическом и содержательном контекстах 
криминологии как науки, ее системе, частных теориях и частных кри-
минологических проблемах. 

Традиционно понятие и предмет криминологии рассматриваются 
в учебной и монографической литературе (Г.А. Аванесов, В.А. Ана-
нич, С.Л. Алексеев, Р.Р. Салимзянова, Т.О. Бозиев, М.Н. Сипягина, 
А.И. Долгова, С.М. Иншаков, Н.А. Крайнова, С.В. Максимов, Э.Ф. Ми-
чулис, Р.А. Семенюк, И.Л. Честнов, Дж.Ф. Шели, В.Н. Шутова и др.).

Существует множество взглядов на понятие и содержание кримино-
логии. В одних источниках ее определяют как науку о преступности95, 
в других — о преступности, личности преступника, преступлении, пре-
ступном поведении, путях и способах противодействия преступности96. 
В Китае криминология — это наука и учебная дисциплина, которая из-
учает возникновение, развитие преступности, ее причины и реагирова-
ние на нее государства97. В Японии криминологические исследования 
смещены в социальную область, где активно задействуются традиции 
японского общества, социального контроля в изучении преступности 
и воздействии на нее98. Американские криминологи считают, что кри-
минология — это научное исследование преступности как социального 
феномена. По их мнению, преступность является предметом социоло-
гического интереса, поскольку она определена внутри социальной сфе-
ры, нарушает социальные нормы и вызывает социальный отклик99. В 
Великобритании в рамках криминологии исследуются криминальное 

95Криминология: учеб. пособие / С.В. Максимов [и др.]; под ред. А.В. Павлино-
ва. — Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2014. — С. 10.
96Антонян, Ю.М. О предмете криминологии / Ю.М. Антонян // Вестн. МГОУ. 
Сер. «Юриспруденция». — 2016. — № 2 — С. 68; Криминология: учеб. пособие 
для бакалавров / С.Л. Алексеев, Р.Р. Салимзянова; под ред. А.Ю. Епихина. — 
Казань: ЧОУ ВПО «Академия социального образования», 2013. — С. 7; Эми-
нов, В.Е. История науки криминологии / В.Е. Эминов // Lex Russica. — 2009. — 
№ 1. — С. 78.
97Клейменов, И.М. Криминология в Китае и Японии / И.М. Клейменов // 
Вестн. Омск. ун-та. Сер. «Право». — 2012. — № 3(32). — С. 234.
98Там же. С. 236.
99Криминология: пер. с англ.; под ред. Дж.Ф. Шели. — СПб.: Питер, 2003. — 
С. 44.
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поведение, установление причин и коррелянтов преступной деятель-
ности, личность деликвента100. В Австралии, Германии, странах Вос-
точной Европы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Южной (Сер-
бия, Словения, Хорватия) в рамках криминологии также изучается 
преступность в различных ее проявлениях101.

Украинские ученые полагают, что криминология является само-
стоятельной теоретико-прикладной общественной наукой о пре-
ступности, а еще шире — о ее природе, сущности, закономерностях 
возникновения, общественного проявления и ее предупреждения102. 
Молдавские исследователи определяют криминологию как обще-
ственно-юридическую и теоретико-прикладную науку, которая изуча-
ет закономерности и признаки, особенности преступности как соци-
ального явления, видов и конкретных преступлений, их детерминации 
и причинности, закономерности и особенности процессов кримина-
лизации и виктимизации личности, а также влияние на преступность 
социальных факторов в целях предупреждения и борьбы с преступно-
стью103. Аналогичный подход в понимании криминологии как науки 
используют казахские ученые104.

Инвентаризация и систематизация взглядов, сложившихся в раз-
личных странах на понятие криминологии, позволяют констатиро-
вать единодушие криминологов в понимании содержания науки. 
Центральное место в нем отводится преступности и ее исследова-
нию. Таким образом, криминология — это общетеоретическая наука 
о преступности, ее причинах, закономерностях и мерах ее предупреж-
дения105. Одни авторы в предмет криминологии включают: пре-
ступность; отдельные преступления как проявления преступности; 
детерминанты преступности; типологию лиц, совершивших преступ- 

100Клейменов, И.М. Криминология в Великобритании и США / И.М. Клейме-
нов // Вестн. Омск. ун-та. Сер. «Право». — 2011. — № 4(29). — С. 147.
101Шестак, В.А. Теория предупреждения преступности в России и за рубе-
жом: история и современность / В.А. Шестак // Lex Russica. — 2008. — № 2. — 
С. 411—422.
102Оболонцев, В.Ф. Новые криминологические теории и перспективы раз-
вития криминологии в Украине / В.Ф. Оболонцев // Проблемы законно-
сти. — 2012. — № 120. — С. 203—215; Закалюк, А.П. Курс сучасної українскої 
кримінологїї: теорія і практика. У 3 кн. Кн. 1 / А.П. Закалюк. — Киев: Издатель-
ский дом «Iи Юре», 2007. — С. 20—21.
103Флория, В. Наука криминология в Республике Молдова / В. Флория // За-
кон и жизнь. — 2010. — № 4. — С. 30.
104Алауханов, Е.О. Развитие казахской криминологии / Е.О. Алауханов // 
Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление. — 2008. — С. 71—72.
105Генрих, Н.В. Проблема предмета в современной криминологии / Н.В. Ген-
рих // Виктимология. — 2018. — № 1(15). — С. 26.
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ления; причины и условия отдельных преступлений106; предупрежде-
ние преступности и отдельных преступлений107; жертву преступного 
поведения108. Другие считают, что предметом криминологии высту-
пает система знаний (теоретических представлений) о вероятностных 
и условных (контекстуально обусловленных) закономерностях пре-
ступности и ее предупреждения в их взаимосвязи с другими социаль-
ными явлениями и обществом как целым109.

Наиболее полно представлен предмет криминологии Г.А. Аване-
совым. По мнению ученого, последний образуют: преступность как 
общественно опасное социально-правовое явление, ее тенденции и 
закономерности, оцениваемые с точки зрения прошлого, настояще-
го и будущего; причины и условия преступности как явления, пути 
их нейтрализации; причины и условия конкретных преступлений, 
пути их нейтрализации в конкретных исторических условиях разви-
тия общества; личность преступника как определенного социального 
типа, формирование и реализация преступного поведения, механизма 
совершения конкретного преступления; предупреждение конкретных 
преступлений; закономерности функционирования и развития крими-
нологической науки, определение ее места и роли в жизни общества, 
участие в формировании общественных отношений, влияние на поли-
тику государства в сфере социально-правового контроля над преступ-
ностью110.

Из определения понятия и предмета криминологии мы видим 
тесную взаимосвязь данной науки с жизнью общества111. По мнению 
В.А. Ананича, объектом криминологического познания в широком 
смысле слова выступают общество и такой его феномен, как преступ-

106Гомонов, Н.Д. О предмете современной криминологической науки / Н.Д. Го-
монов // Вестн. МГТУ. — 2014. —Т. 7. — № 1. —  С. 118.
107Антонян, Ю.М. О предмете криминологии / Ю.М. Антонян // Вестн. МГОУ. 
Сер. «Юриспруденция». — 2016. — № 2 — С. 67; Криминология: учеб. пособие 
для бакалавров / С.Л. Алексеев, Р.Р. Салимзянова; под ред. А.Ю. Епихина. — 
Казань: ЧОУ ВПО «Академия соц. образования», 2013. — С. 8; Криминология: 
учеб. пособие / С.В. Максимов [и др.]; под ред. А.В. Павлинова. — Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2014. — С. 10.
108Антонян, Ю.М. Предмет и сфера интересов криминологии / Ю.М. Анто-
нян // Общ-во и право. — 2016. — № 2(56). — С. 185.
109Криминология: учебник для вузов; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 
А.И. Долговой. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. — С. 20; Чест-
нов, И.Л. Теоретико-методологическое введение в криминологию: учеб. посо-
бие / И.Л. Честнов. — СПб., 2004. — С. 32.
110Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов [и др.]. — Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: 
ЮНИТА-ДАНА, 2010. — С. 19.
111Антонян, Ю.М. Указ. соч. — С. 185—188.
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ность, правовые отношения, связанные с совершением преступлений, 
а также деятельность и взаимодействие социальных институтов, на-
правленные на их предупреждение, уголовное преследование112. Та-
кое познание невозможно без междисциплинарного подхода, включа-
ющего различные отрасли знания. Наука о современной преступности 
по праву считается междисциплинарной, «стыковой», упрочив свой 
полипарадигмальный статус; в ее методологическом арсенале все 
чаще используются поликонцептуальность и методологическое раз-
нообразие: статистические, количественные и качественные социоло-
гические методы113.

Помимо юридических наук для криминолога особенно важны со-
циология, демография, культурология, психология, экономика, педа-
гогика, психиатрия, этнология, история, биология, политология, фило-
софия. Этот перечень можно продолжать в зависимости от конкретных 
задач, стоящих перед исследователями. Все это — свидетельство воз-
можностей криминологического знания изучать и обрабатывать сведе-
ния различного характера, что дает основание отнести его по содержа-
нию не к правовому, а к социолого-правовому знанию, о чем мы уже 
писали ранее114.

Многоаспектность предмета криминологии обуславливает проведе-
ние научных изысканий по каждому из его компонентов, что способ-
ствует разработке частных криминологических теорий, учений, отрас-
лей и, как следствие, совершенствование предмета науки. В контексте 

112Ананич, В.А. О методологии криминологической классификации преступ- 
лений / В.А. Ананич // Актуальные вопросы уголовно-исполнительного пра-
ва и криминологии: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 26 мая 
2017 г.) / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: В.А. Ананич (отв. ред.) 
[и др.]. — Минск: Академия МВД, 2017. — С. 189.
113Антонян, Ю.М. О предмете криминологии / Ю.М. Антонян // Вестн. 
МГОУ. Сер. «Юриспруденция». — 2016. — № 2. — С. 63—69; Антонян, Ю.М. 
Предмет и сфера интересов криминологии / Ю.М. Антонян // Общ-во и пра-
во. — 2016. — № 2(56). — С. 185—188; Криминология: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов [и 
др.]. — Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — С. 45—60; Ан-
тонян, Ю.М. Криминология будущего: междисциплинарные научные связи / 
Ю.М. Антонян // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 
2014. — № 4(30). — С. 67—75; Качалов, В.В. Терминология криминологии: 
проблемы и перспективы развития / В.В. Качалов // Вестн. Моск. ун-та МВД 
России. — 2014. — № 10. — С. 82; Старков, О.В. Проблема создания новых на-
правлений современной криминологии / О.В. Старков // Актуальные пробле-
мы экономики и права. — 2007. — № 3. — С. 176; Щербакова, Л.М. Некоторые 
методологические вопросы криминологического исследования преступности / 
Л.М. Щербакова, Д.Р. Губжокова, А.С. Панченко // Общ-во и право. — 2016. — 
№ 3(57). — С. 70.
114Ананич, В.А. Указ. соч. — С. 189.
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заявленного исследования личность преступника как элемент пред-
мета криминологии вызывает особый интерес. По мнению Ю.М. Ан-
тоняна, криминология изучает человека «плохого», преступного, амо-
рального115. Возникает логическая цепочка: криминология исследует 
преступность, преступность состоит из преступлений, преступления 
совершает человек. Вследствие этого есть все основания определить 
человека объектом познания криминологии.

Экстраполируя полученные данные о понятии и предмете гендер-
ной теории, криминологии на гендерную криминологию, можно кон-
статировать следующее.

Общим для гендерной теории и криминологии является объект 
исследования (человек/гендер/мужчина и женщина/личность пре-
ступника).

Совпадение объекта исследования создает предпосылки для фор-
мирования самостоятельной области научного знания — гендерной 
криминологии.

Как представляется, в рамках гендерной криминологии объект сме-
щается в область гендер/мужчина и женщина/личность преступника, 
что и обуславливает ее название.

Гендерная криминология совершенствует предмет криминологии в 
части: познания личности преступника как социального типа; процес-
сов формирования и реализации преступного поведения через гендер-
ные роли и гендерное поведение; механизма совершения преступления 
и влияния на него гендера.

На наш взгляд, требует уточнения следующая позиция. Можем 
ли мы говорить о гендерной роли и гендерном поведении в привыч-
ном понимании, когда речь идет о гендерной криминологии? Итак, 
гендерная роль — вид социальной роли, представляющий собой по-
ведение, нормативно ожидаемое от индивидов мужского и женского 
пола. Это поведение, которое традиционно рассматривается как по-
добающее мужчинам и женщинам. Отсюда вытекает, что социальная 
роль — социально нормированное поведение человека, занимающе-
го определенное положение в обществе и имеющего в связи с этим 
определенные права и обязанности. Таким образом, гендерная роль 
мужчины и женщины — это формы гендерного поведения, ожидаемые 
социумом. Они социально нормированы, а значит, правомерны. Од-
нако такое поведение и роли не могут выступать предметом изучения 
криминологии/гендерной криминологии. В плане содержательной 
интерпретации предмета исследования нас интересуют поведенче-

115Антонян, Ю.М. Криминология будущего: междисциплинарные научные 
связи / Ю.М. Антонян // Юридическая наука и правоохранительная практи-
ка. — 2014. — № 4(30). — С. 68—69.
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ские акты, приводящие к совершению преступления — девиации, де-
виантное поведение.

Девиантное поведение (лат. deviatio — отклонение) — это устойчи-
вое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 
распространенных и устоявшихся общественных норм. По мнению 
Я.И. Гилинского, девиантное, или отклоняющееся, поведение всег-
да связано с каким-либо несоответствием человеческих поступков, 
действий, видов деятельности распространенным в обществе или его 
группах ценностям, правилам (нормам) и стереотипам поведения, ожи-
даниям, установкам. Это может быть не только нарушение формаль-
ных (правовых) или неформальных (мораль, обычаи, традиции, мода) 
норм, но и «девиантный» образ жизни, «девиантный» стиль поведения, 
не соответствующие принятым в данном обществе, среде, группе116.

Поскольку девиации, девиантное поведение во многих случаях вли-
яют на криминализацию личности и предшествуют противоправному 
поведению, можно говорить о наличии междисциплинарных связей 
между рассматриваемыми категориями и гендерной криминологией. В 
связи с этим в предмет ее изучения есть все основания включить такие 
конструкты как девиантная роль, девиантное поведение.

В пользу научной обоснованности избранного подхода можно 
привести мнения и оценки опрошенных следователей и населения о 
влиянии на девиантные проявления таких гендерно-чувствительных 
характеристик, как: мигрант, этническая принадлежность; нацио-
нальность; расовая принадлежность; культурный уровень индивида, 
приверженность к субкультуре (например, интернет-сообщества, пре-
ступного сообщества); отношение к религии; вероисповедание; ин-
валидизация I, II, III группы; психические аномалии; наркотическая 
зависимость; алкоголизм; токсикомания; роль в совершении престу-
пления, принадлежность к преступной группе; нахождение в преступ-
ной среде; сексуальная идентичность. Так, 56,8% опрошенных следо-
вателей отметили, что в зависимости от ситуации указанные факторы 
могут влиять на наличие девиантных проявлений; 6,8% отметили, что 
перечисленные факторы влияют на девиации всегда; 55,5% опрошен-
ного населения считает, что указанные факторы могут влиять на де-
виантные проявления в зависимости от конкретной ситуации; 15,8% 
отметили, что перечисленные факторы влияют на девиации всегда. 
Осужденные женщины, отбывающие наказание в виде лишения сво-
боды, отметили влияние на их девиантное поведение таких призна-
ков, как вероисповедание (2%), психические аномалии (8,2%), алко-
голизм (16,3%).

116Гилинский, Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, про-
ституции, самоубийств и других «отклонений» / Я. Гилинский. — 3-е изд. — 
СПб.: Алеф-Пресс, 2013. — С. 6.
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Бесспорным является совпадение предметных областей гендерной 
теории и криминологии, на основании чего возникают междисципли-
нарные связи и необходимость выявления и дальнейшего исследова-
ния стыковых проблем в рамках гендерной крминологии (человек/
гендер/криминализация личности — гендерная роль/девиантная 
роль — гендерное поведение/девиантное поведение/противоправное 
поведение — личность преступника (мужчина/женщина) — преступ-
ность — профилактика и предупреждение преступности).

Можно говорить, что объектом гендерной криминологии высту-
пает человек/гендер/мужчина и женщина/личность преступника, де-
виантная роль и девиантное поведение, повлекшие криминализацию 
личности и совершение преступления.

Предлагаемая авторами концепция не лишена дискуссионности, 
однако имеет все основания для существования. Представление че-
ловека как объекта криминологического познания прослеживается в 
научных публикациях современного периода. В.А. Ананич, опреде-
ляя перспективы развития криминологии, отметил, что объяснения 
преступности, ее причин и условий на уровне общества, социальных 
групп и в индивидуальном порядке представляется весьма востре-
бованными. По мнению автора, нуждаются в уточнении методоло-
гические, методические подходы в изучении личности преступника 
с выделением двух этапов в процессе ее становления — собственно 
формирования и криминализации117.

Как нам представляется, использование гендерного подхода в изу- 
чении личности преступника будет способствовать разрешению ука-
занных выше теоретических проблем. Как мы писали ранее, идея ген-
дерной криминологии не нова. Ряд исследователей обращались к про-
блемам изучения, предупреждения и профилактики преступлений 
с позиций гендерного подхода. Среди них: Г.М. Асланова, Ахмедха-
нова Сам.Т. и Ахмедханова Саб.Т., Е.В. Керрин, Е. Белл, О.А. Идоба-
ева, О.Ю. Ильченко и А.А. Хорошилова, М.А. Кашина, О.В. Карпова, 
А.В. Куприянова, Х. Поттер, О.В. Русецкий, Н.В. Сарычева, С.М. Сви-
ло, Ю.И. Селятыцкий, Д. Стеффенсмайер, Д.В. Синькова, О.В. Стасен-
ко, Б.Н. Хачак, Е.А. Шаркова, Дж.Ф. Шели.

Общеизвестным фактом является наличие «гендерного разрыва» 
в структуре преступности. Он заключается в следующем: показатели 
женской преступности всегда и везде меньше, чем мужской; этот раз-
рыв сохраняется на протяжении длительного времени и не зависит от 
социальных условий. Исследования показывают, что женская преступ-
ность имеет качественное и количественное своеобразие и специфику 

117Ананич, В.А. Организация криминологических исследований преступно-
сти в Республике Беларусь / В.А. Ананич // Академическая мысль. — 2017. — 
№ 1. — С. 21—25.



49

по сравнению с мужской118. С другой стороны, женская преступность 
является частью общей преступности и органически с ней взаимос-
вязана119. Наличие «гендерного разрыва» подтверждается в оценках 
опрошенного населения. Абсолютное большинство отметило, что пре-
ступления чаще всего совершают мужчины (63,4%), в меньшей степе-
ни женщины (10,6%), несовершеннолетние мужского пола (20,4%), в 
меньшей степени несовершеннолетние женского пола (5,6%). По мне-
нию опрошенных, женщины совершают преступления под влиянием 
следующих условий: женщин совершать преступления вынуждают 
жизненные обстоятельства и зависимое положение от мужчин (36%); 
как правило, женщины совершают преступления, защищаясь (26,6%); 
женщины совершают преступления в связи с тем, что в современном 
обществе права женщин и мужчин не равны (18,7%).

Принимая во внимание «гендерный разрыв» многие исследова-
тели используют гендерно-чувствительные характеристики для из-
учения женской преступности120, преступности несовершеннолет- 

118Свило, С.М. К вопросу о формировании гендерной криминологии / 
С.М. Свило // Борьба с преступностью: теория и практика: тез. док. Междунар. 
науч.-практ. конф. (Могилев, 2 апреля 2018 г.). — Могилев: Могилевск. ин-т 
МВД, 2018. — С. 207.
119Романова, Н.М. Социально-психологические детерминанты преступного 
поведения: субъект криминального деликта и гендер / Н.М. Романова // Вестн. 
Саратовск. ун-та. Сер. «Философия. Психология. Педагогика». — 2009. — 
Вып. 3. — Т. 9. — С. 65.
120Асланова, Г.М. Криминологическая и психологическая характеристика жен-
ской преступности / Г.М. Асланова // Вектор науки ТГУ. Сер. «Педагогика, 
психология». — 2014. — № 1(16). — С. 23—27; Ахмедханова, Сам.Т. Основные 
направления предупреждения преступлений, совершаемых женщинами в об-
ществе / Сам.Т. Ахмедханова, Саб.Т. Ахмедханова // Вестн. СПб. ун-та МВД 
России. — 2017. — № 3 (75). — С. 71—73; Ильченко, О.Ю. Криминологическая 
характеристика женской преступности / О.Ю. Ильченко, А.А. Хорошилова // 
Криминология: вчера, сегодня, завтра. — 2012. — 3(26). — С. 67—70; Каши-
на, М.А. Женщина в российской пенитенциарной системе: к вопросу о необхо-
димости гендерной юстиции / М.А. Кашина // Управленческое консультирова-
ние. — 2007. — № 4. — С. 99—111; Карпова, О.В. Причины и условия рецидивной 
преступности женщин: особенности региональной характеристики / О.В. Кар-
пова // Актуальные проблемы экономики и права. — 2014. — № 1. — С. 261—266; 
Куприянова, А.В. Криминологическая характеристика женской преступности 
несовершеннолетних в Восточно-Сибирском регионе и ее предупреждение: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Куприянова. — Иркутск, 2008. — 237 л.; 
Радочина, Т.Н. О женской пенитенциарной преступности / Т.Н. Радочина // 
Человек: преступление и наказание. — 2009. — № 4(67). — С. 87—91; Сарыче-
ва, Н.В. Особенности социально-экономических детерминант преступного по-
ведения женщин / Н.В. Сарычева // Общ-во и право. — 2009. — № 4(26). — 
С. 222—224; Свило, С.М. Преступность среди женщин в Республике Беларусь: 
характеристика, причины, предупреждение: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08 / С.В. Свило. — Минск: Акад. МВД РБ, 2007. — 21 с.
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них121 и молодежи122, ограничивая научный поиск такими признака-
ми, как, например, наркотическая зависимость.

Однако, по мнению М.А. Кашиной, гендерные исследования, на-
правленные на «добавление женщин в историю, литературу, культуру», 
со временем обязательно сменяются исследованиями, которые пред-
полагают анализ не только женщин, но и мужчин, не только различий 
между ними, но и сходства, позволяют учитывать в социальном иссле-
довании оба пола, их взаимодействие и взаимосвязь123. Следуя логике 
автора, можно утверждать, что изучение преступности в заявленном 
контексте не является исключением.

В подтверждение обозначенному тезису приведем позицию 
Д.В. Синькова. Автор считает, что изучение преступности мужчин и 
женщин должно проводиться с позиций гендерного подхода и быть 
обусловлено конкретными историческими условиями, а также с по-
ниманием биологических, социально-психологических и иных осо-
бенностей изучаемой проблемы, что, несомненно, важно для более 
эффективного предупреждения преступности124.

Американские криминологи придерживаются точки зрения, соглас-
но которой гендерная теория может существенно расширить знания 
не только о женской, но и о мужской преступности. Их можно более 
детально исследовать, если принять во внимание то, как глубинные 
различия между жизнью мужчин и женщин формируют различный 
характер мужской и женской преступности. Традиционные подходы 
недостаточно освещают, как именно различия в типах, частоте и кон-

121Демидова-Петрова, Е.В. Исследование преступности несовершеннолетних 
в истории российской криминологической науки / Е.В. Демидова-Петрова // 
Мониторинг правоприменения. — 2016. — № 1(18). — С. 31—34; Дзюман, Е.М. 
Особенности гендерной идентичности несовершеннолетних, обвиняемых 
в совершении сексуальных деликтов / Е.М. Дзюман // Сев.-Кавказ. психол. 
вестн. — 2011. — № 9/4. — С. 50—54; Идобаева, О.А. Методологические принци-
пы развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних / 
О.А. Идобаева // Образование личности. — 2014. — № 4. — С. 8—14; Русец-
кий, О.В. Профилактика потребления наркотиков в системе предупреждения 
преступности несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
О.В. Русецкий; Акад. МВД РБ. — Минск, 2010. — 25 с.
122Селятыцкий, Ю.И. Предупреждение преступности среди молодежи: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю.И. Селятыцкий; Акад. МВД Респ. 
Беларусь. — Минск, 2014. — 23 с.
123Кашина, М.А. Указ. соч. — С. 99.
124Синьков, Д.В. Преступность женщин: современные тенденции развития 
и практика назначения наказания / Д.В. Синьков // Общество & человек. — 
2011. — № 1(2). — С. 89.
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тексте криминального поведения представителей обоих полов влияют 
на динамику преступности125.

А.В. Куприянова предлагает тщательно изучать гендерные различия 
преступности в рамках гендерной криминологии. Автор рассматривает 
ее в качестве частной криминологической теории и включает в ее со-
держание вопросы изучения женской и мужской преступности, огра-
ничиваясь формулировкой ее предмета126.

Таким образом, включение в содержание и структуру гендерной кри-
минологии женской преступности, преступности несовершеннолетних и 
молодежи представляется недостаточным, хотя и вполне оправданным. 
Разделяя позицию вышеназванных ученых, считаем необходимым при 
определении понятийного и содержательного контекста гендерной кри-
минологии использовать избранный нами бинарный подход.

Подводя итог вышеизложенному, отметим:
Определяя роль гендерной криминологии, есть все основания со-

гласиться с мнением А.В. Куприяновой, Д. Стеффенсмайер и предста-
вить ее как частную криминологическую теорию, претендующую впо-
следствии на самостоятельную криминологическую отрасль в системе 
Особенной части криминологии.

Объектом гендерной криминологии является человек (с учетом 
гендерных характеристик), реализующий в процессе жизнедеятельно-
сти девиантную роль и допускающий девиантное поведение, влекущее 
криминализацию личности и совершение преступления.

Девиантная роль — вид социальной роли, представляющей собой 
поведение, отклоняющееся от установленной для мужчин и женщин 
нормы, реализация которой приводит к криминализации личности и 
совершению преступления.

Девиантное поведение — это устойчивое поведение мужчины/
женщины, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространен-
ных и устоявшихся общественных норм, приводящее к криминализа-
ции личности и совершению преступлений.

Гендерная криминология — это частная криминологическая тео-
рия, изучающая гендерные различия в преступности мужчин/женщин, 
их тенденции и закономерности, оцениваемые с точки зрения прошло-
го, настоящего и будущего; причины и условия преступности мужчин/
женщин, а также совершаемых ими конкретных преступлений; человек 
(с учетом гендерных характеристик)/личность преступника как соци-

125Криминология: пер. с англ.; под ред. Дж.Ф. Шели. — СПб.: Питер, 2003. — 
С. 150.
126Куприянова, А.В. Указ. соч.; Куприянова, А.В. Гендерная криминология: 
создание частной криминологической теории / А.В. Куприянова // Вестн. Чи-
тинск. гос. ун-та. — 2008. — № 6. — С. 187.
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альный тип и процессы формирования преступного поведения через 
реализацию девиантных ролей и девиантное поведение и разрабаты-
вающая меры по предупреждению и профилактике преступлений на 
основании гендерного подхода.

Предметом гендерной криминологии являются: преступность 
мужчин/женщин как общественно опасное социально-правовое яв-
ление, ее тенденции и закономерности, оцениваемые с точки зрения 
прошлого, настоящего и будущего; гендерные различия в преступ-
ности мужчин/женщин; причины и условия преступности мужчин/
женщин, а также совершаемых ими конкретных преступлений; че-
ловек (с учетом гендерных характеристик)/личность преступника, 
процессы криминализации личности и формирования преступного 
поведения через реализацию девиантных ролей и девиантное пове-
дение; меры по предупреждению преступлений на основании гендер-
ного подхода.

2.2. Цели, задачи и функции гендерной криминологии

В системе целей гендерной криминологии целесообразно выде-
лить общую, конечную, ближайшие и перспективные. Как представ-
ляется, разработка положений гендерной криминологии преследует 
общую цель — повышение качества мер по предупреждению и про-
филактике преступлений среди мужчин и женщин на основании ген-
дерного подхода.

Конечная цель напрямую связана с целями государственной поли-
тики в области контроля над преступностью. Целью данной политики, 
как известно, является «удержание» преступности в социально при-
емлемых рамках. Предупреждение преступности как раз выступает га-
рантией подобного «удержания», ведь именно предупреждая преступ- 
ления, мы не даем новым преступлениям пополнять объем преступно-
сти. Отсюда вытекает конечная цель гендерной криминологии: сокра-
щение женской и мужской преступности.

Стратигические цели гендерной криминологии сводятся к даль-
нейшей разработке ее теоретических и прикладных основ, созданию на 
их основе многоуровневой системы предупреждения мужской и жен-
ской преступности, выступающей гарантией ее сокращения.

Тактические цели заключаются в создании теоретических, органи-
зационных, технических и иных ресурсов путем каждодневной науч-
ной и практической работы для достижения общей, конечной и пер-
спективной цели гендерной криминологии.

Задачи гендерной криминологии имеют огромное мобилизующее 
значение. В их системе есть все основания выделить общие, теорети-
ческие и прикладные задачи. Общие задачи совпадают с задачами кри-
минологии, и среди них следует назвать: анализ тенденций и законо-
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мерностей преступности, выявление ее состояния, познание и научное 
объяснение причин и условий преступности, выявление лиц, способ-
ных совершать преступления, изучение таких лиц с целью оказания на 
них воспитательно-профилактического воздействия.

К теоретическим задачам гендерной криминологии следует от-
нести: проведение дальнейших научных исследований по проблемам 
гендерной криминологии; использование уже разработанных теоре-
тических положений в профилактике и предупреждении преступ-
ности; изучение передового зарубежного и отечественного опыта по 
разработке проблем гендера в контексте криминологических иссле-
дований.

В качестве прикладных задач можно рассматривать: повышение 
эффективности предупредительных мер по «удержанию» мужской и 
женской преступности в социально приемлемых рамках; использова-
ние теоретических положений гендерной криминологии для разработ-
ки критериев уголовной статистики через призму гендерных групп, 
совершенствование информационных систем и банков данных; прове-
дение эмпирических исследований в рамках гендерной криминологии, 
направленных на разработки предупредительных и профилактических 
мер мужской и женской преступности.

Среди функций гендерной криминологии выделим прикладную. 
Она способствует использованию и реализации научных положений в 
практической деятельности по профилактике и предупреждению пре-
ступности. Объяснительная функция имеет своей целью не только 
описание, но и объяснение всех характерных признаков отражаемого и 
исследуемого объекта гендерной криминологии, с учетом всех взаимо- 
связей и взаимообусловленностей. Эвристическая функция позволя-
ет обобщать новое научное знание в виде оригинальных идей, концеп-
ций, подходов, принципов, методов, решений и пополнять содержание 
гендерной криминологии. Прогностическая (предсказательная) 
функция способствует определению перспектив в развитии научного 
знания и использованию его для нужд развивающейся криминологи-
ческой теории и практики. Она напрямую связана с профилактикой и 
предупреждением преступности.

К базовым источникам гендерной криминологии относятся: меж-
дународные договоры по обеспечению прав человека и противодей-
ствии преступности; основной закон государства — Конституция Рес- 
публики Беларусь; законы и подзаконные акты в сфере реализации 
прав человека, гендерного равенства, противодействия преступности.

На теоретическом уровне в качестве источников можно рассма-
тривать: общую теорию криминологии, гендерную теорию, теорию уго-
ловного и уголовно-процессуального права, теорию социологии, тео-
рию информации, теорию систем, теорию рационального выбора.
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На прикладном уровне источниками гендерной криминологии вы-
ступают: данные официальной статистики о динамике преступности, 
ее качественные и количественные показатели; результаты эмпириче-
ских исследований; деятельность правоохранительных органов.

2.3. Структура и содержание гендерной криминологии

Традиционным в криминологии является определение ее системы 
исходя из содержания предмета науки127. Полагаем, что такой под-
ход приемлем для нашего исследования, поскольку криминология и 
гендерная криминология связаны между собой с теоретических и ме-
тодологических позиций. В связи с изложенным, предмет гендерной 
криминологии выступит в качестве основополагающего системного 
компонента при определении ее структуры.

К структуре предмета криминологии в нашей стране относят: пре-
ступность, ее причины, личность преступника и предупреждение пре-
ступлений. Эти вопросы теории образуют Общую часть криминоло-
гии. Криминологический анализ отдельных видов преступлений и 
их профилактики составляет содержание Особенной части кримино-
логии. К Особенной части представляется возможным отнести и так 
называемые частные криминологические теории, которые на основе 
общей криминологической теории изучают специфику преступности 
и ее предупреждения в семейной сфере, в области политики, в сфере 
законотворчества (прежде всего уголовного закона), в области средств 
массовой информации, в сфере религиозной деятельности, в процессе 
исполнения уголовных наказаний и др.128

Таким образом, гендерная криминология относится к Особенной 
части криминологии. Однако это не исключает наличие в ее содержа-
нии собственной структуры. Руководствуясь общими подходами, пред-
лагаем для нее трехзвенную систему, состоящую из общей, особенной и 
специальной частей.

В Общую часть гендерной криминологии предлагаем включить ее 
теоретические основы: исторические предпосылки и криминологиче-
ские подходы к изучению преступности с использованием гендерного 
подхода; аксиологические основы изучения преступности в контексте 
обеспечения прав человека и теории о гендерном равенстве; методоло-
гию и методики гендерных исследований преступности; понятие ген-
дерной криминологии и ее место в системе наук; цели, задачи, функ-
ции, структуру и содержание гендерной криминологии.

Как представляется, Особенная часть гендерной криминологии 
должна учитывать теоретические положения ее Общей части и включать 

127Честнов, И.Л. Теоретико-методологическое введение в криминологию: учеб. 
пособие / И.Л. Честнов. — СПб., 2004. — С. 33.
128Там же. — С. 33—34.
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в себя разработанные на основании изучения общественных, социаль-
ных явлений, результатов эмпирических исследований, данных уголов-
ной статистики, правоприменительной практики положения о: преступ-
ности мужчин/женщин как общественно опасном социально-правовом 
явлении, ее тенденциях и закономерностях, оцениваемых с точки зрения 
прошлого, настоящего и будущего; гендерных различиях в преступности 
мужчин/женщин; причинах и условиях преступности мужчин/женщин, 
а также совершаемых ими конкретных преступлений; человеке (с учетом 
гендерных характеристик)/личности преступника, процессах кримина-
лизации личности и формирования преступного поведения через реали-
зацию девиантных ролей и девиантное поведение; мерах по предупреж-
дению и профилактике преступлений на основании гендерного подхода.

В Специальную часть гендерной криминологии целесообразно 
включить разработку программных документов по использованию ген-
дерного измерения в профилактике преступлений и социальной адап-
тации осужденных в конкретных условиях развития и жизнедеятель-
ности общества.

Общая часть гендерной криминологии в рамках настоящего иссле-
дования содержательно наполнена. Безусловно, предлагаемые нами 
положения не исключают научной дискуссии и по мере развития част-
ной криминологической теории будут дополнены, конкретизированы, 
усовершенствованы. Перспективной является разработка методологии 
и методик гендерных исследований преступности.

Особенную часть гендерной криминологии предстоит разработать 
в теоретическом и прикладном контексте. Тем не менее, есть все осно-
вания кратко охарактеризовать те положения, которые должны быть 
учтены исследователями.

I. Преступность мужчин/женщин как общественно опасное соци-
ально-правовое явление. При наполнении данного компонента необхо-
димо учитывать количественные показатели (состояние — уровень — ди-
намика) и качественные (структура — характер — гендерные различия). 
Причем гендерные различия приобретают в Особенной части гендерной 
криминологии интегрирующий характер и должны включаться в иссле-
дование всех компонентов этой части гендерной криминологии.

II. человек (с учетом гендерных характеристик)/личность пре-
ступника, процессы криминализации личности и формирования пре-
ступного поведения через реализацию девиантных ролей и девиант-
ного поведения. В качестве теоретической основы для содержательной 
разработки криминологической характеристики человека личности пре-
ступника есть все основания использовать интерсекциональный подход, 
активно применяемый в гендерных исследованиях. Идея его использо-
вания в криминологии не нова. Известна монография Х. Поттер «Интер-
секциональная криминология». По мнению автора, интерсекциональная 
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криминология — это теоретический подход, который позволяет крити-
чески рассмотреть влияние взаимодействующих личностных статусов 
на социальный контроль преступности и другие проблемы в этой сфере. 
Интерсекциональный подход был применен Х. Поттер к изучению тю-
ремного насилия и позволил глубже изучить последнее в контексте расы, 
национальности, пола129. Керрин Е. Белл также использует данный под-
ход в своих исследованиях насилия в местах лишения свободы130.

Интерсекциональный подход — один из наиболее интересных в со-
временной социальной теории, поскольку представляет собой анали-
тический инструмент, позволяющий обозначить множество взаимо- 
связанных и комплексно действующих осей власти, пронизывающих 
многомерное социальное пространство. Этот объемный взгляд помо-
гает уйти от плоских генерализаций, заставляет мыслить конкретно и 
ставить исследовательские вопросы по поводу сложного опыта субъек-
тов современного социального мира. Как расовая позиция в конкретном 
обществе становится гендерной или как гендерные различия обретают 
расовые формы? Как категории возраста и гендера связаны с производ-
ством классовой позиции? Как этнические мигранты адаптируются к 
гендерному порядку, отличному от того, в рамках которого происходила 
их социализация? Таких вопросов может быть бесчисленное множество, 
учитывая разнообразие возможных контекстов исследования — и все это 
вопросы о том, как работают механизмы власти (и знания), определяя 
ту или иную социальную локацию, наполненную идентифицируемыми 
практиками. При этом внимание исследователей преимущественно об-
ращено к тем социальным контекстам, которые характеризуются под-
чинением, угнетением и исключением131. Интерсекциональный подход 
является развитием феминистского анализа множественности и понима-
ния гендерных различий и иерархий. Объектом изучения, как правило, 
становится конкретная негативно привилегированная группа, пережи-
вающая опыт бесправия, угнетения, эксплуатации, дискриминации132.

Человек при этом понимается как поле пересечения этих дискрими-
наций, поскольку одновременно обладает целым рядом таких идентич-
ностей, как: класс, раса, возраст, трудоспособность, пол, сексуальная 

129Поттер, Х. Интерсекциональная криминология / Х. Поттер [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: https://books.google.by/books?id=b5RhCQAAQBAJ&pri
ntsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=fal
se]. — Дата доступа: 18.07.2018.
130Белл, Керрин Е. Насилие в местах лишения свободы и интерсекциональность 
факторов расы/национальности и пола / Керрин Е. Белл // Актуальные пробле-
мы экономики и права. —2018. — Т. 12. — № 1. — С. 132—148.
131Темкина, А.А. Интерсекциональный поворот в гендерных исследованиях / 
А.А. Темкина, Е.А. Здравомыслова // Журн. социологии и социальной антропо-
логии. — 2017. — № 20(5). — С. 19.
132Там же. — С. 20—25.
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идентичность, гражданский статус и др. Все эти идентичности могут 
стать поводом для угнетения в случае, если они не полностью совпа-
дают с императивной нормативностью существующего социально-по-
литического дискурса133.

Понятие сексуальной индентичности как внутреннего ощущения 
личности о ее принадлежности к тому или иному гендеру, и особенно 
небинарной (выходящей за рамки традиционной гендерно-бинарной 
системы — ощущения мужского или женского гендера) гендерной 
идентичности, в уголовно-правовых и криминологических исследова-
ниях фактически не используется, оставаясь термином медицинским, 
психологическим или даже социологическим, но неприменимым в кон-
тексте изучения преступности и выстраивания эффективной системы 
противодействия преступным проявлениям, несмотря на разнообразие 
форм проявления как в исторической ретроспективе, так и в современ-
ном обществе134. Отдельные аспекты вопроса затрагиваются специфи-
ческой отраслью научного криминологического знания — криминофа-
милистикой, однако имеющиеся исследования не отражают в полной 
мере сути проблемы, не предлагают конструктивных путей ее разреше-
ния135, а отдельные авторы, придерживаясь консервативных позиций 
и отрицая альтернативные формы брака, не признают актуальности 
легального закрепления прав трансгендерного сообщества в уголовно-
правовой сфере136.

В то же время современные исследования констатируют, что транс-
гендерность как стремление изменить параметры своего пола или ген-
дера исходя из внутреннего ощущения гендерной идентичности повсе-

133Рахманинова, М.Д. Генезис интерсекционального подхода к анализу власти 
и дискриминаций: между гендером и классом // Исторические, философские, 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-
тики. — 2015. — № 2(52). — Ч. 1. — С. 158.
134Herdt, G. Third Sex/Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism In Culture and 
History / Gilbert Herdt. — New York: Zone Books, 1994. — 614 p.
135Шестаков, Д.А. Виктимизация семьи вследствие преступной составляющей 
катаклизмов / Д.А. Шестаков // Криминология: вчера, сегодня, завтра. — 2016. — 
№ 1. — С. 13—16; Милюков, С.Ф. Глубинные истоки кризиса российской семьи: 
его криминологические и уголовно-правовые последствия / С.Ф. Милюков // 
Криминология: вчера, сегодня, завтра. — 2016. — № 1. — С. 17—20; Готчина, Л.В. 
Семья как фактор преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних / Л.В. Готчина // Криминология: вчера, сегодня, завтра. — 
2016. — № 1. — С. 25—29; Никуленко, А.В. О некоторых проблемах противодей-
ствия семейному насилию / А.В. Никуленко // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. — 2016. — № 1. — С. 35—38.
136Смирнов, Л.Б. Традиционная семья как объект посягательства со стороны 
глобальной олигархической власти (ГОВ) / Л.Б. Смирнов // Криминология: 
вчера, сегодня, завтра. — 2016. — № 1. — С. 21—24.
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местно сопутствует социальной некомформности137, что инвариантно 
приводит к необходимости обеспечения соответствующих правовых 
и организационных стандартов обращения с индивидом на различных 
стадиях уголовного судопроизводства.

Всеобщая декларация прав человека 1948 г., закрепляя перечень ос-
новных прав человека в целом, не дает детальных трактовок и гарантий 
их обеспечения, в связи с чем подобное обеспечение для разных групп 
может отличаться: например, для трансгендеров многое упирается в воз-
можность официального признания их гендерной идентичности (т. е. 
изменения имени и гендера в документах). В 2006 г. группой экспертов 
ООН были разработаны и впоследствии утверждены в Джокьякарте 
«Принципы применения международно-правовых норм о правах чело-
века в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности» 
(«Джокьякартские принципы»). Принципы содержат широкий пере-
чень рекомендаций (более 25 пунктов) государствам в целом, а также 
отдельным инстанциям — элементам публичной власти, а также непра-
вительственным организациям по поводу мер, которые им необходимо 
предпринять для того, чтобы обеспечить соблюдение тех или иных прав 
человека для трансгендерной личности, и в частности, среди прочих — 
приведение всего законодательства, включая уголовное, в соответствие 
с принципом универсального обладания всеми правами и свободами; 
обеспечение расследования и введение уголовных наказаний за преступ- 
ления на почве гендерной идентичности; обеспечение гуманного содер-
жания трансгендерных заключенных. Отметим, что Джокьякартсткие 
принципы носят рекомендательный характер, и принудительного меха-
низма, который мог бы обязать государства безусловно следовать им, в 
инструментах ООН не существует.

Юридическое признание сексуальной идентичности является од-
ним из основополагающих моментов проблемы трансгендера, посколь-
ку именно данным фактом определяется, как личность воспринимают 
в официальных взаимодействиях и каковы ее гендерно-обусловленные 
права или ограничения (например: перечень и пределы применимых 
мер профилактического воздействия и уголовных наказаний; реали-
зация альтернативных применению наказания форм уголовной ответ-
ственности и института условно-досрочного освобождения; определе-
ние вида исправительного учреждения и условий отбывания наказания; 
возраст выхода на пенсию или возможность работать по определенной 
профессии применительно к принудительной трудотерапии в рамках 
реализуемого уголовного наказания и т. д.).

Исторически Республика Беларусь является государством с тради-
ционными социальными, в первую очередь семейными, ценностями. 

137Annelou L. C. de Vries. Autism Spectrum Disorders in Gender Dysphoric Children 
and Adolescents / Annelou L. C. de Vries, Ilse L. J. Noens, Peggy T. Cohen-Kettenis 
et al. // Journal of autism and Developmental Disorders. — 2010. — Vol. 40. — Issue 
8. — Рр. 930—936.
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Однако проблемы трансгендера обостряются как на национальном 
уровне в связи с расширением информированности населения на фоне 
укрепления института прав трансгендерной личности, так и с учетом 
глобализационных мировых процессов и повышения прозрачности 
границ, потенциальных перспектив выбора места жительства и раз-
вития миграционных процессов в странах, где право признания так 
называемого «третьего пола» признано на законодательном уровне с 
возможностью получения соответствующей отметки в документе, удо-
стоверяющем личность (Федеративная Республика Германия, Индия, 
Непал, Аргентина, Дания и др.), причем как на основании интерсексу-
альности с проведением последующих медицинских мероприятий, так 
и с учетом самоопределения в рамках административных процедур, не 
требующих медицинского подтверждения и вмешательства138.

В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует четкая ле-
гальная процедура трансгендерного перехода. Ввиду того, что транс-
гендерность рассматривалась и рассматривается преимущественно в 
медицинском контексте, то и юридическое признание непосредствен-
но обусловлено медицинскими процедурами, фактически, является их 
частью, начиная от постановки диагноза (это начальный и необходи-
мый этап официализации трансгендера) и завершая хирургическим 
вмешательством, направленным на приведение биологического пола 
к соответствию гендерной идентичности139. Однако наличие соответ-
ствующего медицинского подтверждения не гарантирует эффективно-
го взаимодействия с органами публичной власти, и в том числе органа-
ми уголовного преследования, согласно стандартам правового статуса, 
установленным для фактического гендера. Еще более сложной являет-
ся ситуация обеспечения адекватного уголовно-правового воздействия 
на трансгендера с небинарной гендерной идентичностью, когда лицо 
настаивает, чтобы документы отражали их идентичность, не являю-
щуюся ни женской, ни мужской. Законодательно урегулированных 
процедур исполнения наказания и применения ресоциализационных 
механизмов в данной ситуации на уровне национального законода-
тельства нет. На фоне очевидной актуальности поставленных проблем 
в настоящее время нет возможности статистического их подтвержде-
ния, поскольку в рамках официальных статистических форм подобные 
сведения не подлежат выяснению вообще.

Тем не менее, в ходе опроса следователей (150 чел.) было установ-
лено, что 19,1% опрошенных встречались с трансгендерной идентично-

138Ирискина, И. Трансгендерность от «МЖ» до «Х» / И. Ирискина, И. Лысен-
ко [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://update.com.ua/spetcproekt_
tag987/transgender/. — Дата доступа: 25.06.2018.
139О некоторых вопросах изменения и коррекции половой принадлежности: по-
становление М-ва здравоохранения Республики Беларусь от 9 дек. 2010 г. № 163 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. — Минск, 2018.
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стью лиц, совершивших преступление, но это не вызывало затруднений 
с точки зрения реализации отдельных этапов уголовной ответственно-
сти; 2,2% также встречались с трансгендерной идентичностью лиц, со-
вершивших преступление, и это действительно вызывало затруднения с 
точки зрения реализации отдельных этапов уголовной ответственности.

Изучение женской/мужской преступности с учетом сексуальной 
идентичности будет способствовать: реализации прав и свобод челове-
ка с учетом трансгендерной идентичности; диагностике распространен-
ности трансгендерности среди преступников, конструированию адек-
ватного механизма уголовно-правового воздействия на трансгендерное 
лицо на всех стадиях осуществления мер уголовной ответственности 
независимо от формы ее реализации.

Включение преступности наряду с интерсекциональным в девиан-
тологический ракурс исследования позволяет увидеть ее естественные 
связи с другими проявлениями разрушительной для личности и общест- 
ва негативной девиантности: алкоголизм, наркотизм, проституция, пор-
нография, суициды, гемблинг, компьютерный эскапизм, психические 
аномалии и т. д. Под психическими аномалиями предлагается понимать 
все расстройства психической деятельности, не достигшие психотиче-
ского уровня и не исключающие вменяемости, но влекущие личност-
ные изменения, которые могут привести к отклоняющемуся поведению. 
Причем, это не только различные психические расстройства из числа по-
граничных состояний, но и алкоголизм, наркомания140.

Интерсекциональность усматривается в таких отраслях криминоло-
ги, как теория антиобщественного образа жизни; криминокультуроло-
гия141; семейная криминология (криминофамилистика) — занимается 
исследованием бытовой преступности, влиянием семьи на преступное 
поведение; криминотеология — изучает преступления, совершаемые 
на религиозной почве, и пути их предупреждения142; ювенология; эт-
нокриминология143; наркокриминология144; неформальные группы в 

140Казарян, М.А. Содержание понятия «психических аномалий (патопсихологи-
ческих нарушений), не исключающих вменяемости» в криминологии / М.А. Ка-
зарян // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2011. — № 11. — С. 106—107.
141Старков, О.В. Проблема создания новых направлений в современной крими-
нологии / О.В. Старков // Актуальные проблемы экономики и права. — 2007. — 
№ 3. — С. 177—178.
142Старков, О.В. Криминотеология. Религиозная преступность [Электронный 
ресурс] / О.В. Старков, Л.Д. Башкатов. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2004. — 386 c.
143Клейменов, М.П. Введение в этнокриминологию [Электронный ресурс]: мо-
нография/ М.П. Клейменов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омск. акад. 
МВД России, 2004. — 244 c.
144Бычкова, А.М. Криминология наркопреступности: Общая часть: учеб. посо-
бие / А.М. Бычкова. — Иркутск: Изд-во Байкал. гос. ун-та, 2018. — 168 с.
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криминологии (преступные группы и группы, характеризующиеся де-
виантным поведением их участников)145; преступность мигрантов146; 
женская преступность147; преступность несовершеннолетних148.

Аналогичная позиция содержится в публикациях отечественных 
криминологов. Так, В.А. Ананич считает, что в криминологии исход-
ными выступают социологические, статистические, психологические, 
демографические и иные подобные признаки, которые значительно 
раскрывают характер антисоциальной личности виновного, ее глубину 
и стойкость, факторы, способствующие формированию криминальной 
мотивации, дают возможность установить весь механизм и способы со-
вершения преступления149.

Изложенные положения позволяют включить в структуру личнос- 
ти преступника интерсекциональные признаки, учет и исследование 
которых позволит на более качественном уровне выявлять девиации 
в гендерных ролях и поведении субъектов преступлений и разрабаты-
вать наиболее действенные меры по предупреждению и профилактике 
преступности. Итак, структура личности преступника включает соци-
ально-демографические, нравственно-психологические, уголовно-право-
вые, физиологические признаки.

Социально-демографические признаки. Традиционно устанавли-
ваемые признаки: возраст, образование, материальное положение, род 
занятий, семейное положение (наличие малолетних детей), специаль-
ность, наличие работы, гражданство. Интерсекциональными призна-
ками в рамках социально-демографических будут: мигрант; нацио- 
нальность; этническая принадлежность; расовая принадлежность; 
культурный уровень/субкультура.

О необходимости учета указанных признаков в содержательной 
части уголовной статистики свидетельствуют данные опроса следо- 
вателей: 29,9% высказались за включение признака «мигрант»; 25,7% — 

145Савельев, А.И. К вопросу о понятии неформальных групп в криминологии / 
А.И. Савельев // Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2010. — 
№ 2(41). — С. 52; Казарян, М.А. Содержание понятия «психических аномалий 
(патопсихологических нарушений), не исключающих вменяемости» в крими-
нологии / М.А. Казарян. — С. 105—107.
146Криминология: учебник для вузов; под общ. ред. д. ю. н., проф. А.И. Долго-
вой. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. — С. 818.
147Свило, С.М. Преступность среди женщин в Республике Беларусь: характе-
ристика, причины, предупреждение: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
С.В. Свило. — Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. — 21 с.
148Шаркова, Е.А. Предупреждение формирования и криминализации личности 
несовершеннолетнего преступника: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
Е.А. Шаркова. — Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2016. — 24 с.
149Ананич, В.А. О методологии криминологической классификации престу-
плений / В.А. Ананич. — Минск: Академия МВД, 2017. — С. 191.
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«национальность»; 14,6% — «этническая принадлежность»; 20,1% — 
«расовая принадлежность»; 23,6% — «культурный уровень/субкуль-
тура». Оценки населения транслируют устоявшиеся стереотипы в 
обществе. Согласно им, указанные признаки могут стать причиной 
совершения преступлений: 15% отметили признак «национальность», 
9,5% — «этническая принадлежность»; 9,5% — «расовая принадлеж-
ность»; 63,9% — «культурный уровень/субкультура».

Нравственно-психологические признаки. Подлежат исследованию 
такие признаки, как интеллект, способности, навыки, привычки, эмо-
циональные свойства, волевые свойства, установки, интересы, мотивы, 
ценностные ориентации, взгляды, отношения к нормам права и мора-
ли, потребности, способы удовлетворения потребностей, употребление 
наркотических веществ, спиртных напитков и другие аддикции.

В контексте нравственно-психологических характеристик гендера/
личности преступника при использовании гендерного подхода необхо-
димо исследовать такие гендерные признаки, как маскулинность, фе-
минность и интерсекцональные: отношение к религии, вероисповедание.

За включение в уголовную статистику таких признаков, как «от-
ношение к религии» и «вероисповедание», высказались 19,4 и 17,4% 
следователей соответственно. По мнению населения, «отношение к 
религии» и «вероисповедание» могут стать причиной совершения пре-
ступлений в 12,2 и 13,6% случаев.

В содержании уголовно-правовых помимо вида совершенного пре-
ступления, его категории по степени общественной опасности, мотива и 
цели, формы вины, множественности совершенного преступления, еди-
ноличности или в составе группы, есть все основания выделить следу-
ющие интерсекциональные признаки: роль в совершении преступления; 
принадлежность к преступной группе; нахождение в преступной среде.

По мнению опрошенных следователей, есть основания для включе-
ния в уголовную статистику таких признаков, как: роль в совершении 
преступления —59%; принадлежность к преступной группе — 69,4%; 
нахождение в преступной среде — 57,6%. Опрошенное население так-
же считает, что указанные признаки могут стать причиной совершения 
преступления: принадлежность к преступной группе — 83%; нахожде-
ние в преступной среде — 83,7%.

К физиологическим признакам следует отнести: общие (здоровье, 
врожденные физиологические дефекты, тяжелые хронические заболе-
вания, телосложение (физическая конституция), нормостенический 
тип, астенический тип, гиперстенический тип), фертильность (жен-
скую/мужскую); интерсекциональные (инвалидизация I, II, III группы, 
психические аномалии, наркотическая зависимость, алкоголизм, токси-
комания, сексуальная идентичность). Опрошенные следователи счита-
ют необходимым учитывать в уголовной статистике такие признаки, 
как «инвалидизация I, II, III группы» — 34%, «психические анома-
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лии» — 63,9%, «наркотическая зависимость» — 68,1%, «алкоголизм» — 
68,1%, «токсикомания» — 54,2%, «сексуальная идентичность» — 18,8%. 
По оценкам населения, указанные признаки могут выступать причина-
ми совершения преступления: «инвалидизация I, II, III группы» — 1,4%, 
«психические аномалии» — 72,8%, «наркотическая зависимость» — 
87,1%, «алкоголизм» — 89,1%, «токсикомания» — 67,3%, «сексуальная 
идентичность» — 11,6%.

Изучение гендера/мужчины и женщины/личности преступника, 
выявление в структуре общих, гендерных и интерсекциональных при-
знаков требует поэтапного, но в то же время комплексного подхода, 
позволяющего учесть всю многогранность личности. Полагаем, что в 
заявленном контексте возникает необходимость классификации ген-
дера/личности преступника. Изложенные положения позволяют вы-
делить в содержании гендерной криминологии следующие группы для 
исследования: по полу (преступность мужчин и женщин); по возрасту 
(мужская/женская преступность несовершеннолетних, преступность 
молодежи); по наличию интерсекциональных признаков у мужчин и 
женщин (культурный уровень/субкультура; мигрант; национальность; 
этническая принадлежность; расовая принадлежность; отношение к 
религии, вероисповедание; роль в совершении преступления; принад-
лежность к преступной группе; нахождение в преступной среде; инва-
лидизация I, II, III группы, психические аномалии, наркотическая за-
висимость, алкоголизм, токсикомания, сексуальная идентичность).

Предложенная классификация не исключает вариативность подхо-
дов при изучении гендера/личности преступника. В рамках научных 
исследований из указанных выше классификационных групп могут 
быть взяты различные признаки и включены в объект исследования 
(например, предупреждение преступности среди женщин, страдающих 
алкоголизмом; предупреждение преступности среди мужчин, страдаю-
щих психическими аномалиями, и т. д.).

Предупреждение и профилактика преступлений на основании ген-
дерного подхода. Разработке мер по предупреждению женской и муж-
ской преступности на общесоциальном, специально-криминологиче-
ском и индивидуальном уровнях предшествует исследование причины 
и условий женской/мужской преступности. В связи с этим необходимо 
устанавливать причины (социально-экономические; социально-психо-
логические; идеологические; политические; правовые; культурно-вос-
питательные; организационно-управленческие; биологические; меди-
цинские; технические), факторы (антикриминогенные; криминогенные; 
пьянство, алкоголизм; наркомания; экстремизм; социальная маргиналь-
ность), условия (сопутствующие, необходимые, достаточные).

Как представляется, одним из путей реализации комплексного под-
хода к изучению гендера/мужчины и женщины/личности преступ-
ника, выявлению факторов, влияющих на формирование девиантной 
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роли и девиантного поведения, определению этапов криминализации 
гендера/мужчины и женщины, установлению причин и условий совер-
шения преступлений и разработки на их основе программ профилак-
тики и предупреждения преступности через использование положений 
гендерного подхода является совершенствование форм статистической 
отчетности в рамках уголовного судопроизводства.

Есть все основания для включения в уголовную статистику указан-
ных выше признаков и внедрение их в автоматизированные банки дан-
ных, создание на их основе специальных программных продуктов по 
изучению преступности, разработке индивидуальных исправительных 
программ осужденных и т. д. (см. приложения: Е, Ж).

Для этого созданы необходимые теоретические предпосылки в кон-
тексте представленного исследования, есть запрос со стороны право-
охранительных органов. Так, данные опроса следователей (в опросе 
участвовали 119 чел.) по вопросам внедрения информационных техно-
логий в расследование преступлений показал следующее: 99% рабочих 
мест опрошенных укомплектованы компьютерной техникой. Абсолют-
ное большинство использует различные поисковые системы в своей 
работе (77,3%). Помимо компьютера, следователи пользуются планше-
тами (3,4%), мобильными телефонами (88,2%), ноутбуками (5%). По 
оценкам опрошенных, 98,3% готовы более активно использовать в сво-
ей деятельности информационные технологии, 52,1% отметили наи-
большую для них привлекательность специальных информационных 
ресурсов для оптимизации расследования, предупреждения и профи-
лактики преступлений.

Завершая формирование структуры и содержания гендерной кри-
минологии, есть все основания определить ее системное окружение. 
Поскольку гендерная криминология — система открытого типа, она 
взаимодействует с другими системами, которые определяют ее содер-
жание и содержание которых обогащается за счет нее.

Общий уровень системного окружения — науки социально-гумани-
тарного цикла: социология, гендерная теория, демография, культуро-
логия, психология, экономика, педагогика, психиатрия, история, био-
логия, этнография, политология, философия, религоведение.

Специальный уровень системного окружения — науки правовые: 
международное право; криминология, уголовное право, уголовно-про-
цессуальное право, уголовно-исполнительное право.

Отраслевой уровень системного окружения — криминокультуро-
логия, криминофамилистика, криминотеология, ювенология, нарко-
криминология, этнокриминология и т. д.

Подводя итог, отметим следующее.
1. Гендерная криминология выступает в качестве системы, направ-

ленной на достижение целей, решение задачи, реализацию функций. В 
структуре целей гендерной криминологии определены общая, конеч-
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ная, перспективная и ближайшая цели. Перечень задач представлен об-
щими, теоретическими и прикладными. Их решение напрямую связано 
с реализацией прикладной, объяснительной, эвристической и прогно-
стической функций гендерной криминологии.

2. Гендерная криминология относится к Особенной части кримино-
логии и выступает в качестве ее подсистемы. Однако это не исключает 
наличие в ее содержании собственной структуры. На основании общих 
принципов системного подхода предлагается трехзвенная структура, 
состоящая из Общей, Особенной и Специальной частей. При этом, Об-
щая часть содержательно наполнена посредством настоящего иссле-
дования, Особенная и Специальная части требуют разработки путем 
самостоятельных научных исследований.

3. При разработке Особенной части гендерной криминологии поми-
мо устоявшихся подходов к изучению преступности есть теоретические 
и прикладные предпосылки для использования интерсекционального 
подхода, активно применяемого в гендерных исследованиях, и включе-
ния в структуру и динамику изучения преступности интерсекциональ-
ных признаков: мигрант, этническая принадлежность; национальность; 
расовая принадлежность; культурный уровень индивида, привержен-
ность к субкультуре (например, интернет-сообщества, преступного 
сообщества); отношение к религии; вероисповедание; инвалидизация 
I, II, III группы; психические аномалии; наркотическая зависимость; 
алкоголизм; токсикомания; роль в совершении преступления, принад-
лежность к преступной группе; нахождение в преступной среде; сексу-
альная идентичность.

4. При разработке теоретических положений гендерной кримино-
логии использована бинарная гендерная система. Однако, в содержа-
тельный контекст ее Особенной части при изучении гендера/личности 
преступника включен такой интерсекциональный признак, как сексу-
альная идентичность, исследование которого может повлечь выход за 
рамки традиционной гендерно-бинарной системы и возникновение та-
кой проблемы, как трансгендерность, которую, как нами видится, сле-
дует также рассматривать в рамках гендерной криминологии.

5. В перспективе действенными инструментами по включенности 
интерсекциональности и гендерного измерения в изучение преступ-
ности, разработку мер по предупреждению и профилактике преступле-
ний могут стать модели изучения женской и мужской преступности, 
специальные информационные ресурсы, направленные на совершен-
ствование уголовной статистики, оптимизации расследования, пре- 
дупреждения преступлений.



66

Глава 3. прикладные аСпекты Гендерной 
криминолоГии: модели изучения преСтупноСти 

в контекСте теории интерСекциональноСти

Криминологическая наука построена на фундаментальных моделях 
криминологии: научных подходах и направлениях в изучении лич-
ности преступника и предупредительного воздействия на нее. Совре-
менные криминологи исследуют многие явления, основываясь на раз-
личных моделях: контроля, медицинской, социогенной, теологической, 
информационной и др. Особое место среди них занимает гендерная 
модель изучения преступности150.

К.В. Корсаков определяет, что у любой криминологической модели 
имеется строго ограниченный набор релевантных свойств, неповтори-
мого понятийно-категориального аппарата, структурные элементы ко-
торого одновременно выполняют как описательно-репрезентативную, 
так и интегративную функции151.

Изначально в рамках гендерного подхода ученые обращали вни-
мание исключительно на особенности женской преступности. Так, 
А. Кетле объяснял меньшую преступность женщин не только их фи-
зической слабостью, но и отрешенностью от общественной жизни, 
замкнутостью в кругу семейных обязанностей152. Ч. Ломброзо153 и 
его последовательница в России П.Н. Тарновская связывали более 
низкую интенсивность женской преступности с особенностями жен-
ского организма и характера, природой женщины, ее «биологической 
недоразвитостью»154. За рубежом гендерные исследования направле-
ны на объяснение количественных показателей совершения преступ- 
лений различным полом.

Сегодня в гендерную модель изучения преступности исследователи 
включают различные компоненты. Большинство работ направлены на 
исследование женской преступности в различных ее аспектах. З.Н. Гу-
данова и Н.А. Исаев рассматривают женскую преступность в культу-

150Сачек, А.Г. Стадии и значение криминологического моделирования / А.Г. Са- 
чек // Вестн. Московск. ун-та МВД России. — 2015. — № 8. — С. 129—133.
151Корсаков, К.В. Криминологическое моделирование и язык криминологиче-
ской науки / К.В. Корсаков // Вестн. Юж.-Уральск. гос. ун-та. — 2006. — №5. — 
С.156—157.
152Кетле, А. Человек и развитие его способностей / А. Кетле. — СПб.: О.И. Бакст, 
1865. —228 с.
153Ломброзо, Ч. Женщины-преступницы и проститутки / Ч. Ломброзо, Э. Фер- 
реро. — Киев, 1903. — 196 с.
154Тарновская, П.Н. Женщины-убийцы: антропологическое исследование / 
П.Н. Тарновская. — СПб.: Т-во худож. печати, 1902. — 512 с.
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рально-криминологическом аспекте155. Отметим, что большинство 
криминологов связывают гендерный подход исключительно с призна-
ками половой принадлежности.

Исследователи отмечают, что современные модели, в том числе и 
гендерная, основываются на интегративной методологии криминоло-
гической науки через триангуляцию, которая предполагает совместное 
использование (синтез) различных количественных и качественных 
методов, взаимодополняющих друг друга и минимизирующих недо-
статки каждого 156. В последнее время появились работы, которые ха-
рактеризуют гендерную модель изучения преступности не только с точ-
ки зрения пола. Б.Н. Хачак в своей диссертации «Гендерный подход в 
институте уголовного наказания: уголовно-правовые, пенитенциарные 
и криминологические проблемы» определяет, что гендерный подход 
имеет свои особенности, что является следствием своеобразия причин 
и условий, в свою очередь, порождающих преступления, совершаемые 
различающимися по гендерным признакам субъектами. Автор конста-
тирует необходимость развития гендерного подхода в рамках укрепле-
ния правового статуса осужденных: правового положения осужденных 
мужчин и женщин, являющихся родителями малолетних детей, тем са-
мым определяя социологические аспекты личности-преступника неза-
висимо от пола157. Кроме того появились работы, где гендерная модель 
используется при изучении преступности несовершеннолетних, лиц 
различных профессий и другие158. В настоящее время исследователи 
констатируют, что гендерная модель — это не только разграничение 
личности преступника по полу, но и характеристики, черты и признаки, 
которые отличают мужчину и женщину исходя из их биологического, 
социально-демографического, социально-ролевого, правового и психо-
логического статусов159.

155Гуданова, З.Н. Гендерный подход к женской преступности, культурально-
криминологический аспект / З.Н. Гуданова, Н.А. Исаев. — Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/NIO/Pravo/gudanova%20z.n..doc.htm. — Дата досту-
па: 19.03.2018.
156Судакова, Т.М. Криминологическое исследование: теоретико-методологи-
ческие основы / Т.М. Судакова // Всерос. криминологический журн. — 2017. — 
№ 4. — С. 656—665.
157Хачак, Б.Н. Гендерный подход в институте уголовного наказания: уголовно-
правовые, пенитенциарные и криминологические проблемы: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Б.Н. Хачак. — Краснодар, 2014. — 206 с.
158Шиханцов, Г.Г. Криминология: учеб. пособие / Г.Г. Шиханцов. — Минск: Те-
сей, 2006. — 319 с.
159Куприянова, А.В. Гендерная криминология: создание частной криминоло-
гической теории / А.В. Куприянова. — Режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/v/gendernaya-kriminologiya-sozdanie-chastnoy-kriminologicheskoy-
teorii. — Дата доступа: 19.03.2018.
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Таким образом, можно сделать вывод, что гендерная криминологи-
ческая модель сегодня есть комплексная система изучения личности 
преступника, состоящая из половых особенностей человека в контек-
сте социально-демографического, нравственно-психологического, уго-
ловно-правового и физиологического элементов его развития и суще-
ствования, а также причин и условий совершения преступлений.

Структура гендерной модели изучения преступности личности 
обусловлена тем или иным субъектом совершения преступления. 
С.М. Свило, например, в структуре преступности женщин определяет 
группы характерных для этого субъекта преступлений: против жизни и 
здоровья, собственности, уклада семейных отношений и т. д.160 Приме-
нительно к структуре преступности несовершеннолетних ученые вы-
деляют характерность совершения преступных деяний против половой 
неприкосновенности и половой свободы, собственности, общественной 
безопасности и здоровья населения. 

Проанализировав труды отечественных и зарубежных исследований, 
можно констатировать, что существует комплекс факторов, которые обу- 
славливают формирование гендерной модели изучения преступности. 
Основополагающий фактор, на наш взгляд, — социально-демографиче-
ский. Критериев, составляющих его, достаточно много. Прямое влияние 
на формирование данного фактора оказывает общество посредством 
объективных и субъективных условий. К объективным условиям от-
носятся, например, гендерные различия в заработной плате (примени-
тельно к женской и мужской модели преступности) либо финансовый 
доход субъекта совершения преступления (относительно гендерной мо-
дели преступности несовершеннолетних и осужденных). Отметим, что 
занятость в низкооплачиваемых отраслях экономики женщин наряду 
с преобладанием гендерного неравенства в руководящих должностях 
организаций и предприятий объективно обуславливает разную спец-
ифику женской и мужской моделей преступности. Важным условием 
является безработица. С.М. Свило утверждает, что существует прямая 
зависимость преступности от роста безработицы161. Применительно к 
гендерным моделям в большей степени она относится к женской и лиц, 
ранее осужденных. На рынке труда существует глубокое неравенство 
структуры вакансий по профессиональной квалификации между муж-
чинами, женщинами, лицами с ограниченными возможностями, раннее 
судимыми и т. д. Кроме того, нередко занятость относительно последних 
предполагает неблагоприятные тяжелые условия труда. Все это создает 
условия для совершения преступлений определенной категорией лиц.

160Свило, С.М. Преступность среди женщин в Республике Беларусь: характе-
ристика, причины, предупреждение: автореф. дис. … канд.  юрид. наук: 12.00.08 / 
С.М. Свило. — Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. — С. 21.
161Там же. — С. 139.
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Субъективные условия обусловлены демографическими характе-
ристиками и нравственными аспектами личности. Важную роль игра-
ют в данном случае процессы воспитания личности в контексте при-
нятых фундаментальных основ традиций и культуры семейного уклада 
и общества в целом.

Итак, моделирование — один из общенаучных методов, заключа-
ющийся в построении и изучении моделей каких-либо явлений, про-
цессов или систем объектов для их детального исследования162. Можно 
сказать, что моделирование — это использование в процессе познания 
не объекта-оригинала, а заменяющей его модели, которая «…является 
средством получения информации об объекте-оригинале, заменяет его 
при постановке опытов и в иных познавательных процедурах»163. Цель 
моделирования любой исследуемой системы и каждого ее элемента со-
стоит в выявлении, установлении связей164. На основании концепции 
В.А. Штоффа можно говорить о двух видах моделирования: мысленном 
и материально реализованном165. Материальные модели воспроизво-
дят объекты в материально фиксированном виде. Мысленные модели 
представляют собой систему, состоящую из мысленных компонентов, 
которая используется чаще всего в поисково-познавательной, научно-
исследовательской деятельности.

В настоящей главе речь пойдет о мысленной модели женской/муж-
ской преступности как эффективном инструменте научно-исследова-
тельской деятельности при изучении преступности в рамках гендерной 
криминологии.

Модель изучения женской и мужской преступности включает три 
основных компонента: преступность как общественно опасное соци-
ально-правовое явление, личность преступника, причины и условия 
преступности.

В качестве определения женской/мужской преступности как общест- 
венно опасного социально-правового явления необходимо установить ее 
качественные и количественные показатели. К первым относится струк-
тура и характер преступности. Количественные показатели обуславлива-
ют состояние, уровень и динамику женской/мужской преступности.

Личность женщины/мужчины-преступника включает четыре си-
стемных элемента. Социально-демографический элемент многоком-

162Климова, Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследова-
нии / Е.И. Климова. — Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. — С. 23.
163Лузгин, И.М. Моделирование при расследовании преступлений / И.М. Луз-
гин. — М.: Юрид. лит., 1981. — С. 4.
164Хлынцов, М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при 
расследовании преступлений / М.Н. Хлынцов; под ред. В.Г. Власенко. — Сара-
тов: Саратовский ун-т, 1982. — С. 71.
165Штофф, В.Л. Моделирование и философия / В.Л. Штофф. — М.: Наука, 
1966. — С. 23.
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понентен. Полагаем, что важнейшую роль в нем играет возраст. При 
изучении преступности установление возраста — это первоочередная 
задача. Еще одним компонентом социально-демографического элемен-
та выступает образование. Во многом оно определяет состав преступле-
ния и его квалифицирующие признаки. 

Полагаем, что в структуру изучения женской/ мужской преступно-
сти (как взрослой, так и несовершеннолетних) необходимо включить 
признаки интерсекциональности. Целесообразно изучение такого ком-
понента, как культурный уровень (субкультура) женщины/мужчины-
преступника. Это может быть любая субкультура, в основе которой 
лежат определенные традиции, нормы, ритуалы, которые противоре-
чат законопослушному обществу, отрицают принципы морали и пра-
ва, оправдывают и поощряют нетрадиционный образ жизни. При изу- 
чении женской взрослой преступности интерсекциональный признак 
«субкультура» более выраженный, чем в модели мужской преступно-
сти. Связано это в основном с психоэмоциальными особенностями раз-
вития личности — непосредственно женщины-преступника. Они более 
подвергнуты к вступлению в различные сообщества, секты и т. д.

Материальное положение в структуре модели изучения женской/
мужской преступности определяется относительно доли каждого члена 
семьи к установленному прожиточному минимуму. Здесь же необходи-
мо учитывать род занятий женщины/мужчины-преступника, например, 
работающая, безработная, домохозяйка, в отпуске по уходу за ребенком и 
т. д. Важную роль в структуре изучения женской/мужской преступности 
имеет семейное положение. Оно определяет в основном направленность 
преступного поведения и составы совершаемых преступных деяний. На-
личие несовершеннолетних детей в обязательном порядке учитывается 
при реализации модели изучения женской/мужской преступности.

В классической модели изучения женской/мужской преступности 
выделяется такой компонент, как гражданство субъекта совершения 
преступления. Представляется, с позиции интерсекциональности и с 
учетом последних мировых тенденций вышеназванный компонент не-
обходимо расширить. Гражданство в модели изучения женской/муж-
ской преступности следует не только рассматривать с позиции конста-
тации факта (например, белорусское, украинское гражданство и т. д.), 
но и изучать национальность, этническую, расовую принадлежность и 
позицию по миграции. Отметим, что при вынужденной миграции чаще 
преступления совершают мужчины.

Нравственно-психологический элемент в модели изучения женской/
мужской преступности включает интеллект, установки и потребности. В 
рамках интеллекта необходимо уделить внимание способностям, навыкам 
и привычкам женщины/мужчины-преступника, эмоциональным свой-
ствам, в которые включается возбудимость, устойчивость, ригидность и 
др., а также волевым качествам, маскулинности и феминности.
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Маскулинность в большинстве своем — характеристика мужчин. 
В основе маскулинности лежат биологические качества, которые на 
физическом уровне позволяют рассматривать мужчин как отдельную 
природную категорию, которая имеет свои собственные качества, при-
сущие всем ее представителям от рождения до смерти. 

Изучая установки, необходимо уделить внимание интересам и моти-
вации совершаемых поступков, ценностным ориентациям и взглядам, от-
ношению к нормам права и морали, религии и вероисповеданию. Кроме 
того, изучая потребности, важно отметить способы их удовлетворения, 
включая криминальный сегмент (злоупотребление спиртными напитка-
ми, употребление наркотических либо психотропных веществ и т. д.).

Уголовно-правовой элемент в структуре модели женской/мужской 
преступности подлежит изучению с точки зрения вида совершенного 
преступления, его категории по степени общественной опасности, мо-
тива и цели совершения преступного деяния, формы вины, рецедива и 
относительно количественного состава субъектов. Необходимо учиты-
вать роль в совершении деяния женщины/мужчины-преступника, при-
надлежность к преступной группе и нахождение в преступной среде.

Содержательный компонент физиологического элемента включает 
состояние здоровья и телосложение. При изучении женской/мужской 
преступности необходимо уделять внимание наличию тяжелых хрони-
ческих заболеваний и зависимостей (инвалидизации I, II, III группы, 
психическим аномалиям, наркотической зависимости, алкоголизму, 
токсикомании). Целесообразно учитывать женскую/мужскую фер-
тильность (способность зачатия и рождения детей) и сексуальную 
идентичность как мужчин, так и женщин. Проблемы с фертильностью 
у мужчин могут служить основной причиной совершения сексуальных 
преступлений. Так, в типологизации насильников выделен такой тип, 
как «самоутверждающийся» — преступник, совершающий изнасилова-
ния с целью доказать свои мужские возможности166.

Модель изучения женской/мужской преступности несовершенно-
летних по структуре идентична модели изучения взрослой женской/
мужской преступности, однако имеет ряд особенностей в ее содержа-
тельном компоненте. В рамках социально-демографического элемента 
при установлении образования женщины/мужчины-преступника не-
совершеннолетних необходимо уделить внимание уровню образования 
(базовое, среднее, среднее специальное), количеству оконченных клас-
сов в школе, количеству повторного обучения в одном классе. Наличие 
работы следует рассматривать в контексте обучения. В рамках матери-
ального положения: находится ли на иждивении родителей (опекунов) 
либо имеет самостоятельный заработок. Семейное положение несовер-
шеннолетних следует определять относительно полноценности семьи. 

166Половников, Р.М. Уголовная отвественность за изнасилование: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Р.М. Половников. — М.: Моск. гос. ун-т., 2010. — С. 110.
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Отметим, что нравственно-психологический элемент при изучении 
женской/мужской преступности несовершеннолетних достаточно не-
устойчив. Например, в зависимости от возраста такие компоненты, как 
отношение к религии, вероисповедание, маскулинность и феминность, 
могут быть сформированы не в полной мере. В данном случае целесо-
образно их не учитывать в модели изучения вышеобозначенного сег-
мента преступлений. То же касается и наличия у субъекта совершения 
преступления специальности. 

Тип телосложения (нормостенический, астенический, гиперстени-
ческий) при изучении физиологических особенностей в зависимости от 
возраста может варьироваться, так же, как и сексуальная идентичность 
(гетеросексуальность, бисексуальность, гомосексуальность). Многие 
сексологи утверждают, что формирование сексуальной идентичности 
происходит в утробе матери и в первые годы жизни после рождения167. 
Однако данное утверждение спорно и опровергается практикой. В свя-
зи с этим, при установлении сексуальной идентичности в модели жен-
ской/мужской преступности несовершеннолетних следует для начала 
определить ее наличие и уровень сформированности.

Причины женской/мужской преступности в модели ее изучения не-
обходимо разграничивать по следующим индикаторам: социально-эко-
номические, социально-психологические, идеологические, политические, 
правовые, культурно-воспитательные, организационно-управленческие, 
биологические, медицинские и технические. К факторам совершения пре-
ступлений следует отнести криминогенные и антикриминогенные. Усло-
вия совершения преступлений при изучении женской/мужской преступ-
ности необходимо выявлять с позиции необходимости и достаточности.

Отметим, что модели изучения женской взрослой преступности, 
преступности несовершеннолетних, мужской преступности — это це-
лостные комплексные системы, где элементы взаимосвязаны. Многие 
элементы предопределяют наличие других конкретных элементов, ха-
рактеристик или свойств преступников. Таким образом, разработанные 
модели как целостные комплексные системы могут эффективно функ-
ционировать только при соблюдении законов системного подхода.

Итак, сформированная модель женской/мужской преступности яв-
ляется эффективным инструментом научно-исследовательской деятель-
ности при изучении преступности в рамках гендерной криминологии. 
Она включает три основных компонента: преступность как общественно 
опасное социально-правовое явление, личность преступника, причины и 
условия преступности с включением в их содержание гендерного изме-
рения на основании интерсекционального подхода (см. приложение Д).

167Bailey, J.M. Sexual orientation of adult sons of gay fathers / J.M. Bailey, 
D. Bobrow, M. Wolfe & S. Mikach // Developmental Psychology. — 1995. — 
No. 31. — P. 128.
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Глава 4. имплементация результатов изучения 
преСтупноСти в рамках Гендерной модели 
в процеСС профилактики противоправных 

проявлений и реСоциализации оСужденных

Проблема личностного развития, социально-контролируемого пове-
дения и функционирования человека на безопасных для общества и себя 
стандартах рассматривается и ставится в правовой мысли уже давно, в 
том числе не только с общефилософских позиций, но и с точки зрения 
контроля за противоправными проявлениями. Однако, как отмечает 
Ю.В. Голик, прежде всего затрагиваются вопросы наказания и ответ-
ственности как самые обсуждаемые и влияющие как на общественное 
сознание, так и на отдельных граждан независимо от их гендерной при-
надлежности168. Между тем, еще Ш.Л. Монтескье писал: «Хороший за-
конодатель не столько заботится о наказаниях за преступления, сколько о 
предупреждении преступлений; он постарается не столько карать, сколь-
ко улучшать нравы»169. В трудах Ф. Листа мы находим утверждения о 
первостепенности реформирования системы наказания и его исполне-
ния, поскольку общество признается состоятельным в плане возможно-
сти устранения (снижения) интенсивности противоправной мотивации 
и трансформации ее в мотивацию социально значимую и полезную, в том 
числе посредством исполнения наказания. Согласно позиции автора, «…
мы не только в состоянии устранить вытекающие из общественных от-
ношений влечения к преступлению или пытаться понизить их интенсив-
ность, но мы можем даже угрозой наказания и самим исполнением его 
создать мотивы, которые будут в силах поддерживать нормальное равно-
весие общественных отношений»170. При этом наказание, по мнению ав-
тора, не должно рассматриваться в качестве единственного либо самого 
совершенного средства в борьбе с преступностью, оно является лишь зве-
ном в цепи используемых средств. Еще более радикально в этом направ-
лении высказался И. Бентам. Он утверждал, что «…всякое наказание есть 
вред; всякое наказание есть само по себе зло… оно должно быть допусти-
мо только в той степени, насколько оно обещает устранить какое-нибудь 
большее зло»171. Иными словами, применение уголовно-правового воз-
действия в какой бы то ни было форме допустимо в целях преодоления 

168Философия уголовного права; сост., ред. и вступ. ст. д-ра юрид. наук, проф. 
Ю.В. Голика. — СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. — 
С. 6—7.
169Монтескье, Ш.Л. О духе законов / Ш.Л. Монтескье. — М.: Мысль, 1999. — С. 78.
170Лист, Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-па-
тологическое явление / Ф. Лист; сост. и предисл. В.С. Овчинского. — М.: 
ИНФРА-М, 2004. — 110 с.
171Бентам, И. Введение в основания нравственности и законодательства / 
И. Бентам. — М.: РОССПЭН, 1998. — С. 221.
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более значимых противоправных проявлений. Критикуя Дж. Локка, по-
лагавшего, что в силу естественного состояния каждый обладает правом 
наказывать нарушения его прав в той мере, которая может воспрепятство-
вать повторению правонарушения172, А. Франк указывает, что истинная 
основа наказания состоит в сочетании государственного принуждения и 
предупреждения, которые необходимы для «…охранения… общественно-
го порядка вообще, в самом обширном смысле этого слова»173.

Ограничение прав и свобод лица, проявившего себя с точки зрения 
девиантного поведения, уголовно-правовыми средствами (закрепленны-
ми в уголовно-правовых нормах), возможность привития ему социаль-
но полезных навыков и качеств в рамках применения принудительных 
средств воздействия не являются принципиально новыми идеями не 
только с точки зрения философско-теоретических взглядов на проблему, 
но и в рамках легального отражения в действующем законодательстве. 
В то же время следует отметить, что возможности дифференциации по-
добного контролируемого воздействия на основе гендерной специфики 
до настоящего времени практически не рассматривались и не были от-
ражены в действующем законодательстве Республики Беларусь.

В ракурсе проблемы реализации мер постпенального контроля с уче-
том гендерного измерения особое внимание следует обратить на гаран-
тии свободы и неприкосновенности прав личности. Статья 3 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. устанавливает: «Каждый имеет право 
на личную неприкосновенность». Подобное положение содержат ст. 9 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., 
ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г. Раздел II Конституции Республики Беларусь закрепляет 
права на свободу, неприкосновенность и достоинство личности, защиту 
от незаконного вмешательства в личную жизнь. Статья 23 Конститу-
ции гласит: «Ограничение прав и свобод личности допускается только 
в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безо- 
пасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц». Следовательно, ограничения 
правового статуса, обусловленные состоянием осуждения, призваны 
обеспечить режим подконтрольности в целях осуществления профи-
лактирования и не более. Они должны быть минимальными по свое-
му карательному и ограничительному воздействию, способствовать 
эффективной ресоциализации деятельности осужденного, в основном 
сводиться к информационному и корригирующему воздействию. Ра- 
зумное применение надзора рекомендовано Стандартными минималь-
ными правилами ООН в отношении мер, не связанных с тюремным за-

172Локк, Дж. Сочинения в трех томах / Дж. Локк. — Т. 3. — М.: Мысль, 1988. — 
С. 264—268.
173Франк, А. Философия уголовного права в популярном изложении / 
А. Франк; пер. с франц. Д. Слонимского. — СПб.: Типография О.И. Бакста, 
1868. — С. 74—78.
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ключением (Токийскими правилами) 1990 г. Наряду с общими прин-
ципами организации надзора подчеркиваются специальные цели его 
осуществления. Пункт 10.1 раздела V названного документа устанав-
ливает, что цель надзора состоит в том, чтобы «…сократить рецидивы 
правонарушений и содействовать такому включению правонаруши-
теля в жизнь общества, который свел бы к минимуму вероятность по-
вторного совершения преступлений». Далее подчеркивается (п. 10.4): 
«Правонарушителям должна, в случае необходимости, оказываться 
психологическая, социальная и материальная помощь и должны пре-
доставляться возможности для укрепления связей с обществом и для 
облегчения их возвращения к нормальной жизни в обществе». Изуче-
ние процессов становления социального уголовно-правового контроля 
и трансформацию его задач, вопросов контроля и предупреждения пре-
ступных проявлений, а также ресоциализации преступника представ-
ляет интерес не только в рамках национальной правовой системы, но и 
в сравнительной плоскости ряда зарубежных государств. Обратим вни-
мание, что в первую очередь речь идет о ресоциализационно-профи-
лактических мерах уголовно-правового характера, реализуемых в пост-
пенальный период в отношении лица мужского либо женского пола, 
подвергнутого наказанию за совершение преступления. А.Б. Антохина 
справедливо отмечает, что подобное воздействие широко применяет-
ся в странах романо-германской правовой системы, где в основу поло-
жена рецепция классического римского права174. Так, например, в УК 
Греции 1950 г. наряду с наказаниями также используется система мер 
исправления и безопасности, в основу применения которых положена 
категория «опасного состояния» лица, но в связи с совершением им 
преступления реализуемых в рамках уголовного преследования и уго-
ловного правосудия175. Собственно и сохраняемое после отбытия на-
казания состояние осуждения в рамках принятой в УК Республики Бе-
ларусь концепции уголовной ответственности фиксирует нахождение 
осужденного определенный период в качестве криминорискованного 
субъекта и поэтому нуждающегося в постпенальном профилактиче-
ском контроле за организацией устройства его социальной жизни. Вме-
сте с тем, следует критически оценивать законодательную модель вве-
дения и применения мер безопасности профилактического характера 
при отсутствии преступления и, следовательно, оснований для приме-
нения наказания, которая не без влияния антропологической и социо- 
логической школ уголовного права по конструкции предупреждения 
опасного состояния предусмотрена в УК Италии (ст. 217, 223, 228 и 

174Антохина, Е.Б. Постпенитенциарный надзор за лицами, отбывшими наказа-
ние / Е.Б. Антохина // Сб. тр. V науч.-практ. конф. «Современные проблемы уго-
ловной политики» (г. Краснодар, 3 окт. 2014 г.); под ред. А.Н. Ильяшенко. — Т. II. — 
Краснодар: Краснодарск. ун-т МВД Российской Федерации, 2014. — С. 40.
175Уголовный кодекс Греческой Республики. — Ростов-на-Дону: Вузовская 
книга, 2011. — 240 с. — (Сер. «Современное законодательство Греции».)
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234)176 и в УК ФРГ (§63—66)177. Указанные меры (включая принуди-
тельную изоляцию лица от общества на определенный срок) реализу-
ются вне рамок уголовного преследования, применяются в отношении 
правонарушителей, не совершивших уголовно-наказуемых деяний178.

На современном этапе развития уголовно-правовых систем защиты 
общества от преступных проявлений более четкого смыслового опре-
деления требует феномен уголовно-правового воздействия как спец-
ифического института социального контроля и нейтрализации деяний 
преступного характера, связанных с виновным или невиновным (вслед-
ствие психической или возрастной невменяемостью субъекта) их со-
вершением. Не вдаваясь в системную дискуссию по данному вопросу, 
укажем, что само уголовное право представляет сложный разноуровне-
вый социально-правовой инструментарий защитной публично органи-
зуемой реакции общества на поведение запретно-преступного характера 
в виде постулируемого применения мер воздействия, обусловленных 
криминальной природой совершения запретного деяния. Поэтому и 
само уголовное право, и исходящие из него меры воздействия на уголов-
но правонарушающее деяние и есть система мер (институт) уголовно-
правового воздействия, призванных осуществлять профилактическую 
(превентивную) функцию в отношении лица, склонного к противоправ-
ному поведению. По этой причине теоретико-прикладные разработки, 
согласно которым любые средства воздействия на лиц, освобожденных 
от уголовной ответственности и наказания, независимо от уголовного 
права и юридических фактов действия его норм должны включаться в 
содержание самостоятельного компилятивного института мер безопас-
ности и быть предметом правового регулирования практически всех от-
раслей права179, не могут быть взяты за основу стратегии нормативной 
реконструкции функций уголовного закона. Более приемлемой являет-
ся позиция российских авторов А.И. Чучаева и А.П. Фирсова, которые 
определяют функциональную и содержательную сущность уголовно-
правового воздействия как ответную реакцию государства на содеянное 
преступником или невменяемым лицом180. В свою очередь, не следует 

176Уголовное право зарубежных государств. Общая часть; под ред. и с предисл. 
И.Д. Козочкина. — М.: Ин-т междунар. права и экономики им. А.С. Грибоедова, 
2001. — C. 560—564.
177Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Герма-
ния: науч.-практ. комментарий и перевод текста закона / П.В. Головненков. — 
Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Проспект, 2014. — С. 50—51.
178Шнайдер, Г.Й. Криминология, пер. с нем. / Г.Й. Шнайдер; под общ. ред. 
Л.О. Иванова. — М.: Прогресс-Универс, 1994. — С. 425.
179Щедрин, Н.В. Меры безопасности как средство предупреждения преступно-
сти: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Н.В. Щедрин. — Красноярск: Красноярск. 
гос. ун-т, 2001. — С. 300—325.
180Чучаев, А.И. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, 
классификация: монография / А.И. Чучаев, А.П. Фирсова. — М.: Проспект, 
2014. — С. 54—55.
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сводить внутренний смысл и содержание уголовно-правового воздей-
ствия к каре и ее применению, как это делает В.К. Дуюнов181, равно как и 
к обеспечению цели предупреждения преступлений, то есть совершения 
только виновных деяний преступного характера182.

Как целенаправленный и взаимообусловленный процесс осу-
ществления принуждения и убеждения в уголовно-правовой сфере, 
направленный на всю совокупность общественно опасных деяний и 
лиц, их совершающих, независимо от гендерных особенностей, трак-
тует механизм уголовно-правового воздействия Д.В. Шаблинская, 
констатируя при этом сложность теоретического осмысления целей 
уголовно-правового воздействия ввиду отсутствия их законодатель-
ного закрепления183.

Как отмечает В.И. Селиверстов, «…страх перед новым уголовным 
наказанием может исчезнуть, а установка на ведение правопослушного 
образа жизни, подкрепленная неразрушенными или вновь созданными 
во время отбывания наказания социальными связями и ценностями, 
дает более продолжительный и стабильный эффект». Кроме того, «воз-
держание от совершения новых преступлений не по причине страха 
перед наказанием, а вследствие произошедших изменений в сознании 
человека представляет собою наиболее труднодостижимый и одновре-
менно социально значимый и гуманный результат». По мнению автора, 
именно такой подход будет нацеливать законодателя на наиболее пол-
ное отражение в нормах уголовно-исполнительного законодательства 
«средств исправительно-предупредительного воздействия на осужден-
ных, применение иных исправительных технологий с одновременным 
сдерживанием введения новых карательных правоограничений»184. 
Разумеется, исправительные технологии, на наш взгляд, должны не 
только поэтапно осуществляться на протяжении всего периода реа-
лизации уголовной ответственности — как в пенальный, так и постпе-
нальный период с учетом карательно-поражающих последствий при-
меняемого наказания, но и учитывать гендерные особенности адресата 
уголовно-правового воздействия. В этом отношении систематика и 

181Дуюнов, В.К. Механизмы уголовно-правового воздействия: теоретические 
основы и практика реализации: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / В.К. Дую-
нов. — Тольятти, 2001. — С. 27.
182Бовсун, М.В. Методологические основы уголовно-правового воздействия: 
монография / М.В. Бовсун. — М.: Юрлитинформ, 2012. — С. 20.
183Шаблинская, Д.В. Механизм уголовно-правового воздействия и его функци-
ональное назначение / Д.В. Шаблинская // Актуальные проблемы совершен-
ствования уголовного законодательства Республики Беларусь на современном 
этапе: сб. науч. ст. / Э.А. Саркисова [и др.]; под ред. Д.В. Шаблинской. — Вып. 2, 
посвящ. 80-летию проф. Э.А. Саркисовой. — Минск: Бизнесофсет, 2016. — 
С. 285—286.
184Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации: итоги и обоснования теоретич. моделиров.; под ред. д-ра юрид. наук, 
проф. В.И. Селиверстова. — М.: ИД «Юриспруденция», 2017. — С. 43—44.
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содержание мер уголовной ответственности в национальном законо-
дательстве более приемлема для практического разрешения задачи 
реадаптации осужденных в обществе после исполнения наказания в 
рамках продолжаемой реализации уголовной ответственности вплоть 
до погашения (снятия) судимости.

В большей степени это касается осужденных, освобождаемых из мест 
лишения свободы. По данным Национального статистического комите-
та Республики Беларусь, в 1990 г. ранее судимые составляли 31,5% об-
щего количества осужденных в Республике Беларусь, в 2005 г. данный 
показатель составил 50,5%, в 2010 г. — 60,1% (42 544 преступлений), к 
2013 г. достиг 64,9% (29 307 преступлений), а к 2017 г. вновь снизился до 
40,2% (23 647 преступлений) на фоне постепенной стабилизации общего 
количества зарегистрированных преступлений (табл. 4.1)185.

Таблица 4.1. Число зарегистрированных преступлений в Республи-
ке Беларусь

Год Количество преступлений Год Количество преступлений
1990 75 699 2015 96 982
2000 135 540 2016 92 943
2005 192 506 2017 86 326
2010 140 920

В то же время, динамика преступлений в сравнении с государства-
ми-членами СНГ говорит не в пользу Республики Беларусь. Так, по 
количеству зарегистрированных в 2017 г. преступлений Республика 
Беларусь уступает лишь Российской Федерации и Казахстану, по чис-
лу преступлений, в расчете на 100 тысяч человек населения, — Россий-
ской Федерации, Республике Молдова и Казахстану (табл. 4.2)186.

Таблица 4.2. Преступления в Республике Беларусь и странах СНГ

Государство

Количество зарегистрированных преступлений
2012 2013 2014 2017

всего, 
тыс. 

случаев

на 100 
тыс. чел., 
случаев

всего, 
тыс. 

случаев

на 100 
тыс. чел., 
случаев

всего, 
тыс. 

случаев

на 100 
тыс.чел., 
случаев

всего, 
тыс. 

случаев

на 100 
тыс. чел., 
случаев

Азербайджан 21,9 236 22,4 238 24,6 258 26,1 264
Армения 15,8 522 18,3 607 17,5 582 20,3 —
Беларусь 102,1 1079 96,7 1021 93,9 991 86,3 908,6
Казахстан 287,7 1713 359,8 2112 341,3 1974 285,8 1575,5

Кыргызстан 28,8 514 27,2 476 27,1 464 27,7 443,5
Молдова 36,6 1029 38,2 1072 41,8 1175 35,6 1002
Россия 2303,2 1608 2206,2 1537 2190,6 1511 2058,5 1402,2

Таджикистан 16,6 210 18,3 227 19,4 235 22,0 251,9
Украина — — 563,6 1241 — — — 623,8

Узбекистан — — — — — — 74,0 225,7

185Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2018 г.: стат. сб. / Нац. 
стат. комитет Респ. Беларусь. — Минск, 2018. — С. 200—203.
186Правонарушения в Республике Беларусь, 2017 г.: стат. сб. / Нац. стат. коми-
тет Респ. Беларусь. — Минск, 2018. — С. 167.
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Участие общественности традиционно признавалось дополнитель-
ной гарантией правильности применения принудительных мер к осво-
божденным. К сожалению, практика советского периода белорусской 
государственности показала малоэффективность и формализацию им-
перативного закрепления обязанностей по осуществлению профилакти-
ческой и воспитательной деятельности за трудовым коллективом либо 
по месту жительства лица. В подобном случае ожидание высокой ре-
зультативности, а равно обеспечения системности и последовательности 
проведения профилактических мероприятий явилось бы крайним про-
явлением иллюзорности, когда искаженные обыденные представления 
о возможностях репрессии, в том числе уголовной, могут выступить не-
преодолимым препятствием на пути построения эффективной системы 
ресоциализации. На наш взгляд, процедура вмешательства в сферу прав 
и свобод гражданина, в том числе в рамках реализации мер постпеналь-
ного контроля, должна в первую очередь сосредотачиваться на предо-
ставлении реальных возможностей профессионалам, специалистам, 
подготовленным к компетентной работе в определенной сфере (психо-
логу, сотрудникам службы занятости при оказании помощи в ресоциа-
лизации либо членам тех общественных организаций, которые в каче-
стве своих непосредственных целей и задач ставят перед собой оказание 
помощи лицам, отбывшим уголовное наказание). В то же время повы-
шение уровня правосознания граждан, преодоление негативных послед-
ствий правового нигилизма, девиантного и антисоциального поведе-
ния вполне доступны, например, и для негосударственных учреждений 
здравоохранения (в форме наглядной агитации, индивидуальных бесед 
с пациентами). Что касается деятельности общественных объединений, 
организаций и союзов, целями деятельности которых являются: оказа-
ние специализированной помощи и защита прав осужденных, то данное 
направление также обладает огромным потенциалом. В Республике Бе-
ларусь к подобным общественным объединениям и организациям, уча-
ствующим в социальной адаптации лиц, освобождаемых из ИУ, следует 
отнести: Белорусскую православную церковь, общественное объедине-
ние «Белорусское общество Красного Креста», республиканское обще-
ственное объединение «Матери против наркотиков», религиозную ор-
ганизацию «Межконфессиональная миссия “Христианское социальное 
служение”», Гомельское областное общественное объединение «Соци-
альные проекты» и др. Следует отметить, что деятельность обществен-
ных организаций, выступающих за гендерное равенство и идею равно-
ценности каждого индивида, независимо от пола, религии, этнического 
происхождения, возраста, сексуальной идентичности, в настоящее время 
находится вне плоскости целенаправленной профилактики правонару-
шений либо социализации освобожденных от отбывания наказания, на 
что также следует обратить внимание.
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Несмотря на внушительный перечень субъектов профилактики 
правонарушений, в ходе анализа текста Закона Республики Бела-
русь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 
на предмет механизма осуществления отдельных профилактических 
мер нельзя не отметить тот факт, что законодатель сделал акцент на 
реализацию профилактической деятельности в первую очередь госу-
дарственными учреждениями и организациями, в том числе в форме 
регистрационно-контрольной функции в обеспечении социальной 
адаптации (так, например, согласно ст. 19 Закона, органы внутренних 
дел обеспечивают контроль за прибытием граждан, освобожденных 
из исправительных учреждений, исправительных учреждений откры-
того типа, арестных домов, к избранному месту жительства, а мест-
ные исполнительные и распорядительные органы принимают меры 
по обеспечению указанных граждан жилыми помещениями и трудо-
устройству). По мнению О.И. Бажанова, каждый уровень профилак-
тики охватывается деятельностью определенных субъектов. Так, дея-
тельность учреждений образования, здравоохранения, органов опеки 
и попечительства, социальной защиты соответствует уровню ранней 
профилактики. При совершении преступления выполнение задач по 
непосредственной профилактике, наряду с названными органами, 
обеспечивают органы уголовной юстиции187. Очевидно, что поддер-
жание законности и правопорядка, в том числе путем осуществления 
профилактических и ресоциализационных мероприятий — это одно 
из основополагающих направлений деятельности государства по-
средством механизма соответствующих органов и учреждений. В то 
же время комплексность подразумевает охват подобным видом дея-
тельности всех без исключения субъектов, в том числе организации 
независимо от форм собственности, религиозные конфессии, обще-
ственные объединения, в первую очередь специализирующиеся на 
правозащитной деятельности различных социально уязвимых групп 
населения, в том числе по гендерному признаку.

Отметим, что закрепленная действующим законодательством Ре-
спублики Беларусь система профилактики правонарушений в лите-
ратуре получила наименование двухуровневой, поскольку содержит 
меры так называемой общей и специально-криминологической, ин-
дивидуальной профилактики, осуществление которых возложено 
соответственно либо на систему органов власти и управления, уч-
реждения и организации в целом, либо на подразделения специализи-

187Борьба с преступностью в Беларуси: научные основы и концептуальные ре-
шения / О.И. Бажанов [и др.]; под ред. О.И. Бажанова. — Минск: Право и эко-
номика, 2005. — С. 345.
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рованных структур, как правило, вовлеченных в правоохранительную 
деятельность188.

Более широкое вовлечение в подобную деятельность коммерче-
ских и общественных организаций, а также граждан, занимающих 
активную жизненную позицию, позволило бы стимулировать разви-
тие трехуровневой системы профилактики. При построении каждого 
из уровней с известной долей допущения в основу дифференциации 
может быть положена точка зрения А.И. Долговой на классифика-
цию мер предупреждения в зависимости от их масштаба189. Первый 
уровень мер — общегосударственные, относящиеся к большим со-
циальным группам (или меры общей профилактики и социального 
контроля); второй уровень — меры предупреждения, относящиеся 
к отдельным микрогруппам (осуществляемые отдельными органи-
зациями, объединениями, в том числе негосударственными, а также 
гражданами по месту жительства); третий уровень — меры индивиду-
альной профилактики, относящиеся персонально к отдельным граж-
данам, совершившим правонарушение.

Некоторые из реабилитационных мероприятий, осуществляемых 
после освобождения, фактически начинаются в период, когда осуж-
денные находятся в ИУ. Особенно широкая практика в данном аспек-
те накоплена по программам условно-досрочного освобождения. Од-
нако, следует заметить, что должного правового и организационного 
механизма взаимодействия и управления деятельностью по социаль-
ной адаптации осужденных, отбывших уголовное наказание, и в пер-
вую очередь, лишение свободы, а также его программно-планового 
обеспечения (сопровождения) в Республике Беларусь с учетом ген-
дерной самоидентификации освобождаемого лица в настоящее время 
не создано. В указанном контексте нуждаются также в изменении и 
элементы режимного регулирования порядка и условий отбывания 
наказания в виде лишения свободы, что подтверждается анализом 
нормативного правового регулирования затронутого аспекта уголов-
но-исполнительной деятельности. Так, в УИК заложена норма, регу-
лирующая полномочия ДИН и его структурных подразделений в во-
просах оказания социально-адаптационной помощи освобожденным 
из мест лишения свободы. Соответствующие отношения также уре-
гулированы рядом ведомственных инструкций, предусматривающих 

188Клим, А.М. Общесоциальное предупреждение взяточничества / А.М. Клим, 
А.А. Сосновский // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. — 2006. — № 2. — 
С. 88; Клим, А.М. Специальные меры предупреждения взяточничества / 
А.М. Клим // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной эксперти-
зы: сб. науч. тр.; редкол.: А.В. Дулов (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Науч.-исслед. 
ин-т проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы М-ва 
юстиции Респ. Беларусь, 2007. — Вып. 1. — С. 48.
189Криминология: учебник для юрид. вузов; под общ. ред. А.И. Долговой. — 
Изд. 4-е, перераб. и доп. — М.: НОРМА, 2010. — С. 340.
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взаимодействие органов уголовно-исполнительной системы с мест-
ными органами власти и управления, ОВД по месту предполагаемого 
жительства осужденного, с подразделениями службы занятости190. 
Однако предметно-целевой механизм управления социальной адап-
тацией лиц, освобождаемых из ИУ, особенно к контексте гендерного 
измерения, указанными правовыми документами не устанавливается 
и не предусматривается.

С целью оказания социально-адаптационной помощи осужденным 
администрация ИУ действительно взаимодействует с ОВД и органами 
по труду, занятости и социальной защите, местными исполнительными 
и распорядительными органами по вопросам, относящимся к их компе-
тенции. Некоторые мероприятия разъяснительного характера по подго-
товке осужденных к освобождению начинаются с момента их прибытия 
в ИУ, но они лишены целевой ясности и предметности. Согласно ст. 192 
УИК, работа администрации ИУ по подготовке осужденного к освобож-
дению начинается не менее чем за три месяца до освобождения путем об-
мена информацией с ОВД и органами по труду, занятости и социальной 
защите о необходимости оказания помощи осужденному в трудовом и 
бытовом устройстве и контроле за его прибытием. Что касается прибыв-
ших для отбывания наказания, то с ними на протяжении всего периода 
изоляции от общества в основном проводится разъяснительная работа, в 
том числе по тематике, направленной на формирование перспектив даль-
нейшего жизнеустройства после освобождения. Кроме того, выясняется 
их образ жизни до осуждения, осуществляется вовлечение в образова-
тельную, трудовую деятельность в рамках тех возможностей, которые 
имеются в ИУ. По замечаниям В.Б. Шабанова, осужденный, прибывший 
в ИУ, обнаруживает, как правило, признаки социальной дезадаптации 
(не умеет строить отношения с людьми, определять линию поведения 

190Инструкция о порядке оказания администрацией учреждения уголовно-ис-
полнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
помощи осужденным к ограничению свободы с направлением в исправитель-
ное учреждение открытого типа или к лишению свободы в трудовом и бытовом 
устройстве: утв. постановлением М-ва внутренних дел Респ. Беларусь от 15 янв. 
2014 г. № 15 // Управление внутренних дел Гомельского облисполкома. — Го-
мель, 2019; Инструкция о порядке взаимодействия органов по труду, занятости 
и социальной защите, территориальных центров социального обслуживания, 
территориальных органов внутренних дел и администраций исправительных 
учреждений по трудовой и социальной реабилитации лиц, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы: утв. постановлением М-ва 
труда и социальной защиты Респ. Беларусь, М-ва внутренних дел Республики 
Беларусь от 30 мар. 2012 г. № 47/93 // Управление внутренних дел Гомельско-
го облисполкома. — Гомель, 2019; Инструкция о порядке организации и про-
ведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям в виде ареста и 
лишения свободы: утв. приказом Министра внутренних дел Респ. Беларусь от 
30 дек. 2013 г. № 572 // Управление внутренних дел Гомельского облисполко-
ма. — Гомель, 2019.
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в обществе, обеспечивать свои физические и духовные потребности, со-
блюдая общепринятые правовые и нравственные нормы)191.

При этом лица, допустившие рецидив преступлений и составляющие 
наиболее сложную с точки зрения ресоциализации и создания позитив-
ного компенсаторного механизма категорию осужденных, неоднородны 
по своим личностным характеристикам (гендерная идентичность, гендер, 
интерсекциональные признаки: возраст, вероисповедание, этническая 
принадлежность и др.). В соответствии с этим исправительное воздей-
ствие на них должно быть максимально индивидуальным, а при разра-
ботке мер предупреждения рецидива и планировании индивидуальной 
воспитательной работы в ИУ необходимо учитывать типологию рас-
сматриваемой категории преступников (например, антисоциальный ак-
тивный, неустойчивый, асоциальный пассивный криминогенные типы) 
с учетом вышеуказанных личностных характеристик192. С.Ю. Часнок 
подчеркивает также, что немаловажную роль в предупреждении реци-
дивной преступности играют и применяемые после освобождения пре-
вентивный надзор и профилактическое наблюдение как воздействие, 
продолжаемое в рамках исправительной программы193.

С целью освещения условий жизни после освобождения, определения 
путей разрешения возможных трудностей и закрепления результатов ис-
правительного воздействия в ИУ организованы и проводятся групповые 
занятия с освобождаемыми осужденными в форме «школы подготовки 
к освобождению (реадаптации) осужденных», которые представляют 
собой специфическую форму групповых занятий с осужденными на со-
циально-ориентированные темы. В данной работе также максимально 
используются средства информационного воздействия на осужденных: 
информационные стенды с размещением разъяснений по вопросам ре-
гистрации по месту жительства, жилищного законодательства, адресов, 
где можно получить ту или иную социальную помощь, центров для быв-
ших осужденных, тематические видеоматериалы и др. Дополнительно в 
целях правового просвещения осужденных в ИУ созданы и функциони-

191Шабанов, В.Б. Правовые и психологические проблемы социальной реабили-
тации осужденных к лишению свободы / В.Б. Шабанов // Правосудие и проку-
рорский надзор в Республике Беларусь: законодательство и практика примене-
ния: сб. науч. тр.; редкол.: А.В. Барков [и др.]. — Минск: БГУФК, 2010. — C. 237.
192Ананич, В.А. Предупреждение рецидивной преступности / В.А. Ананич, 
С.Ю. Часнок. — Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. — С. 80; Пропо-
стин, А.А. Постпенитенциарный административный надзор / А.А. Пропостин, 
А.Д. Никитин; под ред. В.А. Уткина. — М.: Юрлитинформ, 2016. — С. 74—78; 
Стуканов, В.Г. Содержательно-целевая направленность формирования право-
сознания личности осужденного / В.Г. Стуканов // Закон и право. — 2015. — № 
10. — С. 42—43.
193Часнок, С.Ю. Роль превентивного надзора и профилактического наблюдения 
в предупреждении рецидивной преступности / С.Ю. Часнок // Вестн. Акад. МВД 
Респ. Беларусь. — 2005. — № 1. — С. 100—103.
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руют центры эталонной правовой информации, в рамках которых осуж-
денный может в распечатанном виде получить актуальную правовую 
информацию по интересующему его вопросу.

Повышение профессионального уровня осужденных осуществля-
ется в ПТУ, расположенных на территории ИУ. Однако вопрос о том, 
как профессиональная подготовка увязана с намерениями осужденных 
найти востребованную работу по месту жительства после освобожде-
ния с учетом региональных потребностей в рабочих ресурсах, остается 
открытым и не совсем ясным в контексте успешной трудовой адапта-
ции освобождаемых осужденных.

Безусловно, освещенные выше моменты несут позитивную нагрузку 
в плане ресоциализации осужденных, но в то же время комплексных це-
левых мероприятий, направленных на реальную социальную адаптацию 
лица после его освобождения, в деятельности ИУ не просматривается 
либо они сводятся к обобщенному информационно-воспитательному 
воздействию и общей ориентационной помощи. Не сделан также акцент 
на гендерные особенности освобождаемых лиц. ИУ не обеспечивают и 
не задают необходимой, обладающей реальным функциональным потен-
циалом, программы социальной адаптации осужденных, покидающих 
места изоляции от общества. Во многом по указанной причине в отно-
шении освобожденных осуществляются контрольно-регистрационные 
процедуры и стандартизированные мероприятия общего характера по 
оказанию необходимой материальной помощи, а также помощь в тру-
доустройстве, как правило, без предварительного учета социальной ори-
ентации осужденного на определенное место жительства и получение 
необходимой работы с учетом квалификации. Работа предлагается на 
основе имеющихся вакантных рабочих мест в избранном для прожива-
ния регионе. Вследствие этого осужденные в большинстве случаев отка-
зываются от услуг по трудоустройству, получают установленный пакет 
материальной помощи и прекращают всякое контролируемое сотрудни-
чество с уполномоченными органами, если они не относятся к той кате-
гории осужденных, за которыми осуществляется превентивный надзор 
или профилактическое наблюдение. Обусловлено подобное во многом 
тем, что профессиональная подготовка осужденного не ориентирована 
на его желание работать по определенной профессии с учетом планируе-
мого места жительства после освобождения, равно как и на потребности 
данного региона в соответствующих трудовых ресурсах.

В большинстве стран, выстраивающих более или менее четкую кон-
цепцию деятельности по социальной адаптации, уже с момента при-
бытия осужденного в пенитенциарное учреждение четко формируется 
программа психологической, в том числе с учетом гендерной самоиден-
тификации, воспитательной, образовательной и трудовой терапии на 
принципах реальной потребности того региона, куда осужденный на-
мерен вернуться, и его психофизиологических возможностей. Именно в 
данном направлении корректируется образовательная и профессиональ-
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ная подготовка осужденного в местах изоляции от общества. Поэтому, 
в основном, уже на момент освобождения осужденного из пенитенци-
арного учреждения определены конкретные параметры по организации 
личной (семейной), трудовой, бытовой жизни по избранному месту про-
живания освобожденного. Обычно указанная информация содержится 
в заключении, которое готовится на каждого индивида и направляется в 
соответствующий орган уголовно-исполнительной системы — как пра-
вило, в службу пробации, в свою очередь организующей учетный, про-
филактический и социально-адаптационный контроль за выполнением 
осужденным установленных стандартов социальной адаптации. Осуж-
денному гарантируется унифицированный пакет помощи в социальной 
адаптации на условиях соглашения, заключаемого между уполномочен-
ным органом по социальной адаптации и осужденным. Подобные со-
глашения заключаются, как правило, лишь при наличии выраженного 
согласия осужденного. При этом уполномоченный орган, осуществляю-
щий социальную адаптацию осужденных после отбытия ими наказания, 
функционирует в режиме постоянного взаимодействия на персонифи-
цированной основе с администрацией пенитенциарного учреждения, 
где соответствующий осужденный отбывает наказание в виде лишения 
свободы, с учетом его предполагаемого места жительства после освобож-
дения. Пока подобный уровень координационного управления системой 
социальной адаптации в Республике Беларусь не создан, можно гово-
рить лишь о наличии отдельных фрагментов этой деятельности, осу-
ществляемой на ситуационной основе.

Отметим также, что для органичного включения в социальную среду 
важное значение имеет соответствующее образование. Согласно ст. 79 Ко-
декса Республики Беларусь об образовании, при вступлении в законную 
силу приговора суда, которым обучающийся подвергнут наказанию, ис-
ключающему продолжение получения образования, образовательные от-
ношения подлежат досрочному прекращению. Получение (продолжение) 
среднего образования в рамках уголовно-исполнительной системы совер-
шеннолетними осужденными возможно только в ИУ «Исправительная 
колония № 4 УДИН по Гомельской области», в которой отбывают наказа-
ние женщины, а также ИУ «Воспитательная колония № 2 УДИН по Мо-
гилевской области», где содержатся некоторые осужденные после дости-
жения ими 18-летнего возраста. Решением Бобруйского горисполкома от 
17 июля 2013 г. ликвидировано УО «Вечерняя школа № 9» в ИУ № 2 УДИН 
по Могилевской области, Оршанским райисполкомом с 1 сентября 2013 г. 
ликвидировано УО «Вечерняя школа № 3 г. Орши» в ИУ № 8 УДИН по 
Витебской области. Ликвидация названных учреждений образования осу-
ществлена без учета требований ст. 21 Кодекса об образовании, которая 
обязывает принимать подобные решения на основании оценки послед-
ствий такой ликвидации с учетом количества лиц, подлежащих обучению 
на уровне общего среднего образовании на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, и количества государствен-
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ных учреждений на этой территории. Приведенные данные свидетель-
ствуют о необеспечении в настоящее время в полном объеме осужденным 
доступа к общему среднему образованию. Решением проблемы может 
стать более широкое внедрение дистанционных образовательных техно-
логий. Первый в Республике Беларусь центр дистанционного доступа к 
электронной образовательной среде для осужденных открылся в ИУ «Ис-
правительная колония № 4 УДИН по Гомельской области» в 2015 г. бла-
годаря поддержке международного проекта «Образование открывает две-
ри», реализуемого ДИН и обществом «Deutsher Volkshochschul-Verband 
e.V.» (ФРГ). Получение профессионально-технического образования в 
настоящее время обеспечивается 14-тью ПТУ и их филиалами, располо-
женными в ИУ, где ежегодно получают рабочую специальность около 2,5 
тыс. осужденных. На производстве, организованном в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, непрерывное профессиональное обуче-
ние ежегодно получают более 3 тыс. осужденных. В то же время только 
около 30% освобождаемых из ИУ осужденных связывают свою трудовую 
деятельность с полученной в ИУ профессиональной подготовкой. К со-
жалению, проведенный выборочный обзор мероприятий со стороны госу-
дарственных органов и общественных организаций свидетельствует об их 
реализации, в основном, на базе персональных инициатив, вне должного 
программно-правового регулирования, что сводит упомянутые мероприя-
тия скорее к пожеланиям и эпизодическому положительному опыту, но не 
к реальной социальной практике. При отсутствии эффективного менед-
жмента социальной адаптации осужденных все начинания завершают-
ся, как правило, на стадии инициативного обсуждения либо принимают 
форму семинаров-совещаний. Взаимодействие между ИУ, ОВД, подраз-
делениями УНИД и другими организациями по вопросам постпенальной 
адаптации можно признать удовлетворительным только в аспекте выпол-
нения формализованных требований нормативных актов, но далеко не 
в формате фактической результативности деятельности по социальной 
адаптации осужденных. ДИН ограничивает свои мероприятия (функции) 
по социальной адаптации информационным разъяснением порядка полу-
чения осужденным социальной поддержки после освобождения и инфор-
мационным извещением ОВД по месту жительства осужденного.

Именно сложившаяся ситуация позволяет обобщить мнение, что ис-
правление как привитие социально полезных качеств в рамках уголов-
но-исполнительной системы носит весьма ограниченный характер194. 

194Комлев, Л. К осужденному по-человечески / Л. Комлев // Судовы весн. — 1993. — 
№ 1. — С. 43; Хомич, В.М. Правовая концепция реформирования уголовно-испол-
нительной системы / В.М. Хомич // Реформирование пенитенциарной системы: 
материалы междунар. конф. — Минск: ФилСерв плюс, 1998. — С. 93; Хомич, В.М. 
Реформа уголовно-исполнительной системы в Республике Беларусь / В.М. Хо- 
мич // Юстиция Беларуси. — 1998. — № 2. — С. 18—19; Хомич, В.М. Реформирова-
ние уголовно-исполнительной системы на принципах уголовно-исполнительного 
Кодекса Респ. Беларусь 2000 г. / В.М. Хомич // Проблемы законности и правопо-
рядка в Респ. Беларусь: материалы науч.-практ. конф. (г. Новополоцк, 25—26 мая 
2000 г.); гл. ред. А.А. Головко. — Новополоцк: Полоцк. гос. ун-т, 2000. — С. 331—332.



87

Дифференцированный учет гендерных характеристик в плоскости фор-
мирования замкнутой системы профилактики и ресоциализации — и 
вовсе не реализуемый пока проект. Деятельность национальной уго-
ловно-исполнительной системы фактически прекращается с отбытием 
осужденным наказания, в том числе после отбытия лишения свободы. 
Фактор пребывания лица в статусе осужденного (в режиме осуждения), 
который собственно и предназначен для того, чтобы обеспечить закре-
пление результатов карательного воздействия, но уже в условиях сво-
боды от правоограничений наказания, не работает в полной мере. Учет 
половой принадлежности или самоидентификации осуществляется 
лишь с точки зрения распределения по различным видам исправитель-
ных учреждений. Решение этой проблемы возможно в более или менее 
позитивном русле, если поведение осужденного будет подконтрольно 
и в постпенальный период в той или иной мере, в зависимости от до-
стигнутых (либо вовсе не достигнутых) исправительных результатов 
в период отбывания наказания. Значимость контрольных свойств и 
средств уголовной ответственности в постпенальный период очевидна. 
К сожалению, несмотря на реализацию всего объема предусмотренных 
законом и индивидуализированных в приговоре суда средств уголовной 
ответственности, добиться устойчиво-сознательного правопослушно-
го поведения и преодоления отрицательной социально-нравственной 
установки социапативной личности путем применения наказания удает-
ся далеко не всегда. В этой связи уголовная ответственность не должна 
терять своего профилактического и предупредительного потенциала в 
постпенальный период ее реализации. В подобных случаях дополнитель-
ное контролирующее воздействие, например, на лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, представляет собой «…своего рода переходное 
звено от условий исправительного учреждения к нормальным условиям 
жизни»195, точнее к условиям, когда осужденный продолжает нести ре-
ально ощутимое бремя возложенной на него уголовной ответственности, 
но в условиях свободы. Тем более важно, если комплекс применяемых 
мер воздействия будет в большей степени ориентирован на гендерные 
особенности подконтрольного лица.

Представляется, что подобное утверждение верно и при примене-
нии мер постпенального контроля также в случаях после отбывания 
любого вида наказания, не связанного с изоляцией от общества. При 
освобождении от более мягких видов наказаний профилактическое на-
блюдение (ст. 81 УК) способно оказывать, на наш взгляд, определен-
ный дисциплинирующий эффект, когда осужденный будет сознавать, 
что продолжает находиться в режиме осуждения и в связи с этим в под-
контрольном состоянии хотя бы в части своего поведения на пути ста-
билизации условий социальной устроенности жизни.

195Блувштейн, Ю.Д. Профилактика преступлений / Ю.Д. Блувштейн, М.И. Зы-
рин, В.В. Романов. — Минск: Университетское, 1986. — С. 202.
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Как отмечает Е.В. Наумов, существует разница в идеологии, рели-
гиозных воззрениях, социально-экономическом и политическом раз-
витии каждого государства, иных национальных особенностях раз-
личных стран, что не может не сказаться на многих аспектах жизни 
как населения в целом, так и лиц, отбывающих уголовные наказания. 
Вместе с тем, автор подчеркивает, что для преобладающего количества 
отрицательных последствий наказания в виде лишения свободы не су-
ществует государственных границ, они, по сути, «интернациональны», 
поэтому необходимо изучение и сравнение положительных аспектов, 
касающихся вопросов социальной адаптации лиц, освобождающихся 
от отбывания наказания из пенитенциарных учреждений различных 
государств, в том числе на основе особенностей программ социальной 
адаптации с учетом половой принадлежности либо самоосознания196.

Начиная с 80-х гг. ХХ в. во многих странах предпринимаются и ре-
ализуются (в различных формах и в разной степени) программы соци-
альной реинтеграции осужденных, освобожденных из мест лишения 
свободы. Наличие достаточных материальных средств и мобилизуемые 
социальные организационные ресурсы создают предпосылки для си-
стемной правовой регламентации и эффективного управленческого воз-
действия на процесс социальной реинтеграции преступника, выступая 
существенным компонентом уголовно-исполнительной деятельности и 
уголовного судопроизводства. В государствах и обществах, характеризу-
ющихся малым и средним доходом, социальные программы реинтегра-
ции сложнее воспринимаются населением и, соответственно, развиты 
слабее. Тем не менее, многие государства признают важность рассма-
триваемого фундаментального аспекта предупреждения преступности и 
продолжают направлять финансовые и социальные средства в развитие 
функции реинтеграции преступника как обязательного компонента си-
стемы правосудия197. Так, ст. 107 Европейских пенитенциарных правил 
2006 г. закрепляет, что «…заблаговременно до их освобождения заклю-
ченным должно оказываться содействие в виде процедур и специальных 
программ, обеспечивающих переход от жизни в пенитенциарном учреж-
дении к законопослушной жизни в обществе… Эта цель может быть до-
стигнута программой мероприятий, предшествующих освобождению, 
или частичным либо условным освобождением под надзором в сочета-
нии с действенной социальной поддержкой».

Институционально в Республике Беларусь построена достаточно 
сбалансированная и функционально ориентированная система под- 

196Наумов, Е.В. Контроль и надзор предупреждения рецидива преступлений 
по законодательству зарубежных стран / Е.В. Наумов // Вестн. Кузбасск. ин-
та. — 2014. — № 2(19). — С. 166; Наумов, Е.В. Постпенитенциарный контроль 
и надзор в странах СНГ / Е.В. Наумов // Уголовно-исполнительное право. — 
2013. — № 1. — С. 94.
197Introductory Handbook on the Recidivism and Social Reintegration of Offend-
ers / Criminal justice handbook series United Nations. — New York, 2012. — р. 48.
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институтов правового регулирования и форм реализации уголовной 
ответственности, позволяющая при должной организационной моби-
лизации имеющихся ресурсов государственных органов, учреждений 
и организаций, а также общественных объединений существенно по-
высить эффективность процесса социальной адаптации лиц, освобож-
даемых от наказания. Следующим этапом развития должно стать сме-
щение вектора профилактики на более детальный учет особенностей 
осужденных лиц, в том числе гендерных. В.М. Хомич указывает на пре-
обладающую роль ориентации исполнения наказания в виде лишения 
свободы не на исправление, а на ресоциализацию и/или дополнитель-
ную социализацию в формате свободного общества и установленного 
правопорядка198. Последнее возможно, в первую очередь, лишь при 
условии признания социальной реинтеграции целью и составной ча-
стью уголовного судопроизводства. Подобное крайне важно, посколь-
ку уровень уголовно-правового рецидива в республике остается высо-
ким (в пределах 40%). Однозначно напрашивается вывод о невысокой 
эффективности социально-адаптационных мероприятий либо об их от-
сутствии, как в процессе отбывания наказания, так и после их отбытия. 
Сказанное касается не только организации исполнения таких потен-
циально карательных видов наказания, как лишение свободы и арест, 
но и наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
где доля пенального и постпенального рецидива в среднем также пре-
вышает 40%. Есть предпосылки к тому, чтобы искать инновационные 
направления профилактического воздействия на лиц, отбывающих и 
отбывших наказание. Одним из подобных инновационных направле-
ний представляется формирование условий, ориентированных на учет 
гендерных характеристик осужденного независимо от назначенного 
ему наказания. Кроме того, подобное воздействие с ожидаемым и про-
гнозируемым ресоциализирующим эффектом должно оказываться на 
осужденного с самого начала реализации уголовной ответственности в 
одной из предусмотренных УК форм.

Нельзя отрицать тот факт, что функция социальной реинтеграции 
является частью уголовного правосудия и его целью в отношении инди-
вида, чьи основные жизненные установки, уверенность в себе, самоэф-
фективность, взаимодействие с обществом были нарушены, а при отбы-
вании длительных сроков лишения свободы — глубоко деформированы 
периодом изоляции от общества. Чем длительнее процесс заключения, 
тем более интенсивно протекают процессы самоиндентификации с пре-
ступными ценностями и ослабления традиционных семейных и обще-
ственных отношений, эскалации конфликтного поведения, и как резуль-

198Хомич, В.М. Совершенствование уголовной ответственности невозможно 
без оптимизации системы видов наказания / В.М. Хомич // Правосудие и про-
курорский надзор в Республике Беларусь: законодательство и практика при-
менения: сб. науч. тр.; редкол.: А.В. Барков [и др.]. — Минск: БГУФК, 2010. — 
C. 89—90.
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тат — возрастают трудности при возвращении к сообществу. При этом 
научные исследования и практические изыскания, направленные на 
дифференцированное изучение подобных негативных процессов в зави-
симости от гендерной принадлежности, фактически не проводятся.

По мнению экспертов, момент начала реинтеграционного воздей-
ствия весьма важен и чем раньше он наступает, тем более эффективен 
в итоге весь процесс реинтеграции. Существует вариативная систе-
ма практических инструментариев, разработанных и применяемых 
Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), основ-
ное предназначение которых — помощь государствам с различным 
уровнем социального развития в актуализации и повышении эффек-
тивности реализации функций социальной реинтеграции преступни-
ков в системе уголовного судопроизводства199.

В связи с вышеуказанным, с учетом имеющейся инфраструктуры ор-
ганов и учреждений, вовлеченных в данный процесс, а также ограничен-
ного ресурса инвестирования в программное обеспечение ресоциализа-
ции осужденных, пути разрешения проблем социальной адаптации лиц, 
отбывших уголовное наказание, целесообразно в первую очередь увя-
зать с компонентом управления социальной реинтеграцией осужденных 
в общество на основе более глубокого учета гендерных характеристик 
лица в контексте международных стандартов, рассматривающих успеш-
ную реинтерацию преступников в общество как основную цель процес-
са уголовного судопроизводства. Управленческая деятельность в дан-
ной сфере должна стать неотъемлемой частью всесторонней стратегии 
предупреждения преступности и, что не менее важно, быть совмести-
мой с международными стандартами, рассматривающими успешную 
реинтеграцию преступников в общество как основную цель процесса 
уголовного судопроизводства.

По мнению К.Т. Айтбаева, практика противодействия преступности 
в большинстве зарубежных стран основана на двух направлениях пред-
упреждения преступности: социальном и ситуативном200. Социальное 
направление охватывает меры воспитательного характера в отношении 
несовершеннолетних лиц, других категорий населения, являющихся 
наиболее уязвимыми с точки зрения возможного совершения престу-
плений: лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, наркоти-
ческими, токсическими и психотропными веществами, не имеющих 
работы, а также лиц, страдающих психическими отклонениями. Одна-
ко основной акцент делается на совершенствовании форм работы мест-

199Criminal justice reform / Crime prevention and criminal justice // United Nations 
Office on Drugs and Crime [Electronic resource]. — Access of mode: www.unodc.org/
unodc/en/justice-and-prison-reform/index.html?ref=menuside. — Access of date: 
30.03.2018.
200Айтбаев, К.Т. Применение зарубежного опыта предупреждения преступно-
сти в Республике Казахстан / К.Т. Айтбаев // Евразийский юридический жур-
нал. — 2012. — № 10(53). — С. 95—97.
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ных общин, образуемых по месту жительства населения, и усилении их 
роли в реализации задач по предупреждению преступности. Подобное 
обусловлено активной работой, проводимой среди всего населения, 
повышением уровня массового правосознания, усилением роли и ав-
торитета закона во всех сферах общественной и государственной дея-
тельности, взаимовлиянием сфер борьбы с преступностью с другими 
сферами социальной деятельности.

Ситуативное направление заключается в создании условий, позво-
ляющих предотвратить совершение преступлений или не допустить 
возможности реализации преступных намерений (формирование соот-
ветствующей правовой базы, организационных основ, экономических, 
информационных, технических и методических механизмов противо-
действия совершению преступлений)201. Интересно, что используют-
ся и достаточно неожиданные средства уменьшения преступных про-
явлений. Так, по инициативе общественной организации «Граждане за 
округ Колумбия без преступности» в Вашингтоне специалисты-йоги 
проводили групповые сеансы медитации в целях удержания от пре-
ступлений и конфликтов. В выводах эксперимента утверждается, что 
технология трансцендентальной медитации приводит к уменьшению 
преступных проявлений, снижению социального стресса, укреплению 
позитивных тенденций в обществе202. Именно США считается роди-
ной стратегии «нулевой терпимости», получившей популярность в 
качестве одного из эффективных направлений профилактики престу-
плений. Традиционно принцип «нулевой терпимости» понимается как 
полное неприятие совершения правонарушений со стороны окружаю-
щих и применение к виновным со стороны органов, осуществляющих 
правоохранительную деятельность, наиболее жестких мер воздействия 
без учета конкретных обстоятельств правонарушения, что в итоге по-
зволит предотвратить совершение более серьезных деликтов. При этом 
ведущая роль в профилактическом процессе отводится, как правило, 
представителям государственных структур, поскольку именно они 
уполномочены реализовать меры установленной законодательством 
ответственности. Однако такая позиция представляется несколько од-
носторонней, не учитывает тот факт, что влияние со стороны общества 
также может оказывать немаловажный позитивный эффект. В лите-
ратуре результаты ее внедрения оцениваются неоднозначно203. Кроме 
того, результативность любой профилактической работы находится в 
прямой зависимости от того, насколько успешно удалось (или не уда-

201Айтбаев, К.Т. Применение зарубежного опыта предупреждения преступно-
сти в Республике Казахстан / К.Т. Айтбаев // Евразийский юридический жур-
нал. — 2012. — № 10(53). — С. 95—97.
202Нетрадиционные формы борьбы с преступностью // Борьба с преступно-
стью за рубежом. — 1993. — № 9. — С. 11—12.
203Сысоев, А.М. Реализация стратегии «нулевой терпимости» в США: плюсы 
и минусы / А.М. Сысоев // Уголовно-исполнительное право. — 2012. — № 2. — 
С. 32—35.
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лось) скорректировать поведение девиантной личности, совершившей 
правонарушение (преступление). Иными словами, важна персонифи-
цированная ориентация на сомововлечение правонарушителя (осуж-
денного) в процесс позитивной социальной реинтеграции в сообщество 
с учетом его заинтересованности и самоответственности за достигнутые 
результаты. В подобной работе важно верно определить мотивацию и 
социальные ориентиры лица, что, на наш взгляд, невозможно без учета 
особенностей гендерного восприятия. Очевидно, что есть и будет опре-
деленная часть преступников, для которых криминальная субкультура 
их образа жизни не ориентирована на социальную реинтеграцию в со-
общество на принципах добропорядочного поведения и правопорядка. 
Для данной категории осужденных должны предусматриваться стан-
дартизированные меры социальной адаптации и помощи, основанные 
на системе жесткого постпенального контроля, включающей принуди-
тельную трудозанятость и обеспечение минимальными социальными 
стандартами для проживания в условиях свободы. Можно говорить 
лишь о системе более жесткого вмешательства в комплекс ограниче-
ний для таких лиц, направленной на предупреждение совершения но-
вых преступлений и исключения криминализирующих факторов соци-
ального окружения. Однако и в подобном случае психофизиолические 
особенности гендера играют немаловажную роль.

Российские ученые обращают внимание на недостаточную во-
влеченность в процессы профилактики, обеспечения правопорядка и 
ресоциализации представителей общественности. Так, Д.З. Зиядова 
указывает, что «…в развивающемся законодательстве России институт 
привлечения населения к участию в борьбе с преступностью не находит 
должного отражения. Правовая база в этой сфере нуждается в развитии 
и совершенствовании»204. А.Я. Сухарев высказывает суждение, что «…
государство, если бы даже оно было более стабильным и богатым, не в 
состоянии обеспечить действенный социальный контроль без опоры на 
общественность»205. Изучение отечественного законодательства, дей-
ствующего в сфере правового регулирования местного управления и са-
моуправления, показывает, что потенциал созданных на местном уров-
не структур в плоскости оказания помощи в ресоциализации, а также в 
наблюдении за поведением социапативно проявивших себя индивидов 
и участии в уголовном судопроизводстве фактически используется не в 
полной мере. В уголовном процессе деятельность представителей обще-
ственности ограничивается ролью народных заседателей по некоторым 
категориям уголовных дел. Согласно положениям Закона «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», полномочия 

204Зиядова, Д.З. Социальный контроль и профилактика преступлений / 
Д.З. Зиядова // Российский следователь. — 2008. — № 5. — С. 38.
205Сухарев, А.Я. Проблемы научно-методического обеспечения системы про-
филактики / А.Я. Сухарев // Уголовное право. — 1999. — № 4. — С. 100—103.
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по охране общественного порядка (совместно с правоохранительными 
органами), осуществлению деятельности по профилактике правона-
рушений и участию в борьбе с коррупцией, противодействии экстре-
мизму, в том числе терроризму, закреплены лишь за исполнительными 
и распорядительными органами на уровне местных администраций 
(ст. 41, 45). Советы депутатов, исполнительные комитеты областного, 
базового, первичного уровней, а также структуры, относящиеся к иным 
формам местного самоуправления (органы территориального обще-
ственного самоуправления и др.) в подобную деятельность, исходя из 
положений закона, в настоящее время не вовлечены, как и не предусмо-
трена возможность реализации представителями общественности ме-
диативных функций при разрешении уголовно-правовых конфликтов. 
На наш взгляд, возможность оказания положительного воздействия со 
стороны общественности на лиц, допускающих девиантное поведение, 
несколько недооценивается. Очевидно, что закрепление за органами 
местного самоуправления широких полномочий в сфере профилакти-
ки правонарушений, ресоциализации и посредничества в уголовном 
процессе нецелесообразно, поскольку может привести к формализму. 
В то же время, внедрение рычагов воздействия на правонарушителя со 
стороны общественных формирований, в том числе по месту житель-
ства, на наш взгляд, способно принести определенные положительные 
результаты, стимулировать становление активной жизненной позиции 
и усилить чувство гражданской ответственности. В ряде случаев не 
кто иной, как соседи, наблюдают длительный дегенеративный процесс, 
завершающийся совершением преступления. Значительная нагрузка 
на представителей органов, осуществляющих правоохранительную 
деятельность, в частности, участкового инспектора ОВД, не всегда 
дает возможность вовремя выявить и предпринять соответствующие 
меры, способные пресечь негативный процесс нравственной деграда-
ции «в зародыше», на начальной его стадии, когда осознание того, что 
окружающим подобное асоциальное поведение небезразлично и мо-
жет спровоцировать определенные меры общественного воздействия, 
еще способно остановить потенциального правонарушителя. С учетом 
того, что вмешательство в противоправное поведение и активная жиз-
ненная позиция являются не обязанностью отдельного гражданина, а 
его правом, представляется нелогичным устанавливать в сфере мест-
ного самоуправления какие-либо императивные обязанности в плане 
воздействия на правонарушителей. Тем не менее, закрепить механизм 
реализации указанного права для тех, кто желает им воспользовать-
ся, является весьма важным. В качестве подобных мер воздействия на 
местном уровне могут выступать представление либо коллективное об-
ращение в правоохранительные органы о применении мер администра-
тивного взыскания к правонарушителю (например, на основании про-
токола собрания граждан по месту жительства по вопросу нарушения 
общественного порядка и признания правонарушителем своей вины). 
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Кроме того, в ст. 36 Закона «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» предусмотрена возможность проведения по 
решению местного собрания или органа территориального обществен-
ного самоуправления на территории города районного подчинения, 
поселка городского типа, сельсовета сбора средств на финансирование 
и (или) возмещение расходов соответствующего местного бюджета на 
цели, определенные местным собранием или органом территориально-
го общественного самоуправления (средства самообложения), то есть 
на решение определенных финансовых вопросов. Представляется, что 
указанные органы территориального общественного самоуправления 
при расширении их полномочий могли бы также выносить решения 
о наложении материальных (денежных) взысканий в виде штрафа в 
отношении граждан, проживающих на данной территории и наруша-
ющих общественный порядок. Фактически органы территориального 
общественного самоуправления целесообразно наделить полномочи-
ями рассмотрения административных правонарушений по аналогии 
с правомочиями в рассматриваемой сфере сельского, поселкового ис-
полнительного комитета; административной комиссии районного (го-
родского) исполнительного комитета или администрации района в 
городе; районной (городской), районной в городе комиссии по делам 
несовершеннолетних, которые также являются органами управления 
на местном уровне (ст. 3.1 ПИКоАП). Представители местных орга-
нов самоуправления также могли бы выполнять функцию посредника 
между потерпевшим и обвиняемым при совершении преступлений, не 
представляющих большой общественной опасности.

В качестве мер воздействия может выступать также общественное 
порицание девиантного поведения, незаслуженно преданное забвению 
в силу формального отношения к последнему в советский период раз-
вития белорусской государственности. Д.В. Шаблинская, рассматри-
вая механизм уголовно-правового воздействия на лицо, совершившее 
общественно опасное, в том числе преступное, деяние, высказывает 
возможность трансформации осуждения без назначения наказания в 
доведение приговора до публичного сведения с возможным перево-
дом из форм реализации уголовной ответственности в меры уголовно-
правового воздействия206. В условиях современного информационного 
пространства придание общественному порицанию публичности по-
зволит психологически превентивно воздействовать на правонаруши-
теля, сведения о делинквентности которого приобретут общедоступ-
ный статус, а также снизит виктимность потенциальных жертв в силу 
осведомленности о предшествующем асоциальном поведении лица. В 

206Шаблинская, Д.В. Механизм уголовно-правового воздействия и его функцио- 
нальное назначение / Д.В. Шаблинская // Актуальные проблемы совершенство-
вания уголовного законодательства Республики Беларусь на современном этапе: 
сб. науч. ст. / Э.А. Саркисова [и др.]; под ред. Д.В. Шаблинской. — Вып. 2, по-
свящ. 80-летию проф. Э.А. Саркисовой. — Минск: Бизнесофсет, 2016. — С. 290.
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перспективе создание, в том числе в целях использования на условиях 
возмездности, электронных общедоступных баз данных о лицах, со-
вершивших определенные категории преступлений, в течение соответ-
ствующего судимости периода времени, способно оказать аналогичный 
эффект в масштабах государства и общества в целом, повышая уровень 
ответственности каждого за свое поведение на фоне признания разви-
тия государственной системы информатизации одним из актуальных 
направлений правовой политики современного белорусского государ-
ства207 и утверждения Государственной программы развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016—2020 годы. Доводы 
о тайне частной жизни как элементе неприкосновенности личности в 
подобных случаях навряд ли можно признать корректными в плоско-
сти гарантий обеспечения государством общественной безопасности и 
права каждого на достоверную информацию, которые также закрепле-
ны в Конституции Республики Беларусь (ст. 23, 34).

На наш взгляд, подобный прецедент уже создан в отечественном 
законодательстве. Так, согласно Закону Республики Беларусь «О ком-
мерческой тайне», не могут составлять коммерческую тайну сведения 
о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственно-
сти за совершение этих нарушений (ст. 6). Логично возникает вопрос: 
«можно ли признать тайной частной жизни соответствующую действи-
тельности информацию о совершении преступлений отдельным инди-
видом, потенциально представляющим угрозу для окружающих ввиду 
тяжести совершенного преступления, рецидивных проявлений и кри-
минального менталитета?». Представляется, что в условиях информи-
рованности о наличии подобной потенциальной опасности угроза при-
чинения вреда существенно снижается.

Проведенный опрос общественного мнения в целом свидетельству-
ет о заинтересованности граждан в подобной информации (см. при-
ложение И). Кроме того, анализ имеющихся данных свидетельствует, 
что в большей степени влиянию со стороны общественности и зависи-
мость от мнения окружающих в силу различных факторов демонстри-
руют участники опроса женского пола, что, безусловно, следует более 
активно использовать при конструировании специфических моделей 
профилактики правонарушений по гендерному принципу. Так, из ста 
опрошенных проявили восприимчивость к мерам общественного воз-
действия 63% женщин и 42% мужчин (см. приложение И, табл. 3.1).

207Коваленко, Е.И. Развитие государственной системы правовой информа-
ции — актуальное направление правовой политики суверенной Беларуси / 
Е.И. Коваленко // Право.by. — 2015. — № 6(38). — С. 5—11; Правовая инфор-
матизация в Республике Беларусь: становление и перспективы развития / 
Н.Н. Радиванович [и др.]; под общ. ред. Н.Н. Радивановича. — Минск: Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2007. — С. 158—219; Сидорчук, И.П. 
Национальная правовая система: проблемы и пути их решения / И.П. Сидор-
чук // Право.by. — 2015. — № 2(34). — С. 19—23.
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Интересно отметить, что первые шаги в данном направлении сде-
ланы: на официальном Интернет-портале Государственной автоин-
спекции Брестской области в онлайн-режиме можно ознакомиться 
со сведениями о лицах, лишенных права управления транспортными 
средствами (в результате привлечения к ответственности либо по ме-
дицинским показаниям)208. Официальный сайт МВД Республики 
Беларусь предоставляет подобную возможность владельцам транс-
портных средств для получения информации о наличии фактов пре-
вышения установленной скорости движения, зафиксированных ра-
ботающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи на транспортном 
средстве, зарегистрированном в Республике Беларусь209. Отметим, что 
в УК Голландии предусмотрен такой вид дополнительного наказания, 
как опубликование приговора (ст. 9 раздела II книги 1), порядок кото-
рого определяется судьей, как и сумма затрат на указанную публика-
цию (ст. 36 раздела II книги 1)210.

Проблема применения мер постпенального контроля и иных мо-
делей профилактики преступлений в процессе реинтеграции осуж-
денных, отбывших наказание, в общество, в национальной практике 
правоприменительной деятельности и в рамках международно-право-
вых стандартов ставится и рассматривается, как правило, в отношении 
осужденных к лишению свободы как наиболее криминогенно опасной 
категории лиц, находящихся под бременем уголовной ответственности. 
Криминологическая характеристика состава осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, по срокам наказания (табл. 4.3) и 
возрастному составу (табл. 4.4) свидетельствует о необходимости се-
рьезно отнестись к проблеме организационного обеспечения системы 
осуществления социально-адаптационных мероприятий осужденных, 
освобождаемых из мест лишения свободы.

208Сведения о лицах, лишенных права управления транспортными средства-
ми / Официальный Интернет-портал ГАИ Брестской области [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://gaibrest.by/?page_id=410. — Дата доступа: 
10.03.2018.
209Проверка наличия фактов превышения установленной скорости движения / 
Официальный Интернет-портал МВД Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http:// http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=15791. — 
Дата доступа: 10.03.2018.
210Уголовный кодекс Голландии; науч. ред. д-р юрид. наук, засл. деятель науки 
РФ, проф. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И.В. Мироновой. — 2-е изд. — СПб.: 
Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. — С. 109, 154.
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Таблица 4.3. Сроки осуждения

Длительность наказания 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Всего (по сост. на 1 янв.), чел. 30 740 23 685 22 399

До 1 года 545 262 406
Свыше 1 года до 3 лет 10 964 7 760 7 424

Свыше 3 до 5 лет 4 318 3 170 2 842
Свыше 5 до 10 лет 9 383 7 294 6 757

Свыше 10 до 15 лет 3 121 2 816 2 635
Свыше 15 до 20 лет 1 547 1 499 1 465

Свыше 20 лет 721 739 723
Пожизненное заключение 141 145 147

Таблица 4.4. Возраст осужденных, отбывающих лишение свободы

Категории осужденных 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Всего (по сост. на 1 янв.), чел. 30 740 23 685 22 399

Свыше 14 до 16 лет 8 27 32
Свыше 16 до 18 лет 123 64 46
Свыше 18 до 20 лет 1 122 930 514
Свыше 20 до 30 лет 10 962 8 044 7 504
Свыше 30 до 40 лет 10 146 7 810 7 757
Свыше 40 до 50 лет 5 484 4 297 4 123

Свыше 50 до 55 лет, женщины 229 156 46
Свыше 50 до 60 лет 2 114 1 891 1 848

Свыше 55 лет, женщины 96 37 76
Свыше 60 лет 461 425 455

Подавляющее число осужденных, содержащихся в местах лишения 
свободы, по срокам данного наказания относятся к так называемым зо-
нам пороговых рисков, связанных как с позитивным, так и с негатив-
ным влиянием факта изоляции на социальные установки выбора пост-
пенального (постпенитенциарного) поведения. Более 30% — это лица, 
осужденные на срок свыше одного года до трех лет, преимущественно 
за менее тяжкие преступления корыстного и насильственно-корыст-
ного характера. Они составляют также основную массу осужденных в 
системе постпенитенциарного рецидива, не получая надлежащей соци-
ально-адаптационной подготовки и контролируемой ориентации на ее 
осуществление после освобождения. В свою очередь, за непродолжи-
тельный период пребывания в условиях изоляции они приобретают на-
выки криминальной субкультуры, которая становится преобладающей 
в мотивации образа их жизни после выхода из мест лишения свободы. 
Аналогичная криминологическая ситуация характерна для группы лиц, 
осужденных к лишению свободы на срок от трех до пяти лет, с той лишь 
особенностью, что для данной группы осужденных характерен более 
высокий уровень их отторжения от обычных условий социальной ор-
ганизации жизни в условиях свободы. Поэтому именно в отношении 
указанных групп осужденных должны в первую очередь предусматри-
ваться индивидуально-дифференцированные программы включения их 
в систему социально-адаптационных мероприятий в период пребывания 
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в местах лишения свободы и контролируемой их реализации после от-
бытия наказания (в полном объеме либо при условно-досрочном осво-
бождении). В связи с этим, например, профилактическому наблюдению 
должны подвергаться в течение срока судимости также лица, осуждае-
мые к лишению свободы за менее тяжкие преступления, хотя бы в слу-
чае, когда их поведение в местах лишения свободы свидетельствует о не-
желании становиться на путь исправления (по смыслу ст. 116 УИК, это 
лица, не принявшие письменное обязательство о правопослушном пове-
дении, имеющие взыскания, недобросовестно относящиеся к труду или 
учебе, выполнению работ по коллективному самообслуживанию, уборке 
и благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий и не проявляю-
щие полезную инициативу в иной общественно полезной деятельности, 
а также не погасившие ущерб, причиненный преступлением).

Что касается групп осужденных к лишению свободы на сроки свыше 
пяти и до десяти лет, а также свыше десяти лет, то для данной категории 
характерен высокий уровень поражения тех факторов социализации, ко-
торые определяли их социальный статус до осуждения (как негативный, 
так и позитивный). Одновременно криминальная социосубкультура осва-
ивается ими как установка «оправдания», и восстановление утраченного 
социального статуса осуществляется преимущественно на этой основе (в 
подобном случае очень силен временной фактор восстановления статуса, 
который, как правило, достигается нелегальным путем — так называемый 
синдром дефицита социальной адаптации). Поэтому указанные осужден-
ные в основной массе скептически относятся к установленному формату 
социальной адаптации, но открыто не возражают против него. Большин-
ство осужденных из числа указанной группы подлежит профилактиче-
скому наблюдению, а также относится к той категории лиц, за которы-
ми устанавливается либо может быть установлен превентивный надзор 
(ст. 80 УК), что составляет около 12% от указанной группы.

Более 75% лиц, отбывающих лишение свободы, пребывают в физи-
чески активном (трудоспособном) возрасте, и их включение в трудовую 
деятельность должно стать важнейшим элементом мероприятий по их 
социальной адаптации и предупреждению рецидива211. На важность при-
влечения различных категорий населения к общественно полезному тру-
ду и востребованность подобной меры в различных зарубежных государ-
ствах обращает внимание Г.А. Василевич212. Феномен принудительного 
вовлечения в трудовую деятельность, в том числе уголовно-правовыми 
средствами воздействия, и его результативность являются предметом ряда 

211Статистические сведения о количестве лиц, освобождаемых из исправитель-
ных учреждений Республики Беларусь // Гос. учреждение «Научно-практиче-
ский центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры 
Респ. Беларусь». — Минск, 2017.
212Василевич, Г.А. Труд добровольный и труд принудительный / Г.А. Василе-
вич // Промышленно-торговое право. — 2011. — № 2. — С. 21—24.
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научных исследований213. В то же время на необходимость дифферен-
циации применяемого трудового воздействия по критериям гендерных 
признаков в данных исследованиях внимание не обращается. Основной 
акцент ставится на принудительное трудовое воздействие на осужденных 
мужского пола, в то время как анализ данных статистики свидетельствует, 
что удельный вес осужденных женщин также достаточно велик (табл. 4.5).

Таблица 4.5. Гендерный состав лиц, содержащихся в ИУ для совер-
шеннолетних

Категории осужденных 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Мужчины 28 845 27 313 21 119 19 869 20 627 23 046 25 111
Женщины 2 988 2 670 1 940 1 986 2 232 2 611 2 848

При выстраивании социально-адаптационных программ и меро-
приятий по гендерному принципу следует обратить внимание на край-
не высокий уровень бытового, досугового пьянства и злоупотребления 
спиртными напитками на рабочем месте и (или) в рабочее время, кото-
рые буду сопровождать осужденного после освобождения.

По данным, представленным ДИН, в течение 2014 г. принудитель-
ному лечению от алкоголизма (наркомании) по приговору суда было 
подвергнуто 4 116 осужденных, которые состояли на учете у психиа-
тра-нарколога ИУ. Более 50% осужденных, содержащихся в ИУ, ранее 
отбывали лишение свободы и не смогли успешно реинтегрироваться в 
общество, вновь совершив преступление. Более 40% лиц ранее осуж-
дались и отбывали наказание, не связанное с лишением свободы (табл. 
4.6)214.

Таблица 4.6. Рецидив преступлений среди лиц, отбывающих лише-
ние свободы

Категории осужденных 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Всего 30 740 23 685 22 399

Впервые отбывающие лишение свободы 14 284
46,5%

11 270
47,6%

10 521
46,9%

Ранее судимые и отбывавшие наказание 
в виде лишения свободы 16 756 12 415 11 878

213Буш, В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве Рос-
сии: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.В. Буш. — Краснодар: Сев.-
Кавказс. федеральный ун-т, 2015. — 22 с.; Алиева, Ф.Т. Принудительные работы — 
новый вид наказания в уголовном законодательстве России / Ф.Т. Алиева // 
Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 
достижения и инновации: сб. ст. победителей V междунар. науч.-практ. конф. В 
4 ч. Ч. 2; отв. ред. Г.Ю. Гуляев. — Пенза: Наука и просвещение, 2017. — С. 24—26; 
Яхшибекян, Э.Н. Характеристика ювенального наказания в виде обязательных 
работ в зарубежном уголовном законодательстве / Э.Н. Яхшибекян // Вестн. 
Московск. ун-та МВД России. — 2008. — № 10. — С. 128—130.
214Статистические сведения о количестве лиц, освобождаемых из исправи-
тельных учреждений Республики Беларусь // Гос. учреждение «Научно-прак-
тический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. про-
куратуры Респ. Беларусь». — Минск, 2017.
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В течение ряда лет подавляющее большинство лиц, осужденных к 
лишению свободы, освобождается ежегодно по отбытии срока данного 
наказания. В их числе 60—65% — лица, которые не подлежат каким-
либо мерам постпенального контроля (профилактическому наблю-
дению и превентивному надзору), без учета лиц, которым неотбытая 
часть наказания в виде лишения свободы была заменена более мягким 
наказанием. Около 18—20% составляют лица, которые подлежат про-
филактическому наблюдению (без учета лиц, которым неотбытая часть 
лишения свободы заменена на более мягкое наказание). От 9 до 13% 
составляют лица, за которыми может быть установлен превентивный 
надзор. Снизился, но сохраняется относительно высокий уровень ре-
цидива преступлений в течение неотбытой части наказания и срока су-
димости при условно-досрочном освобождении (в среднем 8,9%).

Анализ социально-демографической характеристики осужденных 
по состоянию на 1 января 2015 г. также позволил установить следу-
ющее: 1) по месту жительства: до осуждения проживали в сельской 
местности, небольших городах, районных центрах 14 691 осужденный, 
в крупных городах, областных центрах, г. Минске — 9 386 чел.; 2) по 
профессиональному образованию: до осуждения имели профессию 
15 593 чел., не имели — 8 484 чел.; 3) по семейному положению: состо-
ят в браке 6 478 чел., не состоят в браке 17 626 осужденных; 4) имеют 
социально полезные связи (семья, дети, родители) 21 924 чел.; 5) по 
обеспеченности жилыми помещениями: имеют жилье 23 078 чел., не 
имеют жилья 899 чел.

В целях изучения причин и условий, способствующих совершению 
повторных преступлений после освобождения из мест лишения свобо-
ды, ДИН периодически проводит анкетирование среди осужденных, 
освобожденных из мест лишения свободы, и вновь совершивших пре-
ступления в течение года после освобождения. Так, анализ опросных ли-
стов показал следующие тенденции. Основная масса опрошенных — это 
осужденные, которые уже отбывали наказание в местах лишения свобо-
ды (один раз — от 23 до 40% респондентов, три раза и более — от 33 до 
85%). Подавляющее большинство опрошенных лиц (более 65%) осужда-
лись к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, в том числе 
несколько раз. Абсолютное большинство (91%) указали, что в период 
отбывания предыдущего наказания в виде лишения свободы им разъ-
ясняли порядок решения социальных и других вопросов, возникающих 
после освобождения, и 9% ответили отрицательно. По прибытии к ме-
сту жительства 82% стали на учет в ОВД и 18% указанного не сделали. 
Устроились на работу не более 60% освобожденных лиц, из них основная 
масса работала в сфере строительства и промышленности, в организаци-
ях частной формы собственности, в сельском и коммунальном хозяйстве, 
торговле в качестве обслуживающего персонала. Не предпринимали во-
обще никаких мер и усилий для трудоустройства, в том числе в форме 
самозанятости, около 20% опрошенных. По мнению самих опрошенных, 
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основными причинами совершения преступления являются: злоупот- 
ребление алкоголем и потребление наркотических средств — 37%; не-
достаточность денежных средств, доходов, необходимых для удовлет-
ворения своих потребностей, и желание их быстро получить — 33%; не-
правомерное поведение в конфликтных ситуациях (состояние агрессии, 
в том числе по корыстной мотивации) — 11%; негативное влияние ранее 
судимых лиц из числа близкого окружения — 4%215. К числу не указан-
ных респондентами причин рецидива можно также отнести социальную 
отверженность, изоляцию со стороны общества (особенно в отношении 
лиц, неоднократно отбывавших наказание в местах лишения свободы), а 
также высокую степень криминальной зараженности определенной час- 
ти освобождаемых лиц, философия иждивенчества, полное нежелание 
реализовать себя в какой-либо сфере профессиональной деятельности.

Анализ представленных данных, которые были изначально отра-
жены в обобщенных статистических сведениях, показал, что вообще 
не изучаются показатели в разрезе гендерных характеристик. Есть ос-
нования полагать, что статистические формы отчетности и состояние 
аналитической работы в национальной уголовно-исполнительной си-
стеме являются не только недостаточно ориентированными на эффек-
тивное осуществление функции социальной адаптации осужденных, 
отбывших уголовное наказание, но и в целом не отвечают современным 
вызовам, уровню развития прогрессивных идей и социума и, следова-
тельно, нуждаются в реформировании.

Учитывая вышесказанное, целесообразно осуществить следующие 
мероприятия правового и организационного характера:

- ресоциализация лица как интегральный многокомпонентный 
процесс, объединяющий в себе комплекс государственно-правовых, 
организационно-практических и иных мер по восстановлению утра-
ченных или ослабленных в результате осуждения воспринимаемых и 
поддерживаемых социальных связей, обусловленных системой мер, 
реализуемых в рамках возложенной уголовной ответственности, тре-
бует совершенствования с точки зрения учета гендерных особенностей 
и гендерной самоидентификации освобождаемого лица;

- деятельность, связанная с ресоциализацией осужденного, должна 
быть унифицирована и осуществляться на основе базовой компьютер-
ной программы, содержащей не только анкетные данные об осужденном, 
но и комплекс сведений об индивидуальных характеристиках личности, 
позволяющих осуществить криминологическое прогнозирование;

- для осужденных, освобождаемых из ИУ, целесообразно устано-
вить и обеспечить обязательную трудозанятость с учетом их гендерных 
характеристик;

215Статистические сведения о количестве лиц, освобождаемых из исправитель-
ных учреждений Республики Беларусь // Гос. учреждение «Научно-практиче-
ский центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры 
Респ. Беларусь». — Минск, 2017.
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- совершенствование государственной функции социальной адапта-
ции осужденных, отбывших уголовное наказание, требует реформиро-
вания статистических форм отчетности и направлений аналитической 
работы в плоскости их ориентации на эффективное выявление лиц, 
нуждающихся в применении мер постпенального контроля.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

В заключении отметим следующее. На протяжении многовековой 
истории криминологии назывались и исследовались десятки крими-
ногенных факторов: экономические, политические, демографические, 
этнические, религиозные. В то же время философия и генезис проти-
воправных проявлений с точки зрения гендерной специфики практи-
чески не разрабатывались и не разрабатываются с современных кон-
цептуальных позиций. Гендерная криминология рассматривается не 
как самостоятельная отрасль криминологического знания, а, скорее, 
как частнонаучная проблема. Вместе с тем, отечественная теория пре-
ступности и национальное законодательство криминального цикла 
уже находится на том рубеже, когда реально эффективное продвиже-
ние в практике противодействия преступности возможно только при 
надлежащем использовании элементов изучения преступности и ме-
ханизмов социально-адаптационного характера с учетом гендерной 
принадлежности лица. Проходя определенные цивилизационные эта-
пы развития общества, мобильность отдельных социальных групп, в 
том числе формирующихся на основе гендерных характеристик, рас-
тет зависимость от социальной, гендерной принадлежности. С учетом 
складывающихся столетиями гендерных стереотипов и их проявлений 
стартовые возможности, связанные с некриминальными вариантами 
самореализации, в различных социальных группах неодинаковы, исхо-
дя из этого и научно-теоретические концепции противодействия пре-
ступности должны строиться на основе оценок гендерных факторов.

Отвечая на гендерно-криминологические вопросы, поставленные в ме-
тодологии, хотелось бы акцентировать внимание на том, что результаты 
проделанной работы показали, что основания для формирования частной 
криминологической теории — «Гендерная криминология» есть. На сегод-
няшний день существуют теоретические и прикладные предпосылки для 
разработки данного направления в криминологии, которые позволили в 
рамках представленного исследования сформировать понятие, роль, объ-
ект, цели, задачи, структуру, содержание гендерной криминологии.

Также есть все основания для выделения женской и мужской пре-
ступности и иных гендерных групп, включения в систему гендерной 
криминологии интерсекциональных признаков, которые в настоящее 
время исследуются недостаточно либо вовсе не включены. На них не-
обходимо обратить внимание при разработке положений Особенной 
части гендерной криминологии.
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Помимо устоявшихся подходов к изучению преступности, есть те-
оретические и прикладные предпосылки для использования интер-
секционального подхода, активно применяемого в гендерных исследо-
ваниях, и включения в структуру и динамику изучения преступности 
признаков: мигрант, этническая принадлежность; национальность; 
расовая принадлежность; культурный уровень индивида, привержен-
ность к субкультуре (например, интернет-сообщества, преступного 
сообщества); отношение к религии; вероисповедание; инвалидизация 
I, II, III группы; психические аномалии; наркотическая зависимость; 
алкоголизм; токсикомания; роль в совершении преступления, принад-
лежность к преступной группе; нахождение в преступной среде; сек-
суальная идентичность. Предлагаемый подход существенно расширит 
рамки традиционной бинарной гендерной системы изучения преступ-
ности, позволит исследовать указанные признаки и такую проблему, 
как трансгендерность, что отвечает реалиям сегодняшнего дня, находит 
свое подтверждение в научных исследованиях, мнениях и оценках на-
селения и специалистов.

В прикладном аспекте указанный выше подход позволил сфор-
мировать модель женской/мужской преступности как эффективный 
инструмент научной и прикладной деятельности в рамках гендерной 
криминологии.

Следуя логике проведенного исследования, считаем целесообраз-
ной замену в научном обороте, правотворческой и правоприменитель-
ной практике термина «борьба с преступностью» терминами «проти-
водействие преступности», «социальный контроль преступности», 
«управление преступностью» как наиболее соответствующих принци-
пу интеграции прав человека и признания индивида наивысшей ценно-
стью общества и государства.

На наш взгляд, в рамках процедур восстановительного (реституцион-
ного) правосудия и медиации как формы компромисса между государ-
ственными и общественными интересами представляется актуальным 
введение в уголовно-правовой сфере альтернативной «восстановитель-
ной» юстиции, действующей вне рамок государственного уголовного пра-
восудия в зависимости от гендера с учетом теории интерсекциональности 
(возраст, этническая принадлежность, пол, физиологически или психиче-
ски ограниченные возможности, конфессиональные предпочтения и т. д.).

Считаем, что гендерные различия в преступности могут послужить 
основой для разработки мер профилактики преступности и социаль-
ной адаптации осужденных. В связи с этим деятельность, связанная 
с ресоциализацией осужденного, должна быть унифицирована и осу-
ществляться на основе базовой компьютерной программы, содержащей 
не только анкетные данные об осужденном, но и комплекс сведений об 
индивидуальных характеристиках личности с учетом гендерных изме-
рений, позволяющих осуществить криминологическое прогнозирова-
ние в части предупреждения и профилактики преступлений.
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Приложение  А

Результаты обработки анкетирования взрослого 
населения о преступности и влиянии на ее динамику 

гендерно-чувствительных характеристик
1. Сведения об осведомленности респондентов о понятиях «гендер», 

«гендерно-чувствительные характеристики».
Таблица А 1.1. Результаты осведомленности респондентов о понятиях 

«гендер», «гендерно-чувствительные характеристики»

Знакомы ли вам понятия «гендер», «гендерно-чувствительные характеристики»?
Не знакомы 26 (17,7%)
Знакомы, но не могу точно охарактеризовать их содержание 67 (45,6%)
Точно знаю, о чем идет речь 56 (36,1%)
Ваш вариант ответа 1 (0,7%)
Получено ответов 147

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

2. Сведения об осведомленности респондентов о масштабах прес- 
тупности в Республике Беларусь и их подверженности преступным по-
сягательствам.

Таблица А 2.1. Результаты осведомленности респондентов о масштабах 
преступности

Какими, на ваш взгляд, являются масштабы преступности в Республике Беларусь?
Очень значительными 5 (3,4%)
Значительными 34 (23,1%)
Средними 83 (56,5%)
Незначительными 16 (10,9%)
Затрудняюсь ответить 9 (6,1%)
Ваш вариант ответа —
Получено ответов 147

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица А 2.2. Результаты опроса респондентов об уровне безопасности

Ощущаете ли вы себя в безопасности, проживая в Республике Беларусь?
Да 39 (26,7%)
Нет 7 (4,8%)
Считаю свою безопасность относительной, в зависимости 

от обстоятельств 86 (58,9%)

Иногда человек своим поведением и условиями жизни 
провоцирует совершение преступления в отношении себя 12 (8,2%)

Ваш вариант ответа 2 (0,14%)
Получено ответов 146
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 

данных социологического опроса.
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Таблица А 2.3. Результаты опроса респондентов о подверженности пре-
ступным посягательствам

За последний год подвергались ли вы лично преступным 
посягательствам?

Да, подвергался(-лась) 19 (13,3%)
Нет, не подвергался(-лась) 124 (86,7%)
Получено ответов 143

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица А 2.4. Результаты опроса респондентов о видах преступных по-
сягательств

Какое посягательство было совершено в отношении вас? 
(Допускается несколько ответов)

Умышленное причинение тяжкого, менее тяжкого телесного 
повреждения 5 (6,4%)

Кража 33 (42,3%)
Мошенничество 14 (17,9%)
Грабеж (разбой) 3 (3,8%)
Вымогательство 1 (1,3%)
Хулиганство 14 (17,9%)
Изнасилование либо насильственные действия сексуального 

характера —

Не подвергался(-лась) 8
Получено ответов 78
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 

данных социологического опроса.

3. Сведения о влиянии гендерно-чувствительных характеристик на 
девиантные проявления со стороны лиц, обладающих такими характе-
ристиками.

Таблица А 3.1. Влияние гендерно-чувствительных характеристик на деви-
антные проявления

Считаете ли вы, что такие характеристики, как пол, возраст, наличие 
ребенка, вероисповедание, этническая принадлежность (национальность), 

ограниченные возможности (инвалидность), влияют на противоправное 
поведение лиц, обладающих такими признаками?

Нет 42 (28,8%)
Указанные факторы могут влиять в зависимости от конкретной 

ситуации 81 (55,5%)

Ваш вариант ответа —
Получено ответов 146
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 

данных социологического опроса.
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Таблица А 3.2. Результаты опроса о преступном поведении

Как вы считаете, для кого преступное поведение характерно в большей 
степени? (Ответов может быть несколько)

Мужчин 90 (63,4%)
Женщин 15 (10,6%)
Несовершеннолетних женского пола 8 (5,6%)
Несовершеннолетних мужского пола 29 (20,4%)
Мужчин в возрасте от 18 до 31 года 32 (22,5%)
Женщин в возрасте от 18 до 31 года 9 (6,3%)
Затрудняюсь ответить 12 (8,4%)
Получено ответов 142
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 

данных социологического опроса.

Таблица А 3.3. Результаты опроса о преступности среди женщин

Почему, на ваш взгляд, преступность среди женщин достаточно 
распространена?

В современном обществе права мужчин и женщин равны 26 (18,7%)
В современном обществе права мужчин и женщин не равны 8 (5,8%)
Женщину совершать преступления вынуждают жизненные 

обстоятельства и зависимое от мужчины положение 50 (36%)

Как правило, женщина совершает преступления, защищаясь 37 (26,6%)
Ваш вариант ответа —
Влияет социально-экономическое положение, алкогольная 

и наркотическая зависимости 6 (4,2%)

Причины преступности не зависят от гендера 1 (0,7%)
Указанные причины имеют место, выделить одну из них 

достаточно сложно 11 (7,9%)

Получено ответов 139

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица А 3.4. Результаты опроса о причинах преступного поведения

Как вы считаете, какие из указанных ниже характеристик могут стать 
причиной преступного поведения лица? (Ответов может быть несколько)

Этническая принадлежность 14 (9,5%)
Национальность 22 (15%)
Расовая принадлежность 14 (9,5%)
Культурный уровень индивида, приверженность к субкультуре 

(например, интернет-сообщества, преступного сообщества) 94 (63,9%)

Отношение к религии 18 (12,2%)
Вероисповедание 20 (13,6)
Инвалидизация I, II, III группы 2 (1,4%)
Психические аномалии 107 (72,8%)
Наркотическая зависимость 128 (87,1%)
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Алкоголизм 131 (89,1%)
Токсикомания 99 (67,3%)
Принадлежность к преступной группе 122 (83%)
Нахождение в преступной среде 123 (83,7%)
Сексуальная идентичность 17 (11,6%)
Получено ответов 147

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица А 3.5. Результаты опроса респондентов о необходимости учета в 
профилактике и предупреждении преступлений гендерно-чувствительных ха-
рактеристик

Как вы считаете, необходимо ли учитывать характеристики, указанные 
в таблице А 3.4, для профилактики и предупреждения преступлений?

Да 137 (93,2%)
Нет 9 (6,1%)
Ваш вариант ответа 1 (0,7%)
Получено ответов 147
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 

данных социологического опроса.

4. Результаты опроса, индивидуализирующие респондента.

Таблица А 4.1. Структура респондентов по гендерному составу

Пол Количество ответов Удельный вес, %
Мужской 56 38,1
Женский 91 61,9
Итого 147 100

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса

Таблица А 4.2. Структура респондентов по возрасту

Возраст, лет Количество ответов Удельный вес, %
До 18 лет 8 5,4
18—24 года 44 29,9
25—29 лет 14 9,5
30—39 лет 34 23,1
40—49 лет 35 23,8
50 лет и старше 12 8,2
Итого 147 100

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.
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Таблица А 4.3. Структура респондентов по сфере занятости

Сфера занятости Количество 
ответов

Удельный 
вес, %

Работник производственной сферы 37 25,2
Работник непроизводственной сферы 29 19,7
Служащий 16 10,9
Сотрудник правоохранительных органов 5 3,4
Военнослужащий — —
Предприниматель 8 5,4
Учащийся вуза, техникума, колледжа, школы 42 28,6
Адвокат 1 0,7
Домохозяйка 1 0,7
Неработающий пенсионер 3 2
Безработный 5 3,4

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица А 4.4. Структура респондентов по уровню образования

Уровень образования Количество ответов Удельный вес, %
Неполное среднее — —
Среднее общее 31 21,1
Среднее специальное 7 4,8
Среднее профессиональное 7 4,8
Высшее 97 66
Ученая степень 5 3,4

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица А 4.5. Структура респондентов по месту жительства

Место жительства Количество ответов Удельный вес, %
Областной центр 103 70,1
Город областного подчинения 30 20,4
Город районного подчинения 7 4,8
Сельская местность (деревня, 

село и т. п.) 7 4,8

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Приложение  Б 

Результаты обработки анкетирования осужденных 
о преступности и влиянии на ее динамику 
гендерно-чувствительных характеристик

1. Сведения об осведомленности респондентов о понятиях «гендер», 
«гендерно-чувствительные характеристики».
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Таблица Б 1.1. Результаты осведомленности респондентов о понятиях 
«гендер», «гендерно-чувствительные характеристики»

Знакомы ли вам понятия «гендер», 
«гендерно-чувствительные характеристики»?

Не знакомы 26 (53,1%)
Знакомы, но не могу точно охарактеризовать их содержание 13 (26,5%)
Точно знаю, о чем идет речь 8 (16,3%)
Ваш вариант ответа 2 (4,1%)
Получено ответов 49

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

2. Сведения, касающиеся привлечения респондента к ответствен-
ности.

Таблица Б 2.1. Результаты опроса респондентов о привлечении к уголов-
ной ответственности

Какое уголовно наказуемое посягательство вы совершили? 
(Допускается несколько ответов)

Корыстное 20 (54,1%)
Насильственное 10 (27%)
Корыстно-насильственное 1 (2,7%)
Насильственные действия сексуального характера —
Преступление, связанное с распространением наркотических 

средств —

Убийство 2 (5,4%)
Необходимая оборона 2 (5,4%)
Мошенничество 1 (2,7%)
Выполнение распоряжения руководителя 1 (2,7%)
Получено ответов 37

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

3. Сведения о влиянии гендера и гендерно-чувствительных характе-
ристик на различных этапах привлечения респондентов к уголовной от-
ветственности.

Таблица Б 3.1. Отличительные признаки, характеризующие респондентов

Какими из перечисленных ниже характеристик вы отличаетесь 
от окружающего вас большинства? (Ответов может быть несколько)

Этническая принадлежность 1 (2,1%)
Национальность 1 (2,1%)
Расовая принадлежность —
Культурный уровень, приверженность к субкультуре (например, 

интернет-сообщества, преступного сообщества) 6 (12,5%)

Отношение к религии 2 (4,2%)
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Какими из перечисленных ниже характеристик вы отличаетесь 

от окружающего вас большинства? (Ответов может быть несколько)
Вероисповедание 1 (2,1%)
Инвалидизация I, II, III группы 1 (2,1%)
Психические аномалии —
Наркотическая зависимость 1 (2,1%)
Алкоголизм 2 (4,2%)
Токсикомания 1 (2,1%)
Принадлежность к преступной группе —
Нахождение в преступной среде 2 (4,2%)
Сексуальная идентичность —
Я не отличаюсь указанными признаками от окружающего большинства 34 (70,8%)
Получено ответов 48

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Б 3.2. Характеристики, повлиявшие на совершение преступления 
респондентами

Какие из перечисленных ниже характеристик повлияли 
на ваше противоправное поведение? (Ответов может быть несколько)

Этническая принадлежность —
Национальность —
Расовая принадлежность —
Культурный уровень, приверженность к субкультуре (например, 

интернет-сообщества, преступного сообщества) —

Отношение к религии —
Вероисповедание —
Инвалидизация I, II, III группы 1 (2%)
Психические аномалии 4 (8,2%)
Наркотическая зависимость —
Алкоголизм 8 (16,3%)
Токсикомания —
Принадлежность к преступной группе —
Нахождение в преступной среде —
Указанные факторы не повлияли на совершение мной преступления 38 (77,6%)
Получено ответов 49

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Б 3.3. Характеристики, повлиявшие негативно в период привлече-
ния к уголовной ответственности

Какие из перечисленных ниже характеристик повлияли, на ваш взгляд, 
негативно на отношение к вам со стороны представителей власти? 

(Ответов может быть несколько)
Этническая принадлежность 1 (2,1%)
Национальность —
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Расовая принадлежность —
Культурный уровень, приверженность к субкультуре 

(например, интернет-сообщества, преступного сообщества) 2 (4,3%)

Отношение к религии —
Вероисповедание —
Инвалидизация I, II, III группы 1 (2,1%)
Психические аномалии 1 (2,1%)
Наркотическая зависимость —
Алкоголизм 3 (6,4%)
Токсикомания —
Принадлежность к преступной группе 2 (4,3%)
Нахождение в преступной среде 3 (6,4%)
Указанные факторы не повлияли на совершение мной 

преступления 36 (76,6%)

Получено ответов 47

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Б 3.4. Характеристики, повлиявшие на определенных стадиях раз-
вития уголовного дела негативно

Если указанные характеристики негативно повлияли на отношение 
к вам со стороны представителей власти, на какой из стадий развития 

уголовного дела подобное проявлялось наиболее открыто?
На стадии задержания 3 (10,3%)
В процессе расследования 13 (44,8%)
При общении с представителями прокуратуры 1 (3,4%)
В ходе рассмотрения дела в суде 8 (27,8%)
В ходе отбывания наказания 3 (10,3%)
Не было негативных факторов 1 (3,4%)
Получено ответов 29

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Б 3.5. Характеристики, повлиявшие на определенных стадиях раз-
вития уголовного дела позитивно

Какие из перечисленных ниже характеристик позитивно повлияли, 
на ваш взгляд, позитивно на отношение к вам со стороны 
представителей власти? (Ответов может быть несколько)

Этническая принадлежность —
Национальность —
Расовая принадлежность —
Культурный уровень, приверженность к субкультуре 

(например, интернет-сообщества, преступного сообщества) 2 (4,3%)

Отношение к религии —
Вероисповедание —
Инвалидизация I, II, III группы 2 (4,3%)
Психические аномалии 2 (4,3%)
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Какие из перечисленных ниже характеристик позитивно повлияли, 
на ваш взгляд, позитивно на отношение к вам со стороны 
представителей власти? (Ответов может быть несколько)

Наркотическая зависимость —
Алкоголизм 1 (2,1%)
Токсикомания —
Принадлежность к преступной группе —
Нахождение в преступной среде 1 (2,1%)
Указанные факторы не повлияли на совершение мной 

преступления 41 (87,2%)

Получено ответов 47

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Б 3.6. Характеристики, повлиявшие на определенных стадиях раз-
вития уголовного дела позитивно

Если указанные характеристики повлияли позитивно на отношение 
к вам со стороны представителей власти, на какой из стадий развития 

уголовного дела подобное проявлялось наиболее открыто?
На стадии задержания 2 (13,3%)
В процессе расследования 2 (13,3%)
При общении с представителями прокуратуры
В ходе рассмотрения дела в суде 2 (13,3%)
В ходе отбывания наказания 6 (40%)
Не было позитивных факторов 3 (20,1%)
Получено ответов 15

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Б 3.7. Характеристики, которые могут быть учтены при разработ-
ке индивидуальных исправительных программ

Какие из перечисленных ниже характеристик, на ваш взгляд, должны 
учитываться при разработке индивидуальных исправительных программ? 

(Ответов может быть несколько)
Этническая принадлежность 2 (4,7%)
Национальность 1 (2,3%)
Расовая принадлежность 1 (2,3%)
Культурный уровень, приверженность к субкультуре (например, 

интернет-сообщества, преступного сообщества) 9 (20,9%)

Отношение к религии 3 (7%)
Вероисповедание 3 (7%)
Инвалидизация I, II, III группы 6 (14%)
Психические аномалии 17 (39,5%)
Наркотическая зависимость 8 (18,6%)
Алкоголизм 12 (27,9%)
Токсикомания 5 (11,6%)
Принадлежность к преступной группе 5 (11,6%)
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Нахождение в преступной среде 3 (7%)
Сексуальная идентичность 2 (4,7%)
Указанные факторы не повлияли на совершение мной преступления 14 (32,6%)
Получено ответов 43

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

4. Результаты опроса, индивидуализирующие респондента.

Таблица Б 4.1. Структура респондентов по гендерному составу

Пол Количество ответов Удельный вес, %
Мужской 0 0
Женский 49 100
Итого 49 100

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Б 4.2. Структура респондентов по возрасту

Возраст, лет Количество ответов Удельный вес, %
До 18 лет 1 2
18—24 года 4 8,2
25—29 лет 9 18,4
30—39 лет 18 36,7
40—49 лет 10 20,4
50 лет и старше 7 14,3
Итого 49 100

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Б 4.3. Структура респондентов по сфере занятости

Сфера занятости Количество 
ответов

Удельный 
вес, %

Работник производственной сферы 17 34,7
Работник непроизводственной сферы 16 32,7
Служащий 2 4,1
Сотрудник правоохранительных органов — —
Военнослужащий — —
Предприниматель 11 22,4
Учащийся вуза, техникума, колледжа, школы 2 4,1
Адвокат — —
Домохозяйка 1 2
Неработающий пенсионер — —
Безработный — —

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.
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Таблица Б 4.4. Структура респондентов по уровню образования

Уровень образования Количество ответов Удельный вес, %
Неполное среднее 2 4,1
Среднее общее 4 8,2
Среднее специальное 18 36,6
Среднее профессиональное 4 8,2
Высшее 21 42,9
Ученая степень — —

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Б 4.5. Структура респондентов по месту жительства

Место жительства Количество ответов Удельный вес, %
Областной центр 21 42,9
Город областного подчинения 15 30,6
Город районного подчинения 10 20,4
Сельская местность (деревня, село и т. п.) 3 6,1

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Приложение  В
Результаты обработки анкетирования об учете гендерно-чувствительных 

характеристик в сфере правоохранительной деятельности
1. Сведения об осведомленности респондентов о понятиях «гендер», 

«гендерно-чувствительные характеристики».

Таблица В 1.1. Результаты осведомленности респондентов о понятиях 
«гендер», «гендерно-чувствительные характеристики»

Знакомы ли вам понятия «гендер», «гендерно-чувствительные характеристики»?
Не знакомы 45 (30,2%)
Знакомы, но не могу точно охарактеризовать их содержание 79 (53%)
Точно знаю, о чем идет речь 25 (16,8%)
Ваш вариант ответа —
Получено ответов 149

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица В 1.2. Частота встречаемости с гендерным измерением в право-
применительной деятельности

Сталкиваетесь ли вы с какими-либо элементами гендерного измерения 
в своей повседневной работе?

Не сталкиваюсь 100 (68%)
Вопросы гендерного измерения время от времени возникают 35 (23,8%)
Сталкиваюсь ежедневно 11 (7,5)
Затрудняюсь ответить 1 (0,7%)
Получено ответов 147

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.
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2. Сведения о влиянии гендерно-чувствительных характеристик 
на девиантные проявления со стороны лиц, обладающих такими при-
знаками.

Таблица В 2.1. Влияние гендерно-чувствительных характеристик на деви-
антные проявления

Считаете ли вы, что гендерно-чувствительные характеристики 
(приводятся ниже) влияют на девиантные проявления со стороны лиц, 

обладающих такими признаками?
Нет 48 (32,9%)
В зависимости от ситуации указанные факторы могут влиять 

на наличие девиантных проявлений 83 (56,8%)

Да, влияют всегда 10 (6,8%)
Затрудняюсь ответить 5 (3,4%)
Получено ответов 146

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица В 2.2. Влияние гендерно-чувствительных характеристик на деви-
антные проявления

Получено 
ответов

По 5-балльной шкале оцените влияние на девиантные 
проявления каждой из характеристик

Шкала баллов 1 2 3 4 5

130 Мигрант 27 
(20,8%)

31 
(23,8%)

38 
(29,2%)

26 
(20,0%)

8 
(6,2%)

125 Национальность 28 
(22,4%)

37 
(29,6%)

28 
(22,4%)

19 
(15,2%)

13 
(10,4%)

126 Этническая 
принадлежность

35 
(27,8%)

35 
(27,85)

26 
(20,6%)

19 
(15,1%)

11 
(8,7%)

124 Расовая 
принадлежность

38 
(30,6%)

34 
(27,4%)

24 
(19,4%)

20 
(16,1%)

8 
(6,5%)

131 Культурный уровень/ 
субкультура

18 
(13,7%)

28 
(21,4%)

28 
(21,4%)

21 
(16%)

36 
(25,5%)

125 Отношение к религии 32 
(25,6%)

25 
(20%)

31 
(24,8%)

23 
(18,4%)

14 
(11,2%)

121 Вероисповедание 26 
(21,5%)

32 
(26,4%)

28 
(23,1%)

28 
(23,1%)

7 
(5,8%)

126 Сексуальная 
идентичность

27 
(21,4%)

29 
(23%)

33 
(26,2%)

18 
(14,3%)

19 
(15,1%)

130 Роль в совершении 
преступления

29 
(22,3%)

16 
(12,3%)

24 
(20,8%)

35 
(26,9%)

23 
(17,7%)

132 Принадлежность 
к преступной группе

16 
(12,1%)

24 
(18,25)

23 
(17,4%)

28 
(21,2%)

41 
(31,1%)

133 Нахождение 
в преступной среде

16 
(12%)

20 
(15%)

21 
(15,8%)

36 
(27,1%)

40 
(30,1%)

118 Инвалидизация 
I, II, III группы

39 
(33,1%)

27 
(22,9%)

29 
(24,6%)

14 
(11,9%)

9 
(7,6%)

131 Психические аномалии 13 
(9,9%)

19 
(14,5%)

32 
(24,45)

29 
(22,1%)

38 
(29,0)
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Получено 
ответов

По 5-балльной шкале оцените влияние на девиантные 
проявления каждой из характеристик

Шкала баллов 1 2 3 4 5

130 Наркотическая 
зависимость

14 
(10,8%)

16 
(12,3%)

20 
(15,4%)

25 
(19,2%)

55 
(42,3%)

128 Алкоголизм 17 
(13,3%)

11 
(8,6%)

16 
(12,5%)

28 
(21,9%)

56 
(43,8%)

129 Токсикомания 20 
(15,5%)

16 
(12,4%)

23 
(17,8%)

27 
(20,9%)

43 
(33,3%)

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица В 2.3. Влияние гендерно-чувствительных характеристик на 
принятие решений на каком-либо из этапов реализации уголовной ответст- 
венности

Получено 
ответов

Оцените по 5-балльной шкале, какие из нижеперечисленных 
характеристик могут оказать влияние при принятии вами 
решения в отношении лица, совершившего преступление 

и находящегося на каком-либо из этапов реализации уголовной 
ответственности (досудебное производство по делу, судебное 

разбирательство, исполнение наказания либо иной меры 
уголовной ответственности)

Шкала баллов 1 2 3 4 5

107 Мигрант 40 
(37,4%)

22 
(20,6%)

24 
(22,4%)

12 
(11,25)

9 
(8,4%)

105 Национальность 47 
(44,8%)

23 
(21,9%)

21 
(20%)

12 
(11,4%)

1 
(1,9%)

104 Этническая 
принадлежность

49 
(47,1%)

20 
(19,2%)

22 
(21,2%)

9 
(8,7%)

4 
(3,8%)

101 Расовая 
принадлежность

51 
(50,5%)

22 
(21,8%)

15 
(14,9%)

10 
(9,9%)

3 
(3%)

101 Культурный уровень/
субкультура

36 
(34,3%)

17 
(16,2%)

33 
(31,4%)

14 
(13,35)

5 
(4,8%)

101 Отношение к религии 46 
(45,5%)

20 
(19,85)

11 
(10,9%)

17 
(16,8%)

7 
(6,9%)

99 Вероисповедание 46 
(46,5%)

20 
(20,2%)

12 
(12,1%)

16 
(16,2%)

5 
(5,1%)

104 Сексуальная 
идентичность

44 
(42,3%)

22 
(21,2%)

23 
(22,1%)

12 
(11,55)

3 
(2,9%)

117 Роль в совершении 
преступления

12 
(10,3%)

12 
(10,3%)

27 
(23,1%)

27 
(23,1%)

39 
(33,3%)

118 Принадлежность 
к преступной группе

16 
(13,6%)

13 
(11%)

25 
(21,2%)

28 
(23,7%)

36 
(30,5%)

120 Нахождение 
в преступной среде

22 
(18,3%)

12 
(10,05)

27 
(22,5%)

30 
(25%)

29 
(24,2%)

111 Психические аномалии 27 
(24,3%)

13 
(11,7%)

24 
(21,6%)

27 
(24,3%)

20 
(18,05%)

115 Наркотическая 
зависимость

17 
(14,8%)

14 
(12,2%)

30 
(26,1%)

15 
(13%)

39 
(33,9%)
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107 Инвалидизация 
I, II, III группы

35 
(32,7%)

17 
(15,9%)

25 
(23,4%)

20 
(18,7%)

10 
(9,3%)

114 Алкоголизм 19 
(16,7%)

10 
(8,8%)

27 
(23,7%)

22 
(19,3%)

35 
(31,6%)

114 Токсикомания 24 
(21,1%)

15 
(13,2%)

24 
(21,1%)

20 
(17,5%)

31 
(27,2%)

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

3. Сведения об учете гендерно-чувствительных характеристик в за-
конодательстве, уголовной статистике, индивидуальных исправитель-
ных программах.

Таблица В 3.1. Об учете гендерно-чувствительных характеристик в зако-
нодательстве

Какие из нижеперечисленных характеристик должны быть 
учтены в законодательстве по противодействию преступности, поскольку 

говорят об уязвимости индивида, обладающего указанным признаком? 
(Ответов может быть несколько)

Мигрант 49 (35,5%)
Национальность 45 (32,6%)
Этническая принадлежность 38 (27,5%)
Расовая принадлежность 48 (34,8%)
Культурный уровень индивида, приверженность к субкультуре 

(например, интернет-сообщества, преступного сообщества) 46 (33,35)

Отношение к религии 43 (31,2%)
Вероисповедание 41 (29,7%)
Сексуальная идентичность 46 (33,3%)
Роль в совершении преступления 83 (60,1%)
Принадлежность к преступной группе 88 (63,8%)
Нахождение в преступной среде 83 (60,1%)
Инвалидизация I, II, III группы 67 (48,6%)
Психические аномалии 101 (73,2%)
Наркотическая зависимость 84 (60,9%)
Алкоголизм 86 (62,3%)
Токсикомания 75 (54,3%)
Получено ответов 138

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица В 3.2. Об учете трансгендерности в правоприменительной дея-
тельности

Встречались ли в вашей практической деятельности лица, 
характеризующие свою идентичность как трансгендерную, и влекло 

ли это какие-либо затруднения с точки зрения правоприменения?
Нет, не встречался в работе с лицами, имеющими трансгендерную 

идентичность
105 

(77,2%)
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Встречались ли в вашей практической деятельности лица, 

характеризующие свою идентичность как трансгендерную, и влекло 
ли это какие-либо затруднения с точки зрения правоприменения?

Встречался с трансгендерной идентичностью лиц, совершивших 
преступление, но это не вызывало затруднений с точки зрения 
реализации отдельных этапов уголовной ответственности

26 
(19,1%)

Встречался с трансгендерной идентичностью лиц, совершивших 
преступление, и это действительно вызывало затруднения с точки 
зрения реализации отдельных этапов уголовной ответственности

3 (2,2%)

Нет ответа 2 (1,5%)
Получено ответов 136

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица В 3.3. Об учете гендерно-чувствительных характеристик в уголов-
ной статистике

Какие из нижеперечисленных признаков целесообразно 
учитывать в уголовной статистике? (Ответов может быть несколько)

Мигрант 43 (29,9%)
Национальность 21 (14,6%)
Этническая принадлежность 37 (25,7%)
Расовая принадлежность 29 (20,1%)
Культурный уровень индивида, приверженность к субкультуре 

(например, интернет-сообщества, преступного сообщества) 34 (23,6%)

Отношение к религии 28 (19,45)
Вероисповедание 25 (17,4%)
Сексуальная идентичность 27 (18,8%)
Роль в совершении преступления 85 (59,9%)
Принадлежность к преступной группе 100 (69,4%)
Нахождение в преступной среде 83 (57,6%)
Инвалидизация I, II, III группы 49 (34,9%)
Психические аномалии 92 (63,95)
Наркотическая зависимость 98 (68,1%)
Алкоголизм 98 (68,1%)
Токсикомания 78 (54,2%)
Получено ответов 144
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 

данных социологического опроса.

Таблица В 3.4. Об учете гендерно-чувствительных характеристик в инди-
видуальных исправительных программах

Какие из нижеперечисленных характеристик должны оказывать влияние 
на формирование индивидуальных исправительных программ лиц, 

подвергшихся мерам уголовной ответственности?
Мигрант 32 (22,2%)
Национальность 37 (25,7%)
Этническая принадлежность 35 (24,3%)
Расовая принадлежность 29 (20,1%)
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Культурный уровень индивида, приверженность к субкультуре 

(например, интернет-сообщества, преступного сообщества) 52 (36,1%)

Отношение к религии 34 (23,6%)
Вероисповедание 35 (24,3%)
Сексуальная идентичность 29 (20,1%)
Роль в совершении преступления 62 (43,1%)
Принадлежность к преступной группе 76 (52,8%)
Нахождение в преступной среде 76 (52,8%)
Инвалидизация I, II, III группы 42 (29,2%)
Психические аномалии 84 (58,3%)
Наркотическая зависимость 87 (60,4%)
Алкоголизм 86 (59,7%)
Токсикомания 72 (50%)
Получено ответов 144
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 

данных социологического опроса.
4. Результаты опроса, индивидуализирующие респондента.

Таблица В 4.1. Структура респондентов по гендерному составу

Пол Количество ответов Удельный вес, %
Мужской 95 63,3
Женский 55 36,7
Итого 150 100

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица В 4.2. Структура респондентов по возрасту

Возраст Количество ответов Удельный вес, %
18—25 лет 21 14
25—35 лет 71 47
35—45 лет 54 36
45 лет и старше 5 3

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица В 4.3. Структура респондентов по уровню образования

Возраст Количество ответов Удельный 
вес, %

Высшее и наличие ученой степени — —
Высшее 149 99,3
Среднее профессиональное 1 0,7

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.
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Таблица В 4.4. Структура респондентов по сфере деятельности

Сфера деятельности Количество ответов Удельный вес, %
Дознание (проверка заявлений 

и сообщений о преступлениях) — —

Следователь 150 100
Судья — —
Правоохранительная деятельность 

на стадии исполнения приговора суда — —

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица В 4.5. Структура респондентов по стажу службы

Стаж службы Количество ответов Удельный вес, %
До 5 лет 37 24,7
От 5 до 10 лет 50 33,3
От 10 до 20 лет 50 33,3
Свыше 20 лет 13 8,7

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Приложение  Г
Результаты обработки анкетирования о перспективах 

использования информационных технологий 
в правоохранительной деятельности

1. Сведения об обеспеченности компьютерной и иной техникой.
Таблица Г 1.1. Сведения об обеспеченности рабочим местом

Обеспечение рабочим местом
Имею отдельный кабинет 21 (18%)
Делю кабинет с коллегой 98 (82%)
Получено ответов 119

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Г 1.2. Сведения об обеспеченности компьютерной и иной тех-
никой

Оснащение компьютерной и иной техникой
Мое рабочее место оснащено компьютером 118 (99%)
Мое рабочее место оснащено принтером 98 (82%)
Имею служебный мобильный телефон 9 (7,6%)
Имею служебный планшет —
Использую личный ноутбук для работы 6 (5%)
Использую личный мобильный телефон для работы 105 (88,2%)
Использую личный планшет для работы 4 (3,4%)
С рабочего компьютера имею доступ в сеть Интернет 14 (11,8%)
С рабочего компьютера не имею доступа в сеть Интернет 96 (80,6%)
Получено ответов 119
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П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

2. Сведения об использовании информационных ресурсов в правоох-
ранительной деятельности.

Таблица Г 2.1. Сведения об использовании правовых систем в правоохра-
нительной деятельности

Какие правовые системы вы используете? (Ответов может быть несколько)
Консультант плюс 72 (60,5%)
Нормативка.by 4 (3,7%)
Бизнес-инфо 3 (2,5%)
Pravo.by 92 (77,3%)
Другие системы просим указать —
Получено ответов 119

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Г 2.2. Сведения об использовании поисковых систем в правоохра-
нительной деятельности

Какие правовые системы вы используете?
Google 72 (60,5%)
Yndex 28 (23,5%)
tyt.by 16 (13,4%)
Другие системы (просим указать) —
Получено ответов 116

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

3. Сведения об использовании информационных технологий в право-
применительной деятельности.

Таблица Г 3.1. Сведения о подключенности в единую внутреннюю сеть

Подключен ли ваш рабочий компьютер в единую внутреннюю 
сеть следственного отдела?

Да Нет Получено ответов
76 (63,9%) 43 (36,1%) 119

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Г 3.2. Сведения о локальных сетях

Имеете ли вы возможность обмена информацией, файлами, 
сообщениями внутри сети?

Да Нет Получено ответов
76 (63,9%) 43 (36,1%) 119

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.
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Таблица Г 3.3. Сведения о готовности использовать в правоохранительной 
деятельности информационные технологии

Готовы ли вы более активно использовать в своей деятельности 
информационные технологии?

Да Нет Получено ответов
117 (63,9%) 2 (1,7%) 119

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Г 3.4. Сведения об информационных технологиях, которые наи-
более предпочтительны

Какие информационные технологии являются для вас более 
привлекательными? (Ответов может быть несколько)

Специальные программы для ЭВМ по расследованию 
конкретных преступлений 62 (52,1%)

Специализированные мобильные приложения для мобильных 
устройств 23 (19,3%)

Автоматизированное рабочее место следователя 68 (57,1%)
Электронное уголовное дело с доступом в него, в том числе 

и из мобильных устройств 33 (27,7%)

Средства телекоммуникации 32 (26,9%)
Отметить другое —
Получено ответов 119

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

4. Результаты опроса, индивидуализирующие респондента.

Таблица Г 4.1. Структура респондентов по гендерному составу 

Пол Количество ответов Удельный вес, %
Мужской 75 63
Женский 44 37
Итого 119 100

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Г 4.2. Структура респондентов по уровню образования

Возраст Количество ответов Удельный вес, %
Высшее и наличие ученой степени — —
Высшее 119 100
Среднее профессиональное — —

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.
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Таблица Г 4.3. Структура респондентов по занимаемой должности

Сфера деятельности Количество 
ответов

Удельный 
вес, %

Следователь 64 53,8
Старший следователь 52 43,7
Следователь по особо важным делам 2 1,7
Начальник следственного подразделения 2 0,8

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Г 4.4. Структура респондентов по стажу службы

Стаж службы Количество ответов Удельный вес, %
До 1 года 9 7,6
От 1 до 5 лет 47 39,5
От 6 до 11 лет 46 38,6
С 12 до 17 лет 15 12,6
От 18 до 25 лет 2 1,7

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица Г 4.5. Структура респондентов по месту службы

Место службы Количество ответов Удельный вес, %
Буда-Кошелевский РОСК 8 6,7
1-е Гомельское ГОСК 16 13,4
Гомельский РОСК 18 15,1
Добрушский РОСК 11 9,2
Ельский РОСК 3 2,5
Житковичский РОСК 12 10,1
Жлобинский РОСК 17 14,3
Лельчицкий РОСК 4 3,4
Лоевский РОСК 3 2,5
Октябрьский РОСК 4 3,4
Рогочевский РОСК 14 11,8
Хойницкий РОСК 5 4,2
Чечерский РОСК 4 3,4

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.
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Приложение  Ж

Справка о результатах анализа статистических данных 
о динамике преступности в Республике Беларусь 
и учете гендерно-чувствительных характеристик

Инновационные подходы к противодействию преступным проявле-
ниям требуют, в первую очередь, реформирования сложившегося по-
рядка ведения статистической отчетности. В рамках представленного 
исследования нами были подвергнуты анализу данные статистики по 
формам, ведущимся Прокуратурой Республики Беларусь, Министер-
ством внутренних дел Республики Беларусь, а также органами нацио- 
нальной судебной системы. В ходе исследования нами были изучены 
данные более 30-ти ведомственных форм статистической отчетности.

Сведения, обобщаемые Прокуратурой Республики Беларусь, 
касаются направлений деятельности прокуратуры согласно действу-
ющему законодательству (например, надзор за исполнением законо-
дательства в ходе досудебного производства, надзор за соответствием 
закону судебных решений, надзор за соответствием закону судебных 
решений по гражданским и экономическим делам, предъявленные 
прокурором иски и протесты, рассмотрение обращений, показатели 
деятельности следователей и другие) и фактически не учитывают ка-
ких-либо данных, непосредственно касающихся личности, совершив-
шего преступление*.

Наиболее информативно в плоскости учета гендерно-чувствительных 
характеристик выглядит статистика Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь. В частности, при обобщении имеющихся данных 
публикуются сведения об уровне преступности на 100 тыс. населения 
по регионам, данные о регистрации преступлений в целом и их отдель-
ных видов, сведения о раскрытых преступлениях, об удельном весе пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, о зарегистрирован-
ных преступлениях, совершенных в сельской местности, в общественных 
местах, о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, группой 
лиц, в состоянии алкогольного опьянения, лицами, имеющими суди-
мость. Проводится также анализ количества граждан, погибших в резуль-
тате преступлений; показатели розыска лиц, совершивших преступления, 
без вести исчезнувших лиц и некоторые другие**.

Из представленных данных с точки зрения учета гендерно-чувстви-
тельных характеристик представляют интерес лишь некоторые. Так,

*Отчеты по формам 1Е, 2Е и П / Прокуратура Республики Беларусь. — Минск, 
2018.
**Сведения о совершенных правонарушениях на территории Республики Бе-
ларусь за январь—декабрь 2017 г. / М-во внутренних дел Респ. Беларусь. — 
Минск, 2018. — 34 с.
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уровень преступности по регионам Республики Беларусь представлен 
в табл. Ж 1.

Таблица Ж 1. Удельный вес преступности на 100 тыс. населения по регионам

Регионы Уровень преступности
2016 г. 2017 г.

Беларусь 979 909
Брестская обл. 825 774
Витебская обл. 908 866
Гомельская обл. 1 017 947
Гродненская обл. 878 802
Минская обл. 1 210 1 160
Могилевская обл. 1 013 960
г. Минск 976 849
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 

данных Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Сведения о лицах, совершивших преступление, носят весьма огра-
ниченный характер и учитывают признаки: мужчина/женщина/несо-
вершеннолетнее лицо; состояние алкогольного опьянения; совершение 
преступления неработающим и необучающимся; лицом, имеющим су-
димость; в составе группы лиц и гражданами иностранных государств 
(см. приложение Е). Анализ данных сведений по Республике Бела-
русь в целом показывает, что удельный вес лиц женского пола по от-
ношению к общему количеству лиц, в отношении которых имеются 
зарегистрированные факты совершения противоправных уголовно на-
казуемых деяний, составляет 17,1% (8 145 случаев); несовершеннолет-
них — 3,6% (1 716 случаев); неработающих и необучающихся — 60,6% 
(28 902 случая); имеющих судимость — 36,3% (17 312 случаев); в со-
ставе группы — 11,4% (5 456 случаев); гражданами иностранных госу-
дарств — 2,5% (1 183 случая)**.

Определенные сведения содержит статистика судов общей 
юрисдикции***. Так, учитывается общее количество осужденных по 
различным статьям УК, в том числе с обобщением по видам назначен-
ных наказаний (иных мер уголовной ответственности). Аналогичные 
сведения приводятся применительно к осужденным женского пола и 
несовершеннолетним. Сведения о составе осужденных, месте и вре-
мени совершения преступления позволяют выделить информацию 
о гражданстве указанных лиц, жителях городов либо сельской мест-
ности, женщинах, лицах, совершивших преступление в составе алко-
гольного либо наркотического (токсического) опьянения, в составе 
группы (в том числе организованной преступной группы и преступ-
ной организации), а также возрастную категорию (14—17 лет, 18—24, 
25—29, 30—49 лет).

***Сведения о результатах работы судов / М-во юстиции Респ. Беларусь. — 
Минск, 2018.
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Кроме того, обобщаются данные об образовании осужденных (на-
чальное, неполное среднее, среднее, среднее специальное, высшее и 
незаконченное высшее), занятие осужденных в период совершения 
преступления (рабочие, служащие, предприниматели, студенты, не-
работающие и необучающиеся). Обобщаюся сведения о предыдущих 
судимостях осужденного (неснятая и непогашенная судимость, ранее 
судимые за преступления против жизни и здоровья, собственности, 
против порядка осуществления экономической деятельности, хули-
ганство), число осужденных, совершивших преступление в период 
отбывания определенного вида наказания либо будучи освобожден-
ным условно досрочно, по амнистии. Применительно к осужденным 
несовершеннолетним более подробно обобщаются такие факторы, 
как возраст (14—15 лет, 16—17 лет), пол, проживание в сельской 
местности, неполной семье либо вне семьи, форма вовлечения в об-
разовательную деятельность, состояние алкогольного (наркотиче-
ского) опьянения.

Несмотря на широкий перечень охватываемых сведений, имеющи-
еся по результатам деятельности судов данные не позволяют говорить 
о формировании всесторонней модели изучения женской/мужской 
преступности, позволяющей предпринимать адекватные выводы о со-
стоянии преступности в Республике Беларусь и принимать эффектив-
ные решения в сфере профилактики и противодействия, в том числе на 
программном уровне.

Таблица Ж 2. Сведения о работе судов с учетом гендерно-чувствительных 
характеристик в Республике Беларусь в 2016—2017 гг. , человек

Фактор 2016 г. 2017 г.
Общее количество осужденных 44 770 43 135
Женщины 6 245 6 658
Несовершеннолетние 1 341 1 198
Лица без гражданства, граждане иностранного государства, 

в том числе стран СНГ 1 242 1 244

В состоянии алкогольного опьянения 16 318 15 299
В состоянии наркотического (токсического) опьянения 1 761 1 535
Совершившие преступление в группе 6 758 6 222
В зависимости от возраста, в том числе:

14—17 лет
18—24 года
25—29 лет
30—49 лет

1 341
8 506
7 907

22 367

1 198
7 366
7 276

22 211
В зависимости от образования, в том числе:

начальное и неполное среднее
среднее
среднее специальное
высшее и незаконченное высшее

7 200
20 403
14 096
2 914

6 222
18 889
14 557
3 317
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Окончание табл. Ж 2

В зависимости от рода занятий, в том числе:
рабочие
служащие
работники с/х производства
предприниматели
учащиеся
студенты
иные занятия
неработающие и не обучающиеся

10 181
506

2 457
891
628
870

5 812
21 583

10 573
475

2 446
839
537
870

5 812
21 583

Наличие неснятой, непогашенной судимости, в том числе:
одна
две и более

6 934
11 197

6 883
10 440

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных Министерства юстиции Республики Беларусь.

Приложение  И

Результаты обработки анкетирования о желании 
(нежелании) осведомленности о судимости гражданина

1. Сведения, касающиеся привлечения респондента к ответственно-
сти.

Таблица И 1.1. Определение весомости факта привлечения к ответствен-
ности

Не привлекались 
к ответственности

Привлекались к ответственности
дисциплинарной административной уголовной

1 раз 2 раза и более 1 раз 2 раза и более 1 раз 2 раза и более
86 1 — 5 7 1 —

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица И 1.2. Определение весомости факторов осведомленности о на-
личии судимости

Факт судимости является 
компрометирующим

Заинтересованность 
в доступности 

сведений о судимости 
граждан для 

общественности

Заинтересованность 
в сокрытии факта 

судимости 
от окружающих 

Да

Да, при осуждении 
за тяжкое (особо 

тяжкое) 
преступление

Нет Да Нет Да Нет 

54 38 8 62 38 58 42

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.
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2. Результаты опроса, индивидуализирующие респондента.
Таблица И 2.1. Структура респондентов по возрасту

Возраст, лет Количество ответов Удельный вес, %
От 18 до 25 54 54
От 25 до 35 28 28
От 35 до 45 16 16
Свыше 45 2 2

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица И 2.2. Структура респондентов по сфере занятости

Сфера занятости Количество ответов Удельный вес, %
Руководители 11 11
Специалисты 45 45
Рабочие 14 14
Неработающие 7 7
Студенты 19 19
Сотрудники правоохранительных органов 4 4

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

Таблица И 2.3. Структура респондентов по гендерному составу

Пол Количество ответов Удельный вес, % Итого
Мужской 24 24 100
Женский 76 76 100

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.

3. Результаты опроса, иллюстрирующие восприимчивость к мерам 
общественного воздействия в зависимости от гендерных характеристик.

Таблица И 3.1. Восприимчивость к мерам общественного воздействия по 
гендерному составу

Пол
Восприимчивы к мерам 

общественного воздействия

Невосприимчивы 
к мерам общественного 

воздействия Итого

Итого Удельный вес, % Итого Удельный вес, %
Мужской 10 42 14 58 24
Женский 48 63 28 27 76

П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основании 
данных социологического опроса.
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