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Комммунистическая .партия и советское правител ьст -::о в с~
гда уде.1яли и уделяют огром :;ое внимание вспросам ·~ б е-:т.С'
чения охраны жизни и здоровья т;J удящи.\ СЯ на шей ст~аны и 
созда Н'ИЯ с~мых благо:nриятных усл·Jвий для высокопроизводи
тельного, творческотю и безопасного труда. 

Программные требования коммунистической партии в обла- · 
сти охраны труда были сформулированы В. И. Лени ~I Ь! .Vl Jадол
го до социалистической революции 1 , раз,виты и закреплены по
сле нее-2. 

ПJЧ)тра<мма КПСС, принятая на XXII съезде КПСС, о.пре- • 
делила лути дальнейшего развития института охраны труд:1 
11 вместе с тем о-собо подчеркнула, что создание безопасн"'1 х 
условий труда является Частью общего плана борьбы З J пост
роение коммунистического общества3 • 

. . Большое внимание iзопроса.м оздоровления и обл-:=гчен :1 я 
условий труда уделено в -матер иалах XXIV съезда КПСС4 • 

Постоя.нное ·внимание .партий·ных, .. правительственных ор
ганов и .профсоюзов нашей страны вопроса-м охраны труда и 
техники безопа-сно.сти, их сов.местные усилия в деле с-оздания 
безо:па-сных условий Т'РУJда, ·созщшие ширuк-Jй сети органов го
судар.ственноrrо 1:1ад.зора и общес~венного кСJнтроля за безопэ.
.сностью труда; :ежегодные выделе,ния св,ыше одног·J ми.ыИаjJда 

рублей на охрану труда и техН'ику безо,пасности, а также ши
рокая ме~юrизадия и _ автоматизация производств нных про

nессов и акти·вное внещрени~ в П.:Р·оизводство принципов нау•I

ной организ<щ~.и .. труда и уrправления-~позволяют ежегодно 
снижать общий~ уро~ень производств~нного травматизма (осо
бенно ч.ис:11а П<роисшеств~й с тяжелыми последствиями) и про· 
фессиональных 9абqлеваний. . 

Однако в: области охрааы труда и техники безопасн -:::·сти на 
промышленных предпр.иятиях, стройках, транспорте и в -:ель
-еком :хозяйстве нащей страны имеется еще ряд недост.пков, 
прiшодящих -порой .не только к .проступкам в указанной сфере, 
но и к престуrпным наруш.ен.ия'м правил охраны труда и технн

JШ безопасности, нередко влекущих за соб-::й тяжкие П·J с.1едст-

1 В. И. Леl!ИН. П<;>лн. собр . соч , т. 2, стр. 86; т. 6, стр. 207-208; т. 32, 
стр. 158~159. 

: 2 Проrрамю>~ и уставы КЛее. «П итиЗдат», 1969, стр. 56. 

з Там же, рр. 59. · f ' . .-<.· 
4 Материалы XXIV еъезда I< с..<;~ '1\~о.штиздат», 19i1, <;тр. 7_9,1.41. 
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вия для жизн·и и зДоровья людей, вывод из стрJя пр·оМзводст
венных агрегатов и отдельных участков лрещприятий (органи-
заций). · 

В связи с этим мак·си.мальное повышение эффективности 
всех форм борьбы с нарушениями законов и правил об охране 
труда и технике 1безо.пасности являет·СЯ аtктуальной задачей 
соотве1ствующих государственных органов, tПроф.союзов и об
щественности. 

Прокуратура и суд уделяют борьбе с преступными наруше
ниями правил охраны труда и техники безuла<:ности значитель
ное внимание. В необходимых случаях возбуждаются такие 
уголовные дела и проводится расследование, виновные долж

постные и иные лица привл·екаются к уголовной ответсiвенно
сти и .предаются <:уду. Принимаются определенные меры по 
предупреждению данных 1ПрестУ1Плений. 

Одна,ко в целом уголовноnравовая борьба с рассмаiривае
мыми nрестУJпленинми ведется недостаточно решительно, ак

тивно и умело. Сла·бо проводится ,профилактическая работа. 
Указанные негативные стороны являются частью общих недо
статков, имеющихся еще .в деятельности органов прокура1уры 

и суда по борьбе ·с 1преступностью, отмеченных в постановлении 
ЦК. КПСС и Совета Министров СССР от 30 июля 1970 г. «0 
ыерах по улучшению ра1боты судебных и ,прокурорских орга
нов». 5 

Существенными причина·ми недостатков в борьбе с престу
плениями в области охраны труда и техники безопасности яв
ляются слабое знание отдельными следователями всех особен
ностей методики их ра'С<:ледования и предупреждения, неуме
:'11ение в ряде случаев лравиль·но разобраться в некоторых про
бл·емах, возникающих в .практике борьбы с ра·ссматриваемымн 
преступлениями. В свою очередь, отмеченные причины в зна
•штельной степени, несмотря на пло.дотворвую деятельность в 
этой области отдельных ученых -криминалистов (И. Ф. Кры
лова, М. С. Брайнина, Н. П. Косоолечева, К. Ф. Скворцова 11 

др.), все еще порождаются недостаточностью научного обоб
щения и анализа современной лрокурор·ской, следственной 11 

судебной 1практики no указанным делам, а также слабой раз
работкой в юридическ·ой литературе общих и частных проблем 
их расследоiВания и п·реду.преж:дения. 

Следовательно, повышение качества борьбы с преступными 
нарушениями правил охра,ны труда и техники безоnасности 

5 См . «Социалистическая законность», 1970, N2 10, стр. 3. 
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находится в прямой зависимости от усиления и 3ффективности 
научных исследований в данной области. 

Указанные соображения определили задачи и структур} 
настоящей диссерта.ции, содержание которой составляет по
пытка решения некоторых теоретических, процессуальных и 

методических пробле:м ра·сследования и предупреждения дан
ных престу,плений. В частности, проблем, относящихся к воз
буждению таких уголовных дел, организации и лланированиr0 
их расследования, первоначальной и последующей стадиям 
расследова.ния, пред')'!Предительной работе следователя и ин
спекторскому исследованию обстоятельств и причин травма
тических происшествий на nроизводстве. 

Исследование всех основных вопросов основано на обобще
нии соответствующей сле;п;ственной и судебной практики, в ча
стности, изучении 900 уголовных дел по РСФСР, ,практики ин
спекторской .проверки и прокурарекого надзора за 1962-1970 
годы, на базе анализа нескольких сотен материалов по невоз 
бужденным делам, обобщений, оправок, информационных пи
сем прокуратур и судов по вопросам борьбы с nрестулными 
нарушениями правил охра·ны труда и техники безопасности, а 
также на основе материалов nленума Верховного суда СССР 
от 30 мая 1967 г., обзоров и 01Пределений Верховного суда 
РСФСР и учета статистических данных о состоянии производ.
ственного травматиЗi.ма за ·последние десять лет. 

Автор использовал также материалы личного участия в 
проверке деятель·ности отдельных прокуратур по борьбе с 
рассматриваемыми .престу.пленИЯIМИ (!По заданию прокуратуры 
РСФСР), а также собственный о:пыт участия в расследовании 
дел этой категории. 

В работе над диссертацией автор руковод<:твовался труда
ми основоположников марксизма-ленинизма, использовал CJ· 
ветскую и зарубежную юридическую, философскую, психоло
гическую, техническую, экономическую литературу, законода

тельные и справочные источники. 

Диссертация состоит из введения и восьми глав, объединен
ных общей nроблемой борьбы с рассматриваемыми видом лре-

стуtПлений: 
1. Надзор и кантроль за соблюдением норм и правил охра

ны труда и техники безопасности в СССР и роль расследова
ния в случаях престуtПного их нарушения. 

2. Особенности и некоторые проблемы участия администра
r~ии .предприятий (организаций) и ортанов •Государственного 
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~rадзора за безоl!lасносты6 труда в и-сследоваiНИИ обстоятельств 
и причин несчастных случаев на произнодстве. 

3. Основные черты составов преступных на.рушений правил 
охраны труда и техники безО\Па·сности. 

4. Особенности возбуждения уголовных дел о престУIJlлени
ях в области охраны труда и техники безопасности и обстоя
те.lьства, требующие выяснения при расследовании. 

5. Основные вопросы организации п планирования рассле
дован~·~~ преступных нарушений прави.1 охраны труда и техни
К!! безопасности. 

6. О~обенности первоначальных следственных дей-ствий. 
7. Особенности следственных и пных действий в процесс\.' 

дальнейшего расследования. 
8. Причины и условия, способствующие ,престу!Плениям в об

·1 <~ СТИ охраны труда и техники безопасности, и криминалисти
ческие методы их устра.нения. 

В процессе борьбы с престуl!lлениями в области охраны 
труда и техники безопасности органы прокуратуры поддер
живают надлежащие дело'Вые контакты с представителями ор

ганов надзора и контроля за безопасностью труда, tПоль
зуются материалами их обследова.ний и проверок и другими 
данными. Научный анализ организациолно-правовой сферы 
деятельности указанных органов и разработка на его основе 
соответствующих рекомендаций позволяет наиболее эффектив
но использовать технические и организационные возможности 

органов надзора в деле борьбы с указанными преступлениями 
В настоящее время органами государственного надзора 

:Sa nезопасностью труда в СССР являются органы: Техначе
ской инспекции профсоюзов, Госгортехнадзора, Электронадзо· 
ра, Санитарного над:;~ора и некоторые другие ведомственные 
инспекции. Особенностью современного го-сударственного над
зора за безопасно·стью труда в нашей стране является то, что 
он в основном осуществляется выборны:vrи профсоюзными ор
ганами, наделенными в этих целях соответствующиrми государ 

ственными полномочиями. В этом, в ча·стности, проявляется 
прогрессищюсть и демократичность советской формы государ
:: твенного надзора в области охраны труда. 

Телнические инсп екторы профсоюзов, Гасгортехнадзора и 
Э.1 ектронадзора наделены весьма обширными властными пол
~!0:\ЮЧИf!МИ в р.еле ~онтроля за безопасностью работ и воздей-

6 



ствия на лиц, виновных в нарушении пра·вил техники безопас
ности, что в основном обеспечивает эффективность осуществ
::яемого ими контроля. 

Однако такие представители надзорных органов, как дове
ренные врачи професюзов и санитарные врачи (Госсаннад
зора), в отл.ичие от перечисленных выше инапекторов облада
ют предельно ограниченными правами, что не способствует 
быстрому и своевременному устраН<.iШЮ нарушений пр ;'вил 
произведетвенной санитарии и успешной бо.рьбе с профессио
нальными заболеваниями. Поэтому в диссертации ставится 
uопрос о целесообразности ра·сширения правомачий доверен
ных и санитарных врачей и о необходимости внесения опреде
.1енных уточнений в прющн,пы орга.низации этих надзорны'< 
институтов. 

Большая н плодотворная деятельность органов государст· 
qенного надзора за безопасностью и безвредностью труда з 
нашей стране сыгра .1а значительную роль в деле сокращенин 
произведетвенного травматизма и пр офессиональных забо.1е
ваний в СССР. Вместе с тем, представляется, эффект от их ра~ 
боты мог бы окаэатыся еще большим, если бы организацнон
ная сторона их Деятельности была совершеннее. В частности. 
поскольку все указанные выше органы имеют одинаковое наз

начение, но находятся в разных ведомствах, в их работе име
ется излишнее .дублирование, несогласованность действИй 11 

НеОДИНаКО~ОСТЬ ОЦеНОК ОДНИХ И ТеХ Же нарушеНИЙ ПраВИЛ ОХ
раНЫ труда и техники безопасности. 

Пред•ставляется, что в целях повышения действенно{:ТИ и 
эффективного надзора за соблюдением норм и правил произ
ведетвенной санитарии целесообразно контрольные функции в 
этой области сосредоточить в одних руках и именно в органах 
Государственного санитарного надзора. Вместе с тем в связи 
~о значительным ростом технического уровня лроизводства,: 

r-азвитня процес<::ов его концентрации, специализации и кооiПе

рпрования возникла необходимость сосредоточениЯ руковод
ства всем делом охраны труда, техники безопасности и произ-· 
водетвенной <::анитарии в од.них руках вневедо.мственного орга, 
на с широкими государственными функциями и правомочиями. 
Тако.вым, в частности, мог бы явиться-Государств-енный ком.И~ 
1ет Совета Министров СССР по вопросам труда и зарабоТ-ной 
платы. Указанный ·орган при активной поддержке шйрокоrо 
профсоюзного актива был бы в состоянии .решительне-е, цеJiё
на.цравленнее и оперативнее решать все насущные пробле:мы 
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охраны '!'руда, проводить единую надзорную и организацион

но-техническую политику в указанной обла.сти. 

Большую роль в деле обеспечения соблюдения законов об 
охране труда и технике безопасности и создания безвредных и 
безопасных условий тру.да на преддриятиях, в организациях и 
учреждениях играет высших надзор за наполнением vказанных 

законов <:о стороны орта.нов прокуратуры СССР. Прокурар
екий надзор в рассматриваемой области, как показывает прак
тика, весьма действенен. Однако в целях еще большего повы
шения его эффективности, думается, желательно некоторое 
уточнение аспектов указанной надзорной деятельнО'сти. На 
основе анализа основных на1Правлений данной деятельности 
прокуратуры главе делается ряд соответствующих предложе

ний. В частности, о целесообразности уделения большего вни
мания проверке законности мер, принимаемых органами госу

дарственного надзора за безопасностью труда по вскрыты~~ 
ими фактам таких :правонарушений, а также о необходимо·сти 
большего предъявления регресных исков к непосредственным 
причинителям вреда. 

Выявление фактов преступного нарушения правил охраны 
труда и техники безопа·сности прива:дит в действие мехянизм 
уголовного судопроизводства (ст. 3 УПК РСФСР, ст. 15 Поло
жения о прокурареком надзо•ре) и вызывает необходимость 
применения методов следственного и судебного их исследова
ния. 

Исследование фактических обстоятельств таких правонару
шений и дача им правильной правовой и политической оценки 
невозможны без собирания, зак.репления, оценки и системати
зации всех доказательств наличия престу:пления и виновности 

обвиняемого. Расследование и выполняет 'ВСЮ эту П ')ДГОТ')Вrf
тельную для судебного следствия работу. Расследование
как форма исследования пр&т)nпных нарушений правил охра
ны труда и техники бе.зопасности занимает важное место в 
борьбе с производсmенным травматиз•мом в нашей стране, чт 
так же объясняет необха:димость изучения всех его проблем
ных аспектов. 

В главе рассматриваются основные задачи расследованиf 
указанных преступлений и дается исторический очерк разви 
тия ин<:тшrутов дознания и предварительного следствия по эти' 

делам. 
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Материалы обследований и проверок обстоятельств трав
матических происшествий на производстве, проводимых адм<~
нистраuией .предприятий и орга.низ аций и органами государст 
венного на·дзора за безопасностью труда, чаще в.сего являют 
ся теми первичными исходными данными, на основе которых 

воз.буждаются дела о преступных нарушениях правил охраны 
труда и техники безопа•с.ности и определяется, в з.н ачительной 
степени, направление их расследования на первом эта111е. Ис
следование правовой и методологической осно.вы такой прове-_ 
рочной деятельности создает предпосьтки для более полно
ценного использования ее результатов на предварительном 

следствии. 

Указа.н.ное обследование, ;проводимое на осно.ве определен
ных подзаконных нормативных а.ктов, по решению полномоtt 

ньrх администратвных органов для получения информации, не
обходимой в целях пр.инятия ·соответствующих волевых реше· 
ний в сфере у:правления производством, и заключающееся а 
основном в системе служебных действий, рассматр ИJвается дис
сертантом как интитут административного процесса. В гл аве 
ра·скрывается порядок и содержа1ние ведомственной и инопек
торской проверок, круг ее участников и анализируют.ся отдель
ные проблемы данной административной деятельности. 

Юридическое значение документов, содержащихся в мате
риалах инспекторской .проверки, м.ожет быть различным. Orrнli 
из них, не отвечающие требованиям зако11-1а (~т. 88 УПК 
РСФСР), не являются доказательствам.и, другие, признаются 
документами - доказательствами, третьи - вещественными 

доказателыствами. По виду указанные доказатеJ1ьства могут 
быть неодинаковыми. Оtд.ни --mервоначальными, другие-про
изводными, а некоторые - теми и другими одновременно. Ав
тором анализ!Ируется юридическая сущность и значение всех 

основных документов, посту•пающих от технических инспекто

ров в прокуратуру. 

С возбуждением уголов.ных дел о преступлениях в о бласти 
охраны труда и техники безl()lпасности технические инспекторы 
нередко при·влекают.ся к 'предварительному, а затем и судебно
му <::ледствию по этим делам. Правильное о!П.ределение следст
вием и судом, с учетом объектив·но сложившегася хода кон
кретных событий, формы вовможного привлечения к таким уго
JJовньтм делам технического инспектора, как представителя го

сударственного надзора за безопасностью труда и соответ.ст-
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tJенно имеющего особое отношение к случ.1ям нарушения пра
вил техники безопасности, имеет важное ,практическое и теоре
тнческое з.начение. В частности, · оно поз,воляет наиболее эффе
ктивно использовать указанное должностное лицо в интересах 

устз ·:ов,lе:rия и·:::тины по уголовным делам данной категор;;ш. 

Поскольку ни в литературе, ни на практике единства по 
это:му в:тросу не ю1еется, в главе анализируются все возмож

ные фар1ы привлечения техн,ических инспектаров к уго.товнJ
~1У судопроюводству и · особенно в качестве свидетелей, экспер
тов и спеuчалистов. Автор об-Jсновывает возможность пх уча
стия в указанных и иных формах. 

III 

Уголовная ответственность за правонаруш~ния, допускае
~rые в сфере безопасности произво!!ственных проц·~ссов, м1жет 
наступить лиШь за нарушения требований правил охраны тру
да и техники безопасности, действующих на соответствующем 
предприятии (организации). 

В работе показывается, какие- нормы включают в себя пра
вила охраны труда, техники безо·пасности и произво:.r.ственной 
санитар•ии, применительно к расс!'v!атриваемому виду преступ

лений, как они отграничиваются от других правовых норм, 
объединяемых юридическим институтом «Охрана труда» и 
подвергаются подробной классификации. 

Пре.':Lусматриваемый указа~нны:-.ш правилами порядок безо
ГJасного пове.':{ения ЛЮ.':Lей в произво:.r.ственно111 процессе носит 
юридический характер. Сами эти правила санкционируются 
С{)Ответствующими государственными органа'V!и, выполнение 

их обяз<1те .тьно как для адм,инистрации предпnиятий (учреж
.':{ений', т::~ к и для рядовых работнико,в, а их нарушение в -ечет 
за соб"Й ря.'J: правовых последствий (дисцип-rина ;:JН ую, адми
нистративную, материальную и уголовную ответственности) . 

. З?канность и обqснованность поименен1и я уголовноправо
аых )1ер воздействия к нарушителям данных правил в значJ:'
теJiьной степени зависит от четкости по,нятия преступного нz
оушен!1Я правил охраны труда и техшики безопасности. К с,,. 
i.ICJ)eнuю, в юридической литературе, В'СЛедствие трудности от

г~аничени-.я нарушения правил безопасности труда как про
ступка от аналоги.чного преступления, отсутст"ия сисРматиза

ции этих преступлений (ст. ст. 140, 214-217 УК РСФСР), не-
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чст1юсти формулировок о-гдельных из указанных норм, неко
торой несогла-сованно.сти при их разработке в республиканских 
уголовных кодексах, отсутствует общее и достаточно четкut> 
с~пределение данного вида преступлений. 

В главе анализируются критерии отграничения на·рушения 
правил безопасности труда как проступка от анал Jгичного 
лреступления, систематизи.руют.сяположения, содерж..~ щиеся в 

ст. ст. 140, 214-217 УК РСФСР, и сопоставляются с аi:Iало 
rичными .нормами У"К других союзных республик. 

На основе_ обобщения судебной и следственной практики и 
с учетом предлагаемых авторо.м уточнений редакции ч. 1 cr. 
140 УК РСФСР предлагается следующий проект возможного 
общего определния ра-ссматриваемог'о вида преступлений, ко-
торое более всего отвечал о бы задачам борьбы с ними. 

1' Преступными нарушениями правил охраны труда и 'l'ехни-
ки безопасности называются такие наруш(.ния указанных пра
вил при выполнении трудовых операций во время работы, ко
торые привели к вредным последствиям, перечисленным в за

коне (ст.ст. 140, 214, 215, 216 и 217 УК РСФСР) или хотя и не 
привели к таковым, но содержали реальную угрозу их на.:туп

ления (ст.ст. 140, 216 и 217 УК) и одновременно носили харак
тер грубого нарушения действующих правил безопасности 
труда либо совершены одним и тем же лицом не впервые, (в 
течение одного года) несмотря на припятые ранее к нему ме
ры общественного, дисциплинарного или административного 
воздействия. 

В связи с приведе~нным определением делается и предложе
ние о целесообразности объединения рассматриваемых норм 
сначала в теоретических курсах советского уголовного права, 

а затем и в УК республик в самостоятельную главу, объеди
няющую престУ'пления, посягающие на охрану труда и технt~ 

ку безопасности и называемую «Преступления против безопас
ности условий труда и прюизводства» . 

.В результате анализа сферы жизни советского общества, в 
котором совершаются рассматриваемые общественно опасные 
деяния, и с учетом общности отдельных видов производств и 
работ с точки зрения одинаковости дей-ствия в них аналог-ич 
ных вредных производственных факторов, способов защиты от 
них, од-нотипности причин производственното тра.вматизма и 

спос-обствующих условий, характера деятельности администра
ции по обеспечению безопасных и безвредных условий труда 
и др., делается вывод об однородно-сти общественных отноше· 
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f1ИЙ, на: которые nосягают анализируемые правонарушения. 
I3ce обществеНIНО опа·сные деяния, n.редусм.отренные ст. ст. 140, 
214-217 УК РСФСР, независимо от их нахождения в разных 
главах УК, фак11ически посягают на гру1ппу общественных от
ношений, связанных с обеслечением безопасности и безвредно
сти произво,дс'Гвенных процессов, а возможные или наст)'IПИВ

шие в·редные последствия для жизни и здоровья людей, прак
тически идентичны. 

Оlднородность нарушаемых общественных отношений ПО3-
Rоляет сделать вывод, что родовым объектом преСТУJПлевий, 
предусматривающих ответственность за нарушение правил ох

раны труда и техники безопасности, является безопа,с.носrь 
для работников и иных граждан производственных процессов. 
Соответственно раскрывается и содержание непосредственных 
о.бъектов этих правонарушений. 

Исходя из уrоловноправовой сущности аналнзируе:v~ых пре
ступлений, волевое поведение нарушителя по такого рода де
лам может проявиться в обеих его формах как в действии, так 
и бездейст.вwи. При этом под действием имеется в виду JIИШЬ 
акт личного 1поведеН1ия правонарушителя без включения в не
го действия технических средств и иных сил, им использован
ных. 

Общественная опасность и противо1правность внутренне 
присущи дейстВiиям нарушителей правил техники безопа·сно
сти. Однако степень у,казанной о,пасности таких дея.ний не все
гда бывает одинаковой. Основное значение в rопределении сте
nени общественной опасности тако.го рода деяний имеют осо
бенности произ1Водства и характер нарушенных в нем правил 
техН'ики безопасности, а также тяжесть наступивших или могу
щих настушить последствий. В этой связи в главе раскрывает
ся сущность оправда,нного производствен!Ного риска в области 
охраны труда и техники безопасно~ти, анализ~руется харак
тер возможных или наступивших последствий применительно 
к рассматриваемым уголовноnравовым нормам. 

Необходимьtм условием наступления уголовной от.ветствен
hОсти за нарушение правил охраны труда и техники qезопас
ности является установление наличия причинной связи между 
волевым nоведением виновных лиц и :\югущими наст)'lпить или 

наступившими престуюными последствиями. 

Пр,ичинная связь по указанным делам обычно бывает nря
мой или осложненной В:'11ешательством раз.1ичных факторов 
(технических процессов, действий потерпевших и других лиц). 
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При этом в прямой и оС\JIОЖIНенной причинной связи с пре·ступ
ными .последстВIИями может наход1итысн не только действие, но 
и бездействие. 

ДлительнО'сть (1протяженность) причинной связи (степень 
отдаленности действия от последствия) по большинству рас 
сматриваемых дел часто довольно з·начительна, т. е. 1Причин<1 

11 следств,ие нередко отдалены д,ру.г от друга целой цепью дру 
r;их собы11ий. В силу своеобразия произо·дственных условий ,r 
способствующих пронсшествиям факторов причинная связь 
· :асто с·остоит из несколыких звеньев, среди кото.р ых есть глав 

ные и в11оростепенные. 

В каrчестве «1привходкщих сил» по этиrм делам чаще всего 
нысту,пают: действие юроизводственных факторов, объективiНо 
опа,сных для ЖIИЗНИ и здоровья, силы природы и поведение са

УIИХ потерюевших и дру,гю: лиц. Характер «'iтрнвходящих сил», 
нх роль в наступлении вредных последствий являются одной 
из особенностей причинной связи ;по указанным делам , что оп 
пределило ооновной аопект ее иоследова,ния . 

. При очерчивании субъекта п.ресту.пных нарушений правил 
охраны труда и техники безопаснО'сти, в ча·стности. отмечается 
спеuщфика субъекта ст. 140 УК как специального должностно 
го лица, заключающа.я,ся в том, что на это лицо особо и соот
ветствующим законным образом должны быть возложены обя 
з анности по охране труда и технике безопасности. Фактиче
ское выполнение таких фун1к.ций, несвойственных данrному ли 
ау, без ·специальноriо ра·опоряжения или приказа об этом, не 
может расцениваться как факт законноrо возложения обязан 
ностей в области охраны труда и не позволяет рассматривать 
указанное лицо субъектом ст. 140 УК. 

В ·главе рассматривается ВОiщрос о прин:и,ипах «.персонали
зации» ответсТiвенности прав·онарушителей-должностных лиц. 
(главных руководителей пре~приятий, проектировщиков, ра
ботников других .организаций, работающих на территории дан
;-rого преддрнятия или од1новременно сооружающих о,цин и rот 

ж е объект) . 
Психическое отношение субъекта преступнаrго нарушенин 

правил охраны труда и техники 'безоnасности к своему дейст
sию (без.дей ·ствию) и его ,по.следствиям в ди·ссертации рассмат· 
ривается ка.к единое целое в рамках одной формы вины. Пре
етупные нарушения пра·вил охршны труда и техники безопа-сно 
сти могут быть оовершены только по неосторожности в обеих 
ее формах и соответственно не могут быть у:v~ышленными . 
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В г.1а13е обос:новьrвает_я указанный выше вывод м ана.1и
.шруются особе"шости <:ознания и воли данных правонаруши
телей лрн преступной самонадеянности и преступной неJреж
ности. 

IV 

Одним из основ,ных условий уопешной борьбы с преступле
r.JIЯ:\-IИ являе'!'СЯ незаыедлительное реагирование на них орга

нов правосудия. Проведеиное автором обобщение следствен
:юй и судебной практик1И свидетельствует о том, что, име:шо, 
несвоевременное возбуждение уголовных дел о преступлениях 
в об.1асти охраны труда и техники безопасности является од
ним из существенных факторов, отрицательно сказывающихся 
на эффективности уголовно·правовой борьбы с ни:.ш. 

При .несвоевременном возбужденшr указанных дел следо
ватель сталкивается с существенным образом измененной той 
!!роизводственной обстановкой, в которой было совершено дан
ное престу1пление, почти с полным отсутствием следов преступ

ления (в•следствие их уничтожения), утратой отдельных важ
ных доказательств, невозможностью восстановления в памятVJ 

свидетелей некоторых важных для дела фактов, вследствие 
наслоения новых впечат.Тiений и др. Все ЭТ'И обстоятельства в 
отмеченных выше условиях нередко и приводят к пре-краще

нию ·производством векоторой части рассматриваемых дед. Ис
ходя из необходимо·сти быстрейшего устранения случаев запоз
далого возбуждения рассматриваемых дел вскрываются и ана
лизируются причины несвоевременного возбуждения таких дед 
и определяются пути хи устранения. При этом главной nрич,1.
ной указанной задержки (1почи в 87% случаев) называется 
недооценка отдеЛьными следователями (прокурорами) обще
ственной опасности этих преступлений. 

Важное теоретическое и практическое значение имеет BO[J

poc о минимуме тех фю<тических данных, которые в каждом 
конкретном случае могут лежать в основе вывода о наличин 

преступления в облас1и охраны труда и техники безопасно
сти. По мнению автора, если из первичных материалов выте
кает вывод ·о вполне реальной связи травматических и других 
вредных для здоровья и жизни человека и иных тяжких по

следствий с нарушениями действующих на данном предприя
тии правил техники безопасности, имевшими ;-.1есто в конкрет
ной прошзводственной ситуации, то в подобных случаях, даже 
при отсутствии достаточных сведений о конкретном виновнике 
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происшествия и отделЬiных документальных да;нных, имеются 

основания для немедленног.о возбуждения уголовtюго дела. 
На практике же в таких случаях далеко не всегда сразу же 

возбуждаются уголовные дела. Так, почти по 82% изученных 
дел (из числа возбуждеНiных с нарушеНiием ,ст. 109 УПК 
РСФСР) в перноначальных материалах содержались данные, 
свидетельствующие о наступивших вредных последствиях. 

именно, В'СЛед'ствие нарушения правил техники безопасности, 
а Не 'ПО ИНЫМ ПрИЧIИIНаМ. 

Если по поступившим в прокуратуру материалам не пред
ставляется воз,можным решить вопрос о возбуждении уголов
ного дела (,не ясны существенные обстоятельства происшест
ния и его причины, а также причина смерти пострадавшего, 

отсутствуют до'статочно убедительные данные о допущенных 
нарушеНiиях правил техники безо1ПЖН'ОСТИ и т. д.), то в соот
вет.ствии со ст. 109 УПК следователь или прокурор могут про
весТJи в определенные за~коном сроки некоторую работу по со
биранию дополнительных фактических даНiных, необхощ-шы':< 
д.11я принятия правильного решения по поступившим в проку

ратуру материалам. Указанная работа по анал1изируемым де
лам имеет .ряд особенностей. В связи с этим рассматриваются 
методы и тактические проблемы получения дополнительны'{ 
данных и подвергается критике точка зре~шя о целесообразно
сти внесения в УПК РСФСР дополнений, разрешающих про
ведение до возбуждеНIИЯ уголовного дела и других (кроме ос
мотра места происшествия) следственных действий. 

В главе исследуются и проблемы возбуждения уголовных 
де.л в случаях аварий с большим ЧИСJ1ОМ человеческих жертв и 
значителыным разрушением производственных сооружений, но 
при отсутствии как достаточных .признаков, указывающих на 

преступный характер события, так и сведений о том, что дан
ное событие является следствием действия стихийных сил. В 
таких оитуациях последствия несвоевременного возбуждения 
уголовноl!'о дела и запоздалого начала ра,сследования, как гю

казывает следственная практи.ка, могут быть во много раз бо
лее нежелательными, чем послед:етвия от возможного прекра

шения у!iоловного дела. Последнее, кстати, в подобных случа
ях бывает крайне редко. 

Анализируя обстоятелыства, исключающие необходимость 
возбуждения дел раосматриваемой категории, автор, вместе с 
тем, показывает важно•сть долж•ной оценк1и фг кта личной не
осторожно.оти .потерпевшего в имевшем место правонарушении 

для пр1инятия правильного решения о возбуждении дела. 
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Несправданное расширение или наоборот С) жение кру 
обстоятельств, подлежащих выяснению с учетом специфщ 
преступленнй, так же, как беспла1новость и неорrанизованн 
сть, .могут одинаково затруJ.нить расследование и JТОследующl 

судебное рассмотрение ЮlН привести к с-ледственной, а иног; 
н судебной ошибке. 

Должное решение в любой четодике расследования во.прс 
са о комплексе указанных обстоятельств в основ•ном завис•~: 
от умелого сочетания пра•вильности ра1скрытия уголовнопр( 

цеосуального предмета доказывания с анализом конкретны 

уголовноправовых нopVI. В этой связи анализируется лредме 
доказывания, задач1н ра'Сследования и подвергается критик 

имеющееся в литературе отождес-г.вление обстоятеJiьств, трЕ 
бующих выяснения по J,елу, с ~здачами расследования. 

По дела~! о преступных нарушениях прав,ил охраны труд 
н техники безоnаоюсти факты и обстоятельства, выясняемы 
в процессе расследования, имеют соответствующую специфiИ 
·1ескую конкретную форму. Автор выJ,еляет и ра,ссматривает 
применительно к отдельным элементам состава данного пре 

,·тупления, обстоятельства 11 факты, имеющие как общий, таf 
f'! специфический характер J.JIЯ рассматриваемых дел. При ЭТО!'; 
1\ ч1ислу общих и стабильных обстоятельств .и факто·в, подлежа · 
щих установлению, относятся те нз них, которые характериз) · 
ют объект, субъект 11 субъективную сторону, а также данные, 
:; шяющие на степень и характер ответственности обвиняемоГ'1 
н характеризующие его личность. Ко второй же груnпе (еле, 
цифическ,их) относятся обстоятельствd объективной стороны. 
"'lав•исящие от особенностей механизма и вида происшествия, 
типа работ и производств, в которых имело место расследуе
\1Ое событие. 

v 

Обобщение следственной практики по делам о преступле
ниях в обла·С11И охраны труда и техники безопасности показы· 
вает, что органюационная сторона их расслеJ,ования оставля· 

ет же.1ать лучшего. IIалрл:мер, по изученньв1 де,1ам (возбуж 
.::::енным только по фактам тяжелых или смертельных происше· 

ствий ) сообщения о факте травматичесК'ого события поступили 
своевреыенно только по 65% J.ел. Практически отсутствует 
С'ПеЦiиализация следователей по этю1 делам, что в ряде случа
ев приводит 1< весъыа некват1фнцированному расследованию 
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Следствие IПО значительной части изуttенных дел (66%) прово
дилось неритмично, с большими паузами. Далеко не во всоех 
случаях nравильно строились взаимоотношения следователей с 
техническими инспекторам1и в ходе возбуждения и расследо 
вания уголовно!Го дела. 

Одним из ша ,rов по ПО'вышению качества и сроков рас·сле
дования дел о престу,плениях в области охраны труда и тех
ники безоmасности являет.ся опец,иализация следователей по 
такого рода делам. При Э'ГОМ имее'I'Ся в виду сп·ециализация в 
широк'ом смысле, а, именно, одновременная сnециализац,ия по 

рассматриваемым, а та,кже по делам должностных и хозяйст
вен·ных .престушленияа<:. Все эти преступления чаще всего быва
ют связаны с те:-.1 или иным в.идом производства, работы, на
рушением соответствующих nравил ведения производственных 

процессов и т. д., а следювательно, имеют много общего в ме
тодике расследования. 

Предлагаемая опециалiИзация, думается, вполне реальна и 
в прокуратурах райо·нного (городского) звена. 

В главе выявляются и анализируются причины недостаточ
ной инфорМ!ированно<с.ти следователей (прокуроров) о фактах 
травматических происшествий на производстве, а также о ди
намике, структуре и уровне правонарушений данного вида. На 
основе анализа вносятся соответствующие предложения, о на

правленные на устранение столь ненор'>Iальноrо положения . 

Следователям по расоматри·ваемым делам нередко 'прихо
дится вести свою работу параллельна с технической инспекци
ей по одному и тому же nроисшествию. В этой связи сущест
венное значение приобретает проблемный воnрос о о характере 
взаимоотношений следователей с технически·ми и.нспектора1.101 
в указанной 1выше и других ситуациях. 

В работе проводится мысль о то.м, что взаимоотношения 
данных лиц должны основыватыся на строгом соблюдении уго
ловнопроцессуального закона и носить характер делового кон

такта. В частности, следователи jпрокуроры) в·пра·ве в необхо
димых случаях требовать от уfазан ых лиц проведения ин
спекторского обследования и ~~t!J!ления соответствующих 
матер·иалов, не вмешивая~ь 811; это~ •. в надзорную деятель-
ность ин.спектора. При од1н . менной",а.еятельности по проне-
шествию следователи не В' <Qуп.Jf'€Коi!ддывать свои обязан-
ности на технич,еских ин ~ ,цлн:t в~Домс'!'венную комис-

. ' 
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сию, . не должны прини.мать участие в деятельности комис 

ГiО проверке обстоятельств и прич•ин проиоешествий, а обяз< 
руково.1ствоваться требО'ваниями закона ( ст.ст. 108, 109 и 
УПК РСФСР). Вместе с тем следователи (прокуроры) 1 
наличии инфор·маЦ'ии о происшествии . не должны пассш 
ждать поступления матер.иалов инспекторской или ведом 
венной проверки, ничего не делая для принЯТ!'fЯ решения 
в.озбуждении уголовного дела в установленный законом ер 

Происходящий в настоящее время бурный процесс К'Иб 
нетизаuии и математизации мнотих облзст~й научных иссле; 
ваний и сфер практической жизни, не могут не затронуть и ) 
ятельности по расследованию преступ.1ений. Сред·ства 1И ме1 
ды кибернетики и математики начинают все шире про1Ника 
в проuес.с ра•сследования. И прежде всего внедрение указа 
ных средств и методов в след'ственную практику способству 
созданию научно орга·низован•ного расследО•ВаНIИ:Я. 

В главе анализируются возможные пути использован~ 
средств и методов кибернетики и математики в деле повыш 
ния научного и организационного уров,ня расследования воо( 

ще и данных дел, в частно·сти. На1При:мер, расс:-.1атриваютс 
аопекты целееобразного применения методов сетевого плат 
рования, к•и:бернетическ·ого моделирова1ния и, в частности, ПQ 
казываются возможности метода сетевого моделирования при 

чинной uепи по делам о преступлениях в области охраны тру 
.'la И ТеХНИК'И безопа•С'НОСТИ. 

Своеобразием указанных дел я·вляется то, что по ним чаще 
чем под ругим делам приходится выяснять, имеется ли в дан . 

ном слvчае факт нарушения правил техники безопасности 
факт .'lейстqия различного рода стихий-ных, пр·иродных и иных 
фа·кторов, факт убийства или самюубийства. Это объясняется 
тем, что иногда обстоятельства смерти работника непо·средст
венно на прои1водстве, несмотря на нал1ичие ярких признаков 

На•СИЛЬСТ"~еНIНОЙ СМерТИ, бьmают •НаСТОЛЬf\0 Не ЯСНЫ, ЧТО В MO
vteHT возбуждения и в начале ра·сследо•вания дела позволяют 
выдвигать обычно несколько типичных версий о сущности 
имевшего место события. 

В основе выдвижения типичных версий по рассматривае
мым делам лежит аналогия, проводимая между фактами, из
вестныМ>и из опыта расследова,ния преступных нарушений ука
занных rrравил и убийств, и данным расследуемым собыТiием. 
В проuессе накопления необходююй информации о признаках. 
характеризующих стороны преступления, доказателЬ>Ственных 
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фактах, отдельные ти:пичные вер.сии о сущест·ве события отпа
дают, дРУ·Г!Ие тра•нсформируются, уточняются, а вер•сии о при
чинах конкр.етизируются. 

Исходя из большого значения .приз·наков объективной сто
;юны для вьшснения важных обстоятельств трав.матического 
п·рстсшествия, вь!Д'вижение последующих общих следственных 
версий по эти·м делам целесообразнее вrсего в первую очередь 
направлять rна раскрытие их объективной стороны. 

Оеобенностью раосма,триваемых дел является то, что дос
товерными нередко могут оказаться не ощна, а несколько вер

сий о причинах преступных нарушений пра,вил техники безо
nасности, ибо указан,ные прои,сшествия вередко происходят в 
результате од:нов,ременного действия нескольких .причин. 

У.становление причин травматического происшествия явля
ет·ся предщосылкой для выдвижения версий о субъек·те пре
ступного нарушения указа.нных правил. Формально выделить 
круг лиц, ответственнЬ!Iх за безопа.оность тру,да на том или 
ином пр_ещприятии, обычно не прещста·вляет большого труда. 
Это обстоятельство иногда и толкает некоторых следователей 
на поверхностное изучение причинных связей и нек,ритическ·ое 
отношение .к .кругу ответств.енных за .прюисшест·вие лиц. В дiеЙ
ствительности же, уста·новить виновных лиц по этим делам не 

ЕУсегда бывает 'Просто. Ра,осмотрению этой проблемы уделяет
ся особое в1нимание. 

План ра•сследова,ния в работе раосмаrгривается с учетом 
современных идей псиt:юло,гии, физиологии и кибернетики. При 
этом исследуется его структура, общие у.словия успешной реа
лизации плшна и наиболее эффективной проверки вереий. Вме
сте ·с ТЕШ показЬ!Iвается значение письменных планоrв и иной 
вспомо~атель1НОЙ документации, важ.но•сть правильного опреде
ления в плане к•pJllгa вопросов, подлежащих выяснению, их 

группировки и определения по•следователыности выяснения. 

По делам о престу;плениях в об.'!а,сти о.храны труда и тех
пики безо/Па•сности не всегда бывает возможным составить 
развер,нутый плаrн расслещования сразу же после возбуждения 
дела. При возбуждении дела по материалам инспекторской 
или ведомственной проверок развернутый п.1ан ра·сследования 
обычно удается со.ставить сра.зу же после указа.нной стад,и11 
угол·овного судопроизводства . Это позволяет от возбуждения 
дела и до кщща ра,еследования дей1с-твовать целеустремленно 
и п·о единому общемуп лану. 
. Напротив, когда в прокуратуру поступает лишь сообщение 

о допущеНJНом нарушении правил техники 'безо:паrоности или о 
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травмаrтическом происщесТtвии на производстве, развернутый 
план раrаследоваюrя, как правило, бывает возможным ·разра
ботать лишь по·сле первоначальных следственных действий и 
получения материалов от технического инопектора. В таких 
случаях сразу же планируется проведение пер'воначальных 

следственных дейrС'ГВИЙ и обычrно делаются наметки по даль
нейшему расследованию, которые после получения фактиче
ск,их данных транаформируются в развернутый план. Диссер
тант аiНамrзирует особеннооти составления пла,на в обеИ!х ука
занных ситуациях. 

Престуrпные на,рушения rпра,вил охраны труда и техн.ик,и бе
зопасности относятся к той группе дел, по которым исходные 
даrнные св,идетелЬ'С'Гвуют о настуiПлении вредных последствий 
но не дают достаточной ясности о причинах их проявления 11 

нередко о существе самого происшествия. Поэтому основное 
внимание пр.н плаrнировании рекомендуется уделять ус'Гановле

нию причин (1непо'средственных и отдаленных, главных и вто
ростепенных) так!Их пр'Оисшестrвий н выяснеюно наличия приз
riаков преступления в действиях (бездействии) нарушителей 
указанных правил. 

В целях наибольшей четкооти плана расследования по рас
с:.Iатри,ваемым дела.м вносятся предл·ожения о найболее целе
сообразной груrшпировке в01просов, подлежащих выяснению, о 
желательной по'следовательности их установления, о комплек
се и последователыноС1'И следс11венных действий, включае.мы-х 
в план. 

VI 

Понятие «1Пер,воначальных» и «неотложных» следственных 
действий н вопрос о их соотношении являются п·редметом по

.'Iемики в криминалистической литературе. При исследовании 
этих вопро'сов авrором прежде всего отмечается неодинако

вость юридической природы указанных понятий. Пер'Вое лоня
тие ( «rпервоначальные» след1ственrные действия) является толь
ко крим.иналистическим, а второе - уголоsнопроцессуальным 

н крпминалиrсrrическим. Кроме тоrго, п~одчер:кивается, что неот
:Jожность не раскрывает сущности «1Первоначальных» следст

венных действий, а первоначальность rне раскрывает сути «не
отложных» следственных действий. Каждое из указанных по
нятий я'вляется широким, в своем смысле. Вместе с тем они 
являются пересекающимися понятиюr11, что ИЛJ1Юстрирует·ся 

соответствующнм rрафикОJ\1. 
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По дела:-·1 о престуJПных нарушениях nравил охраны трудtt 
н rехники без01паоности перво,на чальяыми могут быть многие 
следственные деЙСТIВ·ИЯ за небольшим иоключением, но чащf' 
всего ими являются: осмотр места происшест,вия, а иногда 11 

тру.па; су·дебномедицинская ЭК'опертиза; изъятие, оомотр и изу
чение гrравил, инструкций и технической документации; доп
рос потерпевших, очевидцев и других свидетелей. Иногда в по
рядке первоначальных следствеНiных дейс'Т'вий назначается эк
спертиза по технике безопасности, провощится следственiНый 
экоперимент. В главе показывае'Т'СЯ, как следует оnределять 
круг первоначальных следственных деЙIС11ВИЙ в различ>ных сле
J.ственных ситуациях. 

Проблемный характер имеет вопрос о целесообразной по
:.: .. педо1вателыности первоначальных действий no ра·сс.матр'Ивае
>tым делам. По мнению автора, после.довательность указан
ных действий определяется в ооновном особенностями следст
венных ситуаций, складЬ!Iвающихся в I<аждом конкретном слу
чае расследования. С этой же позиции разрабатываются и на 
учно-методические рекомендации по данному вопросу . 

Осмотр места происшест,вия имеет И!сключительно важно~ 
:~начение для быстроты и успешности расследования престуn
ных нарушений правил охраны труда и техники безопасности . 
Об эт0:11 прежде всего весьма убедительно свидетельствует 
следс11венная практика. Однако он проводится (по данньв1 
изучения уголовных дел) далеко не по каждому такому делу . 
J если и бывает, то не всегда высокого качества. В связи с этим 
обеспечение проведения осмоТ!ров мест происшествий по всем 
указанным делам н улучшение качества осмотра является 

одной из важных .п.роблем раоследования дел о преступных на 
рvшен.иях пра1Вил охра1ны труда и тех·ники безопасности. 

В диссертащии анализируются причины недооценки значе 
: шя осмотра места происшествия отдельными следователями и 

критикуются некоторые рекомендации по затронутому вопро

су, формулируюТ!ся общие, орrаннзационно-методические н 
па,пные заJ,ачи осмотра места прои1сшествия по исследуемы\\ 

делам . 

Одним из вююных полемических ~воп,росов, имеющих боль 
шое теоретическое и практическое з.начение, является вопрос 

об участниках oc:vroтpa места происшествия по указанным де
·,ам. Соста>в участников осмотра места происшествия на про 
изводстве весьма своеобразен. В осмотрах по этим делам ча
ще всего не учас11вуют оператИJв.ные работники милиции. В то 
же В'ре~1Я к да1нному следственно'\1у дей,ствию нередко привле -
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кается ЗIНачительное число лиц. Например, специалисты, тех
ничесюrе инспекторы. свидетели, nотерпевшие, представители 

администрации предприятпя и технические по~ющники. Исхо
дя из этого, анализируются фор:\1Ы возможного использованчя 
указанных лиц при осмотре и •рассматриваются возникающие 

в связи с этим процессуальны е и криминалистические пробле
мы. 

При раз•работке вопроса о нанболее целесообразных мето
дах определения границ о•смотра автор исходил из того, что 

всякое пронз·водство я.вляется сложным процессом, состоящим 

из большого числа связанных между собой элементов. Поэто
му подлинная причина нарушения правил техники безопасно
сти ·может проявиться не там, где наступили вредные послед

ствия, а в другом месте. Такими местами могут быть соседние 
и другие уча стки, связанные с nервым еди•нством производст

~:~енных процессо•в или ко.ммуникационных (сырьевых, электри
ческих и других) линий. 

Методика непосредственного исследования обстановки ме
ста происшествия по делам о нарушениях правил охраны тру· 

да, как показывает следственная практика, в значительной сте
пени определяется особенностями мест этих происшествий, ко
торые, в свою очередь, за•висят от специфики того производст
ва, на котором лроявились врещные последствия указанных на

рушений, от характера нарушений и наступивших вредных 
последствий . 

В главе раскрываются т.рудности исследования обстановки 
.\Iеста происшествия по этим делам, определяются непосредст

венные объекты осмотра и его методика. В частности, осм·отр 
:\Iеста происшествия рекомендуется проводить по узлам (по
. rимо центра, на осматривае;-.tых участках удается выделить и 

другие специфические узлы) . При этом обращется внима,ние 
на обязательность розыска и фиксации надлежащим образом 
следов преступного нарушения указанных правил, тщательного 

нзучения про.и зво,доственного оборуд.о•вания, измерительной 11 
контрольной аппаратуры, предохра·нительных ограждений и 
средств индивидуальной защиты, изготовляемых объектов, 
упавших грузов, а иногда и применявшегося .сырья и т. п., а 

также тр;~пов и их одежды (в воз;-.южных с.1учаях). Соответ
ственно разрабатывается и предлагается методика осмотр.а 

указанных объектов. 
Значение результатов осмотоа мест происшествий по этим 

делам во многом зависит не только от правильно·сти их фикса
цни в протоколе осмотра, но и от испо .льзования всех возмож-
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ных вспомогательных средств залечат:1ения (планов, схем, эс
кизов, фото и киносъемки и др.). В связи с чем исследуются 
отдельные проблемы, возникающие из необходимости исчер
пывающей фиксации результатов осмотра в с .1ожных произ
ЕОд·ственных условиях. Вместе с тем вскрываются и а·нализи
руются недостатки, имеющие место при фиксации результатов 
этого следствен,ного действия, и показывается зяачение и воз
:.южности валомагательных с-редств в затронутой обла.сти. На
ибо.1ьшее значение, при этом, уделяется рассмотрению особен
ностей фото и киносъе:\1КИ на местах таких происшествий н 
показу лреимуществ цветной фотосъемки на обращаемых фо
томатериалах. 

Возможшости судебномедJщи,нской экспертизы трупов и 
живых .1иц как перваначал ыного следст.венного действия, ·В си
J1У наколл~ния значительного объема соответствующих судеб
номедицинских данных, довольно широки. Однако в результа
те сравнителЬIНО частого наз1начепия судебнv:\tеднци,нской эк
спертизы (в 54% случаев) до возбуж.J;ения уголовного дел а 
(по результатю1 обобщения), н часто без постановки каких-
1Ибо вопросов, подлежащих решению, ее возыожности исполь
зуются крайне слабо. Исследование трупов в таких случаях 
передко проводится нецеленаправленно и не вполне качествен

но с точки зрения С)~дебномедицинской диагностики, что иног
да приводит к ошибочным заключениям. 

Большое значение судебномедици.нской эк,спертизы для 
успешного расследования указаtнных дел, неотложный ее ха
рактер требуют для ее наиболее эффективного проведения соз
дания необходимых закоtнных условий. Основным из таких 
условий является своевременное возбуждение уголовных дел 
п ее назначение в соответствии с требованиями ст. ст. 67, 78, 
79, 80 и 184 УПК РСФСР, что, как показываеТ>Ся в работе, 
вполне реально. 

Проблемный характер имеет волрос о возможности судеб
номедицинского вскрытия трупа в порядке исключения прн 

неясности обстоятельств происшествия, не исключающих на
ступление смерти от болезни, до возбуждения уголовного дела 
без нtlзначения судебно~rедицинской экспертизы. Представля
ется, что вскрытие трупа в указанных условиях возможно (что 
косвеано вытекает из действующих судебиомедицинских пра
nил), но .при обязательном присутств.ии следователя. Если ре
зультаты такого вскрытия .укажут на о1ерть от насильствен

ных причин, указанное исследование, по постановлению следо-
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вателJ'I о назначении судебномедlЩИIНской экапе.ртизы (одно
временно с возбуждением уголовного дела), может быть про
должено для вь!Я'вления вопросав, воз~никших по результатам 

вскрытия. Вместе с тем J!Нося-гся предложения по уточнеf!ИЮ 
редакции .действующих правил на!Правления, приема, порядкн 
псследова,ния, хранения и выдачи трупов в судебиомедицин
ских моргах. 

Допросы потерпевших н свидетелей - очевидцев по делам 
о прес11упных нарушениях праrвил охrраны труда и тех,Iшки бе
зопасности относятся к чиrслу наиболее раопространенных пер
воначальных следственных дейстю1й. Именно, в их показанч
ях, несмотря 1на быстротечность травматических происшествий, 
чаще всего содержатся важные для дела фактические данные, 
по..зво.1яющие наметить или уточrнить обстоятельства, подлежа
щие установлению, и о,riределить круг и очередность дальней
шпх следственных действий. Поэтому их первоочередное про
ведение является тактической необходимостью, обеспечиваю
щей получение наибольшей и'нфор\1ацни о расс.1едуе\1ом с-обы
тии. 

Проблемы указанных следственных действий в осно•вном 
:::водятся к прави..тшному выбару очередности допроса перечис
.1енных лиц и наиболее целесообразной его тактики, исходя из 
своеобразия личности до1Прашиваемых. Автор выявляет и а'на
лизирует недостатки при произ.водстве указанных действий, об
стояте.1ыства, влияющие на характер восприятия события про
нешествия его участниками и наблюдающими лицами, а также 
факторы, могущие прИiвести к потере нужной информации при 
;юпросе. 

Науч.но-тактические рекомендации по допросу потерпев
ших разрабатываются в за·висимости от их физического и псd
хического состояния, а свидетелей-очевидцев-в зависимости 
от степени участИя последних в раоследуемом событии и от 
того, возложены ли на них функции обеспече.ния безопасности 
nри данной 01перации. При этом используются данные психо
логии труда и инженер1ной психологии. 

Все основные сведения: о ,действующих на конкретном пред
приятии правилах тех,ники безопасности и их содержании; о 
техrнологическом режиме .работы или операции, при ВЫIПО.1Нt>
нии которой имело место п•роисшествие; о порядке прохожде
ч:ия пострадавшими инструктажа по технике безопасности 11 

его ха рактер е; о лицах, ответственных за безопасность соот
ветствуюших работ и пронзводственных участков: о производ-
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ственном трав.:матизме на предщриятии и т . д . моrут .быть по 
лучены из раз1личных доК'ументов, и:меющихся на каждом пред

приятии (орга1низа1щи), и из заключения технического ине:пек
тора. Без указа,н·ных сведений ра зобраться в сущности совер
шенного fiiравонарушения и провести его расследова,ние прак

тически нев•озможно. 

Вопросы о коМ!плексе необходимых .первичных документов, 
о 'опособе их полу,чения и форме приобщения к делу и,:меют 
проблемный характер, суть которого, в связи е м-ногообразием 
технической документации, заключается в сложности очерчи
ва,ния указа,нной совоку[[ности. На основе обобщения следст
венной практики и учете специфики отдельных отраслей на
род,ного хозяйства раз.работан примерный ком1плекс докумен
тов, которыми необходимо располагать в самом начале рассле
дования, и определен КР УJГ документов, подлежащих изъятию 

в подлиннике. 

VII 

· Структура дальнейшего эта•па расследоtВания в значитель
ной степени з а висит от того фактичес,кого материала, который 
собирается в результате 1Первоначальных следст.венных дей
ст,вий. По разrНым делам о1на бывает неоди·накова. В частно
сти, по дела,м о престу:пных нарушениях 1правил охраны труда 

и теJQНИки безо1паоности она не мно·гообразпа. В подавляющем 
большинстве случае:в стадия дальнейшего рас.следования на
чинае'Г'Ся с продолжения собиршния и ИССJ!едова,ния доказа
тельств, за которыми следует предъя1влени.е об,винения и доrп

рос ОQвиняемо,го и почти одновременное оконча.ние предlвари
телъно,го следствия без дополнительно,го собирания дока·за
тельст.в (в 82% слуЧаев из числа изученных дел) . 

Преоблада1ние такюй структуры второго этапа расследо,в а 
ния •не может быть призвано нормалъным явлением, ибо от
сутствие детальной проверки показаний обвиняемого и соби
рания новых доказателыств нередК'о свидетельствует о наруше

;ши требований объектив1ности 1Прещварителыноrо следствия. 
В ходе дальнейшего этшпа расследова•ния по ра·ссматрива

емым делам чаще всего п'роводят•ся д:опросы свидетелей, обви
няемых, о.чные ставки, осмотр и исследование до.куме1пов н 

эк·аперти:зы . 

После первоначальных следственных J,ействий · обычно на
ка·пливается значительный фактический материал, позволяю
щий определить К'Р'УГ лиц ('к,роме допрошtШf!ЫХ в начале ра,с-
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~дедования), подлежащих допросу в качест1ве свидетелей, уста
новить наиболее эффектиВ'ную тактическую последователь
ность их допроса и должным образом подготовиться к этому 
с,1едственному действию. От правильНО['О решения этих вопро
сов во многом зависит полнота и объектиrвность следствия. В 
работе на основе исследования следственiНых ситуаций разра
батываются :-.1етодические путп решения указанных воо·росов 
::~:ля различ•ных категорий сви,детелей. 

Предметом полемики в теории и на практике является ;1 
'3опрос о том, всегда ли необходимо по этим делам доnраши
вать в качестве свидетелей реально предполагаемых обвиняе
~ых. На практике в указанном качестве они чаще всего доп
рашиваются. В работе высказывается аргументированiНое мне
ние о том, что допрос таких лиц как свидетелей без постанов
ки перед ними прямых уличающих вопросов, не п·ротиворечит 

з.ейстнующем'У уголовнопроцессуальному законодательству и
нсредко бывает необходим в ходе рас-следования. Однако, если 
из первнчных объяснений реально предJПолагаемых обвиняе
\!ЫХ ~южно совершенно четко определить их позицию по ра·с

следуемому событию, его причинах и оТ'Ветственных за это ли
цах, а доорошены они могут быть опять по этим, уже извест
ным обстоятельствам, вряд ли целесообразно их д:опрашивать 
как овндетелей незадолго до предъявления им обвинения. 

В таких ситуациях допрос указа•нных лиц только формаль· 
но можно назвать допросом свидетелей, а по существу он пре
вращается в допрос подозреваемого или обвиняемого, nри ко
тором допрашиваемые лица не имеют возможности надлежа

щим образом защитить свои интересы. 

В результате первоначального этапа ра·осл едования у сле
дователя, как nравило, собирается з1начительное число доку
\1ентов по в01просам охраны труда и техники безопас•ности. 
Кроме тою, часть их изымается в процессе даJiьнейшего след
ствия. Для того, чтобы сJiедс.твенное и~след.о•вание указанных 
документов было более напра:вJiенным и эффективным, в ра-
боте предлагается следующая КJiа·ссификация: . 

1) нор-мы, правила, инструкции по техiНике безопасности, 
действующие для данного вида работ или п.роизводственной 
0!.'1ерации; 

2) документы, фиксирующие обстоятельства и причины 
травматического лrроисшествия; 

3) документы, ха -рактеризующие технологический режим 
данной работы (операции), и тех•нич&кое состояние соответ
ствующего агрегата установки; 
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4) / документы, Г.'"Jказывающие ха·рактер организации и сос
тоя,ние охраны труда на произ,водст.венном участке, предприя

тии. 

В процессе расследования престу:пных нарушений правил 
охраны труда и техники безопасности перед следователями не
редко встают во.п·росы, требующие для своего объяснения 
соответствующих исследований, основанных на специальных 
ттозна,ниях из области тех1ники безо·пасности производственных 
процессов, промышленной санита·рии, к.риминалистической тех
ники и других областей зна-ний. 

Вопрос о критериях отграничения опециальных з1наний от 
общеизвестных является одним из довольно сложных и проб
лем,ных в судебной и след·ст,венной практике и в теории экспер
тизы. Объясняетс5t это глаВ'ным образом все более возра·стаю-
1!-lИМ объемом общедоступ.ных знаний за счет специальных и, 
соответствен·но, подвижностью границы между рассмат·ривае

'v1ЫМИ знаниями. Автор рассмат.ривает различные точки зре
ния .по данному ·в,опросу и делает ВЫiвод о том, что под специ

альными з1наниями целесообраз,но понимать совокупность дан
ных какой-либо науки (наук) или научных сведений из обла
сти техники, искусства и ремесла, полученных в результате 

высшей профессиональной специальной подготовки, создаю
щих для их обладателя возможность решения вопросов, отно
сящихся ,к соответствующим наукам, видам техники, искусст

ва и ремесла. 

В главе исследуется и другой полемический вопрос о пред
мете экспертизы вообще и п·редмете экопертизы по технике бе
зопасности, в частности. 

В основе судебной экопертизы по технике безопасности ле
жит зн·.ачителнный комплек·с И'ссле.дуемых вопросов, а также 
разноплановые исходные научные данные, охватывающие как 

собственно область техники безопасности, произ.водственной 
- санитарии, технологии производства, производст·вен.ног·о обо- • 

рудования, так и да.нные некоторых технических наук в объе-
ме, необходимом для решен.ия указанных вопросов. 

Круг фактов и обстоятельств, уста,навливаемых сред•ствами 
данной экопертизы, охватывает не только самою сферу техни
ки безопасности и производственной санитарии, но и отдель
ные те~нологические, энергетические, проектные и другие ас

пекты произ,водст,ва, но относящиеся од•новременно к сфеrе 
безо,па·сно-сти труда. 
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В то же ·Время в п·редмет да.нной эк·спертизы не входит раз · 
решение вопросов указанно:го выше профиля, не связанных с 
безооа·сностью труда, а также решение •правовых во·просов, не , 
редко еще ставящихся перед экспертами по тех•нике безооас
ности. В этой {;Вязя последуются вов.мож.ности данной экспер
тизы и различ.ного рода мнения по затронутой проблеме. 

ВслЕЩствие непрерывно унеличивающегося объема научно
пр•оиз;водственной информации по вопросам охраны труда и 
техники безю:паоности, совершенство.вания производственной 
теХJники и пра·вил ее безопа·сной эксплуатации, усложнения 
производственной технологии, а также в результате увеличе
ния потребностей в указанной экспертизе очень расширился и 
усложнился предмет данной экспертизы. 

В целях локализации предмета указанной экспертивы до 
разумных пределов, а следовательно, дальнейшего развития 
ее общетеоретического фундамента, nовышения качества за
ключений и еще большего приближения экспертизы к потреб
но·стям практики автор предлагает разделить последнюю на 

отде.пьные виды по следующи·м основаниям: 1) типам отдеJIЬ
ных специфических производсТ'в и работ, 2) по разно·видно
стям применяемых в произ-водсТ'вен.ных процессах а·грегато.в 

(установок) и обрабатываемого сырья и 3) по особой с:пецифи
ке отдельных <нор·м, обеспечивающих ох.ра'ну труда. В этой 
связи раскрываются перечисленные основани~ и приводится 

перечень возможных вищов данной экспертизы . 

В орга:низационном пла.не рассма1'риваемая эк.спертиза по · 
ка еще находИТ'СЯ не на должном уров,не, ибо, как правюю, 
про·водится не в государственных экопертных учреждениях, 

что с одной стор·оны усложняет выбор необходимых специал.r
стов, а ~ другой - приво·дит к наз.начению экспертами совер
шенно неком.петентных лиц, так называемых «универсало-в" 

По мнению диссертанта, наиболее по,дхо·дящими учреждения
ми, которые могли бы выя•вить и организовать такого рода спе
циалистов, я.вляются .научно-исследовательские институты и 

лаборатории судебной экопертизы министерств юстиции СССР 
и союзных реопублик. В них можно было бы организовать от
деления экспертизы по тех,нике безопасности (или технической 
экопертизы). 

Значительное место в главе уделяется и проблема·м оценки 
,за·ключений эк•спер1'ов по технике безопасности. 

· Предъявление "Обвинения и дапрос обвиняемого нередко 
вносят О'П·ределенные корректи-вы в содержание дальнейшего 
след:ствия по уголовным дела,м. Вместе с тем они, как от.веТ'ст-
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венные акты предварительного расследования, содержат ряд 

проблемных вопросов, часть которых явилась предметом на
стоящего исследования. Например, вопрос о степени доказан
ности при обвинении элементюв состава преступления вообще 
и рассматриваемого BИ~ZJ.a, в частности, о возможном этапе 

предъя,вления обвинения по делам о преступJ1е.ниях в области 
охра.ны 'Лруда и техники безопасности, о лсихоло·rических и 
тактических особенностях допроса обвиняемых в к.онфликтных 
и бесконфликТtных ситуациях. 

Основным недостатк•ом до1проса обвиняемых по указ<ilнным 
делам является отсутствие должного психолосического кон

такта между следователем и допраши-ваемым обвиняемым, а 
также слабое использование тактических средств криминали
стики при допросе. Происходит это чаще ·Всего потому, что под 
влиянием кажущейся полноты собранных доказательств, изо
бличающих винов,ных · по данным делам, следователи считают 
излишней трату в•ремени на установление с допрашиваемыми 
обвиняемыми необходимого контакта и применения тактиче
ских средств для их изобличения. 

В ряде случаев указанные допросы превращаются в фор
мальные действия по получению от обвиняемых собственно
ручно написанных объяснений. В результате значительно сни
жается эффективность этого важнейшего следственного дейст
вия в изобличении виновных лиц по рассматриваемым делам. 
Так, в значительной мере по указанной ·выше причине, даже 
при наличии существенного, изобличающего виновных мате
риала, з·начительная их часть (до 76% по результатам изучен
ных дел), .при допросе в качестве обвиняемых не rъризнает сво
ей вины в расс.rrедуемом преступлении или признают ее лишь 
частично. 

Создание необходимой психо.погической атмосферы д.11я до
проса обвиняемых по этим делам, как показывает след.ствен
ная практика, невозможно: 

1) без минимума информации, характеризующей их ка11. 
производствен,ников, руководителей отдельных участко•в и вос
питателей своих подчиненных, указывающей на тип их темпе
рамента и отношение к вопросам безопа•сности труда, произ
водственному плану, к·онкретному за111.анию и др.; 

2) без хорошего зна·ния следователем специфики данного 
производства, умения технически правильно сфор-мулировать 
специальные волросы и, соот.ветственно, понять показания об
виняемых по таким воПiросам. 
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Эфф~ктивность допро·са обвиняемых, а отчасти и установ
ление с ними укаэа·нноrо контакта могут быть затруднены не
:шанием следователем некоторых дан.ных из области психоло
гии труtда и И'Нжене.рной психологии, а также основ тех.ники 
безопасности. В главе раск•рываются способы и приемы уста
новления надлежащего псих•ологического контакта, такт·иче

скrrе и психоло['ические о•собенности допроса обвиняемых и 
предъявления им .доказателыств в различных следственных си

туациях. 

Одной из особенностей дел о преступлениях в области ох
ра·ны труда и техники без'О'Пасно·сти является сравнительно ши
рокое участие общественно·сти в расследо•вании данных пре
ступлений. При этом на нозможность и фо!рМЫ участия обще
ственности влияют в основном таК'ие факторы, как шир·окое 
участие пр·офсоюзов, партийных и комсомольских организаций 
в борьбе с .производств.енным травматизмом, общ5СТ!венный рс:
с:онанс на несчастные случаи на производстве, особенности 
места и . времени со·вершения эт'Их преступлений. 

Перечисленные факт·оры исследуются в работе одновре
менно с целя,ми и возможными формами участия обществен
ности в расследовании указанных преступлений . 

VIII 

Для криминал'истихи преду1преждение преступлений явля
ется одной из о·сновных ее задач. 

Предмет криминалwстической лрофилактики определился 
не сразу. Пю поводу его содержа.ния в разные годы были выс
казiн-iьi различ·ные мнения (Г. Н. Александров, А. И. Винберг, 
А. А. Герцензюн, В. П. Колмаков, А. Н. Васильев, С. П. Мит
ричев, Р. С. Белкин, А. Н. Колесниченко, Г. Г. Зуйков и др.) 
Поскольку криминалистическая профилактика еще находит

ся в периоде своего становления, естестве.н·н·о, имеется еще 

~шоло не:rюследоtванных вопросов, касающихся ее предмета, 

методики и взаимосвязи с криминологией. В главе рассмат
риваются отдельные из них. 

Криминалистика, строто исходя из учета ·Своей специфики, 
и на основе устано·вленных в ходе расследова.ния причиl-1 и 

способствующих совершению преступлений условий, разраба
тывает методику выявления последних, а также приемы и с,Ре

дства профила,ктической работы по у.головным делам. 
Одним иЗ ваЖ'ных условий эффективности разнообразных 

приемов и средств к.риминалистического предупреждения пре-
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ступлений является их разработка на основе данных всех трех 
частей науки криминалистики. Вместе с тем, подчеркивая не
обходимость рассмотрения вопросов профилактики во всех 
трех частях науки криминалистик·и, автор от;"tечает, что пита· 

тельной основой для разработки приемов и средств предупре· 
ждения криминалнетической тех.никой и следственной такти· 
кой являются данные методики расследования отдельных ви 
дов преступлений. Более того, как показывает следственная 
практика, задача преду,прежденпя преступлений реализуется 
главным образом в процессе их расследования, а следователь· 
но, по существу, Я'Вляется непос•редственной задачей методики 
расследования отделыных видо13 преступлений, как части к.ри
мцналистики. 

В предмет методики расследования, естественно, входят 
не все вопросы криминалистической профилактики, но в свян 
с тем, что в этом разделе юриминалистики находят свое прак

тическое применение подавляющая часть методов расследо·ва

ния и предупреждения, рекомендации по ооновным направле

ниям криминалистической п·рофилактической деятельности, Я13· 
ляются составной частью указанного предмета. В частности, в 
предмет методики расследования прежде в·сего входят реко

\tендации: 1) о сшособах и средствах выявления в процессе 
расследования причин и условий, способствующих соверше
нию престу.плений; 2) о методах принятия в ходе сдедствия 
:v1ep по устранению выявленных причн•н и условий, а также 
3) о приемах и методах предуtПреждения на стадии решения 
вопро·са о возбуждении угодовного дела (по его материалам); 
4) после окончания следствия (по его результатам). 

В плане связи криминалистической профилактики с к.рими
нодогией в главе исследуются .понятия «1Причи·ны», «условия» 11 

«обстоятельства», способствовавше совершению престуллений 
(ст. ст. 21, 68, 118, 128, 140 УПК РСФСР), а по линии связи с 
уголовным процессом - анализируются отдельные формь1 
п'рофилактической работы. 

Как показывает следственная и судебная практика, пре
ступные на•рушения правил охраны труда и техники безопас
!Юсти зача'стую являются результатом нескольких причи.н, 

оазлич•ных по своей значимости, ха.рактеру и происхождению. 
i< тому же обычно они Я'ВЛяются порождением сложного при
чинно-следственного взаимодействия, в котором, наряду с 
проявление.м элементов некоторых пережиткав прошлого, 

нравственно отсталых взглядов и привычек, имеющихся в соз

нании отдельных работников, действуют технические, органи-
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зационные, са·нитарно-тигиенические, инженерно-психологиче

ские и иные обстоятельства. 
ОснО'&ное значение для успешной борьбы с указанными 

преступлениям'И имеют причины, вызва•вшие именно само пре

ступное нарушеи.не праазил техники безопасности, а не причи
ны, неtпосредственно обусловившие причинение произво.дствен
ной травмы. Именно, раскрытию первых причин и уделяется 
наибольшее внимание в работе. При выявлении указанных 
причи автор исходит из того, что свойства личности имеют 
социальную пр·и.роду, а их развитие и многообразное проявле
ние детерминиро'Вано К'оллективом, обществом и несет на себе 
неизгладИ'МЫЙ 011печаток тех ф01рм межлюдских взаимоотно
шений, в которых непосредственно вращается и формируется 
данный человек. 

Своеобраз'Ие субъектов этих пtреступлений (по должносr
fiОМУ положению, образованию, партийности и общественно
произвсщственной характеристике) обуславливает то, что по 
этим делам у правона.рушителей обычно не удается устано
вить в чистом В'Иде ярко•выраженные и относительно стойкие 
антиобщественные мотивы поведения и элементы соответ{;тву
ющих антио-бщественных привычек и взглядов. К тому же в 
ряде случаев эти вз!Гляды и привычки нередко уживаются с 

подлинным беспокойством их носителя об интересах произ'Вод
ства, коллектива, государства и т . п . Однако, несмот.ря на в 
целом положительную ха·рактеристику таких правонарушите

лей, в н.аправленности их личности мо·жно выявить отдельные 
отрицательные свойства и черты, находящиеся в причинной 
связи с правонарушения-ми, допущенными в области охраны 
труда и техник•и безопасности. 

В главе на оонове обо•бщения уголовных дел и данных со
циологических исследований выя'Вляются и анализируются не
которые оТtрицательные свойстаза и черты, нередко имеющиеся 
в сознании указанных ·правонарушителей, условия, способст
вующие их проявлению в форме данного престу.пления, а так
же различные особенности личности правонарушителей, на
пример, их общее и специальное образование, возра·ст, произ
водственный стаж по той работе, при которой имело место 
пра'Во.наtрушение и т. д. 

Отрицательные в•з~rляды и привычки, уко,ренившиеся в соз
t!ании отдельных трудящихся, и .некоторые другие особенности 
и.х личности (.ра·ссмотренные в диссертации), и способствую
щие их ·проЯ'влению условия определяют, по мнению автора, в 
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ЗначительноЙ степе.ни саму нешравиль,ность (неправомерно.сть) 
поведения человека в сфере производ:ства и, в частности, в 
о6ла.сти оХJраны труда и техники безопасности, а также в ОJllре
деленной стеnени и форму нелра'Вильного их поведения. 

Неnо<:редственно же эта непраtВильность .поведения прояв
аяется в различноrго рода упущениях, пробелах, недостатках в 
деле обеопечения безопасных усло·вий труда на произво,дстве 
как в стадии проектирования, эк·спериментальной (испыта
тельной) производственной деятельности, пуска и наладки 
производства, а также в ходе уже налаженного производствен

Н'ОГЮ :Пiроцесса. 

Все эти упущения и пробелы в деле постановки ОХJраны тру
да и техники безопасно·сти обычно и выступают в качестве от
дельных Пlричин трав-матических происшествий на производ~ст
ве и способствующих им У'Словий. Обстоятельства этой груn
пы, называемые в диссертации прошзводственными, - анали

зируются на большом факти'Ческо,м материале. 

Раз.нообразие и разноrплано,вость п,ричин ра·ссматриваемых 
престу:плений и спо·собствующих им условий, а также п:ричин 
и ус.'lовий произ·водственных тра1в'м обязывает и П'рофилакти
ческую работу .по та·~ого рода делам быть многообразной. В 
частности, сочетающей в себе технические, организационные, 
естественнонауч·ные, социальные, правовые, воопитательные и 

иные меры. Только при этих условиях предупредительная ра
бота будет эффективной. Главная роль в данной профилакти
чес~ой paбorre, естественно, принадлежит органам надзоrра за 
безоrпасностью труда в СССР, общественным оrрганизациям и 
администр.ации п~реддриятий ( орга.низаций). 

Как показывают результаты анализа сле:дст.венной практи
ки, лредушр·едительная рабюта по этим деJ1аМ проводится сле
дователями крайне слабо, формально, без надлежащего ко,н
такта ·С указанными выше организация.ми. В частности, она 
проводится лишь по qра'внителпно небольшой части у.го.'lов
ных дел (19%), и только в фор rме внесения представлений !3 

соответствующие ОJJГаны. 

Сами же 1П1редставления иногда бывают неконкретными, не 
содержащими никакого анализа выявленных расследованием 

недо,ста'ГКов, на•праsленными лишь на устранение второстеnен

ных ПрИЧ'ИН ИЛИ СОСТОЯЩИМИ Л'ИШЬ ИЗ кратКИХ ВЫВОДОtВ И ЦИф
роВЫХ дан.ных, взятых из материалов инспекторской провеР'КИ 
и уже хорошо известных фуковюдст~у предприятия и вышесто

ящей ор,ганизации. 
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В предупред:итеJiьной деятельности лучше используются 

материалы ведо~ственной или инспекторской проверок, неже
.'IИ данные предварительного следствия. Почти не проводится 
профи.1актическая работа по материалам, по которым отказы
вается в возбуждении уголовного дела (в случае установле
шrя факта нарушения указанных правил, их причин и способ
ствующих условий). Не выявляются у правонарушите.1ей в хо
де расследования и установления данных д.'IЯ профилактиче
~кой работы те черточки антиобщественных, нравственно :н
с-талых взглядов и привычек, которые послужили основной 
причиной преступного нарушения правиJ1 охраны труда и тех

ники безопасности. Между тем, не приняв мер к устранению 
этн.х причин, трудно рассчитывать на эффективность борьбы с 
указан-ны~и престу.плениюш и производ.ственным травматиз

\!О:\1 вообще. 
С позиций более широкого применения мер воспитательно

го воздействия и исследуются возможные конкретные формы 
профюiа,<тнческой работы в ходе рассмотрения и предвари-
1"е.1ьной проверки первичных ~атер.иалов, в процессе рассле

дования, пос:Iе окончания следствия и по обобщенным данны:-1 
следственной практики на участке. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Методика расследования уголовных дел о нарушениях правил теА 
ники безопасности. М., «ВЮЗИ», 1958 - 4 п. л 

2. Методические указания по изучению методпки расследования отдель-
IIЬIХ видов преступлений. М., изд. МГУ, 1960 - 1,5 п. л. 

3. Осмотр места происшествия. «Охрана труда и социальное страхова-
>IИе», 1962, N2 1 - 0,4 п. л. 

4. Беседа с очевидцами. «Охрана труда и социальное страхование», 

1962, Q 4 - 0,4 п .. 1 

5. Работа с документами. «Охрана труда и социа.тьное страхование» 

1962, N2 5 - 0,4 n. л. 
6. Положение технического инспектора в уго.ювном npouecce. «Совет-

ская юстиция», 1963, N2 11 - 0,5 n .. т. 
7. Криминалистика. Учебник для юридических вузов, МГУ, 1963 

- 4,8 п. л. 

Гл. 4. Судебная фотография 
Гл. 20. Методика расследования отдельных видов престуnлений (в 

соавт.). 
Гл. 23. Расследование престуnных нарушений правил техники безо 
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$. Рецензия на книгу В. Ф: Зудина «Предотвраще~ше и расследовани€' 
nрестуnпений» . «Социалистическая законность», 1964, N2 9 (в соавт.) 

- 0,4 п. л . 

У . Возможности эксnертизы по технике безоnасности и ее назначение 

«Советская юстиция», 1964, N2 16 - 0,6 n. л 

10. Участие технического инспектора в ра-сследовании нарушений npa· 
nил техники безопасности. Сб. «Вопросы криминалистики>, 1964, вьш . 12 

- 0,5 п. л . 

11. Расследование несчастных случаев, связанных с производством. М 

"'Профиздат», 1965 (в соавт.) - 6,~ п. л . 

12. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда. . · 

.~I . , МГУ, 1965 - 3,75 n .. 1 . 

13. Оценка. заключения эксnертизы по технике безопасности. «Совет-

rкая юстиция» . !965, N2 10 - 0,6 п. л 

14. Особенности расследования нарушений правил техники безоnасности 

на химических предприятиЯх. «Следственная практика». М., 1966, вып . 71 
-0,6 п . ,, 

)5. НQвое положени€' о расследовании и учете несчастных случаев на. 
производстве. Сб. «Отвечаем на воnросы рабочих 11 служащих». М., «Проф
издаr», 1966, вып. 22 - 0,5 п . 1 

16. Привлечение в качестве обвиняемого и донр ос обвиняемого при рас

следовании nрестуnных нарушен11й правпл охраны труда и техники безо · 

1асности. «Вестник московского университета», серия «Прав» 1967, N2 fi 
- 0,9 п. л 

17. К:валификация nреступных нарушений правил охранБТ труда и тех· 

1шки безопасности . «Советская юстищ1я», 1968, N2 3 - 0,5 п . ,q 

18. Недостатки в борьбе с нарушениями правил охраны труда. «Соци 
алистическая законность», 1968, N~ 10 · - 0,4 п . Jt 

19. О субъекте nреступных нарушений правил охраны труда и техники 
безопасности. «Советская юстиция», 1968, N~ 23 - 0,5 п . л . 

20. Общее понятие, система и классификация преступJJений, связанных 
с нарушением правил охраны труда и техни!tи безопасности. «Вестник мое· 

rсовского университета», 1969, N~ 2 - 1 п. 1 

21. Причинная срязь по делам о Пр€ступных нарушениях правил охр<-~ 

ны труда й техники безопасности. «Советская юстиция», 1969, N2 13 0,5 п .. 1 

22. О разделении экспертизы по технике безопасности на от дельные 

виды, в сб. «Вопросы судебной экспертизы», 1969, Баку, N2 10 -0,4 п. л . 

23. К: вопросу об экспертизе по технике безопасности, в сб. «Эксперти -

<>g при расследовании преступлений», 1969, Вильнюс, вып . 7 0,4 п. л . 
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24. Практикум по криминалистике, изд. МГУ, 1970 - 3,5 n. л. 

Гл. 5. Фотографирование места происшествия и труnов 
Гл. 7. Измерительная фотосъемка 
Гл. 27. Расследование nреступных нарушений правил техники безопас

ности 

25. Отвечаем на вопросы. Комментарии . «Советская юстиция», 1970, 
N2 12 - 0,3 n. л. 

26. О некоторых nричинах несоблюдения правил безопасности, связан
ных с личностью нарушителей. сВезопасность труда в nромышленности», 

1970, N2 11 ~ 0,5 п. л. 

27. О причинах nрестуnлений в области охраны труда и техники безо-
пасности. «Вестник московского университета». 1970, N2 4 - 1 n. л. 

28. О методах следственной профилактической работы по делам о npe. 
сгуплениях в области охраны труда и техники безопасности. «Вестник мос

ковского унИверситета», 1970, N2 6 - 0,9 n. л. 
29. Нарушения nравил безопасности труда (особенности объективной 

стороны). «Социалистическая законность» 1970, N2 12 - 0,5 n. л. 

30. Субъективная сторона преступных нарушений правил охраны труда 
и техники безопасности, в сб. работ юридических факультетов, изд. Том

ского ун-та, 1970 - 0,9 n. л. 

31. О некоторых методах профилактической работы по делам о престу
плениях в области охраны труда и техники безопасности . «Следственная 

практика», М., 1971, вып. 91 - 0,6 n. л. 

32. Экспертиза по технике безопасности. «Социалистическая закон-

Iюсть», 1971, N2 11 - 0,4 п. л. 

33. Расследование и предупреждение престуnных нарушений правил ох
раны труда и техники безопасности. (в соавторстве), М., МГУ, 1971 

- 12, 2п. л. 
34. Криминалистика, учебник для юридических вузов. М. МГУ, 1971. 
Гл. 4. Судебная фотография - 4,8 n. л. 

Гл. 20. Методика расследования отдельных видов nрестуnлений (в 

а вт.). 

Г л. 23. Расследование nреступных нарушений nравил техники безоnас
ности 

35. О некоторых недостатках расследования nреступлений в области 

охраны труда и техники безопасности. Сб. «Научная информация по воп

росам борьбы с nрестуnностью:., М., 1971 - 0,6 n. л. 

Итого - 55,95 п. л. 
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