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Сексуализированное насилие со стороны женщин долгое время оставалось вне поля
зрения общественности и большинства ученых. В последние годы осведомленность о жен-
ском сексуализированном насилии, число исследований, а также зарегестрированность
подобных преступлений возросла. Однако до сих пор существует общественное табу на
обсуждение данной темы. Некоторые исследователи косвенно подтверждают это тем, что
женщины в подобных случаях реже бывают осуждены, даже если уже были задержаны
[n1], что может свидетельствовать о том, что существует противодействие раскрытию та-
ких преступлений даже со стороны членов правоохранительной системы [n4]. Культураль-
но женщинам позволена большая интимность и приватность в отношениях с детьми, неже-
ли мужчинам, что способствует еще большей латентности данных преступлений. Несмот-
ря на это, на данный момент существуют достоверные данные, что женщины совершают
преступления против половой неприкосновенности детей как в семье, так и вне ее [n1].

Меттьюс и др. (Matthews R, Matthews JK, Speltz K, 1985) в своем исследовании выде-
лили три типа женщин, совершающих сексуализированные преступления: учительницы,
которые вступают в отношения с мальчиками пре- и пубертатного возраста, рассматривая
их в качестве пары; женщины, которые сами подвергались сексуализированному насилию
в детстве и, стремясь к «безопасной» эмоциональной близости, подвергают насилию сво-
их детей; женщины, в паре с мужчиной совершающие сексуализированное насилие [n2].
Все три группы, вероятно, обладают разными личностными особенностями и мотивами.
Отмечается, что женщины растлевающие детей, часто сами подвергались сексуализиро-
ванному или физическому насилию. Некоторые исследователи выявили у них недоста-
точно развитые навыки межличностного общения, отчуждение, нахождение в социальной
изоляции [n4]. Одними из ключевых особенностей таких женщин, предположительно, яв-
ляются механизмы распознавания и интерпретации эмоций. Их изучение может внести
вклад в понимание того, насколько эти женщины способны не только сопереживать, но и
осознавать последствия своих действий, а также дать понимание механизмов, лежащих в
основе преступного поведения. Однако существующий недостаток аутентичных данных не
только препятствует анализу этиологии сексуализированных преступлений, но также за-
трудняет реализацию соответствующих профилактических мер. Недостаточный уровень
осведомленности общества способствует скрытости и нерасследованию случаев подобных
преступлений как в рамках семейной среды, так и на уровне государственных институтов.
Кроме того, отсутствие разработанных программ реабилитации и коррекции поведения
для данной группы женщин препятствует профилактике упомянутых преступлений. В
контексте теоретического анализа была выделена следующая проблема: отсутствие необ-
ходимого объема данных препятствует точному определению ключевых личностных ха-
рактеристик женщин, совершающих преступления против половой неприкосновенности
детей, что негативно сказывается на эффективности мер по предотвращению указанных
преступлений.
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В настоящей работе представлен дизайн исследования. Так, в исследование включе-
ны две группы: основная — женщины, обвиненные в сексуализированных преступлени-
ях в отношении детей; контрольная — женщины, обвиненные в несексуализированных
преступлениях, что обусловлено необходимостью исключения особенностей восприятия,
которые связаны с криминогенным поведением. Дизайн включает в себя сравнительно-
сопоставительный анализ измеряемых переменных двух групп респондентов. Переменами
выступают: 1) способности распознавания эмоций 2) особенности эмоциональной сферы.

Методом исследования на первом этапе выступает психофизиологический бинокуляр-
ный трекинг глаз — айтрекинг. Он позволит отследить паттерны движения глаз при
опознании лицевых экспрессий, соответственно, особенности эмоционального восприятия
женщин. На втором этапе мы исследуем эмоциональную сферу с помощью психометриче-
ских методов: опросника уровня поликоммуникативной эмпатии И.М. Юсупова (1995) и
TAS26 Торонтской Алекситимической Шкалы (адаптация Ересько Д.Б и др., 2005).

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 1) в основной группе будет наблюдаться
специфический паттерн глазодвигательных движений при опознании эмоций; 2) женщи-
нам основной группы характерен более низкий уровень эмпатии; 3) женщины основной
группы отличаются более высокими показателями алекситимии.

Комплексное исследование личностных особенностей женщин, совершивших сексуали-
зированные преступления в отношении несовершеннолетних, является шагом к разработ-
ке программ профилактики данного типа преступлений, могут быть важным ресурсом
для формирования эффективных стратегий реабилитации и ресоциализации упомянутых
женщин. Полученные данные и аналитические выводы могут стать важным ресурсом для
дальнейшего исследования мотивационной и личностной сферы женщин, совершивших
преступления против половой неприкосновенности детей.
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