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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы определения и  законодательного закрепления по-
нятий «семейно-бытовое насилие» и «преступность в семейно-бытовой сфере»� Проводится анализ 
данных официальной статистики регистрации преступлений, судебной статистики, всероссийских 
социологических исследований, результаты деятельности профильных негосударственных органи-
заций, на основании которых делается вывод об актуальности данной проблематики и необходи-
мости законодательного урегулирования вопросов, связанных с насилием в семье�

Несмотря на  остроту проблемы семейно-бытового насилия, законодателем не  определен круг 
преступлений в семейно-бытовой сфере, не дано легальное определение семейно-бытовому на-
силию, семейно-бытовым правонарушениям� В  научной литературе также нет единства относи-
тельно определения данного понятия�

Автором дается определение семейно-бытовому насилию, преступности в семейно-бытовой сфе-
ре, а также выделяются характеризующие его признаки�

Ключевые слова: семейно-бытовое насилие, преступность в семейно-бытовой сфере, официальная 
статистика регистрации преступлений, судебная статистика, семья, быт, близкие лица
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Abstract. The article discusses the relevance of the definition and legislative consolidation of the 
concepts of «domestic violence» and «crime in the family and household sphere»� The analysis of data 
from official statistics on crime registration, judicial statistics, All-Russian sociological research, and the 
results of the activities of specialized non-governmental organizations is carried out, on the basis of 
which a conclusion is drawn about the relevance of this issue and the need for legislative regulation 
of issues related to domestic violence�

Despite the severity of the problem of domestic violence, the legislator has not defined the range of 
crimes in the family and household sphere, has not given a legal definition of domestic violence, domestic 
offenses� There is also no consensus in the scientific literature regarding the definition of this concept�

The author defines family and domestic violence, crime in the family and household sphere, and also 
highlights the characteristics of it�
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Введение
Проблема семейно-бытового насилия —  

явление общемирового масштаба,  связан-
ное со  сложившимся физическим и соци-
альным неравенством мужчин и женщин, 
родителей и детей, зависимым положением 
членов семьи друг от друга  [1–4], —  не теряет 
своей актуальности и в России. Данная те-
ма вызывает острые споры в обществе, по-
скольку, с одной стороны, семейно-бытовые 

конфликты —  это часть жизни семьи, явля-
ющейся закрытым социальным институтом, 
в дела  которого  вмешательство  государ-
ства признается обществом недопустимым1. 
С другой  стороны,  этот   укоренившийся 

1 Проект закона о профилактике семейно-быто-
вого насилия� Совет Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации� URL: http://council�gov�ru/
services/discussions/themes/110611/ (дата обращения: 
18�12�2023)�

https://orcid.org/0009-0008-4402-5126
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стереотип приводит к беззащитности са-
мых физически и  социально незащищен-
ных членов общества —  женщин, детей, пре-
старелых и недееспособных лиц, высокой 
латентности преступлений и  правонару-
шений в данной сфере.

Основная часть
О  масштабах  проблемы  семейно-бы-

тового насилия в России свидетельствуют 
данные официальной статистики регистра-
ции преступлений [5, 6], судебной статисти-
ки  [7–9]; всероссийских социологических 
исследований  [10]; результаты деятельно-
сти профильных негосударственных орга-
низаций в данной сфере  [11] и множество 
других источников. Согласно данным Рос-
стата в 2021 году зарегистрировано 32 790 
(2020 —  33 708,  −2,72 %)  преступлений,  со-
пряженных с насильственными действия-
ми, совершенных в отношении члена семьи, 
из них в отношении женщин —  24 482 (2020 —  
24 799, −1,28 %). Число потерпевших от пре-
ступлений, сопряженных с насильственны-
ми действиями, совершенных в отношении 
члена семьи, в 2021 году составило 32 538 
(2020 —  32 557, –0,12 %), из них в отношении 
женщин —  22 615 (2020 —  22 542, +0,32 %) [5]. 
Согласно статистическим данным Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
в 2022 году членом семьи, супругом, сожи-
телем, сексуальным партнером (в том чис-
ле бывшими) совершено 122 959 преступле-
ний (11,9 % от общего числа предварительно 
расследованных преступлений в отчетный 
период), в том числе в отношении женщин —  
83 668 (68 % от общего числа), несовершен-
нолетних —  63 278 (51 % от общего числа) [6].

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что каждое 8 расследуемое в 2022 го-
ду преступление совершено членом семьи, 
супругом,  сожителем,  сексуальным парт-
нером  (в том числе бывшими), при этом 
в абсолютном большинстве случаев потер-
певшими являются женщины и несовер-
шеннолетние.

Несмотря  на  остроту  проблемы  се-
мейно-бытового насилия,  законодателем 
не определен круг преступлений в семей-
но-бытовой сфере, не дано легальное понятие 

семейно-бытовым правонарушениям. В на-
учной литературе также нет единства от-
носительно определения данного понятия.

В науке и практике могут использоваться 
такие понятия, как «семейно-бытовое на-
силие»1, «семейно-бытовое дебоширство»2, 
«семейно-бытовая преступность»  [12; 13], 
«насильственная преступность в  семейно- 
бытовой сфере»  [14],  «преступления в  се-
мейно-бытовой  сфере»  [15],  «семейно- 
бытовые преступления» [16], «современные 
бытовые преступления» [17].

Вместе с тем Европейский суд по пра-
вам человека в постановлении от 14.12.2021 
по делу  «Туникова  и другие  против  Рос-
сии» установил, что неспособность властей 
рассмотреть сообщения о насилии в семье 
проистекает из пробелов в материальном 
и процессуальном праве, в связи с чем Рос-
сийская Федерация должна без дальнейших 
промедлений внести поправки во внутрен-
нюю нормативно-правовую базу3.

Позиция  международного  судебного 
органа, юрисдикция которого распростра-
няется на всех членов Совета Европы, ра-
тифицировавших Европейскую конвенцию 
о  защите прав человека и основных  сво-
бод, однозначна —  в национальном законо-
дательстве должно быть дано определение 

1 Проект Федерального закона «О профилактике 
семейно-бытового насилия» // ГАС «Законотворчество»� 
URL: https://sozd�duma�gov�ru/bill/1183390-6#bh_histras 
(дата обращения: 18�12�2023)�

2 Например, Закон Республики Алтай от 10�11�2015 
№ 69-РЗ «Об административных правонарушениях 
в Республике Алтай» // Электронный фонд норматив-
но-технической и  нормативно-правовой информа-
ции Консорциума «Кодекс»� URL: https://docs�cntd�ru/
document/430657883 (дата обращения: 18�12�2023) ; 
Закон Забайкальского края от 02 июля 2009 г� № 198-ЗЗК 
«Об административных правонарушениях» // Электрон-
ный фонд нормативно-технической и нормативно-пра-
вовой информации Консорциума «Кодекс»� URL: https://
docs�cntd�ru/document/922220224 (дата обращения: 
18�12�2023) ; Закон Республики Башкортостан от 23 июня 
2011 года № 413-з «Кодекс Республики Башкортостан 
об административных правонарушениях» // Электрон-
ный фонд нормативно-технической и нормативно-пра-
вовой информации Консорциума «Кодекс»� URL: https://
docs�cntd�ru/document/450366898 (дата обращения: 
18�12�2023)�

3 Постановление Европейского суда по правам 
человека по делу «Туникова и другие против России» 
от 14�12�2021� Доступ из СПС «КонсультантПлюс»�
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насилию в семье, которое является частью 
основы для  защиты и  оказания помощи 
всем жертвам. Вместе с тем, действие Евро-
пейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод прекращено в отноше-
нии  Российской Федерации  с  16.03.2022 
с  вступлением  в  законную  силу  Феде-
рального  закона  от  28.22.2023 № 43-ФЗ1. 
До настоящего  времени каких-либо нор-
мативно-правовых актов, обеспечивающих 
системный подход к проблеме семейно-бы-
тового насилия, в России не принято.

Стамбульская Конвенция Совета Евро-
пы по предотвращению и борьбе  с наси-
лием  в  отношении женщин и  насилием 
в  семье  дает  определение  понятию  «до-
машнее насилие» —  это все  акты физиче-
ского, сексуального, психологического или 
экономического насилия, которые проис-
ходят в кругу семьи или в быту или между 
бывшими или нынешними супругами или 
партнерами, независимо от того, прожива-
ет или не проживает лицо, их  совершаю-
щее, в том же месте, что и жертва2.

В российском уголовном законодатель-
стве не дано определения понятию насилия, 
несмотря на то, что оно является призна-
ком объективной стороны многих престу-
плений. Исходя из толкования, данному 
в своих постановлениях Верховным судом 
Российской Федерации, под насилием по-
нимается физическая боль или ограниче-
ние свободы потерпевшего3. Вместе с тем, 

1 О прекращении действия в отношении Россий-
ской Федерации международных договоров Совета 
Европы : Федеральный закон от 28�02�2023 № 43-ФЗ // 
Официальный интернет-портал правовой информации� 
URL: http://pravo�gov�ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0
&nd=604761854&intelsearch=&firstDoc=1 (дата обра-
щения: 18�12�2023)�

2 Конвенция Совета Европы по предотвращению 
и борьбе с насилием в отношении женщин и наси-
лием в семье (CETS N 210) (заключена г� Стамбуле 
11�05�2011)� Доступ из СПС «КонсультантПлюс»�

3 О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 317, 318, 319 Уголовного кодекса Российской 
Федерации : постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 01�06�2023 № 14 ; О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 27�12�2002 № 29� Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»�

в статьях Особенной части УК РФ объектив-
ная сторона ряда преступлений содержит 
также  виды нефизического  (психическо-
го) насилия (угроза, принуждение, шантаж, 
издевательство, оскорбление, клевета, же-
стокое обращение, унижение, причинение 
психических страданий) [18].

Кроме того, Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации в главе 18 предусматривает 
ответственность за  сексуальное насилие —  
за преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности.

Говоря  о такой форме  семейно-быто-
вого насилия как экономическое,  следует 
сказать,  что  в  российском  законодатель-
стве отсутствует данное понятие. В проек-
те Федерального закона «О профилактике 
семейно-бытового  насилия»,  внесенном 
28.09.2016  в  Государственную Думу  Рос-
сийской Федерации, давалось определение 
семейно-бытовому  насилию,  устанавли-
вались формы,  в  котором  оно может  со-
вершаться: физическое, психологическое, 
сексуальное и экономическое, раскрывалось 
их содержание, что в целом соответствует 
требованиям Постановления Европейского 
суда по правам человека по делу «Тунико-
ва и другие против России» от 14.12.20214. 
Однако данный законопроект 01.11.2016 
возвращен субъекту права  законодатель-
ной инициативы.

В  доктрине  экономическое  насилие 
определяется как форма поведения, осно-
ванная на контроле  способности жертвы 
приобретать, использовать ресурсы, угро-
жая  тем  самым  ее  экономической  без-
опасности и потенциалу [19]; как насилие, 
связанное с лишением члена семьи любых 
экономических средств, в том числе умыш-
ленное лишение одним членом семьи дру-
гого члена семьи жилья, пищи, лекарства, 
предметов первой необходимости,  одеж-
ды, запрет на право владения, пользования 
и распоряжения общим имуществом, дру-
гим имуществом или средствами, на кото-
рые потерпевший имеет предусмотренное 
законом право, несправедливый контроль 

4 Проект Федерального закона «О профилактике 
семейно-бытового насилия»�
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за общими имуществом и ресурсами, отказ 
содержать семью, принуждение к тяжелому 
и вредному для здоровья труду, в том числе 
несовершеннолетнего члена семьи, другие 
действия аналогичного характера, которые 
могут привести к его смерти, повлечь нару-
шения физического или психического здо-
ровья [20]; как отказ от содержания членов 
семьи, контроль над расходами, трата денег 
только на собственные нужды, удержание 
или утаивание насильником собственного 
бюджета, принятие большинства финансо-
вых решений [21].

Очевидно, что понятие семейно-бытово-
го насилия не может ограничиваться только 
преступлениями в данной сфере. Это более 
широкое понятие, охватывающее различ-
ные виды физического, психологического, 
сексуального и экономического насилия.

Полагаем, что семейно-бытовое наси-
лие  следует определить как умышленные 
действия или бездействие,  совершенные 
в местах ведения общего хозяйства и  со-
вместного проживания в отношении близ-
ких лиц  (супругов,  свойственников,  сожи-
телей, сексуальных партнеров, в том числе 
бывших;  а  также лиц,  прекративших  се-
мейные отношения и отношения свойства) 
в форме физического, психического, сексу-
ального и экономического насилия.

Вместе с тем, повышенную обществен-
ную опасность представляют такие формы 
семейно-бытового  насилия  как  физиче-
ское, психологическое и  сексуальное,  от-
ветственность  за  совершение  которых 
предусмотрена действующим уголовным 
законодательством.  Как  представляется, 
указанные формы насилия должны охваты-
ваться понятием «преступность в семейно- 
бытовой сфере».

Говоря об определении круга лиц, в от-
ношении  которых  могут  совершаться 
преступления в  семейно-бытовой  сфере, 
следует сказать, что российское законода-
тельство приводит понятие «семья» в ст. 1 
Федерального закона «О прожиточном ми-
нимуме  в  Российской Федерации» —  это 
лица,  связанные  родством  и  (или)  свой-
ством, совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство. Семейный кодекс 

Российской Федерации под членами семьи 
подразумевает супругов, родителей и детей 
(усыновителей и усыновленных).

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации  содержит  определе-
ние близких лиц —  иные,  за исключением 
близких родственников и родственников, 
лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, 
свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье 
и благополучие которых дороги потерпев-
шему, свидетелю в силу сложившихся лич-
ных отношений.

До  редакции  Федерального  закона 
от  08.12.2003 № 162-ФЗ1  в  примечании 
к ст. 116 УК РФ устанавливалось, что под 
близкими  лицами  понимаются  близкие 
родственники  (супруг,  супруга, родители, 
дети,  усыновители,  усыновленные  (удо-
черенные) дети, родные братья и  сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попе-
чители, а также лица, состоящие в свойстве 
с лицом,  совершившим деяние, или лица, 
ведущие с ним общее хозяйство.

Толковый  словарь Ожегова  определя-
ет быт как жизненный уклад, повседнев-
ную жизнь  [22]. Электронный энциклопе-
дический словарь дает такое определение 
быта —  условия существования, жизненный 
уклад какого-либо народа, социальной сре-
ды и т. п.; повседневная жизнь человека в её 
привычных проявлениях;  установивший-
ся порядок жизни; о домашней обстанов-
ке, хозяйстве и заботах по его ведению [23].

Поскольку понятия «семья» и «быт» тес-
но взаимосвязаны и во многом обуславли-
вают друг друга, насилие в семейно-быто-
вой сфере совершается, в основном, в месте 
совместного проживания людей, то полага-
ем, что законодателю необходимо включить 
в круг лиц, в отношении которого может 
быть  совершено  семейно-бытовое  наси-
лие, помимо родственников, близких род-
ственников и свойственников, также иных 
близких  лиц —  сожителей,  сексуальных 

1 О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации : Федеральный 
закон от 08�12�2003 № 162-ФЗ // Официальный интер-
нет-портал правовой информации� URL: http://pravo�
gov�ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102084534
&intelsearch=&firstDoc=1 (дата обращения: 18�12�2023)�
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партнеров,  в том числе бывших;  а также 
лиц, прекративших семейные отношения 
и отношения свойства.

Место  совершения  семейно-бытовых 
правонарушений определяется местом ве-
дения общего хозяйства, совместного про-
живания лиц, попадающих под круг, в от-
ношении которых может быть совершено 
семейно-бытовое насилие. Это индивиду-
альные дома, квартиры, общежития, комму-
нальные квартиры, придомовая территория.

Заключение
На основании изложенного, полагаем, 

что преступления в семейно-бытовой сфере 
характеризуются следующими признаками:

— близкие  личные  взаимоотношения 
между преступником и жертвой —  наличие 
супружеских, родственных отношений, от-
ношений свойства, сожительства, сексуаль-
ного партнерства,  в том числе между ли-
цами, прекратившими данные отношения;

— обязательным признаком таких отно-
шений является наличие совместного бы-
та, то есть совместное проживание, ведение 

совместного хозяйства, в том числе в про-
шлом;

— место совершения правонарушений —  
индивидуальные дома, квартиры, общежи-
тия, коммунальные квартиры, придомовая 
территория;

— выражаются  в  форме  физического, 
психологического и сексуального насилия, 
ответственность  за  совершение которого 
установлена уголовным законодательством.

Таким образом, преступность в семей-
но-бытовой сфере  предлагаем  опреде-
лить как относительно  самостоятельный 
вид преступности, представляющий собой 
совокупность преступлений,  зарегистри-
рованных  на  определенной территории 
за  определенный  промежуток  времени, 
совершенных  в  местах  ведения  общего 
хозяйства и совместного проживания в от-
ношении близких лиц (супругов, свойствен-
ников, сожителей, сексуальных партнеров, 
в том числе бывших; а также лиц, прекра-
тивших семейные отношения и отношения 
свойства) путем причинения физическо-
го, психического и  сексуального насилия.
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Введение
Социолингвистика квалифицирует дис-

курс как  взаимодействие  его  участников, 
принадлежащих к определенной социаль-
ной группе, проявляющих свое отношение 
к некоторой речеповеденческой ситуации. 

Юридический дискурс в лингвистической 
литературе  квалифицируется  как  разно-
видность  институционального  дискурса, 
поскольку он представляет собой статусно- 
ориентированное взаимодействие его участ-
ников в соответствии с системой ролевых 

https://smgmt.ru/index.php/smgmt/article/view/132
554-559
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предписаний и норм поведения в опреде-
ленных правом ситуациях институциональ-
ного общения [1; 2; 3].

В юридическом дискурсе представлена 
правовая ситуация, правовая норма как ре-
гулятивное основание, участники и их ин-
ституциональные действия по отношению 
к ситуации, стратегии взаимодействия при 
совершении действий. Юридический дис-
курс  организован  вокруг  референта или 
вокруг  правовой  нормы,  в  зависимости 
от того,  что  становится  сильной позици-
ей дискурса,  и  понятие  в  сильной  пози-
ции продуцирует тему дискурса.

Происходящие  в  обществе  социаль-
ные  изменения  обусловлены  развитием 
информационных  технологий  и  комму-
никаций. Правовая коммуникация прин-
ципиальным образом трансформируется. 
Цель  статьи —  выявить  институциональ-
ные особенности юридического дискурса 
в цифровом обществе. Методология иссле-
дования представляет собой комплекс об-
щенаучных и частнонаучных методов, как 
то: системный метод, синтез, анализ источ-
никовой базы, дискурсивный анализ юри-
дических текстов.

Описание исследования
Хронотоп —  это комплексная характери-

стика, отражающая особенности моделиро-
вания правовой реальности в юридическом 
дискурсе применительно к значениям вре-
мени и пространства. Хронотоп обеспечи-
вает единство дискурса в  его отношении 
к реальной действительности, а также про-
странственно-временную  организацию 
дискурса. Хронотоп является формой выра-
жения правового сознания. Структура права 
многоуровнева. Право обозначает должное, 
вневременное, относящееся к конкретной 
правовой ситуации, и это вневременное вы-
ступает в качестве мерила всех конкретных 
действий субъектов права и их поведения, 
задает статичность социальных отношений 
и их консерватизм. Представления о безус-
ловности правовой нормы стали сдержи-
вающим фактором социальных изменений.

Вместе  с тем право реализуется  в из-
меняющейся реальности, а поэтому нормы 

права динамичны, в них присутствует тем-
поральный аспект. В. В. Плотников отмеча-
ет, что «фактическое несоответствие идеи 
права актуальному уровню правоотноше-
ний в обществе оценивалось как факт несо-
вершенства мира. Разумная воля человека 
должна была стремиться приблизить право-
вые нормы и отношения в обществе к идеа-
лу права» [4, с. 21].

Появляется все больше работ о конвен-
циональности и историзме права,  социо-
культурном детерменизме права. Конвен-
циональность и историзм права означают, 
что правовые нормы и институты не явля-
ются абсолютными и бесконечными, а соз-
даются и изменяются людьми в  соответ-
ствии с их культурными и историческими 
контекстами. Право адаптируется к  соци-
альным изменениям, чтобы соответство-
вать потребностям общества. Понимание 
темпоральной определенности позволяет 
разрабатывать более эффективные и аде-
кватные правовые стратегии.

Формирование правовой нормы сегодня 
не успевает за динамикой социальных про-
цессов и существуют лакуны в регулирова-
нии общественных отношений и процессов. 
Вместе с тем социальная динамика столь 
значительна, что корректирует едва сфор-
мировавшиеся  правовые  нормы.  В  этих 
условиях, не успевая фиксировать проти-
воречие между правовой нормой и актуаль-
ной социальной ситуацией и формировать 
правовую базу стремительно обновляющей-
ся реальности,  власть может терять авто-
ритет и нести репутационные издержки, 
провоцируя  социальную нестабильность 
и правовой нигилизм граждан.

Современная динамично меняющаяся 
социальная ситуация не позволяет право-
вой норме пройти процессы институцио-
нализации и лигитимизации, и это создаёт 
социальные риски и размывает правовое 
сознание  и  субъектов  права,  и  в  целом 
граждан, создаёт возможность оспаривать 
правовые документы и тем самым лишает 
их авторитетности, нарушает единое пра-
вовое пространство.

Ключевым  свойством  юридического 
дискурса  цифрового  общества  является 



СОЦИАЛЬНОЕ	УПРАВЛЕНИЕ	•	2023.	Т.	5,	№	12.	С.	554-559.
URL:	https://smgmt.ru/index.php/smgmt/article/view/132556

Макович Г. В.
Институциональные аспекты юридического дискурса

открытость  различным  потокам  инфор-
мации, возможность осуществлять комму-
никации дистанцированных и социально 
изолированных сегментов общества. Бла-
годаря электронным средствам коммуни-
кации юридический дискурс стал включать 
в  себя разного рода общественные обсуж-
дения, онлайн-голосования, интернет-дис-
куссии  по  вопросам  права.  В  цифровом 
обществе  коммуникации  децентричны: 
на смену авторитетному экспертному ана-
лизу и диалогу приходит полилог, в кото-
ром каждый актор юридического дискурса 
оставляет за  собой право конструировать 
правовое поле и правовую реальность. Это 
способствует развитию правового сознания 
общества. Юридический дискурс проявля-
ет  социальные механизмы эффективной 
самоорганизации субъектов в сообщества 
для  решения  конкретных  задач.  Массо-
вость юридического дискурса, конечно, по-
зволяет предъявить значительный объем 
жизненных ситуаций для правового обоб-
щения и рационализации, выявить инте-
ресы и ценности широкого круга акторов 
социальных процессов, правовые противо-
речия в целом и способствует процессам 
формирования общественного консенсуса.

В результате общественных и научных 
дискуссии правовые нормы и практики из-
меняются,  заполняются пробелы в праве, 
связанные с новыми социальными явлени-
ями и вызовами. Открытость юридического 
дискурса повышает прозрачность и ответ-
ственность правовой системы. Новая соци-
альность и развивающийся юридический 
дискурс реализуют гибкий и адаптивный 
подход к правовым нормам и их примене-
нию, чтобы обеспечить соответствие права 
реалиям современного общества.

Правовая норма в юридическом дискур-
се представляет собой вербальное описание 
предписываемого  хода действия,  с  кото-
рым субъект права сверяет свои будущие 
действия или оценивает уже совершенные. 
В дискурсе совершенное или планируемое 
действие раскладывается на составляющие, 
и каждый компонент действия сравнива-
ется  с нормативным образцом. Правовая 
норма устанавливает  границы, в которые 

должно укладываться поведение субъектов 
права, и тем самым она обеспечивает ста-
бильность и упорядоченность обществен-
ных отношений, а также прогнозируемость 
социальных  взаимодействий. Поскольку 
с позиции лингвокультурологии правовая 
норма выражает ценности национальной 
культуры, представления о  справедливо-
сти, легитимности, то в правовой норме 
базовыми оказываются не только законы 
логики, но и апелляция к национальным 
традициям.

Наряду  с  процессами позитивной на-
правленности юридический дискурс про-
являет ряд проблем институционального 
характера.

Чрезвычайно широкая массовость юри-
дического дискурса создаёт его информа-
ционную избыточность. В ситуации значи-
тельной социокультурной дифференциации 
в обществе правовые документы включа-
ются  в  разные  социокультурные  контек-
сты, и нужны сформированные профессио-
нальные компетенции, чтобы осуществлять 
рефлексию и принимать правильные ре-
шения. Избыточные потоки информации 
в юридическом дискурсе  создают интер-
претации правовых документов субъекта-
ми, не обладающими в целом достаточны-
ми профессиональными компетенциями 
и неадекватно воспринимающими право-
вой текст. В ряде случаев акторы юридиче-
ского дискурса испытывают лингвистиче-
ские стилистические сложности и нечетко 
излагают свои мысли. Разноплановость ак-
торов юридического дискурса в цифровом 
обществе и низвержение  авторитета,  от-
каз от экспертности, критичное отношение 
к традиции как ключевая интенция пове-
дения в цифровой среде приводят к нали-
чию многочисленных  информационных 
шумов и помех и  затрудняет понимание 
текста правового документа. По утвержде-
нию В. А. Храповой,  «в  современных усло-
виях количество факторов, затрудняющих 
понимание и интерпретацию юридических 
документов, возрастает» [6, с. 150].

Н. Г. Храмцова  выделяет  в  юридиче-
ском дискурсе несколько типов  адресан-
тов:  абстрагированный  образ  адресанта, 
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не маркированный личностными  харак-
теристиками, персонифицированный об-
раз адресанта, когда личностные характе-
ристики собеседника и его психологическое 
состояние значительно влияют на процесс 
коммуникации, отсутствие образа адресан-
та, когда эта категория не влияет на процесс 
коммуникации [5, с. 87]. Законодательные 
акты, решения  суда продуцируются  госу-
дарством, органами власти, судом, и образ 
адресанта здесь абстрагированный. Юрист, 
комментирующий проблему в медийном 
пространстве, представляет  собой персо-
нифицированный  адресант.  Отсутствие 
образа адресата характеризует, например, 
дискурс интернет-форума по юридической 
проблематике.

Адресат юридического дискурса, субъект 
права, выступает как массовый адресат, как 
конкретный персонифицированный адре-
сат, маркированный личностными харак-
теристиками и  социальной ролью; также 
образ адресата может быть незначимым как 
не влияющий на процесс коммуникации.

Юридический дискурс проявляет,  как 
осуществляется  координация  его  участ-
ников.  Конечно,  координация  возможна 
в усло виях одинаковых коммуникативных 
кодов, владения профессиональным язы-
ком,  единым понятийным и терминоло-
гическим аппаратом.

Для дискурсного анализа важны такие 
свойства  субъекта права, как ценностные 
ориентации, установки и ожидания, отно-
шение к правовой информации.

Ценности  представляют  собой  сплав 
эмоций, чувств, убеждений, поведенческих 
проявлений.  Эмоционально-оценочная 
сторона ценностей  связана  с  совокупно-
стью  взглядов,  суждений,  позиций  субъ-
екта в отношении правовой информации 
в  рамках представлений  группы,  в  кото-
рой он находится.

Установки  субъекта  как  представите-
ля определенного  социально-профессио-
нального  слоя  в  аспекте  его  отношений 
с  государственной  властью  определя-
ют  потребность  субъекта  воспринимать 
правовую информацию и интерпретиро-
вать ее определенным образом. Установки 

определяются  уровнем  знаний об объек-
те, по отношению к которому формирует-
ся установка.

Ожидания лежат в основе  сопоставле-
ния идеального образа правовой реально-
сти и ее объективного положения. Результат 
этого сопоставления определяет осознан-
ное отношение к поступающей правовой 
информации.

Вариантами отношения к правовой ин-
формации могут быть принятие или отвер-
жение правовой информации, дистанция 
между поступающей правовой информа-
цией и субъектом права, контролирование 
субъектом права  воспринятой им право-
вой информации  [6]. Отношение к право-
вой информации обусловлено характером 
интерпретации содержательно-смысловых 
структур информации. Правовая информа-
ция может интерпретироваться адекватно, 
частично адекватно, неадекватно, в  соот-
ветствие с имеющейся установкой, не ин-
терпретироваться вообще. На базе отноше-
ния к правовой информации формируется 
позиция субъекта права, которая связана 
с сознательной или бессознательной оцен-
кой правовой информации и прое цируется 
на способы действия субъекта права. Важ-
ным компонентом структуры субъекта пра-
ва  является  характеристика ожидаемого, 
социально желательного поведения при по-
лучении  определенной правовой инфор-
мации.

Позиция субъекта права характеризуется 
по ряду критериев. Один из них —  адекват-
ность —  проявляется в степени ориентиров-
ки субъекта права в получаемой правовой 
информации и в степени искажения инфор-
мации, т. е.  в  соотношении качеств,  объ-
ективно присущих правовой информации 
и  воспринимаемых,  осознаваемых  субъ-
ектом  права.  Второй  критерий,  характе-
ризующий позицию субъекта права, —  это 
динамичность. Она проявляется в скорости 
изменения отношения к правовой инфор-
мации и  гибкости форм взаимодействия 
с правовой реальностью. Наконец, третий 
критерий характеристики правовой пози-
ции субъекта права —  это прогностичность, 
проявляющаяся в экстраполяции правовых 
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реалий на более широкий круг объектов 
и предвидение правовых тенденций во вре-
менной перспективе.

Заключение
Юридический дискурс  ориентирован 

на целенаправленное, выраженное во внеш-
нем плане действие. Реализация действий 
обусловлено внутренней логикой субъекта 
права,  его  целями, мотивами,  ценностя-
ми,  позицией  и  влечет  за  собой  опреде-
ленные правовые последствия,  а потому 
облигаторным признаком субъекта права 

является осознание ответственности за вы-
бор действия.

Юридический дискурс реализует страте-
гии взаимодействия при решении правовых 
ситуаций. В условиях цифрового взаимодей-
ствия эти стратегии претерпевают изменения.

Юридический дискурс  упорядочивает 
социальные отношения цифрового обще-
ства с помощью институтов права, создает 
нормативный контекст для взаимодействия 
участников дискурса, продвижения новых 
социокультурных ценностей в контексте 
правовых ситуаций.

Список источников
1.  Голощапова Т. Г. Имя собственное в юридической коммуникации // Правопорядок: исто-

рия, теория, практика. 2014. № 2 (3). С. 43–45.
2.  Гузикова В. В. Учет лингвоэтнической специфики английских лексических единиц в юри-

дическом дискурсе // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2021. 
№ 1 (54). С. 35–41.

3.  Карасик В. И. Интерпретация дискурса: топик, формат, модус // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. 2015. № 1 (96). С. 73–79.

4.  Плотников В. В. Категория времени в онтологии права// Общество и право. 2022. № 4 (82). 
С. 19–23.

5.  Храмцова Н. Г. Дискурс-правовой анализ: от теории к практике применения : монография. 
Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2012. 180 c.

6.  Храпова В. А. Юридический дискурс в условиях современной социальной трансформа-
ции // Социодинамика. 2019. № 12. С. 148–153.

References
1.  Goloshchapova T. G. Imya sobstvennoe v yuridicheskoy kommunikatsii // Pravoporyadok: 

istoriya, teoriya, praktika. 2014. № 2 (3). S. 43–45.
2.  Guzikova V. V. Uchet lingvoetnicheskoy spetsifiki angliyskikh leksicheskikh edinits v yuridiche-

skom diskurse // Vestnik Uralskogo instituta ekonomiki, upravleniya i prava. 2021. № 1 (54). S. 35–41.
3.  Karasik V. I.  Interpretatsiya diskursa: topik,  format, modus //  Izvestiya Volgogradskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2015. № 1 (96). S. 73–79.
4.  Plotnikov V. V. Kategoriya vremeni v ontologii prava// Obshchestvo i pravo. 2022. № 4 (82). 

S. 19–23.
5.  Khramtsova N. G. Diskurs-pravovoy analiz: ot teorii k praktike primeneniya : monografiya. 

Kurgan : Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta, 2012. 180 c.
6.  Khrapova V. A. Yuridicheskiy diskurs v usloviyakh sovremennoy sotsialnoy transformatsii // 

Sotsiodinamika. 2019. № 12. S. 148–153.



SOCIAL	MANAGEMENT	•	2023;5(12):554-559.
URL:	https://smgmt.ru/index.php/smgmt/article/view/132 559

Makovich G. V.
Institutional Aspects of Legal Discourse

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Макович Галина Владимировна
Доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры иностранных языков, Уральский юридический 
институт МВД России.
620057, Екатеринбург, ул. Корепина, д. 66.
galinavlad@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Galina V. Makovich
Doctor of Philological Sciences, Professor, Professor of the 
Department of Foreign Languages, Ural Law Institute of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia.
66 Korepina str., Yekaterinburg 620057, Russia.
galinavlad@yandex.ru

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

CONFLICT OF INTEREST
The author declares that there is no conflict of interest.

Дата поступления статьи / Received: 26.12.2023.
Дата рецензирования статьи / Revised: 27.12.2023.
Дата принятия статьи к публикации / Accepted: 27.12.2023.



СОЦИАЛЬНОЕ	УПРАВЛЕНИЕ	•	2023.	Т.	5,	№	12.	С.	560-565.
URL:	https://smgmt.ru/index.php/smgmt/article/view/141560

Социальное управление. 2023. Т. 5, вып. 12 Social Management. 2023;5(12)

Фомина А. В., Халитова Е. В.1
Научная статья
Научная специальность: 5�8�2
УДК 376�112�4

Социальные факторы 
девиантного поведения студентов

Анна Владимировна Фомина
Академический колледж, Челябинск, Россия 
anna-adamovavladimir@mail.ru

Екатерина Вячеславовна Халитова
Академический колледж, Челябинск, Россия

Аннотация. В статье описаны особенности девиантного поведения студентов, представлен анализ 
личностных особенностей студентов в  соответствии с  классификацией� В  ходе эмпирического ис-
следования выявлена частота встречаемости форм девиантного поведения студентов, а также дана 
характеристика выборки диагностического исследования�

Ключевые слова: девиации, девиантное поведение, отклоняющееся поведение, профилактическая 
работа, социальный фактор

Для цитирования: Фомина А� В�, Халитова Е� В� Социальные факторы девиантного поведения студен-
тов // Социальное управление� 2023� Т�5, № 12� С� 560–565� URL: https://smgmt�ru/index�php/smgmt/
article/view/141

Fomina A. V., Khalitova Ye. V.
Research article

Social Factors of Deviant Behavior of Students
Anna V. Fomina
Academic College, Chelyabinsk, Russia 
anna-adamovavladimir@mail.ru

Yekaterina V. Khalitova
Academic College, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The article describes the features of deviant behavior of students and presents an analysis 
of the personal characteristics of students in accordance with the classification� The empirical study 
revealed the frequency of occurrence of forms of deviant behavior in students, and also provided 
characteristics of the diagnostic study sample�

Keywords: deviations, deviant behavior, deviant behavior, preventive work, social factor

© А. В. Фомина, Е. В. Халитова

https://smgmt.ru/index.php/smgmt/article/view/141 560-565



SOCIAL	MANAGEMENT	•	2023;5(12):560-565.
URL:	https://smgmt.ru/index.php/smgmt/article/view/141 561

Fomina A. V., Khalitova Ye. V.
Social Factors of Deviant Behavior of Students

For citation: Fomina AV, Khalitova YeV� Social factors of deviant behavior of students� Sotsialnoe upravlenie 
[Social Management]� 2023;5(12):560-565� URL: https://smgmt�ru/index�php/smgmt/article/view/141 
(In Russ�)

Введение
Девиантное поведение студентов —  рас-

пространенный феномен, сопровождающий 
процесс социализации и возрастного разви-
тия, который актуализируется у студентов. 
Однако девиантное поведение осознается 
далеко не каждым представителем студен-
ческого возраста, и прочная возможность 
противостояния  окружающей  действи-
тельности негативно  влияет на личност-
ное развитие.

Тема профилактики девиантного пове-
дения четко прослеживается  в  уставных 
документах образовательного учреждения, 
сопровождающих учебно-воспитательный 
процесс. Увеличение девиантности в обра-
зовательной организации может привести 
к снижению общей дисциплины, увеличе-
нию процента исключенных учащихся, ка-
чества образовательного процесса. Именно 
поэтому важно  своевременно проводить 
профилактические мероприятия с целью 
выявления и коррекции девиантного по-
ведения учащихся.

Любое негативное поведение должно 
стать специальным объектом воспитания, 
а для этого оно должно быть изучено как 
самостоятельное явление,  сопутствующее 
и способствующее преступности.

Описание исследования
Профилактическая работа со студента-

ми должна быть выстроена таким образом, 
чтобы охватить воздействие многих фак-
торов,  влияющих на развитие девиаций. 
Для этого производится мониторинг учеб-
ным заведением, используется воздействие 
на семью студента, а также просветитель-
ская деятельность.

Возраст учащихся является периодом 
усвоения нравственных и этических чувств, 
формирования и  закрепления  характера 
и, главное, овладения всем спектром соци-
альных ролей личности: взрослый, граждан-
ский, профессиональный и трудовой и др.

Выделяют еще один аспект развития лич-
ности студента —  важный фактор его репу-
тации и потребностей. Родители, педагоги, 
друзья, книги, дальнее и ближнее окруже-
ние —  всё это влияет на профессиональную 
программу молодежи.

В  современных  кризисных  условиях 
значительное число взрослых исключены 
из привычной для них социальной жизни. 
Данное обстоятельство также может высту-
пать в качестве обуславливающего форми-
рование отклоняющегося поведения мо-
лодежи фактора. В этой связи отмечаются 
агрессивные поведенческие  отклонения.

Разновидности поведенческих отклоне-
ний многообразны и представлены в виде 
навязчивых моторных привычек, агрессив-
ности, поведенческих ритуалов, садизма, ад-
дикций, склонности к совершению хищений, 
отклонений в половом поведении, склонно-
сти к бродяжничеству, обману, расстройств 
пищевого поведения, ауто агрессии,  гипо- 
и гиперактивности, виктимизации и др. [2]

Поведение,  являющееся девиантным, 
не соответствует принятым в социальной 
общности стандартам, нормам этического, 
правового и иного характера.

Присущая указанному поведению осо-
бенность состоит в том, что оно нарушает 
нормы, принятые  в  обществе.  В  соответ-
ствии с теорией когнитивного развития, по-
явление поведения, являющегося отклоняю-
щимся, преступным, происходит вследствие 
оценки, понимания закона и морали.

Так,  выделяется  ряд  уровней мораль-
ных рассуждений.

Первый предполагает избегание нака-
зания, послушание.

На  следующем уровне основу мораль-
ных  рассуждений  составляют  ожидания 
семьи ребенка и прочих значимых для ре-
бенка людей в отношении самого ребенка.

На третьем уровне возможен выход че-
ловека за рамки предъявляемых требований, 
человек может исходить из  собственных 



СОЦИАЛЬНОЕ	УПРАВЛЕНИЕ	•	2023.	Т.	5,	№	12.	С.	560-565.
URL:	https://smgmt.ru/index.php/smgmt/article/view/141562

Фомина А. В., Халитова Е. В.
Социальные факторыдевиантного поведения студентов

моральных принципов. Не проходящие че-
рез данные стадии люди могут демонстри-
ровать отклоняющееся поведение [1].

Применительно к студентам в публика-
циях различных исследователей представ-
лены различные типологии поведенческих 
отклонений. Они основываются на крите-
риях возможных негативных последствий 
для будущего личности, половой принад-
лежности,  отношения  социального  окру-
жения, контекста ситуации.

Известны разные подходы к изучению 
девиантного поведения.

В социологической науке под девиацией 
понимают отклонения от нормы, «рассма-
триваемое большей частью общества как 
предосудительное и недопустимое». Рас-
крывая данное определение, П. С. Самыгин 
отмечает, что о девиации нельзя говорить 
с позиции,  что она  «внутренне присуща 
определенным формам поведения, скорее 
девиация —  это оценочное определение, на-
лагаемое на конкретные модели поведения 
различными социальными группами»  [5].

Е. В. Змановская рассматривает виды де-
виантного поведения, не прибегая к деле-
нию на возрастные подгруппы:

1)  агрессивное —  тенденция ( стремление), 
проявляющаяся в реальном поведении или 
фантазировании, с целью подчинения себе 
других людей или доминирования над ни-
ми, соответственно имеет две формы —  ла-
тентную (скрытую) и явную;

2)  делинквентное —  действия конкрет-
ной  личности,  отклоняющиеся  от  уста-
новленных в данном обществе и в данное 
время законов, угрожающие благополучию 
других людей или  социальному порядку 
и  уголовно наказуемые в крайних  своих 
проявлениях;

3)  зависимое —  стремление полагаться 
на кого-то или на что-то в целях получе-
ния удовлетворения или адаптации,  сим-
биотическая зависимость;

4)  суицидальное —  осознанные действия, 
направляемые представлениями о лишении 
себя жизни, включают в себя суицидальные 
действия (попытки и завершение суицида) 
и суицидальные проявления (мысли, пред-
ставления, переживания) [3].

Г. И. Колесникова, Е. А. Байер, М. В. Хара-
гезян предлагают относить к студенческим 
девиациям:

1.  суицидальное поведение;
2.  делинквентный тип поведения;
3.  реакции группирования;
4.  «сексуальную распущенность»;
5.  побеги (бродяжничество);
6.  студенческие аддикции [4].

Материалы и методы
Эмпирическое исследование девиант-

ного поведения студентов было организо-
вано на базе частного профессионального 
образовательного учреждения  «Академи-
ческий колледж».

Одной из основных задач воспитатель-
ной деятельности, осуществляемой ЧПОУ 
«Академический колледж»,  является про-
филактика и коррекция девиантного по-
ведения у студентов.

В исследовании приняли  участие  сту-
денты в возрасте от 15 до 18 лет в общем 
количестве 36 человек, в том числе 30 юно-
шей и 6 девушек. Выборку  составили сту-
денты,  у  которых отмечены проявления 
девиантного поведения в учебном заведе-
нии. Наличие девиантного поведения под-
тверждается личными делами студентов, 
в  которых имеется документальное под-
тверждение правовых нарушений различ-
ного вида, таких как драки, употребление 
спиртных напитков, курение в обществен-
ных местах,  воровство, нарушение обще-
го порядка  учебного  учреждения,  прогу-
лы и т. д.

Результаты исследования
В исследовании была использована клас-

сификация девиантного поведения и его 
объективные  критерии,  разработанные 
специалистами факультета юридической 
психологии и центра экстренной психоло-
гической помощи МГППУ. Критерии пред-
ставлены в таблице 1.

Выявлены следующие причины поста-
новки на учёт: распитие спиртных напитков, 
кражи,  драки,  прогулы,  курение  в  обще-
ственных местах,  совершение уголовных 
преступлений, ранние роды.
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Такая форма девиантного  поведения, 
как  суицид,  в  меньшей  степени  распро-
странена среди студентов: мысли о суици-
де возникали у  5 % опрошенных. В  каче-
стве основных причин суицида студенты 
видят конфликт и безответную любовь.

Также были собраны семейные данные 
студентов для дальнейшей работы по сле-
дующим категориям: представители пол-
ных/неполных семей, члены многодетных 
семей, представители малообеспеченных 
семей (рисунок 1).

70% 
5% 

10% 

15% 

представители неполных семей  

представители полных семей  

являются членами многодетной семьи  

представители малообеспеченных 
семей  

Таблица 1 —  Классификация девиантного поведения

№ Тип девиантного поведения Критерии

1 Социально-психологическая 
дезадаптация

Снижение успеваемости, в том числе связанное с нарушением 
учебной мотивации

Отказ посещать учебное заведение

Проблемы в межличностных отношениях

2 Первичная девиация

Конфликтное (агрессивное) отношение к окружающим

Нарушение дисциплины

Прогулы или отказ посещать учебное заведение

Побеги из дома

Сквернословие

Нарушение ПДД

Частые случаи обмана

3 Аддиктивное поведение

Курение

Употребление алкоголя

Употребление ПАВ

4 Агрессивное поведение
Физическое насилие

Психологическое насилие

5 Делинкветное поведение
Административные правонарушения

Уголовные преступления

Рисунок 1 —  Характеристика выборки диагностического исследования
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Анализ данные личных дел показал, что 
50 % студентов распивают спиртные напит-
ки, 5 % были замечены в кражах, 22 % совер-
шили драки, 13 % были привлечены за регу-
лярные прогулы, курение в общественных 
местах 16 %, ранние роды —  5 %.

Заключение
Обобщив изложенное, можно констати-

ровать, что демонстрируемое студентами 
поведение, являющееся девиантным, связа-
но с отчуждением от школы, семьи и иных 
социальных институтов. Утрачивается ощу-
щение поддержки указанных институтов, 
и  в  этой  связи происходит  усиление по-
веденческих отклонений.

На  начальном  этапе  обучения  сту-
дентов  необходимо формировать  «груп-
пу риска» и проводить с ней дальнейшую 

психолого-педагогическую работу. Данная 
деятельность  должна  носить  комплекс-
ный характер и осуществляться в тесном 
взаимодействии  с родителями  (законны-
ми представителями), кураторами учебных 
групп, психологами, социальными педаго-
гами, педагогами-организаторами и препо-
давателями образовательной организации.

Таким образом, для  успешной профи-
лактики отклоняющегося поведения и его 
коррекции требуется учитывать комплекс 
и биологических, и социально-психологи-
ческих факторов. Профилактика девиант-
ного  поведения  как  процесс,  направлен-
ный  на  определение  причин  и  условий, 
способствующих возникновению девиант-
ности в поведении студентов, является не-
обходимой стороной социального контро-
ля за учащимися.
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Аннотация. В  статье исследован вопрос криминализации вовлечения несовершеннолетних в  пре-
ступную деятельность; проанализированы основные факторы, способствующие проявлению де-
виантного поведения; рассмотрены преступные деяний, которые совершаются непосредственно 
с вовлечением несовершеннолетних� Высказано предположение о том, что официальная статистика 
не  отражает в  полной мере реальной криминальной ситуации по  вовлечению несовершеннолет-
них в преступную деятельность, что снижает эффективность превентивной профилактической рабо-
ты в этой сфере; существует потребность в постоянном мониторинге криминологической ситуа ции, 
а также в работе по повышению эффективности действующей модели предупреждения виктимиза-
ции подростков в сфере вовлечения их преступную деятельность� Вовлекаются в преступную дея-
тельность чаще всего подростки из неблагополучных, неполных семей, социальные сироты, безнад-
зорные и беспризорные дети�

Проблема поиска оптимальных путей и  средств противодействия криминализации вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность остается актуальной на сегодняшний день, в эпо-
ху всеобщей цифровизации�
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Abstract. The article investigates the issue of criminalization of involvement of minors in criminal activity; 
analyzes the main factors contributing to the manifestation of deviant behavior; considers criminal 
acts that are committed directly involving minors� It is suggested that the official statistics does not 
fully reflect the real criminal situation on the involvement of minors in criminal activity, which reduces 
the effectiveness of preventive preventive work in this area; there is a need for constant monitoring 
of the criminological situation, as well as work to improve the effectiveness of the current model of 
prevention of victimization of adolescents in the field of involvement in criminal activity� Most often, 
adolescents from dysfunctional and incomplete families, social orphans, neglected and street children 
are involved in criminal activity�

The problem of finding optimal ways and means of countering the criminalization of the involvement 
of minors in criminal activity remains relevant today, in the era of universal digitalization�
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Введение
Вопросам, связанным с уголовно-право-

вой охраной несовершеннолетних, а также 
и преступности  среди несовершеннолет-
них уделяется пристальное внимание оте-
чественными исследователями в области 
уголовно-правовых наук (уголовного права, 
криминологии, уголовно-процессуального 
права  и  уголовно-исполнительного  пра-
ва). Правовое  государство, провозглашая 
защиту прав детей и подростков, отводит 
отдельное внимание и уголовной полити-
ки в реализации механизма мер уголовно- 
правой охраны несовершеннолетних.

В  уголовном законодательстве России, 
несмотря на  закрепление понятия  «несо-
вершеннолетний»  («несовершеннолетни-
ми признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось 14, 
но не исполнилось 18 лет» (ст. 87 Уголовного 
кодекса Российской Федерации)1, применяет-
ся и такая их градация, как «новорожденный», 
«малолетний» (лицо, не достигшее 14-летнего 
возраста, лицо, не достигшее 16-летнего воз-
раста), что указывает на уголовно-правовую 
охрану детства, т. е. лиц, находящихся в воз-
расте до исполнения 18-ти лет2. Отдельный 
институт  защиты  семьи  и  детства  регла-
ментируется главой 20 Уголовного кодекса 

1 См�: Уголовный кодекс Российской Федерации : 
от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СПС «Консультант-
Плюс»� URL: https://www�consultant�ru/document/cons_
doc_LAW_10699/ (дата обращения: 24�12�2023)�

2 В рамках настоящей статьи предлагается под 
несовершеннолетними понимать все известные их ка-
тегории —  малолетние, дети, подростки и т� д�

https://orcid.org/0000-0002-8629-9837
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Российской Федерации (далее —  УК РФ), ко-
торая  предусматривает  ответственность 
за преступления против семьи и несовер-
шеннолетних. Среди указанных преступле-
ний особое внимание заслуживает ст. 150 
УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступной деятельности», об-
щественная опасность которого заключается 
в посягательстве на формирование лично-
сти несовершеннолетнего и в наставниче-
стве на преступную деятельность.

Современные исследования, посвящен-
ные анализу вовлеченности несовершенно-
летних в асоциальные формы поведения, 
указывают  на то,  что  главная  опасность 
рассматриваемых преступных деяний за-
ключается в посягательстве на нормальное 
воспитание и развитие детей и подростков, 
а  также  в формировании  новых  поколе-
ний преступников посредством вовлече-
ния  несовершеннолетних  в  незаконную 
деятельность.

Материалы и методы
В  качестве материалов  исследования 

были избраны: отечественное уголовное 
законодательство, правоприменительная 
практика,  статистические данные откры-
того  доступа  и  научные  труды  по  про-
блемам вовлечения несовершеннолетних 
в преступную деятельность. Методологиче-
ский инструментарий исследования можно 
охарактеризовать совокупностью методов: 
формально-юридический (использован при 
анализе правовых норм отечественного за-
конодательства, направленных на защиту 
несовершеннолетних от противоправных 
посягательств),  статистический,  сравни-
тельный, а также контент-анализ научных 
и интернет-источников, которые позволи-
ли выявить детерминанты криминализации 
в  сфере вовлечения несовершеннолетних 
в  преступную деятельность  и  высказать 
авторскую позицию по рассматриваемой 
проблеме.

Описание исследования
В последние десятилетия  отмечается 

снижение  уровня преступности несовер-
шеннолетних, что, по оценкам экспертов, 

в  большей  степени  связано  не  с  эффек-
тивностью  профилактической  работы, 
а  с декриминализацией уголовного  зако-
нодательства [2, с. 248], с чем можно согла-
ситься и привести для наглядности анализ 
подростковой преступности из открытых 
источников (рисунки 1, 2).

Как  уже  отмечалось  ранее,  отече-
ственное  уголовное  законодательство 
предусматривает ответственность за вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение 
преступ лений  (ст. 150 УК РФ). Рассматри-
вая  уголовно-правовую  характеристику, 
следует отметить,  что субъектом данного 
преступ ления может выступать совершен-
нолетнее лицо, т. е. физическое вменяемое 
лицо, достигшее 18 лет, лица, не достигшие 
указанного возраста, не могут быть при-
влечены к ответственности по указанной 
статье. В качестве специальных субъектов 
законодатель предусмотрел лиц, в обязан-
ности которых входит воспитание детей, 
тех, кто является наставником для детей 
и подростков —  родители, педагоги,  закон-
ные представители (ч. 2 ст. 150 УК РФ). При 
этом объектом преступления выступают 
общественные отношения, возникающие 
в связи с нравственным, психическим и ду-
ховным развитием несовершеннолетнего, 
формированием у него недеформирован-
ного правосознания и выработкой право-
мерного поведения.

Объективную  сторону  рассматривае-
мого преступления составляет деяние со-
вершеннолетнего лица в виде вовлечения 
несовершеннолетнего в преступную дея-
тельность, путем обещаний, обмана, угро-
зы или иным способом. Способ вовлечения 
несовершеннолетнего является обязатель-
ным признаком объективной стороны со-
става преступления. Так, под «вовлечением» 
понимаются активные действия, которые 
привели к появлению у несовершеннолет-
него желания совершить одно или несколь-
ко преступлений или  участвовать  в  них. 
В качестве способов склонения могут при-
меняться уговоры, обещания и уверения 
в безнаказанности, обман, угрозы и запу-
гивание. При этом обещания могут быть 
связаны  с  получением  в  будущем денег, 
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какого-либо имущества,1 в т. ч.  похищен-
ного во время преступления. Обман может 
заключаться в сообщении заведомо ложной 
информации относительно совершаемого 

1 Выявлено несовершеннолетних лиц, совершив-
ших преступления // Генеральная прокуратура РФ� 
Портал правовой статистики� URL: http://crimestat�ru/
offenses_chart (дата обращения: 24�12�2023)�

преступления и  его последствий,  напри-
мер,2 об отсутствии ответственности за со-
деянное. Под угрозой понимаются действия 
лица, направленные на запугивание несо-
вершеннолетнего причинением вреда ему 

2 Сколько в России несовершеннолетних преступ-
ников // Тинькофф Журнал� URL: https://journal�tinkoff�
ru/juvenile-justice-stat/ (дата обращения: 28�12�2023)�

Рисунок 1 —  Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 
по данным Генеральной прокуратуры РФ1
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Рисунок 2 —  Количество осужденных детей и доля детей среди осужденных 
по данным Судебного департамента2
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или его близким в случае отказа от соверше-
ния преступления.

Под «иным способом» вовлечения не-
совершеннолетнего в совершение преступ-
ления могут быть предложение совершить 
преступление, разжигание у несовершен-
нолетнего  чувства  зависти, мести и дру-
гих низменных побуждений, дачу  совета 
о  мести  и  способах  совершения  или  со-
крытия  следов  преступления,  обещание 
оказать  содействие  в  реализации  похи-
щенного,  уговоры,  лесть,  подкуп,  увере-
ние в безнаказанности.

Рассматриваемая норма уголовного за-
кона состоит из четырех частей, где деяния 
по ч.  1 относятся к категории преступле-
ний средней тяжести, а деяния, предусмо-
тренные чч. 2–4 —  к тяжким преступлениям. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления,  совершенное роди-
телем, педагогическим работником либо 
иным лицом, на которое  законом возло-
жено  воспитание  несовершеннолетнего 
образует  состав преступления, предусмо-
тренного ч.  2  ст.  150 УК РФ. Применение 
насилия или угрозы применения насилия 
при вовлечении подростка в преступную 
деятельность образует состав преступления 
по ч. 3 ст. 150 УК РФ. Часть 4 рассматрива-
емой статьи предусматривает ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетнего 
в преступную группу либо в  совершение 
тяжкого  или  особо  тяжкого  преступле-
ния,  а также в  совершение преступления 
по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой- 
либо социальной группы.

Характеризуя  субъективную  сторону 
преступления, следует отметить, что к уго-
ловной ответственности по ст. 150 УК РФ 
может  быть  привлечено  совершеннолет-
нее  лицо,  совершившие  преступление 
умышленно. При этом для установления 
умышленного характера действий лица не-
обходимо установить, что оно осознавало 
либо допускало, что  своими действиями 
вовлекает именно несовершеннолетнего 
в совершение преступления.

Факторы, влияющие на вовлечение 
несовершеннолетних  
в преступную деятельность
В качестве фактора вовлечения подрост-

ка в преступную деятельность можно указать 
материальный достаток семьи, в которой 
он воспитывается. Вовлечению в соверше-
ние преступления могут быть подвержены 
дети, воспитывающиеся в семьях с низким 
уровнем достатка.

Ряд  ученых  отмечает,  что  состояние 
кризисности отечественного образования 
в решении ряда задач, стоящих перед ним 
в  условиях  современной действительно-
сти, необходимо рассматривать как один 
из факторов,  способствующих росту дет-
ской и подростковой преступности.

Не  менее  существенным  фактором, 
влияющим на преступность несовершен-
нолетних, является правовой нигилизм, вы-
ражающийся в отсутствии качественного 
правового просвещения и воспитания де-
тей и подростков.

В  условиях  новых  глобализационных 
процессов  нельзя  не  отметить  роль  ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  в формировании личности не-
совершеннолетних как особой категории 
пользователей.  Особенности  подростко-
вого  восприятия информации доказыва-
ют огромное влияние интернет-контента 
на формирование личностных качеств со-
временного  подростка,  в  том  числе 
и разрушающее  (злость, ярость,  агрессив-
ность и  склонность к правонарушениям) 
[1, с. 124–125].

В настоящее время одной из наиболее 
актуальных  проблем и  вызовом для  все-
го современного общества является акти-
визация  в молодежной  среде различных 
деструктивных  субкультур:  «АУЕ»  («Аре-
стантско-Уркаганское Единство» или «Аре-
стантский-Уклад-Един»)1, «Кэжуал» («Поясни 
за шмот»),  «Скулшутинг»  («Колумбайн»), 

1 ПРИЗНАНА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (17 августа 
2020 г� на закрытом заседании Верховный суд РФ при-
знал движение «АУЕ» экстремистским, ввиду чего осу-
ществление его деятельности подпадает под ст� 282�1 
УК РФ «Организация экстремистского сообщества»)�
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«ОФ»  («Офники» —  околофутбольные  фа-
наты). Указанные движения  отличаются 
достаточно высокой степенью криминали-
зации подростков,  а  их деятельность но-
сит преступный характер. Такие сообщества 
способны сформировать у несовершенно-
летних неприязненное отношение к зако-
нопослушному поведению, разрушительным 
образом  воздействовать  на  неокрепшую 
психику  молодых  людей  [2, с. 251].  Пре-
ступные сообщества задействуют в своем 
арсенале дистанционные способы воздей-
ствия  на  сознания  несовершеннолетних, 
используя  социальные  сети и различные 
интернет- сообщества.  Вовлечение  несо-
вершеннолетних в совершение преступле-
ний экстремистской и террористической 
направленности представляет  серьезную 
угрозу для  нашего  общества  и  обеспече-
ния национальной безопасности в целом. 
Сегодня в российском обществе мы наблю-
даем трансформацию ценностных ориен-
тиров в молодежной среде, в  связи с чем 
особо  актуализируются  научные  работы, 
посвященные вопросам профилактики де-
структивного поведения среди детей и под-
ростков [3;  4].

По данным официальной  статистики, 
в 2023 г. было выявлено 1118 преступлений, 
связанных с вовлечением несовершенно-
летнего в  совершение преступления или 
антиобщественных действий, что на 9,6 % 
меньше аналогичного периода прошлого 
года. В 2022 г. —  1237 (−15,7 %) преступлений, 
в 2021 —  1467 (−5,6 %)1. Однако официальная 
статистика не отражает в полной мере ре-
альной криминальной ситуации по вовле-
чению несовершеннолетних в преступную 
деятельность, что снижает эффективность 
превентивной профилактической работы 
в  этой  сфере. По оценкам  специалистов, 
существует потребность в постоянном мо-
ниторинге криминологической ситуации, 
а  также  в  работе  по  повышению  эффек-
тивности действующей модели предупреж-
дения виктимизации подростков в  сфере 

1 Статистика и аналитика // Сайт МВД России� URL: 
https://мвд�рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 
28�12�2023)�

вовлечения их преступную деятельность. 
Необходимо  выявление  профиля  жерт-
вы данного  вида  преступной деятельно-
сти, с целью разработки эффективных мер 
виктимологической профилактики.

Заключение
Криминологический анализ проблемы 

вовлечения  несовершеннолетних  в  пре-
ступную  деятельность,  позволяет  утвер-
ждать, что она имеет не только правовой, 
но и социальный, нравственный, психоло-
гический и даже медицинский характер, 
т. е. является комплексной.

Несмотря на то, что органами системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних наработа-
на достаточно обширная практика в части 
предупреждения  совершения  антиобще-
ственных действий и преступлений под-
ростками, требуется и целенаправленная 
деятельность по снижению уровня их во-
влечения  в  преступную  деятельность 
за  счет  криминализации  уголовного  за-
конодательства.  Криминальное  воздей-
ствие  взрослых на  несовершеннолетних 
с целью их во влечения в преступную дея-
тельность для совершения тяжких и особо 
тяжких преступ лений, а также в  соверше-
ние преступлений экстремистской и тер-
рористической направленности вызывает 
необходимость усиления реакции уголов-
ной политики государства.

Одним  из  решений  проблемы  в  дан-
ной  сфере  следует  отметить  внесение 
в декабре 2023 г.  законопроекта о крими-
нализации вовлечения несовершеннолет-
них в преступную деятельность. Согласно 
представленному законопроекту, предла-
гается  ужесточить  наказание  за  неодно-
кратное вовлечение несовершеннолетних 
в преступления небольшой или  средней 
тяжести2. Согласно пояснительной записке, 

2 О внесении изменения в статью 150 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (в части уточнения 
уголовной ответственности за вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления) : законопро-
ект № 512731-8 // СОЗД ГАС «Законотворчество»� URL: 
https://sozd�duma�gov�ru/bill/512731-8 (дата обраще-
ния: 28�12�2023)�
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цель законопроекта —  «усиление противо-
действия вовлечению несовершеннолетне-
го в совершение нескольких преступлений». 
Авторы законопроекта (МВД России) пред-
лагают дополнить ч. 4 ст. 150 УК РФ новым 
составом: неоднократное вовлечение детей 
даже в мелкие преступления предлагает-
ся карать  сроком от пяти до восьми лет1.

1 О внесении изменения в статью 150 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (в части уточнения 
уголовной ответственности за вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления) : законопроект 
№ 512731-8�

Необходимость представленных попра-
вок обосновывается тем, что в последнее 
время активизировались попытки «деструк-
тивных сил», как внутренних, так и внешних, 
привлечения детей и подростков к соверше-
нию противоправных деяний с целью де-
стабилизировать обстановку в стране.

Проблема поиска оптимальных путей 
и  средств  противодействия  криминали-
зации  вовлечения  несовершеннолетних 
в преступную деятельность остается акту-
альной и в период развития и внедрения 
цифровизации в нашем обществе.
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Степень актуальности темы диссерта-
ционного исследования Д. В. Пучкова, не-
сомненно,  крайне  высокая.  Устойчивое 
и безопасное развитие телекоммуникаций 
является важной государственной задачей, 
успешная реализация которой позволит Рос-
сийской Федерации открыть новые эконо-
мические рынки, изменить в свою пользу 
сложившиеся мировые торгово-финансо-
вые отношения. Цифровая трансформация 
буквально  всех  сторон жизни  ставит  пе-
ред человечеством, а  значит и перед Рос-
сией, новые, все более масштабные задачи. 
Безопасная цифровая среда повышает до-
верие населения и способствует созданию 
стабильного и процветающего государства. 
Правительство  и  бизнес-сообщество так-
же используют возможности технологиче-
ской  революции  за  счет  более широкого 
внедрения  и  применения  цифровых тех-
нологий.  Традиционные формы преступ-
ности тоже эволюционировали. Преступные 
объединения  начинают  перемещаться 

в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет, приобретая «цифровой» вид. 
Цифровая преступность развивается неверо-
ятно быстрыми темпами, постоянного по-
являются новые виды преступных деяний. 
В этой связи изучение процессов противо-
действия преступлениям в сфере телеком-
муникаций и технологий,  возникающим 
в связи с развитием научно-технического 
прогресса, приобретает особую актуальность.

Анализ автореферата диссертации при-
вел к выводу о том, что соискатель ученой 
степени проявил необходимую инициативу, 
самостоятельность, настойчивость в сборе 
и исследовании материалов по избранной 
им тематике. В работе предлагается реше-
ние научной задачи, имеющей важнейшее 
значение  для  развития  уголовно-право-
вой науки, состоящей в разработке автор-
ской  уголовно-правовой модели  защиты 
телекоммуникаций от преступных посяга-
тельств на основе выявления общих зако-
номерностей их развития и комплексного 

https://orcid.org/0000-0001-5619-4025
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системного исследования нормативных пра-
вовых актов, практики их применения для 
формирования адекватной системы охра-
нительных отношений. Полученные соиска-
телем ученой степени в ходе исследования 
научные результаты, несомненно, облада-
ют научной новизной, хорошо обос нованы 
и аргументированы.

Рецензируемый автореферат диссерта-
ции в полной мере отвечает требованиям 
научной новизны, поскольку в работе ав-
тором выдвинуты положения относительно 
природы и функционального назначения 
телекоммуникаций  и  кибернетических 
технологий  с позиций уголовного права, 
соотношения их реализации с  уголовной 
политикой и основными принципами уго-
ловного  права.  Выделяемая  в  работе  ав-
торская  концепция  позволяет  описать 
эволюцию концептуальных начал уголовно- 
правового  регулирования преступлений, 
совершаемых в сфере телекоммуникаций 
и динамики их развития как предпосылок 
формирования эффективной уголовно-пра-
вовой модели защиты телекоммуникаций 
от преступных посягательств.

На основе полученных эмпирических 
данных соискателем предложено выделить 
авторскую уголовно-правовую модель защи-
ты телекоммуникаций от преступных пося-
гательств, включающую следующие элемен-
ты: стратегию по борьбе с киберпреступно-
стью, отражение в законодательстве новых 
технологических способов совершения про-
тивоправных действий с использованием 
кибернетических технологий и их квали-
фикацию с учетом возможных последствий.

Кроме того,  соискателем ученой степе-
ни отстаивается необходимость выработки 
единой классификации преступлений меж-
дународного характера в области инфор-
мационной безопасности и закрепления ее 
в  соответствующем международном акте 
ООН. Это действительно позволит более эф-
фективного регулировать отношения в сфере 
защиты телекоммуникаций и, следователь-
но,  обеспечить  охранительные  и  преду-
предительные  задачи  уголовного  права.

Диссертация, судя по автореферату, об-
ладает теоретической значимостью, которая 

вносит вклад в развитие теории уголовного 
права в части исследования концептуаль-
ных проблем выработки уголовно-право-
вых моделей защиты телекоммуникаций 
от преступных посягательств. Ряд выводов 
диссертационного исследования уточняют 
и расширяют теоретические положения уго-
ловно-правовой науки в части определе-
ния решений, направленных на снижение 
уровня рисков и угроз обществу и государ-
ству в условиях цифровой трансформации.

Практическая значимость состоит в том, 
что основные результаты диссертационно-
го исследования могут быть использованы 
в деятельности по совершенствованию уго-
ловно-правовой политики Российской Фе-
дерации,  в подготовке  законодательных 
и иных нормативных правовых актов, руко-
водящих разъяснений Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации, в процессе 
осуществления реформ уголовного законо-
дательства. Кроме того, выводы и рекомен-
дации соискателя могут быть использованы 
в практической деятельности правоохрани-
тельных органов,  а также в образователь-
ной и научной деятельности.

В основе сформулированных автором 
положений, выводов и рекомендаций нахо-
дится значительный объем нормативно-пра-
вового, теоретического и  эмпирического 
материала, в результате чего была обеспе-
чена высокая степень их обоснованности.

Несомненным  достоинством  работы 
следует признать надлежащее обоснование 
соискателем ученой степени своих предло-
жений в избранной им предметной области 
глубоким и обстоятельным анализом науч-
ных материалов, международных правовых 
актов, актов международных организаций 
и Европейского союза, а также российско-
го и зарубежного законодательства об ис-
следуемых преступлениях. Такой подход 
свидетельствует в пользу высокой степени 
достоверности и научной состоятельности 
сформулированных соискателем научных 
положений, выводов и рекомендаций.

Достоверность и  значимость результа-
тов диссертационного исследования под-
тверждается их апробацией на международ-
ных и всероссийских научно-практических 
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конференциях, а также существенным мас-
сивом опубликованных работ автора в на-
учных рецензируемых изданиях.

Системным подходом отличаются ре-
зультаты исследования по анализу форм 
борьбы  с  киберпреступностью и необхо-
димости создания и разработки комплекса 
мер, направленных на симметричное раз-
витие телекоммуникаций, кибернетических 
технологий и их правовой регламентации, 
основанного  на  этических  и моральных 
стандартах поведения в кибернетическом 
(виртуальном) пространстве.

Соискателем ученой степени верно от-
мечено, что универсальность юрисдикции 
государств в отношении киберпреступлений 
предопределяет необходимость разработки 
унифицированных международно-право-
вых актов, основанных на единых подходе, 
терминологии, а также на результатах на-
учных и технических исследований в сфе-
ре информационной безопасности.

В целом заслуживает одобрения предло-
жение соискателя ученой степени о поня-
тийном аппарате уголовно-правовой модели 
защиты телекоммуникаций от преступных 
посягательств, включающей понятия кибер-
преступности, кибернетических технологий, 
кибернетического пространства и компью-
терной информации.

Особой поддержки заслуживает предло-
жение соискателя относительно авторско-
го определения понятия  «компьютерная 
информации»  под  которой  понимается 
сведения  (данные,  сообщения)  вне  зави-
симости  от формы их  организации,  соз-
данные либо преобразованные с помощью 
кибернетических технологий, находящие-
ся  либо  имеющие  следы  в  кибернетиче-
ском пространстве, либо зафиксированные 
в информационно-телекоммуникационной 
сети, системе или на машинном носителе. 
Данное определение несомненно дополня-
ет и обогащает доктрину уголовного  права, 
наполняя ее новым смыслом.

Заслугой соискателя ученой степени сле-
дует  признать  сформулированные  пред-
ложения по дополнению УК РФ статьями, 
устанавливающими уголовную ответствен-
ность  за  модификацию  компьютерной 

информации, неправомерное завладение 
компьютерной информацией и компьютер-
ный саботаж. На сегодняшний день степень 
общественной опасности преступ лений, со-
вершаемых в сфере телекоммуникаций, ко-
лоссальна.

Полностью достигнуты поставленные 
цель и задачи исследования. Необходимо 
также  отметить юридически  грамотный 
стиль изложения материала, его логичность 
и последовательность.

В то же время к рецензируемому иссле-
дованию могут быть предъявлены и част-
ные замечания.

1.  В положении № 7, выносимом на за-
щиту, соискатель дает авторское определе-
ние понятия «киберпреступление». Возни-
кает вопрос,  а почему соискатель ученой 
степени не указал это определение в по-
ложении № 3, выносимом на защиту, в ко-
тором выстроил достаточно стройный по-
нятийно-категориальный аппарат  своего 
исследования?

2.  В положении № 4, выносимом на за-
щиту,  соискатель указывает на необходи-
мость изменения наименования главы 28 
УК РФ на «Преступления против информа-
ционной безопасности». Может быть авто-
ру в тексте автореферата стоило бы указать 
о своей поддержке предложения М. А. Ефре-
мовой, которая в докторской диссертации 
«Уголовно-правовая  охрана  информаци-
онной безопасности» (г. Москва, 2017 год) 
об основала  авторскую  концепцию  о  вы-
делении информационной безопасности 
в качестве  самостоятельного объекта уго-
ловно-правовой  охраны,  согласно  кото-
рой в Особенной части УК РФ необходи-
мо предусмотреть раздел «Преступления 
против информационной безопасности», 
состоя щий  из  трех  глав:  «Преступления 
против права на информацию», «Преступ-
ления против  безопасности информаци-
онных ресурсов»,  «Преступления против 
безопасности информационно-телекомму-
никационных технологий».

Отметим,  что  высказанные  замеча-
ния не влияют на общую положительную 
оценку  диссертационного  исследования 
Д. В. Пучкова.
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Бегишев И. Р.
Отзыв на автореферат диссертации Пучкова Дениса Валентиновича

С  учетом  вышеизложенного  считаю, 
что  настоящая диссертация  является  на-
учно-квалификационной работой, в кото-
рой содержится решение крупной научной 
задачи, имеющей важнейшее социальное 
и правовое  значение. Диссертация напи-
сана  самостоятельно,  обладает  внутрен-
ним единством, содержит новые научные 
результаты  и  положения,  выдвигаемые 
для публичной защиты, и  свидетельству-
ет  о  личном  вкладе  соискателя  ученой 
степени в уголовно-правовую науку. Она 
соответствует требованиям пунктов 9–14 

Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правитель-
ства  Российской Федерации  от  24  сентя-
бря 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 
ученых степеней», предъявляемым к дис-
сертациям на  соискание ученой степени 
доктора наук.

На основании вышеизложенного пола-
гаю, что Пучков Денис Валентинович заслу-
живает присуждения ему ученой степени 
доктора юридических наук по специально-
сти 5.1.4. Уголовно-правовые науки  (юри-
дические науки).
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