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ОТЗЫВ

официального оппонента о диссертации Малининой Яны Вадимовны на 
тему: «Преступления, совершаемые по мотивам ненависти или вражды: 
уголовно-правовые и криминологические аспекты», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
5.1.4. Уголовно-правовые науки

Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность 

темы диссертационного исследования Малининой Я.В. очевидна. На наш 

взгляд, определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, на фоне 

позитивных тенденций в преступности, характеризующихся снижением 

большинства видов преступлений, преступления, совершаемых по мотивам 

ненависти и вражды, занимают довольно устойчивую и значительную долю в 

структуре преступности и имеют тенденцию увеличения, что свидетельствует

о том, что принимаемые государством и обществом предупредительные меры 

неэффективны и требуется должного реагирования.

Во-вторых, в криминологии и, прежде всего в уголовном праве, 

преступления, совершаемые на почве мотивов ненависти и вражды, обычно 

относят к преступлениям экстремистской направленности, хотя практика 

правоохранительной деятельности показывает, что ненависть и вражда могут 

мотивировать и многие иные преступления, в том числе против личности, 

собственности, общественного порядка и некоторые другие. Автор же



предприняла попытку рассмотрения всего спектра уголовного-наказуемых 

деяний, совершаемых по мотивам ненависти и вражды, что является 

правильным и даже необходимым с теоретической и практической точек 

зрения.

Поэтому представляется логичным, обоснованным и весьма 

своевременным принятое автором решение искать новые возможности 

предупреждения преступлений, совершаемых по мотивам ненависти и 

вражды, с использованием как криминологических, так и уголовно-правовых 

мер реагирования на них.

Диссертационное исследование характеризуется и научной новизной.

Следует отметить, что вопросы мотивации преступлений, в том числе 

таких мотивов как ненависть и вражда, учеными рассматривались. Но, как 

правило, подобные исследования проводились в аспекте преступлений 

совершаемых на почве социальной, религиозной ненависти или вражды. 

Комплексных же исследований всех преступлений, мотивированных 

ненавистью и враждой, не осуществлялось. Автор попыталась создать 

целостную, непротиворечивую уголовно-правовую и криминологически 

обоснованную концепцию предупреждения всех преступлений, совершаемых 

по мотивам ненависти и вражды, и ей это вполне успешно удалось. Научная 

новизна ее исследования таким образом определяется разработанной 

уголовно-правовой и криминологической теоретической моделью 

преступлений, совершаемых по мотивам ненависти и вражды, в рамках 

которой исследована мотивация ненависти и вражды как мотивов совершения 

преступления; выявлены особенности квалификации преступлений, 

совершаемых по этим мотивам; представлена их криминологическая 

характеристика; дана криминологическая характеристика личности 

преступника; определены причины и условия совершения указанных 

преступлений; сформирована система мер, направленных на предупреждение 

исследуемого криминального поведения.



Элементами научной новизны отличаются и многие положения, 

выносимые на защиту.

Достоверность результатов исследования и сформулированных автором 

научных положений, базируются на обширной нормативной, эмпирической и 

теоретической базе исследования, отвечающей современному уровню 

научного знания. Важное значение для формулирования достоверных и 

обоснованных выводов имеют проведенные автором экспертный опрос 125 

осужденных совершивших преступления по мотивам ненависти или вражды, 

содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН РФ по г. Москве, 

Волгоградской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областям и 114 

практических работников органов МВД России, Следственного комитета РФ, 

прокуратуры РФ, а также судов общей юрисдикции Московской и 

Саратовской областей.

Диссертационное исследование отличается теоретической и 

практической значимостью.

Теоретическая значимость исследования Я.В. Малининой состоит в 

том, что его результаты вносят определенный вклад в развитие уголовно

правовой и криминологической теории. Разработанные в ходе исследования 

уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений, 

совершаемых по мотивам ненависти и вражды, не только развивают доктрину 

уголовного права и криминологии, но и могут быть использованы в 

дальнейших научных исследованиях проблем уголовно-правового и 

криминологического предупреждения преступлений, совершаемых по 

мотивам ненависти и вражды.

Практическая значимость исследования состоит в том, что положения 

и выводы диссертационного исследования также могут быть использованы в 

правотворческой деятельности по совершенствованию уголовного 

законодательства, в практической деятельности правоохранительных органов
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по борьбе с преступностью, и при профессиональной подготовке сотрудников 

правоохранительных органов.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертации отражены Я.В. Малининой в 10 научных 

статьях, 2 из которых -  в изданиях, индексируемых в международной базе 

данных Web of Science, 3 -  в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Структура работы диссертационное исследование Я.В. Малининой 

состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложения. Структура 

работы логична и подчинена целям диссертационного исследования.

Во введении раскрывается актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее научной разработанности, определяются объект и 

предмет исследования, формулируются его цели и задачи; определяется 

методологическая основа, нормативная, теоретическая и эмпирическая база 

исследования; раскрывается научная новизна работы, формулируются 

положения, выносимые на защиту; устанавливается теоретическая и 

практическая значимость исследования.

Научная состоятельность диссертационного исследования, 

обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

представленных Я.В. Малининой, достаточно отчетливо отражаются в 

содержании диссертации.

В первой главе «Уголовно-правовой анализ преступлений, совершаемых 

по мотивам ненависти или вражды» включающей в себя три параграфа, 

диссертант не просто рассматривает мотивы ненависти и вражды в механизме 

детерминации преступного поведения, но и в системе анализа преступлений 

не только экстремистской но и иной направленности (с. 17, 18 авт., с. 18, 25 и 

др. дис.). Заслуживает внимания авторская позиция понятий мотивов 

ненависти и вражды (с. 27-29 дис.). Рассматриваются вопросы
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совершенствования уголовной ответственности за указанные деяния. В 

целях устранения ряда недостатков в законодательной регламентации 

преступлений, совершаемых по мотивам ненависти и вражды, которые 

негативным образом сказываются на их квалификации и, как следствие, на 

эффективности их предупреждения уголовно-правовыми средствами, автор 

формулирует предложения по совершенствования уголовного 

законодательства. Данные предложения также интересны и должны быть 

востребованы в законотворческой и правоприменительной практике (с. 13, 14 

авт., с.42, 49, 57, 64 и др. дис.).

Вторая глава диссертационного исследования «Криминологический 

анализ преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды» 

включает три параграфа, в ней автор анализирует статистические показатели 

рассматриваемых преступлений, в частности их состояние и динамика, 

удельный вес в структуре как всей преступности, так и преступлений 

экстремистской направленности (с. 32 авт., с. 68-71 дис.). Интересно с 

теоретической и практической точек зрения авторское предложение о 

типологии изучаемых преступников: 1) «яростный» ненавистник, враг; 2) 

«скрытый» ненавистник, враг (с.24 авт., с.118, 119 дис.).

Глубоко осуществлен анализ социально-демографических, 

нравственно-психологических, уголовно-правовых свойств и качеств 

преступников, совершающих изучаемые преступления. Представленный 

обобщенный криминологический «портрет» преступника, совершающего 

преступления по мотивам ненависти и вражды, может быть востребован в 

практической деятельности субъектов предупреждения рассматриваемых 

преступлений (с. 23, 24 авт., с. 93, 97, 101 и др. дис.).

Анализируется причинный комплекс изучаемых уголовно-наказуемых 

деяний. Следует согласиться с автором в том, что решающую роль в 

совершении указанных преступлений играют причины субъективного 

характера, к которым она относит нравственно-психологические особенности



конкретных преступников, например, приверженность какой-либо идеологии, 

фанатизм, экстремальная деятельность, ориентация на насилие и устрашение, 

конфликтность, вспыльчивость, импульсивность, тревожность, возбудимость, 

агрессивность, мстительность, эгоизм, обидчивость, гнев, злоба, комплекс 

неполноценности, психологические фрустрации, склонность к генерализации 

и опредмечиванию собственной враждебности на «иного», непохожего, 

неуважительное отношение к людям, циничность, превосходство и т.д. (с.24 

авт., с. 113 дис.).

Третья глава диссертации «Предупреждение преступлений, 

совершаемых по мотивам ненависти или вражды» включает в себя три 

параграфа. В ней автор определяет основные направления и конкретные меры 

общесоциального предупреждения преступлений, совершаемых по мотивам 

ненависти и вражды. Формулирует авторское определение такого 

предупреждения как совокупности теоретических положений о том, в каких 

сферах общественной жизни в первую очередь должны осуществляться 

мероприятия, нацеленные на снижение количества указанных уголовно

наказуемых деяний, а также совокупность конкретных предупредительных 

мер, форм и способов реализации этих мероприятий. Интересны 

предлагаемые направления и конкретные меры предупреждения этих 

преступлений. Они представляют не только научный, но и ярко выраженный 

практический интерес (с. 25-28 авт, с.139-147 и др. дис.).

Верно автор отмечает, что в предупреждении рассматриваемых 

преступлений особое внимание правоохранительными органами должно 

уделяться индивидуально-профилактическому воздействию на лиц, их 

совершающих, поскольку такие меры воздействия конкретно направлены на 

личность виновного, которая является носителем общественно опасного 

поведения, а также на ее ближайшее окружение. Следует одобрить 

выделенные автором две стадии такого воздействия (раннее



профилактическое и непосредственное профилактическое) и разработанные 

конкретные меры по его осуществлению (с. 27-29 авт., с. 162-166 и др. дис).

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что автором 

предложена научно обоснованная уголовно-правовая и криминологическая 

модель предупреждения преступлений, совершаемых по мотивам ненависти и 

вражды.

Содержание автореферата диссертации в полной мере соответствует 

тексту диссертации, отражает основные положения и выводы.

При общей положительной оценке работы, стоит остановиться на 

отдельных недостатках и замечаниях:

1. Представляется, что автор недостаточно глубоко исследовала 

ненависть и вражду именно как мотивов побуждающих совершать 

рассматриваемые преступления, непонятно в качестве каких 

криминологических факторов она их рассматривает.

2. Не совсем понятно, почему в диссертации посвященной 

преступлениям по мотиву ненависти и вражды, диссертант предлагает 

изменения в ст. 173.1 УИК РФ, аргументы хотелось бы услышать на защите.

3. Считаем упущением неразработанность положений 

виктимологической профилактики, поскольку поведение жертвы 

преступления выступает провоцирующим фактором в совершении этих 

преступлений.

Впрочем, указанные замечания не снижают общей высокой 

положительной оценки диссертационного исследования.

Вывод: диссертационное исследование Я.В. Малининой на тему: 

«Преступления, совершаемые по мотивам ненависти или вражды: уголовно

правовые и криминологические аспекты» представляет собой 

самостоятельную завершенную научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для уголовно

правовой и криминологической науки, содержит теоретические положения и



практические предложения об особенностях преступлений, совершаемых по

мотивам ненависти и вражды, и их предупреждения. Диссертационное

исследование соответствует всем требованиям раздела II Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции), а 

сама автор -  Малинина Яна Вадимовна заслуживает присуждения ей 

искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

5.1.4 -  уголовно-правовые науки.
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