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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА 

М . И . Б ар у, д -р юрид . наук 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРО ГРЕСС И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОР М 
ТРУДОВОГО ПРАВА 

В уt.Jювия,х •ра.эвитоrо ,социализма :пра1во.вое регулирование 
отношений в связи .с научно-техническим прогре-осом дризвано 
споооlбеNювать повышению эффективности общеС'Тiвенно.го [lроиз
во~ства и подъему материаlll•Ьного благосо1с·юян:Ия на·р' :::>да . Исклю
чите.лыное эiюномичеокое и •Социальное значение научно-·тех·ниче

ского 1пр.о,греоса с осюбой силой подчеркнуто :в iдОIКЛаде Л. И . Бреж
ш~ва на XXV съезде КПСС: «Мы, ·К,ОIММУ'Ни.с-rы, исходим из того, 
что ТIОЛЬIКО в у·слов•иях социализма научно -·1'ехничвская революция 

обр 'та ет лсрн ос, отвечающее шпсроса м ч JJОвска и обще ·тва 
IIH II [J<I IIJ I ' 1111 ('. 13 CDOIO ОЧС\) ) ( Ь, TOJI'I>I<O 11 <1 OCIIQII(' у ' 1< pt' llll )1 '() p·t ~ -
1111 '1' 1111 наую1 11 1' х н ики мо 1 ·ут 1б ыт1, 1р '11 1 ' 11 1 >~ IIIOШ'•Ы I J.t l' :н tJ~I\' 11 11 .р IIO 

JIHЩIIII l'OIJ II ll l н.tl'()(\ • 111fH"I' j)Ot' IIO I<O MMY,IIII t"' l ' lf 1 1\Ч'IIЩ 0 )IЩ't"I'IIO» 16, 
\' Hl' 1 1'1111 ' 11111 ' I"I' (JJI II· I' P IIII /( 110 llloi'l IIЩ/11111 11() IMIOt l 11 () 'I'OJII•I () llpll 

1 фl 111 t ll'li l'l 1 lM \'1 Н ')Щ 111 ~111111 Д \Н' 1 11 )1 l'JII 1 /) 11111 )"1111 () 1 1 Х 1111'1\' IЩi, )t ~() 11 )Н) 
1' \)l't' \ '11 (' lljlt'IIM 11~ \'t' 111/IM II l 01(11 / IJI\Il"lll'ft '('I(Orl t' ll l'l t'M I•I XO, IIil'l•l"l' ll 1, 

II' IH :JUIIOJI/1.1 ' /IIO ЩI ' n 'll ' l' l ,l) Op l% 1111101\11111\y\() IIJI IIIOM I' JIH YIO J~t !I 'I'('JII >IIO '''1'1> 

щ:ех : IIН'IIIot'll, .olil't'll( ' 111'11 IIOЩII X у 'lto p ' llllt' IIH Y' IIIO Tt'X IIII'I t,I<OI'O .11р0 
rp '·са. 1 J'I' JI M .III<'III•IIM 'O'I' II<H' !I 'I' · н II IIY' IIJ O - тt'XIII t ч • ' 1<11 • Y' llj) •жщ~1 111Н 
11 .C)!P•I'tt iiii :JI ЩIIII, I'J \ • :JlJ J) ЖДUЮТ Н ·н оформЛЯI 'I'СЯ 11 0!3 Ы (.' Ol'КIPI>ITИH 
Н ,Jia Y 'IIIbl t' ' tiii('UIIOM рности; гrр.ОСК'1111Ые Opl'З·IIИ ЗaiЦ IIИ, 1!30111Л01Щ3ЮЩИ' 

идеи о •1 O III J (Jpcтныc нланы дейс11вия, 'в проекты; ет:р::)Ительные и моп
'I'аЖJныс организаJЦии , реали.зующие 1проекты в •соо"гве11С1'вии 1с у1шер

ждешrыми nланами; производства, являющиеся конечными звень

ями, пр етворяющими в жизнь научные идеи, открытия, изобрете
ния, У•СОIВ•ершенствова:ния и т. 'П. Слаженная, 1Га1рмоническая дея 
•11е.льнос11ь 'всех этих Зlвеньев ,создает тот механизм, !IЮ11орый 'реа,л.и
зует достижения науr:rно-техничеок.ого про!lрес.са. Именно э11от мех·а 
rнизм .обеспечивает црактическое ВОIГiлощение ленинской идеи: «Не
обходимю, - писа!л В. И. Ленин, - оо:::>.бо ·е<вя.зать научный план 
влек11рифика.ции ·с текущи!МИ лрактичеакими mл.анами и их д:ей.с 11ви-
11е.лъным осуществление:\i» 1[3, 'с. 344]. 

Достигнутые успехи •в 1развитом социалистическом юrбще•с11в е 
соз.цаuти необходимые э:юономичеокие, технические и орга1шза1пион-
1НЫе :предпосьiЛ\КИ для раз;р !аботки IКОМ'плеконой программы !Нау·чно
rrеХJническ.ого лрогресоа и 'его ооц.иальных посл,ед!с~вий - до 1990 .г. 

В осуществлении э·т:ой :проnра.ммы ве\J!иКа роль пр а,ва . Советак,ое 
'IlPY~oвoe пр а1во - э ·ю та Ю'J1Р асль, «.которая близ:ко е11оит к научно-
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техническому п1рогре<:·су и п,риз•вана об:служиrва ть его, rспособство
вать его развитию и одновременно rкор,ректирова11ь в ·и:нтере·сах т:ру- · 
дЯ!ЩИIХIСЯ ·ело социальные tпосл·едстви.ю> [ 14, ·С. 17]. РечiЬ идет не 
толыко о дейс11вующих нормах, но и о rраrсочитаrнных на длительный 
:период, т. е. о пrрогrнозирона!НИИ норм ·11рудового праrва. В 1Процессе 
црюгно.зирrования должны rбыть учтены эффективно:сть :Пiр•аrво,вых 
аli~Стов и rB·ce ра.сшир.яющаяся пер.спектива п:рименения иных соци

альныiХ норм . Бели нормы ,nражданского 'Права призваны регуrЛиро
IВать, rв ООНОВНrОМ, rпроцесс lПрrО.ЩВИЖеНИЯ 'И оформлеНИЯ реа.ЛЫНЫХ. 
rнаучно-технических идей, 1патен1х~вание , договоры на проведение 
научно-тех:,нических исследований, олытнrо-rконrстrруri~СТорских, техно
-тюгических и .проек1шых раlбот и т. п., '1Ю ноtрмы т:ру.щJrволо П[ра;ва 
регуrли,руют непосредстпен1Но те rатпошения, tкqторы,: возникают rво 

1всех указанных rвыше звен1Ь•ЯХ n процеосе 11рудовои деятелыности. 

Социа.листичеок.ая rОIРганиза.uия труда представ,ляет произrвоtдет•вен
ную а1ССОIЦИ3ЦИЮ дoбpOUO.Jll~!l b i iX, 1СЮ.З.НаТеЛЬНЫХ, объедИНеННЫХ, 
использующих пер ед01зую т Xlll(l<y рабочих [см.: 4, с. 82], 

Hayчr·ro -тeXHИ'!CCIOii'l II·P'O•I'f)\' OC и upOI(COC rюраВО1ШО:рчест,ва и Пlра
:Ьоцримс;пспюr ндХ!ОЛЯ 'РСН 11 Jtll:t Jr 'J<THl!('C!IOM взаимrJдействии . Дина
ми · .м 'П ЭУ ЧII О ·Т XIШ'l ' IIIOP() IIJIOI'JH' ~ ' il II C'r i iOCpC)l:•CTBeHHO отражается 
Щ! JlHI It\M II :IrM(' 1111 111 \'r t·o lr,pttlltt. ll нyч r ro - т 'X1 IIII'I C•CKИЙ пролресс влияет 
На III JIOII ЭII\ , ()~ l' ' '11110 11 lllr!J OII 'I·ilrOJl ii 'I'( ,JI!,rlll>l( t' II JJI,I 11 ill t' J111YI0 ОЧередь, а Че
р ' :1 IIИ •X - 11 ;1 11\)0II :II}r()}l 'TIIOIIIII>IC 0'1'11· 1111 '1111\SI, Т. · ' . Н а баЗИС, ОЛреде
ЛНI()i!ЦИ< i 'l ll[):t:JIOBYI mщc·1 ·poiilкy. Так, ·nрс6оnаюш 'РСХirического rпро
гр .с.а o.OycJIO JНJJJН п со6хОJ1: 11М ОС1'Ь издания У1каза Президиума Bep
XOIЗIHor.o 1 в та СССР от 27 ссн·тяб1ря 1968 г. , удлинившело орок 
испыта ни я: .при 'Пiриеме на раrботу работнИiков научно-ИС·СЛ'едова
тельоr<·их, nрrоек11ных , n;роектно-конструrктор·СКИIХ, техноvюгиrчоских 

арганизаrций и научно-асследователыских rrюдrразделений высших 
у<rебных заведений [rсм.: 1.2, ст. 366] . 

Влияние техничеокого прогреоса {Ж:а.залось таrкже .на лока·лrьном 
rр·егу:лИJровании [см.: 17, с. 15-18]. Кю 1всем коллектив.ным догово
раrм .црил.жаются .планы организационно-техничеспшх ме,роприятий 
Нrа лоrд. Не 11олыю rнормативная, но и обязатсл!Ь•ственная часть дого
вора имеет такое же нацра,вление. Первый раздел .колJiективных 
договоров последних лет называется «Выполнение производствен
ного плана и социалистических обязательств, осуществление науч
но-технического прогресса». 

Т,ру,дно назнать ка:кой-.либо институт сове11а~ого труд01вого rп1ра•ва, 
NСУЮ1рый 1не оказывал бы .а;ктишно.го !ВrJrЗдействия 1Па отношения, rвоз
,никающие в ·свя.зи rc техничес-ким •Проnреrссом. Есть основание ут
верждать, что все нормы советского трудо·вого 11рава, поскольку они 

1реrули1руют отношения ·в :проuессе тру да и оказывают в.тrияние на 

ПОВедеНИе 'JЧ3CTH!-DKOB ЭТQГС процеоса, a!KTИIBIIO ·ОПОСО6С11ВУЮТ :шро
НИКНО:ВеНИЮ теХJНИЧеОКIJrГ.О rПрогресса Вi:::> ВСе •ОфЕ>jрЫ ПрОИЗIВОДС'ГВа. 
Единообраз<ное, строnое и неуклонное применение ЭтИiх но1рrм .явля
ется действенным фак'Гором внед~рения дrDС"nижений нау;ки и техники 
в практичесrкую JI;еятельносТ!ь. 
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По утверждению социологов, :научно-техниче·с:кая ·революция 
порождает та1кое ЯIВл ение, IKaiK неустоЙЧИIВОсть Пiр.офеосио.наль.ного 
стату.са личности [~ом .: 7, 'с. Q32]. Америкшнrокие исследователи счи
тают, rч11о :нынешнему молодi;:>му рабочему цриде11ся за rвремя :с,воей 
11РУдовой деятел1ьности пять-.шесть раз менять .специал·ыность 
[см.: 7, •С. 233]. В условинх анархии rцроизводrства, .свойственной ка 

~пи11ализму, эта ~смена пр•едоставлена игре стихийных ,сил и по;рож 
дает 1ссщиальные 'бедствия, в ча,стности, 1безра:6отицу. В у.слоrвиях 
же .социалиэ:v~а этот п:роuеос происх.одит пла:ново ПJ'Гем ко01рдина 

ции целого :ряда мероприятий, обе.опечивающих :подiiОТО'Ш<у и :пере 
rподго'Г:жку .необходимой 1ра6очей ~силы, ·а ·-т;а rкже распределения 
и перераспределения ее между предприятиями, отраслями народ

ного хозяйства. Примерам служит Постановление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 28 .мая 1957 г. ю трудовом устройстве ,р.абот 
ников, высвобожденных из упра1Вленчвсколо ап.па'рата ·в связи 
с далrынейшим совершенствованием ор,ганизации улраrвления 1цро
мышлен.нос1ъю и 'строительегвом. 

Уiвяз1ка ,п.лшна 'внедрения ноной те1хники с планом rпо 11р уду 
н а каждом предприятии 1И в отрасли в целом дает возможность за 

бJi аговременно и безболезненно осущест·в·ить необходимые мсроnри
ятип по ·лерер.аоп!j) ·еделению кад,ров. Одншкю это не ·снимает IJ!еобхо
дн МОIС ТИ издания сшщиал,ыного но1рмативноло airтa для деталынога 

Y, IIO I "Y.Л нро вания ш:сего комюле.ксса О11Ноше:ний, возникающих пр и .вы
C I Io()o /I()(C II HИ ·ра6отников •в свя.зи •С техниче,сю1м iП1ро греооом (пe,p e 
p ~ lt", ttp t'J \ t\l l ' ltHc кад;ро.в, перепощютоВiка, 11РУдоусТ\рой•ство , 1rар антии 
11 lfip.) . ll : щ:l ' l tl l та1кого а1кта 'Сыграло .бы iiЮJюжительную роль в ipe
Jllt' ll ll ll l lo:J IIIII<:tiO II\И X nрактических вопросов ' [см. : 33, с. 57]. На 
naЖ II <Н " I ' I• 1 10 1 1рщ·;1 о трудовых ресурсах, в ча стности, на правильное 

их Щ" IIO J JI , : IOIIII IIII I' о () рятмл внимание Л. И. Брежнев в своей речи 
н а октs 1 Jj)i,(' I(()M ( 1!17(i 1·. ) IT JJ cпyмe ЦК КПСС (см. : «Правда», 1976, 
26 о кт . ) . llay 'III IJ-'I 't'.X II II'I IT J<i l ll р еволюция предъявляет новые и повы
шенные тр сGов : 1 1 11111 " J lll'll l o м y фа1пору производительных сил. При 
этом пюд11верЖJНI(.' ' I \t' н y t<o IIIII IH' l(. M aiJ}K·ca о ·11ом , что положитель
ные резулrь·таты д 'H 'I'I\HI•II•IH' '\'11 ' IJO : IMOЖ II Ы 1'0ЛЬ!КО nри о.nраничении 

·ее юфеjры i[см.: 1, •С . 37Н / 11 ''11'<> •II IH' <( ' Ji t~ l 1 1f :JJiизa ции 'Труда у :рабочего 
ооздается ·безразли чн Jс 0 '1'.11 0II It' l tll(• 1\ <~ 1 '0 ЮС\!J.С р ж.анию [см.: 2, 
·С . . 215]. В У·СЛОiВИЯХ ip a.ЗIЗИ" I'O I 'O ( '•(Щ I I I I V 1 1 11:1M;t )'IJ(: l .1iH!II ЫC ВЫШе требо
!БаНИЯ ЮiбеопечиваЮТ·СЯ IKOMIIJi l' l{l'OM Ml' \)011 1\) 11\l 'l" ll i'r, Jl (l il 'p ai BJIOJIН Ь!X н а 
повышение техничеекогю и 100 11\l 'O Jp ii :J(> I\11 1 t 'J IJ . н o 1 ·o yrpO' IJI 1 Я '~ 'РУдЯ
щих·ся. Нормы права (администр <1 ' 1 ' 111 1 1 101 'О , 'I'J>Y l lOIIOI 'O) i JIOI " Y.Мipyюr 
!j)д·ЗIНосУбразные отнQшения, возниi\\3Ю Щ11 ( ' 11 'Jt'oi·, t:l\11 :111. Основы 
за1конодательс11ва Союза ОСР и .союз тшх JH'<' II YrJJI111< о '11PYJ\ 1 содер
жат 'сюециальные главы, посвя,щенrныс .пы · ота 'м Jl)tll IPi l lб0·' 111 1X и •СJiу 
жащИJх, 'совмещающих рабату .с обучон и 'М. Эфф (' l< ' I ' IIIIJI IOCть этих 
1-1орм оледует .оценивать .с 11очки зрения бm1 )1<iliilll (' i'l 11 сrюн сч.ной !Це
лей, достигаемых их применением. Во-першых , , .. 1 1JJ O'ГOC соблюдение 
тр~бошаний за1кона, а ·именно ггpeдocтa 'BJI C IIII C 'УКазан1ньrм ,лицам 

1 В дальнейшем Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде будем называть Основы. 
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целm1о rряда льrют · (целевой отпуiОк~ сок;ращение рабочело времени 
:и т. п.) (реально опоообствует 'Iюлучению ·Соотве1'С1'вующего о:бразо
'ва,ния. ·Во-.ВЮfРЫХ, IIIOK :Э"Ю :подт.верждается МiНОIГочисл•енными сооио
логиче.акими иосжщованиями, 1между урювнем .обра.зюва:ния и сте
:пенью :проиЗJводи11еuJЫНОС11И ''IlPYдa IС}'JЩест:вует пряма•я, неJrюсjредст

,венная ·овязь [ ·см.: 36, с . 138]. 
Достижение бол·ее вьюо,Iюrо уровня .в образовании, а •следова-

11еiЛЬНо, и в •сшщиальности, и 'I<Вали:фи'к·аiЦии ставит iВОПJрос ,о п•ро
движении ,ра·ботника на более ·высокую •ступень 'В IП!РЮцессе обще
С11венноrо :проИЗIВ'Jдства . В Основ.ах ( ст. :83) и в КЗоТах •союзных 
,республик (•ст. 1188 1КЗоТ РСФСР, •ст . 203 КЗоТ УССР) предусм.от
iР'е:но, ч·ю IПIРИ повышении К•Dалифи,ка,ционных ра з1рядо'в или при 
цродвижении по •работе що.пжны учитываться успешное прюхожде
IНие ;рабоtЧИIМtИ и ·служ·ащими 111роиз•вощственноrо обучения, юtбlщеоб
разовательной и лрофесснональноli nодготовки, а также получение 
высшего и среднего cneци a.rr!, II OI"O образов ания. Таwим образом, 
заiюн у•станавливает .для адм н:HII CT'JHI.цlflo! <обязаннос•ть, :rwто:рой ·кор
iр•естюндирует ОIПредеЛе!IНОе •Пp~l'IJO •pa:()OT I!IIJ<018, IПОЛУJЧИIВШИIХ <СО011ВЕ'Т
С11ВJТ:ЮЩее •Оiбiра з.ование. Это пра .uо, хЩ>НJ<Т ,ризуемое нами .к.а1к субъ
ектиiВное, ооновано не 1'Олько 11а зa• I<(Ы i t', 'JJO •1 ac·ro и на ло•калыной 
норме. Как всякое субъективное npauo, 011 0 дOJ I )I< нo обл адать таким 
свойством, 1КШК 'Воз.мюжность притяза,ни51 [•см.: .Зб, с . 558]. Можно 
было <бы ограничиться ·замечанием, ·что эю !Притязание ·возможно 
iВ общем :порядке защиты т,рудовых 111ра1В . О,цнако .сл ·едует учес11ь, 
что исковой способ защиты субъективных прав не является уни
вер:саm,ьным и нсеобъемлющим: П!РаiВо на жалобу в 1вышесrоящие 
qрrа.ны, .в .органы на,р.одного ыо1нтроля, 'пр.а.во 1 ::>•6ращения в о6щост
веНiные ор·ганизаюии , :в чаеrности 1в щрофсоюзные ор,ганы, с прось 
бой !воздействовать на на1рушителей су1бъективныос цра1в, а также 
vrp)'irиe ·споообы, широ.ко :rrрименяемые .на 1П р актике, ак·азываются 
довольно эффективными 1в защите 1пр·ава на :щрод~виже~ние. 

ОуJЩестве/ЫLы е льготы и га рантии уста,новлены .для нова·rоро1в 
:п;роизвод·ст.ва 18 ·трудо·вой юфере дейс'Гвующи.м Положением об 
открытиях, II .З<СJiбрстениях и р;щианализат.ор•СIШХ предi.Тюжениях, 

утверждешrым 21 а.nгуста 1973 'Г. 1 [ •см.: 26, ст. 127_,142]. К .сожале
нию, оно н е во ·н po11 : 11JOJ~ 11 T 11 0р м ul нз ста pOI'O lJ оложения ( 1959 г . ), 
со.гл.а·сно IКОтQрому uо ·юрам О '1"1<р 11 '1'ИЙ и 113·0·б:pera:'!'leiJI•ЯIM 1при прочих 
IР·а:вных услооиях 111р до•СТ<ШJ i sшось нрс·нмущес·11в·енное 1право зани

мать должности IICJY'IIII>IX pнr\(JТIIIII<OI3 11 соответствующих научно
исследователь·ских Y 'lP CЖ/ll'IIII\IX 11 н а опытных :предприятиях. 

Действие этой нормы ел 'J\Овало 61,1 н эаконодательном порядке вос
становить. Нормы, нри зван rti :IС 'TIIMYJlиponaть творческую деятель• 
ность, IМЫ обна;ружи.ваем и щ щру1 ·их нсточниках. Та1к, ст. 42 КЗоТ 
YiOCP пр:едусматривает tПрсимуще·стю tююе право изо!бретатмей 
и 1ра;ционализаторов :на ·остаnлсни·е и·х 1IIa р·аботе nри осыращении 
численност.и: или штата работникоu. 0Jtl l aкo аналогичной нормы 
нет :ни 1в КЗ:оТе РСФСР, ни в КЗоТах ~ру•rи·х союзных рес:публик. 
Рецепция этой ,нормы д:ругими союЗiными ,реопублиiКами нам .пред
'ста:вляе'!'ся ·впо.лне целесообразной . Дей·ствие таiюй сти,мулирую-
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щей ню1рмы не еледовалю бы -ограничивать ЛIИШiЬ террита;рией Укра
'Инокой ССР. Для этого нет ни лринцишиальных, ни Пiрактичеаких 
·ооабраж·ений. 

Вопрос о преим~щес11вах и льготах для новатю1ров П[рОИЗIВОДiства 
должен :найти более широкое отражение и детальную регламента
щию '.В JIOIКaJIJbH·OM 'РI:!ГУЛИiр ОВаiНИИ ·грудОВЬЕХ О"ГНОШеНИЙ. 

Огромное значение в оnетс .за f(ач, ,вытекающих из научно-'Гехни

чеоrоо!lо IП!рогреоса, в ча'С'ГIЮсти, задачи •повыtШения еффективно,сти 
·чру.ц,а спеuиал·ИС110!В и их паи1болсе ;р ационального иалол,ьзования, 
им~ет периодически проводим а я атт.с·стация ~оп,ределенных /Катего

рий работников. Отношения, возникающи при аттестации, регули
IРУiЮ'ГСЯ исто'ЧiНИIКами, ·КОторые находят от различных органов 

и имеют различную силу. Так, для атт ста ции работников на
учно-исм,едова·тельских, лроек·тных, .пр осктно-конструк11ороких, 

технологических организаций и научно-иоследов.ател,ыских под:раз
д·елений вузов Положение утв.ерждено Государ,стnснным кюмитетюм 
Совета Минист.ро:в СССР по на)llке и :'ГехrнИJке и Госст.роем СССР 
5 м.ая 1969 г . . [ 1см.: 10). Для а:·гтестации рУJководящiп, инженер.но
техничеоких работников и других слециалиетов 1пред1прия·тий и Оiр['а
ни.заций :промышленности, <СтроителiЬ·С11Ва, сельского Jюзяйства, 
11рансп01рта и связи Положение ут:ве(рждено Г~о~судаiр·С11венным ~rюми
тетом Совет.а Ми1нисrров СССР по .науке и теJСнике и Госуда·рет
венным комитетом Совета Министров СССР по rвопросам труда 
и з аработной платы 5 октября 1973 г., согласованное с Министер 

-ством Юстиции СССР и ВЦСПС [см.: 11]. Последс'Гвия аттестации 
в двух положениях решают·ся по-разному, хот.ь цеЛrь аттестации 

одна: наиболее рациональное использование специалистов, повыше ; 
ние rэффективности их 11руда и O'l1Be'ТICTB€1HII·IOCти .з·а пqруненное дело . 
Трудно объяснить, почему по Положению 1969 г. в резуль
тате аттестации может быть принято одно из двух решений: .соответ
ствует занимаеiМОЙ доткшости, не ~соотве11ствует .занимаемой доm:ж
ности; в дру1гом же По<~юж•ении ( 1973 г.) Пiре.дуамотрено, что :р-еше
ние может быть принят.J ·троякого р·ода: ·Соот:ветствует з.а,нимаемой 
должности, соответствует .занимаемой должнос·ти п·ри у1словии улуч
шения :р аботы в дальнейtШем с rюв·юр1ной аттестаiЦией через ;год , не 
<00011D 11C 'I1IЗY т за н има мой должнюсти. Существенные различия име
ютел и по /iруrнм вонро ·а м, У ка а нными положениями не ,исчерпы

·в а ется 11<;руг лиц, но; ~лсжащих 8'1"1' ста1uии. Та к, Постановл1е.нием ЦК 
К!ПСС и Совета Ми11IИ·С' ' 11Р 'оо СР от 20 нюня \972 г . {ом . : 251 'П'р е
дусмотрена аттестация у ч ит l'Jt •й, f lo 'T<l ii OBJl нием ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 23 июня 1 !)72 г. 1f<см.: 25] - IIII ЖС!Iсрно
леда.гогичеюкиlх 1кадров, р:а.ботающн·х в си' т м • нрофс·С<сионал!Ьно
техничеоколо оlбразования, прика ами MI1'IIH Т<'Р · тоа здра,воохра
,нения ·регу:лируе'ГСЯ аттестация мс.диitнli СI<.их работников и т. д. 
Все эти нормативные акты отличаютсн MOЗ A'I I'III Ocтью при решении 
одних и тех же весыма суще·с 11венных BOПipOCO'Il. 

Нел:ьзя согла,ситься с :предложением ю •р аснростра.нении атте
<етwции на 1р.а6очих [ <см.: 18, 'с. 202) . Р а-бота n,o систем.атиче01юму 
П!рисвоению новых разр,яд,ов впо~1:гне доста-гочна дm:я rвыя:вления 
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пр<:>иэнод:ст:венной активности 'каждого ,ра6очеrю, а п . 2 er. 40 
КЗоТ УССР является тrравовым основанием для увольнения ра,бо
чею !ВiСЛедстшие его rнесоотве-rствия !Выполняемой работе ввиду 
нмостаточной квалификации. 

Важное .зна·чение имеет испьпа:ние .работника .при за·ключении 
с ним т:;рудовог.о договора. Ст. 11 Основ устана·вливает праrвило, 
по •коnо:рому при зшкшючении трудовою договора саглаrшением 'ст~о

рон произ1Водигся испытание 1С щел·ью .п,ро1вер1ки ·соответсnвия рабо
чего или служащего поручаемой работе. Кодексы за'конов о тру
де союзных республик воспроизводят эту норму и детализируют 
ее 'В ,ря,де ~с11атей (21-23 К.ЗоТ РСФСР, 26~28 КЗ.оТ УССР), 
в частности, устанавливают предельные сроки испытания, а также 

кателории ра6отников, которые не могут подвергаться испытанию 
и пр. Днопозиция ст . 11 Основ не совпадает .с диспозицией ,ст. 38 
КЗоТа 192!2 ,г. Последняя не преду.смат:ривала :необходим,ости сог
л.ашения ст:орон для испытаri-шя работника, а rцреJI;о·ставля.л·а реше
ние rвоп1рюса целИiком на усмот·рение админис11ра·ции. Одна,ко, надо 
полагать, и сейчас, если администрация на.стаивает ,на испытании 
lра6отни,к.а, а послед:ний не дает •Сог.ласия, он ·не будет П1ринят на 
работу, так ка1к ·стор·оны не пришли 'к ооглашбнию. След:о1вательно, 
ноrвая ф~рмуm~ирю!В.к:а закона по существу ничего не изменила. 

Админист1ра1ция 'Бiпра'ве и обязана 'подбирать кадры по деuювым 
[1ризн31ка,м. Она обязана, ка~к это предусмютрено в п. 12 Правил 
внутреннего раслоряддс1, ~рганизо1вывать '1'РУд ,ра·бочих и служащих 
rа:к, чтобы 'к·аждый работал по своей ~спеiЦиальности и !Квалифика
ции . Для выполнения этого требования администрация, если она 
считаег необ':;юдимым, вправе 'Подвер,гат:ь ;раlбо~ников пр,едваритель
ному иопытанию так же, :как эт'о было и до 1принятия Основ. 

Нещ,вя еогл·а·СИ'I'ЬСЯ .с тем, что ст. 21 КЗоТ РСФСР (ст. '2б КЗоТ 
УССР) не дает иочерпывающего переч:ня 17ШЦ, 'КОТО!рым не устанав
ливают ис1пытателыный срок 1 [см . : 15, 1С. 9]. Ссылка на определение 
Не!рiховного Су,да РСФСР 'По делу Зайце,вой i [·см.: 9, п. ·2] та!Кже не 
подтверждает это, та:к ка1к Верховный Суд исходил из толо, что 
Зайцева, 'Как беременна.я, !Не .могла быть )'lволена :в силу ,ст. 73 
Основ, зацрещающей вообщ·е уволь·нение бере:Менных женщин по 
инициативе админиеграции. Верх.овный Суд этим !Вовсе не др·ев,ра
тил' у.казан,ный вЫlше перечень :в ·примерный. 

В Юjридической .литературе 'Р·а'спрос·рранено мнение о том, что 
rrред:варительное испытание ·раlботник.а ·ржомаТ]ривае11ся 1как отме
нительное условие за,ключенноrю '11рудо1вого дого,вора ' [ ,сrм.: 20, 
с. 242]. Эют взгляд прою~к и 'В учебную литературу [см.: 28, ~с. 114; 
29, с. ,J05; 30, с . 246]. Высказана и црямо цроти1вополож,ная 11очка 
зрения, согласно которой предварительное испытание является от
лаг.ательным, а не отменител,ьным условием , [ ,см.: 32, с. 9]. 

ИЗ!вестно, ч11о ни Ос,но:вы, 1ни КЗоТы ·союзных rресп)'lблИiк не :пре
дусматривают воз'Уlожности заключения трудового договора 'ПОд 

условием. Упоминание об условной сделке мы находим в граждан
ских кодеысах ·союзных Р'еспублик До.ста·ючно .о6ра·тит,ыся IK ст . 61 
ГК УОСР и 'к ооо11вет·ствующим стат:ьям ГК д.ру,гих союзных ре~-

8 



публнк, 'Ч1\::>:бы у:бедитьоя в том, что iПрещварительное испытание не 
явлЯ'ется ни отменителыным, ,ни отл.аtгате.rпьным услови~м. Извест
но, что .в сдел:ке, обремененной условием, последнее rне может .зави
сеть ни :от воли, ни от поведения .стоrрон. У·сл·овие яrвл.яе'Гся nосто
ронним, 1в.нешним по ОР·ЮШЕШию к С'Ю1ронам. Этого нельзя оr~азать 
о Ш!Редварителыном испытании, которое ус'Тана,вливается шо IВ·О~е 

сторон и зависит от поведения работника. У.словие, 1в омичие от 
срока, может наступить и не наступи11Ь 1[ см.: 31, с. 175], а предвари
тельное испытание будет о:бязэ:гел ьно. Другое дело, чтю результа
ты ислыта1ния MOtryт бы11ь ра.зличными . Следава тельно, испытание 
имеет п:ранавое значение .лишь ·в том 'смыс,те, что .в случае неудов

лет.вори"Гельного ,результата администра,uия может 1в уп·роще-нном 

пор.ядке ·.ра·с-гарлну11ь т,рудовой договор ( ст. 28 КЗоТ УССР). У1во
ленный:, не выдержазшнй испытания, rможет о:бжа~Ловать ув.Jльне 
ние в народный суд. В ·авя.зи ·с этим вознИtкает .воцрос, к ч~му ово
дит·ся задача ·суда при ра,сСМ·О"'iрешии ·такого tр ода дел? Мьr 
полаrга·ем, суд должен ра-ссмо11реть дело по суiЩесТ'ву и, не ограничи

ва·нсь лредста1вленными материа-лами, П!Ринятъ IB·Ce tпреду,смотрен

ные з·а:~оном меры дiТ!я в-сест.ороннег·о, n-oлнorro и объектиВiного 
вьшснения дей·ствительных ·о6стоятельст.з дела (ст. 15 ГПК УССР). 
Суду надлежит установить, правильно ли оценила результаты 
и:опытания администрация и законно ли ушолыне.ние ;,работника, 
т. е. не является ли оно результатом противоправных действий 
администрации. Суд .п.ользуется .всеми •п-редо-ставленными CiMY п:ро
цеосуал.ьlными tно.зможностями для огнета на у.казанный 1вопрос, 
в том числ-е и возможностью лроизвадства ЭIК'СПе;р ·тизы, оогла.сно 

ст. 57 ГПК УССР. 
ЦраrВОВЫе rСрМСТ:ва ОХраны ЖИЗIНИ И ЗД01р01ВЫЯ 1раб011НИКа !В 1Пр0-

ЦСОСС т,руда -соста.вляет ком.плекс tмероп·риятий, ,прежде IВ·сего преду
:преж:дающих Вiр Сtщное воздей-ствие уолоtвий труда на ор1ганизм 
работника. Прогресс техники и науки в социалистическом обществе 
нещремеrнtн п;ред:полагает неемерную •охрану жизни и .здоровья !ра

ботника. В этом направ.пении действует советское трудовое пра
IВО, в ''I10M числе 'о ра6оче!11: времени, вр·емени отдыха, о .со.циа ·лtьном: 
•С11рахова.нии 11 т . д. Наряду ·С этими общими 1но,рмаtми дейrстшуют 
tн-ормы сшщиаJtьные (ст. 57-73 Оон.ов, ~ст. 153-173 КЗоТ УОСР 
и соответствующи е статьи КЗоТ других союзных республик), 
а также многочи 'Jt JJJt ыc подзаконные акты (инструкции, правила 
·И т. rп.). Но:р,мы, уста' l!сl t :зл иnа.ющие ответственность за несоблюде
·НИе 'l)ребоrваний по юхр<-111 труда, ·Содержатся в Уголовном К·оде:ксе 
·и в друtги.х а1кта.х. 

Существенным для охраны труда и техники безопасности явля
ется всеобъемлющая ссп, 11а учно- исследовательских институтов 
и институтов охраны труда ВЦСПС, разрабатывающих новые, 
в соответствии с достигнутым уроnн м науки, средства, обезвре

жив·ающие условия труда. Совет Министров СССР в постановле
нии от 22 января 1962 г. «О мерах по дальнеЙiшему улущшению 
охр·аны труда на предпр иятиях и ст.р•о Иках» {•см. : 20], обязал ру
ководителей научно-исследовательских институтов, проектны х 
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·Организаций и конструкторских бюро обеспечивать соблюдение Вrсех 
требований охраны труда в разрабатываемых этими ортанизаци, 
ями технологических процессах, проектах предприятий и в конст
руируемом оборудовании; изыскивать более совершенные средства 
защиты рвботающих от •воздействия ·вредных .производствеiННЫХ 
факторов; предусматривать в необходимых случаях предохрани
тельные устройства, блоклровку и сигнальную аппаратуру автома
тического действия; вносить обоснованные предложения о сущест
вующих изменениях в действующих нормах и nравилах техники 
безопасности, производственной санитарии, технологического 

.и ст,роительного проекrиров.ания. Особое внимание постановление 
уделяет инс11руктюку рабочих. К сожалению, нарушение Э'ГОГО, 
казалось бы, несложного требования приводит .к случаям травма
тиз ма. Так, 58% случаев травматизма на ХЭЛЗе явились резуль 
татом отсу11ст·вия инструктажа на заводе. До сих пор нет единого 
нормативного акта, который регулировал бы все вопросы, связан
ные с проведением инструктажа, установлением его видов и т. п . 

f см.: 32]. Издание такого акта - настоятельная необходимость. 
В связи с этим особое значение nриобретает предварительный 
н 110 J J t'li.YIOЩий надзор за соблюдс11и м Dcex требований по охра
н трущ1 11 т хниJ< бсзо 11а сностн. Д йстnующ е право знает раз
в 'TiiJIPIIIIYto ' II·CT 'МУ ор1·а нов (госу;~а .р тв ' 11/JJ,IX - межn домствен-
111 . 1 Х 11 11\ ') ~()M(''I'II('IIII\ , 1 1\, 11\)Оф ОЮ 1\ЫХ) , О yщt'(" I' II J IHIOЩII X НаJ~ЗОр за 
ox.p:tнoi'J тру;~11 11 l ' t'XIIIIIO>Й бе:юпасностн . Ti!l{, Го гортехнадзор 
ССС Р 1 t'м ,: 4!:l. ("1, 1 '/1 11 '1'0 местные Oj)l'i\ 111 >1, !IIIMIHCI, м •жвeдoмcт
IIOIIIII•IM\1 opi ' IIIIIIMII, tн•ущ ·стnляют надз р u уголыюй, горнорудной, 
гopiiOXJJMJJ'II't' l < ol\, '" 'PYJ\IIol"r, нефтедобыоаrощсй н газодобывающей, 
химii 'Н ct<o/'1, MI'J IIJ J J J Y PJ ' JJЧ ской, нефтегазоnерерабатывающей про
мышл IIJI(H'T IJ , 11 l ' t'tJJIОгоразведочных эксnедициях и партиях, 

а такж 11р11 Y"lpol\t"lll\' 11 -ксплуатации подземных сооружений , 
J<отельных у "l ' i lltoвoк 11 ·осудов, работающих под давленпем , 
трубопрооодоо щ1н 11 1/HI 11 г JHPieй воды, объектов, связанных с до

·б'ычей, транапорт11ро111СОI't 11 нснользованием газа, при ведении 
вз:рывных ·работ u пpoмt.~~IIJIC'IIIIO тн, к плуатации месторождения 
полезных ископаемых 11 охрi!Щ' н ;~р. 

Госзн~р,гонадзор [см. : 21, "r. J 51 осущQств.ляет надз·ор за теiХ
:ническим состоянием элскгр ·тr11щТ11'1, л ктро- и теплоустановок. 

Оанащение сельок.огю X·oзяi't•C ' I'IНI I(Ht ' li ·Ообразной техникой потре
бовало образов а ни я техническоi't 111/ CII rщ11 и о ведении Министер
ства сельского хозяйства СССР . П 1'0IIOBJ1 нием Совета Минист
ров СССР от 13 февраля 1969 г. r см.: 2:3, ст. 34] предусмотрено 
образование инспекции Гостехнадзора, 11р11 ванной осуществлять 
государственный надзор з а техническим состоянием машинотрак1 

торного парка в колхозах, совхозах и других государственных 

сельскохозяйственных предприятиях. 
Санитарный надзор осуществляет гассапнадзор за соблюдением 

в•семи ПIР'ед:приятиями гигиенич•еских Н·орм и ·Са,нита,рно-пр.оrИ!воели

демических и ·Са/Нитарно-гигиеничесжих 1Пiрави.л. Нар.яду с ухазю-I
ными инспекциями надзор осуществляют и технические инспекто-

10 



ры профсоюзов. Техническая инспекция была передана профсоюза lVt 
tВ связи ,со -слиянием НКТ 'с ВЦСПС l [ом.: 19, ст. 333). Переход тех
нической инспекщии к профооюзам не изменил природы и хар.акте
,р.а ее деятельности. Технические инспекции по-rП!режнему rпр.одол
жают осущес11вля•ть государ-ственный, а !Не общественный К•ОIНт,роль. 
Последний осу:ществ.ляют общес11венные инспекции профсоюзов, 
•Согла•сно утвержде.нному ВЦСПС Поvюжению -от 21 1ЯН1ва rря 1944 г. 
!(ом.: 27, с. 720). В ст. 1 Положения .о техничес1юм инопе.кторе, кото

rро-е утверждено ПостаноiВлением Президиума ВЦСПС 26 ав.густа 
1966 г. • [ом.: 34, с. 232), прям-о записано, что техничеокий ·инС'пек·юр 
осуществляет государственный надзор. Следовательно, он дейст
вует от имени государства, а не от имени профсоюза. Отрицание 
властного, госуда.рственного характера надзора со стороны техни 

Ческого инспектора способно лишь умалить силу и значение этого 
надзора. Вряд ли обоснован взгляд, согласно ·которому этот над
зор имеет общественно-государственный характер [см.: 13, с. 184]. 
СоСJiбражения о том, что технический инспектор в ·своей деятель
ности опирается на привлечение профеоюзного актива и что основ
ным методом является убеждение - неосновательны, ибо вся пра
воохранительная деятельность государственных о:рганов основана 

на привлечении широких масс трудящихся, а м-етод убеждения 

воегда и всюду является основным, принуждение же применяется 

в ·гам ·случае, когда убеждение оказывается неэффективным. · 
Ита:к, государственный надзор осуществляют разли1чные госу

дарств-енные и профсоюзные инспекции. Их функции в основном 
совпадают, например, право тех и других посещать в любое время 
поднадзорные предприятип, давать руководителям предприятий 
указания о приостановке работ и т. п. (п. 26 Положения о гасгор
технадзоре СССР, ст . 2 Постановления о гоосельтехнадзоре, п. 7 
Положения о госэнергонадзо.р.е , п. 13 Положения о техническом 
инапекторе профсоюзов). Имеются и различия в объеме пра·в, на
пример , в применении штрафов за нарушение правил охраны 
труда и техники безопаси CTJJ. Подчас функции различных инспек 
ций ду1блируются. Нам представляется, что возросшие требования 
к надзору за соблюдением nрuвнл и но,рм по технике безопасности 
в связи с развитием техничео){О•J 'О прогрссса требуют создания 
более стройной системы над:юра, IIСI()]JО<Чающсй параллелизм 
и дублирование органов надзорu. 1 Ipo1·,pecc D т хннке облегчает 
труд, но не упрощает процессн llfiOIJ ЗBO•дcтвa . 1 Jадзор должен 
стать повсеместным и oпepaтИDIIJ,JM . Для этого необ хо;щма единая 
система, устраняющая вeдoмcтJJP IIIIbl препятствия . Нужна единая 
система государственного тех.ннч cr< го надзора, осуществляемая 

государственными органами н а оспове единой технической линии. 
Это освободит професюзы от не ' войственных им государственных 
функций и даст возможность сосредоточить их внимание на усиле
нии абщественных форм контроля (общественные инспекторы по 
охране труда, по труду молодежи, комиосин охраны труда ФЗМК 
n др.) . Вместе с тем будут созданы необходимые организационные 
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и материальные предпосылки для деятельности правовой инспек
ции в соответствии со ст. 104 Основ. 
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А. И. Процевский, д-р юрид. наук 

XXV СЪЕЗД КПСС И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЙСТВИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Пути достижения цели общественного прон :JПОJ lСТВа , опреде
ленные XXV съездом КПСС, ставят перед науко/'1 ·гру;щвоt·о права 
новые теоретические задачи . Среди них - yвeJНI'I '111 1() у;lельного 
веса исследований, ·содержащих новые знания, от 1< рыт1н~ р1.шее не
известных за!\jономерностей и тенденций пр авового р '1 'YJt11 рования, 
глубокое обобщение накопленного науiюй теорети ч '1<01'0 11 фаt<ти 
чесК!ого материала [см . : 15] . Фундаментальность 11 Y'H' II IIII Т i Н.:б уст 
предварительного социологического анализа , выявJ i t'I III H llt'pl'lll'K· 
тивных идей и выработки оlбщих кщщелций. Важно <t ii HJI1 1:11 1[)()1\ il ъ 
не только реальные формы и тенденции обществепно1 ·о p11 :11\JI 't'1111, 
но предвидеть последствия тех или иных форм праnовот \H' I'YJ111 · 
рования. 

Одним из таких направлений в сфе,ре регулирова1 111н '1'PYN>III•IX 
отношений является проблема эффективности действи11 11 орм ' 1 ' \'У 
давого права. Регулируя трудовые отношения рабо,чих 11 l 'Jrужа 
щи,х, Jl31!Hьre нормы в силу своего социального знач 111 01, IH'\'O M· 
J!efiH O, CO/l 'i'ICTIЗYIOT ПO!ЗbШJeli!IIO эффеКТИВНОСТИ общеСТIН' 1 1110111 11 \Ю 
нзnодс·тна, росту производительности труда и подъему 11 :1 JТol't 
ооновс мат ' [HtaJ1ЬHO t'O и ·культурного уровня жизни тpyJlHЩI1Xt' li . 

Но р е ruани J( О I!крстной задачи - достижение высшей 11\)1111 111\ЩII · 
т J1 1Jtюсти труда и повышение эффективности обществ 1111 111'\t нро-
11Зl1<Ж• тв а [см . : 15] - no многом зависит от действ 111IOП ' II 11орм 
11рудоuого прапа . Они призваны содействовать уско р 11 1110 II IIY'IIIO · 
11ехни ческого прогресса, неуклонному росту ~культу,р · t iО · Тt' ~. 11 11 '1t't' l\ol\ 
подготоnки трудящихся, повышению уровня орrанн : 101111 1111 0 '1'11 
11 дисциплинированности их труда. Право должно o()l't'1H''1111111 '1'1> 
рабочим и служащим принятие оптимальных реш 1111i'1 11 11 .\ ll l .tlroл 
нeниe. 

В новом зако~одательстве о труде, по сравн н1 110 с p1111t'\' Щ'i'l 
ствовавшим, повышается удельный вес норм, r<o ·r ·opщ• l"I'IIM YJ tH · 
руют правомерные действия, направленные н а p11 :1 1111T11t' Т 11орч '
ских способностей людей. Нормы, 'соответствуЮЩII(' 1l\'J1HM 11 : t~ща
чам развития по пути достижения поставлешrоi'1 llt'JIII , x11 p U1< '!' ри 
зуют собой эффективность действия. Co;l /.'t(:тнун у1< р ' 11 J1 нию 
трудовой дисциплины и постепенному пр свраще r1111 11 't'['YJlll щt бла
го общества в первую жизненную потребн о п, 1<11ЖJ(OI 'o трудоспо 
собного человека, законодательство о тру; lС 1\Mt'<"l't' l' т м устанав 
ливает высокий уровень у'словий труда, вс Mt 'PII Y1o охрану прав 
рабочих и служащих. 

Эффективности законодательства В. 11 . . lll' 111111 tliJ11 Л.a вaл огром
ное значение. Он nризнавал нeoбxofl! t м 1,1 м P'I'J111'1 ;1TI> юридическую 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТ деЙСТВИТеЛЬНОЙ фaKTI I 1 1C'C I (() j 'l 11 0:1 МОЖI!ОСТИ (СМ.: ll, 
с. 298-299). В этой формуле вы раж rщ ·y·t·l, о т л и rч и я правила 
~оведения, установленного в норм ' (м одсJiн), от фактического 
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поведения. К!роме того, В. И. Ленин неод~нок;ратно требовал уста
новить проверку того, что действительно сделано для осуществле
ния декретов и законов [см.: 10, с. 340; 13, с. 247-248]. Здесь, 
попагаем, В. И. Ленин обращал внимание на вопросы, связанные 
с усло.виями проведения в жизнь определенных, сформулирован
ных в законах и декретах правил поведения. 

Ита:к, модель правила поведения (правовая возможность) чет
ко определена и сфор мулирована в нормах трудового npaв<t. 
Фактическое же пов-едение (правовая действительность) свиде
тельствует об их выполнении или несоблюдении. Превращение· 
возможности в действит льпость зависит от условий, составляю
щих содержание п ра1зил nоведения. На условия могут влиять. 
объективные и субъ J<тнuны факторы. Прежде чем проанализиро
вать реальные формы n pon дения в жизнь правил поведения,. 
объеипивные и су61, I<TI IBIIЫ факторы, сопровождающие ·их выпол
нение или ообтод ' 1111 ', 11 п о- воз м ожности предположить послед
ствия пр а во вого pt' J ' Y J I II I IOBU• III НI ( эффективность), необходимо 
в Оlбщн,х •1 ртu х 1\1>1!1 'ii\IITI,, • 1 ТО н р с.д:шсствует принятию нормы. 

П о ()IJP IO' JI 1111 10 1 . Mup1< а , :IП J<оНодаrель «Не делает законов,. 
0 11 ll t' II ЗOбpeтtt t• · l· 11 х , а тоЛJ, J<О ф рмулирует» [1, с. 162]. Отсюда 
J l f)НШI T I I J() 11 р11 11 0 11 0Гt 11 rмы IIJ> ' ) (JJ) TDY 1' субъективное· познание 
объ 1 '1'1\I}I(O!\ н t·обх д 11 мо 'ГII п уш тnOJHIII И II такой но:рмы. Исха
Ю! 11 з 9 TOI'O о 11р ·д ля тся н •циаJJJ~н ан цст) 11равовой нормы. Если 
n норм l' 11 рн вн н до , .. точной ст пени в ·рно отр ажены объективные 
n oтp~б i JOM' II , '!' () но р м а са м а 11 0 с бс должна быть эффективной , 
с о;що· !\ '.O !Н> tll • t . другой же, nраво «имеет свойство как за.креп
JJ ять уж t• · Jюжнnши.ссн ОТ>ношения, так и толкать, вызывать, cпo

coбcтiiO II H 'I'I •, но кр айней мере , зарождению тех взаимоотноiШений , 
к ко 1·о.ры м законодатель сознательно стремится» [ 14, с . 80]. В нор- · 
ме nр а вн . · t· аrшм образом , о-гражается уже познанное и четко пред
стаnлн •мое н rавило поведения, и то, к 1чему «законодатель созна

телыJО ·т рt• м ,и т Я » . Оба эти момента и выр ажают социальную цель 
нормы пр а оа , кото·рую оформляют в виде желаемой модели пове
дения . П <.' риод между сформулированной и четко выраженной· 
в норме прн в а социальной целью (или принятнем нормы) и дости-
жением 1( л 11 ( ф а ктическим поведением) х арактеризуется време
нем действия норм ы. Складывается ситуация, пр и которой речь . 
должна идти п об эффективности ·самой нормы (по своей приро
де она должна быт,ь эффективной), а об условиях, способствую
щих проведению в жизнь желаемой модели поведения. Поэтому, 
полагаем, основное внимание и должно быть сосредоточено на 
условиях. Только они могут сделать действие нормы права либо 
эффеютивным, либо неэффективным. При этом не имеются :в виду
!Н'ормы, К•оторые 'с момента их 1принятия не соотве11ствуют объек
'тИiвно .сложившимся ус.rrовиям пр.оцеоса 'Щ)уда и не я.вляют ообой
•ре.зул~ь·тат о)'lбъе-кти.внло позна·ния объективной не.обходИIМ.О•СТ"<i . 
Т.акая уча1сть ожидала, например (и это был.о оче1вид.но), iПОста
:ном•ение Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 9 ноябр.я :19.66 г., до:пу
ск.а1в.шее :п~ревод !На другую 1pal6ory 1неза:висимо от специальности: 
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и ашалификаiЦИИ ;работни,ка в 1качестве м~ры дисti.I.И!ШJiинар :ного в.зы
скания. Сформулированная мысль предста:влена 1В охеме. 

Он Сп 

1 1 

1 н" 1 

Цн====Вэф.д .=== Цф. 

Зд€Сь Он - объекти,вная IНООбхо~димость; 
Сп- субъе.ю'ИJВIНОе пюзlнание объективной .необход:и,м.ости; 
Нп- нQрма nра,ва каrк результат позна'НJИЯ объектИIВНО~ , необходимости ; : 
Цн -цель, выр,аженная в нор.ме; 

.Вэф.д.- время эффективного действ,ия нормы права; 
ЦФ- фактически доеrиnнутая цель. 

В период дейrствия нtDрмы 1Пра1Ва, который ,цредшес'l1В'Ует фЭiкти
ческому :поведению, подлежат утчету фаrкторы, опр~е.n:еляющие наи 
более эффеК11ИВНЫе 10П'ОСО6Ы IВIООДеЙС'ГВ,Иfl rJI Э IПОВедеНIИе ра-бОЧIИХ 
!И ,служащих для ~достижения постаtВЛ·евн-ой цели. В это врем'я 
имеет -значение 1В1Се то, что :влияет на ~мотню i!lК><ведения и оlп:реще

ляет та'к называемую IМОТиtвацию лоn<Щенин . .М-отивация :пюtвеще
ния есть не что иное, .ка,к уровень (18 ин·гср~с •оnанно,с11и рабочего · 
или служащего в ,соблюдении нормы н,р~:~,ва , .в дюстиж нии ~ооо'I1вет
С'l1ВИЯ фактическою поведения ооциа львой цели . Чаще эти фа1кто
ры заюре:плены в других 1\I·ормах , .которЬI<е оцр·еделяют у~сл'О'вия 

и .средства достижения цели . Они-то и влияют на эффективность 
деЙrст.в.ия пра1Iювой но·рмы .и 'nревращают фаtктичеокое IПО!Ведение 
1В модель, :закрепленную в НО!РМ·е 1права ['см.: 16, с. 1'90-191; 17, 
с . 1,8-21, 32-35] о 

Применительно к носледуем-ому 100просу мехаНiи&м дейст»ия 
норм за;кон01дателыс11ва о труде, на1пра,вленных на осущосТ!Влеюrе 

IВЫIСШеЙ щел.и ОiбЩеСТВВННОГО ПрОИЗIНО,ЩСТВа ПрИ СОЦИаШ11ЗМе, IВЫiПОЛ-

:я~~Я~1:~~~~~~~~ ~~~~~~~е ~p~~~~~od~:OZ~~~~ J'~~~~~~юИ!В;~де~~о: 
веl!!;ения ра6очих и ·служащих, 'сао~ве11стнующую .интересам раЗIВи
того оо,ц.иалИiзма; :с др)IIГОЙ - за1крепляет у'сл·ови:я, средrсТ!Ва 
и га:рант,ии их осущес11вления, а та,кже включа,ет н·ор.мы, устан аfВ

лиiВающие 1црава прюфеосиональных союз~ав в ,регул1ирова,БИ1И '};ру
довых отношений. 

Раз,Г!раничение норм т.рудового пра:ва 1по их наrпра,вленноста 
(устано;вл.ение ,праtв и ·обяэанностей и закрепление гарантий их 

'осущ.е<!:твления) :с:по,собст,вует пра1вильному :их примененrию и tвыбо
ру средств для достижения поставл енной в них цели. На способ . 
лыбора оред,с11в влия,ет тот фа,кт, ч11о нео6х,одимость т.руда дикту
е11ся жизненными услошиями и не зави1с·ит от 1воли людей [~см.: 3, . 

1 С. 26-,27]. Пр.именен:ие же индивидl)lальнюго 11руда ,и его ортаtНи
эация - явления осоз,наиные, а поэтому юопрнвождаю11ся волевы

ми дейс11виями его ·уча,стнИIIЮВ. Пршоо л:ризiВано выполнять р~оль . 
ф.оrулятора отношений, ,нозни:кающих лю шавощу применен.ия и о;р-
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ганизаrщии труда в уrсловиях государrс11ва. От·сюда праtво по сути 
сЛужит ·связующим звеном между волевыми постуJпками людей 

(СПОСЮбНОСТЬ rK тр)1ду) И ·ОбЪеКТ1ИВНЫМИ услоtВИЯrМИ ( необХ'О(ЦИМО.СТЬ 
труда), требуЮЩИМИ iПрОИЗ:ВОДСТВа МаТ~рИаЛЬНЫХ 1благ ДЛЯ rОбеюпе
чеНИЯ продолжения жизни юбщества. 

Применение тр)1да по овоей природе .овязано ·С организап.ией. 
кшк формой деятельности лю\деЙ [ 1см.: 9, 1 С. 377-378], объединен
ных единой !Целью, и IКООрLдинацией этой деятелыюс·ги внутр.и кол
лектИiва [rсм.: 4, 1С. 303-304; 6, ·С. 342]. Эти ,взаимооб)ЛСЛОiвливаю
щие моменты Тiрrебуют примrенения !Не толмю наii болсс О1!1ТИмаль
'ных rсрещстrв .правовоrю регулцрования, но и p aзrpD HJI'IOHИЯ 1!11ОНЯ

тий «rэффеКТИIВНIQIСТЬ праВОIВЫХ НО.рМ» IИ «ЭффСКТIIШ11l~С1Ъ СЙСТ\ВИ·~ 
норм трудоного пр.а:ва». 

Под эффективностью пра!Вавых норм rB науl{' IIОIШМает.ся соот
ношение межщу достигнутым р.езультатом 11 rCOI\I IHJII> IIOЙ Цrелью нор
мы, положенной в ооrюву JJparD'C)IIIOrllO llfHV(IШC::t llll>l [ rс.м. : 2:2, rC. 19_, 
20, 24, 26; 29, rC. 43, 45\. ЭффC11< ' 1 '1 1 r l1110r(.:'!'l, Jl •ik'I'IJI IH IIOIPM трудово
го нрс.ша шы1ражаt:'l' н , в ·,t~l~tlllJlt'· llllll 11/tMt"ll'llllЫX (выбранных) 
11 I IYf)IIMC!IOШIU!X P<'v'!.' 'Tifl 11 C'IIIOCr01(Joн J((~("PIInИ' IIIJ H IIQrСтавленной цели 
в 111 pt iOJ l JlPOrC'IН\rl l li IIOpмt . t 11 фll r J \TII'J(Il'tl\11 )Щt'Т IIrнутых резулытатоrв. 
Эффot\ 'I': Jtiii!Oeтl. 11 . ршюноl't IIOJ)MI)\ 11 <I)(IIOK'I'IIIIIIIOC'I'I, с tдейст!Вия __, 
ю•aiiMCIO >у 'JIOIIJ IIILI HIO ЩII ' HIIJtl'IIII H, IIO 11(' 0()1Щ IН)Щ ЮЩ11rС ЛО 'В!реме-

1111. Г[ '!ЫЮ' Xi!j)<IK'l'C'r llзycт CUO'lЧIOШCrllll KOll 'ЧIIO I~U р ' ультата И 00-
ЦIIГ!JJI, ! Юii r~ cJш, т . с. итог рсалиЭЭIЦИr!rJ лормы ,л,paiDa; 'второе отно
ситов к услошипм дост.иженrия !<'онечн.ого ~результата н представ

ляс-г 'СОбой LдеЙrСТtВИе, iKIOTOpoe обусловливает ,выбор rСредС11В ДО·СТrИ
ЖСIIИЯ поста!Вленной в нор.ме права цели. 

В научной литературе нepeilJiKO обращают особое 'внимание на 
осщиальную .эффектиtвность норм права, развивая ту мысль, что 
эффективность и есть соответствие норм целя.м цра,в.01вого регулtи
рования или .результатам [ tсм.: 17, с. 18, 20, 78; 23, с. 41; 26, ,с. 30). 
Думаетrоя, воtп;роrс об эффект.и!Вности праiВ'ОiВОГО регулирования дол-

:~:о;~:а;~~~~~~=:кJ~ол~~~и к~н0ес~~~кйеJ::~у~~:~~ь;~~~~ т:а:а~:о!:~ 
образом, с ,кшкими ватратами . Немало!Важную роль вдесь tиграет 
и экономическа~ целеюооrб1разность условий достижения постав-. 
ленной эадач:и. На1Пример, на комбинате «Ташкентвино» установ
лен ообtстненный р.а-апорядок \дНЯ для рабочих основных щехо·в, при 
IК·ОТОрОМ ПерерЫIВ СОIКращен на четверть ЧаtСа И ВВеден ЛИШНИЙ ЧаrС 
работы после смены. На Харыковюкой фаrбриrке «К:раrсная нить» 
tв сентя,бре и октябре 197.5 г. [IЛан удалось выполнить в ОСI·ювном 
за очет изменения ,режима рабочего времени: ,каждый работник 
работал дс:шолнительно по пятнаддать часов rаверхурочно. Конеч
но, такой ;ра•опоря;док дня нормами лра,ва не закреплен. На первый 
взгляд, предприятия извлекли .из е·ю;го пользу: план выполнен, 

а !рабочие .получили более вьюо1кую заработную плату 1И премию. 
Но каiКо~ щеной достигнут результат? В ка,ких у~словия·х действо
вала прав01вая ·НОрiМа? Социальная цель но,рrм об ,огра~ниrчении ра
бочего дня извесТrна - ·обеопечить рабочим ц служащим гаrранти-
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р·Оiванное ооциалист.иче,оким государстJВ'ОМ пра1во на отдых [см.: 8. 
с . 299]. На достижение этой цели наюра!Вл ены и но.рмы, регулиру
ющие условия, лоряд.сж и пре~елы П1рИ1вл:ечсrr н'51 к юверхуроrч•ной 
работе. Сами по ·себе 1эти I-юрмы эффект.ивны, соr(.иальная цель 
всеми уча1стни1ками юроцеоса труtда осознан а 11 11~как·н.х сомнений 
не :возни~кает. Но услюв·ия, в которых они :ПpH1MCШIIO'f\C.5l, не отаJе
чают залож•енным aJ но:рмах тр·е6сшани~Iм. Они •PCJI · ·чr1таны, отме
чается в . «Основных на1пра·влениях развития на.роuщоt·о хtУ1н i'I•C11B a 

СССР на 1976-1980 г.оды», на надлежащую op•Г<:JIIrrэ;щ!lю труда, 
на неу,клонный рост культ~р.но-техничеокой подго1'ОJ}к•н труднщих

·СЯ, JПОIВЫШен.ие урОIВНЯ Оlр •ГаНИЗ•О/ВаННОСТИ И ДИ1СЦИШЛИН!1(ЮШ<I IШ ОСТИ 

их труда [см.: 15]. 
На уровень организованнасти и дисц·иплинированнОIСТJI . IIJI II ·нют 

многие факторы, включая и штурмовщину в конце каж)(Ого мссн
ца, 1квартала, 'Гоща. На уюомянутой фаб.рике «.Кра•сная ннтt,» TOJII)

кo 1В ию,'lе 1975 г, потери рабоч·его вр•емен.и ооста,в.илн 2J,8% 
к общему чи•слу отра6отанныос rчеловекю-дней. Совершенно ·O"tCIIJIЩ~ 

1НО, что в послед'ующеtм тези·с «lплан любой ценой» лр.иведст фа б
рнку 1к неритмичности и необхо~П;имо,сти лримененИiя оверхуро"Jttьтх 
работ . Несомненно, правильный в своей основе тезис «эффективно 
все то, что в на.ибольшей мере юпособствует ЮК'Оtрейшему :цоrстижс
нию ,поста,вленных пере;д Э1коном-икой задач» [30, ,с. 84], нуждает
ся 1В у'Гочнении, обу•словленном гарантиями пра1В и обя:занностей 
ра,бочи·х и служащих. 

Одним из пер!Вых этапов в I(Шре,п.елении еффекти;вности право 
ной нормы должно быть установление цели, на достижение кото
рой нор•ма напра;влена. Но аJЫЯIВить цель - еще не значит ОIПJреде
лить эффектиJВность деtkтв.ия той или иной нормы, которая зависит 
от соотношения прав :и обя:занн01стей: участников отн·ошения и ре
альных гарантий ;их осущес11вления [ rсм.: 29, <С. 27, 29-30] . Выя
:вить эффектИiвность дейс11вия нюрм праiВа - это значит выбрать 
оптимальные rереtЩства дост·ижения поставленной в ней задачи, 
соз.дать у,словия для наибол.ее рацио·на.льното соблюдения устаноiВ
ленного ею праiВила ло:ве,п.ения [1см .: 21, с. 23; 17, с. 32]. Выбо1р 
'среД<ст,в и условий д:остижения поставленной цели .во многом опре
([(ел·яе'Гся соотношением цра,в и обязанностей уча;стников тpytдOIBO
ro лравоотношения. Прмоставление ·сторонам труд:ового пра1Воот
ношения 1Возможности выбора варианта решения в определенных 
нределах есть эффектИiвное средство деЙJс1шия правовой пормы. 
IДесь о11крыва,ется широкое поле для локально·~о регулироnан.шт. 

Реальное поведение нереtд1ко отл.ичается ~от модели, со;~сржа
щсikя в норме. Та.кое различие объя,сняе'Гся не тольк·о С)'lбъсжпш
lfJ,lМИ оообенностями участниr~ав отношения, но и 1CJIOЖIIШШCЙtcR 
1tрои.эводс11венн:ой ситуацией на момент реализации нормы. Моти
ll i iЦИП поведения в период дейс11вия нормы, т. е. ур:овсаь з;titJпере
t·оrншности в ·соблюдении праrвил повЕ;дения, 1ВО 11fюго.м за u1гсит от 
;щух факторов: а) стuhtулuрованuя надлеж tl{C~O ) поведения 
11 fJ) угрозы примеfiенuя санкции. /;/ ~ 

',) /f С""1. ,, • l!h \ 
Jll t) 1 

· ' ' ~f ... , ·'\~.:, .. 
·' \ 
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Интересы людей выражают их потребности. Материальuа,я 
заинтересованность - это лишь лер!в•оначальный внутренний им
пульс к ТР.Уiду. Задача состоит ,в ·юм, ч~обы посредс11вом нор м пра
ва, в .которых IВ'Оiплощена объективная необ!ХодЮ\Юсть, этот перно
начальный внутренний импульс, во-первых, развить в процоссе 
труда путем ·стимулИiрования т,во;рч.еокой а,ктивности и сознатель
ной ;волевой деятельности ра•ботяика по ·соблюдению пра1вил поsе
~Цения и, .во-,в'Горых, пра:вильно увязать его с кюллекти:вным.и 

и общественными интересами. В «Основных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы» указывается на не
обходимость «усилить стимулирующую роль оплаты по труду, зави

симость доходов каждого работника от его личного трудового вкла
да и ВIКлада К'оллектива в развитие общес11венноло прюи•з1нодства , 
повышение его еффектИiвности» [ 15] . Вот почему он rлата т·руда 
должна за1висеть не толыю от вьш1'0лненной ,rщрмы ра,бощеrго вре
мени, у;ста·новленной в законол.ат Jl ыств о ' I ' ГJ YVLl', но и от резулъ
татОiв зат.раченноrо труда (.on·J,('K'f'I\11\IJI>Ii"t J<)НtТ<'р,нй), ·от личных 
качеств paбOTIIHJ<a, t'I 'O OT II OIII(' IIH!I 1( '1'/)YJly , JIIIH!ll/a'ГИBЫ В труде, 
строгого coбJIIO/ l<' lllf ll lljHIIIIIJI IIOIH'Jl( ' IIШI '' т. д. (субъективный: 
крнт •p11ii) . . У•н·т ··ITII X мом ' !ITOII о 'Y IIl\ ' 'TIIJIHeт ·н через условия и пo
кa :Ji1 ' I '( ' J lll II)H'MII ) Н>II<\ 111111 , о II X O\ll'III\П ''('ре: \ IIОврем енно-премиаль

ны.с 11 I (,:JДl'J IIo' I N> iii)J\' MII:\JIIo\1\,lt' t'•I,I CTt' MI>l 0 \I J\H '\'1>1 ' ! ' руда, Т<!ОТО·РЫе при

:т~ш Ы р a :JIВJJ ' J ' J, М ал•р 11 HJJ !,JI ую :!а И JI 'I'CpOCO·:Ua,JJIIIOCTi> .р ЭJ6ОЧИtХ И •СЛУ
ЖН ЩII Х JJ , JJЫ I IOJ III 'JJHII 11 п реВI.>I~IОJtневии произнсщстнешzых плаН101В , 

щ)IIЫШC I!' I/.11 эффсктн1В•!Юсти 1И рента.белыюсти .производс11ва, в .росте 
нрО11'ЗUО·днтельноiС'ти труда, .в улуtюшении качес11ва прод•уКJции и эко

номюt ресурсов и т. д. Выбор показателей и условий премирова
.ния прюt,енительно к осоlбенностя,м и сnедифике произ•вод•СТ\Ва, 
.и ПР'оцес•су т-руtда есть пример 01пределения ·средств достижения по

ставленной дели. Соотве'Гстви е по,каэателей и J"Славий премир.ова
ния поста·вленной в норме nрава 'Социа.льной цели раiЗIВИIВает пер
чюна;чальный внутренний им1пульс и привад;ит к желаемым резуль 
татам. И е·сли именно эти покаэатели и )"СЛОВИ·Я ,ра:З/вИJвают заинте
.реооiВа•нность в труще, то дейст:вие нормы Я!ВЛ·Яе'Гся эффективным . 
В СВ'ЯЗИ с этим прещставляют инт.ерес ревультаты IС'ОПдололичесжо
го исследо·вания, ,пр01в€tденн·ог.о .кафедрой трудшюrо права на Харь
ковском заводе дорожных машин . Среди вопросов , на кото·рые 
предполагалось nолуч!1ть ответ, был воnрос об эффективносrn 
НQрм, устанавливающих .вознаг.раж.дения по итогам .годо•вой рабо
ты в сле;дующИ1Х на1п.рапшения•х: а) развитие матер.иальной заинте~ 
р.е:сованно•сти в результа·тах ежмневно~о тру,да и б) предоТiвраще
ние текучести .кадров. 

Содиальная цель четNо выражена в н.орме: у~силение матери
альной заинтересованности работников в nовышении эффективно 
ст.и производ,ства, улучшение качества, рост объема реализации 
продукции и т. д. В заводском Положении о выплате вознаграж
дения ,по ито.гам .год011юй работы размер его определяе11ся .с уче-гом 
.продолжителыности непрерывн·ог.о стажа работы на заводе и в пр·о 
центном отношении к среднемеоячно.мl)' заработку. СреднемесЯ\Ч-
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JluiЙ з ара.боток - пока э·ю уни:вер ·са льный ,КJритерий, который 
характериз:ует собой результаты работы каждого ра6отниrка. . 

Результаты исследо·вания были неоколi:>ко неожиданными. По 
первому rшпраrвлению общий ,выrвсщ: увеличить размер еже.месяч

ного премuального вознаграждения из фоНiда материально·го поощ
рения и остаiВить значительно меньшую часть этог·О фонда на воз ~ 
награждения по итогам годовой работы. Иными словами , боль
шиН1ст,во рабочих х•отят ощущать действие этой нормы на развитие 
заинтересованности в результатах ежедневного труда, отдалённан 
перспектива не •оразу пюнима·ется. По второму наюравлению, каrк 
н и странно, ни один ушолившийся .работник не )'lкаоза л на ежегод
ное вознаграждение по итогам годо,вой работы каrк на сдерживаю-r 
щий фактор. 

Эффективность действия норм трудювшо прав а, регулирую
щих дисциплину тру,да, зависит от различного рода объектшвных 
фаrкторо•в, в том числе органиrзационно-технических. Именно пос, 
л е,днне существенно влияют rна со•стояние д:и.сциплины тру~да, а по

тому пренебрежительное к ним отношение нередiю ,онодит эфф ек
тивность ~дейс11вия норм права до минимума. Данные наших .нс.сле
дований свидетельствуют о том, чт•о сверхурочные ;работы, штур
мовщина .в пос.'J<еднюю декаду меояца неизменно влекут за собой 
заметное увеличение числа нарушений, авязан н ых с потерей рабо
чего времени в пер,вую декаду следующего моснца . Безаnаrюоnа'я 
выплата заработной платы в этом смысле яnлястсн ощним нз 'сти
;.rулирующих опо.собюrв р авr·юиерного ра,опр~дслсния работы n те 
чение всего месяца, хотя Р. О. Халфи в а .с ч итает, ч то стимули ро,в а
ние не все11да ока.з ыrвает пол·о•жителы-юе влия пие на .п р оцеосы 

обще1ственной жи:з н.и. В ка,чест.ве пр и ч ины ,он а у:казывает на н ена~д
лежащее .соотношение прав и обязанностей, в результате чего не 
создаются эффективные пре1Пя1'ствия :п.ля антистИJмулов . Происхо
дит э·то потому, по ее мнению, что не,которые нормы не снабжены 

эффективной са'Н!Кlцией и не определнют 1в достаточной мере моти~ 
вацию принимаемых решений [,ом.: 29, с . 46] . Как видим, при·ори
тет отдают не стимулированию, а •санК'ции. Неточиость та ·кого вы
rво!д а в облаrсти трудового праша подтверждает только одна статья 
140 КЗоТ УССР . Тру:п.овая дисциiПлина на предприятиях, 'В уч,реж

rдениях, орга низациях обесiГ!ечи,ваетrся совнательным отношением 
к тру:ду, методом убеждения, а также :поощрением за добросо,вест~ 
II ЫЙ тру1д. И только , по отношению к О1'дельным недобросовестным 
ра6отникам применяют в необхо~димых ·случаях меры дисциrпли ~ 
нарного ·или общестненного .воздейс11вия. 

Эти нормы, ограничивающие прИiменение ·оверхуро'Чной работы, 
'Снабжены са'нкцией: должностные лица, виновные в нарушении 
законодательс'flва о труде, несут диоциптншрную, аiдминистр атИlв-, 

н ую и уголовную о11ветс11венность. Но это не мешает некоо·ю·рым 
рукавюд·ителям 1Пред1приятий •примешпь ·сверхурочны е работы 
11 случаЯ!х, когда по законодатель·с'I!ву он и не допустимы [см.: 24; 
')51. Поэтому за~дача ссстоит в т.о,м, 'Чтобы изменить 'С ИiстеJму мате-.· 
р11:1льного стимулиrрования за ВЬ!Iполн ение плана, а не снабжать 
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НОР'МУ какими-то д:опол,нительными 'саН!кциями. Видимо, сле:дует 
учесть опыт социалистичеаких ·стран, rще материальное поощрение 

за выполнение плана прим·еняют толь·ко в там ·случае, если выiПуак 

прод)IIКЦНИ был налаж-ен равномерно. Соответс11венно выполнению 
плана по декада.м месяца ,следует и прем<ирошать ·из фома мате~ 
риального поощрени•я, предварительно ·обуславИJв э'Го в Положении 
о премирова,нии и выплате воз·налраждения из фонда материаль
IНОГО поощрения. 

Конечно, режим рабочего времени есть одно из средств повы
шен·ия экономической эффекти,вности произв.сщства, но не эффек
т;шности дей,ствия са1мой н01рмы. Зtдесь на помощь вриходят эле
менты, по-среДiством которых государство прин~дит 1R движение 

нормы, определяющие цель, - это интерес, личный материальный 
интерес. 

Рассматривая .воmросы соблtСЩЕШИ\1 праюа, Имрс са,бо утвер.ж
дает, что эффек'!'ИIВНО'сть права tBЫICTY'I I Э т .ка . J< критерий его юриди-. 
Че<СКОЙ деЙ•СТВИТеJlЫЮСТИ r·OM .: 20, '. 1 ~81. Л I! G!Jlii3Иpyя ПОЗИЦИЮ 
Кельзена о дейlствитсJIЫIОСТII (Н<I JIII /LIITHJШO ·т ,,) н ормы и ее дewcт
HClliiOC'I'II ( · ффакТН\11' 11 Tl>), J 1 MJH' Са()о :> фф о1<тнвность п1ра:в а свел 
1< iiiOHfiOCy «YII01'[>CUJIOIIIJIH IIJIII 11 ' YIIO ' I ' j)(' UJil~IIIIIO> нормы права. Ду
М'I С1,СЯ, 9ТО H C11p<III'IIJI(JII0. р ' '11, )lOJIЖIIH IIVl 'f'll Об эффеКТИIВНОIСТИ •Са• 
МОГ10 llj)IIM('JJ ('JIIHI. 

)1\н з tН'Jl('·Slт 'JlbiiOCTio лю;(сii о 11р оцсс·сс тру,да, ·нроя,влпемаяш ра'З· 
!100U j)<1 'Э IIbl'X tOШI1З5IX Н OTIIOWellllЯX, ЯIВЛЯСТС5! •OII OCOбOM сущеСТВОIВа-
111111 тpy•J(OUI>~X и тесно с ними связанных отношений. Поэт·ому 
объект и uные фа.кторы - условия и средст:ва достижения постав
ленной о нормах ;гцраша цели, детерминирующие деятельность лю

дей в проц·еосе труда - проходят через .их ·ооз•нание и высту\Пают 

в виде желаний, интерео01в, •стремлений, потребностей. Они я:вля
ют.оя Н€ШО•Оре1ДtС'J1В€Н'НЫМИ побудИТеЛЬНЫМИ МОТИIВ3МИ Т·еХ ИЛИ ИНЫ!Х 
действий, т. е. су·бъективными фО'рма.ми объективной необходимо
сти. « ... Не изtбегнуть того обстоятельства, - писал Ф. Эн·гельс, -
чт·о все, что побуждает человека к деятешшости, должно прохо
дить через его голо,ву ... » [5, с. 290]. 

Источник эффективr-юсти деfктвия пра;вошой нюрмы - это те 
фаJКторы, которые побуж:дают, ·С1 имулируют и обусл01вливают оп;ре
деленную деятельность лю;ZJ.ей .и обстоятелыства, делающие ее 
успешной. «История - не что иное, как деятельность преследую
щего о:ваи дели человека » [см. 2, с. 102]. Потребн·ости и интересы, 
IВыстушающие побудительными моти1вами деятельности людей, 
~должны лежать в о•снове выбора ·средств и условий д01стижения 
цели, поставленной в .норме трущо.вого ·Пр<liва. В этой овя.зи задача 
-состоит в том, чтобы сщелать эффектн·вным действие норм, стиму
лирующУ!х 11ворчеокую деятельность ра6очих и служащих, ибо 
1В самой норме, если она Пlравильно отражает объект~пвную необ
ходимость раЗIВИТИЯ ОбЩе<СТIВ а, ЗаЛОЖоеНа правовая ВОIЗМЮ·ЖНОСТЬ 
\ВЫбора на.иболее эффектиВIНЫХ опособсш и сред~с11в поста.вленной 
цели. Вее ИСIК)'С·СТВО у:п.равлеНИЯ И ПОЛИТИIКИ СОСТОИТ В ТОМ, - ПИ· 
сал В. И. Ленин) - что-бы своевременно учесть н знать, где ,сосре ... 
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доточить rсвои гла!Вiные силы и ниимание . [ .см.: 12, с. 85] . В этом 
кроется о11вет на в'Оrпрос, ка1к аделать правовую норму эффектИIВ 
ной. 

Хорошо известен опыт Щекинеких химиков, сущность кото рого 
заrключае'flся в обеспечении рост а проиэводительности труда путем 

'выавобожден,ия ш~р·с{)н ала и прои'зводства ра•боты м~еньшим коли 
чеством работников по сравнению с установленными f!Ормативами. 
Стимулирующую роль иrграет э,коном·ия фо'вда зара6отной платы, 
расходуема.я ш о1пределенньыс IПрццелах на доплаты и премироrв а ние 

: [см.: 28, с. 224] . Экюперимент щекинцев ~сть JI!ОIКазательrство· уме; 
лога уяснения смысла норм 11ру(11.ового цра1Ва и прап:шлыюго их rПiри-

1\':енения . Продолжением это1rо опыта следует считать экс:rrеrнмент 
с е;диным на.рядом, уч11Тыlвающ:им спеп:ифику ·предприятая. Еди
ный наряд - это одно из сределв ·стимулирования надлсжаще't'О 
.выполнения правил поведения 13 лроцеосе 11руда . Выяснение н ана
лиз обратной связи поз волит исполюовать форму МИJНО'ГО на1рщцq 
как способ развития общих интересов. Известно, что фонд з ар а
ботной платы возрастает с увелиrчени,ем проиэводст:венного зa(ll.a~ 

ния . Отсюда- за·интересованность предприятий в напряженных 
планах. Такое полож-ение приводит к э~ономи.и cpetn!CТIB, IЮторые 
идут на материальное поощрение за 1ВЬJIСОК!не трудавые показ атели, 

ка:чес11во ПIРО:д.уriщии т. п. 

Напряженный план надо вы1пюлнять без увеличения численно
сти персонала . «Основные направления развития народного хозяй, 
ст•ва СССР на 1976-1 980 годы» предусматривают необходимость 
«·о6еспечить на д.еЙJст.вующих прещприн'Г'иях ВбСЬ прирост продуrк
ции или работ, каtК 1Прав'ило, при той же или меньшей чи1сленности 
работншюв» [ 1.5]. Поэтому широко следует rлрактико·вать совме
щение профеосий с учетом новой формы организации т,руща -
бригадноло наряда. Именно ,он поз1воляет сменные и мес'Я'ЧНЫ~ 
за.цания планировать на rвсю бри.гащу, а не каждому в отдельн.оrсти. 
Конечно, здесь вею11ка роль бригадира, ~от·орый при р аоп,редсJiс-
1\ИИ .работы должен учитывать во:змшкно1сти каждо,го члена брнJ·а-
11\ЬI ( el!'o квалификацию, навыки, оклонности и т. п . ). Здесь Жt', >Лу 
мае'Г'ся, заложены истоки коллективной ответственности за р ' :!уJI Ь 
таты труда; ответственности не материал.ьной, а моралыю 1~1 , 1 \ОС IIН 
тьювающей Ч)'IВ1СТВО ТОВарищесТIВа И ВЗа'ИМНIО!ГО )'IBaЖC IIIJ SI. J\OJIJ/('1<· 
't' liJвнaя мат.ериальная о11вет.ственно·сть, применяемая н а O'l\I (('Jit. tJI,IX 
•11rощприятия;х Сверщло,вlокой об.ла,сти, в о·сно:ве ,cвoci'l lr ·p.oт rrtю:.~ a 
' IIO Hнa. Для нее характерно не воопитаяие чувоша О11ВС'Т "PHI' IIIIOCTH 
~1утем стимулирования и сознательного отношеш1н J< 'I'PYv(y, <о r ри-. 

1\JI ЧеНИЯ К ОТВеТС11БеННQIСТ.И НСЯ.КОГО ЗЛОСТНОГО Щl< py11JII 'J ' ('J151 » r ·C M. : 

t 1, с. 144-145], а уnроза лишения .премиалi>IЮ I 'О вo: J II i i ' I " IH1 /JЩC' I JШ1 
1 в~·рх. членов б,ригады. Этот принцип с-овершоiШ(> 11(' 11р1t с ущ co·l~ll a
JI tti\"Тичес!юму сп01собу произвощс-nва. 

С tYp ИГ3iii.HЫM НЗ,РЯ\дО'М ОВIЯЗаНЫ I! Т Э.кl l 'IIOiipO "1,1, 1<!1 1( i iОПЫШе-. 
111 111 t< оалифИJкап:ии, рациональное н пол11ос l!ll1110J I IJЗOB:III I I C ра6оче1 
111 II I Н'M 'НИ , соблюдение трудов,оii: дH'CЦII!I t J JI!!I Ы, 1 r бо DЫ' I JОЛ ненне его, 
''V/11' 1' r> r , r cтp ee и к ачествен rr ес тогда, т<О Г/( Э r<aждul ll выпол нит свое 
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задание в соо11ве11ствии с этимrи требованиями . Из «Осн01вных Н <J 
n:р ашлений разrвития наро~ного хозяйства СССР на 1976-1980 го 
rДЫ» вытекает необходимость оп·ециального исследования BOIПipOCOiB , 
rсвязанных с оплатой труtда, укреплением тrрудов,ой ди-сциnлины 
Ii .снижением теrкучести кащров [ с м.: 15] . Бриrгаr.дный наряд и ,раци 
ональное и с:пользо:вание р абочего .вре.мени поз1воляют швести без 
авюnсо,вую sыплату з аработной платы. Это опособствует привле
'4ению самих рабlочих .к пои,ску резервов произiВОд·ства и, главное, 
R ритмичной работе в теJLюпис ncero м-е·сяца. Зщра-б отная плат а. 
:в одинако·вой степ ени дей с1шует в течение rвсего месяца - в соот 
iВетствии с 1юличеством 11 .кaЧ·DC'I1J30M. Безавансовая выплата заrр а ~ 
ботной платы повлекла З!J<1Ч IПСJiьное улучшение нормир01вания 

труда. Известно, что важ ii ую роль в экономии рабочего времени 
играет улучшеннс т XIIII'I t'CKOI'O 110рмнрования. По инициативе ра., 
бочих пред•II JН!нтий BJt aд,II ·M 11 j}C r<O~r н Ро стонок.ой обла·стей начал·ся 
lпересмОТiр дcйcт1r1yiOfllii X ворм тру:да и замена их более щюгрес~ 
rсивньrми [см.: 27; lS, ·С. З- 1 4 ] rна о 11 0ве дальrнейшего улучшения 
орrанiJвации т.р)ща, боле ЭIIOIIOMIIOГO нс,tюльзования рабоче:г,о вре
мени, Jювышсннн Iооалнфикацшt 11 I I [Ю<ф сосиональното ма·стерст·ва 
ра·ботающих. Поч.и н р а6оч и .х еще раз 1нщтвсрждает мысль о том , 

,rчто пра ·в01вые нормы, регулирующие I 10p5ЩOJ< из·м енения Н(}рм .вы

ра6о'Гки, вр емени о.бслужи в ан:и я и числстюсти Ir ср·с·опала , са м:и по 
·себе ' эффективны. Но эффектиrвность за!Висит от усл,авий и выбора 
rсредсТ\В достижения поставленной в них социальной цели. Для 
(И!Сключения :ж:е случаев необо·снrованноrго оокращенин числ енН'ос11и 
персонала против штаrных ра'Сirrиrсаний еледавало бы разр аботать 
и утвердить в установленном поря:щке опт~имальные и в то ·Же вре

мя прогрессивные нормативы численност·и. Таrки е норм атИJвы опо
,собс11во:вали бы до·ст,ижению ж•ела·ем.ого соо11ветс11вия норм труда 
MeJpe нознаграждения с последующим сокращением численности 

персонала , экономически обоснов анным совмещением профессий 
и ооо'Гве'Гствующими за это доmл атами . 

Фа·ктором, обуслювливающим эффектиrвность сОiвм.ещенин пр ос 
фесоий, я:вляеТ<сп круг (объем) о·бнзаино стей по должности или 
профеiс·сии, указаti!IЫЙ в Едююм тарифно-·квалифи1к ационном спра
rВочнике ра бот 11 нрофесоий ра6очиtх народною Х•озяйств а ОССР 
и Квалифика цJI ОI!JI ОIМ oп,pa ·uoчJJИI<e служащих или нормати,вах об 
служивания. В p;юrrнi, p C JI И JJ круга обяз а нностей заложен.ы истоки 
эффеJКТИIВНОСТИ дcikTПIH! l!OipM И С.ООТIВСТС'11ВУ!ОЩИХ ДОПЛаТ За СО'В 
мещение професrси й, к оторы е выст уrrшот ,к а.к форма сущестшовання 
эффективности тр уlдu . ДoliJraтa за совмещение профеосий ка·к опо
еоба расширения объем а обп з аш10стсй - это .н е премия , выпла
чиваемая з а вЬ!Iполнение crю ux о б язапн·оrстей. При со1висщении 
профеосий повышается эффсiКТН1 !3 IЮСть труда по ·сравнеrнию с обще
нормати,вной, а потому пронзnюдитсн доплата . Вот почему и эф
фЕ)кт.ивность прим·еняемых систем оплаты труда за.нисит от соот , 

веТiсТ<вия та·рификаrции .работ и .рабочих , пра вильн ости применен·ия 

перечия профе1сс.ий .ра.бочих и работ, опл ачиваемых по повышен
ным .ст.авкам, качества действующих норм и .их своешр еменно~го 
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llt'pecмoтpa, обязательного СТiимулирования 'совмещения профессий, 
мJюго·станючного обслуживания, ушеличения зон обслуживання 
11 т. п. Кроме то.го, сИ!стемы оплаты тр)llда должны ав,оевременно 
реаги.рrа!Вать на конюретные показатели труда . Речь идет об усиле · 
I!НИ ·стимулирующей роли оплаты труда в росте производитель
IIОсти труда, повышения качества продукции, росте квалификации 
работнююв и их т,рудовых достшкений, выполнении и леревьшол
нении техничешш обоенюванных норм выработки [ ·см . 15]. 

Уже сейчас намечаются перспективы изменения труда. Он при
·Обретает все более свободный творческий хар актер, что находит 
оыражение в социалистическом соревновании, технической учебе 
и повышении квалификации, достижении рационализатороп и изо
бретателей. Потребность в труде получает широкие nоз можности 
для развития, труд превращается в первую жизненную необхо;~н
мость. В связи с этим важную роль приобретают норм1,1 тружто 
r ·о права. Эффективность их действия зависит от нp<HHI JII,нoro 
uыбора средств для индиnидуального и коллекти,вноrо мат рналь
ного стимулирования развития нроизводства, а также от услооий , 
которые соответствуют таким JIJHIIIЦипaм организации тру;ц1, как: 

социалистическое соревнование, развитие коммунистическо1·о отi!О

шения к труду, распространеннС' 11 'РС/lОвого оnыта и т. 11. 11 <1 . ф
фективность действия норм TPY/lOBOI'O нрав i1 и з вестное влнннис 
оказывает научно-техническая pcвom<ЩIIII (<Основные нанравJ I СНИЯ 
развития народного хозяйства СССР "" 1!)7() -1980 f'O/ll>l » нр ;~у
сматривают развитие исследов:шнi·, 110 IIJIO GJI<'MfiM научно -техшr
ческой революции и ее влияннн н а IIOI II>fl lf l' lllll' '->ффею' IIВIIО <.:т н " ин
тенсификации общественного 11p oн : J1IO / l<'TII<I. P<I :J IIIIT II ' 11рав рабочих 
н служащих в этих условиях Jlj)Сд<.:тнвJш т особый интерес. Здесь 
усматривается несколько направJI 'tllli'l. Во-первых, достижения 
науки и техники создают ycJIOBH51 /lJHI расширения прав в области 
сокращения рабочего времсн11, увеJшчения времени отдыха, улуч
шения охраны труда и , тшшм образом , высвобождения времени 
для свободного и полного р<.1 з uития человека, которое, в свою оче
редь, к ак величайш ая II[)ОIIЗВодительная сила воздействует на 
нроизводительную силу труда [см .: 7, с. 65]. Во-вторых, под воз
;~ействием науки и тех 11 н f{И совершенст·вуется процесс и организа~ 
1 ия труда, что не может не сказаться на трудовых обязанностях, 
на трудовой функции (расширение зон обслуживания, совмещение 
1rрофессий, повышение квалификации и т. д.). В-третьих, наблюда
'тся усиление обратноii связи , выражающейся в активном влиянии 
самих рабочих и служащих на развитие научно-технической рева~ 
Jtюци и в результате !IОJJучения образования и возможности внесе
IIНЯ творческого элемента в трудовую функцию [см . : 19, с . 315-
;.l()l . 

Несомненно, эффективность действия норм трудового права 
t' большей силой проявJiяется тогда , когда соотношение nрав и обя-
1<\Itностей участников правоотношения отвечает усJiовиям и ело · 
•· Irвшейся ситуации. Одним из условий является участие ФЗМК 
11рофсоюза в установлении и последующем регулиров ании правил 
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поведения. Представляя интересы рабочих и служащих в области 
производства, труда, быта и культуры, профессиональные союзы, 
прежде всего, призваны мобилизовывать трудящихся на выполне
ние главной экономической задачи, участвуя в решении всех про
изводственных вопросов, в том числе в организации социалистиче

ского соревнования, укреплении трудовой дисциплины, установле
нии условий труда, заработной платы и т. п. В то же время одной 
из основных задач профсоюзов является защита интересов трудя
щихся [см.: 15]. Формы реализации предоставленных профессио
нальными союзами прав могут быть самыми разнообразными. Но 
все они направлены на усиление юридических гарантий и способ 
ствуют nыбору целесообразных средств эффективности действия 
норм трудового права. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИv1 ПРОГРЕСС И НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В условиях сощиализма цель про:мышлеююло про11 IJ<ЩC TI!il, ка к 
и производства во:обще - наиболее п:о.лноrе yщouJ r cтвor)(~ II ИC 

\ПОтребностей тр·удящихся. Это достигается путем его совсрнюн
ствования при широ·кой: реализации доеrnжений научно-техt i И ' I С

ШЮiго IПрогресса . Взаимозависимость IПрои:зводства и научно-1'СХ
нического прогресса заключается в том, что, с одной .сторо ны, 

наиболее /ВЫсокие Тбl\ШЫ роста могут быть достИ!nнуты только при 
всеиерноrй: реализации научно-те.хничеоких достижений, а с дру
лой - '110ЛЬiКО при постоянном совершенс11вовании орrганизации 
11 управления праrизводством возможно наиболее эффективное 
иаполюование достижений научно-техн.ичеокоrо прогресса. 

«Основные направления развития наро,дноrго хозяй:ст:ва СССР 
на 1976-1980 годы» предпола.гают «у.силить rкомплексное воз
;~ействие плана, экономических рычагов и стимулов, всей системы 
упра:вления на ускорение научно-технического прогреоса, улу:ч

IUение качества продукции, повышение эффективности обществен
ното :про.изводства, достижение конеrчных нарсщнохо:зяйственных 
результатов» (Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 
J 976, с. 171) . 

Систеrма управления народным хозяйством ра31вивается и из
,меняется под влияние\М таких объективных факторов, ·Как обще
ственное разделение труда, усложнение отраслевой структуры 
11rроизво1Дства , внутриотраслевых и межотраслевых связей, а также 
·1шзей :между наукой, техни~ой и производств·01м. У1крепление 
·вязей между науJюй, техникой и прюизводс11в01м - ва•жiНейшее 
условие ·создания материально-технической базы коммунизма, 
нбо интенсификация общественного 1производства , 01дна из ·кар
юшальных задач его дальнейшего развития, 'возlможна, :как уже 
отмечено, лишь на основе органиче,окого взаимодействия единой 
развивающейся си·сте:мы - «нау;ка - техника - производство». 

Нот почему совершенствование уюра1вления экономикой тре.бует 
t'О~дания таких организационно -'правовых форм, :кю.торые пoзвo
.' IIIJIИ бы связать науку, технику н 1прю:изваrдс:т•во •в единые •комн

,rн•ксы, ап.особные сократить до минимума разрыв во времени 
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·меж;ду началом 1Проведения научных иосл.~дований, к,онст:ру;ктор
оких и технологических ра'Зработок до их tпрактической реали
зации . 

Система существующих органов упра,вления 1Пр01мышленностыо 
далеtко не <Всегда отвечает требованиям тесн:ой с.вязи наУJКИ , тех
ники и производства. Она опосредствует скорее механическое, а не 
ор,ганическюе слияние и.х, 'ЧТО 'Осложняет тtр актичес:кую реализа

цию научных и технических tщ й. Это обънсшr тся, прежде всего, 
тем, ·что задачи повышения · ФФ KTIШtlOC' l1H н аучных исслещова
ний, внедрения их в 111р извю,щ.:тоо р шаютсн часто в отрыве от 
с амого :произвощстnя. ~~ ~~с 11 • ·кюлы<о Jtcт 11 а:за1д та :кой путь был 
един·ственно пpaвнJti>IIЫM . О11 отражаJt нозрастаюrн:ую апеiЦиали
зацию науки и т · хннtш, 110 волял укр ПШIТЬ опышо-производ

ствсш rую ба у rra уч rrо-исслсдователыжих, конструкторских 
н ~nросктrrых ор.r · ,шн:з:щий, осуществлять СIПециализацию и коопе
рирошш н нрои оодства. Эти ~Процеосы, лроисходили, начиная со 
!)торой ·JI OJIOuнны 60-х го1дов, на основе единства хозяйственноJ'iо 
и 'I'Сх нич ского руково;д'ства. Связи науки, техники и 1I1роизвод,ства 
оеущ с1шлялись ·путем сложной координации деятельности 
на:учно-иссле:довательских, лроектных, констrУJкторских и других 

организаций, внедрения в их деятельность хозяйственно,го расчета. 
Это, в свою очередь, способствовало всемерному распространению 
дю1Говюрной взаимосвязи науки, техники и производства. Доrо
вор.н ая фор.ма связи обеспечивала 1проникновение нау:ки в сферу 
материального tпроизводJства . 

Научно-исследовательские, конструкторские, ·проектные и тех
нологичесжие работы превратились в одну из стадий mроизвод
ственного .процеоса -- н ауч но -тсхtt и•юс.кую его n01дготовку . 

Ранее экономические интсрссrt научных, конструктюрских и т . n. 
организаций увязьшались с и н тереса•ми nроизводствешrых звеньев 
nутем регулированин взаиМJIЫХ прав и о'бязанностей . Но органи 
зационная ра зобщенность к:онтратентю.в дилеко не всегда приво
дила к т а кой увязке их интересов , которая позволяла бы 
оптимально иопоJrьзовать научно-техничес~кие решения ·в процеоС:е 
пр.оизводства . Вместе с тем внещрение хозрасчета создало объек
тивную возможность унифицировать правовое положение научно
исслс,дова 'гельских, констр:у;кторских, проектно-технологичес.ки.х 

и ,других организаций путем ра.спространения на них действия 
Положения о государсnвенном социалистическом производственном 
предщриятии 1, а также использовать при ночиеле нии обществен 
но-необходимых затрат творческого труда, методы исчисления 
затрат, :применяемые в промышленности . 

Это явилось прещпосылкой для органичеоко:го слияния нау1ш, 

техники и произво,д:ства в единых rюм:птжсах, что нашл;а. отра

ж.ение в постановлении ЦК. КПСС и СОiвета Министров СССР 
от 2 марта 1973 г. «0 некоторых :меро1Приятиях по дальнейшему 
совершенствованию управления промышленностыо» [см.: 4, с т. 31] . 

1 В дальнейшем будем называть Положением о предприятии. 
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Созданию новых производственно-хозяйственных комплек
сов 'Предшествовал процесс формироnа ния rПрОИЗВОДСТВ5ННЫХ 

звеньев, предстаiВлявших собой 111 ер схо.п: о т си стемы автономных 
nредприятий 'К более ,сложным IОrрганиза JJ.ИОнным фо:рiм аr.м. Эти 
новые формы промышленного произnодстм Jt лжны были вопло
тить в себе черты органа хозяйствсrшоr'о р у r<ощщ тва и предпри
ятия [см.: 3, с. ЕЮ]. Рол ь т:а~шх ор.ганиз а ' J J.ИО I I I JЫ х форrм сыг-рали 
фирмы, концентрирова вшие пр еимуществс rrн о,днор од rr ые п ред
приятия, :которые терЯJ!И в процессе объе.;tи н н и sr юрищнчесrк,ую 

са мостоятельность, но сохраняли те,кущий счет в J'O('Iбa rrri<c и от 

де.Jiьный баланс, что отличало их .от цехоlВ . 
Создание фирм ,позволило : 
1. Сократить количество мелких .предiПриятий, r1c о6; 1 ; щаrощи 

нео'бходимыми техническим во:з.м.ожностями и 13 · вн :1 11 с '>тим 
малорентабельных . 

2. Уlкрепить кооперированные овязи м~ду nре.;JJприн ·r ·н п ми 
qдной отрасли народного хозяйстtВа на базе их апециаJJ И':J tщиrи. 

3. Создать единые 'централизованные 1прюи:звод;ства ( сJ1 ужбы ) , 
способные с rменьшими затратами и штатами обеспечить n роиз
водсrвенно-хозяйственные потребности предприятий, объедин енных 
по территориально-отраслевому принципу. 

4. Сократить вопомогательные производства, :котюрые начали 
расти непомерно большими темJПами. 

Однаrко та,кая моtдель ,концентрации 1Прои:з:вод.ст!Ва не слособ
ствовала дальнейшему укре~плению связи на)'IКИ и 1производства : 
фирмы объединяли, rКак !Правило, однородные пре,щприятия, в то 
время каrк совре~менный уровень ра:звития 10tбщеС'11венного произ 
водства требует для укрепления научно-технических возмож
ностей низовых хозя,йственных звеньев объединения в единых комп
лексах разных не толыко по своей отраслевой прина·длежности, 
110 и по содержанию деятельноеrи прещприятий и орrганизаций 
(rпромыrшленных, научно-исслещовательских, констр)'lктореtких, про
Сf!{'1:НЫХ и lJJ:p.), не нарушая при этом их сJПециалИiзации. 

В р.а'Зличные периоды существования СоветС'кого государства 
формы концентрации производства менялись с учетом IПОтреб
I IОсти индустриализации народного хозяйства. В условиях научно 
технического прогресса концентрация промытленного производсrва 

trриобретает ряд особенностей, rвызванных закономерностью его 
развития, а также развития науки. Превраrщаясь в непосредсrnсп 
ную произ1вощительную силу общества, сосредоточив з.на11IИТ 'JIJ, II ы ' 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, н ауi<а нужда тсн 
в установлении самых тесных связей с материальным Il fJO ir з вoд
cт:IЗOM , ко11оrрое, в свою очередь , тр ебует глубон<О i 'I н ' Р l" l ' p Ol"II\И , 
т ' Хнического переосна,щения, внедр ени я ЛO J II IO ''1' 1>10 111\ ' l 'оматнз и

р о в а нного :п отючного iпроизводсТ1в а н а II11'Y' ti!Oi't O('I IOIH'. Вес это 
110р ождает необходимость созда п ин 1\\) )'l l t iii!I Л ( ' l l lЩII I I J III : I II !IOВi.liiiiЫX 
11 \)0 11 : 1110/~СТВСННО -Научн:ых I<OM II Jll' 1((' 011 ' ll(' ll 1 р IIJIII .I:l ll ll (' i't О ' J I013 JIЫX 
I I J I I II I OBO -Э J<OI!OMИЧeCKИX И 11 3Y lJII 0 ·' l ' ~X I I I JII 'l'il l! X фy ii iЩIIli, l< i.lK НОВОЙ 
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формы управления и наукой, и производсrвом. Эту задачу при
зван юбеспеЧ!ить новый тип объединений - производственные 
объединения. Создание их ареследует иные цели, чем органи
защия фир-м, с ие1поль:зованием многих полезных свойст-в, кото
рьuми обладали последние. 

В отличие от автономных предприятий и фир м, произ!водственные 
()бъединения могут са.м:о,стоятельно внед'рять :крушные научно-тех
нические разработки, . а также ие1пользовать достижения новой 
техники. Это особенно сказывается на техничеоком lперевооруже
нии производства, представляrющем исходный пункт и сущность 
технической революции. Уровень техничееко:го nеревооружения 
и автоматизации автономных преJ])приятий и фир'м не с:оютвет
ствуют совремеш-IЫIМ достижениям на)'IКИ и техники. Экономиче
ская эффекrтiИвность затрат на научню--техничес~ие разработкк 
у отдельных предщриятий низкая. Вместе с тем, 1Переведенньtе на 
хозрасчет научно-исследовательские организации и конструктор

акие бюро преследуют час11о свои уз!КОв·едомственные интересы. 
Эrо проявляется в стремлении к ,завышению ометной стоимости 
выполненных работ, в отклонениях фактичеоких затрат от утвер
щденных сметных и т. д. Сказывается и отсутствие заинтересо 
ванности НИИ, :КБ, ПКБ в быстрейшем внедрении выполненных 
ими работ. СамостоятельноiСть этих ор,га пиза 1~ий пс позволяет 
:полностью прео.II;олеть отрицательr1-1ые п:оrслс,J~С'1ШИН таких наруше

ний. Планирование их деят лыюсти, У110 р1ЩО 'I СI!ИС договорных 
связей науки и производства ли 1111 , О 1'р:I1111'1111Н1Ют, но не устраняют 

подобные н е.доста1жи. !Jот н ·о•1 .му 11р11 с·овСр iU С IIс·rrзовании орга

низации УJПрЭВJТ 111111 rJJIIOMI >IIII JI(' IIIIOCTI>IO liOЗ IIИ'KJТa II e0-6XO.[LИMOCTb 
о.рганич' ·кого <·о Щ llll t' IIIIH 11 хоа нi\ ·тв 111\Ы Х IЮ'-м.плеюсах произ·вод
ства, IIIIИ, 11), lll ' l i 11 т. 11 . t' Yt"l'i\II()BJI'IIиcм им nоказателей 
и нормативов, t'OO'I'1H' 'I ·тнующн х нока · атслнtм и ноrрма-гивам 

пр tщпринтиi't . 
Мсронриятин 110 J\IIJII•II\'iiiii\'MY ·о в 'РIII С !I СТ'вованию ~~правления 

нpoмыiiiJI 'IIIIOCI'I•JO ll t111(> 11IIJI\'III•I 1111 р<щиональное соотношение

отра J1 ii, J IИl<ВH J\ 1 11(1110 I'J11111111>1 •'< 11pOHЗ BOl\:C'I'BCIII-!ЫX управлеНИЙ 
министер тв, y ннфlll< <l ll\1110 \'11\"I'<'M у нр t~вл I!IНI 11ромышленностью 
(с-о31дание двух - и тpcx :Jiн ' IIII1•1 X t'IIt'T ~м), на расширение сферы 
цен-грализованного ytnp<HIJ1 Cllllll ' J I<O !IOM11K()Й . 

Наряд;у с пре.д.принтиямн, IIJI :IOIIII>IIMI! хозяй ств IIIIЫMИ звеньямк 
в про·мышленности должны стат 1 , 111рон . нOl\:r тu ' 1111Ы С объединения 
и комrбинаты. Они призваны 1\ЫIIOJIIIHTI• 1\ ('СЪ .r<ОМiплекс ра-бот, 
свя:занных с новой техникой - I!l'CЛ 'J1.0-1111 1111H, 1< 11струир:о-вание, 
изго11овление и внедрение их р YЛI>'I'HTOII в нр011 :1 1щдство . В сос
тав 1Проиtзlводственных объединений (rком6и r1атов) входят фабрики , 
заводы, НИИ, КБ, ПКБ и другие 11\) 0 II :J'I\Oд "ГIIC'IIIIШ' и непроизвод
ств-енные единицы, теряющие правй Юp ii J\ 11"1 \'CI<Oro JIIII~ a и находящи

еся на внутреннем хозяйственном pac•r т' . ~Ж'J \OII:'ITCJII но, постанов 
ление ЦК КПСС и Совета Министров С Рот 2 марта 1973 г. при
знает возможным существование и такн х 11р лприятий: (заводов , 
фабрик), которые права.ми юридичеакоr() JJица не п:о;льзуются 
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н тем см.rым не приобретают вювможности са·мостоятельного 
уtчжтия в отношениях, регулируемых :гр ажданским 1Правом. Их 
можно рассматривать в качес11ве прщприяти й , т•ак как они 
<ШОсрещствуют собой соединение средств п роизводства с рабоiЧей 
силой и определенный оп особ таrк01го COCJI.И II C II ИЯ. Не обладая 
нмущественной обособленностыо в сфере тoвap rr or ro о{)Юiрота, эти 
вредприятия не лишены возможности (n aпplЩ<.:JIC I IJJЫX 111 /Юделах ) 
оперативно управлять за,крепленны;ми за rr ими о ·rюв rr r,r ·мн и обо
рrот:ными фондами. 

Производстrвенное объединение (комбинат) - <:щи н ы i'1 субъс.п 
нрава, юри,дичеокое лi-що, которое не теряет •качества объ~JlИ I I С П Ш1 
н не превращается в своеобразное сложное п р едприятие . Его 
не следует признавать и хозяйственной системой с таrюой и ,муще
ственно-правовой и структурно-производственной обособлеr i iiОС1ЪЮ 
подразделений, при которой кажщое по~равделение - самосто

'пельный субъект права. 
Производственные объединения (комбинаты) - особая р азно

I~!щнос11ь хозяйственных органов, сочетающих в своей деятельности 
нланово-реrул.ирующие и оперативно-хозяйственные функции. 
Вместе с тем производственные объединения и комбинаты -
110нятия не тоЖiд:ественные. Для ·1юмбината характерно объеди
нение разноотраслевых производственных единиrц с законченньвv1 

•1Jрiсщзвадственным циклом, связанных единЬliм те:хноло:rи:ческим 

11роцессом. Это тип комбинирования, о котором В . И. Ленин nи 
<: а.л, что он опосрмсгвует «.соединение в одном rпреtдприятии 

разных отраслей промышленности, прещставляющих собой либо 
щ)следовательные ступени обра6О1'КИ сырья.. . либо играющих 
вспомогательную роль одна по отношению к другой .. . » (2, с. 312] . 
~',правление комбинатам осуществляет особый орган , саrмосто
нтельн:ое звено управления , органи:за.ционно отделенное от про

ffЗ Вод>ства. 

Производственные единицы, входящие в состав произ-
надетвенного объединения, осуществляют самостоятелы rт.rй 
а 1роизводственный цикл, дают законченный rпродJ'!кт, которi>IЙ 
р • ализуется объединением как товар. При высокой степ ени сн с
цнализации и кооперирования внутри о'бъединения этот 1rродукт 
может служить исходным для омежных по,драз,делени й . Однако 
t•;щнство технолоrичеоi<:О>r:о процесса в объединении н е оuн :lа 
lа'льно. 

У1Правление проиЗiвадственным объединением , •как 11 ф11рмой, 
•II'уществляет головное пр едприятие (з авод, фа бр и 1<;1). Особого 
11JН'ана упр авления здесь нет . Но сочетани е в l'J\IIIIOM органе 
IIJI тrово-организ ационных и пр оизводственно-хоз н i 'rственных функ-
11,111"1 не приводит к слиянию их . Они осуществ.!lнютсн раздельно 
11 требуют самостоятельного пр авовоrо peгyЛII\)OI I< II III H. 
С точки зрения ха рактера и объема rпраtюмо•rш'[, реали<зуеrмых 

110 III!eШHИX ХОЗЯЙ·СТВВННЫХ ОВЯЗЯХ, пpO·И3I:IO)lCT IICIШЫe обЪМИНеНИЯ 
1 . 1 Jю отличаются от пре:.щприяти}l. Э11о обыiСIJНстся те:м , что они, 

1 11Щобно .пред1приятию, предатавляют собой основное (первичное) 
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звено промышленности : (см.: 5, п. 1 J, единый производе твенно 
хозяйственный ком!Плекс, находящийся на самостоятельном 
балансе и являющийся юридическим лицом. И объединения, и ком 
бинаты, и промытленные .пре~приятия осуществляют 1Производ
ственr-ю-хазяйственную деятельность, т. е. 1Преtвращают результаты 
труда в 'Гавар, реализуемый на возмездных началах. 
Наряд'у с этим, про.и:зводственные объединения (.комбинаты} 

не сле;дrует отождествлять с аrвтономными пре.дrприятия·ми. Они 
отличаются рядам существенных особенностей, tпрежде всего, 
етепенью эконоtмиtчеокой и технической интегршции струrктурных 
/Подразделений. Пред;прия>тие, незав:исимо от его внутренней 
организации, вcerJJ:a представляет собой простую .стру:ктуру; 
rпроизво1дственное объе1динение (.комбинат) - сл:оrжную. Входя
щие в состаn объединения за,воды (фwбрики) имеют самосто
ятельную структур'У, с:охравяют известную праrвоБую автономию , 

что даст I·nм, наприм р, rюзмож1юоть заrключать rв !Пределах своей 
комшсте нrции с нрсд•11ри нтиями, Jlруrими объединениЯ/ми ,даговорь; 
от имени объедИII ' [(ИЛ (комбнJJ ата) r см.: 5, гr . ll] . Они также 
получают в ·овое р аспоряжение .часть фондов rмате:риального 
поащрения, социально -'культурны.х .мер:оtnриятий и жилищного 

строительства, и, при необходимости, - часть фонда раввити я 
пр·оизводотва объеrдинения (комбината ). Пронзводств·енные еди
ницы МОrгут ВЫДМЯТЬСЯ на .отдеЛЬНЫЙ баланс [СМ.: 5, •П. 40]. 
След!ует полагать, что речь идет ~о балансе по висДам деятельности 
( производстrвенная, научно - исследовательская, конструкторска н 

и др.) с учетом назначения закрепляемого непосредственно за 
mроизводственными единицами имущества. Для подразделени.i 'r 
Промытленных предприятий такая возможность предусмотрена 
п. 80 Положения о предприятии, однако она используется крайн l' 
редко, главным образом, для обособления внутри предприятии 
отдельных вспомогательных производств и хозяйс11в (жилищно-ком 
мунальноrо, rpa нспортного) _ 
О11дельный баланс не создает у его обла•даrтеля (nроизвод 

ствснной единицы) пр а'в юриднчеок.ого лица и не ~rюрож1да е·, 
СаJМ>ОСТОЯТеЛЫI'ОЙ OTUCTCTBC.HIIOCTИ 'ПО обя-затеЛЬСТIВаМ, СВЯIЗаННЫМ 
с его деятельностью. Отдмьныii баланс - форма заrкреплени11 
имущества за структурным подраrзделением объединения (rкСУм бн 
ната), а та·кже форма его у чета. Заключенные прюизв01дственно i' 
единицей договоры [см .: 5, пп. 11, 29] по рождают для объединенш· 
права и обязанности в тех случаях, к01гда эта !Прои:зво•дствентн 
единица действует в пределах предоставленных ей полномочиi1 
в.месте с тем следует полагать, что производс'I1Венная е\П:ин иц : 
может уча•ствовать rв арбитражном !Процес.се от имени объединенщ 
пр.и р ассмотрении преддоговорных и имущественных споров, cm1 
занных с за,ключаеrмыrми ею от имени юбъединения (.комбината 
договора\Ми, только при наличии доверенности объединения (ком 
·бината), уполномачивающего ее на участие в СJПорах та'коrо pOJ\:r 
Это объясняется тем, чтю согласно п . 11 Положения о 1произво; 1 
ственнам объединении ( .комбинате) ·производс'Гвенная едини11 
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может от имени объединения (без д~о1веренности) лишь 'ЗаiКЛ!О ·
чать договоры, не :ок::ущест,вляя иных юридически значимых 

действий, а участие ее в арбитражном ! I!Юцс · n iЮJчсстве истца 
или отве'Г'Чика - э·тю совершеiшс особ ых дc i'r c· , , пнi'I, требующих 
наличия са:мостоятельной процессуалыюi'1 нрн во · ,у бъсi<:тности , 
которой они не обладают. 
Правосшосо6ность произво.Щственнаго объсдИII СШJН uю сравне

нию с правоспособностью предприятий, несколько р н ' llll!j)51CTCH. 
Прещ1приятия, ооущее-гвляя rпроизводственно-хоз пikтll t' IIIIУЮ де
ятельность, реализую'г в качестве товара И!Зiгото,влс JJJt у ю iJJродук

цию, выполненные рабогы, оказываемые услуги. Произ 11 < Jl.("J'U · нпы' 
объединения, кроме то!Го, могут реализовать в качестве тош11Нt 
и реlЗ'ультат деятельности своих научно-иссле.доватеJIL> С'КII Х, li О JI 

структорских, проектных и иных непроизводст1венных подра :щ Jtе

ний, которые характеризуются особой вещной формой юp <ЩL'YI < Til -
потребительной ~стоимостью обладает не его материальный уб 
страт, а заключенная в нем идея. 

IПроизlводJственнюе объединение - 1понятяе ви~овое . Объс;Lи 
пение как общая организационно-,правовая форма осуществлс11и« 
социалистического прои:з,водства в условиях научно -техничеокого 

\IIpoгpecca, если применить слова К. Маркса, есть нечто многю 
образно расчлененное, выражающееся в различных определения х 
[ам.: 1, с. 21]. Для объединения воо·бще, Ка!К родJовог:о юонятия , 
нри{:;ущи концентрация, сnе:циализа:ция и сrюоперирование 'прои:з-

1Юдства. Эти общие признаки сущес'Гвенно отлИiчают объединения 
от др)'lrих хозяйственных органов. Отличие же .прюиЗIВО:Щственного 
объединения от иных вщцов объединений 1прох:ощит либо 'ПО линии 
РТруктурно-технологичеоких особенностей (этнм оно юrгличается 
от комбината), либо !ПО !Природе (1профилю) д!еятельности кон
Щ'iiТрируемых (специализируемых) единиц (в это1м его отличие 
от фир;мы) . 

Но производственные dбъединения в свою очередь, могут 
нодразщеляться на разновидности (пощвиды) в за·висимости or.r 
11рrанизационного построения, целев~ого ха:рактера и содер.жаниЯ' 

щ•nтельности. Наряду с произво:п:ственными объединениями в на., 
pt>JТJ(IOM хозяйстве созданы и усiПешно работают научно-tПроизвод

' I'Ненные и иные объединения. 
Научно-производственные объединения так же, как и n роиз 

IНЩственные, включают в свой состав разнородные прещпрнптия · 
( о р11·а низации): научно-иоследовательок;ие, Конструктороки с , ·IIРО
t.Ш II! Ленные и др. Одна1ко, толовным (ве;дущим) в ·r'(JJ<OM 
•• .,, динении является не завюд или фабрика, а научно -и ел •до 
' 1'1' ' Jtьский институт. Цель созща:ния тююго объс.л.инснип-орrа 
"'' нщия разработок новых идей, способов свещснин до минимума 
IIV I'It ,щвижения научно-технических идей от r1 x :з ар ожд т1н до 

"••IIJЮщения в 'Конкретные виды машин, 11рн боров и т . д. Так; 
1 I !HIO r. в Ленинграде было со131даrю нау•JнО -111рО!fiЗ'DОдственнос 

'r. 'IJ! Hrr cн иe «Эле.ктроаiП:nар ат», coeдiOIИBJJJ ' n CДIItfOIM а<ом,плексе 
1 Н 111 , ПКБ, технологический институт 13Ыссжооолытной аJПIПа ра
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ТJУРЫ и завод «ЭлектроаiПпарат». Этю rПОЗВОЛИЛО улучшить разра
б011:ЮУ и внедрение в ,произво.дс11во электрических anпaJHl~'e~ 
со1кратить на один-полтора ГОiда цикл освоения н01вой техники за 

счет ликвидации разрывоrв 1мсжду эта1пами работ. Эффективно 
осj'lществляет деятельность и наrучно-производственное объеди

нение «Пищепромавтоматю<а » , n состав которого вошел НИИ, 
экспериментальный зano.n:, мо11тажно-наладочное управление, 
конт·ора rкомшле.ктации и ;~p·y t · lt 111.0дразделения. Это объединение 

не только функционир·у '1' 110 11ринципу взаимосвязи всех этапов 
ооздания новой '1' Xllllri<JI ( :ur~· разработки технических Иlдей до 
серийного пр:онз водt"1 ' 1111), 110 н осуществляет непосре1дсгвенное 
внедрени нont.I X н : Щ('J IIIi'l щt нромышленных предприятиях. 

В Xap 1жon l' opt'llllll :tOIIIIIIO • IIJ)()ИЗоодстtвенно.-технолоtгиr-rеокое .объ
сдинсв11 · «С(Н<ХIП'ХО ' II:IC'I'I\:1 . L\)JYOI13Пaя организа,ция - !Межот
р<1СJН' ВО ' I(OII( ' 'I'IJYI< ' I ' OJH' I<O · T('XIIOJ I OГ IIЧ• СКОе бюр.о. В СОСТаВ объеди-
11('\1 1111 IIO III JIII : Olll ol 't'llloli'l :IIIIIO)l ' l't'ХОС!Iастки и другие предрrи
}I'I'И\1. Основ11нн .1:щн•tа о() ·ы·щiн · н~н1 - создание и внмрение 
н tttpiOr ti : IIIOЩ" I ' IIO новы х •1111)1.011 ·т 'Х tt олюtrичеокой оснастки на 
II]H')~JipiiSITИHX Mi\ IIIИI/ 0 "ГрО 'IIИH И М ' 'J ' ПJIJIOOбpaбOTIШ. 

1 JJ[IIЩ'O~ 11р ' ИМуЩСС1~ВО JIOJ3ЬIX фор.м орrаJJИIЗаЦИИ !ПрОМЫШЛен
IЮГО IJij)()ИЭВодстJЗа за ключается в то1м, что •Они уС'граняют органи

занионную разобщенность межtду зnсш,п.ми, уча·ствующими 
JJ создании новой техники. Оно аказывае1·ся толЪ'Ко т01гда, ·когда 
дело не ограничивае11ся формальным соподчинением институтов 
и !Предприятий, а достигается :органичеокое слияние науки 
и пронзводства. В этом зало:г существенн;оrго усrоорения научно
техничеокого прогресса и tповышения его эффектИiвности. 
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ УСКОРЕНИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВ 

Современный научн·о-техничеокий п·р·о~ресс оказывает непрr 
рывное воздействие на развитие ооциалистического сельс1«охоз яi't 
.с11венноrо лроизводства, т. е . способствует далънейшему углу<бл 
нию общественного разделения труда, усилению процеоса конце11 
•1Jрации и 11«оопе.риронания а.гра;рного .производства, постепенном 

перево:ду его на индустриа,льную основу с IЦел.ью .повышения эк() 
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tюм ичесжой эффективности. Влияет '11ехничес-кий :nро,греос и на 
l!l >l бop организационно-правовых форм общественного аграрного 
нроизводства. Между научно-техпич ескпм 11 рогрсссо м, эффектив
IIЮстью •абществе'ННDго произ•воД;сп3 а и ор.га1111оащнонно-правовыми 
формами Э"J1ОЛо произ.водст'ва .сущеС'rпуют обЫ1К''I'И1311Ые связи. На 
XXV ·съезде КПСС в Отчетном доJ<ла;lС ЦК J\ II CC .Jl. И. Брежнев, 
rаво[ря о путях да.льнейшего развития .сслi,С IЮГО xo:J нi'I•C11В.a, ·Отме 
•tал: «Большие возможности быстрого роста oG·I,('M<~ 11/)ОitЗводства, 
сер•ьезно.го повышения пrроизводительности труда 11 Clli!Ж ннбt себе
стоимости заложены в специализации и концс11Тj)<Щ1 111 lljiOIIЗnoдcт

вa на базе межхозяйственно,го коопе,риtрования и Ш'iJIO II/ H>•M I>I ' IIIJieiН
I!OЙ интеграцию> 1(3]. 

Овязь между научно-1'ех,ниче·СIКИМ прогреесом 11 110111>1111\'IIIJCM 
эiффектив:ности аграрного цроиз;водст1Ва проя1вляетс}1 11 ф: J р мах 
орга.низ а,ции mrроизводс11ва. Они, в .с.вою очермь, сJю.t·о()t(·твуют 
ускорению внедрения в производство достижений науш1 11 техни
I<И. Право, зшкрепляя ф01р•мы ·о•.р,ганиз.аill.ии !Пр·оизнодс11в а 11 O•II:\)\'J~e
Jr ·яя их правовое mоложение, актИJвно 'ВОЗдействует ч~р ез IJJJX ни 
рi'l звитие научно-техничесжого прогреоса. Та1ким образом осущсст· 
IIЛЯе'f\ся ·сложный и взаимоовязанный пропесс. Cлe,дoвaтcJII,IIO, 
JlfiЖHoe значение им·еет 'Воп;рос о .взаимосвязях научно-техническо-

110 .про.гресса, форм о;рганизации а,грарною Лiроиз,водства и 1п,рава. 
Оановные ор.ганизационно-праiВОВЫе формы аrгра,р,ного 1Произ-

1НЩС11Ва .в на<шей с11ране - колхозы, .совхозы и иные а,грарные 
11рСдiприяти,я. Прог;реосивная фо:рма аr;рарн•ого произвоД:ства я,вля
t•н; я •важным у;словием повышения его экономичеокой эффектив
llf}СТИ . Пра:ктика паказал·а, чтю .органи.зационно -пра1Вовая ф~р:Ма, 
, оотвстствующая состоянию экономики, оказывает положительное 

IIJiнsrниe на ее развитие и ускоряет научно-технический прогресс . 
11 н аоборот, та форма, которая не ооответствует состо.янию эконо-

lt юr, отрицательно сказывается на эффективности производства . 
11 св язи с этим оозда·нные в 30-х .годах аграрно-tпромЬ!Iшленные 
1 \)Мбипаты не получили своего развития, так как уровень произ
ltодительных сил не поз,во~1ял ортанически .соединить агра,рное 

11 rlltромьrшленное произ•вОДСТlВО [см.: 4, с. 2.S-30] . Примером нссо-
1111\(~'J1СТВИЯ служит следующий фаrкт. Достигнуты б::>льшие у.сл ехп 
11 оGласти применения биохимии в сельсыохозяйственном пpoиз,IJ.Oit-

1'1\t\ ол.нако внедрение этих достижений мелжими с.пециализиро-
1111ГЫ м н отрядами в системе «Союз.сельхозтехника» не обс.снс •rи -

11 '''Т в 1Пол ной мере получение ЭIКономических резул;ьт,атоu. 

Ра:11вптие научно-технического прогореоса в социа;шстн•! '•Cl<YOM 
• 11·<"1\0 .\1 хозяйстве обусловило коренные изменсння 11 CO IH' PIIIC'II
IIШIIIIII!IC форм ор.гани.зации аграрногоо П!роизводства. Tiiк, к сс-

1" 1111111' ЭО-х rодов мелкотоварный тип iКipecтыtlll'K·Oro xo:иri'I·CтDa 
·111 \;tM(~IIOl! к;ру:ПНЫМ ПО ТОМУ 'Времени •COillltiJIII(TII'I('{' I(I IM XO:JНЙ
I"tM (()1,\Ло() оо.здано 250 тыс. к;олхозов). Рост 11·р<щ :!щщнтсJ1Ыtых 

11 1 ~>(H'l111!' 1 \ИJl ШИ'Р'JiКЮе внедрение ИIIдYC'!'p!!:IJII>Iil>liX. М "I'<ЩОВ тру-

1 "'~, 1ому в 50-е ·годы произошло ужрунrюпнс штхозов (количе
уМ\' IШIIIНЛОсь Д;О 33 'ТЫС.). 
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В )'iСЛОiвия:х разви·юго осщиаJшзм.а под влиянием научно-техни
чешюг.о 1rьрогР'еоса начался цроцесс об,раз01вания новы,х ОfР'ганиза 
цион,но-правовых форм общественноГIО .се.льскvхозяйственного иро
И3Во,дстiва .в 'БИде ,межхозяйственньiiХ а.Jlра1рных, а ·грарно-промыш
ленных, алра,рно-'Горго,вых, научно-IП'роиз.водственных и специали

зироваiНiНЫХ ·объединений :по обслужИiванию a•flpapH·Ouo п:рои.з•вод
ства. 

В. И. Ленин именно в ~ру.пныос пред1приятия1Х •подабноnо типа 
видел опору нового способа :произ~вод·ст.ва, обеспечшзающего повы
шение :производи ·zюльности труд:а. Он IГовор~:rл, что «ооциализм на
чинае11СЯ там, rгдс начи<на·ется более IК:ру.пное П1рои з.водство ... » .[ 1, с. 
259]. Э11о не ОЗiнача·ет, ко\Нечно, ч·ю Пlреоблада.ющие в нас11::>Яiщее 
вр•емя ф01рмы ор·гани.зации аграрного 1произ.водств а (колхозы, <еов
.хозы и другие ПIР·С/Щрнятия) .аразу же утра •чиnа\0 '1" СОiциально-эiю 
номичеоюое ЗНа•ЧСНИС . Пр Н IQI! о/11 1!! М IПOCTOHII C"!~ I!C' OIIИ ,вну·nре<ННе ИЗ· 
меняются :пм 'ВО.здействи м научно-т Хl!!ич , 1<1 ro 1Про.гр.е.с<Са, 11а>К 
как все шире осущ cтuJ t 51 тсs1 lf\HЩ (' • · C II(' I\IIH J IIt Эa t~ии, механиза

ции и автоматиз ации. 11р и з вО; \ ··!' на . Т('Х II()J!ОгИческий процесс 
п.роиз.вrад:сnв.а многих аграрпыrх 1np ) (111 1р 11лтнй плрипимает индустри
аJiiыный осаракте!р. 

Цроцесс ·создания оlбъединениrt 111 C'('\l ft. c,,<,oм х.о яйстне, rв О11ЛИ
чие от tцр·омышл•енности, ха1ра·кт ~J)H . IY<'' t, l"!l II ('IКО·юрыми осо6ен
ностя,ми. 

Во-первых, образова,нис о•бъ ДИIIt' IIJti'J llf'ЮИ·Оходит на ба.зе обеих 
форм .еоциа.листичеоrю i'I ·собс1·в 111110 'I'Jl - ,росу да р·Сl~венной и 'коо
перативночкrалхоз ной . Это 'lfiP ftOififJ rт.с.ляст особый правовой !{)'ежим 
имуществ.а объсдинспий н BIX· дпщи·х 'В них предприятий и органи
заций, так как оно ·однов·р м сашю IПри:надлежит ,госудщр·СТIВУ и кол
хозам. Ycтa ii OBJJCJIIIЬJi·, правоnой режим для государственной соб
С1'Бе!-!'НОсти и ообсnв НIЮсти 'колхозов не может быть применен 
в ;по,лпой: rм~рс к имуще·ству госуда;регненно-lкол,хrозных о:бъеди.не
ний [см.: 5, с. 27б]. 

Во-В1'Ор ых, имеют оною •спооифику и ·способы о'бразов.а·ния 
объсдююний. Бс.ли в ,пр·омыiШленности ·объединения во ;в.оех cлy
~IaHIX создаются :по ра·споряжению 'lюмпетентных госуда1реоnвенных 

органов, т. с. ·в :раrепорядител.ьном порядке, то в оельоком хrозяйст
ве м ежколхозные и государетвенно-колхозные объединения образу
ются на ociiOfiЭIIИИ нового, ранее не известного заК!онодательству 

смешанного явоч п о-разрешительного порядка. Данному способу 
присущи черты распорядительного (применительного к совхозам) 
и нормативно-явочного (применительно к колхозам) порядка . 
Особенностью образования этих объединений является также 
И '110, ЧТО ОСНОВiНЫе Э'КОНJ МИIЮО·П!ра1ВОВЫе У•СЛОВИЯ деятеЛЬНОСТИ пре

ду•СМатрИВаЮТ!СЯ tв догозоре о совместной :произв.одетвенной дея 
тельности. К сожалению, ·та•кой tд!ОГОЕор еще 'Не занял само:С'ГОЯ
тельного места в гражданских кодексах союзных республик. При 
создании государетвенно-колхозных объединений возникают сме 
IШанные ,госуда:рстненао-колхозные отношения. Эти отношения 
1ВОЗНИ/КаЮТ ДЛЯ 'КОЛХОЗО.З На ОС'НО!Ве У<СТа:ва И \J)eШffiiИЙ ИХ <KOЛ.rie!K-
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т tшных ор·ганов уtправления, а дл'я госудаР'ст:венных о,рганиза

t щй - на основе Положения о 'социа.листическом rосу1дарственном 
нроизводсvвенном предприятии 1, -решения администра!Ции, прини
маемого с согласия вышестоящей организации . Гл авпой предпо
сылкой заключения 11акого д:оговора яtвляется 1решепис собрания 
уполномоченных !Предприятий - у~ча~стниrюв объединсшнт . 

В-11ретьих, в :селыском хозяikтве создаются объедипс11ип по об 
щему пра:вилу с :вк.лючением юридичеоки 'самост.оятсЛJmы х л:р ад

цриятий и о·р,ганизаций . .В РСФСР, :наприме:р, в таком нюр 5щке 
со::щаны ~сшщиализmрованные живо-гноводчеокие объс,r(ИJI С JJИП 
(«Брат,ская», «Омокий бекон», .«5kная По..тiЯНа»), ,лeJJJJtJ , J 'P · <Щ 1\< IH 
фцрма «Ле11О» по !выращиванию овощей в теплицах и т. J(. l",с м .: 14, 
с·т. 68, 69; 15, ет. 155, 157]. Аграрные цредприятия, 'БXJIOIJI(JJ t' 111 0> 1'11 
объединения, со;.qраняют за собой nра'ва, :преду,смотрсл:нщ' 1 l оло 
жением о ~о·сударственном :цредприятии, :в ·соот.ветствии с tJ(,[)'I'Opi,IM 

·ОНИ дейе11вуют. Наряду с ·такими создаются объединенин 111101'0 тн
па, в которых юридическим лицом признается объединепн С' 11 ll <'Jioм, 
а входящие в его ,со,став др~дприятия переводятся на в н у I'J)II 'XO:Jit ir
ственный :расчет. Да·нные объединения ~созданы tпока 111 l t о р ню< (~ 
опыта tB ·системе «tNlолщвинлром» , [см .: 6, .с. 118]. Их oб~p ;l : Н>Hil tllt<' 
rюз-можно, на ;наш взгляд, толь.ко_ с участием гocyдapc·r · t н' JJJIJ,J X 

а,грарных либо nромышаенных и .агра:рных пред;приятий 11 Оi рt ·о нrr 
з аций. На современном этапе при наличии двух ocнon 11r . r x фо рм 
социалистической собственности создавать объединения 11 0 yti: l.li lll , 
rюму типу с участие'\1 к:олха:зов едва ли до:пустимо, тап< к;н!\ тr ·о 110 
сущес'!'ву mриводит к дрекращению деятельности .J<OЛIXO : !ii. 

В-че11вертых, управ.ле:ние .меЖ'КiJJLхоз:ными и rocyдa,JH' rчн' III! О
Jюлхозными объединениями осуществ.ляется 'коллегиат,. r rо. Р<'Ж 11'1 
общей со6ст1Венности при коаперИtро:вании .в форме .г,o.cy;~<IJH" I ' IH' II 
JIO-IKOЛXOЗ!HЬEX юбъ·единений предапр~деляет принщи.п ы У" р <tt!JI<' 11 JJ П 
Jl, еятель,ностью объединения. В ,настоящее .время К·олхо :и i <r\1 Jlt'·мn
кратия выступает в двух осн·овных видах, а именно: 1 IШJJ ~о.ш о -

11редставительной демократии (Советы колхозов ) и ко.пхшttо liОО
лератиВ'ной демократии (организация и дея тельпостr, M <'Ж· J i!1.1II~ O 1-
ных организаций и ·объединений). При абъедИIJI(\1 1 1111 ti(\ ,'J.·щ·щ 
с .г.осударст.венными органи.заtЦиями cr<:oлx,oзнo-,кooнcpa ' t' llt!IJ;t\1 J (t'МО

'''ратия не утрачивает ·своего значения . Вместе с п·м ('о~р:1шt ·тсп 
11 единоначалие в управлении внутренними OTIIOIIH'I III IMtl 11 II JIO
rrвoce :п,роизводственной деятельности госуда pC'I'I!I('IIIюt ·o :t 1 p:II)')IOГO 
предприятия (совхоза). Однако уюра,вл ет·тс I 'Ot'YJ I.: I JKTtH"JIIr ым 
~рарным предцриятием в ·составе объедин ен шr C0 1 1t'т:tt' ITSI >t' дсмо -

1\· JН!тическим принципом. Поэтому :оозданис · IЧH'Y J \; 1 pt"l'lH'IIIJO.,к,oл 
:ю.зныx объединений на демо·кра·тических ,Jij) lllll(l rt l; t .~ .з 11 а менует 
('(}бой .новую форму в.заимоотношений ,гocy;(; I JJ1'<·тв:t 11 Iюлхозо:в 
11 ~афере :r.осуда·рств•е,нно-tюолхозного 'rnpoизuo;( "'l'tlt'<t iJ HH'O ко·опериро

'lli! ·Ния. 

Названные и другие оса.бенн.ости должны У '1111'Ы13атъся в нор 
м ативных аrКтах, рвгулирующих отiюшсния 11 процоссе создания 

1 В дальнейшем будем называть ПоложС IIi! С м о !ljН'дnриятии. 
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и деЯтельности объединений в сельском хозяйстве. Правовой осно
вой jр·егулироваиия .новых форм rпроизводственно-эiюномич·оских 
отношений в процеосе меЖ'.хозяйе'Гвенного ксюпериро•вания в ·сель
еком хозяйстве должны быть общесоюзные спещиалыные норма
тивные аrкты в форме положений о различных типах объединений. 
В них необходим<:> закр·епить основные приНiципы юрганиза:ции 
о'бъединений, ·определить их rп•ра1Вовое rп.олож.ение и дру;гие rважные 
вопро·СЫ. Общие положения явилиаь бы юридической основой для 
цринятия rположений о конкретных объединениях. От.сутствие еди
ных .сшщиалыных нормативных ак11о•в ·сдерживает iр.аошире:н:ае 

и углубление процесса коопсрнрювания аграрных предприятий 
между собой и с промышл нными 11р дприятиями. 

Озrнююмление с П-JVIOЖ нш1 м и rпстю~орых меж:хсозяйс"Гвенных 

объединений показала, 'Ч11О нрnnовос rюJюжеяие однотипных объе
динений в сельском хоэ нi'l(;тв ~ ottp J\СЛяется по-разному. В значи
тельной степени это обыtС !Iн стсnт м , что положения разрабатыва~ 
ются и утверж;~аютс51 рн: !J111''"'''м'' министерствами, исполкомами 

обл астных Соостоu J( ' rtyтuтou трудsrщ11ХСS1, областными Советами 
КОЛХОЗОВ, а Иl!ОГЩJ 11 СОВ '1'<1MII MIIIIII CT pOD СОЮЗНЫХ республик. 
Это создае1· раз тrобо i't u !Iр <ню rюм рt'гулировании однородных 
ПрОИЗ!ЗО)\СТВСJ!!IО-Э~ОIIОМИЧССКИ Х OTI!OILL 'll •И~L IJ 11р0ЦСССе КООПериро
iВаrНИЯ аrгра•рньrх rпр·едприятий. Так, rнаrн.римср, •О 'f1СУ1'Ствует до.ста
"ГОЧ.Ная лр а.вовая упорядоченность в ·Соз.даiши фонда внедрения 
в :проиаводс11во достижений науки и •тсхrни:ю-1. В одних .объеди.не
НИЯIХ ЭТИ фОНДЫ rцентрализуЮ'JiСЯ, .В JI!рУ,ГИХ ЖС - О'НИ ООЗДаЮТСЯ Hll 
ТhредJприятиях, вJGодящих rв ·объединения. Пре:д,ста.вляе'ГСSТ , что 6Jлее 
n1раВИЛЬНЫМ -бЫЛО ·б Ы ЦбНТраЛ'ИЗО'В3ТЬ •Оредст.ва rB О'бЪеДИНеRИЯХ 
и ;р.а·схо,щовать их rна внедрение в цр.оизводство rновых тех'Нологий, 
более •Соrвер.шенн-ого ·Оборуд.ования, на проведение научно-иосл•едо
ва·тельоких работ в ин'Гересах шсего объединения, а та:кже на осу
ществление э-кспериментальных работ. Не реше'Ны пока и м:rюгие 
д;р)'IГИе пра.во.в_ые вопросы, св.язанные •С определением право·субъ
екотЖ)СТИ произ.во:де1~венныtХ. объединений в •сел,ьском хозяйстве. 

Нешре.мснньrм усло:висм уок•Оiрения научно-техничеrсrкого про
гресса является орга ни чсскаsт связь науки и производства [см.: 4, 
с .. 57]. Поиок лучших организа11.1иоа rrно-.п,ра.вовых форм тююй свя
rзи - э110 rодrна -из аrктуалrыrых Нр·облом. В последнее время в сель
юке:>м хозяйств'е .в-озникли ра.злич·ныс rнp a ·nonыe формы связи науки 
·С произ.вОДСТВОМ. К числу ОС!!ОШ!ЫХ ·СЛ ltYCT rOT liOCTИ научно-шр·ОИЗ
rБ-ОДС11ВеННЫе объединения, .включаюш и rв cвoi't состаn наугч.но-ис
следова11елъские ИНСТИТУТЫ , rСЛСЦИаЛИЗIIj)ОUШ!IIЫ С Ol!ЫTLLЫC СТаНЦИИ 

:и ;лаб.о:ратю:рии, rпроектно-IКО:НС'Грукт·орокие оrрr <J н нзации , пrроиз·вод
'ст,венные экаперим·ентальные пrре.ддриятия. В Молщшокой ССР на 
базе отраслевых научно-исследовательских инстrrтутов и специали· 

.зироtВан.ных ·СОrвх·озо.в Министерства сель.ского хозяйства респуб
лики со.зда•но шесть научно-:прои3водс1,венных объединений. В оо
отве'JiС11ВИИ с пол..ож·ениями о них, :в 'И:Х задачу в~одит научная раз

работка современных аграрных технологий , выведение новых сор-
11о.в культур и :по:J:>од животных и удо!Влетв-оре,ние :потребнос"Гей .хо-
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зя йст,в !республики в семена,х вьюокой УJрож.айности з~рновых, тех 
аичеоких и других iкультур, !ПЛеменном молодня,ке скота и mтицы 

и т. Д. i [ ,ом.: 6, rC. 53, 54]. в Одесской о6ласти <СОЗдано З·ОНал,ьное 
научно-лроиз1во.дст.вен.ное госуда;р·ствеНiно-кол,хозrrое объединение 
по семенов-одству простых ;гибридов 'кукурузы. Возглавляет объе
динение Воесоюзный селеr<Jционно-·генетиче,скиii 1шститут. В объ
единение ВХОДЯТ 58 КОЛХОЗОВ И COBXOЗQIB <: <COIX\)r\IIC\!ШeM п,ра:ва 
юридическ;ол.) ли:ца, которые .заним.аются :выpйlltii'В<I IHИCM семян 

К)'lкурузы для хозяйств Одесокой, НИ1колаевс·кюй н l(нpononp aдc!{J()Й 
облж·тей. В объединение •та,кже вошли восемь З ЭIIIO~lOIJ IIO к.а:либ
ров~е семян [см.: ll]. 

На принuилах нау;чно-.производс11венного oбъeю1Ht"I!IIH '.Р •аб,J 
тает Симферололыское объединение «Эфи:ромаслю». В щч ·о вхо;щт 
опытные •хозяйстiВа, проектно-~онструкт::Jр.екие бю,ро, З[I< I IOJlЫ '"о 
производству прогрессивных машин для возделыванrнr эфll!IOIIOB 
и 1по лерера'бо11ке сырья, :предnриятия по выращиваншо эфнрных 
ма,сел. Объединение обеспечивает ХQ.3ЯЙС1lна, 1В<О здс.лы'IК!Ющис 
эфи:рома<сл'ичные 1ку:льтуры, <:он,ременным'И технологиями llliроиз
вод,ства. Экономический эффект от :внедр·ения новых ,сор·юD, ма
шин, агротехнических приемов составил 65 млн. руб . 1[ см.: 8) . 
Руководит объединением Всесоюзный научно-исследоватсл,ьский 
nлетитут эфиромасличных .кулЬ'тур. 

Ооздаю"Гся научно -произ.водс"Гвенные объединения и :в РСФСР 
[ем.: 7; 17]. Их пра,вовое пол•ожение опредмяе"Гся Положением 
о научно-.прюиз.водственном объединении от. 30 декабря 1975 г. 

Научно-;nроизвод:стiвенные объединения 'В сельском хозяйс11ве 
необходимы для отrератнвного решения воiцроса о реализации на 
учных ·р.аэраблюrк, для уск·о1р ·ения научно -"ГеХ'ничеокого прогiреоса. 
Поэтому •Сейча,с поставлен вопрос о·б их .об1раэовании и в других 
·ферах сельского хозяйства [см.: 12]. Однако до сих пор не раз
ра6отана методика применения Положения о нау·чно-Пiроизюод,ст
IJ н.ном объминении в сельеком rхозяйстве. Поэ11ому на пр а ктике 

11}С11речаю'ГСЯ большие затруднения при офор.мл.ении ТЭIКИХ объсдн -
11 ний. Нео.динак·ово ;о:пределено и правовое :положение IЗJIOJL ЯIЩИX 
11 rних орга.низ~аций и учреждений. Наприм'еlР, в объедтюнин «Рос
\·с м,сах,свЕжла» .бывшего Минис11ер·ства совхозов РСФСР 'IIЯ отнж
J I Осеменоводчеокие совхозы распрост;раняются шравила, Jl ikтвую
щие в •Оовхюзах, лере:аедэнных на полный :хозрасчет, а н а емсныJые 
Lt\ltiOды это1г.о же объединения 'Ра·сп,ространено ПoJIOЖC''ILH о про
м ыlluленном :предприятии. Едва ли такой р а.знобой СIIЮСобствует 
\l',>рмальной ,деятельности нayч:H0-1Пip•OИ.ЗIBOдc11I:I'OII · II ы,х О'бъединений 
11 ' ·слы.жом хо.зяйеnве. 

Одним из главных направл ений современного н аучно-техниче
С I ого 111рогреоса в сельеком хозяйс .. пве Я'BJLйel'CH ело би:охимизация, 
оХ I Нl'Тывающая .почти ,вое основные от,ра ·СJiи про н з водства. К чи·слу 
tH ' II O BIIЬIX недостатков агрохимического обслуживания хозяйств 
!JI('JLY т т:нести неоовершенство ор.гапиза,ционно-праrво:вых форм 
l ' ll llюro обслуживания. В нас"Гоящее вромя ·ооздае"ГСЯ опециалъная 
, 111 ' 1 ' \'М н ор,ганизащий пю аг;рохимическому обслуживанию. Ее лра-
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,вовой оснооюй ОЛ'УЖИт 1поrстано~вле~ние ЦК КПСС и Со:вета Мини
стр•ов СССР от 20 марта 1974 г. «0 мерах IПО даlllънейшему ,р.азви
тню ·оельаКJого хозяйства Нечерноземной .з•Оff!Ы СССР» · [см.: 13, 
ст. 39]. T•aiK, на'При.моер, Постано.влением Сав.ета Мини.стро1в РСФСР 
от 24 мая 1974 .г. об;разова,но Марийское tрес:пу.блика~нское об~е.ди
нение по агрохимическому обслуживанию Jюзяйств [см.: 16, 
ст. 72]. В его состав вошли iраii·опные сJiепиализированные орirани
еаrции, ре-спубликанская а·грохимическая лаборатория и другие 
·специализи.роваritНЫе слул<!бы. Праtв·оспособность данно.го объеди
нения оnределена с учетом 1\ОМ II Лексного выполнения работ по 
!Хим·иза tции tпроизводсrна. Со :JJцlются та1кие же объединения 
n Уr i<!Раl·шской ССР, O[>JIOIJ{'•I\Oi"r, Пско•вской и других областях 
РСФСР, а тnю1< ю \)<.\IIO·p yt·•t' I<Oi't ~ ер и в ~ру.rих республиках 
1r см .: !), 1 О 1. I \111\IШ н 11 х ()!ll ' : lltll : tfl llltOIIIIOЙ структуре имеется боль
шоi'r '1><1 но6оi'1. 

· l' i'llt:l• • y>t i' lli.O:IIfiiii<Jr a lfi ' O(> :<( >)ltrмo ть .в создании Всесоюзно·r.о 
oб · t ,('J \ I IIt ~ lttt\1 110 :tt'IIOXII MII 'IOI\1111 'L'JII, tюго хозяйства на правах 
u1 \OMC 'I'Вi t . 1 ~ tpt•('II Y·6JJI 1t<r tx •("JH'J\OHIIJIO бы иметь а·нал·огичные ре;:- · 
·нyбJIIII<iiii(.Ж IIC o() · I .< 'J Щ/1 •,111111 . Н ol'\mt ' 'I'SIX (кранх), авто.номных poc
нy1(\,i lllll<n х 1 \l'JI <• .соо(>•р ~~ :11 '' ' ' > t,I JIII () 111 .lt tpo 11 :lt\OJ ~l" I ''IIC'>IIIIЫ e объединения 
со (·,if·l'II\H:tJitl , нpcщa ·lllll>IMI I o,p,l' tt•!lli :IOIIIHSI•MII 111 •1 nж;r:ом 1районе. Сле
!дОDаJю бы уже ociiч ac pu.зpuбo"PH"I' I} о()щ('(' IIOJIOЖ m1c об а1грохи 
,мическ,о·м ю·бъедИiюнии. 

В •С·ВЯЗИ •С .ПС!рСНОДОМ ЖИ! IЗ•OTIIOI130Jl,C 'I'H<I 11;\ 111·1IOMI>\iii1Jit' IIIIYIO OCtHO·By 
\ВОЗНИКЛа необХОДИМОСТЬ tB СОЗДаНИИ IKOp•MO)~OUL>J,I\<IIOЩII'X JIJ)•О'ИЗВОД
IСТВеННЫХ 'объедине~ний. 

Та:ким о:бр.азом, •развитие научн:о-1'ехничооко·го .нрог,рсоса tВ 'сель
оком Х•О.ЗЯЙСТ:Ве IВЫЗЫВ,аег •В·ОЗНИ'КJН·ОВение HOIBЬIX, бодеС J!j)O·Гlpec·CИB
HЬIX орrанизационно-правовых форм общественного аграрного 
П.рОИЗiВОДС11Ва. 
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Ч. Н. А з и м о в , канд . юрид. наук 

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ ДОГОВОРОВ 

В Отче11ном док.ладе ЦК КПСС XXV съезду партии отмеча 
л.осъ: ·«Уапех науч1но-тех,ничеекой ·р_еволюции, С.(~ ()л а г.отпорно.е iВОЗ 
дейст:вие на IЭiюномику, на \В>ое .стороны ж·и зни об ще ·tюа не ·могут 
бы11ь обе.спечены усилиями толь·ко научных работ 11111Ш11. Нее боль
шую ро.ль приоб1ретает •во1влече•ние 1в э·11от исто,рн'J 'lЖO I 'O значения 
процесс всех участников общественного произво; (С' I' I\ ; 1 , ll l'l'X :те ньс13 
хозяйственного механизма» { 1, с. 48,]. В этой с вн : ! ll Ol\ '1'11 ()р,,с ,ш й 
(1976 г.) Пленум ЦК КПСС на основе анализа cyщt•,t:T I IY IO II\11'\ свн
зей науки rC производством наметил пути IИХ дaлiЬJ-I CЙIIH' I ' O l'OIII'P III l'll · 
ствования. 

В осуще·с11влелии пос11а!Вленных задач rpaжл.a ll l'll\0 iip ; i i\O III >IМ 
д:ог.01вqрам лринадлежит осно·вная роль - обеопечиТI, ('щ 1 : t1. II ;IY' I
ныx уЧJреждений •С прrомышленными :предприятияrми. ()д, ll :lll \ o н ор
мы 1пра1ва еще не 1В полной мере регулируют uюзни·кающ1ц OI'I IOIII<'
ния. Ос)'lществл·ена, например, правоная ·регламентаrцнп JlOJ'0110p 111 >1·-c 
ОIТНО:ШеiНИЙ, ВОЗНИКrа!ОЩИХ В •СНЯЗ'И С ПpOeKTHO-ИЗЫCIO I "!'l'.ll l •il'I I(I IMJ-1 , 
научно-исследовательскими, опытно-конструкторrсю1ми " 'f'l' ,х 110.11 о 

гическими работами, а также работами в ·области пay'III O · Tl 'X IIIIlll'· 
екай инфqрмаlilии [ ·см: 8, с. 416; 9, с. 583]. YperyлнjiOBi! lll > l TllrfiOIII>IM 
ДОГОI!Юр·О:М ОТ.НОШеНИЯ, В>ОЗНИКаЮЩИе IB ОВЯЗИ С .JIOj) C)(<I•'Il'i'l II <IY 'IIIIO· 
ТеХНИЧе•СКИХ ·ра.зрабОТО:К И 'ОПЫТОМ И'Х ИCП OJirbЗOBiiiiiiH / СМ . : f>,c 25/. 

1В ЮрИДИЧеСNОЙ ЛИТератур.е ДО:ГОВО•РЬI ,p<tc ' Mi 1Tp1111<1IOIT\I rl((l!< 
особый тип договора подряда i [см. : 19, с . 15J IIJiill ycJIYI ' 1 см.: 4, 
с. 3'1-37]. Однако обходя·т •М•Jлчанием во1п,р с о Юj)IIJ\II'It'CU< o i ·, I\СЛИ 
(результ·ате) отмеченных до!Го.вороrn . 

Из1Вестно, что 1по догов01ру 1подряда л< з ака •tiJ·J<y J!Срс·ходит пра
во ·Со6с11венности (()lперати:вного упр а,вл енин) на .результаты рабо
ты подрядчш<а [ •см.: 12, с. 57] . Действующим нормативным акто•м, 
рег.ламентирующим создание научно -тех IIИI'I ских результатоn, 

преДусматривается фактическая п ер IOI'Iil научно-технических 
материалов без правомачий на резут,таты работы исполнителя. 

Соглашения не могут paccмaтpi t\3 CITI,cн и как договоры услуг. 
Дело .в том, что процес.с производс ·лnа и nотребления услуг осу
щес11вляе11ся од;нонреме.нно, !Поэтому отсу11с11вует о~бо.собленный от 
уолуг материально~вещаый nродужт 1'\)уда, т. е . резулытат услуги 
не 'может rбыть накоплен, в ·то :в р м н .как :результат работы иопоk 
нителя может 'н.ака.плива11ься и одновременно по•требляться . 

0'Гсу11ствие юридической цели n договорах резонно объя·сняет
ся <(совпадением при coци aJIJ I З Me общес'Гвенных потребностей 
с 1режимом, ·вытекающим из своikтш самого объекта» [ 1 О, с. 57], 
нли тем, что «научная инфор манrия - о.бъеi<т общественной ·со6ст
'13·енности» [17, 'с. 31 ] . Поэтому, пишет В. А. До.зорцев, «'В условиях 
z:оциализма в.ообще не правомерно ставИ'11Ь !ВОпрос о •правах <Ка1КJ
rо-л.и6о субъекта 1на идеи . Можно гов.орить лишь о 1Пра1воном режи-
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ме этого . объекта» [10, с. 58]. Ныне дейстnующий правовой ре жи"vr 
полученных ,н аучно-технических .достиж с ннii т а ков , что позволяет 
их безвозмездное нстользование псем и 11p C J l llJ1II Я TII ям и и орган иза 

циями народного ': озяйства. 
Раз·витие нау чн.о-тсхничсской peвoЛJO iliiii 11 ,рив·ело к появлению 

у научного пр о 11ЗвоД;ст.ва ~новых фyHII\II. IIi .l, а нм енно- фуннщиii 
активного участш1 IЗ освоении нayчнo -тc x llll' lt' C I\OI 'O рсзультат :::t про

<мышленностыо. В их содержа·ние ;входllт 11ри о11особл сние научно
'I'ехнического рс :1ультата ·к оовоению пр о 11 :! 1J<щс·рвом, 1·1 пепооре,дст
венное участ11 с ,н а учных организа·ций в <J11работкс и палаживании 
производс1$а. Эти функщии орга:низаuи 11 выполняют ·к а ,к п,ри пе.р
вичном освое1 111 Н, так и при широкой реализации резул ьтатов 
научных иссJ I СJlОВаний :в I-щродном хозяйе11ве. Уча·стие научных 
ор.ганиз ац11i.1 · в оовоении н использовании научных резул·ытатов 

возможщ) 11 р 1 r 11 аличии необходимvй материалыю-техви"Чеокой 
и .научноГ1 базы. С э'Юir цел ью пост.а н.овление ЦК КПСС и Со·вета 
Министров ССС Р «0 '11 С р011риятия·х по повышению эффекти•вностн 
работы н ay'l'lil>ll .\ opгa llll : ! <ll\lli.l н ус·корению испол·ьзован ия в народ
ном XOЗЯi'l·CI'BC ) lOCT IIЖ L) ; IHi 'l l! ;ly,KI·I 11 ТеХНИКИ» [ом.: 9, •С. 417) обяза
ЛО миннстсJХТП(I 11 . oC Jl'1M cтв; l ССС Р и ·СОветы министров союзных 
:республик ·обес 1r с •JJпь "" У 'lllо - щ·спед•О!13ательекие и.нституты , выс
шие учебные заiЗедсllия 11 • IIJH' J lllpнятия эк,слерименталь'ными rбаза
ми (опытными ycтa :IOI Jil ( , ; IMII , ,· тс ндами и 'П!р.) для осуществлени"l 
m1рове,рки ·результатов н ;lY' I!IЫ x исследований и конструкто,рских 
разработок в срок ll l' более одного года. Участие научных о:рга!Ни
заций ·В освоении 11 I! С t!Ользовании оезул.ьтато1в 'Наvчных и.сследо

ва.ний обу.словлено эко 11омичеекими Интересами 'как· за1казчика (по 
)I;ОГОВ:)ру), та ·К И ·СОI\И 3Л IФСТИЧеС'КОГО О.бЩССТВа IB IUeЛOM. 

Практика показала, что научные организации, участвуя в О>С1НО
ении .кoircPp J'I I~ций и технологичеоких процеосов, мо.гут ·обе.слечить 
mроизводс-тзу достижение обусл·овлен.ного эффекта ;В ·Соответству
ющие CfiOKJI и ,с меньшими затратами. Дело в том, что .затраты на 
оовосн11 с во МIНого раз превышают затраты на исследования. Так , 
по да нным, приведеиным Г . А. Лахтиным, расходы на освоение могут 
пр ев ы ш ать з атраты на исследования от 46 до 780% 1[ см.: 14, с . 22]. 

Уча·стие научных организаций благоприятно влияет на ~преодо
лени е пр.ом ышленно;::тью трудностей освоения резул.ьтато,в науки. 
Существуют различные ор.ганиза1uионно-право.вые формы обеспе
чения участия а:р,гаю!заций ;науки в освоении резуль·тато'в ис·следо
ваний. В одних случаях они объединяются с промышленными 
предприятиями, образуя научно-производственный комплекс, опре;~ 
деляющий форму и содержание правовой связи. Последняя 
(в форме зшказа) обеспечивает участие .научных организаций 
,в освоении [см.: 6, с. 8]. В .11.ругих случаях на основе ,договоров 
:уча·стие ·в освоении обеспечивается путем стимулир01вания научных 
организа'ЦИЙ. о 

Деятел ыность •научных ор.ганизаций .в освоении С·)Здаваемых 
ИМИ ДOCTII iК6НИЙ лривела К ВоОЗНИIКНОIВеНИЮ НОВЫХ Э!КОНО>МИЧеСКИХ 

от:ношеi111i .1 между наук.ой и mроизводст.во.м, что с необходимо·стью 
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выз'вало 'предоста•вление вышеу,казанны~1 организация~ опреде

ленных пра•вомочий. Их соде,рж а·ние .заКJреплетю в лостановленютх 
ЦК КПСС и Совета Мннистрав СССР «0 ~мероприятиях по П-О'В'k 
шению эффеК'тивности работы научных организаций и ускорению 
использования в народном хозяйстве достижений науки и технию-r» 
r [,см.: 9, 417-437], «0 nзаимлом использовании научно-техниче
аких .п;остижений министерегвами и ведомства:v1и СССР и подве
домственными им прсл приятиями и орга,rшза!UИЯМИ» [см .: 2, 
с 228-229), в IJIOcтa 1 ювлеi-rии Совета Министров СССР «0 повы 
шении взаимной э.ко rю:vти чеокой заинтересованности предп'Риятий 
и организаций в пe f1<'JJ.il че ·своих научно-техничеоких достижений 
и в использовании 1:1 1-1 мствованного передового опыта» [см. : 8, 
с. 1061~1062]. Закр с.,rлспие за научны:vrи ор!ганизациями цра·во
мочи'й на ,результа·п ,r 11 х .работы определяет юридическую 1приро
ду .п;огов-о-р,ных OTJ J OJ II <' IIИЙ. Учитывая, что предмет соглашения 
обладает свой стн1 : 1 '1 11 рс:Jул ьтата интеллектуа;1ьн.оrо труда , пред
ста1вляется вoзvJoil\111•' -"'' о·пн е.с ти договоры ·к типу а~вгор ских дото

воров. Определпн т11" соглашения, необходимо, во-первых, убе" 
диться в coвпane t!J!Jt общих моментов, харак'!'ерных для данного 
типа, а также п JJ;JJrнч vrи особых мо·ментов , обусловливающих 
сам о-стоятельп ы ii х а,р <11KTCJp договоров; .во-'вторых, и сел ед-овать 
П1~рЯДОIК ВОЗНИ!~НОП('./111\r И'МущеС"ГБе:ННЫХ И ЛИЧНЫХ Неи :v!уЩеС'I'ВбЧ

НЫХ правомочиi"1 у ор , · ; triнзаций- создателей научно-технических 
д:)Стижений. Общнм момеrrто·~1 для данных договоров Я1вляет·ся то, 
что их 1предметом яплп с-rсн ·результат творческой деятельности . 
О11сюда :неопределен1юсл , ю достижении поста1ВЛЕшной договором 

. цели и наличие ·cneцrrфii'Jecюrx ~свойств у :nолученного результата . 

Общим являе'Гся и то, 'ITO допаворы .за•ключаю11ся по :поводу :rот-о
вых объектов, либо с fl('JIJ >IO их получения. Договоры имеют ряд 
особенностей, обуслопm J пnющих их самостоятельный хара·кте•р. 
Так, ав'Гор,ские правом·О '!!\ 51 научных организаюий не совпадают 
с щраrвами сто1рон по а.nто,рским договоrрам в их 11радиционно'м 

·содержа,Iши. Различны н ·сфоры осуществления а•вто-роких rпра 
rвомочий. 

Известно, чт::J у создатслс i·, ·О 'бъектов авторского пра.ва возни
кают исключительные (aб co.JJJOTJ!Ыe ) прана, лежащие в основе от
•носител.ьных п·ра,воотношен иi·,_ ПоСJJедние порождают имущес"r,нео~-r
lf!Ыс 1правомочия 'В форме з · • 1то рс-к.ого lвознатраждения . Так , по 
аrв -горекому договору автор ил11 ого .наследники усту,пают те ил и 

И'!-!Ые црава -на :п,роизведение I<OJJ'I ~ jJ.areнтy, а последний за ycтYJГIIKY 
!Прав, производимую в его пол,,зу , обязуется выплатить JIЗTJPY или 
его ,наследникам авгорокое возн а праждение [см.: 13, с. 53] . Факт 
ооздания ,научно-техническог-о результата по.рождает ,п,ознию-юве

ние имущественных и личных :rr еимуще.ст•венных пра вомачий 
у научных организаций. Однако имущественные правомачия 
обу<Сл,овлены не фактом уступки лпучными организа циями 'принад
лежа щих им исключительных прап, а фактом их участия в освое
нии ,созданных ими научно-техничеоких достиженн~r. «Прав:о на 
у-частие в освоении»- пра~вовая фор \<Та ;но'nой функции наука . 
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юпо·ар~СТIВующая эrкономические отношения между .научны.'\1 и ма

териальным произ•в.о;J:Сl1ВОМ. 

Следовательно, имущест.ве.нные :щра;вомочи.я научных ортаниза

ций ;реализуют.ся в офсре .материального производства лишь 1при 
усл·о.вии их уча 'TIISI 11 освоении !Н аучно-технических д!остижений 

пр:оизrводсnво·М. 

Сот,рудни·ч тно научных о:рг.анизащий с пром.ышле:нно·стыо 

в осн::>ении JIJIOII• 'ХО!\11 ' 1' в rразJiичных пра•вовых формах. Одной из 
та;ких фор•м HIIJIII<' 'I'l'll автюр·СЮIЙ надзор, осущео11вляемый в rеилу 
общеоб51ЗА ' I ' 'J11,1101'() 11 1)>'Сд1 1 И1С а:ния или по СО·ГЛашению 1С'ТО!рон. Науч
•НО-ИOCJJ ')1,0\1111'1'( ',/ 11 t ('l\ 11 l' , • t<'()'!ICTpyrKTOprCIKИe, проек11НО-КОНС'Гр)'IК'ТО!рrСiКИе 

и тC'x•IIO JIOJ ' rf' '' <'<' f< ll< · .ор r- аiiи з ацин 011ра·слевого профиля осуществля
ют :шl · r ·oJH'· I < II i'l ' lr : I J ! . юp :щ оов•::>ением производст.в.а разр аботоiК и тex
I IOJI · <щ'lf'I<'<' I < II ~ нpO'I!t <'•l'O· II на осно.ве о.бщ.ео6я.зател1ьноrrо предписания 
/ •сrм : ~ 1, <'. 1 1 1 IJ / . ) l ~ру1·ие н ау;чные юрrганизации О·существляют 
I'• I'o 11 Y<'J!I\f! !HI X, 11'<!1 JLII о·н прсд)'lсмо·трен в условиях доrовора на 

~1:1}'' 1 ! 1 11 ll l'<'J11')!P111! ! !'J I1 •l~1( 1! t', Oi! l!•l ''f'1IIO - IIOНrC11pyK110pOKИe И 'Те'Х!НОЛОГИЧе-

1'\{ !1<' ipi!(H \I 'Iol . 11 i)!H itt' доt·.щщр•:)в уча,стие научной организации 

11 tH'IIIH'IIIIII H'!IJIII <'I <'11 < y щt•t"IHH' I1!11>IM у .тю13нем, обез ,ко·горого дого•во-р 
1100 111((• 11(• M!J )f(\' 1 r(Jiill f, : Нf t (J I! ()I f('/1 , !ЪрИ•МСрО•М •СЛУЖИТ ДО'ГО:В<Ор на 
Uit' J )('Дt i 1 1Y !ip<')!,I1J!I1H 1'1!\! Mi! 11 Otj)I ' I!I II! :I I ЩI•IS!MI1 СВОИХ научно-ТеХ'НИЧе

t:. ! <'ИХ J~O "!'!! >1<!' 1111 1'1 JI,\I YI' I! \1 1111 I'JLII р н н '!'11 н м 11 оrр.rаниза·циям или оказа
d f 'НС н м .1юм ощ11 11 11 t'IIOJII· IO'II/1 111111 :11111 м l''I'!IOIH! fi 'JJOГ\J псредJо•в.оrо опыта 

[•с·м.: 7, с. 2G ~!J 1· Y•1:!\' illl ' II IIY'IIII•IIX орt' <шизацай IB О•Сrвоении вы
ражается в о YIIt(•t"IIIJI<'I !III1 •P IЩI ! м р01 1 J)11нтий, 1П1рО!В•одимых .сцелью 

ок;азания уел у. , . 11 11<011 I'P< IJI 11 '111 111)HI 111fJI 1.110 тыо .реализации nередан 

НЫХ З31К33'ЧИIКУ (oi!OJI У 1111 'I'('J! 11)} J!l ' IYJ\1•'!'<1"1'01\. 
Наличие p aЗJI I I' ' III!.IX rrtpl!l lllll!,tX форм <'О''! •ру;щиtюства •не я'Вляет

ся р езультатом тр Go,l :t!!!!H 11\1 11 1<'11!1<!!. 1 lx BOЗII!I'I<ri!OlЗC>IIиe обу.слоlв
лено появлением HU U1>1X ф ' ''''l t1 !l'! 11 11}' 1 •!1 11 O'I'!' TCTI\!1 м опосредству
ющих их пр авовых форм \' II!J .IJI . )lyм: l l"l ·н, '!ТО необходима 
выра·6отка единого норма ' ! ' !!' !I' !Н>. I ' О 111<'1'1 1, 11 Н ' ! ' J !I!М('!! ' ! ' Ирующсго права 
И обязаННОСТИ •C'TOj)OIH В Jl j)llrO}( 0{11!0(' 111-\SI II11 Yt1110·T 'XIrИ 1JC.CKИX ДО
СТИЖеНИЙ .проМЫiШЛеНН·О•СТЫО . 

Содержание имущест\ВСI I m.I х IIJH1!IOM0 1!11i'I "' !111! ит от ''ГО'ГО, 
уч аствует научная организ анш1 н ocJIOt' JII!IJ HIH'PIJ JJI созданных 

!Н аучн.о-технически.х -результатов ИJI I1 в !!1!!1 )(11(()М <H'IIO нии л:ромыш

лею-юстъю ею ·созданных и уже o. IIJIOб и•por i :IIIIII·I X р(' ,Jул.ьт.ато.в .на
учных ис.следований. Та1к, ав"юрокис иом ущt'<" I !ll' !IIII•It' праnомочия 
возникают в •связи с освоением нayчн O-' !' !' X IIII'H ' \ ' 1 \ II X результатов , 

~полученных по дого:ворам 11-!а научно-иосж·; ~О!I I !Т< 'J ! I•('!<IIC, QПЫТН:)

(!ЮНС11рук"Гор•окие и 11ехнологиче.ские jp aбoтt.I . II : I Y' I!!Щ' ор1rанизации, 
участвующие в освоенип, наряду с оплатоi't trMt' IO 'I' 11рнно на автор
скюе вознаграждение. Выплата аВ11U:рсКО'ГО • !IO : II1:ti' P">Iщ пия в виде 
ДОJ1И ОТ ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ, ПOJIY 1 1C.l ! r!!Oi'r t!l Jl!l.jiOДИOM ·ХО.ЗЯЙ
СТВе, осуществляется промышленными пp CJtiii>IIIIT II HM II , создавши

.ми на ·Основе научных достижений 1!-ювую т xшliJ< y, мат,ериалы 
и т. д. [r0м .: 9, с . 4б2] . 
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Научно-иосле.д:овательокие, проек·1шо -rк::шст:рук·гор ·ские и техно
логичеокие организации, 1переведенные ,на новую систему планаро

вшния, финан.сиро:вания и экономичеок·аго стимулирования, вцразе 
:получить ·от промышленных предцриятий отчисления ,с дошол,ни

Т€Льной ,прибыли, предуемотр,енно-й .в оптовых цена:х. Размер заiВИ
'сит от э1юномического эффекта , полученного от прйизнJдстrва, 
и иополызова.ния .прод)IIКIЦИИ .в народном хозяйстве. Отчисления 

rшроизводя1>ся по каждому виду изделий 'В течение двух-·11рех лет. 
Они осуществляются либо с начала промышле.нного цроиз.водства 
данной пр,одУJкщии (с момента rвнедения .в дейстrвие прейскурантов 
оптовой цены), ,либо с оовоения ноiВого те-хно.логичеакого rпро:цесссt. 
Промышленные п,редпрчятия прои3'водят отчисления 1при условии, 
что :новые виды издели й отвечают по сноим :па,ра·метрам .показате 
лям лучших ютечестnенных и заrрубежных о:бразцов. 

Ино.гда научные ор ганизаrции уча·стrвуют в реализации уже ими 
поJiученных и апробирован:ных ,результа·юrв исследований. В этом 
·случае .возна11раждение :вхоrдит :соета:вной частью Б цену договор а 
[см . : 5, с. ,25]. Полученные ·с,ред·ства независимо 1JT вида ·ооллаше
ний mюстушают в соответс11вующие фонды •научных организаrций . 

В литературе с появлением у научных организаций нювых функ
ций и с целью защиты их имущес1'венных ,пра1в ш:ред.лагают зa'Iip · в
ЛЯ11Ь за ними права на научно-технИческие достижения путем 13 1,1 -
дачи ·«Эiюномичеаких патентов» [см.: 15, 'с. 2]. На их OCJIOUl' 
.цредприятия и организации заключали бы доюворы «CO'IllliiJII1-
cтичecкиx лиruензий» [ом.: 16, с. 9-10]. За,кр епле:ние a :nтщ>.t'riШX 
прав, охраняемых специальным докумен·юм, выз!вало {)ы щ•оОхо
димосгь в прио6:р .етении другими соrциалистичес·кими ОР1 '·3 1111 : 1:11tин
м·и «Црава .На ИОПО.ЛЬЗJIВС\НИе» (ЛИЦеНЗИИ) 1\ItiY'IIIO Tt' X IIII'J ('•CKИX 
·резулrьтато.в, что 1привело бы 1К 'много'!~ра·тн оi'J oшJ< I T\' 111 , н : lllll' M об
ществе продукта общественнюго .н а з н ач<' IIIJ \ 1 . ll oJJiii ':I('M, •JIO нет 
неоiбХ•ОДИМ·ОСТИ iПредпрИ1IТИЯМ 'И Ор'Г<11111 :1iЩ11\1~1 11j)110(IJH 'T:I 1'1> пра'iЮ 
на использование научно-'!iех,J 111'1('с'к 11 ,х pt ·, 1 у J11, 1 : 1 ·то 11 . 01111 IВПр асзе 
ИХ ОСВаИВать И ИСЛОЛЬ ·ОВ3'Т I > ('i1'MO<"I'O\ITI'J I•I,1 10. J\ (',JIY' I:III X, ,j ОГДа Д.ЛЯ 
этого тр ебуется по мощ1 •. IIJH'/( IIJ>II II'III \1 11 ор1 111111 :1: 111.1111 обн аны об
,рати-гься К C03)1.CIT('Jfl() 11 : 1 у 1 1 1 10 T(' X.JIII'1 1'1'1i i1 X !JH' :IyJ I1 >'1'11 'IOB, ТаК IКа:К_ 

ОКа ЗЫJЗа'111> !ЮМОЩ1> 11 1()'('11\01' 111111 11 JI('JH')lil'll' II<IY'IIIO-ТCXHИЧeCIOfX 

дo.cтиЖC'JIJti 'J ' IJII'P <Шl' TOJII •I<O 0)>1 'i 11111 :1: ,1 ti1H р : 1 : 1работчик. Оказывая 
научно-тох,rш LI окую JJOMOЩI• , О·J>I ' i\ 1111 : 111 , 111 111 - создател•ь реализует 

свое «1прав.о на ОСIЮС:ни е» . 

Наряду с имущестnенным 11 в COJt<'pЖ i1IIИe авторских правомо
чий !входят и неимущественные '!Iр аво мо•JИЯ науч.ных ор:ганизаций . 
Необходимость .в их правовой за щ11те обусловле:на ~ох,раной пре
стижа государства и приоtритета 'Н ау чной Оtр,ганизации. Защита 
приоритета имеет значение при условни, что полученные научно

технические результаты несут в себ новые знания о природе, 
путЯ!х и :ме·юдах ее освоения [см.: 3, с. 7]. Зшк,репление неимущест
вffi!ных 111ра1вомочий науЧ'ных .qрганизаций начинаJюсь с защиты их 
авторского приоритета на научно-технический результат. Установ: 
Л·ение же авторского приО!ритета .осу,ществлялось путем 1ретистtра-
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ции за:вершенных научно -исследоваТ>ельских и опыт!ю- ко!+сrуук

'ГОр ских работ. Рыистрация указанных рабог проводилас:ь Ксоми 
тетом ~по делам из.обретений и от.юр ытий при Совете МиlНИС'11JЮ.В 
СССР . 

Дальнейшее развитие неимуществеш1ые правомочия получили 
в Положении об отtкрытиях , и зоб ретен иях и рационализато•р·ак.и х: 
щредJlоженияtх. Оно устан авлиJВает, '! 'ТО а П'Ю!).Сю.-т й .приоритет науч
ных ·организаций защищается пуп'м 1 1\ I , I Л< I ''III ох,ра,н,ного доку;мента, 
содержание которого завис ит от (J()Jr:ICT II I IOJIY'ICHия nовых знаний. 
Та т< , приортпет в област и н ayl{t l :t: II I \ H' ti J I I I <'тrн в ыдачей свидетел ь
<:" 11ЩI н а OTI<tpЫT Ji e, (1 Г\ OUJJ:I{'T /1 'IC.\ 11 11'1\'1/ Cl\ll)lCTCЛЬCTBO.М На ИЗО 
бр еТ('ШI<'. Эт1 1 дoкyt M('I II T I • I y; ~o{" J'UJI("\) 1110' 1' ф ntt< · r О t1Кр !ттия и создания 
lf :Юбp<' ' l ' (' ll ll \1 11 )~i lllllll 11i'1 11 ;1 у 1/IIOi'J 0\)1 '(111 JJ : I; I Л I ' H 11 \tCM .: 8, С . 1014-\ 033] _ 

В Щ1 С' I'ОНЩ<'е н р<'Мн {'OJ lOp жr!!Jtl (' 11 фо р м ' ' ' рс; t лнзации автор
ОЮI х 11 р а,п о м о ч н1"r 11 а у ч 11 ы х o p ratннзalllll i'l 'Р l' t 'Jf<РАС',нт и,рую'I'ся боль
ttшм •шелом нopм aтJ r JJJ rыx а к'ЮIП , Ч"f\0 O'I1PИЩ1 1't'Ji i>II O .сжазываетtея 

на нра·ктике их t!Ррим снен.ия . Заслуживает JJOJJJI.c pжки предложе
ние В. Я. Ионаса ю в:ведении lпринципиаJшн о н ового института 
а'втор·ского !Права-права ,на н ау чпы ·с достиж .е ни я 

{tсм .: 11, с. 150]. В новом институте до.л жпы н а йти ~свое О''Гражение 
а1втюрокие прав-омочия юридических лиц 1Н а создаJН·ие ,научно-'тех

нических 1результат01в. 
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ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОЧИХ 11 СЛУЖАЩИХ 
В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧ ЕСНОГО ПРОГРЕССА 

Немаловажное воздействие н а 'Тt'X IIII'I V{'I< IIi'J !l,ji011p 'Се оказыва
'ют аб.щесгвенные науки, в ·юм Ч 11<'J I <' 'lljHI IIOII:ISJ j <t·м.: 10, с . 135-
140] . Хотя право и не влия ет IJ C II OC j H'дcтп '1111 0 11 :1 М<lТ('риальное 
пр·оизво,щстно, но оно про'](,л а,дшi< I l' Т .IIYПJ н а иболс~.: э.ффс i<ТIШН·ОМУ 

испольэоваiНию нау'Чных ;~OC" I ' IIЖ ' 11111\ экономии '11PYJ~OI J I ,r x pecyp 
COIB. Т.а~КИ'М ·О'бiразом, 1Гlр а !30'Ва н 11 а у ка .l!C 'ГIIРЯ 'М О , а IKOC Ueiii iO 1 111 \ JIЮЧа
ется ~В ПрОИЗ!В<ОДСТВСIIJIЫi 'l lljiO'IJ;eCC, ,fЮС,КОЛЬiКу rr-p an<O 0111j>·C)(l'J!51CT 
МЕ:1ру труда, .потр ебл ения, обяз ан:ностъ ад:минист.р ации оо:щшв ать 
нормальные услоnюr для работы. 

Трудовое право, регулируя трудовые и производные от них 
отношения, способствует созданию и внедрению новой техники, ши
рокому развитию творческой инициативы трудящихся и техническо

му совершенствованию производства, улучшению работы по 

рационализации и изобретате.'Iьству. 
Научно-тех,ниче-скнй •црогресс оказывает в-оздействи_е на 1ха рак

тер труда, содержание трудовой функции, повышает квалифика
ционные и лрофессионалыные тре6оJВа~ния ,к :ра·бочим и •служащи:.1. 
У·акоряющийся научно-технический прогресс, например, 11ребует, 
чтобы обучение нынешнего 1рабочего вк.лючало :в себя не •тол·ько 
специальное техничеокое и о:бщее ·образоJВание, но тшкже элемен
ты шнженерно-технической по~готовки [ ·ОМ.: 16, с 10]. Отставание 
от оовременных т1ребований может повлбчь з·а ~собJй Нбсоответс r
вие ра·ботника ,выполняемой работе, увольнение. Преду,преждая 
тшк,ой факт, администрация о·рганизует дроизвод:стJВенное обучение 
за ·счет предприятия, учреждения, организации (инди видуалыное , 
бриг адное, курсовое и др.), что является важной га р антией ох р аны 
n:ра'ва на труд в условиях научно-техническо·го п рогр·с,сса. l lаучно 
технически й прогр есс, влекущий за собой •rястыс 11 cylltCC'I'Bl' II J!i>l(\ 
ИЗ'МеНе.J ! ИЯ l3 ТСХII!ИЧС<СJ<ОЙ •J,'Р Г3 JI ИЗ311 1 И 11 "l'j)Y)I.(I, 1\Ы ' I•IIHil' 'J' 0Trvt l lj)H !! I1C 
Неi!ЮТОрЫХ ll p·Oф (.'<CC\Ii'r, СОЗЩ\ Т !10q3 bl ·Сфl''\) 1 •1 т p yJlOII IOi'l )~l'SIH'JI I>IIO
CTИ, порожд;J н 110111>1(' B I !JlЫ тpy;l :l j l'м . : '3, l' , 12 /. Свн : 11. 'll iiY'I J JO- тcx 
нич ecкoгo JI[>O I'j)<.' 't:i\ тpyдOI\ J ,IM ll jHIIIOM o•ll' I IIЩII<I. Тр удовое 
право , с одно й C'I'Oj)O II!.I , lljJ II.IIIiii iO ' J ф фl' l < 1'1111 110 CJIYЖIJT I . н аучно-тех
ническому ПрО Г'р C·L'Y, j>i l :~ llllii:JH MOj)iiJII "I II•Ii'l 11 Mll ' l ' l"jJI I :IJI I >>IIЫЙ ИН'Те
рес к освоению н овоi'1 гt'X IIII I\ 1 1, с Jlpy 1·oi'1 01111 II j) ll :llla llo охранять 
Тlрудовые црава р або• 1 1 1 .Х 11 ('J i yЖ:IЩJIX, IIOI\J.IIII; t тt. 11 :< l'а р антии не 
ТОЛЫКО ПрИ ВНеСеНИИ p<ЩI I O II <IJIII ' Iii ' I 'O j )('I\IIX llj}l')(JI'OЖOII HЙ , НО И ПрИ 
nересмотре нормирова11111>1Х :I<I )lillllli.l, 1 1 р11 ll t'peмcщc iii iЯX на другие 

рабочие места , при прскращс111 1 11 трудо1шх OTI JOШCIJИЙ. Трудовое 
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пр,аво должно оградить рабочих ·и служащих от нежелатеЛiЬНЫХ 
последствий этого IРаЗ'вития , обе.опечи·т·ь OIXiparry их тру,щовых rправ 
[ом.: 14, ·с. 17] . 

Научно-технический прогресс и СIН! З 3 1 1 11 Ое с ним повышениl:! 
эффективности общественного пр о изво;~ства предполагают эконо
мию трудовых р·ееурсов. Одним и з cpeJ\CTn ·жшrомии "I"рудовых ресур 
сов, ·соверше:нст!вования ~~ yдeшc. вJrC'IIИSI :щминистративно-уn;рав 

ленческюго аппа,ра:та я•влп ·рсн coкp <tl[(l'llll\' l\llтатов. В . И. Ленин. 
КаК ИЗВЕ'IСТiНО, •бЫЛ rOpH•IIIM {~ ' 1 10JIOII , IIIbl(()>M . JI'('('Mt' JШOГO ООiК>р•а:ЩеНИЯ 
шта·юв :наших ·COBC ' I'"Юtx y•вJH'i i\ J \l ' JJIIi 't 1 см . : Н, .(;, 158-159, 193-
195) . Н еоб.жщ 1 1 МI{)ПЪ ;~: I J II >IH<'i"ыttNo l"O I( р" fl\<'1111 11 уrн ра вл·енчеакого 
a'HШtlraтa . 111/)('Луем.отр,<' l l < t II 'O ·CT:t l to в.нt' III H'M l ll\ 1(1 1 ,С и Совета Mн
IIH•'"Il/)Oв СССР O'l' 1 :~ О l \ ' l'н ·(}рн ! ~)()!) :1'. «0 мерах 110 ·СОвершенствова
нию 11 yJ ~c·щ c': I ~J I \'1 1 1 1 10 а1 1 1 11арата Yll · j) 313 JJ CI IHП » ! ~см.: 1·2, . ст . 139] . 
В IICM, 1IJ '!il T !I{JCT.If, О !' \1 'ЧiJJIOCb, '!ТО ВС·е 'более ШИрОКОе ·ВIН е,ЩреНИе 
в народ н ос хозпйство автоматической системы управл ения, элект 7 
pOiH ИIK II и ~вычислит2льных ·машин ооздает усло:вия для дальней
шего ~сокр ащения расходов на его сюдержание . Решительнее 
сокр ащат.ь и злишние звенья этого аппарата рекомендовал XXIV 
съезд ~псе . 

Научно-·тех;нический црогресс •влечет за ообой та1кже и •СОК'Р а 
щение численности :рабочих, а .значит, и п~рера·спределение их иа 
одной отрасли в дру·гую. 

Социалистический ст;рой создает огромные ~возможности д·л Я 
научно-техничеокого прогреоса. В о·тличие от !Капиталистической 
Э1конамики, где уокорение производительности труда сопр•овожда 

е'ГСЯ уJВеличением безработицы, .выоокие уегойч.ивые темпы роста 
ооциа.листичесrюго производств а обеопечивают :гр аж,дшна'м СССР 
при усiюренi-юм росте производителыюсти труда ,полную занятость. 

В «Основных ·щJ .r-Iравлениях развития на1р ·одноло хозяИ.ст1ва на 
197()- 1 9НО I'OJ\IO> таюкс обр а щено внимание на то, что весь пр,ирост 
ltpOJLYI\1\1111 IIJIII p<tf>oт ~.· л сАует обеспечить, как правило, при той 
Ж·е 11.1 111 Ml'>lll •lll('i'l 1111('.11 1111() (' '1'11 pn60T·IIИKOI3 . 

Oюroi't 11 :1 ll;l > t <щ' i .IIII I I X J ' HJ><~I t 'Тitii oxp c1'llы l1,p<1t;a на 'nруд при ·СО
к:ра,щС ! \1'11! !!l ' l ' ii'I'Щt 11 'l l l cm·t ttюcтll pп(i o •ttrx нвттстс sт обязанность 
адмшшстращш ll l' /) (' IIOJI.IITI. J IIЫ!, I I O J\Jil'Ж iiiiOix уuольнению, с их 

со г лас и 51 на J\P у1 ·ую р <t (} о I'Y. T :11\oi'1 IH'JH'IIOJL н HJI я стсп не пр а в ом ад м и
нистрации, а oбп :! ;I!III ()(' TI , JO . OCII OI\1 .1 : \ii i < OIIOJ\<IT CЛь·cтвa Союза ССР 
и союзных pecnyбJtiiK о тpyJ\t' , р : 11 1 11о l<i l l< 11 республиканское законо
дательство, содержат y i«t : 1; 11 1 11 ~ 1 о 'lt )M, •1то рабочие и служащие ~ 
подлежащие сокр ащеrrию, J\OJI)KIII .r ()r,1тr, переведены при наличии 
ВЫ!раж·енногю ими желания нп J~PYI' Ot 'o рода работу, постоянную 
или временную , если таков ая IIM('('TCH па том же предприятии 

или в учреждении ИЛ!И на другпм IIJН.' ;~приятии, в учреждении то

го же объединения (тр еста, ~в до~ С'I'Ва), на:х-одящих.ся в том же 
районе. Зшыо:ноJI,ател,ь 'обяза·л адмиt 111 С'11Ра:цию прини мать меры дл я 
перевода .лиц на щругую ра-боту . Имс.нно та:к следует поним ать 
обязанность администрации о т.ру доустройстше ·в ысвобождающих
ся :.лиц, что гараrнти,рует почти во всех 'случаях с о·КJращения чис -
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лен.ности трудоуе11р·ОЙ·ство лиu. Верховный Суд СССР системати 
чеоки ·ориентирует все суды на '110, что·бы они истребовали доказ а
тельст·в.а ТО·ГО, что администрация п~реводила рабтшик.а, а он. 
о1'казался либо админист·рация :не имела .но з м ожн оети 1перевести 

работника с его сагласин на другую работу. 
На:родные .суды :ведут неослабную борыGу с нrезаконными 

у:в::>льнениями по со,кращению шта:тов. Во .всех oCJIY' 'i:IH X, где фа!Кти
чеак;ое упра.з.днение .одной или несколь:ких eдrH II11 Il ll t' устанивлено 

или увольнение !Произведено ·С 1на,рушением тpyJ \ OII \0 1 '0 з аlконода

ТМЪiС"Г,Ва, воостана:вливают уоолен·ных на работе с нJ,ЫJJIЭ "f1DЙ за•р 
платы за вынужденный прогул. В тех случаях, KO I'Jl:l фактическое 
ООКiращение им•ело место, но ад•минист.рация не BЫII OJ IIIII J ia обязан

IНОСТИ IПО переводу рабо11ни:ка на другую :р аботу , cy;l 'IIризнает 
увольнение незаконным, восстанавливая рабоп-шк :1 llil 11 р сжней 
ра6о11е. В:месте ·С тем из,вестны ·Случаи, •KOГJJ.a пр 11 11 1' .1:111\0:IIHOM 
увол·ьнении по о01к:ращению штатов .воостшновленис :pa,(IOT III\·1\a на 

nрежней долж:ности или rра6оте оказывает·ся невоз м оЖI II .I ' М ' 11 1 \ I ЩУ 
ли1книдащии 'предцриятия, учреждения, •О1рiган.из а'Ц111 1 11 I I H'J i o м . 

Учитывая Э"ГО, Верхо:вный Суд СССР ·В ,постано.вл сi i Н II I I JJI'I I Y·м a 
от 19 окт•Я'бря 1971 г. •с дополнениями от 22 янrва:ря l 97tl 1'. () 11•р 11 -
мен;ении в судебной пра1КТИК'е Оонов за;конодательс1ч1: 1 ( : •. но : tа 
СССР и ·союзных республи1к .о труде» ~ра зъя·снил, ч то 11 т:11шк 
случаях ~суд <признает увольнеН'ие непра~вильны1м и y•1i;1:11,111;J{'T 

:в ,решении п1ричины, ·.в силу ,к.оторых 1работник не i\IOЖC" I' ()1.1'1'1• II•O\' · 
становлен на работе. 

Одна!Кj() в судебной ~практике наметилась т:енденция ·к тому, •1то 
суды отказывают в восстановлении на работе и в CЛY 'I ilHX JH'O[II'<I · 
низа:ции, 'Кото,рая влечет лшквидацию отдельных частсi'1 !I [H'Jll l/)1 111 · 
тий, ·с11руктурных :подразделений. Так, Верховный Су ; 1 . < : <;ер 
в решении по иску С. А. Голодного записал , что пр11 o·t·<.:y I 'П 111111 
долж:ности (.ввиду :реорганизации аппарата), III01'0pyю : 1:11111М:1л 
исте!II , .суд вправ.е :признать у:вольнение неправилыii.IМ, 111 <' 1\IН'l' Та 

На!В,ливая ·работника в должiн:.ости, а в решении .обн : ! ; \11 ylcJ : t:I ' IЪ 
IП!рИЧИНЫ 1ПО !IIOTOipЫM ненОЗ•МОЖНО ЭTiQ сделать [СМ . : 1 (), 1' . Н 1. ll;liM 
представляется, что отказ в восстановлении на р<1бот1' во : 1можсп 

.лишь в тех елучаях, -когда ликвидация отдел,ыrrых ;щrlilctrocтci'r, 

ча.стей пр едприятий, структурнЫIХ подразделений, )H'OjJI ' <J ' IIII .HЩИ>L 
пJ:влекли за собой ум·еньшение общего количест.ва llll'ii'I'III•IX еди
ниц. В противном случае увольнение по сокращ 111110 III 'I'HT0\3 недо
пустимо. 

С01вр;еменны е достижения науки .и техники, ll.lil'Jl)H' 'IIИ e их в пр.о
изводст:во, совершен ствовшние организации тру;l а 11 у:пр.авления, 

широкое совмещени е профессий неизбежно .в 'Jl('T ·к ·СОIК!ращению 
штатов служащих и ч и сленности рабочих. 0J lii <ШO этот процесс 
должен не ·снижать гар.а rнтии 11РУдовых пр ав , .а наоборот, по.вы
шать их. Перевод на другую работу при сокр ащении штатов осу
щес11вляе11ся лишь с ~согла.сия ра•б.отника. 
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Процесс труда пред;юлагает та,кже 'Перемещение рабочих на 
,щру.гие места, в •силу иrных объективных п:ричин без их -согласи~!. 
Это не Лiротиворечит общему ,принципу, излоЖJенному в ст. 31 
КЗоТ УССР, ибо перем·ещение не должно повлечь за собой изме 
нение условий 11рудо,вюг~о доювора. 

На V Пленуме ВЦСПС 011мечалось , ч то вн едрение кон:вейеrр.IJ:!ой 
снетемы 1работы, овладение смежным.н лрофсосиями :п}зволяет 
рабочим периодически менять СО·О С ,р абО' I С мсст,о, д'ы:rает ·труд 
более раЗiнообра.зным и содсржа ' I 'С'ЛI,JIЫМ / l' M.: 15) . Таким образом, 
изменение рабочего места fФCJII C'IIIII !ilt' ' I '{' H ''<a'I< н 'собходнмое и m:ро
лрсссивrюе яюлсние . При нн~р 1Юд1ttll't.Жом JI :J MC'II • ,JI\Ш 1р а,боч е.го 'Мес·та 
тру;( н.срсстаст быть Y'I'OMI IT 'Jшны м 11 сщ 11 оо6р а зным. Но та·кое 
I ! C j) CM C JЦCJ II J C JJ C J ( OJJЖ I JO llp11 130Д JITIJ J< yщcM JJ OJIJI JO З aJCO J-IJI ЫX ИНТе 

реО:J'\3 1p<.160'1lHX 11 CJI YЖ.aiЦJJ.X . 
Л;\МИШ1Ст,р а ц 11Н , з аключи в с ра6о11Н И.J<О М трудовюИ договор, 

лолжна .за:JGрспнть за ним ·Определенное рабочее м1есто, 'Т. е . оnре
деленный учасrок производственной площади, станок, машину, 
01беспечи11ь инструментами и 'П<рис:пособ,лениями, необходнмыми 
для ра·боты (ст. 29 К:ЗоТ УССР). Рабочее место ·администрация 
устана:вливает в одно.стороннем П}рядке, исходя ·из лр.оиз.водст•вен

ных условий, площадей . Гарантии при перемещениях изложены 
· ·В ч. 2, ·СТ. 32 К:ЗоТ УССР. Перемещение в отличие от леревода 
долусrкается т·олыыо в рамках !Предприятия . И хотя в законе содер
жат.ся четкие указания на отличие перевода от перемещения , на 

ирактике часто возникают трудности :при разпраничении этих 

понятий . П равильное применение норм законодательства о пере
мещениях имеет важное з начение для охраны прав рабочих и слу
жащих, рационалыюго использов ания их труда, укрепления тру

доnой J!.fiC ili iiiJifllll •l . 
llay •u1o '1'(',\\lll' l l't'Ю ii'l 11р о грссс п редnолагает дал ьнейшую кoн 

lll:11Т p <1 I \II I O IIJ IOI I:IIIOJ\t"'l 11;1, YI<PYII IIl'lllll' нр С'д 11 ри11тий , создание п po
нз rю; tcтвl'IIIII , I X о > l,l'Jll lllt' lllli'l, 1\oм (JIIн ;tтO II. Т а \( , n п остановлении 
UK КПСС 11 о в •т а Mllll lll"I'P<!II ССС Р от :~ м : I [Yra ID?З 1·. «0 неко
торых меронрннт11н,х 11 0 ; ~ii J II • II t'i'lll l\'мy l'<l ll l' J)IIIl' ll cтвo в a t JИIO управ 
ления промышлеiiНО С'lЪЮ» oT Ml''l t' IIO, 't'I'o <H' I\OIIII oi'l Il.CJII>IO создания 
объединений явл я:ется oбcctю• t l' llll l' yc\\O ]H' IIII \1 II H Y 'IIIO -тcxничecкoro 
прогресса , широкое использ ов а 1 1 1l С J\Ol'T II)I\l' JI IIii на уtш, техника, 
передового опыта, обеспечение высо 1< оi'1 11р 0 11 I II OJ\ II H' JII • Itocти труда 
и эффективности пр оизводства [ CJ\1! .: 12, ст. :1 1\ . : >тот 11 роцссс так
же неизбежно влечет за собой упраздненrr ' oт;tl' .tl r . нi . I X управле 
ний, стру.ктурных частей nредпр иятий , coкp a iJ tCH II L' OJ tll н x рабочих 
и служащих , перемещение других. В судебноi'r н pa i <'I' III<e выкри 
сталлизовалось nравило о том, что перемещенис Jl]111 : 1 ll acтcя пере

водом и не допускается без согласия р а ботника, C'CJIII работник 
лишается определеннык льгот . Это способствует не тoJ\I ,KO охране 
права на труд, но и охране прав гр аждан на дополш, · t ·еJlЫШе от
пу•ока, получение пенсии на льготных условиях и т. л . I [ апример , 
Сарамуд работала на Усть-Ма гаданском рыбоком б и11 а те кочега
р ом котельной бондарного цех а. Администрация издала приказ 
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о переводе работницы без её согласия кочегаром в общежитие того 
же комбината 14 ноября 1972 г., объяснив свюи действия наличием 
приказа вышес11оящего органа об объединении всех котельных 
в единое паросиловое хозяйство. Это обстО51ТСJ11,стпо, по мнению 
администрации, давало ей право перемеща1ъ IJ<O·•J 'J · аров из одной 
ко-гельной в другую без их согласия, ПOC J<O JШJ<y уСJ I Ов ия труда 
и оплаты при таком перемещении сущестuснно 11 ' н з меняю11ся. 

Между тем из материалов дела ycмaтplllliiJ'T\"It, •tто t\ОЧегары 
бондарНОГО цеха ПОЛЬЗУI011СЯ ДOПOЛllHTCJJI , JIJ,IM O'I'II YCJ\OM 1\ I<ОЛИЧе
СТВе 12 рабочих дней, а кочегар ы общ ЖtJ ' J ' tJн ·111\'CTII . В общежи
тии больше площадь обогрева, что тpl·()y(' ' t ' IO.JIJ,IJI \' 1'<> р:1 с:.;ощt то
плива и т. д. Кроме того, новое м есто работ1.1 11ax o;~ 1t ' J't'l t tta ' lllа чи 
тельном расстоянии от J1ома Сараму;(, а она cтp<l ;( : t<'T рн ;щм 
заболеваний и имеет JJP CЛ II C II C IIOIIIII>li'l воэраст. В 'PXOIIItJ,Ji'l суд 
РСФСР правильно признал это 11 '1> ' мсщсrшс персводом 11 носстJ
новил ее на прежней работе [_см.: 7, с. 2]. 

Научно-те.хнич (?ски ii прогресс предполага ет, с одной сторон ы, 
подготов.ку сnециалистов широкого профиля, с другой - сн rща
лизацию , ибо без ограничения сферы деятельности нельз 51 ни 
в одной области совершить ничего значительного [ см .: 1, с. 3781. 
Это следует учитывать при отграничении перевода от перемеще
ния в различных отраслях народного хозяйства: промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте, строительстве и т. д. ' [~м.: 11, 
с. 104). 

В литературе было высказано мнение о том, что пе1ремещение 
в другой производственный коллектив нужно рассматривать как 
перевод [см.: 13, с. 25) . С таким мнением можно согласиться лишь 
в том случае, если под производствен.ным коллективом понимать 

..::;ругое •предприятие. Если же работника перемешают на ту же 
работу, но в другой производственный коллектив другого цеха, 
ча,сти пр-едприятия без изменения существенных условий труда, то 
имеет место . перемещенУiе, а не перевод. Безусловно, для работ
ника очень важно, в каком коллективе он будет трудиться, но из 
менение коллектива не изменяет договорные условия труда, по

скольку коллектив постоянно изменяется не по воле сторон трудо

вого договора. 

Повышенные гарантии ох,раны трудовых прав установлены /(Ля 
рационализаторов и изобретателей. Их труд всячески поощ]НIЮТ 
[см.: 5, с. 47). Так, в соответствии со ст. 91 КЗоТ УССР :~а рыGот
ником , слслаnшим изобретение или внесшим pnlltt]H'J l.fi(>ЖC ШIC, 
ПОВЛекшее ИЗMCJICIII!C ТСХIIИЧССЮ!Х IIO])M И paCilC' II OI\, COX ]>H I I S I IOTCЯ 

прежние расr(снюr о т '' '1111 шсст r1 мссsщсn со юн1 нtH'/(j ><' IIIIH нзоб 
ретения ИЛИ Пp C)(J!OЖC'I III \ 1 . 1\p ('ЖI I II(' ]>(ICI(('III\11 Coxp:II I\IIOTC\1 И В ТеХ 
СЛуЧаЯХ, КОГДа ИЗOбp \' !' : I ' I ' (J II> II JIII j) illlii OII:JJII I:I:J T()IJ ll l' 1\IJIIlOЛfiЯЛ ра
боту, нормы и p act~ C J]i(ll 11а t<o·,·opyto lt : \Мt' lt<'lll.l 11 \'1111 :111 с внедре
нием его предложсшrн, 11 щ'IH' IH')((' It нн ·пу ра()оту tt oc;rc их внед
рения. В литературс вt.t C I< <J :JtJ IIO tt]H 'J lJIШt\\'ltlle ·ох р а н нть как преж
ние расценки, так и прсж11щ~ но•рм t , t пt .tpa ()oтJ< tl 1.1 течение опреде
ленного времени [см. : 9, с . 73) . Одна ко нри сдельной оплате труда 
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реализация этого предложения суще-ственно не повысит гарантии 

оплаты труда рационалазато,ров . 

В ст. 91 КЗоТ содержится правило о сохранении прежних рас
ценок, но ничего не сказано о том, применительно к каким нормам 

следует их сохранять . На наш взгляд, при определении общей 

суммы доплат следует исходить из количества выра:ботанной про

дукции по новым нормам nыработки. Общая сумма должна бьхть 
пропорциональной кол ичеству nыработанных изделий после внед
р ения рацпредЛож:ений. И зобретателям и рационализато.рам пре
доставлено право y• чa cтiiOНGJТJ , 11 осуществлении работ по внедре

нию прсдложениi1. С л н II!Н';цюжсния внед;ряют!Ся на том пред
пр~tнтнlt, 1'/ l • р аботщ•т автор, то JlJ1H участия в этих работах он ~о
жст б i ,J T J , осво(}ожщ'JJ от ocн oн JJ Oi"J работы с сохранением среднего 
за ра ботJ{ а ( с т . 120 !О оТ У ;с Р) . Это же правило изложено в п. 128 
Положе 1111 Н o(J <J 'J'I{\!I•I't'II\I X, lt н1ri p <'П' II I1ЯX и рационализаторских 
пp eдJI OЖ<.' IIII \ 1 .'\, yт rJ ~·pЖ/l!' tlli O I ' <I ll tH"I' lllt oвлeниeм Совета Министров 
СССР от 21 ; 1111 ' У<' Т1 1 I !J7:1 ,·. 1 · м .: 1:.!, \'. 109] . 

В связ 11 с тем, • 1 то y• t ll\' '1'11\ ' 111\'I'OPI\ в зн ачит·ельной мере уско
ряет внедр ш1 IIP ~'/l.ll! )1<1' 1111 !1 н llj>OII IIH>/tC'T\1 , не исключае1.1ся воз 

можность участн н ~111Торо 11 110 111/l'/ЧH ' IIIIII н по ·внеурочное в.ремя. 

Условия опла ты в тu l< ll x {'Ji j'i'IIIIIX, II ()JIIII 'IIt'M, Jr сл:ует определЯтh 
в дополнительных orrr· rll t' IIIIH'C ll щrO>I<t' IIЩ\ об открытиях, изо
бретениях и paциol! aJII I :H I TOpl' I < II X iip! 'Jl.llt>Ж<' liii!I X 11р flУСМатривает 
и другие существенные Jti.I 'OTI•' 11 I'IIJHIII 'I'IIII . Важной правовой 
гарантией охраны трудовых 11)Htll 11:10 JH''1':tTt'JI •i'1 11 рационализато 
ров является также пpaюrJ I O, 11 сОО' 1 ' 111 ' ' 1 ' 1" 1 ' 1111 11 J<О1'орым ФЗМК 
должен всемерно еодействовnт1, pu:llt/1 '1'11/o 11 'Ю6рстательства и ра
ционализации, осуществлять J<OJ !T!JOJII. : н 1 снщ•r1рсмснным внедре

нием принятых изобретений п pa t (ll\)t' J ~JIOil t'l tlli'i . Совместно с ад
министрацией ФЗМК раосматрива 'т жнJ\0'()1 , 1 ра()о• 1 их и служащих 
на отклонения их :рацпредложений , и '1'11101< • ЖI\JJOбut по вопросам 
о порядке исчисления и сроков BЫ 11JI HTI.I liO ' IIIIII ' PDЖдeния за прн

нятьJе предлож.ения и изобретения. Вм' 'I'!' (' 'l't'M ·груд рационали
заторов и изобретателей нуждается в /UIJII.II!'i'ltli('M усилении га•ран
тий. Например, следует обсудить нpc'J lJIOЖ<·Irrl '. высказанное 
в литературе, о лредоставл:ении изобрстап'J111М творческих отпус
ков так же, как и научным сотрудникам rсм .: ~. (', ()\] . 

Показатели, характеризующие cocтOПIIIIl' pi!VO'I'I•I по использо
ванию в производстве изобретений и p<ll(lli>!'J(JIO ЖCIIИЙ, должны 
в;ключаться в условия Всесою:з.ного_ coциa JJII CT II'I<'CI<OГO соревнова
ния, чтобы коллективы, которые действитСJJiJ\Iо борются за сов·ер
шенствование техники и технологии, за выну " нродукции, отве

чающей современным требованиям. дей·стюtт~Jit > 11О были поставле
ны в наиболее привилегированное положени 1 с м.: 2, с. 56]. 
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И . Ф.Прокопенко, канд. экон . наук, А. М.З адЫХ (IЙ/10 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАУЧНО-Т ЕХНИЧ 1( Й 
РЕВОЛЮЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 

Со1ВрЕ:~менная научно-техничесжая революция несет с , , .,,~lн1i'1 
качес'Гвенны е перемены ·в технологии прои.зво.дства, Э II<'P1 ' t •' ttll\!', 

орудиях и .предметах труда, научной о1рrани:зации труда 11 y1tp1 111 
ления. Она оказывает глубокое 1влияние на облик р абютJШI<i!, <1110 

,с об1стшуя повышению его образавателыюго уровня, pa'OIIIII'j>l'llttiO 
н а·учно-технического кругоз·ора. Ка1к цред:вмели ocнaв-oпoJIOil\lltiiOI 
н аучного .коммунизма, процесс про-и:з.водства ,в обществе p11 :t'llliTO· 
го социализма превращается из простою 11руща в научныi'1 , стuu1н· 
щий себе на служ,бу силы .прИiр•оды и заставляющий их щ•ik ' t ''IIO · 
в а ть .на службе у человечески,х потребностей [см . : 1, !'. ~ОН j. 
В аня.з и с этим проблемы современной научно-техн ическоi'1 pl'•IIO· 
люции, интенсивное .развитие науки и техники стали oG·I,<'I< I'IIMI! 
прист,алыюго внимания партии, важнейшей задачей се 'JI(I() IIIJ'Mit · 
ческой стратегии. 

XXV съезщ КПСС •С 1'Борчеокиrх, мар.ксистако-лешtlЮIОIХ. IЮ : Il!
ций подвел итоги теоретической и практичеюк:ой дeятr.JII,II(Ж' Tl! l!ар
тни и народа за 'Проше.дший период, определил узловы ~ ll , p!>()л мы 
.раЗiВИТИЯ ЭIKOI-IOMИIO! на СОВреМеННОМ этапе IIOMM.YIIII CT II 1 1('L:I{O'ГO 

·ст-роительств а . В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV еы•злу ll ;tpTIIИ 
Л . И. Брежнев у1ка.зал, что .и ,сегмня первоочерсд1юй адачей пар
тии и народа остается ускорение на·уrчно-технtf'tсского П JIOrpeiOCa 

['сtм.: 6, с . 57]. Это н е тольJю цен11ральная задача tB , р аз,витии эко
I-юмики, но и .важнейшая политическая задача, .поокольку именно 
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в этой обла,сти прохо:цит главная линия ЭiКОL-юм.ического соревно

вания соuиализма с капитализМ!ом. 

Развитое ооциалнстнчеокое общес11вю по сраtвнению с калита
ли,зм-ом ра'Сшо.лагает не{)lслоримыми пре.имrущеiС1'ВаJМИ и •возм•ожно

СТЯ'МИ ДЛЯ ра\ЗБИТИЯ :НаУ'КИ И ИruПОЛЬ'ЗОВа'НИЯ СС 1:! ИНТере!СаiХ тру:дя

ЩИХСЯ. Задачей лстrоричоокой юажности , стойщей ныне перед па:р
тией И страНОЙ, Я'ВЛН СТС} I Oj)'Гa JJrllli CICKOe COC'д,I JJ IOI!ИC ДОIС'ТИЖеl!ИЙ на
УЧНО-ТеХНИЧеСКОЙ pCBOJIHЩIIII ' lljJ (~ IIMYЩC'C'J'IIiiMИ СОЦИаЛИСТИЧеСКОГО 

СТiрОЯ , ИiбО «ТОЛЬ'I<IО 11:1 •(){'•11()11(' Y<'IЩj),C II ' IIOI ' l) ра.ЗIU! I ТИЯ На)'IКИ И ТеХ

НrШШ МОГУТ бЫТЬ pt~JIIllli >l I<OIIC 11111>1(' : !aДil ' 1 il\ j)Cl\'OJIIOЦHH СОiUИаЛЬ

НОЙ - 110 тро но J<OMMY IIIJI('T II'I O(' I<'O(' о(}щ<••стuо» l6, с. 58] . Осуще
СТiвлснн с ЭTO i'l : ! <Щil'lll IIO MIJOrJ\(JM :Ji.I'JJH1CI I'J' ОТ 1'01\0, HЭ 1C I(IQЛЬ.I{IO МеТО!дЫ 
nрЭ1 (I013'0Г·О CTIIM у Jlllj)o()'ll(t'llll Н 1! а YЧH0 -1'C.Xll!l ЧС·ОКОIГЮ :11 j)O•I'j)OOCa COOTIBeт

CTIBYIOT tl'OT{IOGI IOIC"''HM щtлtнсйшеrо раэвития науки н те.хники , 
В IПРаiювой Jtитсратуре до с~го~дняшнего дня не сов1се<м тачно опре
деляеТIС я сущНJость научно-техни'ЧСIСJЮЙ революции, ч11о, по нашему 
мнению, мешает че11Iюму определению объекта Пlраtвово.nо регули
ро,вания. Поэтому в на•стоящей статье предпринята rюпытка оха
рактеризовать ооuиально-эl<ономические аюпекты научно-·техниче

ск.ой революции . 

Научно-техническая революция - сложный и динамичный 
общественный процесс, идущий ло разным на:праtвлениЯIМ, главные 
,из которых ~слещующие: возрастание роли науки в жизни общеiст· 

ва и превращение ее в непосредственную производительную силу, 

научная организация труда, лроиз~водrства l-1 упр.авления, слошна1я 

электрифИiкация народного ховяЙС"DБа, комплексная механи:защин 
и автоматизация нроиз,водС'пвенных проце;ссов, химизация и интен

сификация 11рОИЗ'D{ХдiС'Тчза, а также широкое иополъзrовани~ НОIJЗЫХ 
МаТСрИаЛО.В, TCX II OJIOГII'I CIKI!X i!pOЦe'CJOO'B Н НОВЫХ ИСТОЧНИКО'Б энер ~ 

гни; шир снюс BIIL'J~IP · н11 е н н, р,О11З'UОд<ство вьrчислительной техники 

и нр . Этн .на •r1ра-влсщ'н Tt'IC IJO вэаr1 rмосr:шзаны др-~г с JI.руг-ом, -каёЖ
.цое С! OTДCJ!b!IOCTII IlM('(''!' ('JI'Oii<LIYIO 11 M·LI OrГOЗIBC IILIYIO структуру. 

Стимулир-ова ние научно -т Xlttt'll''l'' l<·o,Po .ri!J OI' j)Cicca о-казьлвает в-овдей:, 
<е11вие на все стороны о-6 11.1. 'C' IШC>tltiЫ X oтt t lHII(' tl tiЙ ка ·к базисных, та1к 
н надстроечных. 

Проблемы научно-техничсс,ко~' рсвюлнщrt11 11ривлсжают внимание 
цредставителей филоюафской, экoнoм t l'lli ·rщi·r, 1tp; r 1юn·oй и других 

общественных наук. И если в неда в11 с м IIJIOittJIOM rrреобладал 
упрощенный ладход к определению ее cyщii'OICTII 11 м е ·та в сИiстеме, 
общественных отношений, то теперь нас"ЮЙ•111ВО rrытают•ся да'!'~ 
:всесторонний анализ с т-очки зрения со!дер,жаннн, фа• r<тор'ОШ рю1ста,, 
последствий. По данной проблеме имеется об:ш11рt1а'н литература, 
в которой отдельны~ вопросы Пiринuипиалыю .р ешены. Научно-тех

·ничеокая революция, ее сущность, перюпективы раЗiвития и соци~ 

альные последств•ия стали предметом ocтpoti идеологической борь
бы. В определенной мере это объясняется тем неnреложным фак
том нашей действительности, что научно-техничеокая рев\)люция 
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не являет,ся каiКи<м-то автономным нвлением в раз,витии науки 

и техники. Она - неотъемлемая ча,сть ОХ1Ва 'тившего .весь мир рево~ 
людионно,го П1р'оцесlса переrхоща от l<aii iiП <IJНiiЗMa к сюциализму. 

Именно эта сторона научно-техничсс1ю ii р nолюции превратно 
иеюлковывается буржуазным и идroJ I O' I 'i iMII . l> у р жуазпая интерпре
тация соtвременной научно-техничс с. !<Оl'i pcщo J I IO !lllll 1r мнотих про
цеооов, свнзанных с техниче'Сжим IIJIOt~pcocoм, С IНЩНТIСЯ, главным 

образом, к идеализации их отдСJI ЫIЫ Х CTO jiOII с IIJH' Ilp ;lщcниeм по

следних в домини1рующее нач <шо, н а основе IIOT!>p0110 в ыводиТiся 

ма,дель общестша, обеспечИiвающсго до1стижс1111С ,llt)JIIIOi'l I 'ар мониа 
клаrсiсоiВых интересов. Не оста пa'JЗJI иваясь на р atCJOM от р1 ·н 1111 О11дсль
ных бур:tыуазных rюнцеш:ций, отметим , Ч'ГО их ocoul'IIIIOCTI· : t:l ll<люча 
ется либо в одностороннем истолковании соврем 111101"1 IJ <IY'IIIO-H'X
ничecкoй революции, либо в эклектическом cocдИI I CIII II J pii :JJIIJIJJII>IX 
по содержанию и зr-шчимости явлений [1см.: 8, с. 260, :юо \. Тf ; lll\)11 -
мep, сторонншки теоршr «техничеlо~ого детерминизма» yтвcpJI\JUIIOT, 

что iразlвитие техинка как элемента пр'ОИЗIВ'одительных 'ощ со:щаст 

пропJ1воречие межiдУ проиЗ>водительными силами, экономи•I С'СIПUМI' 

и другими общес11венными отношениями. По их мнению, оно раз 
решимо не в ходе социальной ре1волюции, а в результате раэnитип 

,сwмой техники, апооо6ной а'втоматичеоки ,изменить стру,кту.ру 
общестrвенны.х отношенпй, в результате чего ка1Питаюr1стичоское 
обще1с11во превратится в общество всеобщего б.лагщr.енствия . По
добного рсща идеи обосновываются в Jюнщшциях «техноtКратии», 
теории «менеджеризма» и др., согласно которым все хозяйствен
ные и политические вопросы о,бщественной жизни могут быть 
решены блатсщаря иск)llсству сюециали:стов, Р'УКiоводителей r<:;руп
ных промытленных предприятий . В данном случае фетишизиру
ется роль управления, способного, как некая сверхъестественная 
сила, изменить Э!кономичеокие за,~оны общества [см. : 9]. 

Марысизм-ленинизм в оценке научно-технической революцшr 
нсходит из того непреложного фа1кта, что пр·оиз1Водительные си;tы 
не мо1гут фунпщионировать и развИIВа'ться в от1ры1ве от той общест
венной фор.мы, ~оторая ооответс11вует определенной coциaJti.JJOЙ 
сиiСтеме, т. е. вне системы проИIЗ!Водlственных отношений, ociJO'В<I I! 

ныx на отношениях собст;венности. Именно пронз·nод1стnr1II!ЫС от
ношения, гоюпосдстшующие отношения собственности, и <ЩСК'11 < tт
ные им над1ст:роечные отношения ока'зыnа ют саМiос H O II CЖ'PC"дre-rвrн

IHOe ВОЗДеЙС11ВИе На Пр'ОИЗ'D'ОДИТеЛЫJЬ!С СНЛЫ, на ПJ1 0Гj)(\( "l(' IJ !IY\01 
и техник!l. 

Осново, II ОJ10Ж 1 1 Iгкн 11 nучнс}rо I<O MMYIIIJ :tмa pa ccм:ITJ>III !IiiJIH разrви
тие На)"КИ И T()XII\111(1 1 11 ll l'i j) c1:1p1>11iiii Oi'! ll : l; lllrМ OtiJI\1': 111 (" l" lll'Тl',M'O l:l ОбЩе
СТВе'ННОТО прощщщства, во 'B:I;IIIMOJl(' i'lit"l'lll lll ('I"O ;~вух сторо,н -
nроиз:водитслыiЫХ l" lfJI 11 11/ H>II : I r iii()J~C ' I "II<' IIIII •IX OTIIOIIH'IIIIi'J . Э-го законо
мерно, ПОС!СОЛЬrКу 'I'(''XII\11<;1 ll<l il(l l (' i.ltllllli"l " JJil'Ml' IIТ llj)О~tЗВОДИТеЛЬ

НЫХ ·СИЛ, а Пp'OИЗ'I.IO)lCTIIIl'lllll>ll' 0'1' 11 0111(' 1111 11 !} ) lllt' C'I1ПC'I!HaЯ форма 

ее иопольз,ован ия. B;шн !lllt ~ Tl'XIIII'Jl'tCI<OI~) IIJIOI'JH't'ca н а социальную 
жи:знь пpoиcXOJJ.IIT Ot iiOOj)CJ1JC't'JIOBaiiJI O '1 ' j) c:J 11Р'ОН3НОд!С11Венньщ 

и другие общеrст·венны с OTJIOШCIIШI . Ilп ocrroвe тшюrо подх(J(да 
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к характерИiсти,ке социально-економичеаких воцр·осав научно-те,х

НИ'Чfjской революции В. И. Ленин сделал ВЬJВiQД о том, что ра:зlви
тие науки, техншки при .ка!Питализме есть иокуldство усиления ЭNС

плуата.ции тру:ц.ящих,ся, ис.куюство nыжимания пота, т . е. ушеличе

ния прибаJВачной стоимости [см. : 2, с. 19]. 
Социалистиrче1ский 'Строй обеон сч.иваст реализаiЦию достижений 

научно-технической револющm в цС'JJП Х сознательного преобразо
вания социальной дeйcтвJJ ' I ' l'Jli , !I OCT JJ . « ... Только социализм, -
отмечал В. И . Ленин, - oeнoGtщllт ll iiYII<Y о·т ее бурж,уазных nут, 
от ее пораlбощсннн ((:IIIIIT11JIY, от <'<' р < 1 6"1'11 а nеред интересамц 

.nря:зною J<Э , JJIJ"Г i1J III CT II'It'· "J<o ro J< 'O!ШC'JIOJ I IO()I J II » (3, с 381] . Преиму · 
щoc·rr,a C'O I( If<lJII I:!Mil o(j 'C II 11111\<JIO'I'l'SI, llfJ OЖ)l(' Щ:<IГО, благсщаря ГОС
Н'Од!С1~!3у OfJ Щt'> ' 'J''IIl' ll 1 юi/ co()·c TBl''ll 11 OCTJJ 1111 •(' р ')(ICTBa ПрОИЗВО!д'СТВа, 
высту11ающеi'1 ii)(<'IШiiTIIOi't о · rювоi'! 11р огр ~осн н аукн и техники, про" 
цсоса yc11юpc HIJOI' O н х ра' в riТJИl. Плaн11p'OI II<IIJJit' р а.::~вития науки 
н тех ники в общегосударственном маС 111т аСk; концентрация 

1средс11В и научных работник:ав на ос J ювных II <Ыiраплсштх научно
техничеокой революции; и•спольз·ошанис се достижений в ннте~ресах 
трудящи:х;ся; отсутств,ие конкурентной бор1ьб ы между предприятия
ми, производственными объединениями н J1 ауч 1tыми учреждениями
все этю реальные и неоопоримые преимущес11ва социализма, имею

щие место благодаря tО'опа:дству <с:оциали:стически.х nр'ОИЗIВОДIСТвен
ных отношений. Пронзводственные отношения являются основой , 
общественной формой, в :~ю·юрой 01Существляе11ся процесс Пiрило-. 
жения науки и техники к произ!Водству, разшнтие произ·воднтель

ных сил в целюм . След·овател~:~tю, коренные изменения в произво
дительных ·Силах, ход научно-техннчеюкой революции, внедрение ее 
результатов в пр актику общественного nроизвод.ства, зависят от 
характ~ра обществеl tii ЫХ отrюшений , оnределяющих возможности 
и перапскт 1tТIЫ 1rx дaлыrri'шrrro р азвития, способlс11вуют ускорению 
'Темпов rrayчlrO - 'I'(' X It JJ•ttiOIIOЙ р 111олюции или, наоборот, сдержи
вают сс, 

KaHIIТCIJ111 1l'TII' I l\('l<lll' 11\Ю it:tii (ЩCTJЗ нныс отношения объективно 
:СДСрЖ11iВ<1Ю'I ' 11\)0IЩ('t' lllil')(\H' IIIIH i iii >IIIOДO I J II HY I<Il , l\:ОСТИЖеiiИЙ ТеХНИ
ЧеСКОГО IIJIO'I' !H'l'<: н, H111JIII JO'IK'II IIJH' I' P a;~oi'1 )LJI 11 общсст !3ОIJ н ого rrpo
rpecca н ILCJIUM. 1 /t-JJ : tri<'ЖII<H'II, iltiTiii 'OIIIIt"l 'll ' tl' ·ю r х. JJротиворечий 
]{Э,ПИ'ТаЛИЗМа JIM CC'I' CBOl'i'l JI I (',ЩI} l ll f>{f r)i i ' Ю ii II\)'OT)JIII0j)('1J II C МеЖду дD
СТИГНУТЫМ YJ)Oвlreм pa:mii'J' JJ H llj)()ll lltOJ\II 'I't'JJJ,III.IX C Jtл и снетемой 

ка!Питалистиче'сюtх 11 P'OIIO•BOJL<'TIIi'l tll 1 •l х OTIII т 1 l'll 11 i'1. 1 I а учно-техни'Че 
ская революци я, ускорнн pu "1' 11\H>II 11\IЩ II ' I ' t'.I JJ, III , I X сил , выступая 

<О'сновой совершенствошанин B'Cl'ii о Hl\<'t"t'lll'tiiiOi'J жrrз ни, в <этих 
услОIВИЯХ !Ведет К росту aHTaГOIJII(" I ' II'Ii' l' liii) I ' O IН1l"ООТ'Ве1'СТВИЯ Между 

ее ВОЗМОЖНОС'ТЯIМИ И 'OбщeCTBelii\I ,IMII Ylt' JIOI\1 1\IMII, ИСКЛЮЧаЮЩИМИ 
их эффективную реалн.зацию. 

При анализе социально-эконоМ11'1t''l'11\l>i'1 t· ущ 11ости научно-тех'ни
чеакой революции в качест.ве исхою 1 оii II!H '(! (I I•orc; ылки необ~одимо 
ра'ссматривать изменения, пrроисходнЩJJ(' 1(( 11( п нроиз•нодителы1ых 

силах, так и в общес11венных отноше11111 1 Х, 11, n пер1Вую очередь, 
эк!Ономнчеоки·х. Методологическую осноnу та 1юrо иослещо'вания .со , 
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·ста'вляет ,стру;к:турный анализ научно-техничесrюй революции, ана
.лиз динамики происходящих из'Менений в произ'водительных ·силах 
и общественных отношениях. Иссле:д'О'Ва:ние ооциально-эrrюно,мич'е"~ 
ской сущности научно-технической революции, а равно ср·е~д.ств ее 
уюкорения и послед'сТiвий не может ·Обойтись без глубокого полит1 
экономическою анализа. Сложиrвшаяrся в ряде случа·ев упрощен
i!а~ тр а!повка научно-технической революции ·как n:роцес,са, не 
nющшняющегося экономичеаюiм законам и движущим силам экю

номиче,ското ра:з вития , по спра,ведливаму замечанию професrсора 

В. Г. Лебеде1ва, создает у некюторых ИJсследавателей иллюзию :воз
можности раз:вития естес11воз н а ния и техники вне господствующих 

общественных и, прежде всего, экономических форм [см.: 13, 
с. 102] . Пощо6ный надход но,рождает вз·гляды, согла1сно которым 
теоретически онра'вдано онреtделение сущности общес11венного лрю ~ 
изrводстlВа через категорию «техни,ка», т. е. без помощи полити'Че
ской экономи и. Этим Iюдче,р,киiВает·ся: беюполезиасть э~ономичеокой 
оценки достижений науки, техt·IИIКИ к·аrк элемен1101в пр·оиЗ'водитель
ных сил общества. Доведение такиiХ иллюзий що крайности объ
ективно может быть сопряжено с конструированием вьшодов iНа:по
добие тех, ко-горые ·следуют из буржуазных технократиче~ски ·х 
теорий. 

Термин «научно-техническая революция» Бвел Дж. Берн а л . 
С тех пор прошло немало в.ремени, но полного и ащеншатно'Г,О со 
держанию научно-техничеокой революции определения снц· ll t' 
дано. В боль:шинrстве слу:чаеш ее со,держание каrк слож110й , r<:t' 1 '!' 1 ~ 1 
рии ра•скрывае11ея путем выявления коренных 'о.щви~гтз в p;~ :r'll/1 1 ' 1111 

науки, техники, лроизвоtщсТiва и уmра'вления . M·нaf\oф ;нпoplltll ' ll, 
современной научно-технической ,революции иJcкmoчnt' ' l ' 110 rмr>JI\ 
ность определить ее оодержание с позиций ·oтдcJJI,нoi'r oтp;t'r"J JII н . 1у 
кн . Толыю при объе:дт:нении усилий ученых MIIO!'IIi.'<. lt r1y,1<. II .IIIJ1•1111 
ленных не на выработку дифиниций , а обсо11 ' 111'1\HI0\1(11 1111 11 11\' l'!ll t 
щему КОМПЛ'еiК!С:НЫЙ ПО:.ЩХ•ОД К .ЭТОЙ J1il10бJH\M!', 1\!I . IMЩI\ 111,1 p,ltp 1110'1' 
КИ, КОТОрЫе ПОЗВОЛЯТ глубже !ipOII!II<II YT I, 11 ('YII(IIII!'t t., 1\!IJIIII'I' 11 1\1'1 ' 
С11Ор·оннее ОЦеНИТЬ ее ПOCЛ(\Т(JC'I'BIIH, Дi! 'TI, ()llj)(\J(I'JII' ill!!• 111 ~~1 у 1101111 
1ию в целом. 

J(IOM!lЛOJ<'C!IOC II C'CJI('Щ)II\<I IIII e I ' I 'X IIII 11Ш ' JII()IIIIMII 11111'1 \\ )( , 1\1 11 oJIIH'II 
ЧВСКИХ, C'01~11<tJ11>'!10 -IIIjJa' IIOIII•HX 1! Дjlj'J I ' Ifl 11111111111011 II ,IY' II\1 1 11 ~ 11 1\l l('{'l(()il 

рсnотоцин, 1С OД! I O ii C' I '•OIJOIЩ, Y'I ' JI Y(IJ II/1 ' 1' rlt.lill/11 11111111!11 , ,, J~ p y 
·ГGЙ - l1p CД0 "1t!!pt!Щ;I( ''1 ' 1Щ1Юt'I 'OIHIIII111i"l IIОд.'Шд 1{ IIII( (JIIIJY 1 jii'Jl'Cilll 
стимулирооан11н ,Jt:I Y'IIIO тt·.~ I111'H' (' I!O I 'II 1111111 pt·<•t·a. 

Me,тoд·OJIO!'II'I<':c,нoi'l 11 ;1'1oi·1 ;~м' ztiiiiJ/1/ ,Jti · < 'OIIJP<'MriiiJOн 1/,I V''''o т .'<.· 
ничеrской .ponoJJJOЦIIJt, t'l' н:IIJp tiiiiJH ' IIJii"l 11 JIOCJI<IJI.IC'J'''"I'I н ·нлж~'l н 
ма·рюсистсК!о-ле!III!!IС J<О<' Y' lt' llll\' . ll tщ P<'IIOJI\O!J.I I CЙ 13 са ~тм JIJJ!]HЖOM 

1С·мысл е мар кси13:м-лсн1111111М IIOI!IIM•I(' I' ко.рснны е кaчeC1 ' 11\ ' IIIII•I' изм·е·' 

нения в тех или шшх <.:o i~II : I J II.III,IX ·труктурах, прощ•tт; t х 11porpec-, 
сивнога развития общсст11: 1 . « .. . Р l'LJОJtЮ ция,-отмечалВ . 11 . JJ нин,_, 
есть такое npeoбpaзoвaltlll' , 1 \ оторос ломает старое 11 <.:амо м ос
новном и коренном ... » [ 4. с. ~22 1 . Революци·онные ИЗМt'IIСНИЯ: могут 
nротекать в са мых paЗЛ II'ЧIIL>J.:'\ C!lereмa'X , сторонах оGщсс1'.JЗенной 
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жизни: в общес11Венно-1политиче1Сi~Ой и экономиче:аК'ОЙ (революции 
социальные, в сфеР'е мате)риалъноло проиэводства и др.), в сф~ре 
ili.J"X!C)IBHOЙ жизни общества (культу:рная революция ) и др. Таким 
образ•ом, СIОIВ!ременную научно-техническую революцию можно 
·определить ка1к сложный дина,мический прсщ ос, оХJватьгвающю' 
совокупность взаимосвязанных и взаи мообус.I\ОI!Ji снных переворо 
тов в различных областях жизни общест!Jа, с 11 р ходом к новым 
научно-техническми методам осуществл 111151 м ii 'l' ' Р И альнаго про с 

изводства, изменяющим и преобразующ11м 11('10 систему обще
IСТвенных о11ношений. Данное О!Пр едел ен и с 11 1· может п1р етендовать. 
на исключителыно:сть. Однаrю оно сад ''PЖIIT p:lll~ t tJOIIaльнoe зерно , 
акцентрирующее внимание на самом cy ll l <'t" I ' IH' III Ioм 11 содержании 

IЭ1'ОГО общест.венного ЯIВления - новом 1\11 Щll"l' llt' в р li 'з nи·тии произ 
!В'одительных -cиJ'I, науки, коренных CJ ('НI1 1 11111 н ·<·щ·тсм обществен
ных отношений и, прежде всего, I lj)OII ; sl lloO'J ~<' ' ttiH't lltl ,ux отн ошений. 

За,дача права в целом и , •в .11 р 1в ую O"II'J!I'дl•, 't'OII<ti'X er·o инстиТ\у
тов, как гр ажданское, трудоuо , хо: 1нi'н · · , HI ' IIIIIH ' r·o ·тоит n том , что 
бы, закрепляя систем•у новых oG tщ•i i " J ' III ' IItlloi X ll ' t ' t iO!LICII ИЙ , ·с<кладыва
ющихся в П!роцесюс lli:!Y''III•O -'I't' XIIII' ' I< 'C•((IIif pt ' IHIJIIrщr ttr , •ССКЩа•вать про 
стор для дальнс i 'r,щСJrо IIOrщt l tt' llll l l ,фi\11'1' l'lltllltH"I'II пр оизводства, 
P <1ЗIBИ'I10i't COЦI I · HJlii'ЭM 00 t'l'll l ' '111111 :1\' 1' IIIIIJ!I I'I 111 ' 1\() IМ 101Ж 1 1 ЮСТИ ДЛЯ раiЗ, 
В j)"I'I>IJI<IIIII\1 li :IY' II IO•''I'l';'( tiiii11!'\: I\Orl •J! I'I111i,ll ll l llltll, 11 'Y itJI() III IOГO роста его 
нpOi t ':J iti.OДtt" t ' t'J tl ioiii!I X ' IIJI. JlJ111 iipt•'t' II'OJII'IIII\1 •t · н х IIO : IMOI!шocтeй в дeй
C'I'IJJI 'J'NIIolt OI!' 'I'I• '1'/ll'ti' 1''1'! ' >1 I'IIJ!J,Ifl /111 l'llllji'H'OI /1)1 j>JII()()'J'(l В С·еХ трудя -
1\l!IХ 'Н 11 0) ~ p y• I\!I' II(~J l\'' IIIЩ1 1' I~MMj' \111\ IIIII\11'.11 11'1 11/1\) '1'111 1 110 реализаЦИИ 
ll(l l j)OJЩ0,\11 sнl'r\- 1 IH 'I III! ,I :\ ff JIIIIШ I, flli J !Ici lfiiiCHI~II X 11 IIOIJ I !!I Ь! e ВО!Пр•ОСЫ 
ti aY'III o 1 t'XII II ''It't ' l<ll'l 'o 11р1'1 pt't 'l' 1 I I IIY'ttttl ,., •• llltl t •:сжая: р еiволюция,
JI(Щ 'lljJ~IШII I I J I II\ ' 1 , 11 11 ' ' 1 V (' 1.1• l)li' I' IJt ;<;, 1 11'1 J! I!I!JUCT .ВОЗМ:ОЖIНО'СТИ 
paд l lli. i l J II .I IOI ' Ii IIJii '!I(J)I 1111111111111 Ml'l'll /11)11 llj)Oli': Ш()ДCTna , ·СОЗIДаНИ Яi 

Hp l llЩIIIII JI I J II t ll() 1111'111•1 .,, ~ 1 1 1'1'\IIIIIJIIIII, lllol tlttllt/11''1' К ЖН:ЗНИ НО'ВЫе O'T
pa•CJIJJ, О• /'1~(..11!(' 1 11/'11/lt' ' l ' IH 'I i l l '( 111111•1 1' /1 111 1•1 11/IIMI/}1 IIOCTИ ПI()!ВЫШе'НИЯ: 

~фф ' 1('1'111\oiiO "1'11 11\ •р{\ IIJIIIII IIIIIЩI ' I ' IIIIlllllf\ Д\111 i' JIIoi iOCTIO> (5, С. 139-
140 1. '-то ' I!Jtil , t'IIOl'O 1 1\' I ' II Y IOIЩI I I lf1'PI'\IIII'I'IIIIIIIO p11 ' 1Utrтo·r<o социализ 

' М<1 l1 II ()Л Ji ul i 'l 1<0-MIMYIIII :IM . ()I ! ' IШI \ 11 1 1 1 1 \lljiO(I,III'MII \'IНV~I II IC II ИЯ ДОСТИ'Же-
1!1!1Й •соJЗремеiШМ! tt 'I'Y'IIto ' 1 ' \' · X I t lllll 'll ' lшl\ р ' IIIJJIItЩ1111 с ll .реимущест!В а 
ми СОЦИаЛИЗМа COCTOI I'I', 'JI!') l,OIIIIII 'J ll •ll \1 1 11 lO M, •tтOб i,J ПОЛУЧИТЬ 
СПЛ а!В н ауки И 'ГСJХНИЮI, C'll()t'O 1111 ,11\ IIOIJI•II' Ill'l t 1\1 11ll1l"l1lJO И эффеiКТИВ
НОСТЬ обществею-юга лро11 · t iOJЦl'' l \1111 11у 1 ' \'М lltH 'J l i'J(OЩJTC'ЛUHOгo ;ра:з 7 
;ви•ия присущих социализму форм t'<Н'J I. IIttl'ttllll . l ~•t'Jt l l мы хотим 
успешно лродвиrать·ся .вперед, а м t ,t, t< :ll< <''I' !J IIIt ll , l' ТJН>нщая ко,м•му

низм, ДОЛЖНЫ ВСе вр емя ИДТИ 1311 ' \1 '/ ll l , I'IIIIOJIII.II ,JI . 11 . uрежнев,
ТО следует принять подлинно pcuoJII<>tliiOIIIII·H ' MI'J) I.t 11 создать 

прочный, СТIОйкий сnла·в науки и цроиз•В·ОJ(•С ' t 1111 t 17, t·. 25 1. 
Пр,а ктик:ой социалистичеоко:го стр.оитсJII • " IШ : t ti 'Uд' I~IIcpждa e'!icя 

оправданность выработанного партией куr 'L I 1111 tфуто • изменение 
<Ориентации и перенесения уюора н а интEшCHllll t •tot' мс·юл.ы ведения 

хозяйс11ва, ,о:беопечивающего в кор 01~кий сро1< З ira• I IIT J I Ы!·Oe повы
шение эффективности цроиз водст!Ва . ПаследоuатсJiыюс п ретворе
ние в жизнь достиж-ений современн.ой .н аучно-техничсtской рев-олю-
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ции положительно оказалось на выполнении исторических решений 

XXIV съезда КПСС. Итоги де·вятой лятиле11ки ·овидетельсТIВ'уют 
о ·юм, что в уlопешном выполнении ее задач решающим з·вено'м 

являлось последовательное соединени е наукн и произ'В'Одс11ва. Бла-
гадаря этому фактору значи·тельно во'Зросл а ЭI I<Оi юмиче~ская м.ощь. 
страны, повысилась эффективность oбщecтuC III IO I 'O производств а. 
Научно-техничеюкий прот.ре>сс опособ'ствоваJI ycкopC'IJJJIO ро-ста про
из!Водительноrти общест,венного Т:Р ·Уда, yкp eШIC' III IIO мйтер иалыю
технической базы всех отраслей народного xo:!Siik'l'llil, •1то lюзволи

ло только в за1Ве-ршающем ГО!П:У пятилетки oбroii<"IIIT/, Эl<оноrмию 
труда около 3 миллионов человек. В 1975 г. в li. pOII.!IIO'Дil:Tпo .в неД
рено 4 тыс. образцов новых типов машин, oбopyдO IJCIIIII S I, <11 111 <lрйтон , 
при6орав и срещ;ст;в ав'Гомати.зации; освоен и начат IJI>IIII Y' ·к :3 тщ·нч 
новых видов пр10мышленной прощук:ции. Блшгоде1рн I IIII JIOKOм ·y· 
внедрению в практику до'стижений научно-техничосl\оi·, P.l'IНJJ I I<щии 
мод-ернизировано 146 тысяч едини:ц произ,вощс'Гвеtltюrо оG<ору;LО 

!Вания; переведено на компле1ксную механизацию и апто·матнэ;щию 

окюло 5 тыс . участ·КОIВ, цех~ов, производств; ус'I'аJюол.сно около 

10 ты с. камюлектоiВ механизированных пот-очных и 1,8 ты с. анто
матичеоких линий, создано 8,00 систем ашта.матизнроnа' t·tного учета, 
планиро'вания и уrпра'вления производством . Значительно повыси
лСJсь качес11во выпускаемой продук!Ции. За 1975 ГIОд го'СJ>iдар,ствен 
ный Знак качества пр,исвоен 12 ты с. изделий [;см.: 11]. 

Несм,отря на значительные уrопехи в п;р ,оиз1водс11ве , ушюрение 

научно-технической революции остается одной из главных задач 

как с точ,ки зрения сего~няшнего дня, Т3!К и долгювременной пер
спективы . В у,слошиях раrз:витого социализма, когда ВIСе в балышей 
мере проявляется роль науки как непосредственной производитеJlь 
ной ~силы, во ГЛ3!ВУ угла ста1вят уже не отдельные ее дО'стижения, 
даже самые блестящие, а высо.кий научно-техничеакий уро·в с-111 > 
'В.Се1го общественного прои:з·вод,стlва. Его обеспечение овязано с ак 
тивизацией всех т.руrдящихся на ускорение ,реализации до~стиж r 11иi1 
современной научно-технической революции в произ1В1Од·ств . На
стоящий вопрос приобретает все большую aктyaJ!I,IIOCT!,, 1\0 ·II ('j) 
·выx, потому, ч11о 'ГОЛЫJЮ своевременная реали з аtl11Н можt·т JlaTI> 
вьдсокий эффект, а во-tвторых, «несмотря на то, IIO J\ '1\' JЖII'IIHJЮcь 
на XXV съезlде КПСС, -- что во1пр1ас этот ста IIIIJICH ll('OIJllltЖpaтнo , 
ставился на,стойчиво, - уз·ким мест,ом 11 CC'I'OJliiH ОС'Тil('тсн Hll·CJ\pe
ниe В 11[)0Н З J30д'СТ130 Jl.OCTHЖC IIHi 'l llilYI\ 11 11 T\' XIIIII\11 >> \(), ·. 17 \. 13 ЭТОЙ 

,связи наря 'дУ с I<OЛ1fiiC'IC11nC'Ili i iJI'MII IIOI\a :J; ITL'JIHMit, характеризующи
ми ДОСТИЖО/!IIН llii'YI\11 11 'I'C'XI1111<11, li('O(> ,'lOj (М'M Y'IIOJ> ll il il'X качествен
ную сторону, на нaыtжat t ll e щ•i'l("' l ' ll\ ' 11111.1 :\ фог~м 11 методов соедине-· 
11-IИЯ науки С ЩJOJ I ЗIIIO J ( "'111J()M , 

Соединение ЩH.' IIM Y II\t'C ' I ' II p:1:11111TOI 'O COI(II<I J III :!мa с достижени
ями современной rray<i!lo -тe x iiii ' I''CI< oi·, pL' iiOJIIC>II,/111 ставит задачи пер

rвостепенной важностн нсрсд Y'IL'III,I м н o () щt'l: TIIl~ 1l ltЫX наук: кmшi,ен~ 
трация сил и повышеннс эффОI< ' I 'Н1311О СТН научных И'Сследований, 
актуальных и пероп ектиiВIIЬIХ нроблем сущtгости и социально<ж,о· 
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номичес.ких п01сле.дс11вий научно-1ехнической: револЮIЦии, У'С'IЮiрен
ное внедрение ее достижений в праiКтику каммуниrстичЕЮКIОГ,О стро
ителыства. 
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Р. С. Павловски й, канд. юрид . наук 

XXV СЪЕЗД КПСС И РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ 

В уСII ешном решении задач десятой пятилетки важную pOJ1b 

играют местные Советы депутатов трудящих,ся _ Они повседневно 
занимаются ра·з'витием под1вещомrственно,го хозяйства, ~социально
IКультурного и коммунально -.бытового обслужи!вания, :в-семи други 
ми во,проrса 'МИ, ~овяэ,анными с удовлетворением равно01бразныrх за 
просов · совстскнх людей, обеапечивают J'!Крепление законности 
и общес"nвеrшоТ1о норящка. 

XXV съез,д КПСС ~опре:делил о,сноазные задачи местных органоаз 
госу:да;рст,венной вJi а·ст и в современных условиях, пути повышения 
вффектиЕноrсти В!ССЙ их мrюгооб.ра.зной деятельности. Одним из 
важнейши,х фаrКт-о роо, оGсопе:чивающих возрастание роли местных 
Советов в зрелом оощiаJшстиче1ском обществе, является совершен
,СТIВО'Вание и неуrшоннос соGтодение демократических начал в их 
формиро·вании, ор.ганизацноrшой структуре и работе. Проблемаj 
раз,ви:тия соuиалистичеокого ,демокра!и.зма n деятельно-сти О01вето~ 
депутатов трущящихся ·все больше п.рнnлоr<ае1 внимание г,осуда:р,, 
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с11венно-лра'вовой науки. Появились моно·графичеюкие и другие на
учные иссле:до1вания, в которых на основе партийных решений, 
новейшего законюiдатель·ства и ши1рокого обобщения практшки •со 
ветО!{IОГО строительства о•свещаются многие актуальные волросы 

ра'ЗIВития демократичес!\'их нагчал в организации и деятельности 

С01ветов и их ушра1Вл·енчеакого а~ппар ата [tс м.: 9-14]. Дальней
шее возрастание ,роли Со·ветов депутатов трудящихся в осуществ
лении заiдач К'Оммунистичес!{lого строительства , необходим()lсть 
nовышения е:ффективности .всей их деятель'Ности в свете решений 
XXV ·съезда КПСС и октябр.ьского (19'76 г.) Пленума ЦК КПСС 
настоятел.ьно требуют новых широки х II CCJI ' JlOBa 111HЙ о развитии 
социалистического демократизм а n -с ощ•п"I<О й 11 р l'дста nительно й 
системе .. 

Сове11ская социалистическая демократия nоюJIОщаетtся, прежде 
В1сего , в Советах депу-Fат о!В трудящихся, ох•ватыrвающИiх своей дея 
тельНоiстью различные стороны политичеа!{lоЙ, хо:зяйст,венной 
и культурной жизни, 'СОединяющих все нити госуiдарс11венного 
упра•вления. Сейчаtс ,n Ооветах свыше 2,2 млн. депутатов, среди ко
'I'орых почти 900 тыс . ,рабочих, более 600 ты1с. Iюлхозников, 245 тыс . 
nредставителей интеллигенции. Почти половина ( 48, l%) деmута 
тов -женщины. В Саветах пред1ставлены более 100 'Национальн·о
•Стей. За последние 15 лет общее число депутатов увеличилось на 
40 %. Соста·в ортанов власти постоянно обно·вляетrея. В местных 
Советах нынешнело созыва 44,8% депутатов избраны впервые. За 
!Время действия Конституции СССР (1936 г.) ШК!олу гасуда'р!ствен
ного управления в Советах прошло более 22 млн. человек. В своей 
работе Советы, их депутаты опираю11ся на мноrомиллаонный 
а к:тив , на деятельную помощь и поддержку .всех граждан. Ощной 
из эффективных форм участия тру;дящихся ,в деятельности мест
IНЫiХ Советов являю11ся, например, внештатные отделы ( оР'гинст
рукторские, торговли, культуры, юрищические и др.), а также 
инструкторы и инспекторы, работающие на общественных началах 
в исполкомах, в их штатных отделах и управлениях. Всего в исnол 
Еом ах сейчас почти 7700 внештатных отделов . В штатных орган ах 
исполкомов работают свыше 426 тыс. общественников. Участие 
трудящихся: в деятельности Советов, осуществлении государствен 
ной вл асти обеспечивает возможность наиболее полно и всесторон
не испо.:IЬзов ать закономерности социализма в интересах развития 

экономики, ул:авле'I'во:рения материаль·ных и ду:х:авных потребно

.стей на рода. 
Основные начала -социалистического демократизма , получив

шие отражения в формировании, структуре и деятельности мест~ 
ных Со~е1'0'В, сформулирtованы В. И. Ленивым, который раскрыл 

·Сущность и особенности демократии социалистического тиnа как 
демократии рабочеrо класса и ,В'сех трудящих·ся и показал , что ее 

развитие составл н ст в ажнейшее условие ускоренного прогресса 

.социалистического общества. Теоретические положения В. И. Ленин а 
о социалистичеокой демократии развиты в решениях съездов па·р~ 

тии и других партийных документах, в актах высших государствен-
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ных органов, в практике советского строительства. Вытекая и~ 
nодлинно народной ,сущ,-юстн Советской .власти, основные начала 
социалистического демоJ< р а тизм а неразрывно ~связаны между собой 
и в совокуюности cocтa'B J IIIIOT ту политичеюкую, .пра·во,вую и ор1гани
зационную базу, котаран опре:n.ел яет хара,ктер и наспра1Вленность 
v:Lеятельности органов !'OC'J'Iдa рстuенной власти, пути их развития 
и укрепления. В. И. Лс' "'" ' учил , что глаiВной отличительной чер-
той Оаветов являет. $1 11 .х J IО'стоянная овязь с ма,ссами, опо;ра на 
трудящихбi, что эт() JI J I •acть, «июходящая непосредственно от 

массы, прямой " IJ <'I I\ Ol" I H"J ~ cт вeнный орган народной ма,ссы и ее .во
ли» [3, с. 38 1] . Pii·t"IJ\ III ,,II :\ 11 сущность Советской власти, В. И . Ле
нин нока:з ал З ll tl'll' lllll' 11 ос1ювные проя:вления принциша демо:кра

ти•с·ОС J<Ю'ГО цc JJтp<~ J I JI :Iмa 11 с иетоме Совет.ов. Он считал, что в усло
DИйХ CI)B '1' ' IIOI'O ('Трон органически сочетается демократичеС!Ки 

IIJ.C'II'I ' pa J III : mнollllot' I 'Oil'YJ ~Hpt: ·I,O нное .руко\Ва,щство общественно-поли
ПI'I l' ·ко i'1 , х о : 1нi '' "1'11('111\oi'l 11 сощ1ально-культурной жизнью всей 
<CTpaiiJ,\ С \':!MOl"I'O>I"I'l' JII•III H'.'I'I>lO 11 И \! ИЦИ3ТИВОЙ масс, С ЭIКТИ'ВНЫМ уча-
Т11 С М lllllpo•J:Ii 'иllii X м · 1 •с<: 11 YIIr !)HПJlCHнн . Большое з'начение В. И . Ле-

111111 11\>IIJI.< IIIiiJI р<1 :шнт11ю p<J ЭJIII'IIJJA X форм участия масс в работе 
C oвl' ' I ' OJI, 11р11 U J 1 иже11и ю орга 11 о11 11 J1асти к населению, укреплению 
~1акоtшостн, уста новленвю и corl рu1 енст113ованию контроля за рабо
'I'ОЙ Concтon и их уюра1Вленчсс,Jюrо amrapaтa оо стороны трудя
щнх1ся [:см. : 1, с. 1'96, 199, 203--20G; 2, с . 3661. В . И. Ленин неод
ноr<Jратно Г·О'ВОрИЛ О ВаЖНОМ ЗН3LJСНН'Н ГJJar 'IJO t: '/'11 )[ КОЛЛЕЖТИIВНОIСТИ 
в ра.боте Со,ветоiВ, а та·кже их теснот.о coтpy;(I!Jt<J CC'JШa с .массоrвыми 
общес11венными орrганизадиями. 

В условиях развитого социалистического общества совершенст
вование и неуклонное соблюдение демократических начал в работе 
Советов остает·ся одной из важнеЙiших заща:ч в области государ
ственного строительства. Л. И. Брежнев указывал на XXV съезде 
КПСС, что р,сестороннее развитие политической системы с·ове11ско
го общес11в•а, оХJватывающее и социалистическую демократию , 
является важным направлением коммунистического строительства. 

Совершенствование социалистической демократии проявляет
ся, прежде в•сего, в ·неуклонном о·беопечении все более широкого 
участия трудящихся в у:праsлении всеми дела·ми общества, даль
нейшем раэ.витии демократичеоких основ нашей г01сударстшенности, 
создании условий для всестороннего расцвета личности. «В этом 
направлении, - го.ворил Л. И. Брежнев, - партия работала и бу
дет ра-ботать В1Предь» ( 4, С. 65]. На,пра:ВЛЯЯ развитие СОЦИаЛИ'СТН 
ЧеОКОЙ демоrкратии, клее исходит из 'ГОГО, что в СССР построено 
развитое социалистическое общество, наше государство стало обще
народным, что 'В стране сложилась новая историческа5! общно!сть~ 

советакий rl!apoд. 
В решешшх XXIII, XXIV и XXV съе:зд:о~в партии, в пос'ГаН'ОIВ

ления,х ЦК КПСС по ·волросам советского строителыс11ва намечены 
'Важные организационные меры по дальнейшему разJЗитию ,р,азно
образных и эффектшвных форм участия трудящихrся в работе Со 
вето,в, укреплению принц111п а демократического централизма, ра·с-
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ширению коллективности руiю'tщдстша и гл·жности. Определены 
условия для регулярной отчетности депутатов и исполнительных 
органов, усиления конт:роля за управленческим аппаратом, укреп

ления социалистичесжой за:конности. Все это а•ктиrвизировало мно
I1оrраю-Iую деятельность местных Советов, повысило ее эффектив
ность и качес'flво. Только в минувшем году местными ор,ганаrми 
власти рассмотрено на сеiссия 1х овыше 728 тыс. вопросов хо-зяйст
венного и социально-хульту,рного стр,оительства. В их обсуждении 
участ:вовали 1391215 депута'Гов (63,3%) . На ,сессиЯ'х чаще исполь
зуется пра·во депутатскота з а:п роса - всего за гад внесено о1юлю 

64 тыс. запросов . Успехи, достишутые местными органами власти 
в выполнении заданий дев ятот J1 нтилстr1сго плана перnопа года 
деСЯТОЙ ПЯТИЛеТКИ, ВО МНОГО М oбyt:J I OB.I I CI I IJI II OCJlC/lOГ\GI TCЛ I >I ii >IM rа з 
ВИТИеМ в их работе демокр атических н ачал . ! Госледо в атеJJЫrому 
раз1витию социалисти ческого демократиз ма в совстеком стр о нтелй 

стве а·ктивно служат пр инятые по иници ати ве Политбюр.о ЦК 
клее законы о сельских , поселковых ( 1968 г.)' районных и город
·ских (1 971 г .) Советах депутатов трудящихся .[см.: 7, 1968, N<! 16, 
ст. 131; 1971, .N2 12, ст. 132--133; 8, 1968, .NQ 28, ст. 177-178; 
1971, N2 •29, ст. 242-243]. Значительную роль в этом выполняет 
также утвержденный по 1предложению XXIV съезда партии Закон 
о е11атусе депутатов Советов депутатов т1рудящих,ся ·в СССР (1972 г . ) 
[см . : 7, 197,2, м 39, ст. 347] о 

На XXV съезде J\ЛСС 'отмечалось, что чет1к·ое оп~ределение ЛIРав 
и о'бяза'Нностей депутатов, а также обязанностей госуда1р ·ственных 
и ,общественных орг.анов 1ПО а11ношению к :tшм :принесл.о ·ощутимые 

результаты. По инициативе депутатов сейчас ВЫ!lви гастся и реша 
ется много важных вопросов. Большое зпачс1 111 имеет расши р ение 
з аконами о местных органах вл асти их IIOM II Tl' I II (ИII 11 материал ьных 
возможностей. «Работа местных Сопсто·n JJO,l Y' I ИЛa, 11< а1к rов· ::>р ится, 
новое дыхание» [ 4, с . 66]. 

На основе .партий ных )H'I II l' ll lli'l и у ч ета маюголетн·еr.о опыта со
ветского ст,роительст па З~l l < о l юдатс:rьные аr-сты о местных Советах 
з акрепили деМО!\ \) 3ПI'I ССК•и с нр и 11 ципы в обобщенном виде. 
В 'Ре·апу:бликанских за Jюн ах с::>держится специал·ьная (первая) 
гл ава ·об осзюв Jiьnх принuипах образования и деятельности мест
ных •о рг шно в нласти. З.аконы четко определяют, что деятельность 
местных Советов строи11ся на основе коллективност,и руководства, 
.гл а,сности, р ·егулярной отчетности депутато:в :пе,ред изби:рателями, 
иепошrителыных :комитеi10В, их отделов и у:n,равлений- перед Сове
там.и и ·н а,селением на основе шир·::>кото привлечения трудящиосся 

к учаотию в ·ра:боте Советов. Особо в за~онах уст31новлено, что ·рай
онные, тор,одс !ше Советы работают 1в тесном конта,кте ,с соответству
ющими орга 1 шми .общееnвенных о:рганизаций , а ·сельские, поселко
вые Советы -·С ,общест.венными о;р .ганиза1ция·м и промышленных 

и сельокюхозя й·ственных ,предприятий, .колхозов, уч реждений и дру
гих Оiр.ганизаций , :рас·п::>ложенных на те;ррит.ор ии. В сооТ'ветствии 
с За!JЮНом о ст.атусе депута·тов статьи 1респу6лика,нских за.коно.в, 
заКJр епляющие дем01кратические шрин:ципы .д!еятельности местных 
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Советов, дополнены положе,н ием .о "!'ОМ , •1 то С оветы .могут заслу
шивать с.ообщения депутатов о IB ЫI I Om i C' I I II I I Н \I И де,пута 1iски х обн 

занностей, решений и поручени i'1 OBC'Til н t' r·o органов [см.: 8, 1973,. 
N!! 45, .ст. 402]. В обобщенном в i, i p < I ) I <l' ll l l ll l l О 'V!ократиче:окие шрин
ципы дея'Тел.ыности .местных Coщ' ' I ' O I I : ta i i <I JH' I f JlЯ IOтcя в за,конод<l
тельном порядке вnс rнн . l <'. r ! ~ 1 II J! II JI, :t <·тcsr особое значение как 
основе всей op гa riii . !CI Il i i OI IIi o 11pt 11 10 ito i'I p; ICJO'I'I•I о р ганов власти , 
возрастания се эффt' l < ' t ' lllllt ()(" l ' ll , 1' :111\' t' J lt' i 'l t' TII O I IHB IIШe норматив
ные ат<ты (H all j)II M<' J! , II OJн l' l 't' llll ! l о мt• < " I ' I \I.I X С о нl'та х ) н е содержа
ли !Ю М П J I C' I (('I 1 1·1 ,Х (' 1', l'l't'i'l , !'1\1 '1\,II IIJII•I I() ф iil ((' ll j) y iO ЩII )\ /lСМОКраТИЧе
С I< И С t iJ!IIIЩIIIII . I (III H'JII'II,IIIfl ' II •IJIII o ' l ' j) l t Жt' ll t. l 11 p a :t JIH'IHЫX статьях 
':JТИ , 1\1('1' 011 , !!llj\ I'I I, I'J \111\ I ЩII '< IIOjl !l )lO I< 0 pli :IO IHIIIIIH Н фОрМЫ opгa -
11 11 :1/ ll liii i i\IJ C! м. н ·t·r н1 о i'1 N'II I'I'JJI .II O "1' 11 011 ·тоu ) . З аi<О НОJlательное зa
l<[l( ' rrJr<' rlllr ' / I, <'Mr н< p t l l'ri'H CI<Ir x II I I'ICI Л обр азова ния и деятельности 
м r ' \ ' 1 ' 111 . 1 \ IIJII 'Itii OII 11 .11,1("1' 11 С 1 11щ Т<'л ьствует о р ,а з верты вании и co
lll' llillt ' llt 11111 1\1\tlllll t ' (Щ il H J III CTIIч ecкoй демократии, как процессе , 
,,oJ'])JI I•IJI IIIIJJ НI 'TC' H объективной и постоянной закономерностыо 
р11111 11'1' 11 1 1 l t OJIIIПtчcc кo И системы советекого общества. Законы 
о м (1\'TI щ :< о uстах установили действенные О·рганизационно-пра
щ> вt .I С r · а р а нтии, обеспечивающие осуществление и развитие этих 
l lj)IIIIILIIГ\ 013 в повседневной работе местных органов власти, их 
уnр аnленческого аппарата. Они закрепляют и развивают демо
кратический централизм как основу организационного единства 
всей системы представительны,х органов власти, решающего уча

сrия трудящихся в их формировании и деятельности, подчинения 
и подотчетности нижестоящих органов вышестоящим, закрепле

ния .за местными органами широких полномочий. Важнейшей 
гарантией этого служат нормы законов , определяющие, что Со 
вет депутатов трудящихся р ешает в п ределах своих прав все 

вопросы местного з н а"Чения , иr.:ходя из общегосударственных инте
ресов и интересов т р удящи хс п л. а н ной административно-терри
тариальной единицы . Соп'т nnp a пc прин и м ать участие в обсуж
дении вопросов, относящнхся к сфе р е дснтел ьности вышестоя 
щих органов вл асти. 

З аконы р асширили кoм rrcтc trl\11 10 мсстнr.r х о рга нов власти 
в пл анировании и распоряжспнн бю;tжстным н Rссигнованиям и, 
в руководстве подведом ственны м хоэн ii тв ом. расста новке кадров , 
р егулировании землепользоваш1 11 11 т. tr. J3o:l jJOcл н финансовые 
возможности местных органоn ол ас·r1 1 . T<tl\, 11 У l <. j)'а инской ССР 
бюджеты местных Советов yn лн•tiiJIII C I , с. 2827775,7 тыс. руб . 
в 196 1 г. 6508 150,2 тыс . руб. в 1977 1·. YcJ I J J C IIЫ функции мест 
ных Советов в координацпи и контрощ~ J l l' ЯT Jli> I!Ocти всех пред
пр иятий, учреждении и орга низацн !"1 , l i C'.:J(I HII Cнмo от ведомствен
ного подчинения . Нар яду с этим за ко1щ уста 11 опили определенную 
u.ентрализацию в системе и деятелыюстн Советов, nодчинение 
нижестоящих органов вла•сти вышестонщн м 1r обязанность rюслед
них руководить подчиненными Совет а ми . У r< а за нные гарантии со
здают надежные цредпосылки для то го , чтобы l{аждый местный 
Совет полностью реализовывал свою ком п етенцию, проявлял 
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самостоятельность и инициативу, а соподчинение органов властнr 

характеризовалось подлинным демократизмом. 

Для последователыюго осуществления принципа широкого 
привлечения трудящихся к участию в работе местных Советов 
одной их первостепенных га рантой служит пасnроизведение в за
конах принципов абразоuа нн н м естных оргаиов власти, закреп
ленных Конституцией . Выборы n местные Соnсты, проводимые· 
на основе всеобщего, равного 11 нрнмщ·о 1 1 зб нр а тсльного права 
при тайном голосовании, являютсн н а 11б ож't' массопой формой 
участия трудящихся в осущестплснин 1'0 YJlii !H"'l'11l'l1 11 0i'J вл асти. 
Они характеризуются растущей акти n ност 1 ,ю Mill'C, С11 11 J l t'тсльст 
вующей о непрерывном развитии советскоi'1 Jll' M01<p:11'111 1, 1 10J1lloм 
использовании гражданами своих политическ н х нраu . 

Эффективной юридической гарантией при вJ1с •1 ' 111 1Н '11РУ 1lНЩ11 Х
ся к деятельности местных Советов является также нр 'JlY мот 
реиная законами обязанность местных органов властн ор t ·:,нюо 
вывать широкое участие граждан в решении вопросоп мL' "'1'1101'0 
и общественного значения. Наиболее важные вопросы госу;tарст 
венного, хозяйственного и социально-культурного строит '.1 1 1л:п1;, 
Советы обязаны выносить на обсуждение собраний трудs1!НИХ
ся по предприятиям, )I!Чреждениям и организациям, а также по 

месту жительства граждан. 

Широкое привлечение трудящихся к участию в работе мест
ных Советов достигается на основе их в·сестороннего контакта 
с мес11ными органами общественных организаций. Гарантии тесно 
го взаимодействия Советов с общественными организациями состо
ят в том, что представители общественности участвуют в сессиях , 
за,седаниях исполкомов и постоянных комиссий, а органы общест
венных организаций представляют предложения к повестке щнт 
сессий. Мес11ные Советы направляют деятельность добровольных 
обществ и руководят работой органов обществ енной самоJJ.еятель
ности населения. Они призваны содействовать общсстнс11111дм 
организациям в осуществлении проводимых IIIVI II Mt'!IOII!HIHT1Иi'1 . 
Обязанностью исполкомов является пришп11 с мер 110 11j)IIBJH"IC11ИIO 
населения к участию в управлении гасудар TIН' 11111.1MJ1 11 общест
венными делами через opra1JЫ общесгвс' 1111оi '1 c:IMOJ\('\I ' I ' ('Л1,110CTlf. 

Значительнос nниманне в закm tа х y;tt'J1C'IIo o6l'<'11C"1 111110 кол
лектипности в дсятсль1IОСТ11 м т11 1 ,,х Co11\"I'OII. I(uк 1r Jlругие демо
кр атичсс1<11С' 11р11!11\1111 1>1, 11 ;1 OC 1I 011(' JШ ' 1ор1.1\ стро11тсн деятельность 

органоп Г!J1аст1 1 , I<OJ1JH' 1<T II111J0(' '1"1, py1,()1HЩC"l'B:t связа н а с подлюню 

народной сущ1!ОС'Т1>10 C'OIH'TCJ<(Ji'l 11JH'J 1C'Ti11111H'J1Ы!Oi'! системы, с внут
ренней О'Груктуроii Сощ•то11. О11 : 1 upoH/1.11Ht'TCн n действенном уча
стии депутатоn, <:11\'1' 1111 ;1 11 IIIII IIOI<OI 'o "PYI 'il 11 :1б 11рателей в подготов
ке, обсуждении и лр1111ЯТ1111 pl':IJI('1111i'1, 11 ор1·ан11зации их исполнения . 
Гарантии коллектИГ111ОСТ11 со "ГО\1Т 11 : rаi<Оl!ОJlательном установле 
нии периодичности прО13СдС 111·1 Я cccr1i'1, а также срока, в тмение 
которого должна быть созnа11а n cpпas 1 сессия вновь избранного 
Совета. Законы определяют, что сессия Совета считается право
мочной при наличии не менее двух третей общего количества депу -
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татов . Вопросы на рассмотрение Совета вносятся его исполкомом, 
постоянными комиссиями и депутатами. Включение в повестку 
дня сессии того или иного вопроса производится только по реше

нию Совета, принятому болыnиСiстВ'ом общего числа депутатов 
Совета. Кол.лективность гарантируется также тем, что свои ре1Ше
ния Совет принимает простым большинство м. голосов его депута
тов, а в заседаниях могут участвовать деп утаты других Советов 
и п риглашение на сессию п.редставитеJIН 1<0лхозов , совхозов, пред

приятий, учреждений и иных оргаюrз;щ1 1ii , 1 'р аж;lане . Для усиле
:ния коллективности в работе Совстон IJ~J ЖJ I OC зна1чепие имеет 
закрепление в законах 1их иcклю• III 'I'('JI , 1 , 110i .1 J<ом.ttстс1щии. Принцип 
коллективности руководства прн сущ lll' ' t 'OJtы<o девтельности Со
ветов. На его основе работают 11 .~ JJ C I H>.11 1JJJ'f'CJJЫrыe J<омитеты и по
стоянные комиссии . .Явлннс1 11 0 CII O\' i'1 структу ре коллегиальными 
органами, они решают бoJJ1 > 11111 1 1 CT i ю 1 1 0/liiС/lО м ственных вопросов 
J<Оллегиально, п, росты м (joJJ JJJJIII 11 ( " l · ном J'OJJ ocou общего состава. 
В зат<онах ycтai!Ol3.1 1 . 1щ 11l' J1 II OJl ll'111 ()("1'1, JJроведения заседаний 
ИСПОЛКОМОВ, ПОСТ0>1 11111 > 1 Х 1\0M II C(' Iii'l, :\ '1'<1 1\ЖС УСЛОВИЯ ИХ ПраВОМОЧ-
1-!ОСТ И . В ЗЭCC) l <J I I JJH ,' JJ CJI O,JIJ\OMO H 11 110 " 1 ' 0\IIII!ЬIX КОМИССИЙ МОГУТ 
принимать Y'I <ICTJI C · 11\) <III OM со всщн· 1' J II > H O Гo голоса депутаты, 

которы е 11 с 511\JIHIOTcн 11 Х •1 .11 ' 11 1\м н , :1 T<110 ICC' 11р с.дставители госу

дарственных и общественных opгaiiИ Ja циi'J, обществ трудящихся, 
органов oбщccтвelill oi'1 самОJlСЯТ 'JТЫЮстн. 

Рядом гарантий законы обеспечивают р еализацию принципа 
гласности. Так, установлено, что соответствующие нспо.т!комы 
в определенный •Орок сообщают депутатам и доводят до 1сведения 
населения в.ремя созыва и место проведения сессий, а также во
просы, выносимые на рассмотрение Советов. Заседания Советов 
проходят открыто и свои решения они принимают открытым голо

сованием. Исполкомы Советов обязаны довести решения в опре
деленный срок до сведения исnолнителей. Гарантией гласности. 
является обязанность каждого Совета информировать население 
о своей деятельности, работе постоянных комиссий, иполкома пу
тем регулярных выступлений перед трудящимвся депутатов, 
работников исполкома, его отделов и управлений, а также в печа
ти, по радио и телевидению. Исполком обязан знакомить постоян
ные комиссии с планами •своей работы и содержанием решений 
вышестоящих органо в. 

В законах предусмотрены эффективные организационно-пра
вовые гарантии регулярной отчетности депутатов перед избир·ате
лями, а исполнительных комитетов, их отделов и управлений
перед Советами и населением. Они воспроизводят установленную 
Конституцией обязанность депутатов отчитываться перед избира 
телями о своей ра·боте и о деятельности Совета, определяют пери
одичность проведения отчетов депутатов (не реже двух раз в год) , 
а также их обязанность информировать Совет об отчетах и посту
пивших предложений избирателей. Предусмотрено также, что 
отчет депутата может быть проведен в любое время по требова
нию коллективов трудящихся и общественных органи~аций , реко -
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мендававших его кандидатом в депутаты , либо по требованию 
собраний избирателей по месту их жительства. На исполнительные 
комитеты законы возлагают обязанносп, оказывать депутатам 
необходимую помощь в их работе, в подгото iжс и проведении от
четов перед избирателями, информироnат 1, Jl(~ путатов о деятельно 
сти Савета и его органов, о ходе JЗЬJIIOЛIJCJJ I IH JJJiaпoв хозяйствен
ного и социально-культурного строит 'JJ I,CTIIa, [J '<IJ i изаци и наказов 

избирател ей, о мерах, принятых 110 I<J> IITII'I' "I<IIM замечаниям 
и предложениям депутатов, содсйствопат1. 11 : 1yч\'IIIIIO л.спутатами 
законодательства, опыта работы ощ•то 1 1. l k<' 'J'I'O об спечивает 
регулярную отчетность депутатов . В 1 !)7[) 1·. 1\II:IЖI\ 1 >1 Iщступали 
с о11четами перед избирателями 2098332 Л.Сi r утата (95,5%), по одно
му разу более 95 ТЫС . (4,4%) )lCII YTHTOII. 110 0'1'11 'Ti.IM )ll'IIY'I'ii'I'OII 11]10-
ведено свыше 3 млн. coбpaшti"t н зб tiратслсй . 

Законы закрепляют обяза нность исполкомов отчитi.tватl.сн о Сlю
ей работе перед соотпстс·t·вующимн Советами (не рсж ' <ЩI!Ol'O 
раза в год), а также н а собраниях трудящихся. С отчс·тамн 11 'рсд 
Советом и его исполкомом на собр аниях трудящихся обНЗi;J! t Ы 
выступать отделы и упр авления исnолкомов. В 1975 г. на сессиях 
отчитались 50260 исполкомов (99,7%). Почти все исполкомы 
(99,6%) отчитались н а собраниях 1граждан и в произведетвенных 
коллективах. Всего по отчетам исполкомов проведено около 300 
тыс. собраний, на которых присутствовало свыше 51 млн . чело 
век. Кроме того, сосгаялось 92 тыс. собраний граждан, на которых 
отчитались отделы (управления) исполкомов (91,1 %) . В этих 
собраниях участвовало почти 17 млн . человек. Все это способство
вало усилению контроля за деятельностью органов управления, 

повышению ее эффективности . 
Законы содержат ряд га.рантий, усиливающих осуществление 

принципа социалистической законности в деятельности местных 
Советов. Они четко определили систему правовых актов , которы 
ми руководствуются в своей ' работе местные органы власти , 
и р асширили их полномочия в области обеспечения социалистиче
ской законности, охраны государственного и общественного по
р ядка , прав граждан. Установлено, что Совет в случае невыполне
нии его предписаний руководителями предприятий, учрежл.ений 
н организаций вышестоящего подчинения , вправе входить в соот

uетствующие вышестоящие органы с Представлениями о приnле

чеви н -~тих руководителей к дисциплинарной ответственпостн . 
Неуклонное соблюдение и последовательное разnнт11<' lt 'МО

кратичсских н<l' I aJr в lt нтсJтьrюсти Советов обесnr•111В:tетсн рпл:.о м 
экономических, t !OJIIIТH' I C'CKHX н И /lСОJюrическнх yC'JIOBtli't. Огром
ный рОСТ ПpOИЗB(ЩHТl'J I I •!II,IX ('IIJI CTjHllll,l 11 YCIIJIC'IIIIl' ('l' могущества, 
развитие процесса ст11р:t1 1 11~1 :\JI<tccoi\1.\X J><I 'IJIII'II Ii.t 11 сближения 
наций, упрочение C<ЩII : tJ I I·IIO - ItO J tiiTII'I('<' I<OI ' O 11 l·щei'1 11 o1·o единства 
обществ а, рост MCIТ('IJII < IJII•IIOI 'o (); lai '(H'OC't'0\111 11 \1 11 культурного 

уровня советских лю; tt'i'l, lll'YI\JIOIII I Щ' IIOIII •I'IIIt'llll(' tiX I IОJJИтической 
активности, сознательностн 11 opi ' <I I II I : HJII ~ I\1110 'TII нвл яются основ

ными объективными п редпосыJt i<а м н, ((()ТОр ыс содействуют раз-
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витию демократических принципов работы местных органов вла 
сти. Особое зна:чение для неуклонного соблюдения и ,развития 
социалистической Демократии им С'Т ру i<Овол.ящая роль КПСС 
в Советах. Выработка и осущ тш1 ' IIИ C 11артийными органами 
мероприятий, направленных нс1 IIOIJЫ rlf • rrн c роли, активности 
и инициативы Советов в кoммy 111 rCTII'It' 1 ом строительстве и уоиле
ние их связей с массами, yi<p II JI ' 1111 (' \'OIH'T ICIIX органов квалифи
цированными и инициатиnнrмv111 p:I(\OTJJifi\: IMII , постоянный конт
роль за деятельностыо о,рга 11 Ов IIJIII\'TII , II OJLJl ржка их инициативы 
и активности, впеЛ, р пи е Jl\' 111111 \' r,OI'II \"1'11.1111 11 ro 11 • тскую работу 
все это создает щироку1о r>н : 1у Щ l \ 1 YI'JIY J IC'IIIIЯ Л,смократичесжих 
начал в орга ннзащн r и )l(' H 'J ' t• J rr :rr iН" I' II Сощ тон. 

Нов r .1 м MOI 'Y 'IIIM 11 м 11 JII,\'\ IM JI,JIH JI.IIJII•IIl'r"II II C' I'O у1·лубления демо
крnт ll з м н 11 IO'H'I'I'J IJ ,II IH' I'II Cli!ll'l' ' " r',IIVH 11'1' p<'II J C IIИЯ XXV съезда 
f(.Г I CC, ll iiM\' '1'111 111111< ' IH ' IIOIIIII •II' 11 1'111'111 11 11/) 'l'lllr '" 11 а rrр авления разви
тин нapo;( II OI 'O xo:1111'rl ' l' llll СССР 1111 1!17() 1 ~)80 годы. Динамичное 
и пропорци нaл i , IIOl' p11 :111 1t 'l'll\ ' o()щt'l" l ' l\t'IIIIOI'O производства, по·вы 
шение его эфф KTirrшOCTJJ, y(' rHIP<' IIII< ' на учно-технического про
гресса, не у KJlOII III .I 1'1 11 Ol l '<"' ·м 11 11 pt Jl\11111 1 1 (J J JJ II ' IH'OCтoяния, дальнейшее 
улучщение условий труда 11 11 •1'1'11 l 'I IIH''I'(' I<Hx людей, повышение их 
культуры - все это o(')·I ·< ' I<'IIJJIIII•I< ' JJIH'/LIIO ' l ,rлr<и дальнейшего 
соверщенствованин COitИa JIIIt" l ' ll'l< 'l' l llll'l 11 Нlt~•llнрол.ной государст
в нности и л.eм<)I( J JCIT IIII , yJIY'IIII \' 111111 J II 'I III 'J II • IIIН" I ' II оветов . 

Огромное з н а• 1 ' 1111 ' JlJIII pz111 11 1111 11 111'/vi lll pптrr•r<'CI01X на.'Чал в ра
боте Советов II MC'<''I' <'OIH'j)lll<'llt "l'lllilllllllll' IIOJIIITII'I ской системы 
СОIЗСТСJ<ОГО oбщC'(" I ' I Iii. l(1111 ll'll\11 ' 1111,/1111 ' 1• 1111 .' XV С" I ,Q ЗДе партии , 
13 ЭТОМ нanpa OJI ' 111 111 I'I II'J III\111 ~111111 О , 11 1\ 'lll' jll t 111\ СТ (IЛ О оре.мя обоб
ЩИТЬ 'ГО, что уж • COIH'/11 111'111> н "1"" '1• 11 ' JJ I!IIoii 1\о JJ ституции СССР. 
Она отразит вeлlfl<ll t' 11 0 !\'1( 1.1 1'11 11,11 /IJIII IMII , ' 111ф 11 1<С' 11руст не только 
общие принципы C<Щ II i!J ifl t " l ' ll' ll'l'l<tll о 1' 1pt111 , 11 1 • 1J1 11Жающие классо
вую сущность Совст<'/\оr · и 11 11'V '111 р • · 111 11, 1111 '1'1 1101'1 11 основные 
черты развитого COI(II <tJIII t'T 1111P<'I<t lf 11 1!(111\1 '1'1'11 11, \' I'O IIОJiитичеокой 
ор.ганизации. Л. И . Бp \'Ж II t'll y rUI 11.111 11.11, •1 ro f)JIIroi'r 11 :1 оt' ll овных осо 
бенностей проекта новой l(n1r 'I'I!'I'Y illlfl (IY/1,1''1' /t lfJ JJ , JJ <•iiш е укрепле
ние и развитие coциaлиCT II' 'I C't' l<oi 'l дt'Mtii\ P I I ' I ' Itll ll llмt'-'J< I •тся, в част
ности, установить более стрО!'ую <' llt"I'<'MV li'I''II ''I'JJO("I'I·I всех исполни
тельных органов перед вы бор11 1 · 1 М11 opl ' t l\111 ~ 111 11 .111 1\"1'11 j (·м . : 4, •С . !04]. 

На XXV съезде КПСС r OHO JJII JIO('I• 11 lll'o (l ,\ ll )tlrмocти принять 
законы, определяющие компетСIЩIIIо 1 IHII'II I•I X, о()ластных и ок 
ружных С·оветов . Это, несомне !II!О, \11111 '1'1'11 111 11\ l •fM (Нагом в.nеред 
в дальнейшем повышении роли MC'<''I'JJI.IX OJ'I IIIIIJH IIJJi.ICTИ в руковод
стве хозяйственным и соци ал ыю l,y,IJI ,I'Y JIIII •IM строительством, 
развитии демократических прннци11011 11<1 ll<'<'i'l 1 1х работе. В доку
ментах XXV съезда КПСС указано, •1то Co ll <' тr ,J J (Сnутатов трудя
щихся призваны еще более активно 13 .1111\1 '1'1• 11 11 р ; I '!Витие экономики 
и культуры, уделять неослабное внимаi iН \' YII \'JIII'I нию производ
ства товаров для населения, блaroycт poi'IC'I'IIY городов и сел, 
улучшению народного образования , здр а nоох р <шения, торговли, 
общественного питания и бытового об 'JJyж. ив H IIII\1 l [см.: 6, с. 93]_ 
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Местным органам власти принадлежит активная творческая роль 
в создании территориально-произiЗо;~ствснtlых r<амплексов. Дейст
венный контроль за строительством 11 рОI! З ВС)}lСТIЗенных предприя 
тий, а также жилья, коммун альных и J<YJII•TYГJI!ЫX объектов , школ 
и больниц, своевременность н CJJJIXpOI! II O<.:л, н х ввода в эксплуата
цию, подготовка квaлиф i-Щllj)O I !UIIJIL>I,'< I«щрон НСI~иалистов массо
вых профессий- все это во многом зaюJCI IT от Jl('IIТсльности совет
ских органов 1[ см. : 5, с. 571. 

Развитие демократических нринципов 13 ре~ JO'I'l' м е 'TIIЫX Советов 
является одним из важнейших условий ycJtCJIJJIOI"O вшюлнения за
дач, поставленных пере;( HlfMИ XXV съездом \(IICC. Оно обеспечи
вается умело нaлюJc'triJOi.l организаторско~t рнботоi"1 Со11 тов всех 
звеньев, усилением рукоuсщства ими со стор0111,1 вщ·1ннх органов 

власти, обобщением и распространением передоnого OIII•IT:I СОI~стско
го строительства. Вм сте с тем полное осущестiЗл с 1111е Jl('МОr<рати
ческих пршщиn0 1 1 rз .псп тельности местных Советов J lO<'TI II · acтcя. 
неукоснительным соблюдением требований зaкoiiOJlaTCJJJ ·тв:1. 
Практика показывает, что местные Советы, усиливан сно IIJIII\111110 
на развити е общественного производства и соци ально-культур11о1 ·о 
строительства, строго руководствуются нормами зaKO IIOJl<H C'J it , 

cтвa, в том числе и теми, которые непосредственно гаранти.руют 

развитие демократических начал. Однако встр-ечаются еще фаrпы, 
когда некоторые Советы отступают от требований новых законов, 
неполностью используют свою компетенцию в <Сфере координации 
и контроля. Не всегда соблюдаются сроки отчетности депутатов 
перед избирателями, редко заслушиваются сообщения депутатов 
о выполнении ими обязанностей , решений и поручений Совета 
и его органов . Ряд .исполкомов не доводит до сведения населения 
перечень вопросов , выносимых на ра•ссмотрение Совета, не орга
низует предваритСJlЫ I О' обсуждение проектов наиболее важных 
решений, недостаточно развивает инициативу органов обще.ствен 
ной са моде 51ТС'Jl ыюст11, ' JI або информирует население о по в сед
невной работе органст IJJI'tcти. Не ед1иничны и другие факты нару
шения или lfCIICII()JIII ~11 11я отдельных ноом законодательства 

о местных Сопстах. Лн:I J III показывает, что отступления от требо
ваний законов IЗызnaJii,l, нрсжде всего, отсутствием у ряда депута
тов опыта, пpoбCJii:LMII в орt,а низа ции контроля за соблюдением 
законов, сла·бым :шaml(.' \\1 нх содержания депутатами, работника~ 
ми управленческого а1111аратu Соnстов и руководителями предпри
ятий, учреждений и органнзапиrr. Надо сказать и о притунлении 
чувства ответственности у oт;(eJ II > IIЫ X руководителсi'r Jlсполкомоn, 

их органов за исполнение TJH'UOII<IIIIIi.t ~нtконов о м CTf ll,I X СоiЗетах. 
Важно усилить требават JII>IIOCT I, к PYI<OBOJliiT<.'Jiнм у~t -раuлен

ческого аппарата и депут<JТ<Jм в 11011por :1 x 11 ' IIOJIII (' IIIIi 'l нрс;щнса

ния заNонов, активизировать KOIITJ)()JII• : 1а ' 1 ' \ ' М, 1\ак '->'1'11 11рС/lПИ•Са ния 

соблюдаются, активнее paз ·ыfC IIHTI, cOJl 'ржанщ~ :1аl(онов и nнед
рять передовой опыт советскоi"1 рабол.1. l 1 р '!( · · 1·а IJJI н стен, что бо
лее эффективным должен быт 1> 11 щщ:юр нрсжуратуры за соблю
дением законодательства. Депутаты прнзnа!iы всесторонне опи-
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раться на помощь и поддержку актива Советов, общественных 
организаций, органов общественной самодеятельности, трудовых 
коллективов. Необходимо, чтобы государственные органы, пред
приятия, учреждения и организации, их должностные лица эффек

тив.нее содействовали депутатам D осуществлении их полномочий. 
Несомненно, все это благопри~тно скажется на более полном 
всестороннем осуществлении ;(смократических на·чал в деятельно

сти местных Советов, позnолит nнести зна'чительный вклад в вы-
полнение решений XXV C'J, /(CI I0 fCC. 
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 

Л. Н. Крив о ч е н к о, канд. юрид. наук 

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Классификация преступлений представляет собой деление всех 

предусмотренных уголовным законом общественно опасных дея

ний на отдельные категории, обладающие специфическими при

знаками и влекущие определенные уголовна-правовые посл етl

ствия. Такая: классификация преступлений в Общей части имсс·~ 

большое теоретическое и практическое значение , [см .: 1, 5, 121. 
Целью ее, прежде всего, является правильное и единообрп IIOt' 
в своей основе применение важнейших институтов Общей Чilt'T II 

уголовного права к различным по тяжести преступлеш1нм, '1\"1'
кая регламентация предусмотренных законом уголоn1Ю - 11р :111011 1 •1Х 

последствий. Анализ действующего законодатеJ!I,стна Jю :IIIOJIH •т 

установить непосредственную зависимость от J\JiriCl'l lфlll i:Jilllll 11\'1 \ О 

торых институтов назначения наказанип, ocвo(}oж;lt'llllll о1 · YI 'I)JII>II 
нoй ответственности и наказания (11<111J)IIM\'p, OIIIH'JI.I',IIt'llll\' III IJlOII 
ИТК, назt1ачепи с лишеrtюJ сгюбою,1 11 IIIIJl<' TJOI)('MIIOI о .1111\.1110'1\' 111111, 
OCBOбOЖДCII II e ОТ УГОЛОВ110i'1 ОТIН'Т ''1' 1 1( ' 111/()П 11 (' ll1 ' jH')I,I/ 11t'i'l )lt'JI;I 11(} 

рассмотрение товар111!( 'C iiOI'O ('Y/l:J IIJIII <' "''111'/l,ll' lt 'i"l ннiJOU I IOГO на 
ПОруки; ПрИМ !l '11/IC llj)IIII)'Jlii'П'JI/,IIIoiX Ml'j) 1\tH' /111 I'II'J't'JIL> IIOl'O харак

тера). Четко pcгJI<IM '" '' ' "fiOII:JIIil:rн 'IIIIIOIIOM J\J!H тнфикация пре
ступлений, нecOMIICIIIIO, мо1 ".1 :11 Сн. 1 1111 MIIO I 'oм о 11р сделять приме

нение и других инст11туто11 О >llll'i'l '1111"1 '11, наоример, влиять на 

решение вопросов об OTIH'П"I ' IH ' IIII<H " III · ,н нриготовление к пре

ступлению, за пpи кoctJOLI ' 111/ 0l"ll· " llj)t't" I ' )'IIЛCJIИЮ и пр. Классифи
кация преступлений долж1111 111 1.1 111 '11.('11 ociiOJЗOЙ для индивидуализа

ции уголовной ответств('1111()('1" 11 наказания. Однако нельзя 
согласиться с высказанным 11 ,llll ' l ' ('paтype мнением, что классифи
кация преступлений, т. е . oтн t'l' t ' IIIIC нрсступления к определенной 
категории, «влияет на выбо р 1111/l<' ответственности (уголовная, 
административная oтвeтcтПCIIIJOC'I'I> или ответственность перед 
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общественными организациями») r] 5, с . 61]. к какой бы категории 
не относилось преступление, оно 11 аход 11 ТС П в рамках общего 
понятия преступления, обладает всем и 1 1 рн сущими ему признака
ми, и поэтому характерным поел дствн м !'О является уголовна~ 

ответ·ственность и наказание. Л~IIIIIJ 11р11 совершении некоторы~ 
преступлений, включенных зa i<O II ())ЦI H'.II •м н опред~!.!_~нну_ю катего• 

рию, в силу объективных II cyt>·ы· I <T II II /11 , / X о()стоятельств конкрет
ного случая действителино I JO: iMOЖ II O oc lю()oж/tC' IIИ C от уголовной 
ответственности и ll <ll<tt:J/ 11111 }1 с 11/)II M<' II <' IIIf t'M М<' Р общественного 
rюздейстnия. Т;ш, н J l<'i"I ПIIYJOIIl<'M :111/\011(' IIO : IMOЖ II OCT /, освобожде
J IНЯ ОТ YГOJ I 011110i'1 0'1 '11(''1'("1'11 (' 1/11 0("1 11 l' ll t' j)(')lll'l t'i'l 11 TO/Ji i /) 1-IЩeCKHЙ суд 
илн с 11 pt;l: '11'1 .. 1 1111111111 11 01'0 11 11 II O/>Yii ll сн~ J :швп~тсн с соuсршением 
111 > 't:TyiiJI('IIIIi'l MIIJIO 111 111111 '/'t•J fi ,Jf!JI,'( 1/Jfl/ 11 ' 11pCJ (CT aJ3JIЯIOЩИX бОЛЬШОЙ 
o (>JI(I't: l'llt'lllfml oi iiiCIJOl"l' ll ( ст. 5I У К УССР, ст. 51, 52 YI\ РСФСР) . 

1 lpiiiiJ (flfll iiiJII>II Ot' :нrач с ни с классификация преступлений 
JlOJIЖ JI :t n м ' Т! > n JlJIH во нросов Особенной части. Прежде всего , она 
l lOJJЖII i! быти основой для построения санкций статей Особенной 
'111 · 1'11, та li кик им енно санкция является законодательной oцeн 
!iOf'J тнжссти данного вида преступления [см. : 12, с. 46] . Кроме 
этого, предусмотренная в Общей части уголовного права класси- ' 
фикация преступлений может определять построение и правиль

ное применение отдельных норм Особенной части (например, 
ч. 2 ст . 125, ч. 2, ст. 174, ч . 2, ст. 178 УК. УССР). 

Непосредственное влияние рассматрива емая классификация 
преступлений оказывает на классификацию преступников, пред
определяя ее содержание. Справедлив вывод В. Д . Филимонова 
о том, что «кла·ссификация преступников прежде всего основыва
ется на классификации преступлений» [19, с. 15] . 

Обоснованно подчеркивают значение классификации преступ
лений для вопросов статистики, учета преступности, се структуры 
.[см.: 3, с. 122-123; 13, с. 72; 20, с. 104]. 

Наконец, классификация преступлений в Общей части имеет 
значение и определенного приема законода тСJiullОЙ техники; 

исключающего нообходимостъ использованшr 1.1 законе громозд
ких перечней преступлений при характеристик отдельных уго
ловно-правовых институтов. Еще Э. Я . Неми ров кий, анализируя 
значение классификации, писал, что «проще oб0.1ШI'IIITь одним об
щим названием все те статъи, при которы х 11/)IIM няются одни 

постановления, чем перечислять их» [ 11, с. 54] . 
Однако несмотря на важность проблемы КJJассификация пре

ступлений не получила достаточной реглам е11та ции в действую
щем законодательстве. Прежде всего, следуст отметить, что ни 

в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, ни в уголовных кодексах нет норм, оnределяющих по

нятие и значение классификации преступл ний, категории пре

ступлений, их уголовна-правовые последстви я. Лишь одна кате
гория - тяжкие преступления - по,лучила свое определение 
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и· конкретизацию в перечне преступлений (ст. 71 Основ, ст. 7t 
УК УССР) . 

Осталг-~ы е категории (особо тяжкие, не являющиеся тяжки
ми, не представляющие большой общественной опасности, мало
значительные) фактически лишь называются применительно 
к характеристике отдельных институтов Общей части (см . на
пример, ст. 10, 24, 25, 35, 51 УК УССР). Каких -либо критериев 
р азграничения этих категорий закон не сод рж11т . Все это сви
детельствует, что классификация преступлсннi'1 11 ; ~t'lkтвующем за
конодательстве только лишь намечена и тр бу т серьезного 
совершенствования , [см.: 6, 16]. 

Недостаточно исследована проблема J<Jia CC 11фllt<t11~1tH преступ
лений в теории уголовного права. Нет 1111 OJliiOi.l МО I!ОI ' Рафии, по
священной этой проблеме. Не р ассм aтp111HIJ111t' t, 011 :1 11 11 JlИСсерта
ционных работах. Лишь в liOCJ1CJlllll ' 1'0Jl l•l ltOitpot·l.l 1\Jt:lt' 'llфикации 
преступлений привлеJ<Ли к с б 011р JlCJ1 нi!Ol' 1\tii\Milt llll' !' см.: l-
8, 12]. Высказано мпого IIIIT ре Itыx IIOJIOЖl' IIIIЙ , кнсш ЩII XCH как 
общих вопросов классификации преступлсний, так и характери
стики отдельных категорий преступлений. Однако и зд сь ер -
ди юристов нет единства мнений. Достаточно сказать, что сnорным 
является вопрос не только об отдельных категориях преступлсний 
(классификационных единицах), но и об основаниях классифика
ции . Между тем проблема классификации преступлений, как 
и любой другой классификации, требует, прежде всего, выяснения 
вопроса об основаниях классификации - клас-сификационных 

критериях. 

В советской юридической литературе предлагаются различныа 
решения этого вопроса. Одни авторы критерием классификации 

.считают степень общественной опасности преступления [см.: 9, 
с. 1 75; 17, с. 41 ] . Другие- общественную опасность определенного 
вида преступления в целом, т . е. ее характер и степень [см.: 6; 

·С 141; 16, с. 61, 12, с. 50]. Третьи- характер и степень обществен
ной опасности конкретного, совершенного лицом преступления. 
Так, С. Степичев писал, что понятие менее тяжкого, тяжкого 
и особо тяжкого преступления следует определить «исходя не из 

общественной опасности того или иного преступления вообще, 
а из общественной опасности данного преступления, нашедшей свое 
индивидуальное выражение в размере наказания, назначенного 

судом виновному ли цу» [ 14, с. 15]. Четвертые - в качестве крите
рия класоификации предлагают учитыва'ЛЬ общсетвенную опас
I-юсть ка к деяiiия, так и личности преступника [см.: 10 с. 14]. 
Иногда вообще считают невозможным установить ед;иный крите
рий классификации, предлагая для отдельных групп пр еступлений 
использовать различные критерии. Так, по мнению Е. В. Болды
рева, для одной группы преступлений имеет значение только 

характер общественной опасности, для другой- не только харак
тер, но и ее степень, для третьей- помимо характера и степени 

общественной опасности преступления должны учитываться харак -
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тер и степень общественной опасности личности преступника 
i[ СМ. } , С. 95, 96; 4, 56, 67]. 

Очевидно, критерием любой классификации может выступать 
лишь такой признак, который, во-первы х, отражает существо 
классифицируемых явлений, их единстnо, nо -вторых, не исклю
чает специфики каждого класса ЯБJi ений , их различия. 

Чтобы определить критерий, лсжащ11й в основе классифика
ции преступлений, необходимо исхо;(иТI> н :~ су щества преступле
ния как социального явления , и з oc н OH IIOI 'O материального при

знака, определяющего его coдcpжa llll <' . T ;JI(IIM 11ри з 11аком явля
ется, как известно, объеiПИD П сНI pcaJII •ii <HI ош1 ' IIОсть преступного 
деяния для социалистичесю 1 х o(Jiщ'cr· щ·" "''' x отношений. Деяние 
потому и признается 11\Н' тyi!J i l' IIII CM , •1то 0 110 11ричиняет либо со
держит u себе реDт,н ую Y' 'P():Iy IIPI"IIIII l' lllf51 uреда социалистиче
с-ким Oбii( ('CTIIC'li /1/ , I M 0 '1' /10/IH'I//IHM, 0XjHIII 5 1 C MЬIM УГОЛОВНЫМ ЗаКО
НОМ . Oбiill' 'TII(' iiii <I\1 oll< lcfi()("I'I• нвJ i нt' 'I 'CII общим материальным 
11pll :JIIIH<oм н ' <' х 11 ре "I'YII Ji l' lllii'l , O)L II ;IJ<o с е характер и степень 
u JHI ЭJ III'IIIЫ X Ilp l't:TY II Ji l'iiii HX lll' OЛJ III <II\013Ы. Это и дает возмож
ност,, 11ри /011\ОЙ сущностн o н pc;( t' JI II T I , различия между отдель
нымн nрсступлсниями по их тнжссТ II , / lllфф срснцировать их на 
определенные группы . В осноnу такоi'1 щiффсренциации должна 
быть положена общественная опаснос1ъ nрсстушrения в целом, 
т. е. ее х арактер и степень, которые только в совокупности и мо·

гут определить действительную тяжесть преступления. При этом 
в качестве критерия классификации должны выступать общест
венная оnасность не конкретного ,совершенного лицом преступле

ния, а опасность данного вида преступления, предусмотренного 

уголовным законо м, нашедшая свое отражение в признаках со

става прсступления . Опасность конкретного деяния, обусловлен
ная не поддающимиен обобщению индивидуальными объектив
ными и субъсктиnным11 обстоятельствами, не может быть поло
жена в OC IIOвy X3fHJK' I ' <'iJII CTнки той или иной категории преступ
лсннй. ОбстоятеJ/1 , "1'11 <1, oтS II ' 'ItJIO IIlHC ил и смнгчающие ответствен· 
!ЮСТЬ З а СОВ ' \)lll l' llll t' 1 ( 0 111(/H'TII O ГO 11\) CCTYII Jl C IIИЯ, IIC ВКЛЮЧеННЫе 
ЗaKOIIO) ( ! ITCJJ CM IJ Xil\) i ll( 'll ' /)ll l"I'II I'Y l'Ol"l'il llil, 'J';) Ii)l\ (' 11 (' МОГУТ ВЛИЯТЬ. 

на решение nопроса о (} oтrrl ' < '<' llllll 11\H'l"I'Y"·ii <' IIIIH к то й rо~ли иной 
категории. Поэтому CJ I CJLyeт l'OI'JI:Jcii 'IH'II l' Л . 1>. Сахаровым , что 
законодательная клacc lll\>r ll\:l l l ll \ 1 , от р :J ,r ,;н·т x ;tp;ilпcp и степень 
обще-ственной опасности в тех ' l ' "IH'JI.('.II ;r х , \(()Торы с обусловле
ны, главным образом, содсрж tш11 с м II{JII :rii :II<Oir состава данного 
преступления» [12, с . 51]. 

Определение той или иной кaтC I ' OJ)liii r1рсступлений при их 
классификации должно ВJ\Лючать общую, TJJIIOнyю характеристи 
ку объединяемых видов преступлешr i'1 11 11 <' может исходить из ха 
рактеристики опасности единичных, КОIII\р стных преступлений 
этого вида. Исходя из того, что «классиф11кация преступлений 
есть отражение объективно существующего различия между 
ними» '[ 12, с. 49], следует признать необоснованными предложе 
ния учитывать в качестве критериев клаl'сификации конкретное 

72 



наказание, назначенное приговором суда за совершенное преступ

ление, а также характер и степень общественной опасности лич
ности виновного. И общественная опасность личности преступни
ка, и конкретное наказание, назначен:ное ему, дают не только 

объективную, но и субъективную оценку конкретного преступле
ния и не могут поэтому влиять на объекти rш ую ха рактеристику 
опасности других конкретных преступлсний то r ·о нида. Отнесение 
одного и того же вида преступления в зависимосr · rr от социально

политической характеристики субъекта в rш rJJ< p 'T III>IX случаях 
к различным категориям, как неоднокр атн о oтмt' ' li i JJO ·1, а вторами, 
было бы прямым нарушением принщш а · or(н<IJJJJt'TII'Jt' 'I<Oi:r з акон 
ности, принцила равенства всех 11 р J( 3<1 1\ 0 rr oм 1 ·м .: !(), ·. 69] . 
Общественная опасность лич 1 10Сти 11р ·т ytllllll<a JI L' мож т бы ·rъ 
критерием классификации пр туПJ1 ' HIIH •щс н н отому, •1то она 
сама определяется опасностью т х пр стуnлсний, J<oтo pi.J ' совер 
шаются субъектом, явшJстся произuо;щой от характера н степс 
ни этой опасности. Обществ нной опасноспr личJюсти 11 ущс
ствует вне общественной опасности преступления, «престуПJтение 
прежде всего является критерием характера общественной опас
ности личности» [ 18, с. 225]. История советско,го уголовного за
конодательства убедительно показывает, что критерий общест
венной опасности деяния всегда являлся решающим для харак
теристики законодателем отдельных групп преступлений. Уже 
в первых декретах Советской власти направленность и содерж а
ние карательной политики, санкции декретов, подсудиость дел 
зависели от отнесения преступлений к одной из двух категорий : 
1) к контрреволюционным и приравниваемым к ним по тяжестй 
другим преступлениям, 2) к преступлениям, являющимся прояв
лением пережитков прошлого. Такое деление наметилось уже 
в декрете «0 суде» (N2 1) от 24 ноября 1917. 

УК РСФСР 1922 г. в ст. 27 установил следующее деление всех 
преступлений в зависимости от характера и степени их опасности 
1) преступления, направленные против устане-вленных Рабоче
крестьянской властью основ нового правопорядка, а также при
знаваемые ею наиболее опасными; 2) все остальные преступле
ния. Не изменился критерий классификации несмотря на изме
нение круга преступлений, входящих в ту или иную категорию. 
и по Основным началам уголовного законодательства Союэа 
ССР и союзных республик, ст. 2 которых различала пpecтyiiJJCIIIIЯ: 
а) напр авленные против основ Советского строя, ycтarJODJJel!
нoгo в Союзе ССР rюлсю рабочих и крестьян и потому призна
ваемые ею наиболее опасны ми; б) п с остаJJЫJЫ . Тю< ж р щался 
этот вопрос и n Y I'OJ I On ны x J<OЖ' I<cax ·оюзных Р <' нуuл н к, D част
ности, УК. УССР 1927 r. 

Определение хара1<т р а 11 cт<'ll('ll ll oбщN'TJI(' IIJJ Oi'! опасности 
как основного м атсриаJrыr ого l<fiii 'ITI) II!I r<Jii1c ' 11ф11rищии nрсступле
ний не исчерпыв ает р ас матр1ша 'MOi'l нpoбJI<'M I>!. За r<анодатсльная 
регламентация классификацин нр ·стущr !!И Й пrсдполагает выяс
нение определенных формальных r<рит рисв, которые являлись б ы-
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конкретными показателями характера и степени общественной 

опасности и, по удачному выражению А. Б. Сахарова, были бы 
«сигналам и» классификации (см.: 12, с . 49]. В качестве формаю,
ных критериев могут выступать только такие признаки, которые: 

во-первых, являются наиболее точными выраз ителями обществен 
J-IОЙ опасности в целом , т. е. ее характера и степени; во-вторых, 
могут отражать специфику характера н степспи общественной 
опасности каждой из предусмотренных r<J r асснфикацией категории 

преступлений, т. е . иметь определен ную гр<Щ<.Щ II Ю; в -третьих, могут 
быть исчерпывающим образом onp 'JL Jl(:lll ,l. 

Анализ понятия обществснноi"1 Oll iiCIIOC'TII 11 IIJ>И З IIa кoв , в кото
рых она выражастсн, по ТIOJIHC' 'I ' C)t('J IO 'I'I, IIЫIIOJ(, что этим требова -
1!11\IМ в н а н болrm 1 С'i.1 м~р с yJlOIIJit\' I ' IIOpщ•т :н1кон дательная санкция. 
llм ' 11110 11 Xil j):JI<T!' JH' 11 pa:IMC\)( t'll lll 1{1111 11 111 1 б0.1 1 П ОЛНО ВЫражаеТСЯ 
011('111<1\ : !iii{() II OД:I'П' J I!'M I' IJЖ !'(" I ' II IIJH'("I'Y II JI 'НИН ОПредеЛеННОГО ВИДа 
[см :'.!. с. 17HI. < • JIP\'1 oi'1 !"I'OJIOI II •I, IIII IIJ IJ I:! 11 обобщение санкций кон 
КJН ,' 111 .1\ 1,11 )(011 IIJH! ' I\'1 \,/I!' IIIIi'l 'lll\' '1' 1\(IIMOЖ II OCTb Н аМеТИТЬ такие ИХ 
npcдcJJul , J отор1 .ц• HIIJIHJOT · н XI IJ!tlltTt ' p11J oiMII, типовыми , для oпpeдe

Jit' I!IIOi'l I'J! YI I\IIol IIJ H'!"I'YJJJi l' lllli'l 11 11\'JIOM. 01111 · '1'0, ЯIЗЛЯЯСЬ отражением 
хар ·1ю· •ра 11 T!'Ilt'IIII oбщccтuciii! Oi'r о н и ' II OCT II , типичной для опре
деJI(~Пноi'l категории Jip ccтynлcнllii, вщl •тн•мо i'! 13 классификации, 
выстуна ют ее формальными критериями . Это мuжст быть опреде 
ленный вид наказан ия, либо минимальные 11 максимальные сроки 
определенного вида наказания, либо ·Сочетание разл ичных видов 
на.казания. Например, в ка·честве формального критерия для 
одной категории может быть указано лишение свободы на срок от 
шести до десяти лет; для другой- лишение свободы на срок до 
двух лет или другие виды наказ ания, не связанные с лишением 

свободы. Первая попытка классификации на основе сочетани>r 
материального и формального критериев была установлена в ст . 27 
УК РСФСР 1922 г. С 1 -й категорией преступлений «направлен
ных против установленных Рабоче -крестьянской властью основ 
нового правопорядка, или признаваемых ею наиболее опасными») 
она связывала санкции «не ниже» определенного предела наказа

ния; а со 2-й («все остальные преступления») -санкции «Не выше» 
определенного законом предела. 

Однако роль формального классификационного критерия санк
ция может выполнить тогда, когда она сама есть результат, след

ствие научно-обоснованной клаосификации преступлений, резуль
тат .наиболее точной оценки законодателем характера и степени 
общественной опасности конкретных видов престуnлений. Толь.ко 
в этом случае сама санкция будет служить обоснованным показа
телем отнесения преступления к определенной категории. 

Анализ санкций в действующем законодат·ельстве, как спра
ведливо подчеркивают многие авторы [см.: 1, 3, 6, 12], свидетель
ствует, что такое соответствие между ними и названными законо

дателем категориями преступлений в настоящее время не достиг

нуто. Достаточно указать на санкции некоторых преступлений, 
<Отнесенных к категории тяжких. В соответствии со ст. 71 УК УССР 
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к тяжким относятся, например: хищение путем К'рюки, совершенное 

в крупных размерах или особо опасным рецидивистом (ч. 3 ст. 81 
УК УССР) - санкция от пяти до 15 лет лишения свободы; умыш
ленное уничтожение государственного или общественного имуще
ств а при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 89 УК УССР) -
санкция до 10 лет лишения свободы; злостное хулиганство (ч . 2 
ст. 206 УК УССР) -санкция от одного года до пяти лет лишения 
свободы; спекуляция при отягчающих обстоятельствах (ч . 2 ст. 154 
УК УССР) -до шести лет лишения свободы . Как пидно из эти х 
примеров, какой-либо закономерности в пределах санкций выя
вить нельзя. Не касаясь вопроса о характеристике категорий пре
ступлений , необходимо сказать, что рассмотренные критерии клас
сификации- характер и степень общественной опасности 11реступ 
ления и санкция -должны быть едиными для всех категорий 
преступлений, выделяемых в законодательной классифиющин. 
Необоснованной является попытка построить классификац11 ro на 
основе различных критериев для каждой категории пpecтyliJJ CIIИЙ 
[см .: l, с. 95; 4, с. 56]. 
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В. А. Л о м а н о, нанд. юрид. наун 

ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕН ИЯ 
ПРИ УСЛОВНОМ ОСУЖД 1111И 

Вопрос о механизме и путпх ocyщerTIIJI('IIII!I r~<'JI<'ii наказания, 
13 том числе и при условном ocyЖJl\'111111 , t'JIO il\ 111.11'1 11 в литературе 
мало изучен. 

На1<азани пред тавJIН<'Т coCioi"1 мt·ру t •щ·у;~ор<·тв •rшого принуж
д IIIHI, I<О'Г f>8!1 Ilf>IIMC IIЩ' 'IT\1 111\ 0\ ' 11111111111111 '11 11<0111\ ЛИШЬ ПО ПрИГО
DОру у;щ 1с mщuм, 11111/0IIIII.IM 11 <'1111<' 1'111<'111111 11реступления. Именно 
13 Щll(tl :-111111111 IIIIX0/~ 11 ' 1' Cl\1)\' III•1JI111111' 111\1 1 11'1'p1ЩII'I''JiullaH оценка OO
J3Cp!11 '111101'0 11p!'<"J' J1JH'IJJOJ 11 JJJJII II, 1 11 H 'IIiJIН' < то преступление 

coocp111111JIO . lltH' 1IOJ11.J<y Y<'J I01111 tн· IH 'YI\11(1'1111\' 11р '/( II Олагает обяза
тельное нa :mli'l l: llll\ ' 111\IШJIIIIIIH 11 111\Jll' JIIIIII\'I IIJH с110боды или испра 
вительных рнuот, то 11 : tю•<' t • 1111< ' 111\ 1 <'llllt'p 1tlt' ll1tOI 'O преступления 
И ЛИЧIIOCTII 111111 0111101 '0 111.1\111)1(111 ' 11 ' \1 11 11 lltpill lllol'l \'YJlOM 110 делу мере 
наказания. 

Применяем ое ·у;Lом 11 111111 11 11111\' 11 IIIIJ IIIIJ\I ' flo 1111 JlO ·тнжение ука
занных в ст. 22 УКУС.: ' Р 1lt'JI<'I'I,, tl'l'\1 II Y111 11 М!"t'о; ~ы нх достиже
ния различны, они мot ·y · r· oб!' <'III'IIIIII 'IЫ' I t 'IIIJII,I<O 11р1rМенением тех 
наказаний, исчерпыоающ111'1 IH'JH''I1'111. iii !I'0\11•1 .'\ ('OJ~ rжит ст. 23 
УК УССР. Что же касаетсн ycJIOIIIItJI 'II щ• JliJII'IIJIII, у<'JJов но-досроч
ного освобождения и не.ко·rор 1,1 х /lP yr ·11 х 1111<"1'11'1'Y'I'OII уголовного
права, то они изменяя в oпpCJl 'JI 1111 oi'1 мt•pt· ~~~ · .' l llllt : IM nоздействая 
наз.наченного наказания, лишь CIIOCO н"I ' HYHII" JliН"I ' II i1i 111110 целей 
наказания. Выяснение этих ocou('1111()('1't' li нp< 'JliiOJI:II ' ttCT прежде 
всего анализ целей наказании и н ут •1'1 II X IH ' Щ\'\" 1 ' 1\Jil'lliiH. Пробле
ма цеЛей ню<азания до сих пор JJt..t :ll.l\1111 "1' 11 JI/1 '1'1'\IIITYPC 11олемику 
{см.: 6, С. 138; 8, С. 52; 12, С. 17-31]. 11 а 1111111 11 11 J l'll)~, 11\Н'J\ IIОЧТИТеЛЬ· 
:ным является •м-н.ение тех а•второn, 1\0'I' t>·PI>I\ ', 011"1'11111 \:IH двуединую 
роль наказания (его принудителыюс 11 IHH' II/11 11'1 !'JII,IIOe воздейст
-вие), решают эту :Проблему •КОМПЛС'I<•С'IЮ, 11 (':\0}111 11 '1 ' 1 ' •01~ ::>, ЧТО фу.нк
ЦИИ !На:казания мноrогра1н.ны_ Это защ11та o()IILt't"J'II:J от 1Преступных 
'Iюоя~атель-ст.в, К·ОТО'рая не-мыслима бс:1 вo :щ;IHIIIIH :Ja оо.вершенное 
преступле:ние; испра1вле:ние и перевоспитаtlll \' щ·ужд вны1х, 1Пре<вра

щение их ;в безQiпасных, пол•езных членов .11 :11JH'I'O общества. Это, 
наконец, предупреждение совершенип 11р с ''I'YIIJI •11ий в будущем _ 
Та-кая :постано:в:ка ВОПiроса о целях на1ка а 111111 соответ~ствует изве
С1~ному ленинскому положению о роли и OO'I'II OIII •нии убеждения 
и принуж.де;ния в •Социалистическом о.бщс-ст щ•. 13r .rс·гупая за исполь
зование принуждении в 1качестве необх-одимо t •О 'Метода 'Пе,ревоапи
тания, В. И. Ленин .никогда не ра·ссматри· в:lJI с-го еди.нств-енны:vr. 
•м·етодом борьбы ,с :преступностью, он •н содtЮI<ратаю требовал ра-
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зумно ·сочета11ь его с ме11одом убеждеРшя. «Нам нужно госу,даtрство, 
на1м нужно принуждение. Ор.гащ}м .пр Jл етарокоrо госуда>рст.ва, 
осуществляющего такое принуждение, долж ны б ьгть совет.ские 

-суды . И на них .:rюжится громадная задача воспитания населения 
1К трудо,вой диоu·иплине» ['1, с. 163] . 

На1ка зание соглжно ст. 22 УК УССР «Не толь.ко 5ТJЗляет.ся карой 
за оовер'Шенное преступление, но и имеет це.л 1,ю и справление 

и 1пер евоспитание осужденных в духе честного oтHO I IJ C I111 5Т к труду, 

тачного исполнения законов, уъажения 1к .пра.вилам СО I (И а л истиче

ского общежития, а также предупреждение coвep 1JI C' IIII51 новых 
Пiреступле1IИЙ .как осужденны:vги, та:К и иными лицам !! ». Т а•кю1 

•;)бразом, являя·сь наиболее ос11рой Фоtрмой юcyдapcтoCI I IIOI'O 11 р и 
нуждения, наказание, помимо общей задачи бо р,ь<бы с ll'iH'('I у111 1 r > 

стью, пре·следу·ет I!ЮНКJретные це,rrи: кару •преступника , С •ГО II (' II 'P'' i \
ление и перевоспитан ие, частное и общее предупреждение. Та 1\Ое но 
нимание целей ·нака з а:ния соответст:вует ·смыслу ст. 22 УК ,у С Р 

и самой ,природе этой м•еры ·государствен'ного принужде11нн. 1 \ а

каз ание всегда н азначается как ответная мера госуда р ств" 

за •сов•ершеiнное пр ес rупление, sыполняет воспитательную фу н к

цию и вместе с тем предупреждает от совершения новых лрссту JJ 

лений . Все эти цели на!Х.о.дя'Гся •в ор,ганическом единств е, те но 
взаимосвяз а.ны между собой и обуслJвливают д1руг друга. 

Применяя конкретное наказание, суд пресле:дует пель по,ка р а ть 
виновного, что необходимо и для защиты общества и для удов,л~ 
творения Ч)ШСтва ·спр а'Зедливости 'потерпевше.r.о и общест'в а в це 
лом [ом.: 6, с. 138; 4, с. 27]. Признание кары в качест:ве цели на 
Еаз ания отнюдь не подрывает воспита'J1ел,ьноло и ·л р едупре,дитель

н о.го з,начения на·казания, так 1как она не является единственно й 
целью на ]{jа зания . Кара осуществляется путем лишения либо огра 
ничения пра1в и интересов осужденногJ , шричинения ему .р а злиr.r

•ных страданий и лишений (в том числ е и м01ральных). В ней на
находит выражение отрицательная реакция обществ а на совершен
ное виновным .преступление. Некоторые а·в11оры отрицают 1к а ру 
как цел:ь наказания, счита я , что страдания и лишения причиtпяют

ся 1виновному для того, чтобы обеспечить общеп р еду.пр едитслыюс 
воздействие нака зания или только для ,достижения други х uc л й 
['ом . : 5, с. 101 ; 9, .с. 40; 11, с 14 1]. Такая т р а:кт,ов.ка y·мaJIH C'T 'IIРИ 
нудител ь.ное з на,чение на~каза н ия , !Не у•снты васт, Ч'11О I(('JJJ, 11<t11p 1,1 как 
1раз и :прсщр а щаст н а к азанис в одпу 11 з ·rr a и GoЛC'(' О("Рiщх мер 
.государс11 rюнн ог·о прннуЖJ\ (' 1111 5!. J) э ·н rr нооGщС' IH' • \<1ОЖ('' I ' быт1> 
УГОЛОВIНОГО I! CJ K;-J:J; IJJII \1. 1 :l,j) :I 'I'('JI•\,11()(• 1\0:I)l('i'l( 1"1 111 (' О >1 1 :1а'Т J1ЪНЫЙ 
от,вет гocyдaJj) •C I'· IIa 11 :1 ('01\(' PII I('-IIII Ot' II JH'<TY' II JII' il llt' . ll о '>тому испыты
ваемые .п p ecтyll.rfi ii<OM Ol'p; II III'' II' IJJ I\1, JIIJJII (' II II\1 11 cт p ;щ:IIIILH ·nыступа 

ют 'Н е '110ЛЬКО ·к а•К C' I\O i'l<t'T IIO ·C:1MOI 'O ll i\1\i i ' I:J I\ 11 11 11 t'·PCJ(<.:'I' IIO ДОСТИЖе

НИЯ других е~о I(C'Л ci'l, 1\<I•K Y ' I ' I H' P ili.J ( iH'т [1 . С . ll o i'r l t:м.: 8, с. 62~64], 
но и причиняютсп BII"10JU II OMY ·11 il< <1 '1 ('·c·I\1Jt' : lii ЩII T II T ' .rr1 ,·rюro воздейст
'ВИЯ общества .в о·~вст IJ !l <:ont'•piii (' IIJJ O<' 'В JJII O IШЫrM пр естуnление 
с целью удовл·етворе.нип моtр а ль ною ч увстn а сараnедл ив.ости. 
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Однако не 'БСя·кое П1рi1·нуждение, не 'всякое лиiШен ие и ограниче
,ние 1п рав и интер есов, ;rрименяемое к лицу, со:верши•вшему :пре 

ступление, выпо;лняет цел ь .кары . Т а·к, задержание :подоз,,рев аемосо 
в со<вер:шении преступ;тен ия, .ка1к и 1применение в ходе предва·ри

тельного следс11вия 1К обвиняемому ·СоСУГветст:вующей меры пrреое
чения, являются •Мерами IJ!рину ждения, но эти лроцбссуалЫ!ые 

ме~ры не являются наказа•шJ<:rм и .поэто-му , естественно не -могут 

выполнять •бГ·О цели. 

В литерату;р е IВЬJС!{еt З ~ны •р:JЗJi и чные ·сужJLения о .путях осуще
ствлен ия цел й Шi1\ : l :lai!1 1 ~J. Ll o м нению Н. А. Беляева, признающе
го юuру одной из 1\l'J1 •i'r н акuэа•rrи.я, она достигается т::>лыю теми 
C1lpa Д<JllИSl1MИ 11 JL11 111 СШ 1 11МИ, 11 О'ТОрЬiе !ПрИЧИ'НЯЮТСЯ !ВИНОВНОМу ПрИ 

II CПO.Illl C !!II11 11 :iiKa :!<J•l l !11! r СМ.: 4, С 59]. С Та•КОЙ •ОГ·раНИЧ'И'ГеЛ•Ь'НОЙ 
тp a K' 1'<mкro i 't 1Ji j)I1Jl Л11 МО•Ж11JО •ООГJi аСН111>СЯ. Кара, как и другие IЦМИ 
на:каэа i !11111 , дост 1И'< 1 l' 1TII 1J t' тoJJ1,: 1<0 1r·ри исполнении на1казания , ее 

ocyщc•t:тu.JIC II.И c 11! а чи11 I асгсн н а ().oJrcc 1раннем этаюе. Карательное 
и IIЮО!штат,сЛrыюе воздействие ·Наl( азания проявляется уже .в са•МО\1 
фа.кте на значения судо•м ионпср с· rч юго наказания. Наз1начение на 
:казани.я- это мин из действсшrых момен1101в .rrроявления е·гJ 
~~Jарательного воздействия. Именно orr в ряде случаев оказывает 
более ощутимое воздейс~вие на осуждсшюсо, 1чем нелооредотвен
ное и·сполнение 1на.казания (на.nри,мер, 1при уJLержании из :заработ
ка, оnраниче:нии права мес·та жительст.ва при высыл,ке, взыска.нии 

штрафа и т. rп.). Само назначение 'Наi\аза,ния влечет для осужд·ен
ного 'Мора.лыные етрадания и лишения, !ПОзор и стыд, \КОторые 

нвляя•сь 1неотъемлемой ча.стью :ка1р .ателыного воздейст.вия ншказа
ния, ,надолго оставляют след в его •СознаrНии, •Jдновре'Менно способ
ствуя 'Гo:vry, ч11обы он осознал и иску1пил свою .вину 'Пер·ед об
ществом. 

Бели принудительный момент лрисущ саrтции уголовноrю .за
кона, где он носит общий характер и проявляется, как справедливо 
отмечал В . С . Тра хтеров , ,в уnрозе л ишения либо ·оrран ич·ения 
интересов и п рав лrиц, к которым он а об ращена 1 ( см. : 10, с. 3], то 
тем rболес 1кара п·роя13лпется в пр именешюм ·судом 1наказанни , где 
ОН а обе.С I !С'1И13.'1СТСН 11(' ТОЛЬКО II CIIOJ11I CII11 М, 110 И С3М И М еГО 
на з,н а чюнис:м . ll шблю.д '-11 ин за поведен ием •М rr orиx осужденных 
В М ОМеНТ И ,ПОСЛе OГJ!i1UIOI!И Я О6О ИJJИТСЛЫ IОГО 1Г!iрИГ0'В'01ра, ИХ :пере 
ЖИВ3НИЯ 'ПРИ ЭТОМ, 1 .\-10/)CiJIЫIOC "OCTШIJ JJ 1C Н СТЫД п еред ок.ружаю

ЩИМИ rПOДTIBepЖJI.3 10 T, ЧТО УЖ(' 111j)11 Ci\MOM Ili.IЗ Ji aЧeHИИ На1К3ЗаНИЯ 

проя:вляет•ся не только .J3 '1 1 11Taтt'Jl1 > 1 IOC, ,J ю н ·к а,рат·ель.ное воздей 

стви е, в зн ач итеЛ1)но i '1 М(' Р<' ;щc' I ' J11 ' <1CTCS 1 цель кары. Поэтому 
в одних случаях, н апример нри оп•р сдел сн ии виновному общеег
венного ;пJ<рица,ния, для JI;о стиже.н1rн цели кары достаточ,но лишь 

та;кого карательного воздейст13н п. В д'J)уrих- при назнач·ении 
л·ишения овободы, И()пра·вителыrых •,ра-бот , осьшки, ·высылки дл я 
эrого ·11р~буется более длителrьное воздейс'Гвие !Ншказания, почему 
оно и при исполнении продолжает причиня·т.ь :винов,ному те или 

иные страдания, лишения и ограничени я его прав и интересов. Нел ь
зя ;не учитывать и 11oro, что уже при назначении на.казания в зна -
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чи11елыной .мер·е .достигас·N'I J н~'JJJ, ул.овле-гворения чувст!Ва ·сп1ра·вед
ливости общест,ва, пrpO!'J\Js 1<Оторо1·.о совер.шел::> престушление · 
и оказывае·rся rбorл,ыtJOt' вщ· IIJ I'J'i t П'J JI.I Юl' нозде!kтвие на осужден 
ного и окружающнх . 

Одна.ко лрнн ул;нтиJI>·IIОt' lil>:!)(('i'I'L' I JsJit' шн<аза,ния не сводится: 
лишь к осущес ·п13л ' JJIJIO IJ,f'JJIJ •1\:I'PI•I . II :IJ< :s:t:t JJJJ t' nысту,пает и в •каче
стве дeЙ:CTUCilliOI'() CJ)l'Jl "1'/lil ) 1\Н' l'll lli('IJII'•I IIJ ' IIiJ <IIIJI ' IIИЯ И ПереВОСГШ 
ТаНИЯ престунника. Иcнp < II IJ I ~'IIII( ' 11 llt'JH ' I I OCIIIITa Jшe как цель 
наказания состоит в том , 'ITO()J,I II ,Y' I t•м ; 11 \'l' tlnrroгo принуди

тельного воздействия н а coз ltallll t' 11\)( 't"J\'1 111111\ 11 J llllin ндиpoвaть те 
/ 

аюроrки ·и О1JрИiцател.ьные качества, JIO 'I\ !pl.l(' liiJHIIH'JJJI 1к совершеiНию 

.щре·ступления, воспитать 1в ocyж,дcJJIJOM tJJO.J IOii ' IIТl'J II.III >Ie че,рты 

:х.арактера, приобщить его 1К чеслной тpy;Loвoi'l ЖIJ ' ti iii l ·с· м.: 4, с. 4 l). 
Ноз-можность таtкото перевоопита11ин .не вJ,I :J I,I'II;It'т •t'OMIIl'I IJJfl. Чело 
nек Н·е 'рождается нраветsснно иc Lюp·ч·C IIII ЬI'M. Чt " i> ' l ' l,l t'·I'O · '\: Iракте•ра 
и личность в целом могут мешпься в щюдолЖС IIIIt' 1\Ct'i'l t'I 'O жнзшt 
в зависимости от конкретных условий, уровнн r<yJI I >' Г YJщ О l<ружаю
щей ело ореды и каче.ства 'Воспитатель·ных мер •в·::>ЭJll'i'IC'I'II II ~I. '-)то 
в шолной ме,ре относи·гся и к ;Перевоспит а,нию ocyжJJ:CJJ 'IIШi, 'l!<t фоrр 
мир.о:вание л·ичности ко'!'о·рых отtрицательно с:казыва юте н JJJIIISJ'II и С' 
буржуазной идеолог·ии, преступной с-реды, нед•остатки и У11ущ '.1111!1 
в работе ;школ и воспитательных у~чреждений, IПЬЯ•НСТ!ВО, стнЖ <1 -
тел.ыс"Пво, нечестнос:ть и пр. Исправление и 1перевос.питан ис •K(II!\ p;t:l 
и ставят задачу путем влияния новых поло:жите"1ьных и устран ·
ния пре:жних 011рицателыных фа,ктор.ов добиться возвращения :пр~ 
ступника к полезной ТJруд:овой жизни. «В услю,вияrх оошiализма,-
указывается •в Пр.ограм•ме КПСС,-каждый выбившийся из тру
д:::>вой :колеи чел.ове.к может вернутiЬся к полезной деятель,ности» 
:[3, с. 106). Для этого требуется умелое испол·ьзо\Вание всего мно
гоОiбр.азия средс11в и приемов, которыми распола•гают органы, осу
щеотвляющие борьбу с .пре~сту1пностью. Одни1м из та1ких оредств 
и является на·казание, .которое применяе1х:я 1не ·толыко в зависимо

сти от тяжести содсянi-юю , •НО и с учетом 11ого, как оно будет спо 
собетJВова11ь ис•праrвлен·ию и перевоспитанию осужденно.го. В одних 
случаях эта цель может быть достигнута суровыми мерами , свя
занными с длительным пребыва.нием !ВИновного ;в \Режимных усло
виях, в другИiх- лутом ~н,рименения на,казаний, исполнение :кото
рых не связано с и золя цией осужденного от общества, т. с . н е 
требующих воздействин н а него режима мест лишения свобоrlы. 
Након.ец, практиКJа борьбы с лреступностью подтвердила, что )ЦJII 

оmредел·еныой ч а,сти осужденных и.спра·в.лен ие и пepeiBOC: I Iитa ·J I i'IC 
равно, как и другие цели JJ аi<аза ния, могут быть достигнуты 11 без 
исполнения назначенного на·каза.ния. Это I()IПредел яет•ся са•мо й 
:пр.иродой на1казания и его :возмож:ностя·м и ·::>казЫiв~:гъ 'II'JJН!Iуди

телиюе и воопитательное :ноздейст,вие на вин.о1вных уже с момента 

назначения наказания. Поэтому для лиц, совершивших м нее опас
ные преступления, нередко можно ограничиться и тем карательным 

воздействием ·наказания, которое оказывает с~м факт его назна-, 
чения . В таких случаях суд может уменьшить даль н ей шее кара-
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тельное воздействие наказания путем применения, например, 
условного осуждения, при котором сохраняет,ся угроза реального 

исполнения наказ ания при нарушении условий испытания и п ро
долж ается воспитательное воздействие н а осужденного, что спо 
собствует его исправлению и перевосп ита i !ИЮ . Аналогичное поло
жение имеет место и при услов но-доср оч ном освобождении или 
зам ене наказ ания более мяп<Им, J.::o rд;:J суд, убедившись в исправ 
ленин осуждеН!ного, в знaчiiTCJII;I I Oi'r мер<· ум rrыоаст продолжитель 
ность и ха р акт,ер ·кар ателыюго нo:!;LC'i'I L" I ' I\11 ' ~1 I IH 'З : I DЧC'ПIIOro ·н аказания. 

Цель частного пpCJLY 1 1pCЖ J((' IIII~ I : 1<11\J I IO • I; I cтcн n n редотвращении 
совершения новых пpecтy 1 rJ I C' II IIi'1 ('О L:тopOI I\ , ! осужденl!·юrо. Она .до
стигает•ся не тOЛ I:>~KIQ l fi/)11 JJt1110JJIIl' JJJJJ I J J ii i i\ ': I :JН JI HЯ , 1юrда лицо лостав

лсr r () n таюr у ЖJ'III J II, •IC{I'I'OIJI•IL· 11 : !' lli l '1 1ii 'IT.ПЫK> Й •ме1р е .nреп я·тствуют 
ИЛ!I IIOJ I IIO\.:I' ЫO Jlllill;\\0'1' 1\0:!MOii\JIOl'TII СОIIС'р Ш <J'ТЬ НО:ВЬJе Пр еступле

J/И51, 110 н I I Y'I't•м ycт p<~ · IIH'III I H н;Iкil :!i1 11 H e м. Та1<ое возде й•С''I'ВИе 
оказ Ь!Iва ст сам ф<Iкт ocyЖ,J ll' ll l l l l , а т~и<жс •rюте1-щиальна я угроза 
ухудшеншr У ' lастн о.сужденноrо 11 CJIY113C оавершения tн ов.оiГо nре

ступления, в том •числе и угроза q)Cali!ь нor,o .применения наказания, 

наэначешною 'llpи услоrнюм осужден ии . Од•н а.ко воздейст.вие этих 
фак11оров ог-раничено определепrr ыми ерока•ми, а за<кон т;р ебует, 
ЧТ':Убы лицо вообще не совершало 1в будущем :новых престушлений . 
Это :возможно лишь тогда, 1котда будет достигнута це~ъ исп.ра,вле
ния и пе!ревос,:титания осужденного, Iюгда 1несове.ршение -престу:пле

ний п.рев:р'атится :в норму eno rповедения. В э·гом, .в ч астности , и ,нахо
дит ,свое выраж·ение обу;аловлен.нос'Гь rцелей на1каза·н ия, их взюr,мо

свя.зь . 

Цель общего пре.дJ"преждения- пред:ош31ратить совершение 
пр·еетуплений щругими неустойчивыми л ИJuами . Она .п:ости:гается 
путем юбпародова1ния уголовных законов , сающии ко·юрых !Преду

нр·сждают о наказании нсююrо, .I<:то н а.рушит sти за.I-<:mы ; nублич
ноrо осужл.еmщ пиновного , н азначения наказ ан ия и его исп олне 

пин . Y1rpoэn 11 •н :3·б('ж rюстыо на1казания и er,o 1р еа лиза1ция в от.ноше 
НИ11 J I IЩ, {'0 11C'iJ) IIIII Iiiii ii X \ 1 1f)eCTYII.П C II IOI, ЯВЛЯ'еТСЯ оредСТВОМ ycтpaiШC

IJI ИH ТСХ <li i 'I'I I()I()! I(('•C TI!IO! IIII,lX ЭJ I C'M('IITOH, r<О110рЫС •С'ЛОСОб!f Ы ·еОВВрШаТЬ 
npccтyr rл ll ll\1. ll м<'II II O ycтp< i ll l t' llll ' 1\apoi'r Сlrособ н о у; tсржать таких 
Л ИЦ ОТ COQC/) II Il' II IJ$1 llj) '('I'Y IJ JI('I III i'l . 1 ] j) il 'l l'M устрi1 11 1i1ЮЩее ВОЗДеЙСТВИе 
з а !<ЛЮЧаСТСЯ IIC ТОЛ!, КО 11 cylp'. ) II(J("'I 1 11 :I!<H:З< I IIIJП. Г Л aii3,HOe, ЧТОбЫ 
у людей 'Не сложиJIОСI, мнt' ll ll\ ' о 6t• : Iн<II<H:Ja1\I!IOCT 11 , ч·юбы общее 
.пре.ду<п·реждение обес : ючн в <IJ I •ОСI, то() , , r \1 .нal\a :J< I HI1 ·CM независимо 
от его строгости. В . И. Лен и н , r ·оворн, н а rr р н м р , о фактах воло 
киты, указывал, что такие дела lr <щo 'шы нос 1 rл, на публичный суд не 
стол•ЫIЮ 1ради стротоrго наказа н ия (можrт бып,, достаточно бу.n:ет вы 
говора), но ради 'публичной o-rл; r cKI I 11 ,ра ·. ру1ш е<ния ·в,сеобщего 
J"беждеiНИЯ В ненаказуеМО•СТИ BИHQoBI IЫ X» r2, С. 7 [) . 

Ныюторые анто:ры иню,гда счита ют, • 1то ОЛJI!И 'виды наказания 
рассчита:ны :на достижение целей общеr.о пр едуП1реждения, дру 
гие - :на достижение тол,ь:ко rцелей спеш иалыrо rо предушр,еждения , 

что у·сло:вное осуждение Я'Iюбы п.о,лностью 'Иеключает •ВОЗ'Можность 
осуществления назJНаченным наказанием цели общего :П!реду.преж -
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дения l[•см.: 7, с. 79]. С втим т·рудно согл.а·ситься, так ,как общее 
и частное предупреждение тесно взаимосвязаны. Всякое наказа
•НИе независимо от ·его вида, 1размера и опос016а приме:нения обе·с
шечивает :нее цели 'Наказания, ,в том числе чa·C"IlliOe и общее 'ПРМУ
цреждение, осущес11вле,ние ,кото,рых •в опрмелснной .мер.е д!остига
ется, повторяем, уже в момент его назначени я. Этим и определяется 
нqз•м.ожность достижения ·целей на·казания при ус.11ов:ном осужд~

,нии. Применеине условного осуждrения знaчитCJ I II>' II O меняет :меха
rнцэм воздействия нак·азания и ,обеспечивает E}JIOIIOM ИIO rкара:телъ
ных ·средств, ислол,ьзуемых ,при достиж,ении его ЩClii · й. 

Ка·ра .при услоВiном осуждении осуществляетсн Ir с рnоначально, 
:ка<К и !ВО .всех остал.ьных случаях, посредсnвом тел. JI ИI I JIOIIИЙ и 'О·Г
ра.\fичений, ко·ю1рые причиняю11ся виновному rв мом нт н азначения 
наказания. В дальнейшем карательнос 'воздсйс ·т1н' 'tiаказа,ния 
ограничивается и проя.вля·ется в виде наличия суJ(ИМОСПI 11 .сущест

вующей ул.розы ·реального п,рим·енсния ·ш1з.нач1еtиюго II <l'l<аз;;шия. 
Те лишения, Оlр·ганич е ния и страдания, %от.оры•е прнчннпются 
исполнением наказания, исключаются из механи зма его nоздсй 
ствия. В этом и находит проявление принцип экономии кар атсльпых 
средств. Особенность карательного воздействия и обеспечения 
цели кары при условном осуждении проявляется в том, что угроза 

реальным применением наказания носит более конкретный харак
тер. В отличие от угрозы санкций уголовных законов, она направ
лена против конкретного лица -условно осужденного. 

Таким образом, моральные страдания, стыд и позор перед 
окружающими, которые испытывает лицо при осуждении, огра

ничение прав и интересов, которые причиняет ему судимость, 

и налиЧие угрозы реальнСМ'о применения, назначенного наказания
это те фаююры, посредством которых обеспечивается достижение 
цели кары при условном осуждении. Вместе с тем они выполняют 
не только карател.ьную рол.ь, но и влияют на исправление и перево

спитание виновного. 

Исправление и перевоспитание условно осужденного дости
гается в определенной мере посредством того воспитательного 

воздействия, которое оказывает сам факт назначения наказания. 
В памяти условно осужденного надолго сохраняется процесс осуж
дения, что само по себе оказывает серьезное воспитательное поз
действие, дисциплинирует его поведение в будущем. Сохра нен ие 
угрозы реального исполнения назначенного судом наказа нн н, н а

личие судимости, испытательный срок, влияние КОJтлсктива 
и контроль суда 51UJ151Ются дополнительными факторамн, снособ
ствующими }~ОСТИЖС!IИЮ I~C JII! Н П\) <111J ! СЮ!П И 11 p<'IJOCIIИTaHИЯ 

осужденного. 

Следовательно, 11[111 у J I O ПII OM ocyнщ(' IIIII! вo : t;(<'i'ICTIНIC наказа
ния проявляется n сочста ннJt ц JIII кар ! ,( с I( 'Jii•IO исправления 

и перевоспитания, Il pl·l'l м нOC IIII T :IT l' J IJ,IJoмy во :щейстnию отво
дится решающая рол ь, он о yc iJ.IIIIВCICT н :ta C' I т JlО IIОЛiштельных 

воспитательных фактороn. Именно в Э1'ОМ институте находит 
широкое воплощение политика наше го государства, направлен-
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ная- на смягчение карательного и усил ение воспитательного воз

действия на. сознание лиц, совер1шивши х менее опасные преступ
ления. При минимальных затратах ка рательного воздействия,. 
условное осуждение путем допоmrнт ' J!I>III>! X воспитательных мер 

содействует искоренению отриr\ а· r· Jlf, III.I X •н·рт личности осужден
ного и воспитанию новых rr oл o>I< II Tl'JII·IIi.I X 1<11'1 ств и н:авыков, помо

гает приобщить его к ·ч стн 1'1 ' 1 · р удо воi'1 жи :з ни без реального 
исполнения наз на чеш!() I 'О 11 :1 1(11:!1 1111111 , 1\ ' 1ТО М 11 состоят особен

ности осуществл ни я 1\('JIIt l i'1' 11p 11 11JII ' IIIIII 111 IН' р t• nоспитания пра 

условном осужден н и . 

Применени (' у JIOIIIIOI'tl щ·ужд\' 111111 ll t' fi <' I< JIIO'IIJ ' Т также преду
nредительно r'о II O 'Щ l'r<-·1'1111 11 11 11 1\11'111 1111 11 . 11 11 "JTOM 'J iyч a e наказание 

обе-сп ЧI·III :CH'T 1\('JIII (' fl (' l ~lt/ I J II t iHII О 11 o l'\ 11 ~(' 1 '0 lliJl')l,y llp Ж/\еНИЯ. Услов
НО' о YЖJ \ t' llill ' Jlllllll o 1\ll tH' Ii 'J' 11\ 'I<O'I 'tJpщ• 11 :s м н ння в средства их 

дot"r ' ll i iH' IIIIн . III I('JIYII\H' I\II 'r'c•Jif .ll ot• II O 'Щ(' i'rt"J ' Hи на условно осуж
л 111101'0 11 :111 11'111 '1'\'JII oll lll\ M~' !Jt • Olll l 'l l .tll ll t'T с: nм ф а кт осуждения, а так
же yr·po:m !H'IIJII•III•I м ll t' ll t rJIII I' IIIII•M 11 ll :m tl'l t' !! rюго наказания. П рак
ти н~:~ 11 \Н' IIII ' I'II' I ' I'J II • II OI'I р11 111 1'1,1 t' VI 'JIII IIII O щ·уж;tенными показывает, 

ч:то Yl'po : нl p < •a JII • III . r м lrJHIMt' l! t' lfii i'M rl : rr< н аания ·выполняет актив

ыы с JJP 'J \YII!H'Jtll 'l't'JII •IIIol t' 1/IY III(I IIJII . : >'l tJ 11 0)\ТВ рждают и результаты 
опрос а у 'J tOIIIIO o('YiiЩI' Itlщ ,~. l l fi i >I II'JI,I' IIII OI'O n Днепропетровске, 
Харько в >, Зa lr O p otHI· <', ll шll llllt', llllli OJra • вс, Кременчуге. Боль
шинство 011\)0111 ' IIIII.I X ort t•ll l' liii Jt•ll , '1'1'1> Y I ' JIOЗa отбытия наказанИя, 
бояз н ь о казатоl • 11 11 MI'I'TI IX .lll l lll t• llll\1 t' II06 /\Ы оказывают сдержн
вающе BJJIIHIIIIt' 11 11 11 х l roнr •; tr • IIJI I' , 'l' zll<i JJI у1 · роз а удерживает осуж
денных от ·o в <' plllt ' lllt l t 11 11111•1' 11\ H't ' t'YIIJII ' IIIIi'l 11 одновременно дисци.
плиllиру •т II X, lf ()(' Jifi 'I'J,IJ IIII ' I 11\JII II I•II II<y 11 1' \''1'11 1 1 l'CTIIЫЙ трудОВОЙ образ. 
жиз 11и , т. l' . CII O .,, tt'T iryt· l JIIH"III >Itt'lt lltO rtt'Jiill 11с11равления и перевос

шпа нl! н. 1\ 'НОМ II! IOIII IJI \11''1'1'11 11 1/III MCII' IIII :H, 1\ 'J/11 СПеЦИаЛЬНО['О Пре
дуПр С'>I\) ( 'IIJHI ot• l t\'JII,JIJ 111 ' 11 1' IIIJII' II I/11 11 11 1' \H' IIO ' IIИТ Э НоИЯ осуждеННЫХ. 

При у <:лонно м tн·ун Jtt' ll\ 111 II MI'\' 1 M\1\"l'<r 11 ()бщопр еду:предитель
ное во Jt •i'1 "t' ви • 11 111<11:11 11111 11, J I,I'JII , 11 rЩI' I о llf> I'J t Y JJP eждeния обес
н ечи ва т·с н :щ' ' 1• 11 0 ' IH 'J~П llt!M 11 11 .1111 1'1 1' 11 1111 HO III<fJ •тной меры на
казания и гла сност 1. ю 11\IIJ Щ'I' <'t t ocy,I<IO' IIIIH . :-)тому способствует 
также установлени е IH' III•I'I'II 'I I'JII oll l ll 11 t· pol\11 11 н аличие угрозы 

реального примснени я н a 1<11 : Jr lllllll , ll t•MIIJI01 1 H Ж I! a fl этом отноше
нии и обязанность суда pa:J'I,J/ (' 11 11 '1'1• ocy>l Jtt' IIII OMY и nрисутствую
щим значение избранной м е р1 .1 11 : 11<о : 11 1111 11 1 , ll ~' lll •lт ателъного срока 

и тех последствий, КО'I'орые мо 1 · ут II I I П' Y IIII ' I ' I •, t· 'JIИ лицо не оправ
дает оказанного ему довери н . У 1 • р о : 1а н н : l ll :l ' ' l l' IIIIЬIM наказанием , 
а в отдель:ных случаях и ее peaЛ II J<ЩII \ 1 н оl\а :н,113 ают, какая участь 

ожидает того, кто не оправда ет ;щвс р11 11 I<OJ I J i l' l<тнвa и суда, и удер

живает от совершения nреступлсни й 11 у ·тo i'PIIII J Ь\ X граждан. 

Помимо угрозы наказа•нием эффс l<'1 ' 11В11 О воздействие на соэ-
нание окружающих оказывают и меры uu nнт ~:~ тсльного характера , 

которые применяются к условно осужденным. Постоянный конт
роль за их поведением, периоди1че.ские обсуждения в колле,ктиве, 
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влияние товарищей по ,работе одно в ре менно дисциплинируют 
и других неустойчивых лиц. В связ и с этим следует согласить·ся 
с теми, кто связывает общепредупреди тслы rос nоздействие нака 
зания не только с устрашением , н о и с 1'0 1юспитательным воз

действием. Смягчение репрессивной cи J II ,J ll ~ll< u :~a ния и усиление 
воспитательного воздействия отнюдь н M('llll a('T осуществлению 

цели общего пред)'lпреждения , ко'Горос, I<Cl l< ll j>< II I II J I Ь HO отмеча ~т 
Н. А. Беляев, все более будет осущ ствJI НТЫ'н ll t' :1:1 с ч ет устраше
ния тяготами и лишен{!ями, а п оср Jl 'TI!OM I IOCIII I ' I ' :t ' I ' ('J II, нoгo воз

действия на сознание гражда н f см .: 1\ , <:. (iH l . 1\ О'Jтому 11 условное' 
осуждение не уменьшает пpCJ \ Y II PCJ \II T('J ii>i iO I 'O l!<> : щ(• ik ' l ' l!ll s l наказа
ния . Это воздействи е oбcc п <' чlll l <l CTCs l II OIJIII\<11111 'м ()'J' IIM<~ IIII rосу
дарства И СО Чет а ни ем ПpИII Y/lii TCJIЫI O I "O 11 ПOCn ii T<JТL'.I II ,II(H 'P 1\Л ПЯНИЯ 

на осужден но го и о1< ружающ1 rх . O ; tll a i<O при ycJIOIIII ()M щ·уж;t нии 
для досп1жения целей общ го и сп еци ал ьного ll!H'J lY' 'I H')IЩ нии , 
равно как и других целей н а к аз ания, в бал ыш е й мсрt' II CII OJJI ,:Iy 'Т 
ся воспитательное воздействие, а карательному OTIIOJl ii 'ITII !lt)l\ 0 -
могательная роль. 

Применение условного осуждения, таi<им обр азом, C II !Н'o H' l' 
вует достижению целей наказания при минимальны х э ытратах 1<:1 \ НI 
тельного воздействия и в то же время сохраня ет возмож н о r. 
в предусмотренных законом случаях усилить ero вoз; tc i 'I C ' I ' B IIC J\JI!I 

успешного осуществления тех целей, ко·юрые стаnнтсн IH''i>t'Jl 
наказанием. 
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А. д. П и н а е в , канд. юрид. наук 

НОНН.УРЕНЦИЯ НОРМ ПРИ Н.ВАЛИФИН.АЦИИ ХИЩЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ 

Составы хищений путем злоуnотр •бл ' 111 1!1 служебным положе
нием (ст. 84, 85 и 86 1 УК УССР) 1 11р 'J l "1'<11\Jtнют собой учтенную 
законодателем идеальную oo вoкyllti OCTI• JlBYX посягательств

хищения и злоупотреблснин 'J I YЖI.' >JII ,JM IIOJIOЖ нием. Причем 
злоупотребление сJтуж б ным lfOJIOil<t'IIII\'M IIB t'J( ·но о фор мулиров
I<и, rнслючено в 0 11р I~CJН' tiiiH Yl«l'l:tiiiii·IX 11р • ·туrщсний в качестве 
oбH33TCJII, fl 0 1'0 lipii:IIJ:II\il II X O()'!t(' l\'1'1111110{1 \''1'0 /) О !I Ы - СПОСОба ХИЩе
.НII\1 . Та1 11м о >рн : н>м, :IJI,<'c f. <> >\HI :Iy J<> 'ITII t'J i oж rrыc (составные) со
стан' ' ' О )11(\' 'TII\' 1111 0 011 /I(' JII,I X )L('I IIIII i'J 1 l'.м. : \ , .. 26- 27]. 

В Tl'X ('JIY'II III X, 1(()1'1(:1 0/l llll ('IН' 'I' / 111 11110/(IITCH О другоЙ В качестве 
CI'O II{HI:Ilfal(<l, 11 '<~ t'OH<'H, IIIO\'. 11 0 о(>Щ<'МУ 11\) i iHIIлy. квалифицируется 
1\аК 'JlH II OC 11 0 ., , , · aтt'Jtl.t'Ttto 11 Tiii\ II X c!lтy: ll lii!I X nер вое престу:пле

нис ll OГJ/ OЩa Т Н llTOIJ I,IM. 
На отмсчс11 11 Ос обстонтсльство в oтiiO III ' 111111 хищений путем 

злоупотребления служебным полож ' llll t~м обратил внимание, 
в ча,стности, Пленум Верховноt·о Сущ1 ССС Р 11 постановлении 
N!! 4 от 11 июля 1972 г. «О судебной пракТiш ' 110 Jlелам о хищениях 
государственного и общественного имущсств'l», ~'J l C предлага
ется подобные деяния I<валифицировать ТОJJько 11 0 статьям об 
ответственности за хищения. Не указав на необхо;~имость приме
нения дополнительной квалификации по ст. 170 УК РСФСР 
(ст. 165 УК), он исходил из того, что злоупотребление служебным 
положением в рассматриваемых составах поглощается хищением 

[см.: 7, с. 446]. 
Однако в конструкциях сложных составов во всех случаях 

должно соблюдаться следующее общее правило: поглощаемый 
состав (в анализируемом случае злоупотребление служебным по
ложением! - ст. 165 УК) не должен быть опаснее тех составов , 
которыми он поглощается (хищений - ст. 84, 85 и 86 1 УК). Иначе 
уголовно-правовая оценка посягательства не будет соответство
вать фактической опасности содеянного и личности виновного. Это 
неизбежно вызовет необоснованное смпrчсние ответственности , 
создаст впечатление известной безнаказашюсти таких деяний , 
вследствие чего применение наказания уже не будет выполнять 
своего превентивного предназначения. Не;lопустимо, естественно, 

положение, когда закон, предусматриваr~ за копкрстное преступ

ление определенное наказание, будет умснынать ero, если данное 

пq__~я,тательство представляет идеальную соnокуппость с иным об
щественно опасным деянием:. Более тоrо, падо полагать, что слож
ный 'состав вс~гда имеет повышенную оnасность по сравнению 
,с каждым входящим в него престуnлением о отдельности. Поэтому 

1 В дальнейшем УК УССР на зывэется УК. 
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и наказание за сложный состав в законе должно устанавливаться 
более суровое, чем за каждое из образующих его посягательств, 
так как «составное преступление по существу является не чем 

иным, как специальным случаем учтенной законодателем совокуп
ности преступлений» [2, с. 6]. 

Вот почему, например, устанавливая ответственность за умы
шленное тяжкое телесное повреждение (ч . 1 ст . 1 О L УК) в виде 
лишения свободы на срок от двух до восьми лет и з а нсосторожное 
убийство ( ст. 98 УК) в виде лишения свободы на срюк до трех лет 
или исправительных работ на срок до одного года, з а учтенную 
законом идеальную совокупность этих деяний, образующих слож
ный состав умышленного тяжкого телесного пonpcЖJl чrrнт, вслед
ствие которого наступила смер1ь п oт'j)II (' ПIIfCГO (•1 . :1 т . 101 УК), 
предусмотрено и более суровое наказа 1111 в пидс Jlllllr t 1111н свобо
ды на срок от пяти до двенадцатrr Jr т. 

Тем не менее указаннос общ с rlp<~ПIIJJO , I<<J !( 11р 'дставлястся, 
не выдержано в составах x нrrlc rrнй, сонерш ' IIIIЫ X 11ут 'М :моупо
требления служебным положением. Из вестно, что отu т тв ' IIII OC'IЪ 
За ЗЛОJIПОТреблеiiие служебНЫМ ПОЛОЖеfШеМ наступаст ТОI ')Щ (ПрИ 
наличии, разумеется, всех nризнаков состава), когда это nосяг:-~
теЛJьство причинило существенный вред государственным IIJIIИ оG
щественным интересам или охраняемым законом правам и иrrтс

ресам отдельных граждан (ч. 1 ст. 165 УК). Названный ущерб 
может быть выражен, предположим, в том, что должностное лицо 
скрывает «хищение социалистического имущества или недостачу, 

возникшую из-за халатности . В таких случаях существенный вред 
государственным интересам будет заключаться в сокрытии этих 
преступлений от разоблачения» [6, с . 55]. Думается , в подобных 
ситуациях размер сокрытого хищения не может оказывать сущест

венного влияния на признание в действиях должностного лица 
состава злоупотребления служебным положением. Здесь важен не 
размер ущерrба, который может быть и небольшим, а факт сокры
тия преступления, чем и причиняется вред нормальной деятель
ности советского государственного аппарата . Из сказ анного очевид
но, что если сокрытие должностным лицом хищения причиннет 

существенный ущерб государственным интересам, то непосредст
венное совершение ~ище:ния должностным лицом ,с и·спользова

нием своего положения по службе тем более влечет за собой такие 
последствия. 

Существенный nред, причиняемый злоупотр еблением служеб
ным положением, может, как известно, исчисляться и в упущенной 
выгоде [см.: там же, с. 64]. В этой связи следует заметить, что при 
совершении хищения путем злоупотребления служебным положе
нием «возможны случаи, когда виновный, 'будучи должностным 
лицом ... умыrшленно запутывает учет и отчетность, нарушает пра
вильную работу предприятия, учреждения или похищает дефицит
НЫЕ.' и ценные материалы, сырье, оборудование и т. п., что ведет
к срывам производства, прос'Гоям, невыполнению плана и другим 

тяжким последствиям, связанным с причиненнем крупного мате-
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риального ущерба государству или общественной организации . 
В отдельных случаях, когда хищение со вершается , например, пу
тем завышения должностным лицом объема uьшолнооных работ, 
установления в корыстных целях завыш н н ы х расценок и т. п . , 

виновный может присвоить cpaвitИTC'J II J I I O небольшую сумму, 
~днако общий ущерб, причиненный го удар тnу в результате не
законных выплат, может оказатьсn з н a •IIIT 'J IIJ t i ЫM » [4,с.246-247] . 
Последствия, выраженные в упущс н1Ю ii JII,I ГOJ( , в подобных ситуа
циях не влияют на квалифю<Э I(II Ю X IIЩ t' IIIIH, размер которого 
может я;виться основанием дJ I H Ol\t' lll\ 11 1' 1"0, J I U II j)ИMe·p, как мел 

кого [ ·см.: 5, с . 10- 12] . Одн а ко '1' 1 1 1 \ Ш I y н yщl' lllloн l ll>i i'Oд a, без сомне
ния, соо·тветствует пон ятию с у ш. 'l" I ' JН ' IIII t> I ' O вр ю.1 l < ак признаку 

состава, описанного в ч. 1 c·r. t Gf) У / . 
Таким образом, злo yii UT()(' {'jJ I P IIII • l' JI YЖ L•uным положением , 

включенное в сост<Jnы X IIЩ I' IIII I'I 11 HII 'H't"I'IH ' C ll ocoбa их совершения , 
в то же время CO)lL' j) Ж II ' I ' 11 , . , .н · IIJ!II.III III\11 · :~мостонтельного пре

•ступления ___, ЗJl YIIOTpl'UJH'IIItll <'Ji y>l I'(JI II>IM nоложением, на что 
1.1 совстско i "1 IOj!IIJIII'I I' l ' l<oi'l JIJJ 'I'I' JI H'I' JH' Жl' об ращалось внимание 
1/ см . : 3] . от IIO'I I'MY, \'I'JII I l l'o IIOJI1 1111 ' 111 1(' с ч итать бесспорным , 
;J <'ГО , 11() М\ ' 111 • 111 ('(1 Ml' j)( ' , if i 'J IIt/11 0 1/ ll 'pl ' /.1 '1'1, 11 ()Т I/ ОШеНИИ ВСеХ фаКТО'В 
х нщен ш1, COIH'P•IJJI'IIJJOI 'o н ' l 'l t Щ IIi форм ', становится оrчевидной 
нc;~ot'T i i ' I ' O' II I/ 1 1 1 '1 1 ' ' 1 ' /Ш "1'1, 11 1(>11 1' 01\IШ тн х !1 ОСН1Гательств в законе . 

О1111 () IIJH'JI,t'JIIIIO'I'\'11 1111 1 Mt' J I I\Iн ' X JJЩ\' 1 1 11 (' ... н утем .. . злоупотре.бле
нин CJI YЖ~' )II I,IM II I! J I \ 1 Ж ' 111 1\ ' М (11 . 1 "1'. Hf) УК) И КЭК «ХИЩение .. . 
путем зл оу н отр Р IJI\' 1111 11 II,I!JI>I II IH"I'IIOJ'O J I I ЩU сво.им служебным по
ложошiСМ » (•1 . 1 •l'T. Н ·1 Yl ) . 1 l 11 том у можно сделать вывод, что 
всякое злoyJJ ()I' jJ •бJII ' J J JJ • ' J I )IЖI 'r!J JJ.J M JJ OJIO>I< • н ие.м , явившееся спо 
собом хищ \11111 , oXIiJI 'I'I•II I I\''1 '11 \'III"I'I IIIOM носл еднего и самостоя 
тельной квалиф 1 11<н 1 t 1111 н е т р 1 · 1yt·1. 

Именно так <щ ' 11111 11 110'1' piii 'I'MII'I' JIII IIIIl'MI·I • деяния судебно-след
ственные органы . llp11 о 10 I Щ \ ' 111111 нpol< 'f"HI< t ! по делам данных 
категорий в суда х рнда о >J I IН' I ' ·11 YJ< p 11 11IICIIOI"! ССР и некоторых 
р айонов Молдавской С Р :111 11 \'I' IШJII • I<O JICT н а м не Воетретилось ни 
одного слу;чая, когда б ы хнщl' /11 1 1 1 II Y'I'I'M . 1 л оун отребления служеб
ным положением, в том •111 'Jil' JI('1Щ II o 1 < p 1 1 ' 1 ' 111!1 мелкие хищения , 

совершенные должностны м JIIЩoм. 11 TIIIOI<I' X I IЩ 1r ия этим спосо

'бом , повлекшие за собой бoJJJ , III O /i Ylltt•p(') н 1111 /I.C упущенной выго
ды, квалифицироВаЛИСЬ ПО CO BOI<Y III IIH"I'JJ 1 1 /) l'C'I'Y IIЛ CIIИЙ . 

Такое положение нельз н ll j) ll 'l ll fl 'l'l• IIJI III\IIJII>III•IM, так как оно 
приводит к парадоксальным ситу а l lll н м . lkJll> : JJl оупотребление слу
ж.ебным положением, повлекше , 11 P l' J t JJo J I ШI\ 11 м, большой ущерб 
в виде упущенной выгоды, наказьшастс н 11 0 •1. 1 ст . 165 УК лише
нием свободы на срок до трех лет илн llо(' l l j)IIВИТельными работами 
на срок до одного года, а, например , м JJJIO' хищение путем зло 

уnотребления служебным положени м, nызвавшее такие же 
пос.ледствия, влечет за собой по •ч . 1 ст . 85 УК административное 
взыскание, либо применение мер админи стр ативного или общест
венного воздействия, дибо, наконец , может быть наказано лише
нием свободы на срок до шести месяцев или иоправительнымн 
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работами на тот же срок или штрафом в размере до 100 руб. При· 
чем, уголовная ответственность в последнем случае наступает 

лишь при условии, что до совершения мелкого хищения должност

ное ЛИI.Ю дважды в течение года подвергалось административному 

взысканию либо мерам административного или общественного 
воздействия за такие же деяния. Иными слоuами, сложный состав 
мелкого хищения путем злюупотребления служебным положением, 
который слагается из таких самостоятельных преступлений, как 
мешюе хищение и злоупотребление 'служебным положением, 
в з·аконе расценивается как менее тяжкий, чем входящее в него 
отдельное посягательство- злоупотребл ение служебным поло
жением. 

Аналогичная ситуация складывается и IIJ>11 1шалификации хи
щений путем злоупотребления служебным 110JJOЖ ' нием в значи
теJiьных размерах, максималыюе наказа н11 ' за 1<0'I'opoC' може'l' 

быть определено в виде лиш~ння сnободьт на срок до ч 'Т ырех лет 
или исправительных работ на срок до од!ноrо го;tа с ли iuением 
права занимать определенные должности или за ним ат1,с11 онреде

ленной деятельностью на срок до трех лет ИJIИ без та1<ово1 ·о (ч. 1 
ст. 84 УК:). Последствия же при таких хищениях, особен11о н рн 
ущербе, приближающемся к 2500 руб. и при наличии бОJ I ЬШоrо 
вреда в виде упущенной выгоды, могут рассматриваться как зло

употребление служебным положением при отягчающих обстоятель
·С1вах, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет 
(ч . 2 ст. 165 УК:) . Таким образом, и здесь сложный состав хищения, 
совершенного путем злоупотребления служебным положением, сла
гающийся из таких самостоятельных составов, как хищение и ква
лифицированное злоупотребление должностным лицом своим поло
жением, в отдельных случаях признается менее тяжким преступ

лением, чем входящее в него посягательство, ответственность за 

которое установлена в ч. 2 ст. 165 УК. 
Но ведь очевидно, что хищения путем злоупотреблен и я слу

жебным положением могут поглощать злоупотребление служеб
ным положением лишь тогда, когда оно в конкретной ситуации 
само по себе не является более опасным деянием, чем указанное 
хищение. Это имеет место, например, при совершении данных пося
гательств в особо крупных и крупных размерах, пр и хищении 
в зна чительных размерах, если последнее не повлекло болi,шого 
ущерба в виде упущенной выгоды, т. е. тяжких последстnий н т. п. 
В таких случаях все содеянное квалифицируется только по стать
ям об отnетственности за хищение путем злоупотр бJrCII!fя служеб
ным положением. Если же злоунптр С'бJ i е iiи е ;tOJ1)1<IIOCT 1 юro лица 
своим положени м как сппсоб хr 1щенин само 110 себе нрел.ставляет 
большую общестnсн ную OI 1ac r10 тr., '1С'М - то х ищ ни , то виновный 
ДОЛЖеН НеСТИ ОТО ТСТВС ! 111 0С"!Ъ !10 ('(Щ01<У11 11 0 Т1! 11р 'СтуплеНИЙ В СО
•ОТВеТСТВИИ со стап, i"I, 11р сду матр1 11 1аЮщ й 11<1 1<азуемость хищения 

и ч . 1 или 2 ст. 165 УК. 
В упоминавшемся Пост<шовл 111111 llл с н ума Верховного Суда 

·СССР по вопросам каалификацин рассматрноаемых посягательств 
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дается следующая рекомендация: «Злоупотребление должност
ного лица служебным положением, заключающееся в пезаконном 
безвозмездном обращении с корыстной целью государственного или 
общественного имущества в свою собственность или собственность 
других лиц, должно рассматриваться как хищение и квалифици
роваться по ст. 92 УК: РСФ Р и •соответствующим статьям УК: 
других союзных рсон y6JI и IO> 17, с. 446]. Из этой формулировки, 
как уже отмечалось, BIЩIIO , ''ITO : 1J 1 оупотребление служебным поло
жением всегда пorJIOl!L<~<'' I'<'н XIIIЩ' JJиeм, с чем, по изложенным вы

ше основаниям, COI 'JIHt'll'l'l• · н IH'JII,:JЯ. Вот почему представляется 
целесообразным у1rомн11У ' I 'УЮ р 'I((>мендацию Пленума дополнить 
указанием наст. !Hi Y l( РСФСР (ст. 85 УК:), поскольку в ней пре
дусмотрен;\ O'I'IIt''I'C'I'III' IIIIIH"I'I• '"' Ml'.ПI\Oe хищение путем злоупотреб
ленип СJIУЖ<'()Iщм IIO J IO iiЦ' IIII( 'M. 1 роме того, следует указать, что 
хищ llllt', CoiH ' !JIIIt' IIIIO\' " Y'I'<'M : tлоучютрсбления служебным пoлo
Ж·CJJJI<'M, J(Jii\JIIJI/IIII(IJPYI''J'C\1 'I'()JII,J(() 110 ст. 96 или 92 УК: РСФСР 
(ст . Н:) 11.1111 н~ Yl') JIIJ\IJI, 'I'OJ')l:l, I<OI ')L{I ('<:IMO по себе злоупотребление 
Jiyжcбlls,sм IIOJIOЖ ' IIII l''vf 11 r«JI II( IH ''I' IIOM случае совершения хище-

1!1151 ':JTHM I! ОСобом, н е IIIJ t'JLl" l ' liii J IНl"l ' ,()oJII,ТfiCЙ общественной опа 
СIIОСти, ·ч м J\i.l i!Jtl,li:l IIИ J L хнщ ~1tИ11 (мt'J IIШl' ИJТи n значительных р аз
мерах). СсJТи ж :JJioyнoтpcбJI ' 1111 • СJiуЖt'б lщм ноложением, высту
пающее в качсстnе ·способа хище 1111 1 1 , IliJl'JL таnлпет большую 
опасность, то оно ·не может поглоrщtты· н сост:J r юм хищения и .со

деянное должно квалифицироватъсп 11 0 сонокуш1ости преступлс
ний ст . 86 или 92 и соответствующей ча ст rr ст. 170 УК РСФСР 
![ ст. 85 или 84 и соответствующей части ст. J 65 У.КJ. L lрсдставляется, 
что подобное дополнение приведет к более пр авильной уrоловно
правовой оценке данных преступлений, к применснию наказания 
по правилам о совокупности преступлений, т. е. в полном соответ
ствии с характером и степенью общественной опасности совер 
шенного деяния и личности виновного. 
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В. В. С т а ш и с, профессор 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ 
В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ 

В статье 95 УК УССР устанавливается, что умышленное убий
ство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, 

внезапно возниКJшего вследствие nротивоз аконного насилия или 

тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, наказывается ли
шением свободы на срок до пяти л т. 

1. Рассматриваемое пpecтynлC IIII нрсдставляет собой мeiiee 
о.пасный вид умышленного yбнi'I CT I JU . Отuетственность в этих слу
чаях смягчается с учетом особо1·о II C II X IIч С I<Ого состояния винов 
ного, обусловленного поведеннем ·амоr·о I JОТ.ср nевшего. Так, напри
мер, Н. совершила у·бийстnо cr10 го мужп, J<ото рый систематиче,ски 
пьянствовал, не давал денег, н збнвал се, приводил домой дру!Гих 
женщин. Однажды, напивш11сь III,нным , о н стаJ! требовать, чтобы Н. 
удовлет.ворила его nоловую ст р асть npoT II IIO('C 'I 'C<'TIH' IIIIЫM способом, 
а когда она отказалась, ударил ее ногоi'1 в ж нв от . I отпет на это Н. 
кухонным ножом нанесла ему удар в гру;Lь, IIJHI' IIIIIII II смертельное 

ранение . Судебная коллегия по уголовным J(eJJaм Верхоuного Суда 
УССР признала необходимым квалифицировать деiiстnия Н. по ст. 
95, указав, что осужденная совершила убийство в состоянии силь
ного душевного волнения, внезапно возникшего в р езультате тяжко

го оскорбления и противозаконного насилия со стороны потерпев
шего [см.: 16, с. 85]. 

В соответствии с общими положениями советского уголовного 
законодательства совершение преступления под влиянием сильно

го душевного во.тшения, вызванного неправомерными действиями 
потерпеВiшего, является обстоятельством, смягчающим ответст
венность (п. 4 ст. 40 УК УССР). В ст. 95 это общее положение 
конкретизируется - обстоятельство, по общему правилу смягчаю
щее ответственность, превращает.ся в обязательный признак дан
ного состава преступле.ния. Помимо этого признака для примене
ния ст. 95 законодатель требует наличия еше ряда условий. 

2. Состояние силыrого душевного волнения, о котором :гово · 
рится в ст. 95,-это состоп ни е физиологического аффекта, представ
ляющего кратковременную интенсивную эмоцию, занимающую 

rосподствующее положение в сознании человека, утрачивающего 

при этом в значителыюii мере ( хотя и не полностью) контроJrь 
над своими поступками и способность руководить ими. 

От физиологического аффекта следует отЛiичат.ь ;;~фф кт патоJIО
гический, при :юотором чсJ r овек утрачивает способ н о ·т, ,, · o : ! ri a в aтJ, 
свои поступки или руковолип, ими. При п атоJIОГ IIЧ с ком афф кте, 
являющимся одним из в1идон nрсмснпото расстроi'r ст ва. лун1 ·nной 

деятельности, исключаетсп вмснпсмост,, cy6J,('I\Tt1. ll оэтому лише
ние жизни другого человека cyGI,(' I<TOM, ·щtXOJlSIIН I!M н в таком со

стоянии, уголовной ответстпен i Юl:ТН в н лу т. 12 УК УССР влечь 
не может. Для решения вонроса о том , сапершено ли деяние 
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"В состоянии физиологического или патологического аффекта, сле
дует назначать судебно-пси хиатрическую экспертизу. Любой 
аффект предполагает не вообще состояние волнения, а сильное ду
шевное волнение. Отсутствн·е его исключает состояние физиолоril
ческого аффекта и тем са мым возможность применения ст. 95. Так, 
Судебная коллегия по угол овным делам Верховного Суда РСФСР не 
нашла состава рассматрипа м ого преступления в действиях Л., совер· 
шившего умышленное убнй тnо с воей сожительницы Я . Как быJiо 
установлено, между Л . и Я. возникл а ссора из-за того, что Я. позд
но пришла домой и C f(fl :!щr a, 'ITO встречалась с прежним сожите

.лем. В процессе ccopLI J1., р 'I IIHO убить Я . , сходил на кухню, взял 
столовый нож, возпратн J I н 11 комнату, закрыл дверь комнаты на 
li:ЛЮЧ, а затем нан 51. II I'C I<OJ ti •I<O ударов ножом, в результате ко
торых Я . тут же · 1<0 11'1 1\ JJ:I ·1 •. 1 • р ховный Суд признал, что все об 
,стоятельств а дела 11 1' J \ :IIOT ос н ований для вывода о том, что Л . 
действовал в о тoн rlrllt IШI' : 1 111111o воз никшего сильного душемюга 
волнения . В llpll ll r 'Jl<' llll oм ll()l fMI' IH' не вызывает сомнения, что Л . 
в момент се p1.r 11 yli 11i'I<''r'r111 щ• tн .r · r· l ,m aл определенное волнение . 
Однако эл м ' I!TI·I <'l fJJr ,rrot·o ;~ уtщ• 1 1щн·о волнения установлены не 
были . 

3. f (JIH llj )ftMt 11 1' 1111 11 t"l. Ofi 11 !'0 X<ЩIIM O , чтобы сильное душевное 
BOJIII(' IIIl(' )loiJIO ll lol,\111\ 11 0 11\)0'1 111\ () 'III I<O IIIII>I M Н аСИЛИеМ ИЛИ ТЯЖКИМ 

·O~ёKO p CIJH ' II ilt'M · о t"I'0\)0111 ·1 11 0 ' 1 ' \ ' \)II \' 11111\'Г(). Только н аличие этих 
II OHlЩ()II MO)I(t '1' l' JI II )\1 '1'\'Jil o("I'IIO I\ 1\ '1'1, О ТОМ, 111'0 118JI ИЦО даННЫЙ <!O
\"f1111. Е ' JIII '1'11 1<01' HOJII I(' II IH' ЫJIO о >У JJOHJI(' II O другими обстоятель 
< ' ТIII I М II , t'Ot"l'llll р щ: ·мnт piii J!H' MOI 'O 11p tч.: т y ii JI( 11 11 ~ 1 от.су·rствует. Су
щ· 11 1111 I<OJJJtt' t'I!H r ю y r-oJI O LII!Ым д J/ а м В р ховноrо Суда РСФСР 
щ· н аmлн uст а в а р ас · матриваемого прсстуrш ' IIIHI в действиях Ч. , 
у() н1 1 11 1 •i't сво I'O мужа Х . Как видно из м а тсрн аJi о13 д ла, Х ., будучи 
11 нt'т р сзвом состоянии, з аснул на берегу реки . Увидев его в таком 
нищ~ н уб едившись, что при нем нет денег , полученных им в тот 
ж день, и часов , Ч. нанесла ему по голове множество ударов, от 
которых он скончался. Верховный Суд мотивировал свой вывод 
тем, что потерпевший никаких насильственных и иных противоза 

конных действий к осужденной не проявил [см . : 9, с . 7] . Верхов 
ный Суд РСФСР признал необоснованной квалификацию дейст
вий Г., убившего в состоянии опьянения А., как убийства в соеrо 
янии сильного душевного волнения, поскольку « ... причиной воз
никновения между ними ссоры, а затем драки явилоаь не насилие 

со стороны потерпевшего и не тяжкое оскорбление с его стороны , 
а состояние алкогольного опьянения, в котором находилис ь 

и осужденный и потерпевший» [ 1 О, с . 6). 
4. Насилие может быть как физическим (нанесение ударов, 

nобоев, причинение телесных повреждений, лишение свободы 
н т. д.), так и психическим (угр оз а причинить физический, мо 
ральный, имущественный вред и т. д.) . Пленум Верховного Суда 
СССР признал противозаконным насилием действия Д., неожи 
данно дважды ударившего по лицу Е . , который в связи с этим 
произвел в Д. несколько выстрелов [ см . :7, с. 14, 25, 94]. 
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Насилие должно бь111ь зна ч,ителы-Iьiм, т. е. способным по сво
ему характеру вызвать сильное душевное волнение, а также су

ществова11ь реальн о, <1 н е б 1J11ъ мнимым, существующим лишь 

в воображении суб1> ' KT ~I . 
Ст. 95 мо:жст б i, I T I> llj}IIM L' II\' 11 (.1 Jlllllll> нри условии, что насилие, 

вызвавшее сильнос душсв1!0l' IIOJJII ' ни е, было незаконным, проти
воправным. Умышленное yбlli·, ''1'110 11 ·остоянии физиологического 

аффекта, вызванного npaпoмcpiii >I M 11 J(СЙствиями в отношении 
виновного, н е содержит состава р ; 1 ·см: I Т IНIIЗаемого преступления. 

Так, совершение представител м вJJ : I cт rr II JIИ другим должностным 
лицом или даже отдельными rp<IЖJl ii ii i i M II э аконньrх действий, по 
необходимости сопряженных с 11<1 ' II JIII\ 'M, 110 l l асилием правомерныМ: 
(например, при задержании OII <ICII OI 'O IIIH' ·тупника) не может 
рассматриваться как повод ДJI5J вo : I IIIII\ II OIH' IIJrsr сиЛ'ьного душев

ного волнения (см. : ст. 95). 
5. Состояние физиологического аффсi<Т : I может возникнуть 

и во время драки, будучи вызванным llil l ' II .IIIII 'M \'О стороны одного 
из дерущихся. Пленум Верховного ' у;(а ССС Р 11 110становлении 
от 4 июня 1960 г. разъяснил, что «убиi'1 ·т 1 н1 11 Jl.\)/ 11((' II Jfll осоре само 
по себе не исключает возможность н a JJII'III H o(H " J 'IНI ' J ' I 'J JJJcтв, даю
щих основание рассматривать убийство I<:ll< \'OIII'PIII\' IIIlO\' н ·осто
ннии внезапно возникшего сильного дY III l' IIII O I ' O IHIJIII I' IIII\1 ~ 11 что 

при наличии этого убийство в драке или то 1н · JIIJ.II il\ 110 1<11 : 1 J111ф11 -

цирова11ься пост. 95 [см.: 17, с. 475] . 
6. Противозаконное насилие по своему x:t p : ll <·н·py мож ·т со 

здавать у субъекта право на необходим ую о юро11 1\ !Тоl'1 (' 1111 ~111 
возможны ситуации совершения убийства 11р11 IIIH' IIi>l/111'111111 с' 
пределов и к тому же пр.и наличии у виHOlJ I IOI 'O !'OПOH IIJ I\1 ф11 :ню 
лагического аффекта, вызванного пpoтиnoэ<I I\OI I III. I M 11:ц· II J II H ' M 
наnадением . Эти случаи необходимо отлич а л. от Т\'Х, 11 I(O'I'OPI>I X 
имеются признаки только ст . 95. В пocтa нonJI (' IIIIII ll .l ll ' ll yмa l kр 
ховного Суда СССР от 4 декабря 1969 г. «0 IlfJill<'llfl<l' rf{)JI M<' Jf< ' IIIIH 
судами законодательства о необходимой oбopOIIl' , I'OIIO{)II 'ITII, •по 

суды при отгранич ении убийства при превыш с 111111 IIIH'Jl<'JIOII н еоб
ходимой обороны от умышленного убийства 11 CIH"I'0\1111111 lllll':JCIII 
нo возникшего СИЛ'ь ного душевного волнения J(OJJ >I<ill.l 11м 'TI. н виду, 
что «для преступл е ний, совершенных в состо s 1111111 t' IIJII .II OI'O li.У
шевного волнения, хара ктерно причине~ше BIH'J(<I IIO ' I ' t' I)II (' JIIIrcмy 

не с целью защиты и, следовательно, не в cocтOH IIJIJI JI !'Обхо;(имой 

обороны. Кроме того, для преступлений, coвep 11H' IIIII • I X 11 ·осто11ни и 
сильного душооного BOЛII C IIH51, обязательным lliJII :III:JI<OM нuляется 
причинение вреда потерп евшему именно в pc:lyJII,T:JTC внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, ... TOI'Jl(l 1<:11< нри совер, 
шении преступлений с 11р евы шением пределоu 11 ео6х(щимой оборо
ны состояние сильного душевного волненн11 11 t> нвляется обяза
тельны\! признаком» [ 17, с. 362-363]. 

Убийство, хотя и совершенное в · состоянии внезап но возникше
шеrо сильного душевного волнения, но явившееся результатом 

91 



Iiревышения пределов необходимой обороны следует квалифици
ровать не по ст. 95, а как убийство nри nревышении пределов 
необходимой обороны по ст. 97. Это обы1 снястся тем, что законо
дателЪ считает убийство, предусмотренно ст. 97, менее опасным , 
чем рассматриваемое преступлени . По тому в тех случаях, когда 
совершено убийство в состоянии II J JJ,н • ·о душевного волнения , 
вызванного противозаконным фii :J II'I t' 'II JIM насилием, для квалифи
кации деЙСТВИЙ ВИНОВНОГО П О C'l'. mi 11 \'ОбХОДИМО, Прежде ВСеГО, 
исключить возможность прим ' 11 \.' 1111 11 ст . !17. 12сли же лицо, находясь 
в состоянии необходимой ouo/)0 111•1, JII IIIJ II< 'T жизни того, кто совер 
шил противозаконное фи з:11'1<' '110<' 11 11\' IIJIII (', 11 не превышает при этом 
пределов необходимой о(')оро 1щ , YI'O,/IO IHI II H тветственность в силу 
ст. -15 исключаетсп 1\0IIl'<' . '1'111, ll l'j!.Xt)ll lll>li'• Суд УССР не нашел 
состава преступлс11нн 11 ;~ ~ ·1 '1\ '1'111111 '< l1 ., <н~уж;~снного з а убийство Я . 
в состоянии сильного Jt 111 1' 1111 111 '0 I IO J IIII'IIШI . 13 рховный Суд мотиви
ровал это тем, •1то l i . J~1 • i '1 "1111111 IJI 11p ii110Ml'PIIO, защищаясь от угро
жающего ero ?IШ : I/111 11 1111 Щl ' ll//11 I IJYII II/ ,1 .~уm 1 rапов, среди которых 

11 3 ХОДИЛСЯ 51. j СМ .: l /1, 1' ОН 1, 
7. Тпж1<11м IH ' I Ш(i IJII ' IIIII 'M !IIIJI \11 ' '1'1'11 у н11ж IIJIC чести и достоин

ства Jlll'lll ()(' 'l'll , 111.1)!11>1 1 111101' 11 '1' 11 o{'l II( ' IIJIII J II1. 11110Й форме, КОТОрая 
l' 11 0 : 11 Щ11/\ I'O itii /IJIII "1'11'1\ '1 ' 1 111 О 11р ll llll'Щ /1 1 1111111 (а Пе субъеКТ~ВНОЙ 
IJI[(' III\ 11 ('/ IMOI'II 11111111111111111) ('11111 111 ' 11 '11 01'0 )l' IIIIO ОСКОрбитеЛЬНОЙ1 
<k 1шр Jl l' lllli ' мш1 1'1' 1·1 '1'1, I II II IIЧ ' I' IIO 11 YI"I'IIOfl IIJIII письменной фор
м , II JIII 11<1' II Y'I'I'M Jii•l\t"I'IIIIH , l '1111 t1fii11111 Jio, 'I '!IЖI{()' оскорбление co-
11po110ii<J tiii 'T IIIJI I'I'III\11 11 11111 1111 111 ' 1111\' IIJIIII ' l' tl ( ' TЩIO IJJ ,I IIОТСрПеВШеГО. 

1 k lll'\1 1(()\' ()!' l<tl p IJI\'11111', IIP I'J~YI ' M() ' I ' I H' IIII() ' " f . 126 УК УССР. 
НII J IH ' 'I'CII '1'11>1 1\ IIM . '1'111, llp 1• lllltll м ll t·p xoJJ II Ot'O 'у;~а РСФСР не на
ШСJl COCI'tllla р ве 'M /I'I'IJIII IIII 'MIIt о 11pt ·~· · 1 YIIJit' l/1111 11 JL •/'1 'TIII1HX К., который 
Hai!CC СМ ' j) 'l' 'J(J,IIIol\ ' IJ IIIII' IIIIII 11 . :111 '1'11, '1 '1'11 IIO 'JJ ' ДIIIIi'l В ОТВеТ на его 
привстстuнс as11111J1, •1то 11 1' Жt'J iflt •т :11111 '1'1•<'11 « · м у ·ором ». Верхов
ный Суд указаJI, •1то т:11 <Н' IH' I<o pOJt<'lltll ' 111 ' мож •т быть признано 
тяжким [см. : 18, с. 9:5 1. Iloii\ HH о 'l OM, I <I IIШ\' о· 1< рблспие считать 
ТЯЖКИМ,- ЭТО l3011fiO · ф tt t<'ГII, JI II'IIH'IIIlii 'M I•II'I 'YJLOM В каждом ОТ
дельном случае с у ч •то м 11<'1' .~ HIJJIII IH''J'JIJJI X о(Jсто5!тельств дела. 
Судебная коллегия 11 0 YI'OJJOJIIII•I M N'JIIIM 11 t\ p XO I!IIOГO Суда СССР 
в определении по делу С. yl<l l 'l tl,/111, '1 '10 «JlJIII 11равильного решения 
вопроса, явилось ли на11 C<' III IOI' ot' l<o p JJI(' IIIH' тnжким, вызвавшим 
сильное душевное волн ен ие, llOJ I Ж III ol н,l ' l ' l • 11 следсваны все обсто 
ятельства дела в их coвoкyiiii O'T II 1~ . ('. :З8]. При этом следует 
учитывать и индивидуальны о ·o(J ' 1111 0("1'11 JIII'IIIOCTИ виновного, на 
цример, его повышенную нерrшую вu: J(>YitiiM Ocть, связанную с со 
стоянием здоровья. 

8. Для наличия состава ра ссм атрннщ• мОI'О нреступления неоti 
ходимо, чтобы противозаконное н aCИJIIIt II JIII тяжкое оскорбление 
исходило именно от потерпевшего, т . ' . от то1·о, кто был убит. 
Действия лица, совершившего умышJI 'ннос уб.ийство в состоянии 
сильного душевного волнения, не могут бЫ'I'I, квалифицированы 
по ст. 95, если душевное волнение было выз в а но не потерпевшим . 
а действиями других лиц. 
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В случае, если виновный в состоянии физиологического аффек
та умышленно убивает лицо, которое не совершило действий, вы
звавших такое состояние виновного, и посл еJI,ний сознавал это, 
ответственность з а убийство должна наступать 11а общих основаниях. 
От такого рода случаев .следует отлич ать ситуНI(ИЮ, когда виновный , 
намереваясь убить лицо, вызвавшее у неt·о 'IIO itми противоправ

ными действиями состояние сильного душс вiiОI 'О волнения, по не

осторожности убивает другого человека . Ответ ·твенность в этих 
случаях должна наступать по совоку111!0СТ,н II[J ступлений- за 
покушение на умышленное убийство в ·остон 111111 аффекта и за 
убийство по неосторожности, т . с . по с т. 17, !Н) 11 !J8. Именно так 
Судебная коллегия Верховного Cy;(;l Р ' ФС Р l<lt !IJIIIфiii(Иpoвaлa 
действия К- на, покушавшегосп н а yG11 i'tcт 1 IO 1' · ll ~ t 11 О . н остоянии 
внезапно возникшего cиJJI, I IOI 'O J ( y rщ' IIIIOI 'O нoJ IIIt ' IIII!I " 11 0 l lеосто

рожности убившего ll eBHII OIII IYIO 111 . 1\<1 1' у "t'(IIJOIIJi l' I10 110 J( 'Jly, О . 
и К-ов встретили к- 1\ а 11 H:J C! II JIII l' !'O. 011 IIЫPJJiiJi l' H от IIII X 11 нрибе
жал домой , однако О. 11 К- во, нрссJtедуп К- н а , IIIJIIIIIJIII к CI'O ;(ому, 
стали вызьшать е 1 ·о J(J ifl расправы, р азбили сте кло в Ol< II C дома. 
Находившапел в JlOMC больная мать К-н а , у слышав J I.IOII pa :tб i iТO I ' ( ) 
стекл а, упал а. К-н разволновался, схватил ружье, выбсжаJt н а 
улицу выстрелил в убегавших в сторону оврага О . и К- ва. В это 
время по склону оврага поднималась группа молоде·жи и среди 

них Ш., которая картечью была убита [см. : 11, с. 9-10] . 
Ответственность пост. 95 не исключается, если виновный ошиб 

.ся в личности потерпевшего, приняв его за то лицо, которое совер

шило противоправные действия, приведшие виновного в состоя
ние физиологического аффекта. Так, Президиум Верховного Суда 
РСФСР признал наличие данноnо состава преступления в действиях 
Г. , который в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения убил Ч., ошибочно приняв его за человека, пытавшегося 

перед этим изнасиловать его жену [см. : 11, с. 8-9.]. 
9. Ст . 95 может быть примененаив тех случаях, когда противо

законное насилие или тяжкое оскорбление, вызвавшее сильное ду" 
шевное волнение у лица, совершившего убийство, были направле

ны не в его адрес, а совершены в отношении третьих лиц. Это могут 
-быть лица, близкие виновному (например, лицо совершает убийст
во в состоянии аффекта, вызванного неправомерным насИJшем 
в отношении его ребенка ), или даже для него посторонние (rr анrи 
мер, убийство в состоя нии аффекта хулигана, избившего н ез нако
мую виновному б ременную женщину). 

Ю. HeoбxOJI.ИIMЫNI условием применения ·ст. 95 ЯIВляется юн :Jап 
нос'Гь силыюrо душе!3ного .волнения и умысла совершить уб иi'1 стuо . 

Вiнезапн•ость сильного душе•вного волнения означает, что 011 0 <nоз 
НИIКает как нeмe;lJIC'JIIIJaя ответная реаюция на .нротнюоза:J(J() JIНОе 

На•СИЛИе .ИЛ'И ТЯЖ::Jюе ОС.!Юrрбл·е.ние СО •СТОРО·НЫ <ПOTOpi ll 'B<II I ГО. J lленум 
Вер:х.овною Суда СОСР в постановлении по JI.·eлy 11 . ун<<I з ал, Ч'ГО 
.сильное д)'lшенное волн·ение IВиновното, ·вызв а нное 1 \С-J IР 'I·вомсрными 

дейС"гв:ия:ми шотерпе.вше!'1о, может быть п,ри зн;н-ю смягчающим or-
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ветствеНiность обстоятельст:вом 1nри убийс11ве тол·ьню в wм .случае, 
если э11о оостояние :воз;чикtЛо ·внеза п·н о [см . : 1, с . 27; 6, •С. 40; 1.3,. 
с. 1127) . Умысел со·верши11ь убийство у лица , наход~ящегося JB оо~-го
янии физиологического аффекта, должен также возникнуть внезап 
но. В связи с этим убийст,во в состояни и сил ьн ого душевного волненик 
не 1может бытъ за1ранее обдум анны:м . Hc·r •Соста ·ва •ра.ссматриваемоrо 
1Пр·еетуiПления в .случаях, .когда убийс'Т'DО, on .ршенно·е tв •состюя:нии 
•силыного д)llшеВ'ного воднени я, было oи,JIO IЗ JI Ы'M задумано за·ранее, 
и этот умысм в еозд::шшей-с я ситуащнн {)ыл осущес11влен . Вместе 
с тем необходимость вне atп.J I O· ' I'И rю :т,н кноn ния фи зиоло:гическог<) 
аффекта и умысла н а уб и йст во Л,ЛН nри:м сп н·ия ст . 95 iBOB•Ce не 
иск;ЛЮЧа•ет CYJЩCC1'I3Q f\;NIИ 111 ll •piiН З II ~ IfllЬI X , :D .р 3Ж}l,С:бных ОТНrОIШiеНМЙ 
между )'lбиi'щ й и пот 1р 11 · ощим, отrюсящихся 11< бол ее р·а н.нему :вре
мени . В а ж111 о , •чтобы у.мыссл убить 'Возник внеза•пно , в ·Соегоянии 
с·илыrого душ оа·Iюrо волнения , СiП ровоцИ!рОIВа нноrо конкретными 

противоз аконными действи ями потерпевшего . 
11. Соста ·в ·п р есту:плени я, пр е.:цусм-СУ'Ilренното ст. 95, ·имеет местю· 

ЛИIШЬ •в 11:::>м •случае , :когда внезапно :возникший в -оостоя,нии аффе:I<
та умысм на убийств о был немедленно п,ривед•ен ·в исполнение. 
Имее11ся 'В ,виду 110, что у,мьюел уби·rь tреализуе11Ся в мо·мент, когда 
B'lf<IIOIBHый еще находится в сос11оннии силынога душевного волнен·ия . 

Есл.и же ·внезапно •возникший в ·мом.ент .силыно:го душе,вного ,в.олне
ния умысел совершить убийство был реализован не сразу, а спустя 
определенный лромежуто.к В!рем·ени, когда состоя,ние физио>~югиче
ского аффекта прошло, ст . 95 применена быть не может . В этом 
случае 1вино:вный д·е Й·С'Гвует уже не .в •сос·11оянии аффекта, а [10 , мо
'Гивам 1мести. Так, Пленум В е1рхо,вноло Суда СССР 1не признал н а 
лич.ие состава р.ассматiРи>Ваемого .преступления !В дей·ствИях С., 
осу.жде,нногю :за убийс·rво Г . . в состоянии сильного душе!Вного волне 
ния. П.лену,м :мотивир•ов.ал это тем, !Ч'ГО С . на неправомерные деikт
вия обидчика непоср едственно не ответил насилием, а соверШил 
.целенапра1влен.ные подготовительные дейе11вия : за бежал дом-о й, 
1р.аоока з ал жене, что ег.о .и збили, собрал 1ружье, за,р ядил его .патро
нами, Dы!"щя из д•о:м а , пр·ошел значительное 'расс··rоя•ние, 111 роизвел 
пpcдJ'IITip C/liПCIJJЬH ЫЙ uы ст.р сл , а :в'J'о.рым выстр ел:::>м убил Г . «При 
таких об тоят л.ь ТIТJ Я х слсЛ,уст пр изнать, ·что С . оо1Вершил убийство 
Г. ·с щелью М С•С"rи (3!'1 тшал 11 и 'JJ GJ него) ,в ·сосnояп и и ·пр остого !ВО з 
буждени я, а .ПС 13 •СО•СТОЯ!I И'И fi•JI 3<1 11 110 IJO З IIИ'KI\U OГO СИЛ!ЬНОТО д'У'Ше'В
НО'ГО lво.лнения» [,8, tC. 9) . 

. Цри IОIJ]редел ен н.и н родоюю 1 Т л ыюго ·Р Я рыюа во Вiремени .между 
обстоятелъегв.ами, •ВЫ З·Ваt 13 1 1ПI м н с ил ыюс J~Y ltюnнoc ·вол нение, и уби й 
·ством нео'б:ходимо учиты ва·т 1, r<O II'I<·p cтвы ' обстоятельства дела 
i (см. : 5, с. 28]. Решающее з н a •J C II JJ ' и ме т наличие состояния 
аффекта , которое ·может им е11ь место, 11 смотря на некоторый раз
рыв :во ·BipeMeJHИ между ПрО'ТИIВО•Лр а В!!ЫМ И )~С ЙС'ГВИЯМИ IПО'Те<рпевше 

f10 •и -соверtшеtнным убийс'!'вом . Суде.бlн ая 'коллегия по уголовным 
~елам Верховн•ого Суда РСФСР признала наличие убийс11ва в с.о
С11оянии сильного душевного волнения в действиях Д . , уби-вшего 
своего соседа Ф. Между Д. и Ф . еложились неприязненные отноше -
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ния в связи с тем, что Ф . систсматич сюи наносил оскорбления Д ., . 
пытался изнасиловать его ж ну. ll cпoc p •дcтncHIIO перед убийством 
Ф ., будучи nыmым, стал 11р11 Ста в атJ, J( ) l . Он :з:.lC 'J ' aвJJHJ! Д. ввернуть 
~ектрическую л а м 1 10ч 1<у в J<op II JlOp J<ом м у 11 aJJJ,JJOi'J ко а ртиры, ци
нично мотивируя сrюс тр (}oJHIIIII ' тем, •1то t'му, Ф . , в тс.мноте не
удобно совершать пол ооо i '1 ai<T Ж l' J10i'1 ) l . ll t>CJН' ')'I'O I'O Д. nошел 
в свою ко мн ату, зарядил oxoтi JH ЧJ,c py ~t\l,t' 11, IIO:tllp :t'I'IIIIJJJIICL> 11 а кух
ню, убил Ф., выстрелив ему в гpy)ll, OД II O I I\H'Mt'llllo 11 :1 JliiYX ст J юлоn. 
Верховный Суд .согласился с заключсни м cyJt•t' JII O 11<'11 :'< 11!1Тр11Че
ской экспертизы, признавшей, что « .. . Д . сов 'p ii!II JI 11\Н' сту нщ•ни 
в состоянии сильного душевного волнения, обу 'JIOII J I ~'II t\01'0 J(JIИ 
тельной психот,равмирующей ситуацией , привсд1 11 <'i'1 1\ Jlt'IIIIO'I'Iill t' 
cкoмy срыву и завершившейся убийством Ф .» [ 12, с . () 7 J. 

12. При убийстве предусмотренном ст. 95, умысел можt•т (')J,J 'J'I• 
прямым или косвенным. Примером совершения paccмaтplt щtl'MOI'O 
преступления с косвенным умыслом служит дело Г . Он yCi11J1 В ., 
который, будучи в нетрезвом состоянии, совершал xyлиr<tJJ J<И • 
действия . Г. nотребовал от В. прекратить хулигашить. В отв т В . 
ударил Г. два раза грязной фуражкой по лицу, Г., воз мутивши ь, 
оттолкнул от себя В. и, когда он упал, ударил его ногой, поломан 
пятое ребро, что вызвало шок сердца и смерть. Народным судом Г. 
был осужден за умышленное убийство по ст. 94. По протесту за
местителя Генерального Прокурара СССР президиум Донецкого 
областного суда переквалифицировал действия Г. по ст. 95, при
знав, что Г . совершил убийство в состоянии сильного душевн<rс-о . 
волнения, возню<!шего вследствие nротивозаконного насилия со .. 
стороны потерпевшего [1см.: 19, с. 83-84]. 

13. Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно . 
возНИI<iШего сильного душевного волнения, не может квалифици 
роваться как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельст
вах, хотя бы в действиях виновного и содержались отдельные, ука 
занные в законе, отягчающие обстоятельства [см.: 2, с . 35; 3, с. 39; 
14, с. 91] . Так, например, если убийство в состоянии физиологи че
ского аффекта совершено с особой жестокостью, способом, О'Jас
ным для жизни многих людей, женщины, заведомо для виносшоrо 
находящейся в состоянии беременности, двух или ·более mщ, Jlибо 
лицом ранее совершившим убийств о, предусмотрсшrос ст. 93, 94, 
особо опасным рецидивистом, то такое убиi'IСтво CJJCJtycт 1\1\:JJlllфн 
цировать пост. 95. 

Может вознюшуть ситуа 1tн н, r<OI 'J(!I BlllltJII III ,,i'l 11 co<"I'0\1111111 C IJ J J ь
нoгo дyшeBJIOI'() IIOJIJI IIIIH COBt'piil (lt'T y мi,JIII.IIl' llll ()(' yulli't(-TI)O дВУХ 
ЛИЦ: ЛИЦа, СОВ j)IIIIJBI II ('I'() 11 O'J'IIO III I' IIIIII 1111110111101 '() IIJIOTIIГ\0Пj)3BHЫe 

ДеЙСТВИЯ, И ll<l XO)tll\1111\' l'OC\1 IIMN'H' t' 1\IIM, ''1\' ,1 101\('1\ t\ , 1\ОТОj)ЬТЙ НИКа
КИХ действий в oтнoнJt'I I !IIJ IIIIIIOIIIIOJ'o Jlt' coJI<'P'IIIIJJI. )тв •тственность 
в этом случа•е настунаст 110 COJIOJ\,VIIIIO<"I'II IIP<'t"I'YII JI ' JJ ий: убийство 
первого лица квалиф1Щ 11р у ' Т s1 11 0 ст . !J Г> 11 IITOf'JO I'O - пост. 93 или 94. 
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В. Я. Т а ц и й, канд. юрид . наук 

~ТГРАНИЧЕНИЕЧАСТНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

В iПрак-гике применения ст. 150 УК УССР довольно часто воз
ни кают трудности, -вызванные сложностью разграничения частно

иредпринимательскоi{ деятельности со смежными преступлениями . 

К ним относятся, прежде всего, хищения государственного и обще
•СТ!}снного имущества и причинение имущественного ущерба путем 
оt::ма на или злоупотребл ения доверием . 

Схо;lст rю частноиредлринимательской деятельности и хищений 
J'OCYJlClp твс н1 юго 11 общественного имущества определяется многи
м и об тmrTt'.JJI, тв·tмll. Как частнопредпринимательская деятель
ност l., т; ll\ 11 xr rlller iiiH 1 · о ·y;( < IJ1>Cт в e rllroгo н общественного имуществ а 
ЯI3JlHIOT C H KOJЩ C' I " \ll , f MI I 11р CTY IIJl C.IliiЯ MI I , Н ОСКОЛЬКУ СОВерШаЮТСЯ 

с нрнмым ycм J ,I CJ J OM 11 нр •ел ; (уют ц ль 11 трудооо,го дохода. Субъ
екты ЭТИХ rrp ' "I'Y II JI('I IIIii ТаКЖ•е могут COII I18/(8To - ИМИ МОГУТ быТЬ 
не только ча стм1,1 ', н о 11 JlOJ I Ж I IO Tlll >lt' Лll ll 'l. 011р еделенное сходство 
имеется и в л•р и э 11аr\ах, ха р аю' . р11 :1ующн х н х объективную сторону. 
Эти обстоятельства ПI>IЭI>rпают :зaт pyJl!r '!!I Ht u р азграничении частно 
преддР'инимат·ельской Jl.CЯTC'J! b li OCT II 11 X IIЩ ннrr СОЦИаЛИСТИЧеСКОГО 

имущества, в особенности J3 тех CJl Y''aнx, когда лица, ра-ботающие 
в социалистических органи. ациnх н о обс.н уживанию населения , 
принимают заказы, вьшолняют работу, а ;(сньги полностью или 
частично присваивают. 

Решая здесь вопрос о квалификации преступления, необходимо 
н.сходить из того, •что хищение имеет место только при изъятии го 

судар-ственного или общественного имущества из социалистических 
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фондоs. Если же ущерб социалистической собственности причиня
ется иным путем, а не в результате противоправного и безвозмезд
ного изъятия этого имущества из социалистических фондов, ответ
ственность за хищение исключается. 

Поэтому очень важно определить момент, когда получаемая 
ра1ботниками организаций или предприятий оплата за оказанные 
граждаiНаМ услуги поступет в социалистиче,ские фонды, И, таким 
'Образом, станови11ся социалистической собственностью. 

В литературе раопространено мнение, что имущество следует 
считать по-ступиВ!шим в социалисти~ческие фонды с того момента, 
когда деньги были пер,еданы в кассу организации или предприятия 
или уполномоченному на их прием лицу, и, следовательно, присво

евне этих дене~г доЛiжно ра,ссматриваться во в-сех С'Jlуч нях J<а'к IХИЩе

ние{см.:4, с. 87]. Действител ьно, внесение гражда н ам 11 л.стt г в кассу 
организации, оказавшей определенные услуги, св1щ т льствует, 
что эти деньги уже поступили в социалiiстичссr<и ' фонды. Но нель
зя согласиться с 11ем, что п ередача этих денег уnолпомо~ч сшюму 

лицу во всех случаях означает их поступление в социалисти,чсскис 

фонды . До 110Го момента, пока факт получения работником социа 
листюrеской ор ганизации денег за оказанные гражданам ycJiy rи 
н~е оформлен документально (например, nутем выписки соответст
вующей квитанции, оформл~ения бухгалтерской ведомости и т. д.), 
они не могут рассматриЕаться юtк поступившие в социалистические 

фонды. Именно факт документального оформления (оприходова
ния) поступающих от граждан денег определяет правовой статус 
этого имущества, означает, чтю оно принято и учтено государствен 

ной или обществrенной организацией. Присвоение в этом случае 
денег об,разует хищение государственного или общественного иму
щества и подпадает под пр'ИЗнаки ст. 84 У.К УССР. До момента же 
оприходования имущества оно не может считаться поступившим 

в фонды социалистической со·бственности, и его присвоение нельзя 
рассматривать как хищение. 

Если при хищении ущерб отношениям социалистической собст
венности причиняется в результате изъятия имущества из социали

стических фондов, то при частнопредпринимательсК!оЙ деятельно
сти он в конечном счете, причиняется тем же отношениям социалl r

стической собственности, однако, наступает лишь как следстnнс 
недопол)'lчения должного либо уменьшения хозяйственных и эконо
мических свойств социалистического имущества. Таким образо м, 
в рассматриваемых случаях эти преступления разJlичны н il'O м 'ха
низму причинения ущерба отношениям социалистнч cкoi'r собст
венности. 

Следовательно, пр'исnо 11 11 <' рнботш r1 aM II IJOJry• r rшых от граж
дан денег за оказа нные но;~ 11[)11 Крытн м , oщitr J ill ("l' l 1 ' '1 ю1х органи

заций услуги охватыва <'т )1 ro ·тавом •IIICTIIOIIP днрнннматсльскоr1 
деятельности толы<rо 13 том l'JIY' IH<', Ji lr IJC)("I'YIIJI \ !IИ этих денег, не 

было оформлено дoкyмt'IIT<JJ11,110 . Отп ''1' тв 11r1 10 ' IЪ 110 ст. 150 УК 
УССР наступает тогда , 1 \)t ' /1.<1 р ·1 бот н111 нрн ватшаст полученные за 

· оказанные услуги <от ~ражщ1Н дсr 1 ь,rн полностью, а ,равно, когда он 
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часть выпо.Jщенной работы и полученной ОQ<Лат,Ьr оформляет докумен 
ТС\.ЛЫJО, а остальнуЮ су)'.1му присвщшает. Присвоение же получен
ных от граждан и оформленных документально денег необходимо 
к·валифицировать как хищение государственного или общественно
го имущества пост. 84 УК УССР. Так, Бойко и Сарапии были при
знаны виновными в том, что они, работая фотографами Ковел.ьско
rо комбината бытово.го обслуживания, значительную часть заказов 
документально не оформляли, а полученные за выпоJJНенную работу 
деньги присваивали. На,родный суд обоснованно J<J~алифицировал 
их. действия по ст. 150 УК УССР, таJ{ как они н рисванвали деньги, 
еще не поступившие в фонд предпр иятия, а JtJIН совершения пре
сту:пления использовали форму социалнстич CJ<O I'O предприятия 
[ICM.: 7]. 

Ответственносто1) по ст. 150 УК. УСС Р дOJIЖJIU наступать незави 
симо ОТ TOIIO, ИМ ,JiaCI• JHI ltO,l"ODO j} IIIJ OC'Г l > М жду ' Н IЦ\3ЧИКОМ И ИСПОЛ

нител м о том, что Bl>IПOJJ.II llf! HII рнбото 11 ()уд т документально 
оформл на, JJJJJI BJJJ JOBIIJ•II'J JIJ J•IIIO о11р 'JН'JJII J J '1'111\0i\ порядок оплаты. 
Пленум Dcpxorнюr·o у;ц1 CCCI в uщ•·r · o н oшH.' !IHII от 11 июня 1972 г. 
«0 судебной npaю!JJ<C 11 0 д 'JIH M о X IIJ Щ'IlШJX J'Осуд а.рственного 
и обществен!l'оrо нмущ стuа» pC! :J' ИIC! ! JJJ I , •1то, 1<111< хнщение, должны 
квалифицироваться 11 СЛ)"Чаи «обр ·1щ '111111 11 ·ною собственность 
денежных средств работнюшм сферы oCkJJY~JOJ UI.I IIIНI населения, 
полученных от заказсrика по прейскуранту, :1а в r>IIIOJШeнr-ryю им ра
боту С 'ИСПОЛЬЗОВанием СЫрЬЯ ИЛИ МЭТер11Э J\011 L!j)C)t'llj)ИЯTИЯ ... » (1, 
с . 474]. Поэтому, если в действиях лица, занн мающсгосп частно
предпринимательской деятельностью, од.нов.р·емСН ! IО содержатся 
и признаки хищения социалистической собствен ности, ответствен
ность должна наступать по совокупности пр·еступлснн й, т. е. по ст . 
150 УК УССР и ооответствующей статье гл. II Особенной части 
УК УССР. 

Частнопредпринимательская деятельность и хищения социали
стичесr{Ого имущества различ;аы между сабой также и по характеру 
пол~чаемо~о виновным обогащения. Так, при хищении лицо полу
~trает доход без затрат собственного труда за счет противоправного 
безвозмезддого обращения этого имущества в свою пользу по ко
рыстным мотивам. При частнопредприниматеJlь•ской же деятельно 
сти ·виновный выполняет определенную работу организационного 
или производственного характера с иопользованием форм социа
листических организаций, предприятий или учреждений, что позво 
ляет ему получать частнопредпринимательскую прибыль, т. е. 
такой доJ<:од, который явно не соответствует количеству 1И качеству 
вложенного труда. Б отличие от хищений, уголовная ответствен
ность по ст_ 150 УК УССР наступает лишь при наличии не единич
ного (эпизодического) •случая, а определенной системы (совокупно
сти) действий, nозволяющей рассматривать их как частную пред

принимательскую д е я т е л ь н о с т ь. 

Большое сходство имеет частнопредпринимател,ьская деятель 
НСУсть и с таким лреступлением nротив социалистической собствен 
ности, как причинение имущественного ущерба путем обмана ил и 
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злоупотребления довери ем, стветспlеiJн ость за которое предусм·от
рена в ст. 87 УК УССР. 

Сложность р азгра1111 1 1<' 111111 :Jтих IIJH' "ГY II JH' IIJii'J определяется зна
чительным сходстnом форм '11 JJOcoGoв 11р стунного поведения, 
механизмом Jlj)ll 'l llll 'J JIIH ущ •рба oxp<~I J H 'M J,rм : u tJ<oнoм объектам, 
характерОМ cyбЪCJ<TИJJIJOiJ CT0p0 1JJ,I , ( ' IIO{'н:TIIIIMII суб1,С КТОВ И пр . 
Вместе с тем, вопрос о таком paJ!'pa1111 1Jl' IIJIII JH) '!IIJ II<<J 'Т практиче

,ски не во всех случаях, а только ЩJit CO II(IJ! IIll' ltlllt нр •ступления, 

предусмотренного ст. 87 УК УССР, в OIIJH'J t\ 'JI\' 111\I•I X формах. 
В юридическюй литературе нет единстnа н OIIJ> l')!,t'J I\' 111111 форм со
вершения рассматриваемого преступлепнн l см. : :>, (. 1 ы~ 163, 
с. 145-149) . Наиболее правильным представм1стсн Y ' I ' IH'PЖ J\CIII!C, 
что причинение имущественного ущерба с oб'LCJ<TI!BIIol'l сто JЮНЫ 
мож·ет быть совершено в трех формах: 1) незаконнос 11 ' JI OJ IJ, :юna 
ние социалистического имущества; 2) уклонение от yiJJraты обнэа
тельных платежей; 3) обращение в личную пользу платежсi'1, кото 
рые должны были поступить от отдельных граждан госуJti1рству 
или общественным организациям [см.: 6, с. 15]. 

Уклонение от уплаты обязательных платежей имеет место 
в тех случаях, когда сам виновный с помощью обмана или, зло
)IIПотре.бляя оказанным доверием, уклоняется от передачи соци али
сти ческим организациям своего ообственного имущества, которое 
он обязан был им передать (например, уклоняе11ся от уплаты нало
га, обязательных сборов, оплаты за пользование газом; электро
энергией и пр.). В то же время при совершении частнопредприни
мательской деятельности у виновного подобного рода обязателr,
ства перед государством не возникают. Поэтому здесь отличи
тельные признаки частнопредпринима11ельской деятельн ости и 
указанной формы причинения имущественного ущерба настолько 
очевидны, что трудностей в их разграничении практика не испы
тывает. 

Значительно сложнее решается вопрос, когда причинение иму
щественного ущер,ба совершает•ся путем незаrюнного использованнн 
социалистического имущества или путем обращения в ли,шую 
пользу платежей, которые должны были поступить от отделыJых 
граждан государству или общественным организациям. Be.rLt• 
и при частнопредпринимательской деятельности ви нонные во мно
гих случаях также И•СJПОЛЬЗУЮТ (ЭI<iСПЛуатнруют) CO!LII i1Jilll'TII' I('CI\OC 
имущество (например, станки на трнкотажноi't фабр11к' /LJIH н:~го 
товления продукции в созданном длsт 11pccтy11I10ii JL('IIT('JII,I\()('t'H 
специальном цехе ). Равным обрi1:-~ом !tp!t t'OI! (' pt!J(' IIIJJI 11/)(' '("t'YIJJI('HHЯ, 
предусмотренного ст. l 50 УК УСС Р, ·уб ·ц• 1\Т , ка к yl\;t :ll.l!taJIOl'l• ра
нее, обраща т 11 <.'t\010 110.111, :1у IIJI:t ' l 't' ЖII, r,<пopl.t\ ' дoJ I ЖII I ,I 6ыJ1И 
ПОСТУПИТЬ ОТ 0T)L('J11>111>1X J 'j)3ЖJ(a ll l'OI!,II ; I,I\1\("1'1111('('1\111\1 Oj)l ' aJIIIЗa!~ИЯM 

(например, мас'Т р rнщнoaтl'JII> t' нр11С11111111 : н·т lltJJIY'll'lllt1>1l' от заказ
чиков деньги за HI>IIIOJIIIl' IIII YJO 11 м:lt"t ' I'J1CI ( Oi'l 11 llt' оформленную 
соответствующими документа м 11 ра (Jоту). 

Основное различи е межrLу IJ< t CTIIOIIJH'J tllpt i iii'IMaтeльcкoй деятель
ностью и указанными формами нр1 rчи н li iiH llМущественного ущерба 

7* 99 



необходимо проводить по признакам, характеризующим их объек 
тивную ·Сторону. Решая этот вопрос, иногда исходят лишь из того, 
что частнопредпринимательская деятельность, в отличие от причи

нения имущественного ущерба, совершается с использованием 
форм социалистического предприятия, учреждения или организ а 

ци·и и всегда предполагает «систему» действий, причиняющих вред. 
социалистической системе хозяйства [см.: 2, с. 307]. 

Будучи правильными по существу, эт11 нрнзнаки во многих 
случаях не могут считаться достатоrчао Ylli'111('!) '<IJIЫlЫMИ для пра

вильной квалификации рассм атриваемJ ,J Х 11\) ('(" l ' УПJIСНИЙ. Так, не 
только при частнопредпринимательскоi'1 J \(' !IП'Jit.ltocти, но и при 

причинении имущественного у1Щерба J\CS I 'П'JJt,fi<J<"r· r , nиновных можеr 
быть с:к;рыта формой социалистич •c1<o i'1 <>i>I ' J III ' II : нщии . Действия 
кондуктора автобуса, который , н а 11р11 мt>р, IH.Щ I I <'T 11 rюторым пас
сажирам уже использованпы • в p\'i'tc<· (JII JII''I'I•I , а I!ОJtученные з а 
Э'Го деньги присваивает, нео·бх<ЩIIМО IШI I JJIIфlll\llpoнaтl> по ст. 87 УК 
УССР, хотя его нр ту 1111 О<' IIOIH' /\ ' 1111< ' l' t<p lol'f'<t формой социалисти
чсс rшй организ <ЩIIIt . 1 ром<· '1'1>1 '11 , 11 11р11 IIIJII'IIIIIf ' llll\1 имущественного 
ущ рба 11 p<•cтyll .tiO <' tt OIН'/l!'ll 11<' м oil(t>'l' х 1 ptll<'l't•p ll :t оваться соверше

Нrl ·м 1\('Jtoi'r ('II<"I'('M I·f Jl('li<"t'ttlll'l . 'l' rll<, ll ttllp11M1'p, 11р <1 1 \ОJlНИК желез но
;щрожiiО I 'О HIII 'OIIIl MI I>НI' ' I ' 111)\ ' 1'11111111 11 1111 !ipii ' I ' HЖI'IlJ I)( ДЛИТеЛЬНОГО 

B:JH~M{~Ifll :1/I·IIII M/i 'l'loCH I! 'I(IIIJII ''I' III•IM IIJIIIIIIJ lOM 11 1 1 • (' '('/IЖr llfiOB, •0б1ращая 
IIOJIY'ICIIIIItl' :111 J'IO 1\('lllolll 11 1' 110 111 II <IJIIo ty, 11 ('1 О J\t~ / '1 'ТВ НЯ будуТ · КВа
ЛИф11ЦИ !JUII:\111>1 11 () ("1'. К'/ :V 1' :УС С 1' 

Изложенн оt' :mc't'IIIIJIIII"I' o'l'l•ll ' l 11'1'1• 11 ;( pytllt' О't'JtНчитсльные при
знаки, coflof{y шr oc· l ' l • I<O'I'OPI·IX 1111 ti!OJIIII'T 110 11 • •х CJry•raнx правильно 

решать вопро о pa :н · pвtlll'r< ' llllll Y' lll 'lllllfii•IX llfH'("I'Y I!JT · ний. 
Прежде BCQI'O, щ• or>X())\IIMII 11'1 M<''lll 'll•, '1'1'11 11 OTJIII'IIIC от преступ 

ления, предусмотрСН I ЮI 'О t"l', Н7 :V I' :VCC P, 'IIH"I'IIOIIP •дnриниматель
ская деятельность 13 С(' I '/Щ t' ltll 'l! lll 1 <' Hl·lfltiJIIII' IIIII'M определенной 
работы, которая пoзвoJtHI' 'I ' 11111\0IIIIOM Y ll fJJIY'I! i'f'l, 11 •основательный 
доход. При причиневин Жl' нм yщ<•l" t' tн•JIIIIJI о у щt р6а дс5!Тельность 
су:бъекта преступленин JIHI\11. в JH'J\I<II X I'JIY'IItнx ('II!I З Ывается с вы 
полнением определенной раuот1.1 , 11 <'CJ III 1\IIIIOIIIII.ti'l обращает в лич
ную пользу платежи, котары ;~OJ!ЖIIIol r,IJIII 1r оступить от отдель 

ных граждан государству или бщl't"IIII'IIIШM организ ациям, он 
всегда получает доход без какнх-л116о :lii 'I'J! II'I' труда . 

Исходя из этих соображений, трудно С< Н 'JtU<' иться с распростр а
ненным ·в литерату.ре мнением, что JLl'f.I C'I'I\1111 1110фсра такси , присва
ивающеiJо ден ьг.и за перевозку nа·ССНЖ11 ров н•: 1 1\l(ЛЮченного счетчи · 

ка, необходимо квалифицировать п о '1'. !-\7 У!( УССР [см . : 7, с. 164] . 
В данном случае лицо использует свое м ·сто работы в социалисти 
ческой организации для получения н 'За ко11 ног о дохода. Деятель
ность эта скрыта формой социалистичсс l< f1 организации и внешн 
выглядит как вполне правомерная (лиrщ наделено функциями по 
обслуживанию пассажиров и расчету с ними, машина имеет специ 
альные О'l'личительные признаки и п,р .). Вознаграждение, которо<' 
он по.луqает за проделанную работу по перевозке пассажиров , н 
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эквивалентно затраченному 'Труду. В действиях шофера имеются 
все признаки более тяжкого преступления- частнопредпринима
тельской деятельности. Не исключает ответственности по ст. 150 
УК УССР и использование государственной техники для получения 
частнопредпринимательской прибыли. Более того, судебная практи
ка подтверждает, что использование инструментов, оборудования, 
различных машин, принадлежащих социатrстнческим предприя

тиям, как раз и характерно для многих форм частнопредпринима
тельской деятельностш. Так, стоматолог, cou 'рrrr;~ющий рассматри
ваемое преступление, использует, напримсr, нсоб хсщr rмое медицин
ское оборудование учреждения, портной - 1111 1ci'rrrы' н расi<ройные 
машины, мастер радиоателье - станюr ) \J1H rrcp ' мотюt J<атушек 

трансформаторов и пр. 
Кроме того, при причинении нмущсстпсшrоt'О ущерба пrшовный 

получает доход не как результат платы за выполнсшrую работу, 
а посредством обмана или злоупотребления оказатrrrым 1\0IJ рисм. 
Обман н.ли злоупотреблен ие доверием являются здесь обя за тель
ными признаками объективной стороны и выступают как спосо6-

.разные способы совершения этого преступления. При частнопред
принимательской дептельности виновные также могут использо 
вать обман или злоупотребление доверием при совершении 
преступления. Однако в большинстве случаев обман или злоупо
требление доверием используется при частнопр,едпринимательской 
деятельности не для получения неосновательного обогащения, а для 
осуществления преступления, его сокрытия и пр . Поэтому, напри
мер, действия проводника железнодорржного вагона должны ква
лифицироваться по ст. 87 УК УССР, а не по ст. 150, так как он 
никакой ·ра.боты не выполнял, а неосновательный доход получил 
путем злоупотреблении оказанным ему доверием. В то же время 
действия сапожника , допускающе,го бесквитанционную работу 
в ателье, необходимо квалифицировать по ст . 150 УК УССР, по
скольку незаконныr"r доход винов.ный получает за выполненную 
работу под прикрытнем формы социалистической организации. 

Обязательным признаком объективной стороны причинения 
имущественного ущерба является общественно опасное после!Jст
вие, и в связи с этим преступление считается окончательным с мо

мента наступления конкретного материального ущерба . Пртr част
нопредпринимательской же деятельности такой материалыrый 
ущерб во многих случапх отсутствует, а сами общественно опасные 
последствия этого преступенип не являются обязательным призна
ком объективной стороны его состава . Так, например, такие мате
риальные последствия отсутствуют в случае, когда лицо, занимаю

щееся частнопредприннматсльской деятельностыо с нснользованием 
форм социалиспРJ СС I<Оi"I организации, выпол1-шет работу по частным 
заказам, в нерабоч ес время, без использовапип оборудования, 
инструментов и материалов организации. 

Частнопредпринима гельекая деятельность от причинения иму
щественного ущерба путем незаконного использования социали
тическоrо имущ€сrва отличается и тем, что она, являясь корысr-
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ным преступлением, во нсех случаях совершается за вознагражде

ние. И при незаконной эксплуатации социалистическ01rо имущества 
винqвный его использует либо для выполнения определенной рабо
ты за вознаграждение, либо для изготовления продукции, реализа
ция которой позволяет получить ему неосновательное обогащение 
в будущем. Незаконная же э,ксплуатация социалистического иму
щества ,при причинении имущественного ущ~рба может быть совер
шена и безвозмездно. Например, действия бульдозериста, приrчи
нившего существенный ущ рб государственной организации 
в результате незакошJОf'r J<СnJiуатации машины по выполнению 
работ для частных лиц, ,11 обходимо квалифици·ровать, при наличии 
других необходимых нprrэrraкou, no ст. 87 УК: УССР, хотя он rи вы
nолнял эту работу б . 1нt> . м •. дн . 

Толъко учет отм 'llt'HIII!IX IIJHI некоn в их совrакупности позволяет 
npaDИJIL>IIO /) шнт1, tн>щю о разграничении ча,стнопредпринима

тсльсi<ОЙ ;t 'H 'I ' ('JIIJI/Щ"I ' II 01' IIJHP/1111 IIИH имущественного ущерба и, 
cлcдoвuтCJIIJIIO, ЩHIIIIIJII•IIO 11р11м '11111'1> закон п-ри квалификации 
престуnпых д йстниl't Hllll >IIIIIIX. Вм сте с тем, не исключается 
.и coвoкynнoc·I'LJ н ре ·r·у1щ чшn, нр J\У<'МСУГренных ст. 87 rи 150 УК 
УССР. Такан corюt уrшо ··rъ IIMN''\' 11 тuм, где виновный в разное 
время или даже однощ> 'М 1111() · онимn т fl и частнопредпринима

'Гельской деят льнос1ъю rr t'OIH'!HIIIH т IIJ>IIЧIIIIeниe имущественного 
ущерба. Наприм р, Jrrщo, 'IIIHIIMII/OЩ '<'·н •luс·rнопредприниматель
ской деятельностью, 11p11•tlltllll"l' сущ 'TII IIBЬiii вред предприятию, 
используя его технИI<У длн ll ' ~t'(J'I' OI\Jt '1111!1 11родукции, ее перевозки 

и пр. Однако квалифиющш1 '1'1\IOIX д<•J'I 1'JН1Й 110 совокупности не
обходима только в том слу•iн . l<orщt t•ущ тn нный ущерб органи-

. зации rнаступил в результа·rе rr JtOMIШ тol'l техники, ее значитель
ного износа или других aнaJIOПI'IIIЫX Jt 11· ТIIИЙ, так как эти nосл·е.п.
ствия не охватываются признаками ст. 1 1')0 УК УССР. В то же 
время, если ущерб социалисти·ческоl\ орt·аниэации выражался 
лишьвнедополучении должного от 91< IIJIYti 'I' EЩИИ техники в интере · 

-<:ах частнопредпринимательской д нт ЛЫIОСТи, такие действия 
полностью охватываются ст. 150 YJ УС Р и дополнительной 
квалификации пост. 87 УК: УССР н тr<'буют. 

Правильная квалификация 1раосмотр IIIIЬIX в статье преступных 
действий позволяет не только дать rtраuильную юридическую 
л социално-политическую оценку сод щtному, определить справед 

ливое наказание, но и верно реши11ь nonroc о взыскании неоснов а 

·тельного обогащения или причиневин ущ рба, что не всегда учиты 
вается в судебной практике. Так, в соответствии со ст. 440 ГК 
УССР ущ~рб, причиненный социалистич ской организации при со· 
вершении nреступления в результате хищения или причиневин 

им)llщественного ущерба путем обмана или злоупотребления доn 
рием, щолжен быть взыскан в пользу этой организации, а разме р 
неосновательного обогащения, полученный лицом, занимающим н 
.частнопредпринимательской деятельностью, в соответствии со ст , 
49 ГК УССР должен бьгчь взыскан в доход государства. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ХИЩЕНИЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Успешная бор ьба с хищениями огнестрельного оружнн , боевых 
припа,сов и взрывчатых веществ (в дальнейшем даннос нр сстунле· 
ние именуется хищением оружия), ответств-енность за которые 
предусмотрена в ст. 223 УК УССР и в соответствующих статы1 х УК 
других союзных республик, имеет важное значение в предупрежде
нии других тяжких преступлений . В связи с тем, что в судебной 
практике отсутствовало единство в применении закона, Пленум 
Верховного Суда СССР впервые принял 20 сентября 197 4 г. поста 
новление «0 судебной практике по делам о хищении огнестрельно 
го о,ружия, боевых припаоов или взрывчатых в-еществ, незаконном 
ношении, хранении, приобретении, изготовлении или сбыте оружия , 
боевых припасов ИJIИ взрывчатых веществ и небрежном хранении 
огнестрельного оружия» ' [см .: 1, с. 7-10]. В статье рассматрива
ются вопросы J{Валнфикации хищения оружия в соответствии 

с указаниями Пл енума. 
В литературе часто утве,рждается, что хищение оружия являет

ся двуобъектным 11р оступлением, посягающим как на обществен
ную безопасность, та к и на социалистическую или личную собст 
венность,[ см.: 4, с . 385] . Исходя из этого, некоторые авторы делают 
практический вывод, что отсутствие в деянии посягательства на от
ношения собственности и непричинение ей материального вреда 
исключает возможность квалификации деяния по ст. 223 УК УССР 
[см.: 6, с. 25- 26) 1• Однако такое решение вызывает сомнс rr нс, так 
как хищение оруж,иn, ка к правило, не связано с посягатСЛJ>,СТВ О'V! 

на отношенин собственности. Например, отсутствует в угоJ r овно
правовом смысле посnrательство на собственность, когда стои мость 
похищенного оружия, боевых припасов или взрывч атых оеществ 
чрезвычайно незн а читсльна ('например, похищено ii!Ссколы<о патро
нов или граната либо списа нное оружие, подлежащ уничтоже
нию). Так по делу П ., осужденного за хищение взрыnч атых веществ, 
было установлено, что он совершил кражу одного патрона аммони
та стоимостью менее трех копеек. Если уч есть , что стоимость ору-

1 В дальнейшем будем называТJ, УК УК УССР . 
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жия, боеприпасов и взрывчатых n щ тu, как правило, невелика, 
матЕ;риальный ущерб при хищен и и Щlllll ых предметов большей 
частью отсутствует. Нет также п пс н1 · птсльства на собственность, 
когда оружие похищается у шщ, 11 •:J; \1\0ll!IO изготовивших или 

незаконно хранящих его посл е II Э I ' O ' I' OIIJ it' IIH Я . Государство не при
знает за этими лицами пр <1 u ; 1 · о 1("1'11\' 11110 тн 1на такие предметы. 
'Эти предметы не являютс51 11 <'<щll :tJIII Т J·РJсской собственностью. 
Следовательно, при хаще 111111 opyЖ II!I СО ilii <!JШстической или личной 
собственности не всеrда 11 !) 11'11111 ; 1 \' ' l ' <'н ущ · р б . Поэтому она при со
вершении анализирусмоа'о IIIH'I"I'YIIJI<' IIIIH может выступать лишь 

как факультативш"1i 't oб · l , (' l т, 1111,11111\ll ll l l li ·н необязательным при
знаком лpecтynJ I C !III H. 

В ТО Ж Bpt'MH IIJ!II llpOi fii X Jl ll l\ 1\I ,IX УСЛО!3ИЯХ ОЧеВИДНО, ЧТО 
ХИЩСШI С 0 /) YЖ II!I , ('0 11p 1 1 ЖI' IIII IH' (' llj)II' JJIIIl' IIHCM ущерба собствеННО
·СТИ вс l 'i lй Oll i l<' ll \'( ', 11 \'J it<'J III '1 111 1\1' >1( · 11р •ступление, не связанное 
<· JJOl'HI 'ii 'I'I'JJJ,I "J ном 1111 \'IJfH"J'JI I' IIIIIH"I'.I,, ll отому это обстоятельство 
щи1 Жtto у•1 11 t'J.II Irl'l'l•l ' \1 11 р11 н tt : llll l ' l <' llllll 11 ll l( (t :ta i!I01. Хищение оружия 
11 Щ>У 1 111 0М IIJIII 0\'II(HI 1tpy 1111 0M /)II 'IM <'PI ' ( 11 1111/)IIMCp, хищение ценно
ГО мy: t<•ll н o i '<J II JI II / l<li)(II 'OI " I 'O!IЩ I ' I о OXII'I'II II'IIot' r'() оружия) следует 
IO~aJ 111фillt11po1ril'l'l • 11 0 t'O IIOI·: y 11 11ot"l'lr II JH'I"I'YIIJI\' 11111\ т. е. по ст. 223 УК 
11 OOTIIC'J' "I'IIY IOIIt •1'1 · ·t'oт r , о(') o't'llt''l't"IIH'JIII()('TI I : rн хищение социали
с:ги• l 'C'I{O I'O rr мущ ' тщ1 IJ r< pyiiJI Шi. II J! II о · о Hl l < p yJrныx размерах, так 

I<ЭJ\ JIMCШIO Т3 1\ОЙ IOJ[IJIИфitJ<Э ЦJJ •j'J Jllil''l\'11 IIOJIJJ<IH юридическая 
И СОЦИаЛЬНО-IIОЛИТИttе'СКаЯ ОЦ 'IIK3 CO)t 'HIIII OMy, '11'1'0 ИГрает сущеег
Венную роль при назначении uи нou llo м y 11<11\H:Iiii! HIO. Мы имеем 
в виду квалификацию хищения оружия , нuJ r нющсгосн социалисти
ческой со6ственнос11ью или личной, но нахо;lнщс rосн н а ответствен
;ном хранении у социалистических организаций . Хищсни оружия, 
Н:аходящеюся у граждан и принадлежащего им !На праве личной: 
собственности, независимо от его стоимости должно квалифициро
ваться только по <СТ. 223 УК. 
· Необходимым признаком состава рассматриваемого преступле
ния является его предм~т- огнестрельное оружие, боевые црипа
сьr и взрывчатые вещества. Они имеют специальное назначение, 
так как предназначены либо для поражения живой силы, либо для 
ра:зрушения окружающей среды. Чтобы отвечать указанному тре
бованию, ·эти предметы должны быть в момент хищения объективно 
пригодны для использования. Под пригодностью следует понимать 
такое их состояние, вследствие ~оторого они могут быть исполь-. 
зованы по своему назначению либо для этого могут быть приве 
дены в надлежащее состояние (например, путем доделок, ремон
т а) . Пленум Верховного Суда СССР в связи с этим указал, что 
nри хищении неисправного оружия (боеприпасов или взрывчаты>q 
веществ) действия виновного могут быть квалифицированы по 
ст . 223 УК лишь в том случае, если виновный имел намерение 
И реальную возможность привести их в пригодное состояни 

i(м.: 1, с. 8]. Поэтому правильно был осужден по ст. УК Д., за 
похшщение из шахты трех кг. аммонита, хотя и неспособноrо 
к взрыванию ввиду большой его влажности, но обладшзшего такой 
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возможностью при его подсушке. Подсудимый сознавал данное 
обстоятельство, так как .по роду работы имел доступ к взрывча-1 
тым веществам, знал правила обр ащения с ними и рассчитывал 
именно таким образом привести л ox иrrLe J ill l> I Й им аммонит в при 
годное для взрыва состояние . :CcJrи 11ри :шаком пригодности 
в указанном значении предметы rl(' oOJl HJ\HIOT, то их исполь ··· 
з ов ание не представляет угр оз ы обще .. IYI H' rrнoй безопасности, 
и они не могут рассматрив аться 11 кa •r <'C ' I 'I I C' 11 р д м ета анализируе

мого нами преступления . Xищe rllr (' т:t i \ II X llj H'J l M CTOJЗ м ожет быть 
квалифицировано как преступле r111 с llj) O'I'III I co{)cтl l(' lll r o cти . 

Перечень предметов престущ1 ' tiii H, IIP•<'Jlyl·мoтp .шrый ст . 223 
УК, является исчерпывающим . Oю rai\O 11 11p :11\'!' IJI \l' н аблюдались 
случаи необоснованного е го iHICIIIIIP (' III IH, 11 Cll \1:111 <' • 1 с м Пленум 
Верховного Суда СССР в rt il :зв: II II I O M IIOCTii ii OIIJ I(' IIII II у 1<азал, что 
пневматические ружыr , C lll ' ll <l.l r Ы II •I ', старто в i , J (', п· p o iiT C'Jl Ы II . r e , га

зовые пистолеты, p a l<eT ii iЩI .I , в :з рыur1 а i< е·п.1 •11 111 11.1 • II M II'l' <ЩI I O Jtrl o- пи 

poтexничe:cкиe И OC ПeT II TCJIЫ I Ы C ср едСТВа JI C OTII OCIITCH 1( llj) C) l Meтy 

данного преступлеюн1 [см.: 1, с. 8] . Ec'!'e cтJЗe iiJ IO , ч то щ' MOI'Y'I' р ас
сматр ив аться в кач естве пр едм ета хищения оружия Ji yraч и, лете кое 

И!грушечное оружие, пистолеты-зажигалки и другие пр е;(м етt..r , 

имеющие лишь внешнее сходство с оружием , но не обл а дающее 
признаком огнестрельности. 

Специального внимания заслуживает вопрос об ответственности 
за хищение составных частей и деталей оружия. Хищение запасных 
частей к оружию, ко"Горые похищены одновременно с оружием, 
затруднений в квалификации вызвать не может. Части оружия 
в этом случае связаны единым назначением с самим оружием , 

предполагается их использование для бесперебойной работы по 
следнего . Так, цравильно по ст. 223 УК были квалифицированы 
действия М., который одновременно похитил три пистолет а системы 
<<ТТ» ·и три запасных обоймы к_ ним . 

Сложнее решается вопрос при похищении частей оружия как 
с амостоятельных пр едметов . Здесь надо различать три случая. 
Два из них реша ет Пленум Верховного Суда СССР. В первом 
когда виновный похищает отдельные части и детали, представляю
щие необходимый ко мплект для сборки пригодного к использова 
нию оружия, •СОдсп Jш ое надле)IШТ кв алифицировать по ст . 223 УК 
1[ см . : l, с . 9] . Пр11 том не имеет значения, мог ли виновный с у че 
'ТОМ его кв алификацнн нли м а стерства собрать пригодн ос 1< ИС J IОJIЬ 
зованию оружие. Дело 11 то м , что для сборки о:ружип и . rюхтцен 
ных час11ей виновныi1 мож т обр атиться к помощ11 ;t, р у гих лиц, 
обладающих соответствующн м и эrrаниямн , ил п же Jlj) ll ot'J p ecти та
кие знания при чтении JliiTC'p< J TY P Ы , изуч ении 'I<' P Tl'Жt' Й , нолучении 
к•онсультаций, разборке 11 сбо р ке о р ужин н т. 11 . l lоэтом у пр авиль
но осуждены по ст. 223 Yf\, r« tl \ за OI<OI I'ICI II IU(' 11р еступление, Б . 
и К., одновременно пo xiПИI\ I II ti C IIC'C r<OJ ir .кo t"!' IIOJIOIJ от малокали
берных винтовок, курки и дPY I ' II l' 'lii{'T ir " м:IJ r OKi!Jl ii бcpнoмy оружию , 
из . К·Оторых, по з.аключешrю экC t iP j) ' I' I I : I!.I , можн о собрать пригодщые 
для стрельбы малокалиберные B IIII ' I 'O IH<и. 
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Второй случай, заключающийся в хищении составных частей, 
отдельных деталей оружия и в последующем ижотовлении недоста
ющих деталей, необходимых для сборки 1' юroro к стрельбе оружия, 
Пленум предлагает квалифицирощJ'tЪ к н 1< совокупность хищенюr 
иного государственного или юбщ 't' t H' ttiiOГO имущества и незакон
ного изготовления оружия {•см.: 1, ·. !) 1. Ilo ч. 1 ст. 222 УК должны 
быть квалифицированы деikтn11н 1\IIIIOIIIIOt'O и тогда, когда он похи
щает отдельные части оруж11п е т ·м, •1Т0бы привести в пригодное 
состояние путем ремонта 11м IO IIt <' 1 ' Щ'H у 11 го оружия или сделать 
его более эффективным. З;t t' l, :111 X ltЩ<'1111 деталей (частей) ору
ж;ия виновный таi<ж м ОЖI"J ' r\ J,J'1'J, llj>JJHJJC'' J ' 11 J< ответственности еще 
и по статьям о пр TY11 J1(' 1111H X JljiO'J'JIII с<щналистической или лич

ной собственпостн. 
Накопен., n 11I HIJ<'I' I11(( 11\'T/H'"IIIIO'IT\1 '1'<11\1 1' ' итуации, когда винов

ный, похиJЩIН Т< ' II JI11 11111>1(' '111<''1"11 о р уж11н, 'l!t~Меревается нескольки
ми ) l i'1 TI\11\IMII 110)( 11'1'111'1• 11\ ' ()(J~O)LIIMI•Ii'l I(()M II JICKT И собрать ИЗ Него 
11p1!1'(Щ II O<' 1 llt' I1 0J II •.\OIIIIfltll0 оружщ· . ) L yм·t тся, такие действия 
JtO.J I Ж III>I l it i : I J II1фlllt111 IO I HI'1' 1> ('!1 11() (''!'. 17 11 ('!'. 223 УК КаК ПОКушение 
на XH IЩ' Itll' о,ружнн. 

Mtl (' IIИ C о том, ч го к 11р 'JLм сту patTMIIT />11liU м ого преступленtш 
не относитсн оружн кустарного IIIIOII :Jнoщ·l ' l\lt, так как оно не на

ходится на rо<:ударственном учет 11 I<O IITjHIJ1(', 11 ' 1tр аоильно {см.: 3. 
с. 55- 56]. Во-первых, к такому оружию мож т относиться, напри 
мер, музейное оружие кустарного нзrото вJ t 1111 51 или такое же 
Qружие, находящееся в криминалистических каб111 1 тах и т. п . Так, 
правильно был осужден К. (по ст. 223 УК), соJЗ ршнnший кражу 
самодельного пистолета («самопала»), являющегося uещественным 
доказательством по уголовному делу. 

Во-вторых хищение куст.арно изготовленного оружия также по
сягает на общественную безопасность, поскольку оно может быть 
использовано для совершения преступления, и обращение с ним 
может стать источником несчастных случаев. Поэтому Пленум 
Верховного Суда СССР в п. 2 названного Постанов.ления указал,. 
что предметом хищения, предусмотренноi10 ст. 223 УК, могут быть: 
оружие, боевые припа•сы и взрывчатые вещестrва как за;водского про · 
и.з!В одства, т.ак и самодельного [см.: 1, с. 8]. В эт·ом те Постано'Вле~ 
нии Пленум отметил, что уголовная ответственность по ст. 223 УК 
наступает в случаях хищения огнестрельного оружия, боевых при
па•сов или взрывчатых веществ как из государственных учреждений 
или общественных организаций, т,ак и у отдельных граждан, вла
деющих ими правомерно или незаконно [см. : 1, с. 9]. Это решение 
представляется единственно правильным. Ответственность по ст. 
223 УК зд хищение оружия у лиц, владеющих 'ИМ незаконно, выте
кает из того, что такое хищение также посягает на общественную 
безопасность, осложняет, если не полностью исключает, сдачу ору· 
жия ортанам власти или ~его изъятие, существенно увеличивает 

возможность совершения преступления и наступления несчастны х 

случаев. Хищение оружия у лиц, неправомерно им владеющих, 
обладает в принципе таJ<ой же общественной опасностью, ка к 
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и совершение предусмотренных ст. 223 УК хищений из правомер 
ного вл·адения. Оно создает возможность nричинения вреда именно 
тем 'Интер есам общественной бeзoпacilOCTJJ, ,ради охраны которых 
и введена в УК ст. 223. 

Хищение оружия, как правило, явлл етсs 1 б ':!воз м,ездным. Однако 
даже возмездное завладение им следует J< JJ !JJJIIфициpoвaть по ст. 
223 УК. Возмездность при хищении может II M('TJ, место , например, 
при самовольном обмене иенригодного оруж11н Jlil nрю-одное, при 
уплате его стоимости и т. п. 

Хищение оружия предполагает противоnра 1\11()(' об ращение его 
в свою пользу ~или в пользу других лиц. При этом форм ы хищений , 
перечисленные в ст. 81-84, 8G УК, характер11ы 11 ;~J IH хищениq, 
предусмотренного ст. 223 УК. Формы хищени SI н;11; рн:-~ 11 позволя
ют отличить данное преступление от случаев вымОI ' Н " I ' !'JII>С'тла ору

жия. Вымогательство государственного или oбщccтJH' III IOI · o llмуще
ства даже в тех случаях, где оно предусмотрено в кa'l!'t'T I H ' самосто 

ятельного преступления (например, в ст. 95 УК РСФСР), н е 
рассматривается в качестве отдельной фо,рмы хищсшri"1 . \ l f УССР 
и УК ряда других союзных республик вообще не уст:1 11 ~~ HJIIIII IJ ют 
ответственности за такое преступление в самостоятель ноi"1 ('THTI•l', 
исходя из того, что если такое вымогательство будет им ст1. M!'CT\J, 
возможно сконструировать ответ·ственность по правиJ 1 ам (" l ' iiJ~IIii 
совершения преступления или соучастия в хищении гocy ; l aj)t" l' ll\'11 

наго или общественного >имущества. Примени11ельно к УК РСФСР 
В. Д. Малков предложил случаи вымогательства оружнн 1\11<1 .1111 
фицировать пост. 95 УК РСФСР [см.:.::;, с. 91). Однако т ; JICIII 
точ:ка з,рения игнорирует объект и предмет данного пocя гaтeJ I Ы"I'II:I 
При вымогательстве оружия виновный пося,гает на общест ll с нн у1о 
безопасность и по ст. 9S УК РСФСР, где преступление на11ра11JН'11О 
против собственносги, на наш взгляд, отвечать не может. l31 .1МО1 ', 1 -
тельст,во огнестрельного оружия, принадлежащего coци aлllt" 1 ' 1111l' 

ским организациям, следует квалифицировать как пpигoтoiiJ I PIIIH' 
к хищению данного предмета. Если же лицо, владеющее opy >I\IH'M 

•или ведающее им, п е.редало его вымо,гателю, то оно высту JI : I !'Т 1шк 

наполнитель хищения , а вымогатель как подстрекатель. O·I'II!'TI'T · 
вениость в этом 'случае наступает для обоих лиц по ст . 223 Y l . llo 
иному должен быть решен вопрос при вымогательстве OГI I ('C ' I ' Pl'J II· · 
ного оружия, принадлежащего отдельным гражданам . )Lt'i.l (" l 'll llн 
вымогателя в этих случаях должны быть квалифици ропй111. 1 11 0 с 1·. 
144 УК Если же вымогателю удалось получить такнм o(/ pa:m"v1 
оружие, он должен дополнительно отвечать еще и по ч. l ст. 222 Yl(. 

Хищение оружия может быть совершено только с 11р11м1 ,1М умы
слом . Поэтому, если оружие было изъято вместе с друr· 11 м ll му щест
вом, но виновный не зна .11, что похищает оружие (н а нр11 мер, !< ража 
у гражданина чемодана, в J<отором оказался пиcтOJi l' " l ' ) , о в рш~н
ное ни в коем случае не может быть квалифицироня 11о 110 ст . 223 УК. 
В подобных случаях в действиях виновного нсз <Jн н С IIМО от его· 
дальнейшего поведения состав рассматриваемого 11реступлеиия 
отсутствует, так как у него н е было умысла н а х и1Це11ие оружия . 
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Если же виновный оставляет себе или передает другим лицам об
наруженный им после изъятия пистолет, то он со.вершает преступ
ление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК. 

В полном соответствии со ст. 10 Оснuв уrоловного законодателi>
ств а Союза ССР и союзных респубJLИI( 11 сг . 10 УК предусмотрено, 
что за хищение оружия путем t<ражн, l'рабсжа ИJ!И разбоя ответ
ственность наступает с 14-летн 1'0 но ~ 1р аста, <1 в остальных случа
ях - с 16 лет. Согласно же c·r . 10 УК РСФСР ответственность за 
хищение оружия наступаст J ~ · JI( Tll t' I'O IН).1раста независимо от 
формы хищения . Данное ПOJJ O) I<<' IIIJ · ст . 10 УК РСФСР не соответ
ствует Основам . Поэтому, JJP <' J lr ' J' I III JJ>J( ' ' IT >~, Э' I '<J статья должна быть 
истолкована ограничит JIJ,JJo, 11 11 >Y JlY Щ ·м цсJJссообразно внести 
в нее соответствующ1·1 С' yт<)I III <'II IIH . 

Специального IJII II MII IIIIH : c i i C.r l yЖ IIIHIIOT некоторые обстояте.(Iьст
ва, квалифицируюllll!\' Xltlll(' lillc' о р уж 11н . 1 ! а иболее опасной формой 
совершеюнr р н тм: t ' t ' \IIIII I II ' MOI 'O 11\)t t' I'Y II J J C II ия является разбойное 
напаД('Н II . В O<' II OIIY x: tp !l l('l'i'I'I J<"I'III<II )тo i ·l формы хищения должно 
01>1'1'1> II OJIOЖ(' J I() :l tii«HI ())I,II'I'('JII• IIO\ 1)1 11\(')1, 'JI• '1\i'IC разбоя, даННОе В Ч. l 
ст. ~Ю н •1 . 1 ('Т. l ~ :l :V I\. X11'l'll, 11 '' 'I'JIIi'lll(' от 1ра з боя с целью завJLаде
н ин I'OCYJlii JH"I'I\(' 11111 ·1M , О 11\lt'("I'II(' \IIII >IM II J111 JIИЧНЫМ ИМуЩеСТВОМ, 

:1<1 1\0'II O)la 'I'<'JII • 11 111, ~ t · т , ~~ ~~: 1 N' l I'OIIIJ j))l 'l' IL (' о нападении с целью 
э aDJIЭJlCI III > J opyЖJJI 'M, 11 о ,I( IJIIll ' llllll I'I 'O " Y'J\l м разбойного нападения, 
J IJ!'CIIY'M 11 tll. 1 ~ IIJ H')I.JIPtii!IJI \l llll l' llll l' O' J> YЖII H IIIY'T'OM >р аз боЙН.О'ГО на.па
ДСНИ51 CЧ HTII'I' I , OJ(()/1'11 '1111/•IM 1' MOMI 111 '1'11 lliiii!Щ !JИЯ [см.: 1, С. 10]. 

До нeдan ll t' I 'O нp<·Mt ' lllt 11 IIJIII M<' 'IIIIIIItl 1< ст . 81 УК, где дается 
понятие .поnто рНО<"I ' ГI ,I( IIЩ<'IItllf r ·ocyJlii!JП' I I('I!fiOro и общественного 
имущества, f10DO\)I IJI()('I, 11 о IIOII 'IOf!IIO("I'II нр ссту.пления , предусмот· 

реннаго ст. 223 УК. ll tHI 'I'OflllltiM 11 ('IЮ ' I ' I H'T тnин с этим цримечанием 
считалось хищсн н ' оружr111, Ц'J tl1 t • му нр 11.111 стnовало совершение 

11е только такого ж ' IIIH'<"t'Y IIJl l' llll ll, но Jtюбo t·o !l,ругого хищения . 
Автором этой стать 11 с щt· 11 1 !J7~ ,., IIIH')lJ1111 'ilJIO ·1, считать повторным 
хищение оружия ЛHUII• 11 ТОМ ('J I Y' I Щ' , l'C'JIIt МУ 11р С!1,ШеСТВОВаЛО СО
вершение такого же IIJH't"l' II Jit' ll\111 . : )то обо ·но выnалось тем, что 

·повторность одного и т о1· > i l<<' J\<'>11111 >1 ('t'IIK 1111 З ы nасмая повторность 
;ождественных п.pecтyПJJ C IIIIi'l) 1<1 11< р. 11 : 1 11 1\1·\JlСТельствует о повы 
шенной опасности престун 11111 < 11 , I<OTO PI>Ii'l н оnторением именно дан
ного преступления обнаружинtl (''l' у1<0 р · ниnшиеся у него антиоб 
щественные .взгляды, упор н о 11 ж J l а н ·ис соблюдать законы 
и правила по обр.ащению с оружщ•м , >О нрипасами и взрывчатыми 
веществами [см . : 7, с. 14- 15J. Yl(n :mм Г! р езидиума Верховного 
Совета Украинской ССР от 17 11 10 11>1 1974 r . «0 внесении дополне
ний и изменений в некоторые .з а IШIJ ОJ(ательные акты Ук.раинско i'1 
ССР» текст пр:имечания к ст . 81 У[( изменен , и в настоящее врем>l 
хищение оружия признается поnторным лишь при условии, если 

ему ;предшествова.ло также хищспие о ружия, ответственность Зi l 

которое предусмотрена ст. 223 УК. Ра нее совершенное хищеюl <' 
другого имущества не обр азует nризнака повторности, гrредусмот 
ренною в ст. 223 УК: [см.: 2, 9].. 
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Для признания повторности не 'имеет значения, совершил ли 
iБИновный в перrюм и n oCJl 71.ующем случае окончательное хищение 

9ружия или же II PIII'OTUBJIC I!И J( нему либо покушение. Повтор
ность такого хищсr1ин JIM<' т место и тогда, когда виновный при 

.совершении 11 pO OJ'O пр cтyJIJH' III1Я является, например, исполните

.лем, а при соверш t.!JIII II O<"!It' J lYIOщero выполШI Jl роль подетрекате

ля или пособника. Пр ;~JI<!I ' il 'мое решение общс11ринято в судебной 
лракТiше применнтельно к JlPYI'ИM категориям Ж'Л и вызв ано тем, 

что преступлением призна стсп как предварит JII > IIЭf! преступная 

деятельность, так и оконченная ; как деятелыю с·rъ исполнителя 

преетулиого деяния, так и деятельность других соуч~ тннков. 

Признаки повторности хищения оружия им ют ·я как в тех 
случаях, когда лицо совершает дважды хищени~ oдiiOI 'O 11 того же 
предмета (например, боеприпасов), так и тогда, когщ1 ·о uсршает
ся хищение различных предметов, указанных в ст . 22:3 УК (напри
мер, в первый раз оружия, во второй- взрывчатых в щсстu). Это 
объясняется тем, что эти предметы в уголовна-правовам мысле 
равнозначны, и хищение любого из них охватывается ст. 223 УК. 

Для rналичия признака повторности также не имеет зн аченип, 
в каких формах и в какой последовательности совершены хищ шн1. 
оружия. Т·ак хищение оружия путем кражи будет повторным, если 
ранее было совершено его хищение, например, путем мошенничест
ва и т . п. Повторным является хищение оружия К!.ак в случаях, КОI' 
да лицо не было осуждено за ранеее .совершенное хищение, так 
и ТОiгда, когда оно имеет судимость за такое п1реступление 1[ см.: 1, 
с. 9] ,. Если совершению преступления, предусмотренного ст. 223 УК 
предшествовало преступление, квалифицируемое по иной статье 
УК, но объективная сторона которого ·выразилась в хищении ору
жия (например, бандитизм), налицо повторность, указанная в ч. 2 
ст. 223 УК. 

При трактовке такого Jша.пифицирующего обстоятельства, как 
хищение оружия по прсДiзаритсльному сговору группой лиц, очень 
в,ажно установить, что при этом имелся предварительный сговор 
на хищение о,ружия, босприпасов или взрывчатых веществ, а не 
другого имущества . Поэтому !3 т~ех случаях, кюгда участни[(и груп 
пы предварительно ll.Оrоnорились совершить хищение какого-л·ибо 
другого имущества , а исп шштель :совершил хищение оружия, 

нельзя 'Говорить о наличии преступления, совершенного по пред

в,арительному сговору груnr1ой лиц. В данном случае имеет место 
эксцесс исполнителя , так ка!{ JIM совершено такое хищение, которое 
не охватывалось умыслом других соучастников, и потому из дейст
вия вообще не могут быть кiЗалифицированы по ·ст. 223 УК. 
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С. А. Альnерт, нанд. 1 рид. наук 

РОЛЬ ОБВИНЕНИЯ В ОСУЩЕСТ Л 1 IИИ ПРАВОСУДИЯ 

Совершенствование д нт JII>IIO "t'll MI IJIIЩIIII, 11р окуратуры, судов •. 
ортанов юстиции, о котором IOIIOIJII JI 11 11 XXV <'1>'3JI.C КПСС Гене
ральный СекреТiарь ЦК TO IJIIj)IIЩ J l. 11 . IJp ·ж 11 'D, стаnит перед со
ветской правовой н а у1{()1'1, 11 том 'lllt'Jit' •11 нну1<оi\ уt·оловного процесса ,. 
зада чу вcecтopottri ('I 'O lt<'t'JI('/tOIItl llll н щ·нтt'JI ыrости каждого из этих 

о,рганов в н х 11 ~1:\IIM!\Jt( • ('l\ " t ' ltlllt 11 p11 :1po(')o t't<11 Н•а этой основе пред
лож 1111i.1 110 дoJII,IJt' i'IIIH'MY l'OII('\JIIH'tlt"I'IIOIII\I ti iiO уголовно-продессу
<IJ\ 1>1!01'0 : t ( \1\0IIOЩIT\ ' JII>l" l ' ll( l 11 lljHI\('1'111(11 l' l'() II[Ш MC II IIИЯ. 

1 'IJil'JIY rii< 'I'YfiJ II>III>IX нонро '0 11 T<'<)j)\111 11 нракт.ики советского yro
JIOIJliOI 'll ·удО11{ЮН3 1JОД СЛJа OT!IOCIITCH СО(.)')'/!()11/ IIHC раЗЛИЧНЫХ nро
Ц 'CCy<JJII>IIЫ X фушщ11i'1, в особсшюсти ol'i iHIIlC!l!HI и правосудия . 
В юридИ•IССКОЙ лите-ратуре каждая из этих: вроцсссуальных функ
ций nодве,р ·галась обстоя11ельному исслед:ованию. Однако вопрос 
об их взаимосвязи часто рассматрива.лся в одном плане, а имен
но- осуществляет ли прокурор-государственный обвинитель над

зор эа деятельностью суда или же такой надзор весевместим 
с процессуальным положением государственного обвинителя как 
стороны •в процессе '[см .: 11, с . 37; 15, с . 33] .. Не умаляя важности 
исследования данного вопроса ·в указанном смысле, необходимо 
подчеркнуть, что есть и другие стороны соотношения и взаимосвязи 

этих функций . Ре1чь, в частности, идет о значении, роли обвинения 
в успешном осуществлении правосудия по уголовным делам. Такой 
подход к исследованию функции обвинения не получил еще долж
ного развития в процессуальной науке, и только в последнее время 

отдельные авторы стали уделять ему определенное внимание

{см.: 14, с. 149-·153],. 
Вьшснению связи обвинения с другими проц-ессуальными функ

циями, его роли в осуществлении правосудин n значительной мере 
препятствовала ошибочная концепция, согласно которой советский 
уголовный процесс не знает разграничения nроцессуальных функ
ций обвинения, защиты и разрешения дела, ему чужда состяза 
тельность l[см.: 18, с. 32, 72, 85--86; 7, с. 127, 130; 10, с. 31, 36]. Са
ма постановка вопроса о связи обвинения с дру1гими процессуаль
ными функциями, в том числе правосудием, возможна лишь там ,. 
где признается наличие этих функций и их разграничение. 

Исследование вопроса связи обвинения с другими процессуаль 
ными функциями важно, прежде воего, потому, IЧ'Ю оно позволяет 
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тлубже осмыслить природу обвинения, выявить его задачи, роль 
и место в уголовном судопроизводстве. 

К. Маркс обращал внимание на то, что «свойства данной вещи 
не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруж·и

вают·ся в таком отношении ... » [ 1, с. 67].. Это положение имеет 
лринципиальное, м,етодоJюгическое значение и для разрешения 

рассматриваемого вопроса. Роль и значение обвинения более полно 
и всесторонне раскрываются именно в его отношении с другими 

процессуальными функциями, во взаимодействии с ними. Обвине
ние органически связано со всей системой уголовного процесса, со 
воеми функциями, которые в нем осуществляются. Оно вызывает 
к жизни некоторые из этих функций, оказывает прямое или косвен
ное влияние на них. Следует, однако, учитывать, что связь обвине
ния с иными процессуальными функциями не является одностGрон
ней. Она взаимная, ибо и дру,гие процессуальные функции, и преж
де все.го, функции защиты и правосудия, в свою очередь, оказыва

• ют влияние на обвинительную деятельность, на условия, в которых 
она осуществляется. Речь, следовательно, идет о взаимодействии 
указанных функций. 

Общим для обвинения (имеется в виду обвинение госуда рствен
ное) и правосудия является то, 'ЧТО эти функц·ии имеют я р ко вы р а
женный правоохранительный характер. Правоохрани11елы1ая 
деятельность прокуратуры и суда, целеустремленность и вза имо 

действие этих органов~ необходимые условия, обеспечивающнс 
·социальную эффективность советского уголовного судопроизводст
ва . Действуя как органы правоохранительные, осуществляя в сфt:-
ре уголовного судопроизводства общие для них задачи, прокур а ту· 
.ра и суд выступают как органы , пр оцессуально самостоятельны , 
которые при решении этих з,ада сr имеют свое особое нaпpaвлc llll t', 
осуществляют , 1иначе говоря, свои процессуальные функции . 

Обвинение как процессуальнан деятельность предшест11 уст 
функции правосудия и обусловливает ее возникновение . Эт11М , 
однако, роль обвинения не ограничивается. Обвинение - не с а м п
цель, оно органически связано со всеми другими сторонами llJЮ 

цессуальной дея11елыюсти и, прежде всего, с правюсудием , и6о сrrr о
собствовать успешной деятельности суда при рассмотрс11 и н нм 
уголовного дела- важнейшая задача обвинения, и гасуда р стнсн· 
ного в особенности. 

Вопрос о процессуальном статусе обвинителя и суда, об их 
вз аимоотношениях в судебном разбирательстве большой . n насто
ящей статье автор рассматривает лишь некоторые стор оны этой 
проблемы. 

Поскольку в советском уголовном процессе фунтщип обвинения 
отделена от функции правосудия, незыблемым яnлnС'тся требова 
ние: тот, K'I'O пр:едъя.вляет обвинение, не может б ыт1, ·судь,ей п о это
му делу, недопустимо рассматривать суд как орган обвинения 
[см.: 12, с. 38]. Попытки некоторых авторов изобр азить советский 
суд как орган, который также, как и прокур ор , обвиняет, изоблича~ 
·ет подсудимою, противоречат закону и потому должны быть от-
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вергнуть1. Такие взгляды основа ны на том , ч.то отождествляются 
связанные между собой, но различные понятия- «обязанност~> 
ддказывания» и ·«·Обязанность доказы1ва:ния обвин ения». Суд, : как 
проку.рор и сле;;щватель,- лицо, производящ с дознание, является 

субъектом док.азывания и в этом смысле обя з ов rrолно, всест·оронне 
и объективно исслед~Qвать вс·е обстоятель 1' I>a щела (•СТ. 22 УПК 
УССР, ст. 20 УПК РСФСР), обязан OЦC JI!I J 'I' I • амеющиеся в д·еле 
докавательства (ст. 67 УПК УССР, т. 7 1 YIIK РСФСР) . Но из 
этого никак не следует, что на суде л Ж 11 1' >бн анность доказывать 
обвинение. В отличие от обвинител н, HO'I'0/)1•111 в ход е судебного. 
процесса ясно выражает ·свою об13 111111 ' 1 ' JII•II YIO nозицию, изобличает 
подсудимого, суд ни при E<ШIIX Y('J IOIIIIH X 11' вправе до постановле

ния приговора высказыват.ь вщ• м III'I IIH 1 J~О I<а эанности обвинения, 
, а тем более изобл ича11ь no;~·CYIO I MOJ 11 . 

Утверждение о ви н 13 11 '1'11 J\111111 111\JIIН '1'('11 существенным эле
ментом обвинителыrо/'1 д 111'\'JII.II<Н'TII, нpii'II'M на всем ее протяже
нии. Такое утве:р11 ~~C' IIII • м Ж<'Т, OJ~II / 11((), 1/СХОдить и от суда, НС> 
лишь как итоr· 1ШI'1 111 •11\Од II IJ('JI ; ~111'1 о, 1 Hl р :lуJtьтат его деятельно
сти, пoлyчaiO IIlllii отр1 1 >1 1'11 11 1' 11 ol'iiiiiiiii'I'('JII•IIOM приговоре. Если 
утвержден н о 11111101\II! H"I' II J IIЩII , IH'XIIШIIНI 1' от ·убъектов обвинения , 
ИМ 'Т 110 •/\ I~ I'J \1,10 yrн·;~l\'1' 1, t'YJt 11 IIIHIIIII JII•IIO '1'11 Т!ШОГО утверждения, ' 
дoбll'l' l' н ос·у>1 д\' 1111 1 1 II(ЩI'YJtiiMfi i 'O, то Y ' I ' IН'pж;t 1111 о виновности, 
co;t ржощ ' 11 11 t•ущ•бном 11\)llt'oвo p ·по 11 1ШТ обвинения, а акт· 
1/fHHJO ·ущrн, IJJJ 'r<у щнl~ а с бoi'l ивьr ', у "1' 11r )IIJI ' IШые законом, пo
'JI ')( 1'BIIH. 

В nроц 'осущ стnл ииn своих фy lll<lll i t'l o<J11111111T Jlь независим 
от суда, равно как суд независим от обr31 11111т 'JНI. В отличие от 
а игло-американской системы процесса, l'д о l' l<ti Э от обвинения 
влечет за собой о·бязательное прекращение прои в Jtства по делу, 
в советском уголовном проuессе отказ прокурара от ноддсржанин 

обвинения не влечет за собой _ таких последствий . nоскольку дело 
поступило в суд, прокурор уже не вправе «распоряжаться» nредме

том обвинения, изменять что-либо, решать его судьбу. Решение 
этих вопросов зависит уже от суда, поставл.ено под его контроль, 

так как суд в сфере своей деятельности обладает полнотой властu. 
Кроме того, сформулированное на предварительном расследовании 
.и поддерживав1ш:ее•ся в ·суде .аб,винен.ие с момента ·суд·ебно•го ,раз
бират:ельства .ста·нОJвится пре.дм·етом гл асного расамо11р·ен.ия. Поlэто
му необходим.о обеапечить его гласную nроверку, сочетаемую 
с ·такой формой раз.р•ешения вопроса о виновности под·судимоrо, 
котю:рая, во·ше;рвых, гар.ант.и.ровала бы этому решению высокую· 

·степень а.втори~т:етности (ведь оно исходит от суда- органа право
,суд,ия), :во-mторых, с·вид·ет•ельст:вовала бы о ег.о полной убедитель
ности в главах гражда:н и, наконец, Я'Вляясь, в случае приз1нания 

1подсуди.мого невиновным, актом .полной и притом публ.ичной его 
решбилитации. 

Государ•ственное обвинение (а оно является основным видом об
JШНения в советском уголовном процессе) лишь тогда сможет вы
полнить . стоящие перед ними задачи, если буде"' опираться на 
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достоверные знания об обстоятельствах рассматриваемого дела , 
если выводы, которые отста,ивает прокурор в суде, будут истинными . 

В ряде высказываний В. И. Ленина мы находим указания на 
требования «со.лида рности обвинения», «точности», е,го «полнейшей 
доказанности», требование поставить его «nравильно» [см.: .з, 
с. 110; 2, с. 127; 4, с. 88]. Эти требования ориентируют на неО'бхо 
димость обеспечения истинности обвинения. Лишь •истинное по 

·св-оему характеру обвинение содействует успешному осуществле
нию правосудия. 

В сфере взаимодействия прокурара -государственного обвини
теля и суда возникает вопрос о доказывании и его значении в дея

тельности каждого из этих субъектов nроцесса . 
По мнению А. Л. Ривлина, связь обвинения и доказывания вы

ражается в том, что последнее предшествует обвинению и является 
его основой, а потому оперирование доказательствами не со·ставлн
ет су!Щности обвинения [см.: 13, с. 257--258] .. Как полагает автор, 
суть обвинения -это не обоснование виновности лица, а лишь 
у т в е р ж д е н и е о его виновности. В содержание обвинительной 
деятельности, конечно, входит и утверждение о виновности данноrо 

лица, но ограничить сущность обвинения только этим нельзя . Суд 
ждет от государственного обвинителя о б о с н о в а н и я своих 
ут·верждений, т. е. деятельности по из о б л и ч е н и ю лица, в ви
новности wоторого прокурор убежден. Вне такой деятельности 
обвинения нет и быть не может. Если считать, что обвинение- это 
лишь утверждение о виновности данного лица, только результат 

доказывания, то логично было бы признать, что во время судебно
го следствия обвинения нет, прокурор не обвинитель, а обвинение 
имеет :место лишь в судебных прениях, поскольку здесь формулиру
ются определенные утверждения о виновности подсудимого. Но 
ведь, возникнув на предварительном расследовании в момент 

привлечения лица в качестве обвиняемого, обвинение не «обр а
батывается». Оно осуществл яется непрерывно (как и функция за
щиты) на протяжении ряда последующих стадий. Вместе с trи м 
происходит и доказывание. Будучи тесно связанными между 
собой, обвинение и доказывание не поглощают друг друга . Дока 
зывание является универсальным средст·вом, с помощью которо ео 

выполняю11ся все процессуальные функЦии, в том числе и обвипешrе . 
Выступая как единственное средство обоснования обвинения, дока 
зыва.ние приобретает здесь ярко выраженный у д о с т о в с р ' ' -
тельный характер [см.: 16, с. 288-289]. Оно направлшо па то , 
чтобы обвинительные выводы, в правильиости которых убеждены 
следователь и прокурор, были подтверждены, удостове р ены в ходе 
последующей процессуальной деятельности, и стали убс;щтельны
ми как для суда, так и других лиц. «В уголовном судопроизводстве 
адресатом доказывания является не только субъект познания 
(соответствующие процессуальные инстанции), по и общее в целом» 

, [см.: 16, с. 289], ибо общество должно убедитьсп в правильиости 
позиции обвинителя, в оправедливости обвинительноrю приговора . 
Удастоверительный характер деят.ельности обвинителя усиливает 
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воспитательную роль судебного процесса, содействует формирова
нию у присутствующих социалистического правооознания, укрепля

ет ~rлубОiюе уважение к закону. 
В юридической литературе иногда отrнщают, что прокурор в су

дебном разбирательстве осуществлнет фу111ЩИЮ обвинения [ом.: 6, 
с. 5; 8, с. 81; 9, с. 282-283; 17, с. 20- 21 1· лоропиики этого взгляда 
полагают, чтю он выполняет в cy;l' фу111щню надзора за закон
ностью. Высказывая такие cyж ; t <'IIIISI, OTJtl'JJIJIIЫe авторы исходят 
из того, что в противном случа !ll'11 : 1б 'Ж II!,I 11р 'JlВЗятость, односто
ронность в деятельносги прокурор:!, 1\О ' I 'орщ• н совместимы с его 

положением как органа НЭ/(Зо р ; , :111 ' IIIIШIIJJOC 'J'I'IO. Так, С. А. Емель
янов полагает, ЧТО «ГIOЗ I·ЩIIil , \)111'\'MI I ' I ' \)IIIIIIIOIЩLН 11\)ОКу,рора как об
ВИНИТеЛЯ , пр еJI;О Пр Jll'JI\Il''l' IIJH'JI ' (H')I\)(1' 1111()(''1'1> 11 UIIIIOBIIOCTИ ПОдсуди

М ОГО еще ;(О O JШII'I<IJIIIH cyю•/)rlol 'o I 'Jн•щ• ·t ' IJHH ». Такая постановка 
nопроса I! CпpaiHIJIL.IIU 11 ('1\()\ l'1 IH' II III It' , llpt жл. • всего, нельзя смеши
вать ПО!lЯТИС убС)I JlCIIIIO("I'II IIJIIII(Y ]IO\HI 11 ГО ПредубеждеННОСТИ. 
Природа IГOcyдapc'I ' IICIIIIOI 'O 11(11111111'111 111 11 С'Оветском суде не имеет 
ничего общего с нr Jlyб<•>l Jll'llll/11' 1''·111 11 11111!013Ности подсудимого, 
являющейся крайн11м II[IOIIIIJII' IIIt i'M 1Щ11Оt"1Оропности, обвинитель· 
н ого уклона, решительно 11 po'I'IIIIIIJH'' ' 1 Щll мrr требованиям советского 
уголовно-процессуал ьно1·о :1111<0 1111 , llpll<"гyпaн к исполнению своих 

обязанностей государств '111!01 '11 11 llllllll 't ' (•ля, прокурор, конечно, 
должен быть у-б е ж;~ 11 11 11111101\IIOt"l'll 11 0дсудимого, иначе его 
участие в процесс бt.I.IJO 61.1 Jlltlltt 'tto III'III<OI'O смысла и противоре
чило бы закону. Тр 6онt1 1111 11М III>JIIIIII 'o, несстороннего и объектив
ного исследова 11Иs1 uut" t'OH'I't'JI I•' "I'tl JII'JIII ;~олжна отвечатъ деятель· 
ность как органов ptt-t'< 'JI('JlOII IIIIItll 11 t'YJ~:t, так и прокурора, в том 

числе и в случан х , IШI 'Jlll 011 ll (l) l, ll, t'pЖIIIIIIt'T государственное обвине
ние . Поэтому прокурор J\OJt,l<t'll y• tll'\'t,IIHI ' Гt•, что позиция, в правиль· 
ности которой он был уб<'ЖЛ<'II , IIIJII<"I'YIIIIH к поддержанию обвине
ния, может изменитьсн в хощ• cyJ\t'O IIOI'O <'JI дствия. Именно резуль 
татами судебного cлCJ\CTI}IIH ;щJtil\11 1 о11р д литься окончательная 
nозиция государствею-rа1'0 oбlllllltf 't 'I'Jrн. Только ими он должен ру
ководстноватыся в судеб 11ы х IIJil' IIIIH .\, lll,ll'' l<aэывaя мнение о винов· 
ности подсудимого. 

Никто не отрицает , что li!HH<ypop 11 JIIOбoй стадии процесса осу
ществляет надзор за законност1 , ю, 1111 11 H IIЖ;toй из них он осущест
вляет его в специфических формах . 1\ <'YJ\ бном разбирательстве 
такой формой является поддсржt11111<' I'О еу;tа рственного обвинения, 
хотя, конечно, деятельность пpor<ypop : l н ·ул.е этим не исчерпыва

ется. Но несомненно, что именно ll< щщ·p>l<:tiiИ C обвинения составля
ет здесь основное содержание его JL<.'St ' I'<'JII>IIOCTИ. Иные формы над
зора прокурара за законностью пo.1 rrt1r<:Jют 13 судебном разбира
тельстве лишь в результате подr~ rжн tiИII им обвинения. Так, 
например, nредъявление прокураром l ' ]><tЖЩIIICКoгo иска или под

держание им иска, предъявленного 11 ·тщщ (ч. 5 ст . 264 УПК 
УССР, ч. 5 ст. 248 УПК РСФСР), есть J<онкr стные формы осущест
вления nрокурорем надзора за законностью, 1юторые могут имет 

мес'l'о лишь тогда, когда суд рассматривает дело по обвиненю 
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поддерживаемому прокурором. Вне этой деятельности предъявле
ние или поддержание прокураром гражданского иска в уголовном 

процессе невозможно. Прао11льно поэтому суждение В. М. Савиц
I<'ого, что «обвинени е iЮЗ Н IШает из функции надзора за исrюлне
нием законов н e JI Ocpeдcтнl' IIII O, а обязанность обеспечить законность 
в судебном разбиратеJJьстnе ос '! 'да о п осрс;(ствована процессуаль
ной функцней обu~rн енин и м ож,ст DOЭ IIIIIШYTI> только после того, 
как обвинение сформ улирооа н о и 11 Cpcд<J II O н а. разрешение суда» 
[ 14, с . 35]. 

Важное теоретическое и нракп1 чесJюе :тач с11и е имеет вопрос 
о соотношении доказывания, осуществляемого в судебном разбира
тельстве прокурором, с одной стороны, и су;(ом - с другой . Рас

сматривая его, В . Д. Арсеньев считает, что « ... содерЖi1 11 Ие обязан
ности доказывания у прокурара в судебном р азбир а'I'СJl!)·стве зна
чительно уже, чем на предварительном следетонн 11 дознании, 

и имеет вспомогательный характер по отношению 1< соответствую
щей обязанности суда... Основная обязанность докDз ы ва НIН! 
(исследования и оценки доказательства по делу) в стадии судеб
ного разбирательства возложена на суд» [5, с. 59-60] . Р азумеет 
ся, деятельность прокурара на предварительном ра сследова нин 

протекает в иных формах, нежели в суд~бном разбирательстве, 
поскольку различны rюнкретные задачи, условия этих стад иi'1 
и процессуальное положение, занимаемое в них прокурором . Но 
из это•го не следует, что в суде обязанности доказывания у прок у
рара уже, чем на предварительном расследовании. В каждой и з 
этих стадий его обвинителiЫ·Iые выводы должны быть результатом 
пол нон:.> и всестороннего исследования единого предмета доказыв а

ния, очерченного законом (ст. 64 УПК УССР, ст. 68 УПК РСФСР) . 
Р азличны не ·содержание обязанности доказывания, не объем его, 
а характер выводов, прокурара в каждой их этих стадий на осно
ве доказывания. 

Вызывает возражение и высказы.вание В. Д. Арсеньева о том, 
что в судебном разбирательстве .rrежащая на прокураре обязан
rюсть доказывания имеет вспомогательный характер по отношению 
к сортветствующей обяза н·ности суда. С этим тезисом можно было 
бы согласиться, есл и бы он рассм атривался автором в план е соот
ношения процессуальных функций обвинения и правосудия, пр11 
котором первое носит в из вестном смысле служебный по отноuJ с
нию ко второму характер. Учитывая, что именно суд ра з решает 
дело по существу на основе непосредственного исследова ния в сех 

доказат,ельств по делу, можно было бы говорить, что oбя зa iitiOC TI, 
прокурара осуществлять доказывание имеет здесь вспом оrател 1 ,ный 
характер. Однако В. Д. Арсеньев говорит аб ином, о том, что осноо
иым субъектом доказывания в этой стадии явля е1'С51 суд и что на 
нем лежит основная обязанность доказывания . Ка к представляется, 
тююй подход к данному вопросу может объективно привести 
к серьез'НОЙ недооц.енке правовой обязанности пр окура ра обосно
ывать обвинение и в результате снизит с 1 ·о <1 I\1'Нвность в ходе 

удебного разбирате.пьства. 
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В стадии судебН'оrо разбиратеЛьства nрокурор и суд как основ
!iые субъекты п:роцесса вып олю1ют 'РЯд .общих . обя.з·а'НIНОiст:ей, 
в ТО\1 числе и в осуществлении дока зыАання . В этой деятельности 

·они руководствуются общими для них Уl«lзаниями закона относи
тельно nредмета доказывани я, м t•т<щов оценки доказательств 

и равной д·ля них абязанностн IЮJI 'IIO, всесторонне и объективно 
исследовать обстоятельства I<aЖ J\01'0 YI 'OJIOBIIOro дела. 

Будучи самостоятельным н с уб · 1, ' I<'I'OMII щн<азывания, и проку,рор, 
и суд обязаны сделать вес от 111r x :111 1111 · нщt• ',чтобы обстоятельства 
уголовного дела, прежд 1\C:I ' I'O, O'I'IIO IIЩII<' н к вопросу о виновно

сти nодсудимого, былн IIO.Iillo, IН'\'t"IOJ>II1111t' 11 объективно иссле
дованы. 

У1бежденны й n 111111 \)1\IHH"I'II II<Щ<'Yд11MOI ' O, 11рокурор не вправе 
осла·блять ycи JIH!I 110 ; ~oi<O ' II • II\11111110 o/11111 11 t'HIIH 11 расчете на то, что 
суд сам обя э а 11 TIIЩ 'I ' \ Jlloi\O ll t' 'Jil 'Jt<HIII 'II, llt' • об тоятельства данного 
дела. С дpyl'ol'l <"I'OJ>OII '' • ·уд 111' IIIIJHIIH' IIOJJaraтьcя на одни лишь 
утвер>lщ 111111 IIJ)(H<y pop rl 11 о/111 : 11111 t 'I IM<Н"I'OII '!'Cльнo проверить все 
дощ>;( l •l 1 111< 11 IIOJII•I Y <llillllll t' \11111, 'l' llli 11 IIJHI ' Г\111 него. Даже отказ 
IIJIOI<ypOJ111 Ol' о(') 1 11111 ' 111111 11 • O\'llo(')mli/~ 1 11' ' 1 ' t'Y / ~ от оrбяз анности пpo
J LO JJЖ I I TI• II('('J it' / ЩIIIII/ 11( ' )L 'JIH 11 j)ll :lj>l' lllll 'l'l• ( 1'0 11 0 существу (ч. 4, 
l '1' . 2(И Yll К У ' СР; •1. 4, т . 21Н Ylll РСФСР) . 

llp aв· II J II > II O ~ JIOIIHмaниe p()ЛII 11 :I:I J\11'1 I'Ol'YJ\Ilp твеннаго обвине-
111111 в уд' - необходимая пpeДIIOCЫ J II< II 'Jфф<' I\T IIBJюro взаимодей
СТ 1111!1 11\) С)I{у.ратуры и суда, важно у JIOIIII L' у ' llt' шнoro осуществле

IIIНI С(щиалисти ческоrо правосуд1 1я . 

Сnисок литературы 

1. Мар к с К. Капитал. Т. I.- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. 
2. Л е н и н В. И . Об ответственности за голословные · обвинении. - Полн собр. 

СОЧ. Т. 35, С. 127. 
3. Л е н и н В. И. Предложение в Политбюро ЦК РКЛ (б) о предании суду 
Унгерна. - Полн. собр. соч. Т. 44, с. 110. 

4. Л е н и н В . И. П . А . Богданову . -- Полн . собр. соч. Т. 54, с. 2-3. 
5. Ар с е н ь е в В. Д: Вопросы общей теории судебных доказательств в совст 

еком уголовном процессе. М., «Юрид. лит.», 1964. 179 с. 
6. Б а с J< о в В. И. Прокурор в суде первой инстанции . М., «Юрид. лит.», 1968. 

200 С. 
7. Г о л у н с к и й С. А. Вопросы доказатеJlьственного права в Основах уголо•J · 

ного судопроизводства Союза ССР и союзных республик.-- В кн. : Вопрос <,! 
судопроизводства .и судоустройства в новом законодат.ельстве Союза ССР . 
М., Госюриздат, 1959, с. 122-160. 

8. Д а е в В. Г. К понятию обвинения n советском уголовном процессе.- «Пра · 
nоведение>>, 1970, N2 1, с. 76-86,. 

9. Е м е л ь я н о в С. А. Некоторые вопросы участия прокурара в рассмотрен ин 
уголовных дел судом первой инстанции.- Проблемы борьбы с преступностью 
Материалы научной к011ференции аспирантов и соискателей. Всесоюз. ин-т по 
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 196R 

1 О. М о кич е в К. А. Против ревизионистских извращений марксистско-ленинско 
.го учения о государстве и праве. М, Изд-во Всесоюз . юрид. заоч. ин-та., 195:J 

11 . Пер л о в И. Д. Судебные прения и последнее слово подсудимого в сов е·1 
ском уголоююм проце.ссе. М., Госюризда 1·, 1957. 203 с. 

116 



12. Р и в л И н А . JI. ПоняГ!I е rr с i·rстема ilprrriu. r-irioн советсКоt<~ нравосудюr. -~ 
«Учен. зап. Ха ры<. юр и ;( . rrrr -тa>> . Вып. 1 б. Ха ры<оо, 1962. 

13. Р и в л rr н Л . Л . llorrн т rr c обвинен и я и его м ес r ·о в советском уголовном судо
производстве. - В сб . : Borrpocы государ ства 11 11р а п а . !1'\, «!Орид. лит.», 1970, 
с . 254- 262. 

14. С а в н ll к 11 i'r 13. И. Государствен ное oбвиriC JIJ· J C в С)' ! \ С. М. , «Наука», 1971.344 с. 
15. С т р о r· о в и '1 N\. С. Прокурор- г~cyдapcтвe 11rrr,ri'r об r1И11 1·1Тель.- В сб.: Со

ветс r<.l Я rrр окуратура на страже законности. Сар н то в, 1 Ы.З . 
16. Teoprrя до r<а з ательств в советском уголовном rrp o r (e < т c . М., «Юрид. JlJIТ. » , 

1973. 735 (. 
17. U ы 11 к и н Л. Л. Сущность уголовно-процесс у а Jrr, r ю i'r Ф 1 rrrщrrн прокурора. 

В сб. Вопросы теории и практики про!<урорского ll iiJ ! :ю p <r . С :rратов , 1:-Iзд-во 
Сарат. ун-та, 1974, с. 14- 21 . 

18. Чел ь ц о D М. А. Сосетски~1 уrоловны i1 пpoiJ.ecc . М , Г ot'IO JHI :щa т , 1962. 503 с . 

В . С . Зеленецкий 1 канд. юр и д . наук 

ПРИНЯТИЕ ПРО ЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИ Й В СИТУАЦИИ 
И НФОРМАЦ И О ННОГО РАВНОВЕСИЯ 

Принятие решения: о виновности или невин овноспr !\ O III'JH'TIIOГO 

лица зависит от того, в каком соотноше ни и находятся о6 вН111·1 -
тельные и оправдатель н ые доказательст ва . Такое coOTIIOIII <.' IIIIl' с у 
ществует объективно, и следователю, прокурору или суду ос т ает 

ся лишь познать его. Сделанные на основе такого лоз на11НЯ вi ,II!О 
ды должны быть истинными, так как онн о п ределяют llj)IIIIЯTII ' 
истиннопо или, напротив, ложного решення. Отсюда oчcBII /\11 ; 1 
важность выяснения хара1пера объективно существующего соот 
ношенип между обвинительными и оправдательн ыми дока:зателl> 
ствами, чему и посвящена данная: статья. 

Следует, прежде всего, отметить, что в уголовном деле н об u!l 
нительные и оправдательные дока з ательства представляют сабо ~ 
определе!-IНЫе объедин ения качественно разнородных доказатЕ'. ~ I ,ст в 

образующих самостоятельные совоf<улности, на основании 1\ o тo pi , I X 
(в един стве с д1р угими доказател ь ствам.и) .и приннмаетс я c y: l t'Г> II ol' 
решение [см .: 3, с. 74] . Совокупности доказательств, имен p<~ : I.II II ' I 
нoe функцион а л ь ное на з нач енне, противостоят и, cл eдoГJC! Tl' J fi , H I) , 

противодействуют л. руr л. ру1-у. Такого рода взаимодей сТ ГJ II <.' II O<."IП 
конкурирующий ха р а ктер, II[J СJ\ставлня собой инфopм <ЩII O IIII •)t' 
отражение объективно существующего соотношения фy нiЩIIi'l о(} l\1\ 
нения 1 и з ащиты в у голов н о м 11p01J,ecce [см.: 4, с . 33- 50]. С i\~1 : 1< 111 -
ное позволяет наз в а ть эти совокупности конкурирующ[[ М tt <.:ollt)l(y ll 
нocтями доказательств . T a i<Oe их обозначение, отра жан I<<l 'l t'CTII l' ll 
нyю определенность и ха р а 1<те р указанного cooтнoшel!IISI , Il o:I II OJlSI 
eт .также более точно прослел.нть механизм и cп C itllфii i\Y 1I o:I II :IIIII51 
в уголовном процессе. 

Каждая совокупност ь доr<а з ательств отмтч аС'N' S I от JlP YI'Oi'r кон-
курирующей совокупностн присущей только l' i.I I <:t 'l l'cтвcirнoй 

1 От функции обвине rr шт, осу rr(сстн.~я е,\юго c.1 C !IOB~тt·.J J < 'M (l'.llt'J ll'TIIl' IJIIOC обвн
нение) и прокураром (госуд а рстве нное обвинение) н coбxoJ t rr мo <>T,I JJ I'J<ITI, возбуж
дение го.с.ударственного об в инени я как самостоятел r.r1 у ю CTfi J ( rr ю \'O !I l'T \ I,OГO yro
Jroвнoro процесса. В общей системе стадий она з анн м;r ст r rp oмc,r\yтo чrro r1оложе
ние между стадией предоарнте.%IIОГО расследов а нии н cпщrr ~e i ·r rrp c; ( H I J IIЯ обви
няемого суду . 
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И kо.iШ:ч~стМii:но/1 oripeДeJieнl-to т\,ю . )tн>l<c в 1't:x случаях; kогда 
количе•ственная определенность cofJO I<y ннo тн обвинительных и оп
равдательных доказательств СО I\1111/~О~т, информационная емкость 
их остается различной. Ту COBOI<YJ II IOC'J'I•, l{()тОрая обладает большей 
информативной емкостыо и, J1"/\0 IIf l'l't'JII•IIO, повышенной конку~ 
IРент:носпособностью, назов м дом ·1ышрующсй. Пос,ко.ль:ку домини
ровать •означа•ет «господето.о 1111 '1'1•, 11 pi ·oбJJ uJI.a'1'Ь , возвЬI!шать·ся» { 11, 
с. 226], то применительно J< II HI IH 'M ltOIIJ>O ·у это означает, что доми· 
нирующая совокупность 11 0 C' llt l('l\ 1111форматнвной емкости преобла
дает и возвышает•ся на ;( ll \IYI 'oi\ 1 ОНI<у рирующей совокупностыо 
доказательств. Поэтому 11 ocllol\11111/ tH' II П н й мнение о виновности 
или невино.вности JJIЩa HIIJJ>II"J'I' I! 1 о ·нодствующим в сравнении 
с другим мнением, 1\0'J'OIJO!'. но IMO>I<I IO, сформировалось с учетом 
информации, пр Jl'!.SIIIJtl l t•мo/\ 11 J~t'JI\' нторой конкурирующей сово) 
\К'УiПНОСТЬЮ. 

В уголовном ЩМ\' мml<l' ' l t'Jio>IШ ' I' bl'Jl та.кая информаЦионная 
ситуация , np11 1\0'I'Opo/\ 1111 IIJ\1111 111 конкурирующих совокупностей 
не заним ает в oOщPI't I'III"I'I'Mi' ;~111<11 ' 1111' 'JIIrCTD доминирующеrо поло
жения . Пр11 1'/J I<OII (' tii ' YIЩIIII I<ОIIКурнрующнс совокупности в равной 
мере ВОЗ/\ l'1 ·тв уют 1111 t'O:IIIII\1111' ~·y li 1.t 1< '1'11 IIОЗНания, не позволяя· 
принять П lt OJI\1\' OIIIH'ILI'Jit'IIIIOI' IJI''III 111111' от восительно виновности 

или 11 tHIIIOIIIIOI'TII .1 Ollt<•pt''I'IIOI 'O Jllll\11 . '1'111 о «равнодействие проти
вополож ll о "l"t•li 11 potriiJ/111''1'1'11 11 11 011 pt•JH'JI 'IIIIOtl стадии развития 
ПpOTIIIIOJ H' 1 111 1 1 , 1\0I J\11 1111 ' I'YIIIII''I' jiiiiii' IH"I'I\11 IIJI01'11110действующи.х СИЛ, 
тeHдl' tllllli\ ~ 1 О, •, 1 НО 1, : }1 у \'ltl 111\1110, 11 I<ОТОр•ОЙ конкурирующие 
COBOI<YIIIНJl'TII olit\1111\II'I'JII•IIIill\ 11 011(1/IIIJHI'Il'\llbllblX доказательств 
в ранноН Ml'Pl' IIJ>O 'I ' IIнo;н·lkтнy rm Jt\IYI' дру1 ·у, отражая противопо
лож ll ul • т ' IIJl 'IIILIIII 11 р/1 . \1111 '1 ' 1111 11рощ• 't'll до1<1.1 ывания, назовем 

состонш1 м llнформ 1 Щ110111\ОI 'О р111111о11 • '1111, Мож т nо,казаться, что 
здесь со.з;~а(•тсн тy tllti<OII/ 1 11 ~11тушщн, 11 ' I<JJ I()Чающая ,какой-либо 
выбор вариа11тон !нJ:Jмoжrrr,rx JH'IIН'Iflf/) , Од1111Ко ':.11'0 не так . Изучение 
таких ситуаций 1\0I<H :II.IIIII •т , 'II'O 01111 MOI 'YT быть разрешены на 
основе а·нализа оостон нн н 1111фuр м IЩ ti O IIIIOI 'o pn н новоси я. 

Это состояние в YI'OJ/01.11/0M ·удоii~Н>II :trнщствс может иметь как 
количественное, так 11 кa •II' I:TIIOIIJIOI' вr,r.pllЖt"'I'J i t'. Объектиlв:н.ое ·суще
С'ГВОвание такого двоякого III•IJHIЖ 111111 IIIН\юrмационного равнове
сия обусловлено тем, что каж;щ • нuJit'lllll', 11 том числе и совокуп
ность доказательств, имеет как l< н •r t•c· r • llt'IIIIYIO, та .к и количественную 

определенность. 

Количественное выражение информnщюнliОГО равновесия про · 
является в равном ;Количестве элементов t< аждой конкурирующей 
совокуJПности до~азательств. На нр а.кт rfi<С такое выражение ин
формационного равновесия имеет 1м сто в 1редких сл.учаях, но сам 
факт возможiНого его существованин определяет теоретическую 
о·боснованность его исследования. Изучснн е конкретных уголовных 
дел паыазывает, что информационное равновесие •13 ero количесг
венном выражении никогда не предоnределяет характер принима
емого реш:ения, ибо никогда . равное количество влементов двух 
конкурирующих совокупностеji не несет равное количестtю инфор -
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мации и поэтому не может свнд~тельствовать о равенстве их дока · 

аательных возможностей. Оnределяющее воздействие на сознание 
лица, пр1шимающего решение, ок•азывает ·качественная определен

ность той или иной совокупности до ка зательств. Точнее ,говоря, 
лишь единство количественной и кaчecтRCIIIlOЙ определенностн 
доказательств предопределяет ее дока з атс.ni,стnенные возмож

ности . 

Есл,и ра•ссматривать состояние инфopм a i~IIOIIIIOI 'O равновесия 
в генетическом плане, прослеживая QГО вoЗ IIIII\IIOII C IIИe в развитии 

процесса доказывания на отдельных этапах п o : l ll < lllllll , то его можно 

назвать периодичесю1м состоянием инфopмai~HOIIII O I ' O равновесия, 
поскольку на всем протяжении доказыванип 0110 может неодно

КJр.атко а·ОGНI11Кат,ь и устра1няться до тех пор, пок а 11r (}у ;~ет за ' I<оlнчен 
процесс познания и полностыо не -будет выяснено ;~о ка : ! ан·льствен· 
ное з-начение той или иной конкурирующей coвo~<yllllot' TI I ;~оназа

тельств . 

Возншшовение информационного равновесия II C устран51С'Т ;щ · 
казательственноrо значения конкурирующих совокунност •i'1 ; ~ol<a· 
зательств. Каждая совокупность продолжает обладап O II •JH ' J ~l' J I .,, _ 
ными, nрисущими ей доказательственными возможностнм 11 , н о их 
точное определение для nринятия правильного решения. 11 свщмоЖ 11о . 

В силу неопределенности знания создается пpoбJJ CM IIaн l' llт уа 
ция, требующая своего разрешения . Именно поэтому J«·lЖIO ,Ii ·, pa :J 
с возни1кновением в nроцессе доказывания состояния информа1~11 -

•Оiнноrо равновесия. nоявляеТ'ся niрОИIЗ'Jюдная ·от этого II Ooбx<щll ;viOl" l ' l , 

его преодоления. Достижение этой цели предnолагает npoдoJI Жl'I III C 
nроцесса доказыв.ания. Однако аледователь, прокурор н уд ;~ОJIЖ 
ны nрежде всего решить, •существует ли в реальноii дс i '1 ' 1 ' 11\J Тl'Jll, 
нocти объективная возможность продолжения прО1\СС а 1\О I< а :J шlа 
ния И Ка·КОВЫ наrПiраВЛеН.ИЯ \ВОЗ'МОЖIНОГО 'И ЗIMCJIOIII\1 1 51 CO'l'T05111)15! 
информационного равновесия . Естественно, пocлe; \lllli'l II OIIJ JOC J\ОЛ 
жен быть решен прежде всего, ибо, не зная вaprиai!TOII lliiii[Jiii! J i l' IIИSI 
процоеоса ·дт~аэывання, нель:зя решить IBOIIIIj)O <: о пo :IMOЖJIOC 1"1i 

ИЗi11·енения состояния ннформацио.Нiного pa'B'IIOB l'C.\1\1. 1 t . <.'oo()x ,o;цt iM O 
И•СХОДИТЬ И:З 'ГО'ГО, Ч''ГО В )''IГОЛОВIНОМ cyдoпpOrii'З I!O)lCTBC ДО'f<,а.З ы'Ва 

НИС осуществляе'Гся в овяз.и с обвинением {~IIIJIOДCJIOIIIIOгo лища 

в сонершенrии канкрет\НО'I'О престу.пления , н п •OIIЛY объек1'и.вно 
сущес'J'.вующей п,резу,м.пци:и невиновно•сти nроЦ·<'СС .LI:Ока ·з ываrния дол
жен привести либо к опровержению прсзум IЩНИ невиновности 
в отношении К<УНКретного лица и ycтaнooл et lll/0 его ·виновности, 

либо к опровержению nредъявляемого обон н сння и реабилитации 
этого лица. Поэтому изменение состояния ннформационного ра'ВНО 
весия может и должно осуществляться в ;щух направлениях: nол 

ном установлении винощюсти конкретного тща в nредъявленном 

ему обвинении или полном его оnровержсшн1 . Только при осущест· 
влении дока:зыва·ния в этих на•правлениях rво.з:vюжно досТ<ижение 

истины. Третьего не дано. Та1кое решение воп!роса полностью согла
суется с принципом всестороннего, полного и объективного иссле

д;о'Вания обстоятельств дела, предполагающего установление как 
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уЛичаюЩИх, Т;ак и о.Правдьrвающих обвИн яемого, (:} также отягЧаю ~ 
щих н с:v~ягч.ающих его вИну обсто>пель·сТQ ( с т. 20 УКЛ РСФСР, 
ст. 22 УПК УССР). Следует, однако, отм 'T JJТI ,, •1то знание направ
u1ений процеоса доказывания еще не явля("I ' Сн ;~остаточным осно 

ванием, обеспечивающим выполнение nocт<III J i l' III!OЙ задачи. Слож
ность состоит в том, что преодоление !lll форм<щlюнного равновесия-, 
а, следовательно, и продолжение !! pott<'CC<I ;щt«l з ьшания завFiсит от 

ряда объе~тив1но сущест1вующ11х o rк ·гO> I ' Pt'.l ll •lt" TIB, налмчие кот.оiрых 

обусловливает возможность ил 11 II C I JO :!мOi i \IIOl"T I • его осуществления. 

Поэтому первоочередным ЯBJIIIt'T ' 11 1\l,ll l t' ll l' IIIt , во-пе-рвых, того, что 
следует понимать под вo3'M(JЖIII•IM 11 ll t'IIO ' IMOЖ IIЫM в процессе дока

зывания, и, во-вторы х , како1щ lliJII'III IIt .t 1 1o : I IIII!<НOBeния и условия 

существования инфop м 1:ЩIIOIIII O I ' O p;IIIIIOIIL' ' 1111 . 
В мapKCИCTCKO-Jl C JtИII C J<O{'I фll .l l ()('lll jlllll 1 \II :!MOЖHOe рассматрива

еТСЯ .ка1к осущ CT IIIIMO ' J < · м .: ~. t·. I Г,O I , l(:t l< «ТО, что может насту
/111ТI) пр11 соотв •т 'I' II YIO IIlii X Y<'JICII\1111 .'<•· 1 <''vl .: !), с. 168]. В этом oпpe
J(('JI 11 11111 IНJ : I\10)1( 1 1101 '(1 1'0 1lt'P tllll l1 "11 1 :111111 ' 11 /)11 : 1 11<1Ю1, К<СУТО!рые О'КаЗЫ

Н <IЮТ 11 (1 /) l'<IJII•II YIO Щ'Y II( t'l " I ' JIIШ Щ" I ' I• lll lj> I')Lt'.ll II!IOЙ задачи ИV!И дeя

Tt'.l ll >ii ()('TII от JII IJIII'IIJ H I'IHJТII(' ' I TJ ' II Y IIIII(II .~ yt".J II ) IНJЙ, кото:рые и «пред

стаВJIНЮТ ('() )1)/'1 ('() 1 \I! I ( Y IIII <IП' I• 1/>rti( I'I!JHIII, 11 1'116ХОДИМЫ.Х ДЛЯ пpeвp.a
щe llll\1 I(<II<Oi'l Jlll [!() II II ' IMOti<I I IIП ' II 11 щ•{'it'TII III ' t'J II>IlOCTb» · [см.: 9, С. 171). 
На O'C II OI\ii 'llllll 1 1 ' !1 ~ Jll>.llll i lll' lllli'l \lllt llt ' l 11.1т1, дано следующее 

« paJ60!LJ С' С» <Ш J H'Jtl' J I 1' 11 11 1' 1111 1 ~111111 11()(' 1 11 11 i!l'•O)~r()Jl rC JНIЯ .ИНфОр!МаiЦrИОН
Н ОГО pai.JIIIO:IJ l'l' ll \1 .11 Yll> ,l l·• 1111 11'\1 I"Y J ii111p ,1111 ' 11HЩCтвe ю1р·име1Нителыю 

К ТеМе 11 3 'C"II01 111~(' 1 ' () 111'•\' JII'' IIIII IIIIII\1 
Под BOЗMOЖ I IOCTioiO IIJII'!IJIIIJII 'IIII\1 l!!lфopMiЩIIOHHOГO раВНОВеСИЯ 

следует nонимат1, т:ll(tH' I"Щ " I ' OIIIIIil ' IIJIIII(I 'l"t'<l / !.оказывания, в кото

ром информ аци51, ll l't> IX())~II'vlfl\1 )1) 111 y<' IJ111IIl' ltllll возникающей неон
rределенности зна 1111 11 11 .II IIJOIIIHI\' 111 11 .1 111 11\ ' 1 \ lltJ овности лица, может 

быть вв.едена в yroJIOIIil•ll' t 'YJ ~III I JIIIIIIIIIЩOIIII 11[)11 условии ее сущест
вования в реаrльн оi1 / ll'i.l•t''I'IIII TI',II I.IIIH"I'II 11 II I · III OJ III eн ия с этой целью 
следовател ЕJм или су;~ом 11 Yl" l 'i lll tlll.llt ' llllt>~l : 1(1 1 \ОНом порядке всех 

необходимых rнoceoJIO I ' II'I t'C I\IIX '""'JIIЩ!Iil . 1 ~ С! !!р еделении, прежде 
всего, обращается ВHH ;\1i::!I III l' 11 :1 то , '11 '11 1 111форма ционное равновесне 
гносеологической системы or)yt'JIIIIIJII ' IIo I> III H'/I.l'Jieнным состоянием 
процесса дока зывания. Heoб,xoJ lll~lllt" 'f'l, ' '1'' t'l 'o нреодоления вызы
вается неопредел енностыо JI I<JI IIIH, l i i>IIIJI:Iн ll l' 110зволяет реrшип, 

в полriом объе'Уrе задачи yroлoвi i O I ' I> t' ; ~tiii J Hm :нloдcтвa. И з этого, 
следует, что для пр·актичеокой pl' <I.IIII .Jiiii,IIII ноставленной цели 
решения вопроса о путях пpeoдoJ I L' IIII \1 11 11форма ционного равнове

сия и устранения неопределе r-rностr1 :111:1111111, 1rрсжде всеrо, необхо 
димо проанализировать весь процесс J\OI\ <J ' j i,II! LIIrин и только та,кнм 

образом выяснить его реальное cbCTO$I IIII L'. J3ot' :J анализа процесса 
до.казывания невозможно выяснить п j)ll' lll l щ Г\03·1111 кновеrrия инфор 
ма,ционноrго равнове,сия не\в о.змо,жно нам.С'ТIIТ I . II YTI I ,их преодоления. 

Устранение информационнс,го ра знооссr1н сnнзано с необходи
мостью удовлетворения информационных !I ОТ р ебностей гносеоло
гuчеокой системы . Поэтому в пр,иведенном 0 11ределении обращено 
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внимаН11е на пря,мую завнеимасть превращення гзо:1мож носп1 в дей

ствител ЫIОС1Ъ от объективного существ,ова н 1151 11еобходн м ой инфо·р
мацнн в peaJrьrroй действительности. При этщ'l , ссл 1r nоявление 
1rнфopмa1~1!0HII Oro равновесия связано со в :~<III ~ I OJlCCTnlleм двух 
I\ОНJ<ур11р ующн .'С соnокупностей, то для его пp eщroJI\' IIIIн необходи
:vlа rfнформ;.щнн ,об обстоятельствах, пoдтвc•pж ; r : II OIIl ii X llllltonнo•cть 
конr<рстltОРО л1ща или опровергающая ее. C.iiC'JlYl'T, OJliiHI<O, отмс
ТIIть, 1 tтО 1\a l< бы ни была доступна инфор~l :ll\11\1, ll< · o()xo }lllмaн Jl/11! 
ycтpatrCIIIIH 11нформационного равноRес1111, о11:1 ~llli l , < ' l ' H•ll 'l, 1\lll' .' l\' IIH 
п уголовное. судопроизводство лиш1> R 11\)(Щ< '\'(' <' ' I.< H, : I . IШii\1111', 1 . 

\ fMC'IIl\0 ПОЭТОМУ В НаШе~.1 OПpeдeJ! C'.HIIH II O)l'l(' j)i\1111 :11'"1'<'11 '' 'li'\11\'JII•II\>Ii'l 
м,омеllт», орнентирующий на а.ктивност 1 . ('у() 1,\'1' 1:1 11 0111:1111 111 н 110 j 

rшк•шей ситуации информационного p <II III OII\'<' 1111 . : )111 11 ~ 1 <' 1'1 ' 11\'111) 
срсдственное П·ра!<Тичесi\.Ое значеi!!IС', 11 1H'I,11.11I•I,y 110p:i1 1l :l\ ' l'\'11 111111 
~1':-JНИе на осуществимость пocтau JlE'1 111\Ji .l I' II II\'\'II.IH1111'1\'l' 1,1J i'l 1:щ а•111 . 

Но l<ai<oй бы важной ни была зa)L<!'I<I, I\IIIIIJI YIO lll'lJ()xoл. l1~111 p:~ : IJ)(' 
шить, и J<ак бы бли ЗiJ<а ни бы.nа IL\',1\1 ,, 1' L1H " I ' 11;1\\'1111Ю 1\0'I'Opol'l 
стремится следователь, про1<ур ор 11 .1 111 <'YJl, l l11()1111<1TI,CH yl"г p : llll' llll\l 
JJНформационного равновесия rз Il <lPYIII<'IIII\' Y<' l' iiiiOII.IlCIIJiol·o . 1ащтом 
порядка недопустимо. Именно ·;~ то orн·I'ЩII'\'.11 1,( " 1 ' 110 Y' ITC!JO 1\ оllрс 
делении путем указанин на н соvхо ; [11~11Н'1'1· Cl)l\l р1t1С11Нн в сех 1'1JO C: ·
оJiоrнческих операций в ycтaiiOII.!I\ ' 11110 ~ 1 !<1 1\0IIOM 110\)H i liO.' . 

Вводя в таком порядке n Y I ' ШIIIIIIf1,1i.l II!H>IlC'l'C 11нформац11ю, сле
дователь должен известным обрn . 1О~1 1'1' , 1,.11<1СС11ф111\1Iровать, ВJ<лючнв 
В СОВОКУПНОСТЬ ОбВИНIНе/11>111 > 1 .'\ 11 .1 111 <IIIJ1:111 I li1Tt'JJI,!fЫX ДО1\3ЗаТеЛЬСТВ. 
Поскольку состоя rт с llllфopм ; !l(lllllll\111 ' 1) р;111110Веснн причинно обу
словлено, вoe,'l,eflll IIOi юi'1 Illlф!IJI~1<11(1111 1 1.' 111Нст на изменение, а при 

наличии .' rocтaтO'Ifloi·l IIII <IЮpV1i11(1111, IIJHII\0/llfT к полному устранению 
причин вoЗ II1ii\IIOВ(' II11 ~ J 11 Y<'.'l<11111i'1 l' У IIll'Ствова нин инфо,рмационного 
равновесия . Xap<II\ 'I'('P 11 11 :IIIJI:III,II\'JIII(' 1111формационных изменений, 
происходящих в I' IIOC('0,/1(1 1 Jl'll'<' l,oi·, с 11стеме, аналогичны тем из:ме

нениям, которые ШJ1\I;I\\ ' III ,I 11 формуJ11 1р 0вке прию~ипа Ле Шателье: 
если изменить OJli1o 11 .1 yc.IIOI\ 111\ 11р11 которых система находится 
в состоянии panll011('CJ 111, то 011:1 отвстtп сдвигом равновесия в сто

решу, nр-оти:воде ikтную t1l У i о 11J1О11 :! нодлмому измеrнению r[ам.: '2, 'с. 81]. 
Прнменительно к р:1ссмптр1111:1Смому воnросу это означает, что 
Ir3i:v1ei!-Je'Hнe о:дноrо 11.; )l'JIOIIIII"t, нредОIП\ределившнх в единстве 

с другими вознн1шоне1111( ' 1111формационного равновесия, ответит 

СДВJrГО'М pa1BIJOI3e'CII51 I Ш111\У'\ШруЮЩИХ СО'ВО'КуiПНОС'ГеЙ В СТОР'О'Ну, 
соответствующую ф у1 1 "1l110II аль н ому назначению дополнительной 
информ ац11и. ! il!<l'l l' I 'O IIOJИI, если предъявленное лицу обвинение 
основыв,аJIОСI> щ1 J lOI\<t :! : lтCJ1ьcтвax, опровергнутых дополнительно!{ 
информацнеi'1, то се Hll(' .l lCII1 re в процесс пов.печет измененн~? зна нии 
О ето ВIИtHOJ31HO C T11 11 II\1,111 \'<C'e 11Иe судоМ О!ПравдатеЛЫЮrО Пj)11Т10'!10\)Э. 

Пр,1 1 из:v1 енен-иях 11·11фorpм.alциoiiiHOro фонда та'ко•rо рада Jtнфор1м<щня. 
лежащая в основе. обв11нения, теряет доказательственное значени~ 
rз отношении кон,крстllого лица. 

Состояние информ;щионного равновесия обусJ i онл tш астся дейст
вием лишь существенных условий. Длн изменения . информацион-
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но1го ра,вновесия 'необходимо измен ение 'И 'М ·е 1111 0 таких у;слов,ий. Прч 
этом полное устраненне неопределенност11 з нания о виновнQсти 

или невинов1ности л111~а ш,редполат,ает не ч a c·I~IPI<!Юe изм,енение усл,о · 
вий .инфо1рмационноrо равновесия , а их II O.JIIII O устранение. ТольюJ 
в таком случае можно установить исти,ну 11 rн,IJJccти закоНiное .и ~обо

снованное решение по уголовному делу. Мож •т оказаться, что по 

конкретному уголовному делу н своз м ож 11 0 у транить информ,аци

онное равновесие. Поэтому важно 111 >111 ' IIIITI,, 1<акие последствия 
наступают В СВЯЗИ С ЭТИМ ДЛЯ ПjiO I( C'C<'I I /({MII : I J.IIJ ' IHИЯ. 

Из данного выше определс 1111 11 11 О : 1мож н ости преодоления 
информационного равновесия B I .I П'I\ ili ' 1', ' I'I'O 110д невозможностыо 
его преодоления следует пони.м ат1. 'l'il lii>t' t'Щ"I '(') нtrиe пrроцесса дока

з ывания, в котором информацин , ll t·O(I XII/(IIM <IН для устранения 
неопределенности зн а н ия о в нн О I \ 11 01 " 1 ' 11 II JIII lll'n иновности лица не 

может быть вве;1 с JJ а в yrOJIOOIH)C CY/\I>II IIOI I 11111дп· во ввиду объектив
ных, не завнся щ11 х от C:JIC' /\OIIi! T<'JISI IIJI II t ' YДI I <r6стоятелыств, а 'В 'Се 
nыполненныс с этоi'1 щ•·JJI.ю 1\ собхо;\11 ~1\111' 11 llо : Jможные гносеологи 
ч еские он ' IHII\1111 н е ЩI J III н 11 (' Jlii J\ т 11 >yдy ii\L'M положительных 

р з ульта тов . 

Сущrс·твов : 11111 <' вo ' IM ~ >ii<IIO J ' O 11 11\ 'iliii'YIIJJI<II OI'O в нреодолении ин
фop·Ma i~I IOIJJJ O I 'O p11111 10111'\' ll!l 11 111\JIIII'I\'IJ 11 \ ,\'1<'1' 111 \ IIЫM ОСНОВаНИеМ 
J\ЛЯ вьщCJi l' JJIIH ;щу ,~ вi ЩO II J!llфopм 11111\IIIIIIOI'O p : IIIIIOII CCИЯ. Первый 
ннформацноl\11()(' j> l l llllo . н •t' ll t', 1\0'I'II jltH ' мoii«'T () ,,, .,.,, ус11ранено, т. е. 

r1р еодолммо ннформ 1щ1Н1111101 ' plllllltllli '\ ' 11! ' . l~ тo poi'1 информацион
ное равновеси е, I< O 't·opщ· 111 ' мo>11 t ' l ' 11·1 11· t"!'pa11 CII O, т. е. непреодо

лимое инфopмai(IIOIIII O\' pliiiiiOIH 'I' II I'. ll tн' J I ·;~ 1111i'1 1\11 /l информацион
ного раВНОВеСИЯ Xa' \) (11('1'\' jiii 'IY!''I'\'!1 JI()('IIJIIO'I'!Ii>J'I 11 (' 13 0.'З МОЖНОСТЬЮ есо 
преодоления и поэтом у м<>Жl' ' l ' ()1.1 '1'1• 'l'( ll,il< • II H:'! IHIII состонние,м абсо
лютного равновесия. 

Характеризуя coCT0\1\IIIt' .1rн·о./1 1о 111о1о 1111формационного равно
весия, сл.едует, преж;(с n'l.:c 1·o, OTM\' 'I'IITI., '1 '1'0 при нем ни отдельное 
следственное действие , 1111 li'l'H II X \ 'IO I IO I<Y IIII OCTЬ не могут ввести 
в уголовный процесс нeoбX())l ll м у 1о 11 ; ~щ" I ' ! I ' I'O 'IHYIO информацию для 
из:менения доказательственю,, х 11о : tм Ш 1 < II Ol'T i'1 о;щой из конкуриру
ющих совокупностей и пpeoдoJI C' IIII!I 1111\jJОрмационного равновесия, 
Позволяющего принять решен н о IIIIII OII I! Ocти или невиновности 

wонк,р,етного шш.~;а . При этом .состон 11 1111 t>r> '11<'1<11II'B'HO существуют о6-
стоятельства, обусловливающие 11 1.' 1 10 :1можность преодоления 
информационного равновесия и дел аю щ11 ооз,можным продолже

ние процесса доказывания, что вле •1 ст :за собой в стадии предварн
'J'елыноrо раеследо'вания пpeкpaщe i·III C Y I 'OJ I O'B'rюrю щела. Фактн'че
ские основания прекращения дела выражены в абсолютно м 
инфармаЦ1lЮННОМ lраВIНО!В,еСИ:И, а Юр 11Д1 1Ч С'С КИе - 1П)редусмотр.ены 
в заJ<юне. Оч,евидн'О, и фактически'е и юр,J!ДI·1ч еею1 ·е основания ,сущс 
<:т!Вуют как абъект'ИВiная .реальность ко11орая требует своего аюзна 
ния. Для этого т;ребуе11ся ·сов,ер1Шение г~но,сеолОJгиrч,еских операцн i:r 
лишь мысл,ителыного хара.к,т,ера, к,оторые и должны привести сл едо 

:Вателя к пrрrа:вильному решению вопроса о ПР'екр,ащении дела . 
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Не вызыGа•с т c·oMI IOJJ'IJH , '1 '1'0 IO /)II'д ii · 'I C'C I<II<C' OIC JIOJЗCJJ-шя лреКJраще
ния уголовного дела дOJIЖ IJЫ 3J lC HIJ D тн o отр аз ить ситуацию инфор

мационного равн о ГI и s 1 . ) LJJ>I 11\)1111 \ITII II II CTI·IIIIJOгo решения из всего 

многообра з ин Ю p11 J lll ' t CC I< tt x <H' II OII :t /!lti'l tt собх <щимо найти тшкое, 
которое аflе rшатн о отр<:1:1 1tт c .l t Ш I < IIIIIIJ YIOC н 1111ф о рмационную ситу

ацию. При ycт a i-roвл e HIHI состо н1111н ,,l()co.I IIOT II OI'O 1111формационного 
равновесив едннст веНi!О п ервым > 113J J II(' 'I'<:н 11 /) llll н тщ· р ешения о прс

J«ращенни уголовного дела за J-I CДO I<a :J<IIIII ()('T I . ю Y'l <l · тнн обвиняемо

го в совершении пр еступленют, т. с . 11 соот 11 'ICI'I\1111 с п . 2 ст. 213 
УПК УССР (п. 2 с . 208 УПК РСФСР)_ llм снн о p c <~ J II , н o существу

ющее абсолютное информационное p ao н oв cC II l' , IIJ H'OitO.IIl' ltH e кото
рого невозмож:но, и предстшшяет собо й IIJJф opм<.щll o iiii Y IO основу 

решения сле!lователя о пре!<ращенин дел а п о 81\a :\н ttll o ii но рм е 

закона. 

Изл·оженное пока зывп е т, что инфор· м а ци о нн а н С 11т у <lllllн , о'() у 
словившая пре1кращение уголовного дела, х ар а кте,риэуетс н т a 1ot:v1 

состоянием, при котором пporiecc доказывания не может и з ме JJИТI , 

параметры двух конкурируюш:их совокупностей дО I<азатсЛJ,ств 

и т.ем оамым преодолеть сложившееся абсолютное информаllll о: t 
ное равновесие. Именно невозможность изменения информ ;щи о ll 
ного равновесия в ту или другую сто!рону с объективной необходи

мостью обусловливает принятие.следователем решения о прекращс

нии уголовного дела за недоказанностью участия обвиняемого 

n совершении преступления. Принятие иного решения не будет 

соответствовать объективно сложившейся информационной ситу а

ции. Его игнорирование приведет IK приня.тt~ю не объективных , не

верных по существу решений. С.rrедо~ательно, принятие' р ешенин 
1 "( f -, .. t f 

о прекращении дела представляет 'со6ой объективно сущестnую-
щую необходимость, выражаемую информационным равноnесн е м 

гносеологической системы, ,которое не позволяет принять рс ш с 1111 е 

о виновности или невиновности конкретного лица и дела ет бcC ilCЛ I ,
J-Iым дальнейшее 11родолжение процесс.а доказывания. Oчemщll\), 
в анализируемой информационной ситуации «·необходимост1, r. I , J Сту 

па ет как процесс неизбежный, обязател,ьныИ, неодолимы й» [ ! О , с. 2G1. 
Хшрактеризуя аналогичную ситуацию, Н. В. Пилип tr кo УIК ·аз ы 

вает, ·что «В данном случае .мы имеем r<ак бы абсолют 11 ую ll еобх п

димость, развитие которой приводит лишь к одном у ре :1уJJ1 ,тату, 

другого результата быть не может. Такая нeoбXOJl ll м осп, может 

быть отождествлена с неизбежностью» t[7, с _ 33]. В с вн :111 с этим 

правильно считать «неизбежность высшей ступепыо p ii : IIJIЛ и я необ

ходимости, осуществление которой приводит тOJJI>l<o 1 o')llroмy оп
ределенному следствию» 1[6, •С. 19). В нашем CJIY' I<Il' т; 11шм единст
венным следствием, логически вьпекающN1 11 :1 с.пожнвшейся 

информационной ситуации, явля.ется р ешени е о II JJC I\ 'J) a щeнии уго

ловного дела. 
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р Л/ lll IПI 

1 

, М . р о 111 < 11 ой , 11 1111/\ . юри/~ . наук 

, /1()/IЛЛЫЮ ( 011 11Л 

О УБ ЖД ltИ fl П УГ )Л 

У ,ЦIJИ 1 ФОРМИРОВАНИИ 

1 11 МУ ДЕЛУ 

li i i )(Щ('I ' l' фЩiv1 . 11p () 11 allliH yCkil(')(\' 1111 11 11 1 /)(HjHЧ ' ( ' Ii oO IIii J IIoi iOГO ·Судьн 
i)()y~· Jюi\ J il'll IILJ!)>I JLY <.; д·PYI' IIM\1 фcti<TO/);:JMII ypol\111'\1 \'1 '0 l'! ;poфeccиo
JI:I JII>IIO·I·o ll !p iloiJo\IOO З JI <l JIИЯ, СГО •HaiBbl 'J<aM II ,11 OIIIJIT0\1 110 11раВИJ1ЬНО'Му 

1111р IIMCI11CIIII ю :vr атериалы-юrо и .11р01ц с суал.ы1 о r·о :I<JI<OI I <1 [ см. 2]. 
ll tVI I >ЗЯ а 1 с учитьнват.ь, Ч '!1О IВОСJ\iриятие .дoк<:'зaтc.JibC'I'II ' IIII Oi'l инфор·ма
l!lИII, в-сег-о I1 1рОи·сходящеr,о в судебно~·r разбн,р атель·ствс фи :юсшру
стся, загюмина ется, мысленно 'Обра1батьrвает:ся судьей в сущссr.вую 

Щ•е Й у него сист•е1ме общеп.о.литИ'ч:есюrх, этическ11х, професоюналь
ных и житейоких знаний, .кото,рьrе з аJ<репляются 1в ero ·п1р· Jф е.осио
налыно-м опыте. 

Лр-офеосиональ·ный апыт -систе~нпизнрует, обобщает :тr.равовые 
знания судь·и, ero на,выки и ум еrние, rпо.wога•е т ориентир.о-ватьоr 

1В ДОКазателЬ•СТIВ•бННОЙ ИНфОР'М3ЦИИ И « ИЗJЗJ1еКа'ТЬ» ИЗ Нее ТО, ЧТ·О 
дей-с'11ВИ'Ге<Лiьно необходимо для :пра 1В илыюго ·ра з:реше.ния дела . 
Опыт ·судьи обусловли вает оообое професси·о налыное видени е тс.х 
фаК'тнч,еских обсrоятельств дела, кото.рьте являютоr .существенны
ми для устаiНОiвления событип .Г!'Р'есту;пл ения, виновно-сти пJдсуди
мог-о, ок~ва.ли.фика;цни престунлння , нндивидуализа1uи и .на,ка за ния. 

Вл<ияние 1профессионалыюго о.пыта н а фо,Р\'IИ J!ЮВание суде йС't<о 
'г.о убежl[Lения - ·пробле-ма большая. В настоящей статье !расс.м ат 
Р'Иваются лишь :некоторые шо:1-росы 1 •менее ·ri ·OЛJ.IO разра-ботанны е 
1В лит~рату-ре. 
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Судья, ка1к ИЗIВестно, ·обладает изгюстноi'-r системой правовых 
з.наний и OJJЫ 'I'O:M 1разрешеrrия уrоло1ШЫ .\ J lC'Л, запечатлевшихся 

в его ·со.знании в виде .•rнчностных TII , IIИЧ ' III·IX 'VЮл.елс й - оtбра.зо:в 

нр естугтного ,поведения . Си·стема"гиза luип •!H1 :1 1 pC1 11 CIJ.J IЫ X П:Jд ето •шр ·ед
седательст•вован:нем уг.о:J ·оrвных дел iра скр1 >1 Н<Н'т судье содержание 

ма ·ге.рналiЫНО Й нормы и требаваний пpoil.lCc cy a.J tЫ10i'L формы, кото
·рые фиксируются •Не тюльк·о в .су6ъективн1'"-' 01lCI I·1<:1 ·X справедли,во
·СТИ, эффективности, правильност,и нo,pм a " I ' III BJJO I 'O 11рсднисания, но 
и выражаются в ·Л он им а:нии и:11 •призна ко.в <t'OL'Ti lllil ·111ресту1пле+rи11, 

ЮIШФССJнных •в законе, и тех лра.вил ведеп1ия JlCJI<I, 1\Ото·рыс устано·в

лсн ы 11 р,с~u;ессуа .льньr:м за ко но· м. Л ри эт.о·~1, ·кiix 110 'l Чl' .Р 1\1·1 \l!ает Сла 
·пин А. В., «относительно одина.ковые , oбщ·eЗ II(J " III:I'II,Il', ун llфii • IJ.ИiрО
панные обrразы формируются у людей одннакоuы х 11 C\H'ЖI II > I.\ СIIС
цналыностей .. . СавокуnJюсть таюн CI-I ci·e.:vr зr J aшJi.J OII!H'Jll'Mit''Т .1:1н 
kаж:д,О'ГО субъекта особо·е вr·ден-1и е М!! .ра 11 'C0·0 1' !3C" ' 11CTIIYIOI 1lll~' :lci"l 
cтBI !Я В OiП'peдeл·eil-I!IЫIX CIITJ'Ia'ЦJIЯX» [3, С. 202]. 

Зн.ачеiНи·е этих TJiillllчныx ~1оделей-о6разо:в (1 1х Clll l' III:J :II ,fii <IIO'I' 
и•rю,ннческими моделями, функция ко"rюрых заключа с · 1 · сн 11 II < II 'J I ~ I. ' l 
нoи предс11авл,еi-I111! чувственно не восrlрJ1'ННМае:мых ЯB .Il(" lllli 'l) II !J i i 
Ш•QI:\ielp•нo у.сматрнвать в нек•отором смь!'Сле 'iB 'Т'О:м, чт.о 01111 11 0.110/1,11 -
тельтrо 'nлияют на ,пр:J•цес·с доказывюrия по уголовно му ,щсл у, 1lil 
фоtр,ми1р-оват·тие ~вывода и J1бежде.тrlности судьи ,в правил ьност11 '"РII 
I-гимаемоrо им •решения. Эти людели явлЯются своеобразным фИЛII>'I ' 
ро\1 , Ч·е:ре,з ·который «IП!рю:сеи•вае'Т'СЯ>> доказателL">СТiвенная илфор•м ; t ' 
ЦIIH !И актуаЛИ.ЗИiрует,ся ТЭ, КОТОраЯ , ПО •МНЕ'НИЮ судыr, 1103IBIOJI51,CT 
С,деJ1 i3ТЪ О6ОСНОВаННЫЙ ВЫВОД О На.ЛИЧИИ И.'J.И ОТСУТ:с1'.!3 ИИ ОбСТО Н -
1'еЛЬСТ1В, устанашливаемых соответст·вую'щим .процессуалыным ак 

том. в,ключая,сь IB ·:~~ыслителыный 'Процесс .судьи, эти модели «уосJ Jii 
чивают» :п1равдопод:обие (не достоверность, а име.нно !llpa,вд :J'ГIOJ!.LJ 
биe) воспринимаемой пнформации ло расомат,риваемому 1-iм .дел у. 

Возрастание объема nрофессновальных знаний, ·серьезная ор 11 -
ентация в т·ех p·eiiOI :I'I ·e ндaцllяx, которые выра·батываю"Гся, Hi:l'IIPII \1C,p, 
!3 криминалистике, суl{сбной психологии, приводят к том у, что Уl\<1 -
за нные 1Модели повышают свою i-rадежность, сnособствуют более 
рациональному получению доказательств.енной информаци11, •1то 
обеспечивает не т.олько II •Олноrгу, обЪ.ект.нвность, вc ec ·юlpO iillt JП ' I, 
суд•ебно rо следсТНIIЯ, 11 0 11 быстроту р. а ,ссм,отрения дела в C)-1,' \t' . 

В процессуал~->но i'r мпературе одни авторы paccмaтpi' lll i!ЮT 
быстроту пр О 1lСССа в ~<а ч есrве nринципа толыко предвар11ТL'Л I , !I О I ' О 
следств1m , дру гн с - сч 11тают ее условием предвар итслы J О I ' О IPii C
cлeд10I3ai!IIH, трсты r 1ю.лагают, что она- п·ринцип со11 TC'I\01 '0 у1 · о · 

ловнога процесса [ ·c:vi.: 4- 8] .. Не рассматривая подроG н о ·~ т11 TtJ'I IOI 
зрення, отметш1 TOJII>IIO, что быс11р,от.а уrолов' I-101'0 cyJ ll1' 11POШI10д 
,cтВia З·аi\рЕюлена n . с:т . 2 ОсноiВ уГ'ОjJошюго cyдo11p01 IO IIO! l' L " I ' fl<l, где 
она сфор·мул111рона11а rJ 1~а честве одной нз ззд<1' 1 YI'OJIO' fi•IIOI 't! судо
проИВ'JЮдст.ва. Паэт.о .'1У требова'ние быс:Т,роты OTII OCIITL'5I 11 ра ·вной 
мере как к производству предварителrьного р<1 ССJ I \: J l'О на ния, так 

н k расо1отрению дел в СУJде. 
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Одним из выражений быстроты процесса в судебно.w разбира
тельстве уголовных дел является процессуальная ЭIКОНQМИя средств 

дОJ<азывания . Последняя в значительной степени обусловлена nро
фессиональным опытом судьи и предполагает, во-первых, непре
рывноеть судебного р .азбирательства, во-вторы х, обнаружение 
и проц~осуальное закрепление с максимальной быстротой долотт

нительной доказательственно~i информации о факта х совершенно
го преступления, в -третьих, обесn е ч ение в этой ситуации процессу

альных прав и законных интсрt•соn участников судебного разбира

тельства. Достоверность и нформ <щ1111 во многом зависит от опера
тивности и своевр емен ности 11рон :тодств а процессуального действия 

в судебном следствии, nocpt' /l TIIOM 1\ото рого эта информация может 
быть nолучен а н npollCC уа .111. 11 0 :1<1 "рсплена. Поэтому, располагая 
св-едениями , достатО 1 111Ы М11 / LJН I II/HIIIнтия конкретного решения по 

Пр0 11 ЗВОДСТВУ np<ЩC'CCY <IJ\1> 11 01 '0 /lri"IC'TI! IHI (например, О ВЫЗОВе 
дon o"1 11HTCЛI> III ,I X Clll l/l<' l'l'JI6 1) , ot'Y/li•H оGя :з ан немедленно поставить 
··нот ПO IIj)()C' п cy/l('i.IC'Il\O i'l 1\0.II JI('I 'IIII 11 o6cy JlИTb его с участниками 
<'Y llt' 6- II OI'() p<I :\1cJ JJtp:1'1'(' /ll,(' l'll i1, I!IJII\0./ IIIII TI, /l(IIIHOe деЙСТВИе В ПОЛНОМ 
coo · l · вcтc 'l ' l\1111 с '1'\H'()ol\a 1111 11 м 11 YI'OJI о 11110-11 р<щсссуа.льного закона. 
II <'<'IIO<' II\H' M 1111 0(' IIIJIIII HT II <' !H' III <'IIII II о соот 11 тствующем действии, 
<1 T<l 101((' llj)()MC'/lJI( 111\l' 1\ ('1'0 11 (' 11 0(' \H') lt"I' IH' IIIIOM II С П ОЛНеНИИ ЛИбО H::l
iJYIIIl\1111 (' 11\) (ЩС'С ya JII>IIOi'l фО\)\11 > 1 11\)11 l' I'O IIJЮ II Э I10/l.CTBe ЧаСТО ЛpH
HOJliiT к нскажснию a мo ii IIIIфopмa l l llll . 1\a l< 11 с>том, так и в другом 
слу ч<1 с су;\ вынужден HC ifOJII , :нНiaт l, д ру1 · щ <'PL' J(Cтna доказывания , 

н е обесnечивающи-е максималlоiiО бi,ICTpOI 'O IIOЛ Y 'I C IIИЯ информации 
об исследуемых обстоятельствах, что oтp1 11l aTcJJI, JIO С J<а з ывает•ся на 
адекватности устанозления искомых п о J(CJIY ф<I ·I<тon, вызывает 
сомнение в их доказанности . 

Профессиональный опыт способствует правильн оi'1 О l( енке соб
ранных по делу доказательств, а тем самым влинет на формирова
ни е судейсК"оrо убеждения о доказанности обстоятельств, нм еющих 
существенное значение для ра зрешения дела. Это подтверждается 
П!)актикой Верховного Суда СССР . Так, отменяя пригово•р по делу 
)Киваева, признанного виновным в нанесении умышленных тяж1ких 
телесных повреждениir Акшевскому, от которых последний скон
чался, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
СССР отметила, что представ.ляется маловероятным , чтобы Акшев
оrшй, находясь в тяжелом состоянии после нанесенных ему ударов, 

мог пройти пешком большое расстояние, а провалившись под лед 
наполовину, держаться на поверхности и звать на по.мощь [см.: 9, 
с. 69]:. Пленум Верховного Суда СССР, отменяя 11'риговор по делу 
П ачека, о1братил внимание на то, что при новом рассмотрении дел а 
необходимо :критически отнестись 1К показаниям свидетелей Гумен 
ного и Стр-епко, которые четыре раза меняли показания [см.: 1 О , 
с. 31 J.. По делу Богачевой Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда СССР не признала достоверным вывод суд ;1 
о совершении осужденной хищения, поскольку ее замещали н а 

складе другие лица и «Не исключено, что указанные обстоятельств а 
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могли в 'Какой-то мере гю,Jлиять н а образование недостач11 у Бога 
чевой» Т9, с. 11 3],. 
Из приведенны х ир11м ' POIJ можно сделать вывод, что и менно 

профе,ссионалы1ыii 0 11Ыт судс i:! (надзорной инстанции) помог им 
правильно оцснит 1, установле нные по ;(елу факты. Так, в nервом 
случае состоян и е н поведени е n оте рп евшего после нанесения ему 

телесных повреждений н е исключали того, что смерть могла насту

пить и от иных причин. Во втором деле профессновальный опыт 
~судей подсказал, что, если свидетель пес~<ольr<о раз меняет свои 
ПОКаЗаН11Я, НеОiбХОДИМО СО'ПОС'ТШВИТЬ ИХ С HM eiO II(:IIM • JI ,C Я IIIO делу д·ока• 

зательства:ми, установить причины измен ения и п осле этого при 

з нать показания достоверными либо не заслуживающими доверия 
И, наконец, в третьем примере профессиональныi'1 опыт судей 
в рассмотрении д'СЛ о ХJ,!Ще>ниях дает осно1в анн е с ка з ат r,, что недо

стача у материально ответственных лиц может быть вызвана 11 тем, 
что ff< ценностям имели доступ иные лица. 

Судебная практика подтверждает наличие типичных, более IIЛ!I 
менее устойчивых способов совершения преступных посягатет,ств. 
В связи с этим профессиональный опыт дает определенный о•ри е!i 
тир для правильного рассмотрения конкретного уголовного лела. 

но не может под:менять собою доказанность вывода о соверш е 1111Т1 
преступл ения данным лицом . При сходстве, типичности обстоя
тельств рассматриваемого преступного события с подобного рода 
делами, разрешенными 'ранее, судья мысленно переносит на иссле

дова ние фактических обстоятельств по данному делу версии, так
тические приемы и пр., применеиные им ранее и приведшие к по

становлению законного ~ обоснованного приговора либо к иному 
•решению (обращение дела .к доследованию ) . Однако, расс'VIатри 
Еая уголовное дело, судья не должен рассуждать таки''\1 образом: 
«При исследовании сов,ершенного Н. преступления я не устан ов 11J1 
таких-то фактов. Нужно ли их устанавливать, если мой опыт св rr 
детельствует, что подО'бные обстоятельства всегда имеют место» . 
Ииыми словами" судь я не вправе в основу своего убеждения прн 
вынесении приговор а включать так называемые фактически е а н а 
логии и заменять ими «разрыв» в системе доказательств. Полож и 
тельная роль фа1ктrrческих аналогий з аключается в том , что о 1111 

а .ктивно воздействуют на ликвидацию сомнениИ в доJ<азанн ост Jt те х 
или иных обстоятел-ьств ( «В ходе исследования по данн ом у /lCJIY 
я установил такие-то факты, нз которых вытекают oпpe;leJJ l' IIIII , J C 
следствия, ыой опыт свидетельствует о том же») , «выбнр а ют 11 · 
профессиональноrо опыта судьи инфор:-.1ацию, наибол ее llCIIII YIO J lJIЯ 
полноты, объективности и всесторонности исследова 1111 н Ф <r 1 \ ТII'I С
ских обстоятельств рассматриваемого уголовн о го JlCJJ<r, rrомо1 · ают 
выдвинуть и проверить судебные версии . 

Профессиональный опыт судь и помога ет С1 1 с тсм: rт ю11ровать ти
пичные ситуации при рассмотрении уголовных Jl ' .1 1 OIIJJ 'Jt сленных 

категорий, опоср едствующие вы ра бот1ку с во об р а :ощ х .1111 ч н остных 
стандартов процессуального поведения суды 1 . llpr1 ri < I J111 Чии типич
ной ситуации судья имеет в 'СВ оем опыте oпp CJlCJI C IIIIYIO комбина-
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цию процессуальных (следственных) дейстn11й, позrJоляющих до 
с-rоверно установить искомые по делу фа .J<ты и определенный 
«набор» судебных версий, которые могут бьlТJ, выдвинуты при дан
ной ситуации. На значимость этой систематJJЗ;щии для профессио 
нальной деятельности влияют как усвос н11 рско:vtендаций кри:vtи
налистики, так и собственная оцен.ка самоi·, Т 1111ичности. 

При оценке типичности той или иноi'1 JI'!'уации по делу важно 
установить не только ее сходство с пpcж iJJI M о 11ытом, с ранее рас

смотренными судьей уголовными дeJi aм JI , 11 0 11 их различие, что, 
по-видимому, является главным, так 1<: 11< j)11(' 11111ряет возможности 

выдвижения суде-бных версий и их п•ров ' Р" У· Схщt ство 13 снтуа ц11ях 
сю1о по себе, не под:vrеняя до;ка з а 1111 0 Tll 111.11 1())\11 110 делу, в психоло
гическом плане может усилипат1, I<IITl' I ' OJ\ II'IIIocтi, вывода о готов

ности :к практическому дейстnию п то~ 1 lliipii<IIITC п оведения, пра
nильность которого п ол.тв pждal'T CII IIJ H'il,llll~ l OII ЫTOM судьи. Ha
npllм.cp, CXO!LCTBO 11 IIMYЛЯI(ИII 110 / lt' Y ll\I~Ш~III II OTCj)И ПаМЯТИ дает 

BOЗ MOЖI IOCT I> Cy!LuC lljJII jJCI MOTJH' IIIIII )1( ',/l i l ('()()рать НеОбХОДИ.МЬ!е 
Д311 111>1 )(J1H (~UO 11 0Bi.1 1111 ()1'0 II<J 'Jllil'l(' illl \1 (' }((' 1110-llСИХИаТрИЧеСКОЙ 
экс1юрт 11 :ш. В мест' с п·м ф<ii\ TIJIICt'I,il l l 1\II I I J IOI ' IIн, 11 <111р имер, заклю
ч.ающ~нсн 11 C.\OJlCTII(' C IIO CO(Joв ('I IIH'JHII(' IIil l l IIJH't'TYIIЛeiiИЯ, Не ЯВЛЯ
СТСН j({))( lJ : Ia T('Jii>(''I'IIOM 110 )l('JI у . '1'111(, <; \lll( •(J II 1111 li i)JJ JJ С' ГИЯ ПО УГОЛО!3-
Н\>1М Jll'JiliM B<'J'XOIШOI 'o С J\11 СССР, OI'Mt'IIIIII llj)III 'OBop по делу 
ИсраиЛО II <I, 11 •IH(" I' JЩ'' I ' 11, 11('.\0 'liiJIII 111 то, · о, 'ITO c .\OJ \CT BO способоп 
C013Cj)lll IIIIH IIJH'C1'Y II JH'IIIIH C:IMO 110 \''Н' 11(' Hlil\ 'Т j)<IССМатриваТЬСЯ 

Kai< ) ( 0.!(( 1 .1 :1TCJl i>C'TПO !10 /Ll'JIY l t'M.: 11, l' . 2!) 1. 
Т. !'. M·opщa' I<OIJH 11 11 . . 11. ll t• 'Jij) .\ 1111, ll t''('J it 'l YH t'•<IOT II CJШ•eниe 'Меж

ду стажс•м рi:!боты CYJ\1• 11 11 I<OJIII'I 'Ством OTMl' ll l' IIIII•IX 11 11 з мененных 
11_!2 И I'OB0f)()!3, 13ЫII CC!il!bl Х 11 0)\ ГО l!•j)('J(C('J\( IT 'JIIrl'TIIOM, ОТМСТИЛИ, ЧТО 

в LL CJIOM I<ачсство отлравлс н11н 11равосул11н 1111 Ml'JIC у вl'JIIIчения ста
Ж <I работы, а следозатсльно, и пp oфccclloli<IJIЫ I Oro O IIЫT a, возра
стает , но не так интенсивно , 1<ак можно быпо пр ·дполож нть [см .: 
1·2] .. Таким образом, эта связь н е прямолиней н а 11 не всс г;1а прави
лен вывод, что при большем стаже работы улучшается н рофсссио
нальная деятельность, посколыку здес ь проявля ю11ся причины, 

(:осла1бляющие рассматриваемую .связь». К их числу можно отнесги 
ли•ЧirЮСТIНЬТе отрица·11ел ьные с~виrги 1В нрофеосио:нальной деятель
Iюсти судьи, явления та ·к называемот·о ·«лрофессиона.л:из::viа», когдrа 
действуют шаблоны оценок без учета конкретных обстоятельси 
исследуемого преступления. В. И . Ленин резко осуждал тех, кто 
составлял «убеждению> раньше проверки фактов [см .: 4, с. 226]. 

В правоприменительной деятельности судьи, когда суд iКаждыi'1 
ра з и зу чает индивидуально-неповторимые обстоятельства совеl) 
шенного преступления, шаблоны и порождаемые ими косвенны е 
стереотипы ведут к неполноте исследования фа.ктич.ес ких обсто 

ятельств дела. 

Результаты анкетирования судей свидетель·ствуют о том, ,,, . о 
с продолжительностью стажа повышается «удельный вес» BЛ II I IIIII ',I 
проп1лой преступной деятельности или аморального поведения JI П ' I 
судИJмого на формирован11е решения судьи. Так , из 800 судей, IIJ111 
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нявшИх участие в анкетИровании, этот факт01р отметИло 63% судей, 
избранных впервые, 68% - н .1 бp a iiiii,IX во второй раз, 73% - в тре
тий 'раз и 75% - в четве р т ыi\ ра :1 11 более . Сопсршение подсудимым 
в прошлом преступления су;1 JlO .IIЖ C II lli>"''нм а ть во внимание при 

избрании меры наказа ни~ 1 ( ст . IJ.J Y.l\ УСС Р) 11 п известных слу
чаях при квалифиrкации IJ[J C тy 11 JIC IIIIH. llaJHIJlY с этим прошлая пр е
ступная деятельность не ; (O.JJЖ II a влJJН ,.,, ll il фо рм11рова ние убежде
ния судьи в отношен нн J[OI<ii :I<JJIILOCTH cot> I,J'I'J/ 51 llj}l' ступления и вн
новаости ПОдсудНМО ГО, « С J\ О I!ЫГ!аТЬ » 1/ 0JIII OTy, I!Cl'CTO[JOHHOCTЬ 

Н объеКТИ'ВНОСТЬ ГIOЗ H CI IJ/1 1/ CHJl' /' 0\ IТC\П I , C TI! lljЧ:'l' T YII I .I I l' II I IH Н C'Y llCiбHOM 
разбирательстве. 

Благодаря пpoфccc ll o Jti\ JII>JIOмy оnыту орга1111 Э у с т с н 11 JIJL OI\J, '''>
ступающая инфо!рм<щJJн, IIO /\ Ct'O плнянне,м ус п а 11в а ютс н 11 11ср о с

мысливаются прапов ы е Э llaJJttн , п частности, в CBII З II с IJ ОСТаJJ о вл с

ниями Пленум а Bc pxo J\IIOI'O Суда СССР и Верхопны х cy;1<m союз
ных pecпy бJ Jfll\, pCIIJ CJJJJ IIMII J\ассационных н надзорны х ин стаrщи~\ . 

Свои в ы во; tы tю делу судья соотносит с касса ци О 11110i:1 
и надзорно i't нраюнкой вышестоящего суда . Однако может сл у чll 
ться Tall<, ЧТО ВЫВОДЫ судЬИ ВСТУПЯТ В ПрОТИВОречие С npa!<TИJ\Oi;J 
каосацноюrо i 't ш1 станцин. Перед судьей в это·м случае стоит альтер 
натив а 11ришпь решение по своему убеждению л·ибо постуnитt) 
т а.к, I<а к этого требует вышестоящий суд, но тогда принятое им ре
шение не будет соответствовать его убеждению. Анализируя 
подобную ситуацию, В . В. Лазарев сформулировал положение, что 
социалистическое правосудие nредставляет собой единую систему, 
и потому любое действующее решение одного суда «в известном 
смы сле» до~жно связывать решение другого [ом .: 13, с. 103). 
И. Д. Перлов, В . Я. Трубник.ов, J-Iа!Пiротив, разви1вают мысль о не
связанности суда, постановляющего приговор, практикой выше
стоящего суда [см.: 14, с. 16; 15, с . 226]. Действительно, в силу 
ч . 1 •СТ . 51 Основ уголовного судопроизводства указания суда, рас
с :wат,ривающело дело в касационно:w порядке или в :порядке судеб
ного надзора, обязательны при дополнительном ·расследовании 
н вторичном рассмотрении дела . Вместе с тем ч. 2 ст. 51 Основ уго
Jtовного судопроизв одства определяет пределы обязательности этих 
указа ний: вышестоящий суд не вправе приводить факты, не уста
нов:ленньrе в приговоре 11ли отвергнутые им, а также не вправе 

11 редрешать воnр осы о до.ка з аш-rости или недоказанности обвин с
нин , о достоверности или недостоверности того или иного дока з а 

тельства и о преимуществах одних доказательств перед другнм11, 

о примененни судом первой инстанции того или ИНОI'О з аJ< она 
н о мер е наказанин. 

Пл ен ум B·epx·OIВ'I-юro Суда СССР в 1юстановленнн от 17 дсl\а ·6рн 
1971 г. «0 практике рассмотрения суда,ми уголовны х /\CJL п касса
цJюнном порядке» отметил, что вышестоящие суды не впраое да

вать ука з ания, предрешающие выводы органов !р асследования 

и суда. При повторном рассмотрении дела суд п е рво i:r инста1щии 
СУбяза н решить вопросы виновности или невиновности подсудимоrо, 
1Ipнмreнettii Я: у rоJювного .за кона ,н наз наr ч еJ·! ' JJ Я: I!<I Kaзa tиtя, ·· «исх.одя. 
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из оц·еJНкi-i доказательств 1по своему внутJН'IIНсму убеждению, осно
IВа,н;ному на нсес-rороннем , лолном и ,oбъc' I<ТI II I IIOM ;рассМО·Т\Ре>Н:ии всех 
о6стюятельств дела в и,х оо1юку1пно1СТ II , .ру, I<Ов01Д:с1'вуя·сь зако·ном 
·и •СОU!иалистическим лрююсоз•нани.ем». Oд' I I< II<O ;мат~риалы аiнкетиро
ваiН:ИЯ судей сни:дет·ельствуЮт ·о BЛIIЯ'Illlll 11ракпr-ки вышестоящего 
суда на форм:и,роЕа·ни.е их убежщен11 11 IIJYit раоамо·Т\рении дела 
по нервой инстанции. Так, этот фа1п~<~р 1У 1 · метилю '20,4% судей, 

.и збранны;х IБ!Первые, 12,8% - во 1Второi'1 р : 1 . 1, 16,7% - ·В тр е~ий ра'З 
и 12,5% - в ч е11ве1р тый и более ·р а .з . Т ; 11шм о·Сi равом, можно ПJре'дпо
Jюжить, что с увели, ч.ен.ием стажа p:~ rн> ' l ' l , l :т ачимость пра·ктики 

вышестоящею ·суда в формирова; 1111 ' 1' У' I!'ЖN'IIHЯ судей уМ<еньша
ется. Это м'ОЖ1НО объя1снить т ем, 'I TI> \' JLI.I I с ;п,родолжи'I'елыным' 

·стажем работы либо дей.ствую1 Till<, 1<: 11( '1TOJ10 т.р·ебует вышестоя
щнй суд, нлн «iприюпосаlб.ливаю1' н 1< 11p :11\I' II I\<C' суда в.тор ,ой и.нотан-; 
ции и не осознали (субъективно 11<' 1Hil111JHI1/I IIJ1.11) прав.иль.но,сть этих 
тр·ебовмi и й. 

Приведеиные данные aнкcтiiJIOII / 11111 1 1 J IOI< f1Ji ьны, но они дают 
некоторые ориентиры для рош 1111 11 II O<' I 'I III J it' IIIIOГO вопроса . Видимо, 
практика ·вЬ!Iшестюящего сул.а 11 \' \lll 1111 1 111 ' О1<1 1 :J ыва•ть влияния н а 

формирование убеждения cy;~t'i'1 II I'JIIIOI'I 1111П ' i 11ЩIIИ в силу однотип
ности профеосионального IIIJHIIIO\'O 111 /11111\1 , OJl llll iiKOвocти понимания 
требований процессуалЫ I О t' О 11 MI I'I'I'JI III IJ11 .11 11 1'o :1<1IKO LIOB . Вышестоi!
щий суд, 111мея опыт pa ccмoт pl' IIIIH 111 1'1111'1'.11 1•11 0 большего количесг
на уголовных дел, чем cyJ l III' JI"IIi'l 1111 \ ' I ' , IIЩII II , обобщает и наиболее 
типичные ошибки , орис 11 т 11р ун 11 11 11 1'111 11 1 lll ' IIII C 11 х нижестоящими 
С'Удами. В эт.ам ·слу ч аr 111!\111\ 1'111\11 llloiiiii\\ ' I ' OII Щl~ l · o суда дает ка·к бы 
направлен н II OJIII OI'O, об· I ,\' 1 < 1'111 111!11 11 11 III'I'<''I'O j)(HIIICI'O р а ссмотрения 
обстонтет,ств co вcp 11 1l' 111I O I ' O 11р •с 1 11 .111 ' 1111 11, ll l' 11р сдрсшая вывод:ов 
суда п е р110i '1 1111 CTiiiЩ IIII. Jlp oф\'('( ' llllll i i ,/ 11 .1 11 · 1 J'I Jl()J I Г судЬИ СОСТОИТ 
в том, Ч1'Об ы во в с ·х ('JIY' I(IHX CtiO'I'II OI'III't, t'IH>t' р шение с практикой 
вьrшестон щ11 х cyJ lCбii i > I X 1111("1'<1111(111'1 11 , t•сп·с·т в снно , с надзорной 
Y1p2KTJ IJ<O i'l B CipX·OII'IIOI 'O C:y •llil ССС Р , 11 11\ 'l j)'IIYIO ОIЮ[1Сд 1>. 
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К Ч ИТАТЕЛЯМ 

Начиная с 1976 г. в Издательстве издательского объединения 
«Вища школа» при Харьковском государственном университете 
начина,ет выпуск р сспубликаrюки{r межведомственный тематиче
ский научный сборпик «Пробл емы социалистической законности » . 

На его страницах буl!.ут обсуждаться актуальные проблемы 
государственного и 11 panoвoro строительс1'ва, вопросы, связанные 

с дальнейшим ·oo·нepltuC'll стJюnаmн~м дейс11вующего заJ<онодатель · 
ст1ва и деяте·лыюстн Сове-гоn, ор1ганов МВД, про.курату;ры, 1Г!Iредвари
тельного расследованин и суда в борьбе с правона1рушениями , вы
текающие из решений XXV съезда КПСС . 

Реда.кционна я коллегия планирует также помещать на ero 
страницах раздел ы паучно -nр аюических Iюмментариев действую 
щего зю<mюдатсJil.>СТ U() н р еценз1ии на новые научные публикации . 
Особоr онимm1нс будет уделяться вопросам научного и науч!iО· 

практическоrо () !l a.I1 Ilз a со.стояния борьбы различны,~~. правоохрани
тельны х rnсуда,рственньтх орга\Нов и обще<:твенности. Редакционная 
колле г11н об раща тсн ко всем научным и пра'ктическим работникам 
органов, щ'дущнх борыбу с правонарушениями, с просьбой принять 
активнос У'Iастие в составлении последующих выпусков. Объем 
П'редстаnляемых статей не должен превышать О, 5 п. л. 

Статьи, отзывы, цредложенин и заказы направлять по адресу : 
310024, Харьков, 24, ул. Пушкинская, 77, юридический институт, 
редакционной 1коллегии сборнщ<!1. «Проблемы социалистической 
законности». 
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