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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Уголовно-процессуальные 

гарантии прав и законных интересов личности -  ванная сторона 

правовых взаимоотношений государства и личности в сфере уголов

ного процесса» Проблема уголовно-процессуальных гарантий прав и 

законных интересов личности в советском уголовном процессе име

ет как внутригосударственное, так и внешнеполитическое значение. 

Они являются ванной частью осуществления международных соглаше

ний о правах человека.

В первом аспекте значение данной проблемы определяется 

тем, что:

-  социализму присуще дальнейшее возрастание внимания к 

личности, ее правам и свободам, ее интересам. Ка апрельском 

/1385  г . /  Пленуме ЦК КПСС было пригнано, что уважение к достоин

ству  к правам личности относится к непреходящим ценностям, не

отъемлемым чертам социалистического образа жизни В новой ре

дакции Программы Ко;.;,тунистической партии Советского Союза пред

усмотрено, что партия будет и дальше способствовать тому,чтобы 

расширялись и обогащались социально-экономические, политические 

и личные права и свободы граждан, создавались все более благо-
о

приятные условия и-гарантии их полной реализации . Зозросаей 

заботой о личности пронизаны положения Конституции СССР 1977 г .  

и принятых на ее основе законов

-  уголовно-процессуальные гарантии прав и законных интере

сов  личности призваны ограждать личность, ее права и интересы 3

■^См.': Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 апреля 

1985 го д а .-М .: Политиздат,1985 .-С .7 .

2См,: Программа Коммунистической партии Советского Союза:

Новая редакцля.Принята ХХУП съездом КПСС.-.".:Политиздат, 1936.

—С.4С.
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от незаконного осуждения а применения мер уголовного наказания, 

от незаконного приалечекия в качестве обвиняемого, заключения 

под страху, привода /и  д р . / ,  т . е .  от таках мер, которые остро 

затрагивают права и интересы личности;

-  оценивая в названном аспекте значение темы диссертацион

ного исследования, необходимо учитывать, что неуклонное соблю

дение социалистической законности а правопорядка -  предмет по

стоянной заботы партии, что обязывает правоохранительные органы 

вести решительную борьбу с преступностью, обеспечивать неотвра

тимость ответственности каждого, совершавшего преступление. 

Решение такой задачи несовместимо с нарушением прав и интересов 

личности в уголовном процессе, требует их обеспечения, Б том 

числе -  уголовно-процессуальными средствами. 3  этой связи проб

лема уголовно-процессуальных гарантий прав а законных интересов 

личности неотделима от проблемы обеспечения на основе расследо

вания и разрешения уголовных дел эффективной борьбы с преступ

ностью. . .

Ускорение развития общества немыслимо а невозможно без 

дальнейшего развития социалистической демократии, всех  её сто 

рон и проявлений. При этом, задачам расширения и дальнейшего 

.развития социалистического демократизма должен служить весь ар

сенал социально-политических и личных прав а свобод советского 

человека Свою роль в обеспечении таких прав и интересов

играют и уголовно-процессуальные гарантии прав и законных ин-
2тересов личности .

Для социализма характерно постоянное совершенствование 

законодательства. £то ставит перед уголовно-процессуальной

л См.: :>Зате риалы ХХУП съезда Коммунистической партии 

Советского Союза.-М .: П олитиздат,1$86.-С.55, 61.
о
"  Далее, если зное не оговорено, имеются в вглу зеконнке

интересы лзчности«
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наукой задачу выработки предлокениС. но совершекстзозакиа у го 

ловно-процессуальных ноем, попытка решения которой предпринята 

диссертантом применительно к томе исследования.

Проблема названных гарантий имеет и второй  аспект -  ванное 

внешнеполитическое значение. Б современных условиях вопросы прав 

челозека, свободы г. демократия, взаимоотношений гражданина я обше 

ства -  предает острой ндеологической борьбы. По езоей интенсив

ности. содержанию п метода.' развязанная империализмом "псюсолоп:- 

ческая зойка" представляет собой особую разновидность агрессии, 

попиравшей суверенитет других стран-1. Правящие к суй / империалис

тических государств и прежде всего СПА. через свой идеологический 

механизм ведут отчаянную борьбу, стремясь извратить положение 

личности при социализме, оклеветать деятельность нелих правоох

ранительных органов, принизить значение гарантий прав и интере

сов личности в советском уголовном процессе. В борьба с клевет

ническими измышлениями антикоммунистов о правовом положении 

личности в условиях социализма определенное значение имеет це

лостный, системный анализ уголовно-процессуальных гарантий прав 

и интересов личности, в советском уголовном проц ессе, выявление 

их социальной ценности, их возрастания и обогащения, их реаль

ности. На такой анализ и направлены усилия диссертанта, который 

при этом исходах из т о го , что наступательносгь кашей идеологии -  

это  не только развенчание буржуазных идеологических мифов и 

стереотипов. Это. прежде в се г о , утверждение наших идеалов, с о 

циалистических норм общественной жизни, подлинной свободы и
э

1 См.: Горбачев Хивоё творчество народа: Доклад на 

Всесою з.науч.-практ.конф . ’ 'Совершенствование развитого социализма 

и идеолог, работа партии в свете решений июньского /1233 г . /  

Пленума ЦК КПСС" 10 д е к .1984 г .  -  Ы.: Политиздат, 1235. -  С .38.
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демократии, пропаганда нашего исторического пути

Б исследование проблемы уголовно-процессуальных гарантий 

прав и интересов личности внесли значительных вклад многие со 

ветские ученые-юристы. Такое внимание к проблеме определяется 

как ее значением, так и связью с широким кругом вопросов уголо

вно-процессуальной теории. Однако многое еще требует изучения, 

многие позиции продолжают оставаться дискуссионными. Уголовно- 

процессуальным гарантиям посвящены книги Н.Я.Калашниковой, В .З . 

Лукашевича, Е.Г.Марткнчика, В.Д.Радьнова, В.Е.юрчекко, А.Л.Цып- 

кила. По данной теме защищены диссертации, включая обстоятель

ную докторскую диссертацию В. 3 . Лукашевича "Гарантии прав обвиня

емого в стадиях предварительного расследования и предания суду” 

/Л . ,1 9 6 7 /. При этом процессуальные гарантии изучались примени- / 

тельно к отдельны:,! субъектам, отдельным стадиям процесса, ин

ститутам, вопросам. -Такой подход в ходе развития советской, у г о -  \ 

ловно-процеосуалькой теории был вполне оправдан, плодотворен. 

Вместе с  тем стало необходимым подойти к характеристике уголов

но-процессуальных гарантий прав и интересов личности как цело

стного правового явления, выявить с этой целью присущие им та

кие категории как цель, предмет, содержание данных гарантий й 

исследовать их применительно к названным категория:.!; акцентиро

вать внимание на выявлении социальной ценности указанных гаран

тий, присущих им свойствах, вытекающих из самой природы’социа

листического строя ; отразить свойственную названный гарантиям 

/  как подсистеме правовых гарантий/ взаимосвязь с иными тмдями 

гарантий прав и интересов личности в уголовном процессе. Такой 

подход даст возможность выделить общее в проблеме уголовно-про

цессуальных гарантий прав и интересов личности и использовать 

ОТО общее для решения конкретных вопросов, относящихся к о б е с -

хСм.: Горбачев Ы.С. Указ. с о ч .-С .3 8 ,
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печению прав к .интересов личности, занимающей данное процес- г 
суальное положение /обвиняемого или потерпевшего, свидетеля и /  

т . п . / ,  в данной стадии уголовного процесса.

Делъ исследования состои т в том, чтобы на основе анализа 

законодательства, практики его применения, теоретических поло

жений рассмотреть уголовно-процессуальные гарантии прав и инте

ресов личности в Советском общенародном государстве в аспекте 

их цели, предмета, содержания, как целостную подсистему гаран

тий ; отразить связь данных гарантий с . иными вида-ми гарантий 

прав и интересов личности ; вскрыть их объективную необходимость 

и возрастающую социальную ценность в Советском государстве, 

присущие им св о й ст в а ; выработать рекомендации по дальнейшему со 

вершенствованию норм закона применительно к теме исследования; 

решить ряд дискуссионных вопросов, зключая имеющие непосредст

венный выход на практику, и тем самым содействовать повышению 

уровня теоретического исследования проблемы, способствовать 

упрочению в правосознании лиц, производящих дознание, следова

телей, прокуроров, судей убеждения в социальной ценности, спра- 

ведливрсти уголовно-процессуальных гарантий прав п интересов 

личности, их необходимости для решения стоящих перед ними, задач?

В соответствии с  названными целями тема диссертации опре

делена как уголовно-процессуальные гарантии прав п интересов 

личности. Когда же для решения вопроса необходимо его соотнесе

ние с  определенным субъектом процесса, он решается применитель

но к обвиняемому.
о

Методология и методика исследования. Как при постановке 

вопросов, входящих в предает исследования, так и при решении их,

1 -Далее, там ,где речь вдет о следователе,имеется в виду 

в необходимых случаях лицо, производящее дознание или орган 

дознания.
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диссертант руководствовался трудами основоположников карксизма- 

леяиназма, соложениями новой редакции Программы Коммунистической 

партии Советского Союза, материала’.® а решения.® съездов КПСС, 

постановлениями ЦК КПСС, указания:®, содержащимися в выступле

ниях руководителей КПСС и Советского государства по вопросам 

законности и правопорядка.

Исследование выполнено на базе диалектико-материалисти

ческой методологии при применении на этой основе конкретных мето

дов исследования: исторического, системно-структурного, сравни

тельно-правового, логического, юридического анализа.

Автор опирался на идеи и положения Конституции СССР, кон

ституций союзных и конституций автономных республик, на отрасле

вое законодательство Союза ССР к союзных республик. Использованы 

достижения советской философской, правовой, общественно-полити

ческой наук. В процессе работы над диссертацией проанализирована 

и обобщена опубликованная практика Верховного Суда СССР, Верхов

ного Суда РСФСР, а также,ведомственные нормативные материалы, 

статистические данные, данные конкретно-социологических иссле

дований. Изучались материалы отделов адвокатуры Уинистерства 

юстиции СССР й .Министерства юстиции РСФСР, Президиума' московской 

городской коллегии адвокатов. При выполнении исследования при

влечен личный опыт работы диссертанта з Научно-консультативном 

совете при Верховном Суде РСФСР в качестве его члена, и опыт 

участия в консультативных группах при Юридическом отделе Прези

диума Верховного Совета СССР по консультированию ряда проектов 

законов и указов.

Новизна исследования находит выражение в ос Нем, системном 

подходе к проблеме уголовно-процессуальных гарантий, в анализе 

уголовно-процессуального законодательства применительно к пред

мету, цели, содержанию данных гарантий; в обосновании сочетания
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уголовно-процессуальных гарантий прав и интересов личности и 

уголовно-процессуальных гаранты;; интересов социалистического 

правосудия. Избранный диссертанток подход к теме исследования 

открывает,естественный путь к выявлению взаимосвязанности уголо

вно-процессуальных гарантий прав и интересов личности как под

системы со всей системой гарантий прав и интересов личности, со

циалистической законности в Советском государстве. В связи с 

таким, подходок, диссертант стре!,ился к углубления исследования 

ленинских идей, развитых в партийных документах, которые лежат 

в основе создания и развития уголовно-процессуальных гарантий 

прав и интересов личности, а также к исследования социально-поли

тической роли, свойств и значения данных гарантий. Примененный 

подход к изучению диссертационной теки воплощен в постановке п 

предлагаемом решении отдельных проблем, выносимых на защиту, 

к числу которых относятся выводы о том, что:

-  уголовно-процессуальными гарантиями прав и интересов 

личности служит целая система многообразных предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом средств , которые реализуются е 

деятельности суда, прокурора, следователя / а  также защитника и 

других субъектов уголовного п роц есса /, формируя ее во взаимодей

ствии с иными видами гарантий, как деятельность, обеспечивающую 

права и интересы личности в уголовном процессе

-  для исследования понятия названных гарантий следует вы

явить и раскрыть присущие им свойства, вытекающие из природы 

социалистического строя /равенство для субъектов, занимахк&х 

одинаковое процессуальное положение ; поступательный характер 3 
развития; сочетание с уголовно-процессуальными гарантиями инте

ресов социалистического правосудия и д р . / .  Указанные гарантии

в советском уголовном процессе полностью, последовательно отра

жают уровень соотносимых гарантий, провозглашенных в Мевдународ-
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ком пакте о гражданских и политических правах, превосходят 

е го , облада-отпри это;/, столь существенным качеством как реаль

ность .

Изучение истории развития исследуемых гарантий приводит к 

выводу о том, что данные гарантии присущи советскому уголовному 

процессу с его возникновения ; они формировались и развивались 

как средства , способствующие выявлению и устранению нарупений 

прав и интересов личности в уголовном процессе и прекде в сего  -  

недопущении таких наруг.енкЙ ^формирование и развитие указанных 

гарантий происходило и происходит в условиях постоянного и воз

растающего внимания Коммунистической партии Советского Союза к 

социалистической законности, ее обеспеченно, они подкрепляются 

политическими гарантиями социалистической законности, что явля

ется важнейшим условием их реальности ; развитию данных гарантий 

свойственно возрастание уровня правового закрепления от отдель

ных декретов и до Конституции СССР} тенденция развития данных 

гарантий -  возрастание и обогащение нри сохранении преемственно- 

. сти их развития.

Дальнейшее усиление охраны и защиты прав и интересов лично-'

' сти в уголовном процессе возможно лишь на основе комплексного 

подхода, при использовании как уголовно-процессуальных средств, 

так и многих других непроцессуальннх факторов, включая качест

венный рост кадров лиц, производящих дознание, следователей, 

прокуроров, судей / а  также адвокатов -  защитников, представите

лей/ ; усиление внедрения научно-технических средств в уголовно- 1 
процессуальную деятельность ; совершенствование организационно- 

правовых отношений между правоохранительными органами в уголов

ном Процессе. . . ■/
Цель исследуемых гарантий не "Замыкается" на личности, ее 

правах и интересах: данные гарантии, поскольку они способствуют
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реальности прав, обеспечению интересов личности в уголовно;.: 

п р о ц е ссе ,- тем с а',зл/. нацелены на обеспечение решения задач 

советского уголовного судопрозводства, на ограждение личности 

и общества от судебных ошибок.

Предмет исследуемых гарантий -  не только законные интере

сы /Я.О.М отовпловкер/, но и уголовно-процессуальные права лич

ности. Для данного предмета существенно, что обеспечение указан

ных прав и интересов личности содействует в конечном счете охра

не и защите комплекса конституционных социально-экономических, 

политических и личных прав и свобод граддан.

В уголовном судопроизводстве охраняются и защищаются мо

ральные и имущественные интересы личности, в аспекте которых 

диссертант анализирует уголовно-процессуальное законодательство. 

Важность такого подхода нашла подтверждение в положениях Консти

туции СССР 1977 г . ,  в дополнениях и изменениях на ее основе от

раслевого законодательства.

Диссертант признает ограниченным,, не отражающим закон, та

кое толкование права обвиняемого на защиту, которое сводит это 

право к совокупности прав лишь самого обвиняемого и при том, 

только те х , которые служат защите от предъявленного обвинения 

/данное право включает и иные права, присущие специальному ста

тусу. гражданина, поставленного в положение обвиняемого/.

Исследуя право обвиняемого на защиту /как  входящее в пред

мет рассматриваемых гарантий/ диссертант отстаивает ряд выводов, 

имеющих непосредственный выход на практику, в том числе таких 

как: с т .5 *  Основ уголовного судопроизводства Союза СССР и союз

ных республик ^ не противоречит ст .1 60  Конституции СССР; запрет 

преобразования к худшему при кассационном производстве сформу-

I  Далее -  Основы уголовного судопроизводства,Основы.

Приводятся статьи УПК РСФСР. При этом имеются в виду соответствую

щие ст.УПК других союзных республик.
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дарован, выражен в законе не в качестве общего /всеохватывающе

г о /  правила, а применительно к фактической. стороне обвинения, 

уголовно-правовой квалификации, мере наказания, условиям отмены 

оправдательного приговора. Возможно дальнейшее углубление етого 

запрета. 3 стремлении усалить обеспечение права обвиняемого на 

защиту нельзя идти по пути лишь предложений о законодательном 

расширении этого  права, ибо необходимо и более полное, инициа

тивное кснользоганпе уже предусмотренных законом прав и прежде 

всего -  защитником при предварительном следствии.

Диссертант трактует законные интересы личности в уголовном 

процессе как объективные, отраженные так или иначе в нормах пра

ва /и  процессуального, и материального/, существенные и типичес

кие интересы личности, занимающей данное процессуальное положе

ние. При этом законность интересов личности может состоять и ь 

неиспользовании ею предоставленного законом уголовно-процессу

ального права. Законность интереса личности определяется закон

ностью способов и средств, которыми она действует /А .Д .Б ой к ов ,'

'й,С.СтрогоЕЗч.и други е/, но также, .по мнению диссертанта, и со 

ответствием закону притязания, блага, которое стремится полу- 

чить или сохранить личность, использующая своё процессуальное 

право Д .С .А л ек сеев , И.Д.Перлов, В .3 .Лукашевич и други е/. 

Проведённое исследование даёт основание утверждать, что оценку 

законности интереса личности /обвиняем ого/, в том числе приме

нительно к ее притязанию, осуществляет не только суд  /л .О .м ото - 

впловкер и други е/, но и следователь, прокурор, а также защитник, 

который является самостоятельным участником уголовного процесса. 

Соответственным будет решение об оценке законности интересов 

иных субъектов /потерпевшего, свидетеля И Т .П ./.
I

Советским уголовно-процессуальным законом признак широкий 

комплекс моральных /нематериальных/ и . имущественных интересов
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личности. Они выражают такие присущие личности ценности как 

честь и достоинство, жизнь и здоровье, личная свобода и др.

Многостороннее отражение в советском уголовно-процессуаль

ном законе моральных интересов личности, а также и имуиоствен- 

ных, возрастание их признания г. обеспечения -  необходимое его 

свой ство, в котором проявляется гуманизм, нравственное начато, 

присущее отношениям государства и личности в советском уголовном 

процессе. В аспекте моральных интересов обвиняемого, по мнению 

диссертантна, существенно /наряду с другим/: правильное понгз/а- 

ние предусмотренных законом оснований оправдания и пх примене

ние в соответствии с законом; формулировка в законе данных ос

нований ; закрепление в законе и применение судом требования 

незамедлительности, в данном судебно:.: разбирательстве, призна

ния подсудимого невиновны:.', при наличии осяованзб! для постанов

ления оправдательного приговора ; формулировка резолютивной час

ти оправдательного приговора, которая во всех  случаях должна 

содержать решение о признании оправданного невиновны:.'.; про

цедура реабилитации при прекращении уголовного дела при предва

рительном следствии и дознании. Диссертант отстаивает необхо

димость включить в Основы уголовного судопроизводства и ТИК 

союзных республик в качестве общей норму, обязывающую суд, 

прокурора, следователя действовать на началах уважения к лично

сти /вовлеченной в уголовный п роц есс /.

Возможно и желательно дальнейшее возрастание права на возме

щение имущественного ущерба, причиненного в уголовном процессе
__  'л

гражданину незаконный: действиями должностных лип органов дозна

ния,предварительного следствия,прокуратуры и суда.

Обязанности следователя, прокурора, суда могут служить 

обеспечению прав и интересов личности, если они обладают необхо

димыми для этого  свойствами /соответстви е их содержания целя/.
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исследуемых гаранта.;; четкость Формулирования в статьях зако

на;; обеспеченность исполнения/. Каждое из этих свойств требует 

анализа /попытка которого предпринята в диссертации/.

Автор считает необходимым при исследовании уголовно-про

цессуальных средств, служащих обеспечению прав и интересов лич

ности, выделить а рассмотреть обязанность указанных выше лиц 

обеспечить возможность осуществления уголовно-процессуальных, 

прав, предоставленных личности.

В системе обязанностей следователя, прокурора, суда, слу

жащих обеспечению прав и интересов личности /участников процес

с а / ,  одно из важнейших мест принадлежит их обязанностям в сфере 

доказывания /которы е, однако, ранее в аспекте уголовно-процес

суальных гарантий специально не исследовались/. Соответственно, 

в диссертаций выявляется значение /для обеспечения прав и инте

ресов личности в уголовном проц ессе / требований с т .1 6  Основ уго

ловного судопроизводства /с т .6 9  УПК/; обосновывается вывод о на

личии как у суда, так и у следователя обязанности установить ас-, 

тану; прослеживается её конкретизация в положениях закона, ка

сающихся оснований уголовно-процессуальных решений; и др.

При "исследовании, какие уголовно-процессуальные средства 

служат обеспечению исполнения следователем,прокурором,судом их 

обязанностей по охране и защите прав и интересов личности, важно 

следовать указанию З.й.Ленина о необходимости надзора за исшуь- 
нением закона и отрогом наказании за неисполнение закона

диссертант признает, что отмена незаконного и необоснован

ного юрисдикционного акта /приговора и д р . / ,  направление уго

ловного дёла для производства дополнительного расследования -  

.меры правоохраны /восстановления санк

ции в отношении следователя, прок, н еза -
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конное и необоснованное решение /нак утверждает ряд ученых/.

Для достижения реальности, обеспеченности уголовно-процес

суальных прав личности имеет значение и т о , субъектом каких 

обязанностей она является. Обвиняемый несет обязанности, возни

кающие в силу факта привлечения в качество обвиняемого, т . е .  

обязательные для его правового статуса , а также появляющиеся 

при налички дополнительного юридического факта /например, пос

тановления следователя об освидетельствовании/. Первые из них 

необходимо предусмотреть и притом в одной статье , в Основах 

уголовного судопроизводства. Соответствующим должно быть реше

ние применительно к иным участникам процесса.

В систему уголовно-процессуальных средств, служащих обес

печению прав и ‘ интересов личности, входят полномочия представи

телей общественных организаций и трудовых коллективов.

В соответствии с природой социалистической демократии, 

диссертант видит в расширении и обогащении уголовно-процессуаль 

ных прав, законных интересов личности и их гарантий одну из 

важнейших тенденций развития демократизации советского уголов

ного процесса.

Отстаивается’ вывод о том, что предложения по дальнейшему 

обогащению, возрастанию названных прав, интересов, гарантий, 

сценка необходимости таких предложений долгий иметь единый кри

терий: усиление системности, взаимоподкрешшемости как назван

ных прав, и н тересов ,. так и средств, служащих их обеспечению; 

дальнейшее возрастание их унификации путем более полного за

крепления в Основах уголовного судопроизводства, а также взаим

ного обогащения уголовно-процессуального законодательства союз

ных республик ; содействие возрастанию для граждан правовой воз

можности личными усилиями обеспечивать свои права и интересы, 

на основе сочетания иптересов общества и личности, преимущест-
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теплого злаченая первых; учет /при внесении названных предло

жений/ опыта зарубежных социалистических стран,

В диссертации, применительно к правовому положению обви

няемого, взесены/или поддержаны/ предложения по дальнейшему 

расширению, обогащению его прав, законных интересов, возраста

нию уголовно-процессуальных средств, служащих их обеспечению, 

в том числе предоставить обвиняемому право: иметь защитника с 

момента предъявления обвинения по всем уголовным делам ; с раз

решения следователя присутствовать при совершении следственных 

действий / в  дополнение к тем случаям, в которых такая возмож

ность 54x6 предусм отрена/; заявить отвод прокурору, участвующему 

в судебном разбирательстве дела,приговор по которому отменен по 

его протесту "не в пользу обвиняемого", Внесено предложение 

предусмотреть в с т .2 3  Основ уголовного судопроизводства / в  с т .

51 УПК/ обязанность защитника своевременно использовать свои 

права ; предусмотреть обязанность следователя не допускать напра

вления уголовного дела прокурору с  обвинительным заключением, 

а прокурора -  в 'с у д ,  если обвиняемый, защитник /соответствен н о 

потерпевший и д р . /  не уведомлены об отказе в удовлетворении 

заявленных 'ими ходатайств, жалоб ж мотивах отказа ; предусмотреть 

обязанность прокурора лично изучать соответствующие материалы 

дела во всех случаях, когда принимаемое решение требует его 

санкции ; сформулировать обязанность суда при наличии оснований, 

предусмотренных п .1 -3  ст .3 0 9  УПК, выносить оправдательный при

говор в данном судебном заседании.

Практическая значимость исследования. Внесены /либо под

держаны, обоснованы/ предложения по дальнейшему совершенствова

нию норм уголовно-процессуального закона в долях возрастания
/ : ■

уровня обеспечения прав и интересов' личности е советском уго

ловном процессе, которые частично воплощены, а такке могут быть
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рассмотрены в дальнейшей работе по совершенствования советского 

уголовно-процессуального законодательства. Предложенные диссер

тантом категории: цель, предает, содержание уголовно-процессу

альных гарантий прав и интересов личности могут служить теорети

ческой апробации такого рода предложений. Зыводы диссертации мо

гут использоваться в научных исследованиях пс вопросам советской 

уголовно-процессуальной теории, а также в учебном процессе. 

терзали, выводы диссертации привлекается диссертанток при чте

нии им па юридическом факультете .'.ТУ лекционного курса "Совет

ский уголовный процесс'’ , спецкурса по проблеме уголовно-процес

суальных гарантий прав и интересов личности, проведении семи

нарских занятий, чтении лекций, проведении занятий по назван

ной проблеме об' слушателями СЦК при юридическом Факультете ’.ТУ.

Апробация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликованы монографии: "Гарантии прав личности в советском, 

уголовном процессе" /1972 г . / ,  "Гарантии поле личности в совет

ском уголовном процессе: предмет, цель, содержание* /19 73  г . / .  

Положения диссертации отражены в написанных диссертантом главах 

учебника "Советский уголовный процесс" /К . ,1956; , 1075 /, гла

ве пособия "Вопросы уголовного процесса в практике Верховного 

Суда СССР а Верховного Суда РС4СР" /.В ., 1974 /, в ряде статей, 

опубликованных /1974-1985  г г . /  в журналах: "Вестник Московского 

университета. С е р .I I . Право"; "Правоведение"; "Социалистическая 

законность", "Советская юстиция"; в межвузовских сборниках на

учных трчдов, а также доложены /в  сделанных диссертантом док

ладах,. сообщениях/ на ЗсероссиНекой научно-практической коксе- 

ренцаи адвокатов /П ятигорск, 1977 г . / г  на расширенном совещании 

координационного бюро Прокуратуры СССР, Института прокуратуры 

СССР "Развитие теории и практика уголовного судопроизводства в 

свете нового законодательства о Верховно;.: Суде СССР, Прокура
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туре СССР и адвокатуре в СССР"/Воронеж, октябрь 1980 г . /  ; 

научной конференция. “Ломоносовские чтенпя"/аридический факуль

тет '„ТУ, апрель IS8I  ; апрель IS83 ; апрель 1935 г . г . /  ; на теоре

тическом семинаре, проведенном ВШИ МВД СССР /2 7  марта 1981 г . /  ; 

секции 4 Всесоюзного научно-координационного совещания "ХаУ1 

съезд КПСС к задачи дальнейшего развития юридической науки” 19 - 

21 октября 1981 г ./вы ступ лен и е/ ; на семинаре по правовым пробле

мам уголовно-правового цикла МГУ /апрель 1985 г . / .

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, а также приложения /примечаний/ к библиогра

фии.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность к новизна иссле

дования, определяется его цель, методологические основы и ме

тодика, его практическое значение, формулируются основные поло

жения, которые выносятся на защиту.

Глава первая -  "Общая характеристика понятия утоловно- 

процессуальных гарантий прав и законных интересов личности" -  

посвящена исследованию вопросов, решение которых тлеет методо

логическое значение, существенно для понятия названных гарантии, 

для исследования проблемы в целом.

В параграфе первом -"Ленинские идеи об обеспечении прав и 

интересов личности при расследовании и разрешении уголовных дел. 

Марксистско-ленинское учение о взаимоотношениях государства и ли- 

чности" -исслэдуются ленинские идеи об обеспечении прав и интере

сов личности при расследовании и разрешении уголовных дел, выте

кающие из марксистско-ленинского учеш я о взаимоотношениях госу -

дарстаа и личности, их воплощение в законодательных актах, пред-
/

усматривающих средства охраны и защиты данных прав и интересов.

В их числе идеи ВДЛенина: о строжайшем соблюдении социалисттасксй
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законности в деятельности по расследованию и разрешению уголов

ных дел; о необходимости доказать, обосновать обвинение; вопло

щённые в требовании всестороннего, полного, объективного иссле

дования обстоятельств дела, в требовании установить истину по 

уголовному делу. Охрана и защита прав и интересов личности в 
уголовном процессе -  один из аспектов решаемой партией задачи 

обеспечения прав, свобод , интересов советских граждан. Положения 

новой редакции Программы Коммунистической партии Советского Сою

за , других партийных документов, решений /относящиеся к исследу

емой проблеме/, развивая ленинские идеи, служат обеспечению прав 

и интересов личности в уголовном процессе, возрастанию, упроче

нию уголовно-процессуальных гаранта.; данных прав и интересов. 

Диссертант учитывал болыпо.. вклад, внесённый советскими учёными 

/Н.С.Алексеевым, В.С,Лукашевичем а другими/, которые глубоко и с- 

о^едовали воплощение ленинских идеи в советском уголовном судо- 

’  производстве.

Раскрывая сущность личности, необходимо исходить из вывода 

основоположников марксизма-ленинизма о том, что сущность личнос

ти составляет её социальное качество В научной литературе 

имеется много работ /В.А.Ануфриева, Л.Д.Зоеводана, К.П.Р.услова, 

Н.С.лалеана, П.л.Латузова, З.А.Патюлина, З.П.Тугаринова и дру

ги х /, в которых рассматриваются, разграничиваются понятия "че

ловек", "личность", "гражданин". 3 связи с темой диссертации 

представляет интерес вопрос о том, всяки., ли живущий в обществе 

человек является личностью, диссертант разделяет позицию ученых 
/Е.А.-Днуордево, Г.Е.Глезермана, И.А.Олейника, Л.Л.Петрухина и \

других/, отвечающих на этот вопрос утвердительно, и обосно

вывает свой вывод. А соответствии с таким выводом,

\
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уголовно-процессуальные гарантии прав и интересов личности от
носятся и к обвиняемому /осуждённому/, виновному в совершении
ПрЕСТупЛСНиЯ.

Взаимоотношения личности, гражданина и государства имеют 

конкретно-исторический характер. В социалистическом обществе ин

тересы государства, общества, коллектива и граждан гармонически 

сочетаются при ведущем значении первых. Стот принцип находит вы

ражение в советском уголовном процессе в сочетании интересов пра

восудия /и  их гарантии/ и законных интересов /и  их гарантий/ гра

ждан, в нём участвующих. Советское государство обеспечивает ре

альность прав, охраняет и защищает интересы личности, какое бы 

процессуальное положение она не занимала. Алеете с тем оно воз

лагает на граждан предусмотренные законом, обязанности.

В-параграфе втором данной главы- "Понятие уголовно-процес

суальных гарантий праз и законных интересов личности" -  опреде

лено, что , по мнении автора исследования, должно быть признано 

данными гарантиями, показано, что именно входит в их структуру, 

каковы свойства обязанностей следователя, прокурора, суда, слу

жащих. обеспечению прав и .интересов личности в уголовном процес

с е ,  какова 'их 'систем а, и решён ряд других вопросов.

Диссертант, предприняв предварительно обзор позиции совет

ских ученых /В.Д.Адаменко, Р.й.АхметЕалеева, А,Д.Бойкова, 3.11, 

Ьожьева, М.” .Выдра, С.Ы.Гробова, Л. Д. Кокорева, В .3 .Лукашевича, 

Е.Г.Мартынчика, Н.П..Михайловой, М.С.Строговича. В.Е.йрченко и 

других/ по вопросу о понятии исследуемых гарантий, критически 

оценив ряд из них, сделал и обосновал свой вывод по данному

ЕОПрОСУ /СМ. С .? /’. I
Уголовно-процессуальные гарантии; -  система средств. Им при-I —————

суща целостность, упорядоченность, взаимосвязанность. Они вза - 

имодополняют друг друге, не совпадая при этом ; различны по
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непосредственным целя:.:, которым служат, субъектам, процессуаль

ным. действиям. /решения:.:/, с: которые: связаны. Исследуемые гаран

ти -  вид правовых гарантии прав и интересов личности. Ъ струк- 

туру названных гаранти:: входят различные предусмотренные зако

ном средства : принципы уголовного процесса /основополагающие 

рассматриваемые гара н ти и /; запреты /перелагать обязанность до

казывания на обвиняемого, домогаться показанні: незаконными мерз

ка:, задавать при допросе наводящие вопросы, запрет преобразова

ния к худшему и м н .д р ./;  уголовно-процессуальные институты /отво* 

дов и д р . / ;  средства надзора /прокурорского, вышестоящих суд ов /; 

санкции; и др . Вое это неизбежно проявляется в соответствузцих 

уголовно-процессуальных обязанностях л правах, что даст возмож

ность свести  множественность /в  указанном смысле/ к единому, к 

соответствующим уголовно-процессуальным обязанностям и правам. 

При этом диссертант учитывает, что права и обязанности играет
г

важную мотивационно-побудительную роль, выступает стимуляторами 

поведения ладей /Н .К .М атузов/; что правовые обязан::ости имеют 

многоцелевую функциональную роль в правовом надстройке, включаю

щей их роль как гарантій: осуществления прав Лі.И.Г.'лтузов, Б.:.:. 

Семененко/. В диссертаций обосновывается вывод о том, что .'уго- 

ловно-процессуалыше обязанности и права, чтобы служить обеспе

чению прав и интересов личное т ;:, долины обладать не обход;-ял.и: 

для этого  свойствами, выделенными автором исследования / с м . с . I I -  

12/ .  Признание необходимости таких свойств отражает связь, при

сущую уголовно-процессуальны:.! средства'.; /служащим обеспечению 

прав и интересов личности/ и деятельности по их осуществлению * 
в трактовке диссертантом рассматриваемых ш  гарантий. Соответ

ствующие уголовно-процессуальные обязанности и права могут слу

жить как условиям::, таї: и средства-.™ обеспечения прав п интере

сов личности. Советским уголовно-процессуальным. правом предус



мотрена слстека многочисленных обязанностей суда, прокурора, 

следователя, корреспондирующих целям рассматриваемых гарантий. 

Обеспечению прав а интересов личности служат не только обязанно

сти , но а соответствующие права следователя, прокурора, суда, 

диссертант отстаивает вывод о том, что одни права личности /о б 

виняемого, потерпевшего и д р . /  служат средствами охраны и защи

ты ДРУГИХ.
3 обеспечении прав и интересов личности существенна уголов

но-процессуальная берма, понятие которой привлекло вникание мно

гих учёных/ о. Г, Даева, Л. Д. Кокорева, П. Ф. Пашкевича,'«!. 0 . Ст роговина, 

ВЛ;.Ипилёва,П.С.сЛЬканд,1г':.Д.Дку6а и других/. Решение вопроса о 

её понятии, признаках предложено и автором данного исследования. 

Основа построения советской уголовно-процессуальной формы -  един

ство . При его ведущем значении она и дифференцирована.Такой под

ход целесообразен. Обвиняемый в любом преступлении должен пользо

ваться гарантияла,соотносимыми с обвинением в преступлении. При 

сохранении протокольной Формы досудебной подготовки материалов 

этому должна соответствовать дифференциация деяний, которые ны

не в уголовном праве охвачены единым понятием -  преступление.

Система уголовно-процессуальных гарантий, присущая советс

кому уголовному процессу, распространяется и на иностранных 

граждан, лиц без гражданства.

/головно-процессуальные гарантии прав и интересов лич

ности -  прежде всего гарантии прав а интересов участников про

цесса, понятие которых диссертант обосновывает применительно к 

содерж а«» раздела Ц Сенов уголовного судопроизводства,

3 параграфе третьем -  "Характерные свойства подлинно демо

кратических головно-процессуальных гарантия прав -и законных 

интересов личности в советском уголовном процессе" -  поставлен 

вопрос о ток , какие свойства присуща исследуемым гарантиям, ро- 
скол.оку они действуют в советском сомалистическом уголовном



-  21 -
процеоое, предусмотрены социалистическим уголовно-процессуальным 

правом,эта свойства выделены / с м .с .7 /  а рассмотрены. Показано, что 

гарантии, соотносимые с провозглашенными в .Международном такте о 

гражданских и политических правах, имеют в советском уголовном 

процессе преимущественно конституционное значение. Важно, что это 

относится и к презумпции невиновности обвиняемого, основное со 

держание которо ; выражено в ст .160  Конституции СССР.Вместе с тем, 

ст .1 60  Конституции СССР названным не ограничена. Ее требование 

. .в  соответствии с законом" имеет емкое содержание. Оно охваты

вает /наряду с другими/ требования с т . с т .245,301 Л1К, соблюдение 

которых -  важное условие постановления обвинительного приговора 

при бесспорной доказанности виновности подсудимого.Гарантии, пре

дусмотренные указанными ст.ст.УПК,. те;/, самым также нашла отраже
ние на конституционном уровне. Анализу ст .160  Конституции СССР 

учеными /Г .Н .А геевой ,k-1. .>1.Грошевым,Т.К.Добровольской,Ч.С.Касумовым, 

^ 31.Д.Кокоревым,А.ЖДэринши,И.А.Лабусом,х!.З.Лукашевачем,П.А.Дупинс- 

кой.Е. Г. nia ртынчиком.д.О. У|Отовиловкером,З.П.Ражи мовым,Я. Л.Петрухи

ным,:й.С.СтрогоБичем,3..'Л.СаБицким,Г..'1.Чангули и другими/ уделено 

значительное внимание.При этом позиции многих аз них не совпадают.

В диссертации обоснован вывод, что обогащение, возрастание -  

тенденция развития исследуемых гаранта,!. Сделан а аргументирован 

вывод: Конституция СССР IS77 г . и принятое на ее основе

новое уголовно-процессуальное законодательство ведут к возраста

нию соли, значения исследуемых гарантий /ч т о  содействует их со 

блюдению/. Подтверждение этого автор видит в ток , чтог на конс

титуционном .уровне по существу признана недопустимость проти

вопоставления задачи э>.'активной борьбы с преступностью и зада

чи обеспечения процессуальных прав личности, её интересов / с т .

4, 53, 56, 57, 156, 160 и др. Конституции СССР/; обогащен 

комплекс конституционных прав и свобод личности /исследуемые
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же гарантий, охраняй, защищая права и интересы, специфичные 

для положения обвиняв:',ого, потерпевшего и др. служат такам пу

тем охране, защите названных прав а св об од /; возросла обязан
ность должностных лиц .уважать данность, охранять от нарушений 

её права и интересы; усилилось социальное значение уголовно- 

процессуального права а процесса; а др.

Б.соответствии с выходом с сочетании в советском уголовном 

процессе законных интересов личности /и  их гарантий/ с интере

сами /и  их гарантиям:»/ правосудия, диссертант аргументирует 

свое несогласие с позицией ученых /З.д.Адаменко, Л.Д.Кокорева, 

1. 0. "отовилоякерв и других/, признающих наличие коллизий между 

названными интересами /и х  гарантия,»»»/. При этом учтено, что пра

вовая норма, зякрешызвдая право или свободу личности, выступает
»

как научно обоснованная, практически выверенная мера единства и 

сочетания общественных и личных интересов /Н .В .Зптрук/. Если же 

та ала иная процессуальная н орм  такому требованию не отвечает, 

это может приводать- к рассогласованию интересов правосудия и за
конных интересов личности, делая необходимым отмену, изменение 

лрэьсво., нормы. Автор исследования, определяя интересы социали

стического правосудия /п о  уголовным делам/ признаёт, что для них 

важна как потребность изобличить виновных в совершения преступ

ления, применить к ним меры ответственности, так и необходи

мость делствовать пои этом ь (Гермах и средствами, соответствую
щими демократизму, гуманизму, этичности созетского уголовного 
процесса /установленных, предусмотренных законом/.

Б диссертации показана коренная противоположность развития 
у го; (О н и о-п ро це с с у ал ь н ых гарант«/, прав и интересов личности в 

советском уголовном процессе и развитая гарантий, провозглашен
ных г буржуазном преве.

ц Р" -  "Цели, значение уголовно-процессуальнцх
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гарантий прав и законных интересов личности, ах взаимосвязь с 

иными видами гарантий прав и законных интересов личности" -  при

ведено понятие цела, показано, чему служит постановка и решение 

вопросов д  целях и значении данных гарантий, изложены критичес

кие соображения диссертанта по отдельным выводам ученых о целях 

правовых гарантий, определены цели исследуемых гарантии, Г.ри 

атом подчёркнута взаимосвязь в решении задач, с одно« стороны, 

защиты интересов общества, государства и личности от преступных 

посягательств /путем расследования и разрешения уголовных дел/ 

а, с другой стороны, обеспечения прав и интересов личности в 

уголовном процессе. Поставлены и рассмотрена вопросы о значении 

исследуемых гарантий, их взаимосвязи с иными вида;:,: гарантии 

прав и интересов личности.

В параграфе первом -  "Цели и значение уголовно-процессуаль

ных гарантий прав и законных интересов личности" -  сделан вывод
Г* •Т ^о 'том , что эти гарантам должны ст^.улнироячть ладную активную 

деятелы;ость гражданина для защиты им своих прав л интересов, 

обеспечивать ее . Цель рассматриваемых гарантий -  не только пре

дотвратить нарушение прав а интересов личностл в деятельности 

следователя, прокурора, суда, но а обеспечить содействие следо

вателя, прокурора, суда их осуществлению, охране и защите, дол

жны обеспечиваться: возможность осуществления уголовно-процес

суальных прав, предоставленных гражданину; выявление нарушения 

этих прав и интересов; применение п,едусмотренних законом мер 

воздействия к виновным в таких нарушениях.
Признав, что уголовко-процессуальные гарантии прав и инте

ресов личности имеют важное значение, автор показывает, что 

наличие данных гарантий, необходимость их соблюдения вытекают 

аз самой сущности социалистическое демократии, которэои свойст

вен реальный гуманизм, уважение к личности, к ее правам, свобо-
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дам, интересам; определяется возрастанием роли человеческого 

фактора; тем, что дашше гарантии ограждают личную свободу, 

честь , достоинство, права и свобода личности, ее интересы в та

кой области государственной деятельности, где нарушение закона 

могло бы их серьезно затронуть, отрицательным образом отражаясь 

к на интересах общества; названные гарантии -  ограждая права и 

интересы личности /прежде всего обвиняемого/ в уголовном процес

се -  тем самим способствуют охране и защите комплекса конститу

ционных прав и свобод личности. Наличие и соблюдение исследуе

мых гарантий необходимо для решения задач уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальные гарантии прав и интересов личности со 

циально полезны и объективно необходимы как для интересов граж

данина, так и Советского государства, общества.
*

Параграф второй - "Взаимосвязь уголовно-процессуальных гаран

тий прав и законных интересов личности о иными видами их гаран- 

тий" -  существен для концепции диссертанта, который исходит из то

г о , что рассматриваемые гарантии входят в единую систему видов 

гарантий социалистической законности, прав и интересов личнос

ти, подкрепляются ими, без чего их реальное значение было бы не

возможно. 'Рассмотрен ряд конкретных вопросов, связанных с этим.

Обеспечению прав к свобод личности в уголовном процессе слу

жит деятельность Коммунистической партии Советского Союза. Рас

ин; ре кие и обогащение прав и свобод граждан, создание все более 

благоприятных условий и гарантий их полной реализации -  програм

мное положение партии.

Привлечено внимание /помимо других вопросов/ к недопустимости 

противопоставления в деятельности следователей, проку

роров, судей законности и целесообразности;
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к важности для обеспечения прав и интересов личности в уголов-

ном процессе такого фактора как правосознание; к историческому
и . ■
опыту решения в советском законодательстве вопроса о требовани
ях, предъявляемых к кадрам следователей, прокуроров, судей. Ар

гументируется вывод о необходимости повысить на законодательном 

уровне эти требования.

Глава третья -  "Предмет уголовно-процессуальных гарантий 

прав и законных интереоов личности '',- в которой рассмотрен круг 

вопросов, связанных о признанием уголовно-процессуальных прав 

личности а её интересов указанным предметом.

(| В параграфе первом -  "Процессуальные права личности /обви

няемого/ как предмет уголовно-процессуальных гарантий" -  диссер

тант, опираясь на закон, признает, что не только интересы, но и 

уголовно-процессуальные права личности составляют исследуемый 

предмет, акцентирует внимание на том, что субъективное право -  

право на пользование благами /ценностями/, возможность лично са

мостоятельно действовать, принимать волевые решения /О.Э.Лейст, 

Г. В. Мальцев, Ф.М. Рудине кий, М.С„Строговач, Л.С.Явич я другие/.

С учётом этого им предложено определение прав обвиняемого, пра

ва обвиняемого На защиту. Предусмотренное ч .2  от , 39 Конституции 

СССР требование относится и к уголовному процессу. Суд, проку

рор, следователь, обеспечивая реальность уголовно-процессуаль

ных прав личности, должны вместе с тем /действуя в интересах 

и правосудия, и личности/ пресекать злоупотребление ими. дис

сертант, однако, не разделяет предложение дополнить уголовно- 

процессуальный закон правилом, соответствующим предусмотренному 

в о т .24 Основ гражданского судопроизводства.

Право обвиняемого на защиту -  одна из проблем, находящих

ся в центре внимания советских ученых. Оно было предметом спе

циального изучения В.Д.Адаменко, А.Д.Бойкова, А.С,Кобликова.

ПІ
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Л.Д.Кокорева, В .3 .Лукашевича, Я.О.Мотовилопкера, И.Д.Перлова, 

Ф.Н.Рудинского, І.І.С.Строговича, Ю.И.Стецовского, Г.П.Саркиоянца, 

Л.Т.Ульяновой, АЛ.Цыпкина и многих других. Однако данная проблей 

ма не исчерпана, в ней еще немало дискуссионного. Автор, иссле

довав понятие, содеряаш е права обвиняемого на защиту пришел к 

выводу, что оно включает и права защитника обвиняемого /ом .и  с . 9; 

Он аргументирует свою позицию по спорному вопросу о том, кто яв

ляется субъектом права па защиту /признав им не только обвиняемо

го ,н о  и потерпевшего и д р . / ,а  также поставил и реш и вопросы о 

том ,с какими юридическими фактами связано возникновение прав у 

данного обвиняемого; о свойствах права обвиняемого на защиту в 

советском уголовном процессе.Права обвиняемого классифицированы. 

Рассыорены права,имеющиеся у обвиїиемого в процессе доказывания; 

позволяющие ему отстаивать свою позицию по правовым вопросам,ре

шаемым следователем,прокурором,судом; дающие возможность действо-! 

вать для устранения /п о  основаниям,предусмотренным законом/от уча. 

стия в деле лиц,полномочных принимать решения /и  других,указанных 

в законе/, а также -  действовать для устранения нарушения своих 

прав и интересов. Предпринятый анализ права обвиїиемого иметь 

защитника привел к выводу о необходимости расширить круг уго

ловных дел, по которым участие защитника по закону обязательно 

/включив в него,помимо других, дела лиц, содержащихся под стра

жей/. Критически оценено предложение ученых /В .Г .даева , И.Л.Пет

рухина/ сузить предусмотренные законом основания для такого 

участия. Диссертант предлагает прямо предусмотреть в законе пра

вило о недопустимости использовать как доказательства показания, 

полученные с нарушением запрета, предусмотренного в п.1  ет.72 

УПК /равно -  и в п.З егой ста ть и /. Внесены и иные предложения, 

направленные на дальнейшее расширение права обвиняемого на 

зашиту, в том числе -  предоставить каждому обвиняемому право
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лметь защитника с момента предъявления обвинения. Такова пози

ция В.Б.Алексеева, И.С.Алексеева, В.И.Божьева, А.Д.Бойкова, З .Г .
* 1

Даева, Л.Д.Кокорева, В .3 .Лукашевича, Л.Л.Петрухина, М.С.Строго- 

вича, В .»1,Савицкого, Г.Л.ЧангуЛа, многих других учёных. Посколь

ку Конституция СССР /с т .1 5 8 /  предусматривает обеспечение обви

няемому права на защиту, но не определяет его конкретных прав 

а момента их возникновения, спорен вывод о том, что в силу наз

ванной статьи право обвиняемого иметь защитника возникает о мо

мента предъявления обвинения /Ю.М.Стецовскпй/.

Защитник несвоевременно осуществляет защиту прав а интере- 

,е сов обвиняемого и тем нарушает их, если не реализует при нали

чия основании предоставленные ему права при предварительном 

следствии. Важна задача активизировать деятельность защитника 

при предварительном следствии, используя для этого не только 

дальнейшее.совершенствование закона, но и иные, не уголовно

процессуальные средства.

В параграфе втором -"Законные интересы личности как пред

мет уголовно-процессуальных гарантий" -  определена позиция дис

сертанта по дискуссионному вопросу о природе интереса /который 

исследовали многие ученые: Б.А.Ануфриев, А.С.Аазикович, В .0 .Бер

нацкий, С.Н.Братусь, Г.Е.Глезерман, Р.Е.Гукасян, В.П.Грибанов,

Д.А.Керимов, Л.Ф.Кокорев, В.А.Кучинскай, Г.В.Мальцев, В.А.Патю- 

лац и другие/, обосновывается решение по дискуссионным же во

просам о понятии законного интереса личности /см . с .Ю /,  кото

рый и входит в предмет исследуемых гарантий;: о содержании за

конного интереса участвующего в уголовном процессе гражданина, 

обвиняемого; критериях оценки законности интереса, отстаиваемо

го гражданином в уголовном процессе; субъектах, оценивающих, 

законен да тот или иной интерес данного гражданина /см . с .Ю /.

Те или другие из названных проблем рассматривались Н.С.Алексе
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евым, С.А.Александровым, В.Д.Адаменко, А.Д.Бойковым, О.Я.Бае- 

вым, К.В.Витруком, З.Н. Кудрявцевым, Л.Д.Кокоревым, В .3 .Лукаше

вичем, Г.В.Мальцевым, д,0.Зотоваловкером, Ю.’Л.Стецовсклм, А,Л.

. ыпкиным и другими учеными. Проанализировано уголовно-процессу

альное законодательство, в единстве с правоприменительной прак

тикой, в аспекте признаний им, выражения в нём моральных и иму

щественных интересов обвиняемого; внесены предложения, направ

ленные на возрастание такого признания, выражения.

Интересы личности по своей природе объективны, что призна

ют Е.А.Ануфриев, А.С.Айзикович, 3 . 0 . Бернацкий, Л.Д.Кокорев, Г.Вр 

,'.1альцев, А.А.Тарасенко, Ji. «.Чечет и другие ученые. В диссертации 

поддержан вывод о том, что интерес .не является содержанием или В
;i

сущностью субъективного права.

Поскольку предмет исследуемых гарантии -  уголовно-процессу-f 

альные права личности и ее интересы, система данных гарантий V 
должна включать как средства, обеспечивающие осуществление прав,' 

так и средства, обеспечивающие достижение /сохранение/ той выго

ды, блага, к которым стремится гражданин -  субъект уголовно-про

цессуального права. Следовало бы дополнить с т .2 ?  Основ уголовно

го судопроизводства, предусмотрев в ней обязанность суда, проку

рора, следователя обеспечить участвующим в уголовном деле гражда

нам /лицам/ возможность охраны и защиты своих законных интере

сов . Учеными обоснованно признано, что законные, правильно п о- , 

нятые и -  личные интересы гражданина могут не совпадать. Опре

деляя законные интересы обвиняемого, диссертант делает вывод, 

что к ним относится справедливое, в соответствии с требованиями 

закона, применение к нему наказания. Не опровергает этого нали

чие запрета преобразования к худшему при рассмотрении дела в
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кассационном порядке, ибо его  назначение -  обеспечение реаль

н ости  права обвиняемого на кассационное обжалование. Законен 

интерес участника процесса, состоящим в том, чтобы, действуя 

законными средствами, достичь, сохранить выгоду, благо, закону 

не противоречащие. Критерии оценка следователем, прокурором,су

дом, законен ли данный интерес гражданине -  закон. Расширение та

кого критерия / 0.Я .Баев/ может, по мнению диссертаьта, создать 

угрозу того , что данный следователь / с д ,  прокурор/ могут оце

нить не противоречащий закону интерес личности как незаконный.

Защитник, оценивая законность интереса обвиняемого, включая 

его притязание, стремление достичь определенного блага, обязан 

неизменно руководствоваться презумпцией невиновности обвиняемо

го , действовать с целью выявления всего того , и только того , что 

может служить опровержению предъявленного обвиняемому обвинения, 

смягчению его ответственности, т .е .  -  в соответствии со с т . 20 
Основ уголовного судопроизводства. Целесообразно дополнить, кон

кретизировать данную статью, предусмотрев обязанность защитника 

содействовать установлению и "иных обстоятельств", которые мо

гут послужить защите "законных интересов" обвиняемого.

В связи с исследованием моральных интересов диссертантом 

выделена обязанность суда, прокурора, следователя уважать лич

ность, рассмотрено содержание данной обязанности. Существенно, 

что запрет унижать человеческое достоинство, закреплённый в 
нормах советского уголовно-процессуального права, поправля

ется наличием такого же запрета в уголовном и исправительно- 
трудовом праве; На основе проведенного исследования в дис

сертации сделан вывод о то»., что в советском уголовно-про

цессуальном праве широко и мьогостороьие признаны мораль

ные интересы лица, необоснованно привлеченного к уголовной 

ответственности г в чём проявляется его  гуманизм. Установле

ние законом оснований и порядка совершения судом," про-
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курором, следователем соответствующих действий, принятия иг.а: 

решений служит охране к защите моральных, иных интересов лично

сти , ее прав. Следовало бы в качестве общей нормы предусмотреть 

в уголовно-процессуальном законе правило о том, что действия к 

решения, затрагивающие права и интересы личности,могут быть со

вершены /приняты/ не иначе как при наличии оснований и с  соолк- 

дением порядка, предусмотренных УПК. Основание оправдания су

щественно для моральных /и  имущественных/ интересов лица, при

знанного невиновны!.:. Нельзя поэтому поддержать предложение вру

чать оправданному вместо копил оправдательного приговора удосто

верение о реабилитации без  указания основания оправдания /К .А . 

Л ибус/ и вместе с тем следует присоединиться к учены.: /В .3 .Лу

кашевич, П.О.Пашкевич, В.П.Савицкий, '..'..С.Строгович и многие дру

г и е /,  считающим необходимы.: усовершенствовать формулировку я.З  

ст .3 09  /соответствен н о и п .2  с т .2 0 8 / УПК. Возможен такой вари

ант: "Обвиняемый непричастен к совершенному преступлению". Дис

сертант признает важность оперативного, в данном судебном засе

дании, постановления оправдательного приговора, если участие 

подсудимого в совершении преступления не доказано / а  следстви

ем исчерпаны в се  возможности по собиранию дополнительных дока

за тел ь ств /. Направление при таких условиях уголовного дела для 

производства дополнит олышго расследования -  нарушение прав и 

законных интересов личности. В каждом оправдательном приговоре 

необходимо решение не только об оправдании, но и о признании 

оправданного невиновным. Признавая несомненную важность для
•

интересов личности решения законом вопроса об оглашении данных 

лголовного дела, диссертант ш е ст е  с  тем считает, что замена 

в е т .1 8  УПК указания: "интимные" стороны жизнп на "любые све

дения о (лкчпоЗ жизни" привело бы к значительному ограничению 

гласности судебных процессов, Расширение же их гласности -
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один из важных факторов как для обеспечения прав и интересов 

личности, так к для интересов Советского государства, общества.

В диссертации покапано, в чем состоя т имущественные инте

ресы обвиняемого, раскрыты интересы, признанные в ч.З  ст .5 6  

Конституции СССР, в с т .5 0 1 УПК, внесены /поддержаны/ предложе

ния углубитй признание законом таких интересов. Приведенные 

диссертантом материалы судебной практики вышестоящих судов дают 

основание признать, что она -  важный фактор, служащий охране и 

защите интересов личности в уголовном процессе.

В главе четвертой -  "Содержание уголовно-процессуальных 

гарантий прав и занонных интересов личности" -  поставлена цель 

исследовать, какие предусмотренные советским уголовно-процессу

альным правом средства могут служить и служат обеспечению прав 

и законных интересов личности в уголовном процессе / т . е .  соот

ветствуют предмету названных гарантий/. Поскольку всю систему 

данных средств рассмотреть в одной диссертации нельзя, и учиты

в ая , что решения по уголовному делу принимают суд , прокурор, 

следователь, внимание сосредоточено.на обязанностях /и  правах/ 

этих лиц /о р г а н о в /. Процессуальные права, интересы личности тем 

более гарантированы, чем последовательное,7полнее, конкретнее 

требование их охраны и защиты воплощено в  обязанностях суда, 

прокурора, следователя. Именно на этих лиц /орган ы / закон возла

гает обязанность обеспечить участвующим в деле гражданам возмож

ность осуществления предоставленных им прав. Диссертант обосно

вывает сделанный им вывод, что для советского уголовного про

цесса характерна последовательность, полнота воплощения требова

ния обеспечить права и интересы личности в соответствующих, кон

кретных обязанностях следователя, прокурора, суда.

Важное значение для обеспечения прав и интересов личности 

имеют полномочия представителей общественных, организаций и тру



довых коллективов в уголовном судопроизводстве.

В соответствии с выводом диссертанта о свойствах, необходи

мых названным выше обязанностям для того , чтобы ети обязанности 

могли служить обеспечению прав и интересов личности, они рассма

триваются поочередно -  взятые совместно с практикой их неполна- ! 

ния -  в аспекте пх содержания; формы /четк ость , определенность/ 

закрепления в статьях закона; обеспеченности исполнения.

Параграф первый -  "Обязанности следователя, прокурора,суда, 

служащие обеспечению прав и законных интересов личности" -  посвя

щен анализу уголовно-процессуального закона с тем, чтобы выделить 

и рассмотреть систему обязанностей следователя, прокурора,суда, 

кооресповдируящих целям исследуемых гарантий, служащих -  в силу 

своего содержания -  обеспечению прав и интересов личности в уго

ловном процессе. Применительно к правовой норме категория "содер

жание" показывает, какое требование поведения ею выдвигается Д .

А.Керимов/. Такое понимание содержания применимо и к правовой, 

процессуальной обязанности.

В соответствии с задачами, принципами советского уголовно

го  процесса ему свойственна значительная система обязанностей 

указанных выше лиц, по своему содержанию могущих служить охра

не и защите прав л интересов личности. Принципы советского уголо

вного процесса отражают закономерности развития социалистическо

го общества, включая гармоническое сочетание интересов общества 

и личности ; возрастание свобод и прав личности, обогащение пх 

гарантий. В решении дискуссионного вопроса о системе принципов 

процесса /данная проблема исследовалась;многими учеными: Г.Н. 

Агеевой,Т.Н.Добровольской, Н.С.Лупинской, В.П.Нажлмовыы, И.Л. 
Петрухиным, М.С.Строгого”? ем, И.В.Тыричезым, А.Л.Цкшшкым и дру

гими/ основой должка служить Конституция СССР. Заслуживает вни
мания УПК ВНР, в котором четко определено что именно признает-
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ся принципал®.

Диссертант исходит из т о го , что принципа советского уголов

ного процесса, его  конституционные основы : осуществление право

судия только су д о м ; коллегиальность :: участие народ.'!ых заседа

телей ; независимость судей и народных заседателей к подчинение 

их только закон у; равенство граждан перед законом п суд ом ; обес

печение обвиняемому права на защиту; уважение, неприкосновенность 

личности, жилища, гарантированность законом тайны переписки, те -  

лефонных переговоров и телеграфных сообщений, охрана ее прав и 

свобод,-® все  другие конституционные принципы проявляются 3  ЕМ 

соответствующих обязанностях следователя, прокурора, суда, кото

рые- поскольку их содержание соответствует названным принципам -  

служат охране и защите прав, интересов личности в уголовном 

процессе.

Одна из центральных проблем исследуемых гарантий -  ресение 

о том, обязывает ли закон следователя, прокурора,, суд установить 

истину и насколько он в этом последователен. В советском уголов

ном процессе наличие такой обязанности объективно необходимо. 

Установление истины -  правовая, процессуальная обязанность сл е - 

• доваТеля, прокурора, суда / с т .2 ,  4 3 ,4 5 ,4 6 /Основ, ст .2 43  УПК, с т .  

118 УПК Армянской ССР, ст .Ю 7  УДК Эстонской ССР и д р . / .  Соответ

ственна, нет оснований для сделанного вывода, о том, что недопу

щение привлечения невиновного в качестве обвиняемого "может быть 

истолковано как задача с преднамеренным завышением требований" 

/А .И .Л ибуо/. Обязанность установить истину предусмотрена УПК з а -  

\  рубежных социалистических стран. Проведенное диссертантом иссле

дование позволяет ему утверждать, что тенденция развития совет

ского уголовно-процессуального законодательства -  возрастание 

требования установить истину. Названная обязанность слупит обес

печению прав и интересов личности в немалой'мере благодаря ее 
конкретизации в установленных законом основаниях процессуальных
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решений, которые рассмотрены в диссертации: основания привле

чения лица в качестве обвиняемого, применения мер процессуаль

ного принуждения, приговора. При этом признано, что обстоятель

ства , составляющие фактическую основу процессуального решения, 

должны соответствовать действительности /il.li.Бажанов, Ю.М.Гроое- 

вой и д р уги е /. Такой вывод однако не общепринят. Достаточной как 

основание для привлечения лица в качестве обвиняемого является 

система доказательств, приводящая к выводу о том, что преступле

ние совершено данным лицом и исключающая иные вереси ; полученная 

с соблюдением /н а  момент выполнения ст .1 4 3  УПК/ требований ст .1 4  

Основ ; свидетельствующая об отсутствии оснований, предусмотрен

ных с т .5 ,  51 Основ. Такая совокупность доказательств приводит 

следователя к убеждению в виновности лица, привлекаемого им в 

качестве обвиняемого. По данному дискуссионному вопросу вывод 

диссертанта совпадает с позицией Я.С.Алексеева, В.П.Божьева.В.З. 

Лукашевича и ряда других ученых. Целесообразно усилить конкрети

зацию в законе основания постановления обвинительного приговора. 

Длд исполнения обязанности установить истину суд и сам должен 

собирать недостающие доказательства. Отказываясь от реализации 

такого полномочия /при наличии к этому необходимости и возможно

с т и / суд  нарушает права и интересы личности /подсудимого, потер

певшего и д р . / .  Трактовка основания, предусмотренного н.З ст .309  

УЩ по сущ еству,как свидетельствующего, что истина не установлена 

/Я.ОЛіотовиловкер и д р . / ,  не имея, по мнению автора, убедительно

го  подтверждения в законе, не отражает интересы оправданного ли

ца. В диссертация показано, что советский уголовно-продессуаль- 

яык законі нь только возложил на следователя, прокурора, суд 

обязанное^, установит-?, истину, но и п р ед у см отр и  пути, слупа- 

щде зе наполнению / с т . 1 4 . 16 Основ, ч .2  с т .7 7  и др.ст.ЗШ К/.

Возможность решения задачи охранять л ващкщать права и кн-
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тересы личности в уголовном процессе в существенно;': мере опре

деляется тем, что признано доказательством, что монет быть поло

нено в основу решений следователя, прокурора, суда. В диссертации 

дан анализ ст .1 6  Основ уголовного судопроизводства л показано,

что определяемые ев обязанности служат ватными средствами обес

печения прав и интересов личности в советском уголовном процессе. 

Необходимо предельно бережное, осмотрительное отношение к внесе

нию предложений, связанных с изменением ст .1 6  Основ. Диссертант 

не видит необходимости в изменениях, затрагивающих ее существо.

Он не разделяет предложения указать в данной с т .  вместо "факти

ческие данные" -  "сведения о фактах" ДЗЛ.:.!ихеенко/. Вместе с 

тем им признано, что доказательства -  не факты, но сведения о 

них. На основе изучения раззлтня советского  уголовно-процессу

ального права сделан вывод, что его тенденция -  возрастание га 

рантий достоверности доказательств. С учетом такой тенденции 

внесен ряд предложений /предоставить свидетелю право ходатайст

вовать о своем повторном допросе и д р . /  ; критически осмыслены 

некоторые предложения ученых, включая предложение допустить 

фрагментарную звукозапись показаний ; поддержана позиция ученых 

/А.М.Ларина, Й.Л.Пётрухина и други х/, считающих, что введение 

полиграфа недопустимо. Обогащение уголовно-процессуальной дея

тельности научно-техническими средствами возможно при условии 

обеспечения прав я интересов личности, охран» присущих ей йенно- 

отей.Применение следователем, судом при допросах психологических 

приемов -  в рамках их обязанности соблюдать запрет домогаться' 

показаний путем насилия, угроз и иных незаконных мер -  не нару

шает права и интересы личности.
В связи о  обязанностью установить истину, привлечено внима

ние к  необходимости дополнительных мер, в том числе и уголовно

процессуальных, по усилению гарантий полноты и достоверности про
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токола судебного заседания. Признано необходимым предоставить 

свидетелю возможность ознакомления с записью своих показаний в 

протоколе судебного заседания ; установить как единое для УПК 

всех  союзных республик правило об изготовлении, в случае дли

тельного судебного заседания, его протокола по частям ; дифференци

ровать срок изготовления протокола судебного заседания ; предус

мотреть возможность продления срока для подачи замечании па 

протокол судебного заседания. Учитывая значение правила, пред

усмотренного в ч .4  ст .3 09  УПК для борьбы с преступностью, для 

прав, интересов личности, его следовало бы предусмотреть в Осно

вах уголовного судопроизводства.

Исполнению обязанности установить истину служат процедур

ные требования / о  порядке совещания судей и ми. д р . / ,  что пока

зано в диссертации. Целесообразно ввести протоколирование резуль

татов голосования судей /б е з  персонального их указания/ по во

проса;/, предусмотренный в ст.ЗОЗ УПК,/подобно тому, как это ус

тановлено, например, в УПК ЧССР, УПК ВНР/ Если судья пришел к 

убеждению в невиновности подсудимого, едва ли правильно его 

участие в голосовании по таким вопросам, как о мере наказания,

и др. Поэтому безусловное сохранение требования "никто из судей 

не вправе .'воздержаться от голосования" нежелательно. Необосно

ванное привлечение в качестве обвиняемого ставит задачу не толь

ко реабилитировать невиновного, но и сделать это с возможной бы

стротой . Уже это  делает невозможным поддержать предложение Д .  

Ы.МихеенкЬ/ лишить суд права в стадии предания суду прекратить 

уголовное дело, признав, что участие обвиняемого в совершении

преступления не доказано.
'  ̂ IДля (советского уголовного процесса, для положения личнос

ти принципиально наличие у суда, прокурора, следователя обязан-
I

поста обеспечить возможность осуществления уголовно-прсцессуаяь-



них прав личноста, которая приобрела конституционное значение 

/ч Л  ст .5 7  Конституции СССР/. Диссертант выделяет названную обя

занность, раскрывает её содержание и значение. Наличие такой 

обязанности: проявление гуманизма отношений следователя, проку

рора, суда -  .наделенных значительными властными полномочиями, 

затрагивающими личность, её права и интересы -  с гражданами; слу- 

:жит формированию у следователя, прокурора, судей уважения к лич

ности, ее правам и интересам; содействует 'Достижению равной воз

можности обвиняемых /потерпевших и д р . /  осуществить свои права; 

побуждает следователя ,-суд  стимулировать законными средствами 

использование адвокатом-защитником, представителем их прав; и 

др. Значению начала, предусмотренного ст .2 7  Основ уголовного 

судопроизводства, соответствовало бы его закрепление в разделе 

I "Основные положения" названного закона.

Гражданин может использовать своё право, если о его нали

чии он знает и его значение понимает. Учитывая ото, диссертант 

выделил и проанализировал возложенную на следователя.прокурора, 

суд обязанность разъяснить' гражданам их уголовно-процессуальные 

прават. По мнению автора диссертации, необходимо дальнейшее воз

растание и конкретизация этой обязанности, в Связи с чем им ■ 

внесены /а  также поддержаны/ соответствующие предложения, в том, 

числен дополнить о т . 141 УИК требованием указывать в протоколе 

■любого следственного действия, какие-именно-права разъяснены гра

жданину, участвовавшему в данном следственном действии . /предус

мотрев тем самым такое требование в качестве общего для всех 

следственных действия/; дополнить закон правило:^ о разъяснении 

/при применении п .6  с т .5  Основ/ близким умершего лица, а также 

представителям общественной организации, трудового коллектива 

/гд е  -работал,жил или учился умерший/права ходатайствовать о про

должении' производства по уголовному делу; четко определить в
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законе, кто разъясняет обвиняемому /потерпеыш.ту и д р . /  права, 

предоставленные ел  в  стадии предания суду, права, которыми наде

лены субъекты права на кассационное обжалование.

Важный фактор обеспечения законности я обоснованности прини

маемых следователем, прокурором, судом решений, обеспечения 

прав к интересов личности -  мотивировка данных решений. В дис

сертации рассмотрена обязанность названных лиц мотивировать свои 

/соответствую щ ие/ решения. При этом раскрыто содержание и зна

чение данной обязанности. Признано необходимым предусмотреть в 

Общих /Основных/ положениях УПК требование мотивированности как 

общее, обязательное для в сех  принимаемых следователем, прокуро

ром, судом, судьей решений / з а  теки исключениями, которые прямо 

будут оговорены в закон е/. Целесообразно включить в УПК требо

вание, содержащееся, например, в УПК ЧССР: из мотивировки приго

вора должно быть ясно, как суд  отнесся к доводам защитника; 

предусмотреть / с м . ,  например, с т .  99 УПК Туркменской ССР/ в УПК 

всех других союзных республик требование указывать в постанов

лении /определении/ о применении в качестве меры пресечения 

заключения под стражу "особые обстоятельства", вызвавшие такую 

необходимость. Мотивировка -  элемент содержания процессуального 

решения. <

На основе анализа советского  уголовно-процессуального зако- 

нодательства в его  развитии сделан вывод о возрастании обязан- 

ностей следователя, прокурора, суда, служащих обеспечению прав 

и интереф в личности. Такой процесс будет продолжаться. Важно, 

например,! предусмотреть в Основах уголовного судопроизводства 

обязанность следователя уведомить семью обвиняемого, либо дру

гих его родственников о заключении обвиняемого под стражу, если 

^то не воспрепятствует установлению истины, а несовершеннолетне

го  обвиняемого -  вс в сех  случаях; признать обязательны:.: допрос
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каждого обвиняемого /подозреваем ого/ прокурором перед дачей санк

ции на арест. Возрастание гарантий законного и обоснованного при

менения в качестве меры пресечения заключения под страху необхо

димо. Оно достижимо без изменения сложившихся процессуальных от

ношений .между следователем, прокурором, судок. Диссертант /та к о 

во же мнение, например, М.Ю.Рагинекого, А.А.Чувилевв/ не видит 

необходимости делать суд субъектом права решать возникавшие при 

расследовании вопросы о применении данной меры, продлении срока 

содержания под стражей, разрешать жалобы на ее применение /В .» :. 

Савицкий, И.Л.Петрухин,' А.Л.Цыпкин и другие ученые/.

3 параграфе втором-"Ч еткость формулирования в законе исследу

емых обязанностей следователя, прокурора, суда"-диссертант, учи

тывая, что правовая ворма должна обеспечить конкретизированное, 

детальное, точное и определенное нормативное регулирование обще

ственных отношений /С .С .А л ек сеев /, привлекает внимание к важности 

соответствующего формулирования в статьях закона исследуемых обя

занностей и вносит в связи с этим ряд предложений. Поддерживая 

мнение ученых, считающих, что предусмотренное в с т .5 1 Основ уго

ловного судопроизводства "деяние, содержащее признаки преступлю 

н и я"- преступление / 3 . Б.Алексеев, М.!.'..«ахеевко и други е/, обос

новывая е го , автор приходит к выводу о деудачности определения 

в с т , 5? Основ субъекта, предусмотренного в ней, как "лицо, со 

вершившее" указанное деяние. Согласованию понятийного аппарата 

отраслевого законодательству с Конституцией СССР /с т .1 6 0 /  послу

жило бы применение в с т .5 *  Основ понятия "обвиняемый".

3 параграфе третьем-"Обеспеченность исполнения исследуемых 

обязанностей следователя,прокурора,суда" -  рассмотрены при прив

лечении судебной практики, опубликованных данных ее обобщения, 

вопросы,решение которых существенно для вывода: названные обязан

ности реализуемы и реализуются /исполняются/ в ситуациях, на ко

торые они рассчитаны. Ьто не означает, что  в уголовном прочее-
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нет фактов их неисполнения,нарушения п^ав и интересов личности.

Обеспеченность исполнения, как свойство рассматриваемых 

обязанностей -  результат взаимодействия /применительно к сфере 

уголовного проц есса / всей системы видов гарантий социалистичес

кой законности, прав и интересов личности. Свою роль в этом иг

рают уголовно-процессуальные средства . Автор поочередно анали

зирует средства , служащие надзору за исполнением исследуемых 

обязанностей и -  реагированаю на факты их неисполнения. Соот

ветственно поставлены и рассмотрены вопросы, относящиеся к про

курорскому надзору, к надзору вышестоящих судоЕ, мерам воздей

ствия, санкциям, применение которых возможно, если обязанности 

не были исполнены. Рассматривается понятие правовых санкций, 

классификация -санкция, основания их применения. Учитывая,- что 

значение правовосстановительных санкций для обеспечения иссле

дуемых обязанностей в значительной мере определяется неотвра

тимостью .их применения, выделены а рассмотрены основания таких 

мер, как отмена приговора /и  д р . /  и внесены предложения по со 

вершенствованию регламентации законом данных оснований.«Л
. . .Полномочна представителей общественных организаций, трудо

вых коллективов, их осуществление -  важный фактор, служащий обес 

печению исполнения названных выше обязанностей. Такие полномочия 

в диссертации выделены. Признано необходимым предусмотреть /в  

части , относящейся к уголовному судопроизводству/ в разделе I 

Основ принцип, закрепленный в ст .1 £ 2  Конституции СССР. Для сле

дователя, прокурора, суда необходима активная позиция по о б е с - 

печению участия представителей общественных организаций, трудо

вых коллективов, созданию условий для осуществления ими своих 

полномочий В связи с этим внесены /поддержаны/ предложения по 

расширений этих полномочий, усилению их гарантий: • предусмот

реть обязанности следователя по каждому уголовному селу,

I
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направляемому в суд , информировать об гтом соответствующие об

щественную организации или трудовой коллектив; разъяснить .як как 

право выделить общественного защитника или общественного обвини

теля, так и полномочия данных лиг,; дополнить с т . с т .213,228 УПК 

требованием проверять, исполнены ли следователем названные обя

занности; предусмотреть в Основах уголовного судопроизводства 

право общественного защитника, общественного обвинителя на обжа

лование приговоров в кассационном порядке; обязать суд второй пн- 

станции в случае отказа в удовлетворении кассационных жалоб ука

занных лиц уведомлять об этом общественную организацию,трудовой 

коллектив и разъяснять им право,предусмотренное в ч .2  ст .3 7 б  УПК.

В главе пятой -  "Уголовно-процессуальные обязанности лич- 

•ности /обви н я ем ого /"- рассмотрены вопросы, касающиеся данных 

обязанностей, поскольку как их содержание, так и объем имеют 

значение для реальности предоставленных личности /обвиняемому/ 

прав.

В параграфе первом -  "Обязанности личности -  фактор, су

щественный для обеспечения ее прав и интересов"- показано, что 
уголовно-процессуальные обязанности данного/гражданина, -их со 
держание , объем -  существенны для обеспечения как его яе прав и 
интересов, так и уголовно-процессуальных, прав, интересов друто-  
£2 гражданина. Это следует учитывать,, оценивая*’ .£■ частности/ 
предложение многих ученых освободить близких родственников/ 
обвиняемого'от обязанности дать правдивые показания. /

Четкость формулирования в законе процессуальных обязаннос
тей личности, их раьяснение эй служит как тому, чтобы гражда
нин мог избегать нежелательных для себя последствий, связанных 
с ’ неисполнением своих обязанностей /Л.Д.Кокорев/, так и тому, 
чтобы он мог правомерно не исполнять обращенное к нему под угро
зой применения санкции притязание, превышающее его уголовко-про
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цессуальные обязанности /обвиняемый, подозреваемый, например,-  

отказаться от исполнения требования дать показания, если бы оно 

было км предъявлено/ Учитывая это в диссертации поддержано пред

ложение предусмотреть в разделе П Основ уголовного судопроизвод

ства обязанности участников процесса /Л .Д.Кокорев и д р у г и е /су м 

мировав юс, применительно к каждому из участников процесса, в еди

ной статье закона.

В параграфе втором -  "Обязанности обвиняемого: дискуссион- 

ность вопроса” -  диссертант, предприняв обзор позиций ученых по 

данному вопросу.обосновывает свое решение. Это привело его к 

критической оценке некоторых из выводов ученых, в том числе: о 

том, что подсудимый /обвиняемый/ обязан представлять, по требо

ванию суда /соответствен н о -  следователя/, имеющиеся у него пред

меты и документы; что обвиняемый несет обязанность "ответствен

ности за тот  конкретный состав  преступления, который усматрива

ется  в его действиях".

Не являясь субъектом первой из названных обязанностей, обви

няемый, вместе с  тем, несет обязанность не препятствовать, не 

противодействовать совершению следователем, прокурором,, рудом 

предусмотренных законом действий по собиранию доказательств /п р о 

ведению обыска и Т . П . / .  Вывод о том, является ли обвиняемый 

субъектом второй из названных выше обязанностей, связан с  поняти

ем юридической, уголовной ответственности, с решением о моменте 

ее возникновения. Эти проблемы исследовались С.С.Алексеевым, 

С.Н.БратусеЦ, В,Г,Даевым. Ю.АДемидовым, Л.М.Карнеевой, В.И.Кур- 

дяндским, 3 .3 .  Лукаше ничем, И.С.Саиоиенко. Ы.Х.Ф°рукаинш, Ф.Н.Фэт-

отэетстве  сть  возможна только по совенительному приговору суда,

аии с этац уголовную ответственность» как признано в диссертации.

куллиным и {другими учеными, Диссертант считает, что уголовная

что находит подтверждение в  с т .1 6 0  Конституции СССР. В со о т з е т ст -
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не может"начинать нести" лицо, поставленное в положение обви

няемого* Автор не может согласиться к с  тем, что начальний этап 

каждого вида штрафной ответственности -  привлечение к ней лица, 

официально обвиняемого в правонарушении /О .Э .Л ей ст /. Трактовка 

рядом ученых уголовной ответственности как обязанности лида, 

совершившего' преступление, претерпеть меры государственного при

нуждения, не согласуется  со  специальным статусом  обвиняемого, 

для которого существенно обеспечение его права на защиту. Диссер

тант разделяет критическую оценку указанной трактовки 0 .3 .Лейстом.

Оценивая решения о том, что обвиняемый -  субъект обязанности 

не нарушать порядок совершения следственных действий /Р .Д .Р ахувов / 

следует учесть , что действия, совершаемые им в качестве субъекта 

права, могут иметь правопрецятствувдее значение. Несоьершение по

добных действий не образует особой обязанности обвиняемого. В 

диссертации предложено предусмотреть в Основах уголовного судо

производства те из обязанностей обвиняемого, юридическим фактом 

возникновения которых является само признание его обвиняемым 

/подсудимым, осужденным/.
В заключении приведены, в обобщенном виде, итоги проведен- 

ного исследования. і '
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