
5. Преступные пося,rательства на интересы государ.ства 
в области охраны природы и рационального использования 
природных ресурсов - незаконная 111орубка леса и е1го хищни~ 
ческое истребление, незаконная охота и рыбная ловля, нару
шение правил разработки камней, песка и других природных 
ресур сов, потрава лесных культур, питомников и других на

саждений. 
6. Преступные посягательства на интересы государства 

в области производства и занятия отдельными видами деятель 
ности - самогоноварение, а также ИЗiготовлени~е и сбыт дру
гих опиртных на,питков или аш1аратов для их производсrва, 

занятие другими за:прещенными промыслами, частное посред

ничество . 

Список литературы: 1. Ленин. В . И. Полн . собр. соч., т . 18, 29, 35-37, 45, 
54. 2. КПСС в резолюциях и решениях съездQВ, конференций н пленумов 
ЦК. 1898-1970. М. , Политиздат, 1970. Т. 2. 1917-1924. 543 с. 3. СУ УССР, 
1922, NJ 36, ст. 553. 
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К ВОПРо·су О ]ПОН.ЯТИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Понятие «личность» ~применимо ко всякому наделенном-у 
сознани>ем и волей человеку, в том числе и к такому, чьи дея
ния влекут уголовную ответ·ственность, ибо последний, являясь 
также участником общественных отношений, взаимодействует 
с окружающими людьми и обществом в целом . Невзирая на 
свои отрицательные качества, он остается личностью. Совер• 
шенное им преступление не и-счерпывает других его обществен• 
ных -связей. В нем необходи1мо видеть, как говорил К. Маркс, 
«нечто болышее, чем правонарушителя ... », государство должно 
видеть в таком человеке « ... живую частицу государства, в ко
торой бьет·ся кровь его сердца, солдата, который должен за
щищать родину, свидетеля, к лолосу которого должен приелу

шиваться суд, члена общины, иооолняющего общественные 
функции, главу семьи, существование которой священно, и, на
конец, самое главное - гражданина государства» [1 , т. 1, 
с. 132]. 

Разумеется, что личности в зависимости -от их жизненной 
позиции, общественной активности и вклада в -социальный про
гресс неравноценны .. В этом смысле преетушник в обществе 
развитого со'Циализма ·представляет собой личность более низ
кого социальн01rо уровня, которая в своем поведении допускает 

отклонения от общепризнанных норм, совершает поступки, не 
соответствующие требованиям правил социалистического обще-
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жития и закона. Между тем в престу;пнике всегда остается не
мало положительных качеств, полезных для общества н для 

него самого. Здоровые свойства сознания лица, совершившего 
общественно опасные деяния, служат основой успехов в работе 
по его наnравлению и перевоапитанию. 

В юридической литературе в свое время была nодвергнута 
сомнению правомерность конструирования понятия «личность 

нрестуJПника» на том основании, что якобы не существует об 

щих ·признаков, которые были бы применимы к любому пр е 
ступнику [7, с. 101·-106]; что престJ~пной личности будто не су
ществует, так же как не существует каких-либо специфических 
nреетушных свойств и ка,честв [14, с. 59]. Однако эти суждения 
nредс.тавляются не убедительными. Такая позиция, с одной 
стор·оны, означает игнорирование лагики познания . Ведь без 

обобщений, без соэдания общих понятий нельзя всестороние 
уяснить особенное и отдельное. Понятие личности проестушника, 
будучи научной абстракцией, дает нам возможность глубже 
познать и объяснить механиз•м индивидуального преступного 
nоведения. В . И. Ленин говорил, что « ... все научные ('правиль
ные, серьезные, не вздорные) абстракции отражают природу 
глубже, вернее, nо л fl е е» [2, с. 1.52]. С другой стороны, она 
nриводит к отрицанию реальных социальных свойств и приз 
наков, а также социально обусл·овленных негативных индиви
дуально.,психологических особенностей, присущих лицам, совер

шающим преступления .. Н а ·зва·нные при·знаки, проявляющиеся 

в конкретном общественно оtПасном деянии , не будучи прирож
денными и .постоянными, все же, как свидетель·ствует практика, 

имеют место в действит·ельности . 
К:онечно, они не обязательно характерны для каждого пр е 

ступника и их нельзя сводить к простой сумме. Мы разделяем 
мнение тех авторов, которые усматривают тнюичное в личности 

преету/Пников в виде вероятной совокупности (системы) соци
альных свойств и осабенностей внутреннего духовного мира , 
а равно форм их проявления в общественно опасных действиях 
данной ка"Гегории людей [6, с. IIJ. Любой из этих признаков , 
взятый в отдельности, лишен познавательного зна·чения. В то 
же время их совоку;nность, пр·иобретая статистический харак
тер, позволяет дать криминологическую характеристику lПре

ступников, установить обстоятельства, пути: и каналы форми:
рования тех или иных отрица'Гельных ка,честв, свойств и осо
бенностей их личнос1'И , наметить меры социальной профилак
тики преступности и крИ'минологичесiюго предупреждения пре

сту.плений . 
Советская криминология, раскрывая содержание понятия 

«личность лреступника », 01пирается на маркеистско-ленинсJ<ое 

у чение о человеческой личносп1 вообще, которое сводится к сле
дующим основным положениям. 
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Личность - понятие конкре , ю-йсториЧсское. Она является 
nорождением о:пределенного ибщественного строя. Ее содержа
ние . определяется существующей системой отношений : мате

риальных, nдеолоrгических, культурных, нравственных, право

вых и др., составляющих обще·ственное бытие и общественное 
•сознание. Перечисленные отношения траноформируются во 
внутреннюю структуру личности - ее потребности, интересы, 
ориентации , цели, на1Правленность и т. п . В этом смысле, гово
ря словами К.. Маркса, «сущность человека не есть а'бстракт, 
присущий отдельному индивиду. В своей действительности она 
есть совокупность всех общественных отношений» [1, т. 3, с. 3]. 
Главное в содержании личности отводится, следовательно, ее 
социальной сущности. 

Между тем общественные начала в человеке нельзя возво
дить в такую степень, чтобы личность превращалась в су·губо 
социальную категорию, а ее свойствам, имеющим биопсихоло
гическую основу, не придавалось бы никакого значения 1. Это
го делать нель·зя, потому что в действительности социальная 
и биопсихологическая стороны в человеке существуют не па
раллельно, а находятся в неразрывном единстве и взаимообу
словленности.. Однако место и роль природно-естественных 
и социальных факторов в поведении индивида неодинаковы. 
Первые качественно не влияют на формирование его личности; 
·ее содержательный аапект определяет.ся обществ-енной средой. 
От·сюда вытекает, что доминирующим в структуре лиqности 
является совокушиость ее социаль:ных свойств и черт. 

Далее, личность - сознательное существо, которому .при
сущ индивидуально неповторимый внутренний духовный мир. 
Предопр·еделенный объективными социальными условиями, он 
является важнейшим элементом личности, ·влияющим на вы·бор 
ею того или другого образа жизни, той или иной линии пове
дения. Вот почему одинаковые внешние воздействия вызывают 
различную ответную реакцию у двух людей. 

Суть личности составляют ее тиiПичные отношения к окру
жающей, преимущественно общественной, действительности -
социальным и моральным ценностям : отношения к обществу 
в целом, коллективу, друсrим людям, самому себе, своим граж
данским пр а вам и обязанностям, к своим возможностям и т. п. 
Речь идет, безусловно , о наиболее существенных, глубоко осо
знанных, принципиальных, устойчивых отношениях, которые 

J Тезис Маркса о сущности человека как совокупности общественных 
()Тношений не следует тра•ктовать OLIJ.HOCтorpoннe. Этой фор•мулой он не пы
тался дать развернутое определение понятия личности. Она была высказа
на ИМ В борыбе С ГОСПОiД•СТВО;ВаВШИМ В ~деаЛИСТИЧеОКОЙ фИЛОСОфИИ ее био
ЛОГИЗаrорСКИ.М пониман·ием, соrлас11о которому содержание лич.ности своди

лось тольк'о к самосознанию, не завиrсящему от конкретно-исторической си
<:темы общесТ!Венных отношений . Да11ная формулцро•вка была вызвана 
с11рем.лением Марк·са особо подчерllшуть общесТIВен.ное содержание понятия 
<<личность человека». 



определяются внутренними убеждениями и сложившимися. 
нравственными идеалами. 1 

Личность получает свое внешнее проявление в действиях 
человека, его поведении. О людях, о реальных ли,чностям су
дят не по их словам, помыслам и чувствам, а по их действиям, 
делам, по их общественно-трудовой активности и результатив
ности их деятельности. Деятельность человека есть единство 
объективного и субъективного в его личности. Она представляет 
собой форму объективизации личностных качеств , субъекта. 
способ проявления его су6ъективной активности . 

Преступники составляют особый социальный тип 1 лично
·сти, порожденный исторически 01пределенными общественно
экономическими условиями. При социализме корни такой лич
Нfl ~тн, как и корни преступности, уходят в прошлые экаплуата

тСрские общественно-экономические формации. Их питают от
живающие социальные iПроцессы, устаревши·е, имеющиеся 

в о·бщественном (обыдеююм) сознании взгляды, представле
ния, моральные нормы и традиции, чуждые закономерностям 

ра·звития этого общества. Поэтому в наших условиях престу,п
ник представляет собой исторически рудиментарный тип лич
ности. В нем проявляют·СЯ индивидуально-антшгонистические 
противоречия между обществом и личностью. В связи с этим 
личность прест)11пника отличается от норматипической личности 
определенными личностными сдвИ!rами и деформациями. 

В структуре личности престуrпника наряду с общезначимыми 
социалЬ'ными nризнаками (свойствами), т. е. такими, которые 
присущи всякой личности, представляется возможным выде
лить и устойчивые специфические социальные при·знаки, нахо
дящие свое выражение в его поведении еще до совершенця им 

преступления. I( ним мы причисляем отношения к окружающей 
действительности, своим гражданским обязанно,стям, ценност
ные ориентации. Все эти отношения характеризуются в ра·злич 
ной степени отрицательно. Будущие, вероятные субъекты пре
стуiПления, как :показывают 'МНо:гочисленные исследования , 

иногда задолго до его совершения :н.едобросовестно, а порой 
крайне отрицатель,но относятся к общественно полезному тру
ду, учебе, своим обязанностям, проявляют неуважение к инте
ресам других лиц, коллектива и общества, недостойно ведут 
::ебя в семье, быту, общественных местах, нарушают правила 
социалистического общежития, совершают дисциплинарные: 
и административные пра·вонарушения . Они являются носителя
ми безнравственных, антиобщественных вэглядов, наклонно
стей и привычек. Ценностные ориентации таких лиц находят
ся в ·противоречии ·С общественными требованиями и веления-

r Под социальным типом поtщразумевае11ся объективно сложившаясЯ' 
в данной системе общест,венных отношений сювокупность социально-тиnиче
ских качеств, которые проявляются в определенных способах деятельности 
от1дельных членов общес11ва (12·, с. 58-бl]. 
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ми,, закрепленными в социальных нормах. Признаки этого ро
да и м еют такую интенсивность проявления, что в своей ~ово
купности nридают личности антисоциальную на~nравленаость 

и свидетельствуют о ее внутренней готовности к престуiПаому 

пове:п.ению. 

Престу•пники характеризуются и определенными биопсихо
логиче·сюrми особенностями: типом нервной системы, темпера 
ментом, состоянием воли, эмоций и здоровья, некоторыми свой

•ствами физи1ческой конституции, потребностями и стремления
ми, опецификой психических процессов и мыслительной дея
тельности, а также другими индивидуально-:психическими каче

ствами. Некоторые на'Званные особенности (либо в каждом 
конкретном случае их определенное сочетание), ·свойственные 
преступникам, носят негативный характер. Потребности таких 
людей бывают искаженными, неоправданными, социально вред
ными , а опособы их удовлетворения - общественно неодобря
емыми , противоправными; их моральный облик крайне низок; 
нравственные предста·вления и жизненные стремления, как 

правило~ ограничены и примитивны; мотивация их поведения· 

н аходится на эгоцентрическом и псевдоальтруистическом ути

лита рных уровнях [11 , с. 148]; многие из них имеют существен
ные интеллектуальные, волевые , эмоциональные отклонения 

и дефекты . 

Б иопсихологические особенности, несомненно, значительно 
влияют на поведенческую сторону личности. Так, дефекты во
ли (натример, повышенная внушаемость), эмоциональной сфе
ры (ускоренная динамика нервных .процессов или, наоборот, 
эмоциональная черствость) , ра зл ичного рода психическая не-· 
полноценность могут накладывать (не детерминировать, а на
кл адывать) определенный от1!1ечаток на деятельность в целом 
или н а отдельные поступки человека : влиять на возможность 

алиернативного выбора действия, влечь -своеобразную «моти
вацию» постушюв, сиджать возможность самоконтроля и т. п . ,. 

а тем самым способствовать совершению общественно опасно
го деяния. 

Определяя место природных и приобретенных биопсихоло
гических особенностей в структуре личности престу1пника, необ
ходимо учитывать следующие важные обстоятеЛьства : 1) их 
нужно отличать от социальных свойств и качеств личности ; 
2) биологическое и социальное в ч еловеке находятся в диалек
тическом единстве; 3) психофизическая конституция и психоло
гия личности во многом соl(иально обусловлены ; 4) эти призна 
ки криминшенно нейтральны , они ЛИIШЬ юри определенных 
объекти вных предпосылках могут толкать человека на анти -· 

общественное поведение ; 5) они действуют в «снятом» виде, 
т. е. здесь сказывается не биологическая природа этих -свойств, 
а их социальное содержание й значение [4, с. 39-40]; 6) не OH!t 

решающим образом выражают отношение личности к нравст-
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венным ценностям, другим людям и обществу, главенствуюЩая 
роль в этом принадлежит социальным свойствам и качествам, 
которые в конечном счете 01Пределяют ее основное содержаdие·1 • 

В числе биопсихологических особенностей человека не..J та
ких, которые бы свидетельствовали о его предрасположенности 
к преступлениям, неиз•бежно, фатально предопределяли их со· 
вершение. Генетический код, влияя на особенности телесной 
организации людей, свойства их нервной системы и темпера
мента, не предрешает сам по себе их социальной направлен
ности .. Он может только определенно влиять на нравственное 
формирование индивидов . Стереотипы их нравственного пове
дения и их навыки <:оциального поведения задаются социальной 

>Средой, складываются в результrа те воспитания, вооприятия 
.опыта своих и предшествующих поколений 2. Господствующая 
тачка зрения советских биологов, генетиков сводится к тому, 
что «никаких генов для социальных человеческих особенностей 

не существует, что эти особенности формируются через обще
·ственно практическую деятельность людей» [5, с. 52]. Человек 
является человеком лишь потому, что он обладает социальной 
>Сущностью. 

ГftРе·СТ)'IПНики наделены сознанием и волей, что дает им ·воз
можность объективно определять линию поведения, свой жиз
ненный путь. Этому опособствуют конкретные проявления со
циально-экономических, идеологических и иных закономероно

·стей социализма, ·положительный опыт многих поколений 
-советски х людей. Они могут и обязаны для достижения тех 
или иных целей выбрать любой правомерный вариант Тiоведе
ния. Однако престуJПные элементы останавливают свой выбор 
на таком варианте, который порицается обществом и государ
{;ТВОМ. Все преступники предвидят (а при престуnной небреж
ности должны были и могли предвидеть) общественно опас
ные последствия своих действий и понимают, что этим самым 
причиняют либо мо,гут причинить существенный вред соци,али-

t Нег.ати;ВJiые социально обусловленные биоnсихологичесi<Ие свойства со
.ве11окая R!р'ИМ'Инология относит к разря111у условий, а не причин преступлени{r 
[9, с. 1{)2~111; !0, с. 42; 13, с. 104~!05]. В этом качестве они обусловлJI· 
вают не факт соверше>ния преступления, а воздействую'!' лишь на характер 
npec11)'1ilнoгo поведения, nричем не вся.кого, а только насиль:ственно·rо и дез · 

ада,П"!'ИВНОГО. 

2 Исследования советских и зарубежных ученых, основанные на боль
шой эмnи:ричеюrюй базе, созданной на nр.отяжении многих лет, не подтверж
дают фактов наследственной отягощенности пре:ступников. Высказывания 
о RiрИмнноrенf!'О'СТИ х;ромосомных аномалий, заболеваний желез внутренне!! 
секреции, аrюселераци·и , р.аз•личного ро1да психических комшлексо!В и т. п. ли

шены научной достооеряооти . Заяrвления о наличии «приrрожденных про
тра•мм» поведения человека, кзакодиро01ванных» в его сознании на уро·вне 

социальных инстинктов, о генетической основе альтруистических качеств 
также не нахrодят на сеrQдняшиий день своего обоаюв.аюrя. Их можно 
с большим допущением расома'~>ривать в качес11ве nоИJско.вых гиnотез, еще 

подлежащих тщателr>ной nроверке на обш11рном фа·ктичеrоком материале. 
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стическим общественным отношениям. Они действуют, таким 
образом, виновно, по своей вине, в связи с чем и привлекаются 
к ответственности, установленной уголовным законом. 

До совершения лицом деяния, влекущего УJголовную ответ
ственность, можно отмечать только его социальную за;пущен

ность, антиоtбществе-нную на.правленность его личности, но нет 
еще оснований рассматривать его как преступника . Отрица 
rгельные социальные признаки (свойства) и негативные био

nсихологические .особенности лиц, совершающих преступления, 
их предшествующее предосудительное поведение выступают 

в качестве характерной черты их личности, но не делают их 
сами по себе преступниками. Для этого требуется юридически 
значимый факт - совершение преступления. Именно в уголов
на противоправном деянии эти устойчивые и существенные 
признаки (свойства) и особенности виновного находят свое 
внешнее лроявление, приобретают особенную глуби.ну и стой 
кость, придают ему общественную опасность , создают реальную 
угрозу совершения повторного преступления с его стороны 1• 

Здесь обяз·ательно .нужно отметить, что ·срабатывают они не 
автоматически, а под влиянием отрицательных обстоятельств 

внешней среды. Преступление - результат взаимодействия 
личности и среды. Последняя заключает в себе причины пре 
сту,плений. Следовательно, лишь с наступлением престуrпного 
события проявляется личность преступника~ Иначе и быть не 
может, ибо свойства и особенности любого человека, в том чис
:ле и правонарушителя, находят свое объективное выражение 
'В .поступках, действиях, деятельности. 

Общественная опасность - материальное свойство преступ
:ления. И лицо, совершая его, также приобретает свойство об
Щественной опас-ности. До этого момента для него характерна 

1 Поэтому нельзя согласиться с отделы1ыми авторами, которые tюз ра
жают проти•в в•сеобъемлющего понятия личности пре:стуiП!rи:ка на том осно
вании, что нет специфическ•оЙ систеrмы свюйст·в, хара;ктерной для личности 
многих престу.пников, и что в генезисе ря1да ,преступлений внутренние cвoi'J
crna личности преетушника не играют существенной роли по сра•внению 
с внешними обстоятелыствами ГЗ, с. 97, 1'00]. Практика убеждает в ином
nри совершении любого nреступления личностные св-о.йt:т·ва виновно!'о я.вля
iот.ся ущербным-и. И эта ущербность нoc.~rr устойчивый ха,р актер . Не будь 
этого, даже самые неблагаприятные внешние факторы не могли бы обусло 
вить преступление. В то же время л.ичноетные свойства не могут играть 
роль домин·ирующей причины уl'оловно на·каз'Уемых деянпй. 

2 Личность преступника как определенное состояние его свойств и осо
бенностей, а также их .внешнего проя,вления - понятие, ограниченное опр е
делеи:ным о'!\резком вrремени. Началь·ный момент проЯВJ1ения ли.чност и п.р е 
ступника сов.пащает, ка1к сказано выше, со временем наступлени я факта 
престу.пления . Она прекращает свое сущест.вование после уграты данны!М 
:лицом ·свойст.ва общественной опасности, что имеет место после отбыти я, 
исполнения назначенноrо судом наказания, достиже~rия его целей. 
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в-сего лишь антисоциальная направленность 1. Отсюда напра 
шивается вывод, что общественная опасность представляет со 
бой то общее, которое объединяет в неразрывном диалектиче
ском единстве преступное деяние и деятеля-преступника. В по
нятия преступления она означает прежде всего тот вред, ущерб, 

который уже причинен или может быть причинен социали·сти 
ческим общественным отношениям в результате совершения 
запрещенного уголовным законом деяния. Общественная опас 
ность как социальный призн-ак лИчности преступника . свиде
тельствует о том, что в силу спе'Цифических свойств ·и особен
ностей данного индивида им допускаются конкре1:л..ы.е общест
венно опас.н:ые проявления 2. Таким образом, (обЧJ.ественная 
опасность ·является обобщенным социальным признаком лич-

. ност.и престушника, отличающим его от законопослу~пных граж

дан. В этом признаке находят свое концентрированнvе выра
жен·ие все остальные взаимосвязанные и взаимообусловленные 
свойства и особенности человека, совершивiШего преступление. 

В правовой литературе широко пользуются понятием «лич 
ность преступника». Между тем законодатель не дает его опре
деления. Собственно, в этом, видимо, и нет надобности. Ведь 
закон четко определяет понятие престушления (ст. 3 и 7 Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб 
лик), а преступпником с точки зрения уголовного права являет

ся лицо, совершившее преступление. О11сюда предпола<гается , . 
что преступником следует очитать лицо, умышленно или по не 

осторожности совершнвшее предусмотренное уголовным зако

ном общественно опа.сное деяние, приrчинившее вред социали 

стическим общественным отношениям. 
Но если нет необходимости в уголовно-шравовом определе

нии понятия личности прест]'lпник·а, то в криминологии имеется 

настоятельная потребность в нем. Нужно отметить, что попыт
ки в этом направлении уже пред~приняты. Дается, на1пример , 
такое его определение : «Личность престу1пника - это личность 
человека, виновно совершившего общественно ·опасное деяние, 
за!Прещенное уголовным законом под угрозой ]'~головной ответ-

1 Тот факт, что виновный до совершения преступления зачастую при
вле.кался к от·ветственности за антиобщес.твенные, дисциплинарные и адм·и
ннстративные проступки, не С'Вщцетельствует о его общественной опасности . 
У:каза.н ные пр.авонарушен·ия не являются общественно опасными, по своему 
характеру они общественно вреiЦные. Если даже считать, что критерии раз 
Гiраннче.rшя п:реступлений и n-роступко·в сводятся к степени общественной 
опасности, то и с этой тоюш з:рения подобное предшес'I'нующее пове~дение 
тща не дос'I'игает той степени общест:венной опа:сности, к·оторая свойствен 
на преступлениям. 

2 Вопросы о моменте возникновения общественной опасности как свой
ства виновного лица, периоде ее существования и формах ее проявлени я· 
решаются в юридической литературе неоднозначно. По этому поводу имеет
ся много различных точек зрения. Их рассмотрение в рамках настоящей 
статьи не представляется возможным . 
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твенности» [10, с. 16]. В принциле оно правильно. Однако 
нем не учтено необходимое и достаточное количество суще
твенных признаков (свойств, особенностей) личности престуm

ника. Поэтому оно яеполное и не совсем точное 1• 

Представляется, что интересующее нас понятие лучше все
о определить таким образом. Личность преступниК1а - это 
овокупность существенных и устойчивых с.оциальных призна
ков и социально обусловленных биоmсихологических особенно
стей индивида, которые, объективно реализуясь в совершенном 
конкретном преступлении ('преступлениях) под решающим 
оздействием отрицательных обстоятельств внешней среды, 

· ридают учиненному деянию характер общественной опасно
:сти, а виновному лицу (данному индивиду) свойство общест
венной опа·сности, в связи с чем оно и привлекается к ответст
венности, предусмотренной уголонным законом. ( 

Проблеме личности преступника в криминологии отводится 
особое место . Ее правильное разрешение влияет на уяснение 
еханизма преступного поведения, изучения причин обществен

но опасных деяний, совершенствование системы и характера 
мер по предупреждению престуллений и т. д. Причем можно 
без преувеличения ·сказать, что от состояния, а главное - от 
теоретической ншправленности ее разр1аботки зависит дальней
шее развитие криминологической науки в целом. 

Между тем многие вопросы, касающиеся личности преступ 
ника, продолжают оставаться неясными, малоразра·ботанными, 
дискуссионными. Отсюда вытекает необходимость развертыва
ния глубоких комплексных исследований в этом на1правлении 
силами высококвалифицированных коллективов, включающих 

в себя юристов, социологов, педа,гогов, псююлогов, генетиков, 

биологов . Безусловно, такие исследования должны опираться 
на выверенные жизнью достижения общественных и естествен
лых наук и проводиться в самой тесной связи с практикой. 
Только при таком подходе м.ожно обеапечить их успешность 
n эффективность. 
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и . л_ петрухи н, д-р юрид. наук 

Инстит~т государства .и ,права ЛИ ,СССР 

ПОНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ hРАВОСУДИЯ 

Право - мощный регулятор социалистических обществен
ных от.ношений .. Эффективность :права определяется степенью 
его полезного воздействия на эти отношения, оптимальным со
отношением :правовых и иных рычагов в механизме социально

го У1Правления. Органы государства, объединенные в сложные 
подсистемы, nроводят в жизнь определенные политические 

установки: руководят экономикой, обороной стрtаны, ведут 
идеологическую работу, выполняют дрJ'IГИе ответственные зада" 
чи, в достижении которых важную роль играют право и дея

тельность по его ,применению. 

В настоящее время можно считать сложи.вшимися два 
основных направления той части юридИ'ческой науки , которая 
ра зрабатывает проблему эффективности. Одно из них - изуче
ние эффективности юридических норм, отраслей права и всего 
механизма :правового регулирования. Основная задача этого 
на:правления - вычленить :правовой компонент в системе уn
равляющих воздействий, измерить его вклад в достижение 
широких социальных целей и разработать меры повышения эф
фектлвности пр,авового регулирования. Другое на1правление -
условно Г·овор я, государствоведчесrюе - ставит перед собой 
задачу 01пределить · эффективность деятельности тех или иных 
государственных органов, выявить систему разнообразных фак
торов - социально-экономических, идеологических, психологи

ческих, организационных, пр.авовых и др., влияющих на эту 

деятельность . Для данноло на.правления .право - лишь одно из 
средств, условий (причем далеко не нсегда тлавное, решающее) 
nов ышения эффективности деятельности оР'ганов государствG, 

лринятия оптимальных государственных решений. В рамках 
указанного направления основным объектом И'зучения я-вляется 
деятельность отдельных органов •государства (включая выработ
J<У решений ) как прав01применительная, так и организа ционно-

126 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Харьковскому юридическому институту имени Ф.Э. Дзержинского - 60 лет 
	Сташис В.В., Павловский Р.С. Совершенствование процесса подготовки юристов 
	Горшенев В.М. О преемственности в советском праве
	Рогожин А.И. Интернационализм в военном строительстве в УССР в первые годы Советской власти
	Рослов П.Н. Местные Советы и межхозяйственные организации
	Бару М.И. Вопросы трудового права в произведениях В.И. Ленина
	Процевский А.И. Участие трудовых коллективов в регулировании условий труда
	Азимов Ч.Н. Классификация договорных обязательств в области научно-технического прогресса
	Маслов В.Ф., Пушкин А.А., Прокопенко Хозяйственное законодательство развитого социализма
	Шелестов В.С. Правовые формы межхозяйственного сотрудничества с участием колхозов 
	Кац С.Ю., Носко Л.Я. Конституционное право граждан СССР на судебную защиту
	Загородников Н.И. Конституция СССР и дальнейшее развитие Советской  уголовной политики
	Бажанов М.И. Конституция СССР и вопросы совершенствование Основ уголовного законодательства
	Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления по УК УССР 1922 г.
	Даньшин И.Н. К вопросу о понятии личности преступника
	Петрухин И.Л. Понятие оптимальности и эффективности правосудия
	Зеленецький В.С. Классификация субъектов государственного обвинения и характеристика их взаимоотношений в советском уголовном процессе



