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В статье рассмотрены социокультурные и правовые подходы к предупреждению половых девиаций, связанных 
с понуждением и домогательством. Автор полагает, что криминализация сексуального домогательства (в том 
числе харассмента) не отвечает генезису уголовно-правового регулирования, а именно: социальной потребности 
в его запрещенности именно нормами уголовного права, которое является заключительным аргументом госу-
дарства в борьбе с антиобщественным поведением.
Введение. Изменявшаяся с течением времени морально-нравственная, культурологическая оценка половых от-
ношений вне брака, а также нетрадиционных форм половых отношений существенным образом повлияли на го-
сударственно-правовые подходы к обеспечению безопасности половой свободы и половой неприкосновенности 
личности. В связи с этим на современной социокультурной платформе рождаются новые направления формиро-
вания государственной политики в области разрешенного и запретного в половой сфере, характера свободы дей-
ствий сексуального характера и степени общественной опасности таких девиаций, как понуждение к действиям 
сексуального характера и сопутствующих ему актов – сексуальных домогательств. 
Цель. Криминолого-социологическое исследование проведено для обозначения границ уголовно-правового 
предупреждения половых девиаций, связанных с понуждением к действиям сексуального характера и домога-
тельством. 
Методология, методы и методики исследования. Методологическую основу исследования составляют обще-
научные и частнонаучные способы научного познания, методы эмпирического и теоретического исследования. 
Диалектика принимается как философская теория о всеобщих законах движения и развития природы, челове-
ческого общества и мышления, а также в своем исходном смысле – как логика и дискуссионный поиск истины, 
связанный с объектом исследования. Антропологический подход позволяет раскрыть пути формирования лич-
ности преступника, а также мотивы и мотивацию девиантного поведения. Аксиологический подход помогает 
выверить пути укрепления представлений о половой свободе в качестве моральной и правовой ценности, как на 
уровне массового, коллективного и индивидуального сознания, так и на уровне законотворческого и правопри-
менительного процессов, системно связанных с противодействием половым правонарушениям. Использование 
указанных подходов и методов обеспечило исследование половых девиаций, связанных с понуждением к дей-
ствиям сексуального характера и домогательством, как самостоятельного криминологического феномена. 
Результаты. Исследованием определено, что механизмы общепрофилактической и специальной направлен-
ности по предупреждению домогательств сексуального характера в нашей стране существуют, но ими, в силу 
разных причин, в том числе аморального поведения самого потерпевшего, слабо пользуются. Следует признать 
существование организационно-правовых проблем правоохранительных органов по доказыванию сообщений 

Аннотация

© Стешич Е. С., 2023

2023; 3(1), 111–117Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

112 113 

Ключевые слова
девиантность, понуждение к действиям сексуального характера, домогательство

Для цитирования: Стешич, Е. С. (2023). Девиантологические аспекты предупреждения половых преступлений, 
связанных с понуждением к действиям сексуального характера и домогательством. Российский девиантологи-
ческий журнал, 3(1), 111–117. doi: 10.35750/2713-0622-2023-1-111-117.

Original paper

Deviantological aspects of the prevention of sexual 
offences related to sexual coercion and harassment

о половых преступлениях, что, однако, социальную сущность деяний и степень их общественной опасности из-
менить не может. Зарубежный опыт противодействия сексуальным домогательствам на фоне систематических 
громких «сексуальных» скандалов является слабым аргументом в пользу эффективности борьбы с социальными 
девиациями уголовно-правовыми средствами.
Научная новизна. По итогам исследования обоснована позиция автора, согласно которой криминализация сек-
суального домогательства (в том числе харассмента) не отвечает генезису уголовно-правового регулирования, 
а именно: социальной потребности в запрещенности сексуального домогательства именно нормами уголовного 
права, которое является заключительным аргументом государства в борьбе с антиобщественным поведением.
Практическая значимость. Сформулированные предложения направлены на формирование эффективной уго-
ловной политики в области профилактически-предупредительных мероприятий по обеспечению безопасности 
половой свободы и неприкосновенности личности.
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Abstract
The article deals with socio-cultural and legal approaches to the prevention of sexual deviations related to coercion and 
harassment. The author believes that the criminalisation of sexual abuse (including harassment) does not meet the genesis 
of criminal law regulation, namely the social need for it to be prohibited specifically by criminal law, which is the state’s 
final argument in combating anti-social behavior.
Introduction. The moral and cultural assessment of sexual relations outside of marriage, as well as of non-traditional 
forms of sexual relations, has changed over time and has had a significant impact on state-legal approaches to ensuring the 
security of sexual freedom and sexual inviolability of the individual. In this regard, on the modern socio-cultural platform 
new directions of formation of the state policy in the field of permissible and prohibited in the sexual sphere, the nature 
of freedom of actions of sexual nature and the degree of public danger of such deviations as coercion to actions of sexual 
nature and accompanying acts - sexual harassment are born.
Aim of the criminological and sociological study was to outline the boundaries of the criminal law prevention of sexual 
deviations related to compulsion to sexual acts and harassment.
Research Methodology, Methods and Techniques. The methodological basis of the study consists of general scientific and 
particular scientific methods of scientific knowledge, methods of empirical and theoretical research. Dialectics is accepted 
as a philosophical theory about the universal laws of motion and development of nature, human society and thinking, and 
in its original sense - as a logic and debatable search for truth related to the object of research. The anthropological approach 
allows us to reveal the ways in which the perpetrator’s personality is formed, as well as the motives and motivation behind 
deviant behavior. The axiological approach assists in verifying ways of strengthening the perceptions of sexual freedom as 
a moral and legal value, both at the level of mass, collective and individual consciousness and at the level of law-making 
and law enforcement processes systematically related to countering sexual offences. The use of the above approaches and 
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methods ensured the study of sexual deviations, connected with coercion to actions of sexual nature and harassment, as 
an independent criminological phenomenon.
The study found that general and special prevention mechanisms to prevent sexual harassment exist in our country, but 
are poorly used for various reasons, including the immoral behavior of the victim. The existence of organisational and 
legal problems for law enforcement agencies in proving reports of sexual offences should be recognised, but this cannot 
change the social nature of the acts and the degree of their public danger. The international experience of combating 
sexual harassment against the background of systematic high-profile «sex» scandals is a weak argument in favour of the 
effectiveness of combating social deviations by criminal law means.
Scientific novelty. The study substantiates the author’s position that criminalisation of sexual harassment (including 
harassment) does not correspond to the genesis of criminal law regulation, i.e. the social need for sexual harassment to be 
prohibited by criminal law, which is the state’s final argument to combat anti-social behavior. 
Practical significance. The proposals formulated are aimed at the formation of effective criminal policy in the field of 
preventive measures to ensure the security of sexual freedom and integrity of the person.

Введение
В современном обществе, названном в гумани-

тарных науках обществом постмодерна, с доминиро-
ванием массовых телекоммуникаций, доступностью 
информации, растущим вниманием к гражданским 
правам и равным возможностям, ученые констатиру-
ют усложнение динамики общественных процессов, 
обесценивание прежних норм, рождение новых и их 
наложение друг на друга. Отношения в социуме по-
стоянно усложняются, причем наблюдается «текучесть 
морали»: то, что было нормой, становится патологией, 
и наоборот. Изменявшаяся с течением времени мо-
рально-нравственная оценка половых отношений вне 
брака, оценка нетрадиционных форм половых отно-
шений на различных этапах развития существенным 
образом повлияли на государственно-правовые мето-
ды регулирования половой свободы и половой непри-
косновенности личности (Pogrebin et al., 1992; Brown  
et al., 2023; Çıvgın, 2023; Araneta, 2022; Форель, 1907; 
Фукс, 1914; Пятницкий, 1910; Гилинский, 2023; Бибик, 
2017; Бойко, 2010; Тасаков, 2010; Бавсун, 2022).

В нашей стране стремительная трансформация мо-
рали в области интимных отношений произошла за 
последние 20–25 лет, чему в значительной мере спо-
собствовали открывшиеся возможности познания той 
части европейской культуры, которая ранее считалась 
закрытой для публичных дискуссий и исследований. 

В советский период, как известно, сексуальность 
практически не изучалась, например, тема гомосек-
суальности если и затрагивалась, то исключительно 
с точки зрения психиатрии, медицины и преступного 
поведения. Так, объектом мужеложства в учебниках 
по уголовному праву назывались моральные принци-

1   Кригер, Г. А. (ред.) (1982). Советское уголовное право. Особ. часть: учеб. для вузов по спец. "Правоведение" (стр. 178). 
Москва: Московский государственный университет.

пы социалистического общества в области половых 
отношений, которые грубо нарушаются противоесте-
ственным деянием, вызывающим глубокое обществен-
ное возмущение. Половое сношение, как указывалось 
в юридической литературе, возможно по самой приро-
де человека только между людьми разного пола1. 

По мнению ученых советского периода, уголов-
но-правовой запрет добровольного мужеложства, 
существовавший с 1934 г. по 1993  г., имел профилак-
тический потенциал в отношении тех видов откло-
няющегося поведения, которые связаны с  тяжкими 
насильственными преступлениями на сексуальной 
почве. Однако он противоречил Всеобщей декларации 
прав человека и по мере интеграции нашей страны 
в  европейское сообщество был отменен. Фактически 
одновременно европейские стандарты привели к кри-
минализации понуждения к действиям сексуального 
характера в отношении мужчин, что было нехарактер-
но для отечественного уголовного права, направленно-
го на охрану главным образом половой свободы жен-
щин и несовершеннолетних как наиболее уязвимой 
части социума.

Закономерным следствием новой (постмодерни-
стской) парадигмы, сопровождающейся толерантно-
стью к гомосексуальности (или открытым приятием 
ее), изучением феномена «третьего пола», стало фор-
мирование «гендерного дисплея», «перформанса», при 
которых индивид в разных ситуациях и с разными 
партнерами «разыгрывает» разную маскулинность. 
Естественно, свобода сексуальных нравов тем самым 
расширяется. 

В настоящее время почти в 70 странах мира в той 
или иной форме признаются однополые союзы (реги-
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страция брака или так называемых «стабильных пар», 
«социальных партнерств», «юридически весомых от-
ношений» и пр.). При этом почти во всех этих странах 
разрешается усыновление (удочерение) детей (Исаева, 
2020). Не затрагивая личных прав и свобод взрослого 
человека, заметим, однако, что смена традиционных 
семейных ценностей отражается в первую очередь на 
воспитании и социальной адаптации несовершенно-
летних, то есть на жизни целого поколения. Неодно-
кратно подтвержден тот факт, что усвоенные в  дет-
ско-юношеском возрасте стереотипы маскулинности 
сохраняются в сознании многих взрослых мужчин 
и женщин (Добреньков, Кравченко, 2006).

На этой глобальной социокультурной платформе 
рождаются новые вопросы формирования государ-
ственной политики в области разрешенного и запрет-
ного в половой сфере, характера свободы действий 
сексуального характера и степени общественной опас-
ности таких девиаций, как понуждение к действиям 
сексуального характера и сопутствующих им актов – 
сексуальных домогательств. 

Одновременно следует отметить, что для преступ-
ности в целом и для той ее части, которая связана с по-
кушением на половую свободу и половую неприкосно-
венность личности, характерно появление новых, не 
встречавшихся ранее признаков. Формируются такие 
настораживающие тенденции, как рост удельного веса 
малолетних потерпевших, испытывающих сексуальное 
насилие, в том числе в родной семье, а также виртуа-
лизация угроз, направляемых против потерпевших от 
исследуемых преступлений (Клейменов, 2019).

Обзор литературы
В объем реферативной базы настоящего исследова-

ния включены работы российских и зарубежных авто-
ров, касающиеся социокультурных и правовых подхо-
дов к предупреждению половых девиаций, связанных 
с понуждением и домогательством. В ходе исследова-
ния также были проанализированы статистические 
данные Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации о привлечении к уголовной от-
ветственности по ст. 133 УК РФ. 

Методология, методы и материалы  
      исследования

Методологическую основу исследования составля-
ют общенаучные и частнонаучные способы научного 
познания, методы эмпирического и теоретического 
исследования. Диалектика принимается как фило-
софская теория о всеобщих законах движения и раз-
вития природы, человеческого общества и мышления, 
а также в своем исходном смысле – как логика и дис-
куссионный поиск истины, связанный с объектом ис-
следования. Комплексный подход и системный анализ 
в совокупности с такими направлениями научного 

познания, как детерминистический, синергетический, 
антропологический и аксиологический, выполнили 
функцию методологического руководства в процессе 
изучения половых девиаций, связанных с понужде-
нием и домогательством. 

Антропологический подход позволяет раскрыть 
пути формирования личности преступника, а также 
мотивы и мотивацию девиантного поведения. Аксио-
логический подход помогает выверить пути укрепле-
ния представлений о половой свободе в качестве мо-
ральной и правовой ценности как на уровне массового, 
коллективного и индивидуального сознания, так и на 
уровне законотворческого и правоприменительного 
процессов, системно связанных с противодействием 
половым правонарушениям. Использование указан-
ных подходов и методов обеспечило исследование 
половых девиаций, связанных с понуждением к дей-
ствиям сексуального характера и домогательством как 
самостоятельного криминологического феномена. 

Результаты исследования 
Итоговым результатом исследования является вы-

вод о том, что механизмы общепрофилактической 
и  специальной направленности по предупреждению 
домогательств сексуального характера в нашей стране 
существуют, но ими в силу разных причин, в том числе 
аморального поведения самого потерпевшего, поль-
зуются слабо. Следует признать существование орга-
низационно-правовых проблем правоохранительных 
органов по доказыванию сообщений о половых пре-
ступлениях, что, однако, социальной сущности деяний 
и степень их общественной опасности изменить не мо-
жет. Зарубежный опыт противодействия сексуальным 

Изменявшаяся с течением 
времени морально-нравственная 
оценка половых отношений вне 
брака, оценка нетрадиционных 

форм половых отношений на 
различных этапах развития 

существенным образом 
повлияли на государственно-

правовые методы регулирования 
половой свободы и половой 

неприкосновенности личности
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домогательствам на фоне систематических громких 
сексуальных скандалов («Вестминстерский» 2017 г., 
дело Харви Вайнштейна и др.) является слабым аргу-
ментом в пользу эффективности борьбы с социальны-
ми девиациями уголовно-правовыми средствами, тем 
более что в отечественной практике они не только не 
прижились, но и активно отвергались.

Обсуждение результатов исследования
Изучение современной преступности приводит 

некоторых авторов к выводу о том, что в отечествен-
ном уголовном законодательстве по сравнению с опы-
том зарубежных государств, реализован самый узкий 
подход к регламентации ответственности за половые 
преступления, что оставляет без адекватной уголов-
но-правовой оценки ряд проявлений сексуального по-
нуждения, обладающих криминальной общественной 
опасностью. Указывается на потребность в расшире-
нии сферы уголовно-правовой охраны половой свобо-
ды и неприкосновенности. В частности, предлагается 
криминализовать в рамках ст. 133 УК РФ сексуальные 
домогательства, то есть совершение развратных дей-
ствий вопреки воле и согласию потерпевшего, в том 
числе с применением психического насилия (Коноре-
зов, 2022, с. 3–4, 36–39). 

Навязчивые акты сексуального характера по пра-
ву воспринимаются широкой общественностью как 
крайне неприятные и оскорбительные и, безусловно, 
порицаемы моралью. И не только моралью. Наказа-
ние может выражаться в том числе применением мер 
дисциплинарного характера вплоть до увольнения, что 
вытекает из кодексов этики, принимаемых многими 
государственными ведомствами. Жертвы сексуаль-
ных оскорблений имеют возможность компенсировать 
причиненный им моральный вред, что широко распро-
странено и за рубежом. 

Таким образом, механизмы общепрофилактиче-
ской и специальной направленности по предупреж-
дению домогательств сексуального характера в нашей 
стране существуют, но ими в силу разных причин, в том 
числе аморального поведения самого потерпевшего, 
пользуются слабо. Встречаются суждения о необходи-
мости уточнения уголовно-правовой характеристики 
субъективной стороны состава понуждения к действи-
ям сексуального характера, а именно, указывается, что 
для привлечения лица к уголовной ответственности 
требуется обязательное установление не только вины 
в форме прямого умысла, но и специальной цели – со-
вершения действий сексуального характера. Считает-
ся, что признание указанной цели в качестве обязатель-
ного признака состава понуждения, ограничит сферу 
действия ст. 133 УК РФ, исключит возможность ее 
расширительного толкования и применения к лицам, 
понуждающим к действиям сексуального характера  
в целях издевательства, запугивания, буллинга,  

поскольку общественная опасность подобных дей-
ствий заключается не в посягательстве на половую 
свободу или неприкосновенность, а в нарушении чести  
и достоинства личности, личной свободы как таковой  
(Конорезов, 2022, с. 72–80).

Данное предложение представляется не вполне 
обоснованным с точки зрения криминологических ос-
нов уголовного права. Во-первых, оно не подкрепляет-
ся репрезентативным эмпирическим исследованием, 
которым был бы установлен удельный вес привлечен-
ных к уголовной ответственности за понуждение без 
цели дальнейших сексуальных взаимоотношений. На-
вряд ли, учитывая формальную конструкцию состава, 
можно определить истинные намерения подозревае-
мого, как правило, отрицающего умысел на получение 
сексуального удовлетворения. Во-вторых, обществен-
ная опасность данных действий заключается именно  
в угрозе нежелательных для потерпевшего сексуаль-
ных актов, причем жертве безразличны истинные цели 
виновного, а к нравственным страданиям приводит 
сам факт выдвижения требований. Практика свиде-
тельствует о том, что сексуальный контакт (особен-
но при мужеложстве, о чем свидетельствует судебная 
практика) выступает не столько целью, сколько спосо-
бом именно издевательства, унижения, управления по-
ведением жертвы в дальнейшем, то есть законодатель 
справедливо указывает на два объекта посягательства 
(основной и дополнительный) – половую свободу,  
а также достоинство личности. Прекращение уголов-
ного преследования при неустановленной цели полу-
чения услуг сексуального характера в данном случае, 
безусловно, будет способствовать ущемлению прав по-
терпевших в угоду интересам подозреваемых лиц.

Трудно также согласиться с утверждением о том, 
что статья 133 УК РФ в действующей редакции не 
предусматривает ответственность за фактическое со-
вершение действий сексуального характера с жертвой, 
в отношении которой совершено понуждение, игнори-
рует повышенную общественную опасность результа-
тивного понуждения, которая существенно возрастает 
за счет причинения реального вреда половой свободе  
и половой неприкосновенности личности, в связи с чем 
предлагается предусмотреть результативное понужде-
ние к сексуальным действиям в качестве отягчающего 
уголовную ответственность признака. Как правило, ар-
гументация предложения связана с опросом экспертов, 
большая часть из которых усматривает в результатив-
ном понуждении повышенную степень общественной 
опасности в сравнении с собственно понуждением. 
Между тем, перед респондентами не ставится вопрос 
о справедливости уголовно-правовых санкций ст. 133 
УК РФ, в частности, наказания в виде лишения свобо-
ды, которая относительно определена, то есть имеет 
«амплитуду», позволяющую индивидуализировать на-
значаемое наказание (Конорезов, 2022, с. 100). 
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Заметим, что по данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации в 2021 году 
по ч. 1 ст. 133 УК РФ было осуждено 11, а по ч. 2 –  
38 человек, из них к лишению свободы соответственно – 
27 % (3 человека) и 53 % (20 человек); по ч. 1 ст. 133 УК РФ 
в отношении 36,4 % (4 человека) и по ч. 2 ст. 136 УК РФ 
в  отношении 5,2 % (2 человека) применен судебный 
штраф как мера уголовно-правового характера (ст. 1044 
УК РФ). В отношении остальных около 40 % осужденных 
по каждой части ст. 133 УК РФ применены наказания, не 
связанные с лишением свободы2. 

Выводы
Компаративные исследования свидетельствуют, что  

в отечественном уголовном законодательстве реализо-
ван менее широкий подход к регламентации ответствен-
ности за половые девиации, что представляется верным. 

2   Статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год. URL: http://www.cdep.ru/?id=79

Имеющиеся в юридической литературе предложения по 
криминализации сексуального домогательства (в том 
числе харассмента) не отвечают генезису уголовно-пра-
вового регулирования, а именно: социальной потребно-
сти в запрещенности сексуального домогательства имен-
но нормами уголовного права. Не следует забывать, что 
уголовное право является заключительным (последним) 
аргументом государства в борьбе с антиобщественным 
поведением. Одновременно исследование показало, что 
потенциал санкций ст. 133 УК РФ «Понуждение к дей-
ствиям сексуального характера» позволяет судам на-
значать справедливое наказание с учетом фактических 
обстоятельств дела, в том числе учитывать наступившие 
последствия. При этом усиление наказания за результа-
тивное понуждение само по себе не может способство-
вать обеспечению неотвратимости уголовной ответ-
ственности и защите жертв половых преступлений.
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