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Городские пространства с особенностями их дизайна и планировки 
оказывают значительное воздействие на самоощущение человека в го-
роде, его переживания и ментальное состояние. Среда может высту-
пать как катализатор переживаний, негативно влияющих на опыт пре-
бывания в городе. Воспринимаемая (не)безопасность городской 
среды предопределяет паттерны ее использования и оказывает значи-
мое влияние на общий уровень тревожности и индивидуальное со-
стояние здоровья. При этом именно в городах фиксируется наиболь-
шее число преступлений, и, несмотря на общий спад преступной 
активности и риска виктимизации в развитых странах, индивидуальный 
страх перед преступностью не снижается и остается существенной 
проблемой современных городских сообществ. Если связь между са-
мой преступностью и средовыми характеристиками давно доказана 
и разработана в научной литературе, то исследования страха перед 
преступностью начали публиковаться только в последние несколько 
лет, что подтверждает актуальность изучения этой проблемы.
Основная цель работы — систематизировать данные наиболее реле-
вантных исследований и определить, какие именно пространственные 
и социальные характеристики городской среды оказывают влияние 
на страх перед преступностью, а также обозначить возможные пробе-
лы в исследовательском поле. Потенциально можно выделить несколь-
ко групп пространственных индикаторов, которые могут как снижать, 
так и, наоборот, провоцировать страх. Современные исследователи 
в целом не сходятся в том, насколько значимое влияние пространство 
города оказывает на страх преступности, и поэтому список этих инди-
каторов — «предикторов» страха — нуждается в анализе и верификации.
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В настоящей работе представлен систе-
матический обзор литературы по теме 
страха преступности и связанных с ним 
особенностей застроенной среды. 
Растущий научный интерес к иссле-
дованиям эмоционального восприятия 
городской среды и нейроурбанистике 
приводит к большому количеству пуб-
ликаций, нуждающихся в систематиза-
ции. Современные исследования страха 
перед преступностью характеризуются 
особой неоднородностью и противоречи-
востью их результатов, поэтому важно 
применять структурированные подходы 
к их анализу и интерпретации. Данное 
исследование дополняет существующие 
в научном сообществе представле-
ния о пространственных индикаторах, 
влияющих на переживание страха пре-
ступности, а также определяет про-
белы в существующих исследованиях. 
Обзор литературы проведен в соот-
ветствии с рекомендациями стандарта 
PRISMA-2020. Для подбора исследований 
в обзоре применялся сервис Research 
Rabbit, функционирующий на базе ИИ. 
Всего в обзор было включено 23 пуб-
ликации, наиболее соответствующие 
выделенным критериям отбора. Резуль-
таты анализа подтверждают значитель-
ную зависимость страха преступности 
от характеристик городской среды, 
хотя влияние некоторых из них нужда-
ется в дальнейшем изучении. 
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1. Что такое страх?

Для начала важно определить страх пре-
ступности и его контекстуальную приро-
ду. В современной литературе можно 
найти несколько вариативных подходов 
к концептуализации страха. Наиболее 
распространенным является классиче-
ское системное определение американ-
ского социолога Кеннета Ферраро, кото-
рый описывает страх преступности как 
«тревожную эмоциональную реакцию 
на преступность или символы, ассоции-
рующиеся с преступностью» [Ferraro, 
1995]. В данной статье также применяется 
это определение с некоторыми дополне-
ниями. Страх является психоэмоциональ-
ным ответом не только на преступления, 
но и на социальный и средовой контекст. 
Особенности застроенной городской 
среды сами по себе могут в значитель-
ной степени предсказывать возникнове-
ние как самой преступности, так и инди-
видуального страха [Ratnayake, 2013; 
Valera, 2014]. 

При этом страх преступности сложно 
разделять от воспринимаемой (не)без-
опасности и риска виктимизации. Боль-
шинство современных исследователей 
используют эти понятия как синонимич-
ные, хотя они отражают концептуально 
разные проблемы [Rader, 2004; Valera, 
2014]. Отсутствие четких определений 
и формулировок — не ошибка отдельных 
исследователей, а скорее общая пробле-
ма исследовательского поля. Страх кон-
струируется из множественных факторов 
индивидуального восприятия, реакции 
и уязвимости и является в корне субъек-
тивным переживанием [Jakson & Gray, 
2010; Skogan, 2012]. Заявляя о страхе пе-
ред преступностью, люди обычно не ре-
флексируют и не дифференцируют соб-
ственное переживание страха и мыслят 
сразу несколькими общими категориями 
[Lindgren, 2010; Pain, 2001; Valera, 2014]. 
Подобное обобщение приводит к множе-
ству разногласий между исследователями. 
По мнению ряда современных авторов, 
проблеме страха преступности опреде-
ленно недостает терминологической яс-
ности и четкости методов оценки (напр., 
[Jackson, 2010; Warr, 2000]). Противоречи-
вые результаты некоторых исследований 
объясняются тем, что их авторы не разде-
ляют субъективное восприятие страха 
и объективный риск виктимизации 
и в итоге описывают концептуально раз-
личающиеся явления [Valera, 2014; Warr, 
2000].

2. Реконцептуализация страха

Американский социолог Николь Рейдер 
предлагает наиболее детальную на се-
годняшний день теоретическую реко-
цептуализацию понятия страха преступ-
ности и вводит более широкий 
конструкт «угрозы виктимизации» [Rader, 
2004]. По сути, страх не всегда является 
зависимой переменной, а его пережива-
ние во многом иррационально и необя-
зательно должно объясняться какими-
либо детерминирующими факторами. 
К примеру, страх преступности одно-
временно оказывает ограничивающий 
эффект на осторожное поведение пере-
живающих его людей и их восприятие 
безопасности, а переживание небез-
опасности и поведенческие ограничения 
в свою очередь также провоцируют 
страх [Rader, 2004; Liska, 1998]. Рейдер 
дополняет существующие представле-
ния о страхе и предлагает рассматри-
вать его в контексте общей угрозы вик-
тимизации, состоящей из трех 
индикаторов: эмоционального (страх 
преступности), когнитивного или рацио-
нального (воспринимаемый риск викти-
мизации) и поведенческого (ограниче-
ния поведения) [Rader, 2004]. Эти 
индикаторы самостоятельны, но они 
имеют взаимодополняющий эффект 
на угрозу виктимизации. В обзорных 
теоретических работах некоторые дру-
гие исследователи также призывают 
ограничивать понятие страха преступно-
сти исключительно эмоциональным вос-
приятием из-за его отличий от рацио-
нального и поведенческого [Ferraro, 
1968]. 

Подобная рамка практически 
не встречается в современных исследо-
ваниях из-за сложности ее применения 
и разграничения этих трех факторов. 
Все распространенные на данный мо-
мент методы количественной оценки 
страха не позволяют с точностью диф-
ференцировать страх преступности 
от прочих переживаний [Rader, 2004; 
Valera, 2014; Warr, 2000]. Каким бы 
ни было актуальное определение стра-
ха, для респондентов термины «страх», 
«угроза», «риск», «беспокойство» и пр. 
синонимичны и взаимозаменяемы. Кон-
цептуальные различия между формами 
и причинами тревожного восприятия 
небезопасности и страха преступности 
являются значимым напоминанием 
о многоуровневой сложности этой про-
блемы.
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3. Проблемы изучения страха

Также не менее важно, что индивидуальный 
страх потенциально может разниться отно-
сительно конкретных преступлений. В кри-
минологии давно доказано, что не все кате-
гории преступлений одинаково влияют 
на представления о небезопасности (напр., 
[Garofalo, 1981]). Хотя страх преступности 
обычно оказывается не связан с объектив-
ным уровнем преступности и реальными 
показателями виктимизации, часть исследо-
вателей находит подтверждение тому, что 
негативный индивидуальный опыт виктими-
зации может коррелировать с восприни-
маемой небезопасностью и страхом 
[Brunton-Smith, 2011; Garland, 2001; Valera, 
2014]. Жертвы преступлений могут чаще 
воспринимать городские пространства как 
небезопасные. Современные города харак-
теризуются сравнительно низким уровнем 
криминальной активности и особыми кате-
гориями наиболее распространенных пре-
ступлений (в основном экономических), ко-
торые потенциально не создают угрозу 
виктимизации и, соответственно, не оказы-
вают значимого влияния на формирование 
негативного образа враждебной городской 
среды [Garland, 2001; Valera, 2014]. К приме-
ру, мошенничество и нарушения налогово-
го или миграционного законодательства, 
которые в Москве составляют значительную 
долю от общего числа преступлений1, 
с большой вероятностью могут не ассоции-
роваться со страхом или небезопасностью. 
Страх преступности значительно превосхо-
дит саму преступность, а реальный объек-
тивный риск стать жертвой преступления 
обычно существенно ниже, чем индивиду-
альный страх [Koskela, 2000; Ratnayake, 
2013]. 

Отдельного внимания заслуживают ис-
следования страха преступности у женщин. 
С начала 2010-х годов появляется множе-

1. Ведомственная статистика // Прокуратура Москвы. Режим доступа: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/
activity/statistics/result?item=92781901 (дата обращения: 9.02.2024).

ство работ, написанных в рамках феминист-
ских исследований и посвященных город-
ским практикам женщин (напр., [Johansson, 
2021; Pucci, 2021; Pain, 2016; Varona, 2015]). 
В целом женщины значительно чаще заяв-
ляют о страхе перед преступностью [Lorenc, 
2013; Valera, 2014]. Если мужчины склонны 
бояться насильственных физических столк-
новений с другими мужчинами, то страх 
женщин часто оказывается вызван риском 
сексуального насилия [Pain, 2016]. При этом 
мужчины, по мнению некоторых исследова-
телей, склонны занижать собственный страх 
[Lorenc, 2013; Pain, 2016]. Страх преступно-
сти часто рассматривается именно как про-
блема женщин, хотя структура страха у муж-
чин существенно не отличается [Там же]. 
Исследования страха наполнены подобны-
ми противоречиями [Valera, 2014].

4. Систематический обзор 
литературы

Предварительный поиск показал, что дан-
ные о контекстуальных факторах страха 
преступности достаточно непостоянны и не-
однозначны. Это часто узконаправленные 
локализированные исследования, результа-
ты которых могут противоречить друг другу. 
Часть современных исследователей не на-
ходят подтверждение ассоциации страха 
преступности с особенностями городского 
пространства и связывают его возникнове-
ние и переживание преимущественно 
с опытом виктимизации и индивидуальными 
демографическими характеристиками (по-
лом, возрастом и пр.) (напр., [Brownlow, 
2005; Parker, 1992]). В то же время в других 
подобных исследованиях эти параметры 
не показывают существенной корреляции 
со страхом (напр., [Blöbaum, 2005; Liu, 2021; 
Stamps, 2005]). Поэтому далее был прове-
ден систематический обзор литературы, 
который в том числе призван оценить эту 

Рис. 1. Реконцеп-

туализация страха 

преступности 

по Николь Рейдер

Источник: 

составлено автором 

на основе [Rader, 

2004].
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взаимосвязь и установить особенности го-
родской среды (если такие имеются), кор-
релирующие с большей воспринимаемой 
небезопасностью и страхом преступности.

Систематический обзор литературы 
(systematic literature review, или SLR) — это 
обзор, в котором используются четкие, 
систематизированные методы для отбора, 
анализа и синтеза результатов исследова-
ний, подходящих для решения сформули-
рованного исследовательского вопроса 
[Page, 2021]. Наиболее актуальный систе-
матический обзор, анализирующий ассо-
циацию страха преступности и застроен-
ной городской среды, был опубликован 
в 2013 году в рецензируемом научном жур-
нале BMC Public Health (см. [Lorenc, 2013]). 
В статье исследуются и обобщаются стати-
стические данные 40 исследований из Ве-
ликобритании, оценивающих взаимосвязь 
между страхом перед преступностью 
и окружающей средой. При этом для обзо-
ров стандартно используется временная 
рамка в 20 лет2, а значительная доля науч-
ной литературы была написана и опубли-
кована уже после 2013 года. Если 20 лет 
назад подобных публикаций было около 
200, то сейчас их число превышает 10 000, 
что создает необходимость в проведении 
нового систематического обзора, включа-
ющего в себя более актуальные исследо-
вания и данные [Rader, 2004].

4.1. Проведение обзора

Обзор литературы был проведен в соот-
ветствии с рекомендациями по предпочти-
тельным статьям отчетности для система-
тических обзоров и метаанализов 
PRISMA-20203. Методические рекоменда-
ции PRISMA-statement содержат унифици-
рованный контрольный перечень этапов 
отбора академических статей и способов 
оценки их релевантности и качества, кото-
рые снижают риск предвзятости в анализе 
и гарантируют его репрезентативность 
и репликативность [Page, 2021].

4.2. Источники данных

PRISMA-2020 предполагает отбор публика-
ций с помощью поиска в наукометрических 

2. PRISMA statement Explanation and Elaboration paper. Режим доступа: https://www.prisma-statement.org (дата 
обращения: 09.05.2024).
3. PRISMA statement PRISMA-2020 checklist. Режим доступа: https://www.prisma-statement.org (дата обраще-
ния: 09.05.2024).
4. Research Rabbit. Режим доступа: https://www.researchrabbit.ai (дата обращения: 10.05.2024).
5. Research Rabbit Reviews. Режим доступа: https://www.researchrabbit.ai/reviews (дата обращения: 10.05.2024).
6. VOSviewer — программный инструмент для построения, кластеризации и визуализации библиометрических 
сетей. — Прим. авт. См.: VosViewer. Режим доступа: https://www.vosviewer.com (дата обращения: 10.05.2024).

базах данных по заранее отобранному 
списку ключевых слов, отражающих тему 
исследования. На данном этапе в работе 
применялся сервис Research Rabbit4, рабо-
тающий на базе искусственного интеллекта 
и в том числе предоставляющий возмож-
ность осуществлять поиск в недоступных 
для российских пользователей базах 
Scopus и Web of Science. Сервис помогает 
сократить время на поиск и автоматически 
подбирает релевантные исследования 
(в основном на основе коцитирований), 
наиболее соответствующие указанному на-
бору ключевых слов, одновременно 
в Google Scholar, Scopus и WoS, что значи-
тельно повышает качество обзора, помога-
ет исключить «серую» литературу и снижает 
существующие ограничения по свободному 
поиску текстов статей. На официальном 
сайте Research Rabbit5 представлены неза-
висимые обзоры использования сервиса, 
подтверждающие точность и репрезента-
тивность алгоритмов его работы (напр., 
[Sharma, 2022; Lewis, 2022]). 

4.3. Ключевые слова

Список ключевых слов для поиска публика-
ций частично повторяет набор, использован-
ный в наиболее актуальном систематическом 
обзоре британского исследователя Тео Ло-
ренка, ключевые слова из схожей работы 
Гаятри Каушалья, а также включает в себя 
слова (теги), определенные с помощью ви-
зуализации библиометрических сетей 
в VOSviewer6 [Lorenc, 2013; Kawshalya, 2022]. 
Набор ключевых слов одновременно отра-
жает вариации формулировок страха перед 
преступностью и застроенной городской 
среды. В анализ в связи с мультидисципли-
нарностью изучаемой проблемы включались 
статьи из разных научных областей. Помимо 
исследований страха преступности в обзор 
также могли входить исследования, оценива-
ющие воспринимаемую (не)безопасность 
и риск виктимизации, так как в контексте 
большинства работ эти понятия считаются 
синонимичными. Изначально было подобра-
но два набора ключевых слов — на русском 
и английском языках, но в финальную под-
борку обзора не вошла ни одна русскоязыч-
ная статья.
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“fear of crime”, “perceived 
danger”, “perceived risk”, 
“perceived safety”, “fear 
of violence”, “sense of 
safety”, “risk perception”, 
“fear”, “victimization”

“built environment”, 
“urban environment”, 
“urban public”, “urban”, 
“urban green”, “street”, 
“out-door urban”, “urban 
landscape”, “city”, 
“neighbourhood”

4.4. Стратегия поиска

Работа над систематическим обзором ли-
тературы проходила с марта по апрель 
2024 года. Поиск ограничивался статьями 
из рецензируемых русскоязычных и англо-
язычных журналов. Всего с помощью 
Research Rabbit было идентифицировано 
318 публикаций, уже отобранных автомати-
чески из общего числа в 10 245 статей, най-
денных по ключевым словам. Дополни-
тельно использовался ручной поиск через 
библиографические ссылки для добавле-
ния литературы, не представленной в под-
борке Research Rabbit (1 статья). В обзоре 
рассматриваются только исследования, 
опубликованные за последние 20 лет, по-
этому далее из подборки были исключены 
дубликаты и тексты, опубликованные 
до 2004 года (55 статей). Семь полных тек-
стов статей не были опубликованы в сво-
бодном доступе, поэтому они также были 
исключены из обзора. После проверки 
аннотаций (абстрактов) полные тексты всех 
отобранных публикаций проверялись 
на соответствие выделенным в работе ме-
тодологическим критериям. 

4.5. Отбор исследований, критерии 
включения

Все отобранные статьи поочередно сорти-
ровались по трем критериям. Для начала 
нам важно исключить обзорные статьи, 
которые не содержат собственного эмпи-
рического исследования, так как они 
не представляют существенного значения 
для работы (95 статей). Поэтому все иссле-
дования проверялись на предмет исполь-
зования какой-либо меры оценки страха 
преступности и городской среды. В дан-
ном случае неважно, какими именно мето-
дами пользовались авторы, количествен-
ными или качественными. Более половины 
отобранных на этом этапе текстов не со-
держали оценки одного или обоих аспек-
тов (116 статей). Далее к оставшимся рабо-
там был применен анализ качества (quality 
assessment) по рекомендациям 
PRISMA-2020, в котором оценивались ос-
новные характеристики статей, описание 

условий и факторов проведения исследо-
вания, достоверность измерений, описа-
ние используемых методов, параметры 
выборки, риск предвзятости, измеримые 
и фактически подтвержденные результаты. 
Каждой публикации присваивались буквен-
ные индексы A, B, C, D в зависимости 
от количества набранных баллов. Тексты 
статей с низким индексом качества D ис-
ключались из финальной подборки обзора 
(1 статья). В обзор преимущественно во-
шли статьи, опубликованные в рецензи-
руемых научных журналах с высокими 
квартилями (Q1, Q2), — соответственно, 
их качество ожидаемо было высоким (75% 
имели индексы A, B), хотя это не являлось 
обязательным критерием для их отбора.

4.6. Финальная подборка статей

В финальном варианте систематического 
обзора представлено и проанализировано 
23 оригинальных исследования, проведен-
ных с 2005 по 2023 год. Наибольшее коли-
чество статей было опубликовано в журна-
ле Environment and Behavior (13%). Две 
публикации являются самостоятельными 
главами из сборников статей (8,6%). 
В большинстве случаев для оценки страха 
и воспринимаемой безопасности исполь-
зовались количественные данные опросов 
или метод оценки изображений (так назы-
ваемый визуальный опрос). При этом ис-
следования ассоциации страха преступно-
сти с застроенной городской средой 
ограничены в географическом распреде-
лении. Среди рассмотренных исследова-
ний 5 проведены в городах США (21,7%), 
остальные преимущественно в странах 
Европы (47,8%) и Восточной Азии (13%). 

4.7. Визуализация библиографических 
сетей

Метаданные итоговой подборки из 23 ори-
гинальных публикаций проанализированы 
с помощью сетевой визуализации 
в VOSviewer. На карте библиометрических 
сетей отчетливо выделяются несколько 
тематических кластеров ключевых слов 
(тегов), которые условно обозначают груп-
пы параметров, связанных исследователя-
ми со страхом преступности. На представ-
ленном варианте визуализации цвет 
соединяющих линий и узлов указывает 
на временной период публикации статей. 
Большинство отобранных работ написано 
и опубликовано после 2014 года. В наибо-
лее актуальных статьях авторы концентри-
руются на связи страха преступности с со-

Таблица 1. Ключе-

вые слова

Источник: состав-

лено автором 

на основе [Lorenc, 

2013; Kawshalya, 

2022].
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циальными особенностями района 
проживания и планировочными аспектами 
общественных пространств и признаками 
социального или физического беспорядка 
(‘public space’, ‘urban green space’, 
‘landscape’, ‘planning’, ‘disorder’). Особенно 
интересно, что группа тегов, отражающих 
неоднородное гендерное распределение 
воспринимаемого страха преступности 
(‘gender’, ‘female’, ‘man’, ‘woman’), встреча-
ется только среди более ранних статей, 
опубликованных до 2012 года, и практиче-
ски не появляется в современных работах. 
Это объясняется критериями отбора ста-
тей, из-за которых в обзоре в меньшей 
степени представлены исследования без-
опасности, которые обычно публикуются 
в рамках гендерных и феминистских иссле-
дований.

4.7. Результаты

Индивидуальные (демографические) фак-
торы. В 15 работах авторы помимо средо-
вых параметров также анализировали ко-
личественные демографические данные 
об участниках исследований. Среди них 
в пяти исследованиях какая-либо значимая 
взаимосвязь между персональными харак-
теристиками респондентов и восприни-
маемым страхом преступности не была 
обнаружена [Blöbaum, 2005; Bolger, 2019; 
Brunton-Smith, 2011; Liu, 2021; Stamps, 
2005].

В исследовательском поле значитель-
ная доля авторов связывает страх преступ-
ности и воспринимаемую небезопасность 
преимущественно с возрастом и полом. 
Пожилые люди и женщины статистически 
чаще заявляют о страхе преступности 
[Foster, 2010; Lorenc, 2013; Johansson, 2021]. 
Результаты каждого из 15 исследований 
показали, что мужчины существенно реже 

женщин склонны заявлять о воспринимае-
мом страхе или небезопасности. На страх 
женщин и мужчин по-разному влияют ин-
дивидуальные и контекстуальные факторы, 
хотя мнение респондентов (участников 
исследований) обоих полов совпадает 
в том, какие локации они считают небез-
опасными [Evensen, 2021; Johansson, 2021; 
Navarrete-Hernandez, 2023]. Это может 
объясняться распространенными стигмати-
зированными представлениями о маску-
линности, влияющими на предвзятость 
в ответах мужчин [Brownlow, 2005; 
Navarrete-Hernandez, 2023; Rader, 2004; 
Ratnayake, 2017]. Женщины, сообщающие 
о высоком страхе преступности, по резуль-
татам исследований оказываются склонны 
приспосабливаться и ограничивать свою 
мобильность в общественных местах, вы-
страивая свои повседневные маршруты 
таким образом, чтобы избежать небезопас-
ных локаций и «очагов страха» [Jiang, 2017; 
Yates, 2020].

Помимо этого, ряд современных иссле-
дователей выделяет существенное значе-
ние негативного опыта виктимизации как 
наиболее взаимосвязанного с переживае-
мым страхом. Примечательно, что данным 
систематическим обзором литературы этот 
тезис не подтверждается. В двух анализи-
руемых работах доказывалось обратное, 
исследования в Нидерландах и Китае 
не показали значимой корреляции пере-
менной страха перед преступностью с ин-
дивидуальной виктимизацией, и только 
в одном рассмотренном исследовании ав-
торы обозначали виктимизацию как суще-
ственный предсказывающий индикатор 
воспринимаемого страха [Brunton-Smith, 
2011; Jianhong, 2013; Liu, 2021]. В остальных 
исследованиях какая-либо значимая кор-
реляция между виктимизацией и страхом 
преступности не была обнаружена (напр., 

Рис. 2. Отбор 

исследований

Источник: 

составлено 

автором на основе 

PRISMA-2020.
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№ Автор Год Название Журнал

1 Blöbaum 2005
Perceived danger in urban public space: The impacts of 
physical features and personal factors

Environment 
and Behavior (Q1)

2 Bolger 2019 Predicting fear of crime: Results from a community survey 
of a small city

American Journal of 
Criminal Justice (Q1)

3 Brunton-Smith 2011 Urban fear and its roots in place Глава из книги «The Urban 
Fabric of Crime and Fear»

4 Evensen 2021 Testing the effect of hedge height on perceived safety: A 
landscape design intervention

Sustainability (Q1)

5 Foster 2010 Neighbourhood design and fear of crime: A social-
ecological examination 
of the correlates of residents’ fear in new suburban housing 
developments

Health and place 

6 Groshong 2020 Attitudes about perceived park safety among residents in 
low-Income 
and high minority Kansas City, Missouri, neighborhoods

Environment 
and Behavior (Q1)

7 Iqbal 2022 Morphological characteristics and fear of crime: A case of 
public spaces 
in the global North and South

Built Environment (Q2)

8 Jiang 2017 Minimizing the gender difference in perceived safety: 
Comparing 
the effects of urban back alley interventions

Journal of Environmental 
Psychology (Q1)

9 Jianhong 2013 Neighborhood structure and fear of crime in urban China: 
Disorder as 
a neighborhood process

International Annals 
of Criminology (Q2)

10 Johansson 2021 Gendered fear of crime in the urban context: A 
comparative multilevel study of women’s and men’s fear of 
crime

Journal of Urban Affairs 
(Q1)

11 Kawshalya 2022 The impact of visual complexity on perceived safety and 
comfort of the users: A study on urban streetscape of Sri 
Lanka

PLOS ONE (Q1)

12 Kyttä 2014 Perceived safety of the retrofit neighborhood: A location-
based approach

Urban Design International 

13 Lindgren 2012 Safety in residential areas Tijdschrift vor economische 
en sociale geografie (Q1)

14 Liu 2021 Assessing the impact of street-view greenery on fear of 
neighborhood crime in Guangzhou, China

International Journal of 
Environmental Research 
and Public Health (Q2)

15 Navarrete-
Hernandez

2023 Planning for fear of crime reduction: Assessing the impact 
of public space regeneration on safety perceptions in 
deprived neighborhoods

Landscape and Urban 
Planning (Q1)

16 Ratnayake 2017 Sense of safety in urban public spaces: University student 
safety experiences in an Australian regional city

Rural Society (Q3)

17 Rijswijk 2018 Illuminating for safety: Investigating the role of lighting 
appraisals on the perception of safety in the urban 
environment

Environment 
and Behavior (Q1)

18 Scarborough 2010 Assessing the relationship between individual 
characteristics, neighborhood context, and fear of crime

Journal of Criminal Justice 
(Q1)

19 Šimáček 2020 To fear or not to fear? Exploring the temporality of 
topophobia in urban environments

Moravian Geographical 
Reports (Q2)

20 Stamps 2005 Enclosure and safety in urbanscapes Environment 
and Behavior (Q1)

21 Svensdotter 2018 Dangerous safety or safely dangerous: Perception of safety 
and self-awareness in public space

The Journal of Public 
Space (Q2)

22 Yates 2020 Individual and spatial dimensions of women’s fear of crime Глава из книги «Crime and 
Fear in Public Places»

23 Zarafonitou 2020 Environmental degradation and fear of crime: The research 
evidence 
in the center of Athens

Urban Crime. 
An International Journal

Таблица 2. Финаль-

ная подборка 

статей

Источник: состав-

лено автором.
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[Foster, 2010; Kyttä, 2014]). В целом опыт 
виктимизации имеет косвенное влияние 
на страх преступности и отражает, скорее, 
показатели общего уровня криминальной 
активности в исследуемых городах или 
районах, а не субъективное восприятие 
страха.

Индивидуальный уровень образования 
и социально-экономический статус не по-
казали существенной взаимосвязи со стра-
хом преступности, хотя в большей части 
исследований эти переменные не анализи-
ровались (или не описывались). Только 
в четырех работах уровень доходов домо-
хозяйств имел значимую корреляцию 
с воспринимаемой небезопасностью 
и страхом. В этих исследованиях респон-
денты с бо́льшим доходом домохозяйств 
заявляли о меньшем страхе перед пре-
ступностью [Foster, 2010; Iqbal, 2022; 
Jianhong, 2013; Johansson, 2021]. Влияние 
ступеней образования на восприятие без-
опасности и страх преступности подтвер-
ждалось только в двух исследованиях 
из США и Австралии. Наличие высшего 
образования ассоциировалось с меньшим 
страхом перед преступностью и значи-
тельно снижало вероятность его возникно-
вения в обеих выборках, однако этот факт 
нуждается в дальнейшем изучении [Bolger, 
2019; Foster, 2010].

Социальные факторы. В 11 исследова-
ниях заявлялось о взаимосвязи между со-
циальными аспектами района проживания 
и частотой заявлений о страхе преступно-
сти. В остальных работах социальные па-
раметры не оценивались. Основными ин-
дикаторами страха во всех обозначенных 
исследованиях стали признаки социально-
го беспорядка (social disorder) и отсутствие 
социального контроля. Недостаток соци-
альной сплоченности (social cohesion) 
в районе проживания в шести работах был 
назван существенным индикатором, пред-
сказывающим больший страх преступно-
сти. Неустойчивые социальные связи 
и слабая сплоченность потенциально мо-
гут приводить к осторожному поведению 
и создавать неблагоприятный аффектив-
ный образ района, тесно связанный 
с субъективным восприятием небезопас-
ности [Lindgren, 2012; Scarborough, 2010; 
Yates, 2020]. Больший социальный беспо-
рядок соответственно приводит к больше-
му уровню заявленного страха [Bolger, 
2019; Jianhong, 2013]. Особенно часто вы-
сокие значения этой переменной встреча-
лись в ответах женщин. Женщины в целом 
чаще сталкиваются с проблемами социаль-
ной дезорганизации, и в нескольких иссле-

дованиях женщины отдельно сообщали 
о необходимости социальной поддержки 
и сплоченности для преодоления индиви-
дуального страха преступности [Jiang, 
2017; Johansson, 2021].

Несколько исследователей оценивали 
проявление страха перед преступностью 
в контексте репрезентации образа город-
ских районов и локальной криминальной 
активности в медиа. Предварительная аф-
фективная информация о потенциальной 
угрозе в значительной степени предсказы-
вает возможное возникновение большего 
страха преступности и ограничивает веро-
ятность посещения городских обществен-
ных пространств [Lorenc, 2013; Jianhong, 
2013; Liu, 2021; Zarafonitou, 2020]. Однако 
ни в одной из выделенных работ репре-
зентация образа района в СМИ как пре-
ступного или небезопасного детально 
не анализировалась.

Ожидалось, что массовая представлен-
ность в составе населения района групп 
расовых и этнических меньшинств, а также 
трудовых мигрантов будет значительно 
сказываться на воспринимаемой небез-
опасности. Этот индикатор оценивался 
в пяти исследованиях, и их результаты 
были различны. К примеру, исследование 
в Китае доказало обратную взаимосвязь, 
его данные показывают, что бо́льшая чис-
ленность мигрантов статистически корре-
лирует с меньшим уровнем страха пре-
ступности [Liu, 2021]. В целом влияние 
этнического разнообразия в районе про-
живания, вероятно, имеет косвенную связь 
с воспринимаемой безопасностью. Несмо-
тря на то что некоторые исследователи 
(и респонденты) считают присутствие ми-
грантов признаком воспринимаемого со-
циального беспорядка и индикатором кри-
минальной активности в районе, именно 
мигранты и этнические меньшинства 
склонны заявлять о большем страхе перед 
преступностью [Brunton-Smith, 2011; 
Groshong, 2020]. Поэтому влияние этой 
характеристики социального состава насе-
ления на страх нуждается в дополнитель-
ной верификации.

Важным социальным фактором страха 
преступности по результатам анализа так-
же стали «неблагоприятные» личности 
на улицах (unfavorable strangers). В пяти 
исследованиях присутствие в обществен-
ных пространствах и на улицах отдельных 
лиц и групп, связанных с употреблением 
алкоголя или наркотических веществ, шум-
ных компаний молодых людей, бездомных 
и попрошаек ассоциировалось с бо́льшим 
беспорядком (neighbourhood disorder) и, 
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соответственно, с более частыми заявле-
ниями о страхе преступности [Lindgren, 
2012; Liu, 2021; Scarborough, 2010; Šimáček, 
2020; Zarafonitou, 2020]. Неблагоприятные 
незнакомцы в этом смысле являются инди-
катором недостатка общественного кон-
троля и естественного наблюдения (natural 
surveillance), оказывающих влияние 
на формирование социального беспоряд-
ка.

Средовые факторы. Наибольший инте-
рес для данной работы представляют свя-
занные со страхом особенности застроен-
ной среды. В каждом из 23 
проанализированных исследований была 
выявлена подобная корреляция между ин-
дивидуальным страхом преступности и фи-
зическими характеристиками городской 
среды. Во многом это обусловлено тем, 
что исследования намеренно отбирались 
по критерию наличия в них мер оценки 
городской среды. Некоторые авторы 
не уточняли конкретные средовые харак-
теристики и ограничивались понятием 
пространственных характеристик в целом 
(напр., [Bolger, 2019; Brunton-Smith, 2011]). 
Набор исследуемых факторов также ча-
стично отличался.

Недавнее исследование, сравниваю-
щее контекстуальные индикаторы страха 
преступности в Швеции и Пакистане, пока-
зало, что пространственные характеристи-
ки оказывают существенное влияние 
на страх преступности вне зависимости 
от показателей реальной преступности 
в районе или городе, хотя в разных стра-
новых контекстах доминирующие характе-
ристики отличаются [Iqbal, 2022]. Это объ-
ясняет, почему в современных городах, 
где уровень преступности и индивидуаль-
ной виктимизации сравнительно низкий, 
жители продолжают заявлять о восприни-
маемом страхе и небезопасности.

Большинство исследователей рассма-
тривают страх преступности в рамке тео-
рии перспективы-убежища Джея Эпплтона 
и концепта физического беспорядка 
(physical disorder), основанного на теории 
разбитых окон Уилсона и Келлинга (см.: 
[Appleton, 1975; Wilson & Kelling, 1982]). По-
нятия перспективы и убежища встречаются 
в более ранних работах и используются 
в основном для описания ассоциации вос-
принимаемой безопасности и чувства за-
щищенности с обозримостью, возможно-
стью укрытия и «побега» в тех или иных 
средовых обстоятельствах. Во всех иссле-
дованиях, использовавших подобную рам-
ку, подтверждалась прямая зависимость 
страха преступности от воспринимаемой 

физической замкнутости и обозримости 
городского пространства [Blöbaum, 2005; 
Stamps, 2005; Svensdotter, 2018].

Присутствие визуальных символов де-
градации городской среды или так назы-
ваемого «беспорядка» (граффити, ванда-
лизм, заброшенные здания, запущенность 
зданий/улиц, закрытые магазины, беспоря-
дочная реклама, мусор) в 18 статьях суще-
ственно предсказывало страх преступно-
сти. Во всех исследованиях больший 
беспорядок приводил к большему риску 
возникновения страха. Присутствие неор-
ганизованных рекламных щитов, граффити 
и признаков вандализма усиливает беспо-
рядок, который, в свою очередь, повышает 
риск страха преступности [Kawshalya, 
2022]. Восприятие физического беспорядка 
в ряде исследований имело даже более 
значимую ассоциацию со страхом перед 
преступностью, чем индивидуальные или 
социальные факторы (напр., [Rijswijk, 2018; 
Scarborough, 2010; Zarafonitou, 2020]), хотя 
в целом социальные и средовые характе-
ристики в большинстве работ имели срав-
нительно равный эффект на страх преступ-
ности и воспринимаемую безопасность. 
Обзор литературы показывает, что 
на страх влияют не отдельные параметры, 
а совокупный эффект социальных факто-
ров и элементов городского планирования 
и землепользования [Foster, 2010; Iqbal, 
2022]. При этом пространственное распре-
деление страха очень неоднородно, в од-
ном и том же районе у разных респонден-
тов очаги наивысшего страха преступности 
были разными [Iqbal, 2022; Kyttä, 2014; 
Zarafonitou, 2020]. Особенно интересным 
является тот факт, что очаги страха в горо-
де разнятся во времени. Страх преступно-
сти ожидаемо возрастает в ночное время, 
и в некоторых случаях в одних и тех же 
локациях он может быть совсем незначи-
тельным днем. При этом в городах с изна-
чально высокими показателями преступно-
сти эта разница несущественна [Ratnayake, 
2017; Šimáček, 2020].

В наиболее актуальных исследованиях 
описывалась взаимосвязь страха преступ-
ности с более конкретизированными сре-
довыми параметрами. Чаще всего среди 
подобных характеристик встречалось со-
стояние озеленения и освещения. Высота 
и благоустроенность объектов озеленения 
имеет существенное влияние на страх, так 
как озеленение напрямую связано с обо-
зримостью и укрытием [Evensen, 2021; 
Jiang, 2017]. Большее количество благо-
устроенного низкорослого озеленения 
и водных объектов оказывает положитель-
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ный эффект на чувство защищенности 
и воспринимаемую безопасность 
[Kawshalya, 2022]. В свою очередь освеще-
ние имеет более заметную связь со стра-
хом преступности. Восприятие безопасно-
сти существенно разнится во времени 
суток (день/ночь) [Stamps, 2005; Kyttä, 
2014]. Практически во всех исследованиях 
недостаток освещения был прямым инди-
катором потенциального возникновения 
страха. Воспринимаемое качество освеще-
ния в значительной степени предсказывает 
страх перед преступностью, при этом ин-
дивидуальная оценка качества освещения 
напрямую подчиняется положениям тео-
рии обозримости-убежища [Rijswijk, 2018]. 
Плохое освещение или его недостаток по-
вышают страх даже в тех локациях, кото-
рые характеризуются низким уровнем ре-
альной преступности [Šimáček, 2020; 
Stamps, 2005].

Интенсивное смешанное функциональ-
ное использование территории (mixed 
land-use) также оказывает положительное 
влияние на снижение заявленного страха. 
Пребывание в многофункциональной го-
родской среде повышает субъективное 
ощущение воспринимаемой безопасности 
и снижает страх преступности [Kyttä, 2014; 
Navarrete-Hernandez, 2023]. В рассмотрен-
ных работах архитектура (морфотип за-
стройки) и сочетание функций землеполь-
зования, усиливающих интенсивность 
пешеходных потоков и присутствие людей 
на улицах, способствовали тому, что груп-
пы участников исследований чувствовали 
себя в большей безопасности даже в ноч-
ное время суток [Kawshalya, 2022; 
Navarrete-Hernandez, 2023; Ratnayake, 
2017]. В целом исследования показали, что 
люди воспринимают среду более комфорт-
ной и безопасной, когда вдоль тротуаров 
располагаются активно эксплуатируемые 
фасады зданий, а не свободные простран-
ства вроде парковок или пустырей 
[Groshong, 2020; Kawshalya, 2022]. Соответ-
ственно, больший уровень воспринимае-
мой безопасности в некоторых случаях 

ассоциировался с современной застрой-
кой в высокоурбанизированных городских 
районах [Kyttä, 2014; Navarrete-Hernandez, 
2023].

В анализе также отсутствуют исследова-
ния, изучающие влияние систем камер ви-
деонаблюдения (CCTV) на воспринимае-
мую безопасность. Хотя подобные работы 
публикуются, ни одна из них по результа-
там отбора не вошла в систематический 
обзор из-за несоответствия заданным кри-
териям (напр., [Ceccato, 2020; Cho, 2017; 
Williams, 2009]). Взаимосвязь систем ви-
деонаблюдения со страхом преступности 
неоднозначна. Несмотря на то что камеры 
в общественных местах являются одной 
из возможных мер по сдерживанию пре-
ступности, они также потенциально могут 
усиливать негативные представления о не-
безопасности, повышать недоверие, подо-
зрительность и, соответственно, страх пре-
ступности [Williams, 2009].

4.8. Выводы

Данный систематический обзор литерату-
ры дополняет существующие в современ-
ном научном сообществе гипотезы относи-
тельно пространственных индикаторов, 
ассоциирующихся со страхом преступно-
сти, хотя его результаты частично опро-
вергают несколько устоявшихся предполо-
жений относительно контекстуальной 
природы страха перед преступностью 
и его зависимости от факторов городской 
среды. Влияние некоторых установленных 
социальных и средовых характеристик 
на страх преступности (например, опыта 
виктимизации, этнического состава населе-
ния, среднего уровня дохода домохо-
зяйств, характера озеленения и др.) нужда-
ется в дальнейшем доказательстве 
и подтверждении.

Результаты систематического обзора 
актуальных исследований страха преступ-
ности в городском контексте подтверждают 
влияние характеристик застроенной среды 
на страх преступности и воспринимаемую 

Рис. 4. Факторы 

страха преступ-

ности

Источник: состав-

лено автором.
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безопасность. Ожидаемо в обзоре прева-
лируют исследования из США. В работе 
практически отсутствуют исследования 
из развивающихся стран или Глобального 
Юга.

Независимо от конкретной локации или 
метода проведения исследований, общие 
результаты показывают, что на страх пре-
ступности и воспринимаемую (не)безопас-
ность влияет кумулятивный эффект не-
скольких групп факторов, а не отдельных 
независимых особенностей городской 
среды. Индикаторами страха одновремен-
но могут быть индивидуальные, социаль-
ные или пространственные характеристи-
ки, и их эффект на воспринимаемую (не)
безопасность и страх в разных комбинаци-
ях может отличаться. Интересно, что ожи-
даемая противоречивость результатов не-
которых исследований касалась 
в основном роли социальных и (или) инди-
видуальных факторов, тогда как совокуп-
ный эффект физических характеристик го-
родской среды на страх преступности 
последовательно подтверждался во всех 
исследованиях. 

4.9. Пробелы в исследованиях страха 
преступности

Критика неопределенного состояния обла-
сти исследований страха преступности 
впервые появляется во влиятельных стать-
ях К. Ферраро и Р. Ла Гранжа и позднее 
в обзоре К. Хейла (см.: [Ferraro, 1987; 
Ferraro, 1995; Hale, 1996]). Их замечания 
в дальнейшем развиваются в уже упомяну-
той статье Н. Рейдер, в которой она де-
тально описывает проблемы концептуали-
зации и подходов к измерению страха. 
Рейдер приходит к выводу, что активные 
попытки определить страх преступности, 
начатые в 1980-х, остановились, так 
и не оформившись в единый общепри-
знанный подход, а авторы стали большее 
внимание уделять поиску дефинитивных 
коррелятов страха, а не его концептуали-
зации [Rader, 2004]. Несмотря на то что 
критический текст Рейдер был опублико-
ван 20 лет назад, для современных иссле-
дований также характерны выделенные ею 
ограничения. 

Данный систематический обзор литера-
туры указывает на существенные пробелы 
в исследованиях.

Во-первых, их результаты в значитель-
ной степени зависят от использованной 
теоретической рамки. В современном ис-
следовательском поле отсутствует какая-
либо общепринятая концептуализация 
страха, существенная доля авторов осно-
вывает свои работы на популярных теори-
ях конца XX века, игнорируя при этом бо-
лее актуальные свидетельства взаимосвязи 
страха и городской среды (theoretical gap). 
В зависимости от выбранной рамки авторы 
определяют перечень факторов (про-
странственных индикаторов), которые за-
тем тестируются в исследованиях, и при 
этом не оценивают остальные возможные 
переменные.

Во-вторых, как уже ранее упоминалось, 
доказательства ассоциации страха пре-
ступности со средовыми характеристиками 
могут быть неоднородны и противоречивы 
(evidence gap). Помимо того, что в ряде 
работ встречаются неочевидные и неодно-
значные метрики измерения страха 
и оценки застроенной городской среды, 
современному исследовательскому полю 
недостает работ, основанных на качествен-
ной методологии (об этом далее).

В-третьих, в каком-то смысле результа-
ты исследований предсказываются приме-
ненной методологией. Современные ра-
боты методологически достаточно 
гомогенны, чаще всего в них ожидаемо 
используются количественные методы 
и практически не используются качествен-
ные (methodological gap). Несмотря 
на то что риск виктимизации, небезопас-
ность и страх созависимы и их сложно 
оценивать по отдельности, количественные 
методы сбора данных в большей степени 
отражают именно когнитивную оценку вос-
принимаемого риска [Rader, 2004]. Это 
особенно заметно на примере более ран-
них исследований, в которых авторы 
не разделяли объективную небезопасность 
и эмоциональное беспокойство, то есть 
страх перед преступностью [Ferraro, 1987]. 
Подобные исследования опираются на ко-
личественную оценку общего уровня стра-
ха как сингулярного показателя, отражаю-
щего «беспокойство по поводу 
безопасности» [Ferraro, 1987; Rader, 2004]. 
Проблема количественных исследований 
страха состоит в том, что они не дают воз-
можность выстраивать причинно-след-
ственные связи и определять истинные 
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триггеры страха [Gray, 2010; Rader, 2004]. 
Опросы и анкеты предполагают ретро-
спективную оценку прошлого опыта пере-
живания страха перед преступностью. 
Даже когда авторы изначально различают 
страх и риск, сам формат сбора данных 
через структурированные опросы не по-
зволяет респондентам переживать эмо-
циональную реакцию на средовой кон-
текст и стимулирует их к излишней 
рационализации. Респонденты, возможно, 
в меньшей степени думают о прошлом 
эмоциональном опыте переживания страха 
и больше о том, беспокоит ли их мысль 
о риске стать жертвами преступлений 
в целом [Gray, 2010; Rader, 2004]. Иначе 
говоря, исследования страха преступности 
нуждаются в дальнейшей теоретической 
реконцептуализации и развитии, и на дан-
ный момент в них присутствуют значитель-
ные пробелы, ограничивающие их репре-
зентативность и возможности более 
подробного изучения.

Выводы, противоречащие наиболее 
распространенным в исследовательском 
поле представлениям о факторах, связан-
ных со страхом преступности, получали 
авторы, использующие в своих исследова-
ниях метод оценки изображений (напр., 
[Liu, 2021, Stamps, 2005]). Несмотря на ши-
рокую распространенность (только в обзо-
ре им пользовались в 10 работах), метод 
имеет ряд ограничений, значительно сни-
жающих его репрезентативность [Lorenc, 
2013; Sreetheran, 2014]. Во-первых, изобра-
жения сами по себе ограничивают возмож-
ность эмоционального восприятия про-
странства, а страх преступности во многом 
связан с индивидуальным сенсорным опы-
том (например, шумом, обозримостью, 
освещенностью). Поэтому практически 
во всех подобных исследованиях респон-
денты заявляли об относительно низком 
уровне страха. Во-вторых, применение 
метода не позволяет дифференцировать 
страх, респонденты самостоятельно 
не разделяют и не рефлексируют объек-
тивный риск виктимизации и их субъектив-
ные представления о безопасности того 
или иного сценария, представленного 
на изображении [Rader, 2004]. Их ответы 
строятся на рационализации и когнитив-
ном моделировании возможных рисков 
стать жертвой преступления. Отвечая 
на вопросы о страхе, ассоциированном 
со средовым контекстом на изображении, 
они заявляют, скорее, об относительно 
объективной продуманной оценке потен-
циального риска виктимизации, 
а не об эмоциональном переживании 

страха преступности. Иными словами, ме-
тод оценки изображений (или так называе-
мый визуальный опрос) позволяет отсле-
живать не индивидуальный страх, 
а стереотипизированные представления 
о возможных местах совершения преступ-
лений. Описанные ограничения метода 
дополнительно подтверждают существую-
щий методологический пробел в области 
исследований страха преступности.

4.10. Ограничения исследования 
и направления для будущих 
исследований

Несмотря на то что систематический обзор 
литературы подразумевает лишенный 
предвзятости анализ исследовательского 
поля, метод имеет ряд ограничений. 
Во-первых, использование Research Rabbit 
частично ограничивает возможности под-
бора статей, так как алгоритмы сервиса 
преимущественно выделяют работы, опуб-
ликованные в высокоцитируемых рецензи-
руемых научных журналах высокого каче-
ства. Потенциально в журналах I и II 
квартиля публикуются «безопасные» ис-
следования, использующие широко рас-
пространенные проверенные методы, по-
этому в анализе так много похожих работ, 
основывающихся на сборе количествен-
ных данных с помощью структурирован-
ных опросов. Во-вторых, анализ в том чис-
ле включает в себя исследования, 
использующие качественные или смешан-
ные социологические методы, поэтому 
синтез их результатов проводился вруч-
ную, без использования статистических 
аналитических инструментов, что также 
повышает риск предвзятости.

Систематический обзор литературы 
подтверждает недостаточное использова-
ние качественных данных в исследованиях 
страха преступности. В существующих ра-
ботах преимущественно используются ко-
личественные методы для оценки страха 
и поиска коррелирующих с ним средовых 
факторов. Очень часто они базируются 
на государственных статистических дан-
ных, собранных на больших контролируе-
мых или рандомизированных выборках 
респондентов (напр., [Brunton-Smith, 2012; 
Yates, 2020]). Подобный подход ограничи-
вает возможность изучения множества пе-
ременных параметров городской среды, 
потенциально связанных со страхом и вос-
принимаемой небезопасностью. Методо-
логический пробел в современных иссле-
дованиях страха указывает на острую 
необходимость в использовании каче-
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ственных подходов к изучению простран-
ственных факторов страха преступности.

Существует несколько популярных ме-
тодов, позволяющих «переложить» субъек-
тивные переживания вроде страха пре-
ступности на городское пространство. 
К примеру, эту задачу можно решать с по-
мощью структурированных интервью, мо-
бильных (go-along) интервью, фокус-групп 
или социологических экспериментов. При 
этом важно помнить, что страх является 
индивидуальным эмоциональным пережи-
ванием, которое не всегда рефлексируется 
респондентами. Участники исследований 
могут ретроспективно не рефлексировать 
собственный страх и его контекстуальные 
причины [Jakson, Gray, 2010; Lindgren, 
2010]. К тому же некоторым людям свой-
ственно скрывать собственные пережива-
ния от интервьюеров в связи с существую-
щими в обществе стереотипами 
и возможной стигматизацией страха 
[Valera, 2014; Brownlow, 2005]. Например, 
значительным преимуществом дневнико-
вых методов является то, что респонденты 
делают записи о событиях в момент их со-
вершения. Дневники позволяют фиксиро-
вать индивидуальный опыт участников 
в естественных обстоятельствах их спон-
танных переживаний и дают возможность 
наиболее детально анализировать контек-
стуальные аспекты индивидуального субъ-
ективного восприятия [Bolger, 2003]. Днев-
никовые записи решают проблему многих 
других исследований страха преступности, 
в которых сообщения о переживании стра-
ха преступности подразумевали ретро-
спективную фиксацию средовых характе-
ристик [Bolger, 2003; Valera, 2014].

Заключение

Страх преступности оказывается даже 
в большей степени связан с городской 
средой, чем социальные или индивидуаль-
ные характеристики, эта ассоциация осно-
вывается преимущественно на концепте 
физического беспорядка. При этом страх 
преступности может предопределяться 
не столько отдельными средовыми осо-
бенностями, сколько совокупным эффек-
том пространственных и социальных пара-
метров. Иными словами, особенности 
застроенной среды могут в значительной 
степени предсказывать возникновение 
страха и являться ключом к его преодоле-
нию. Благодаря систематизированной 
оценке результатов предшествующих ис-
следований страха появляется возмож-
ность определить те факторы, которые 

имеют уже доказанную ассоциацию 
со страхом и воспринимаемой небезопас-
ностью. В результате систематического об-
зора литературы удалось установить 
и описать пробелы в современных иссле-
дованиях преступности, которые помогают 
разобраться с неопределенностью суще-
ствующих свидетельств и данных и указы-
вают на перспективные направления буду-
щих исследований.
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This paper presents a systematic literature 
review on the fear of crime and related fea-
tures of urban environments. The growing in-
terest in research on the emotional percep-
tion of this environment and neurourbanism 
has led to a large amount of research in need 
of systematization. Recent studies on the 
fear of crime are characterized by heteroge-
neity and the inconsistency of their results, 
so it is important to apply structured ap-
proaches to their analysis and interpreta-
tion. This study complements existing re-
search about the spatial indicators which in-
fluence the fear of crime, and identifies gaps 
in the literature. The review was conducted 
following the PRISMA-2020 guidelines. Papers 
were selected and identified through AI-based 
Research Rabbit. 23 publications, which most 
correspond to the inclusion criteria, were 
included in the review. The results of the 
analysis confirm a significant dependence of 
the fear of crime on certain characteristics 
of the urban environment, although the influ-
ence of some of them needs further investiga-
tion.
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