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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОЙ КРИМИНОЛОГИИ: ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 

 

В статье рассматривается методологический подход, основанный на правах человека и гендерном 

равенстве при формировании теоретических и прикладных основ гендерной криминологии. Авторами 

определяются современные тенденции, влияющие на преступность и структуру личности 

преступника. Определяются пути совершенствования криминологии 



 

 

через разработку научного направления – гендерная криминология. Это позволит вывести изучение 

личности преступника, преступности на новый уровень. 

 

Борьба с преступностью как реакция общества и государства на противозаконные деяния отдельных 

индивидов, ее причины и условия на теоретико-правовом и практико-эмпирическом уровнях являлись 

предметом исследований на всех исторических этапах становления государственности. Современный 

период развития юридических наук и отраслей права характеризуется сменой парадигм, вызванной 

цифровизацией общества, экономики, государственных услуг. Указанные процессы повлияли на 

криминологические показатели преступности, которая претерпевает существенные трансформации, 

вызванные развитием информационно- телекоммуникационных технологий. Меняются способы, 

средства, орудия совершения преступлений, структура личности преступника. 

На основании изложенного, можно констатировать, что весьма важной представляется адекватная 

научно обоснованная постановка задач в области реагирования на преступность в плоскости 

криминологической науки с позиций теории личности преступника. На наш взгляд, актуальным для 

криминологии направлением является изучение гендерных различий в структуре личности преступника. 

Результаты такого изучения могут послужить основанием для разработки наиболее эффективным мер 

профилактики преступности и усилению социального контроля над ней. Перспективным представляется 

формирование самостоятельного научного направления – гендерная криминология. 

Следует отметить зарождение гендерного подхода к изучению 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 криминологическим (социологическим) теориям в США и 

странах Западной Европы относятся теории: «социальной дезорганизации»; «конфликта культур»; «диф- 

ференциальной ассоциации»; «множественности факторов»; «научно- технической революции»; 

«критической криминологии». Социологические теории причин преступности США и стран Западной 

Европы объединяют два основных момента: объяснение существования причин преступности 

социальными процессами, происходящими в обществе; постановка вопроса о необходимости 

улучшения условий жизнедеятельности людей как основы предупреждения преступности [1, с. 9–17]. 

Исследованию преступности, личности преступника 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. В Республике Беларусь 

защищен ряд кандидатских диссертаций, 



 

 

посвященных гендерным аспектам в изучении и предупреждении преступности: С.М. Свило (Минск, 

2007  г.),  О.В.  Русецкий  (2010  г.),  Ю.И. Селятыцкий (Минск, 2014), Е.А. Шаркова (2016 г.). Обращаясь к 

исследованиям ученых, можно говорить о наметившихся перспективах по разработке положений 

гендерной криминологии. Обусловлено это тенденциями отхода большинства исследований от поиска 

причин преступности и переход к изучению корреляционных зависимостей между преступностью и 

такими факторами в структуре личности преступника как пол, возраст, класс, раса. 

Вместе с тем полагаем необходимым особо подчеркнуть роль международных стандартов в области 

прав человека и гендерного равенства, которые приобретают центральное место при формировании 

теоретических и прикладных основ гендерной криминологии. В настоящее время равное положение 

мужчин и женщин относится к фундаментальным ценностям, являющимися базой для социально-

экономического, политического, культурного и научного развития мира. Международное 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 организаций как ООН, МОТ и др.) 

имеют особое значение. 

Глобальный сдвиг в осознании статуса женщины как равного мужчине субъекта был закреплен на 

международном уровне с принятием таких универсальных актов, как Всеобщая декларация прав 

человека, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах 1966 года и др. Среди международных 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 дискриминации в отношении женщин (Нью-

Йорк, 18 декабря 1979 г.), Конвенцию 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 конференции ООН 

по положению женщин, где подчеркивается необходимость соблюдения гендерного равенства. 

Отдельно можно отметить акты, регламентирующие и защищающие права трудящихся женщин (наряду 

с упомянутой выше, приняты Конвенция о равном вознаграждении мужчин 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 устойчивого 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 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека, Европейской социальной хартии, 

Пересмот- ренной Европейской социальной хартии, Американской Конвенции о правах человека, 

Африканской Хартии прав человека и народов, Конвенции Содружества Независимых Государств о 

правах и основных свободах человека и др. 

Все вышеперечисленные акты рассматривают права женщин как равноправных членов гражданского 

общества, фокусируясь, главным образом, на политической, семейной, экономической и трудовой 

сферах 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 недостаточное внимание, как в 

отношении защиты прав женщин – жертв преступлений, так и правового положения женщин-

преступниц. 

Среди специальных актов, направленных на защиту женщин и детей как наиболее уязвимых категорий 

населения, можно назвать Декларацию о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в 

период вооруженных конфликтов, принятую в 1974 г. Но только  в последние десятилетия насилие в 

отношении женщин стало рассматриваться как одна из форм дискриминации и нарушения прав 

человека женщин. «Создание всеобъемлющей правовой и политической основы для решения проблемы 

насилия в отношении женщин и принятие законов по вопросам насилия в отношении женщин являются 

в настоящее время главными направлениями деятельности на международном и региональном 

уровнях» [2, с. 5]. 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, Типовые стратегии и практические меры по 

искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее (Палермский протокол) и Римский статут Международного уголовного суда 

(Римский 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, вовлеченными в сферу уголовного правосудия, – это разработанные в рамках и 

под эгидой ООН договоры (пакты, конвенции) 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 бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила), Правила ООН по защите несовершеннолетних, лишенных 

свободы, Руководящих принципах 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 

несовершеннолетних (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 Правила 

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. 

Подобное, на наш взгляд, является одним из ярких свидетельств признания гендерного аспекта 

преступности как фактора, требующего внимания, и отхода от позиции, когда преступность, ее причины 

и способы противодействия ей, ассоциировались почти исключительно с мужчинами. Такое признание 

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), писавшего,  что  «преступления  носят  

выраженный  гендерный  характер. А интеллектуальный урожай анализа связей между полом и 

преступлением еще не был полностью исследован, и женщины «входят в тело 



 

 

социологической криминологии» в больших количествах». Именно с этим связана существующая, на наш 

взгляд, необходимость, в разработке основ гендерной криминологии [3, с. 19]. 

Таким образом, подводя итог, отметим следующее: 

1. Преступность (различные формы девиантного поведения) как непреходящее явление сопровождает 

развитие общества во всем его многообразии на протяжении обозримого прошлого человечества и, 

можно утверждать, его будущего. Однако, в той мере, в которой менялось общество, менялись и 

подходы к пониманию и изучению преступности, в том числе на основе стандартов, закладываемых на 

международно-правовом уровне. Коренные изменения в этом связаны, в первую очередь, с 

признанием фундаментальных прав человека ключевым фактором, определяющим жизнь современных 

государств и обществ. 

2. Анализ международного законодательства свидетельствует о включенности гендерного аспекта 

преступности как фактора, требующего внимания со стороны мирового сообщества. Такое признание на 

международном уровне подчеркивает необходимость вовлечения гендерного измерения в 

исследование преступности, личности преступника и соответствующей работы в каждом конкретном 

государстве. 

3. Можно утверждать, что международные стандарты в области прав человека и гендерного равенства 

имеют важное методологическое значение при формировании теоретических и прикладных основ 

гендерной криминологии. 
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The article considers a methodological approach based on human rights and gender equality in the formulation 

of theoretical and applied foundations of gender criminology. The authors identify current trends that affect 

crime and the structure of the criminal's personality. The ways of improving criminology through the 

development of a scientific direction – gender criminology. This will bring the study of the criminal's identity and 

crime to a new level. 



 

 

 


