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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИй 
ОБЩЕОТВЕННОСТИ ПРИ ПОСТАНОВЛЕНИИ · ПРИГОВОРОВ 

ОБ УСЛОВНОМ ОСУЖДЕНИИ И С ОТСРОЧКОИ ИСПОЛНЕНЮI 

НАКАЗАНИЯ 

В постанов:1енин UK КПСС «О да.'lьнейш м укрепле.нии социа.lи
стнчссr<ой законн спr и праuопорядка, уси.1ении охраны прав .и за
hонных ннтересо~ траждан» подчеркивается , что Н)ЖНО насlоii
чиво добнваться ycri.JJeния ро.1н общественных организаций в де.1е 
,- креnления законности 11 ~]. В связи с этим актуа.'lыюй nред
ста !мнется npoбJJ ма. свя анная с вы5,1снением роли общественне-
ти В реа~ИЗЗЦИИ зада ч СОЦ~аЛИСТИЧеСКОГО nnавосудия,вча THOCTI\ 

нри nостановлеюш пр rговоро . б )С .повнQм ос жденю-1 11 с отсро••
кой нсnоm-Iення нака3ания. 

В. И. ЛеliИН особо отыеча .1 rиснитате.'1ьнQе :нtа•Jение ус.1овноrо 
осуждения и це.песообразно~·п, его широкого прнме_нен~я [2, т. 38, 
с . 408]. Ес.ш1 суд R\>lнec nриговор об ус,11овно~1 осуждении н.rщ 
с отсрочкой испоnнения .наказаi~ия перевоспитанием 11 исnрав.'!е
нием осужденного занимается трудовой кол.1ектив. П.ТJену.м Вер 
ховного Суда СССР в постановленни от 21 июня 1985 г . .:0 удеб
ной практике по применению отсрочки исполнения прн1·овора :. 
) каза ;1 на то, Ч1'О суды должны шире nрив,некать общественность 
к 11справ.'1енню и перееоспитанию осужденных. в отношении кото

рых исnолнение приговора отсрочено 17, с . 15- 16). 
«УсловноЕ' осуждение ... - гQворитс-я в по<::танов.IJеJЩи Пленума 

.Верховного Суда СССР «0 судебной nрактике по nрнменению 
условного осуждения» , - Q.казЬ/вает боJLьшое J,юспнтате.rtk:I!Ое н 
предупредительное воздействие. П рименение ус овного ос ждею•я 
дает возмо)!)ность обеспечить перевоспитание и иснрав.чение пр.а
ВО11арущите.'JЯ nри активно:-.1 участии обществе.нности без JiЗО.'IЯ
ции виновного от общества » [5. с. 110]. 

Необходимость привлечения трудовых коллектизов н · общест
венных органюацнй к процессу перевоспит.ания правонар~ шнте
дей лредоnреде.1ена ходом разв.ития сс;щиалисшческого обшества. 
«Только в коллективе,- подчеркив~.1Jи К. Маркс и Ф . Энгельс,
индивид по.1 чает средства, дающие ему во~можность все торон

него развития свонх з адаткоз, и, с 1едовательно. только u коллек
тиве возможна личная свобода . « ... ~ Развитие нндюзида обус.rюв
:Jено развитием всех других индивидов, с которыми он находится 

в nр ямом или косвенном общении ... » [ 1, т . 3, с. 75, .44.0]. 
Применение условного осуждения ндп отсрочrш исnолнения 

приговора npeдnoJJaraeт исследова~;~ие судом степени и характера 

общественной опаt:ности СО/'Iершенного "Р!:'стуn.1ення, .'1ичност11 
11одсуд11~Ого . его нравственных качеств (ст. 38, 39 1 Оснол уго.юu 
)IОГО занонодате .11, ства Союз а ССР 11 союзных реслуб.lИI\, т. 45, 
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46 1 УК УССР) . На .основе этих требований и , с учетом данных, 
содержащпхся в общественном мнении, судьи должны прийти 
J< выводу о том, •1то трудовой коллектив или общественная орга
низация обеспечат исправление 11 перевосnитание :1ица, в отноше
нии которого нмеются основания применить условное осуждение 

н :ш oтcpO'li<Y исполнения приговора. 

К обстоятельствам, свидетельствующим о небольшой степенн 
общественной опасности совершенного преступления, суды отно
сят: отсутствие тяжких последствий и причиневне деянием незна
•Iительного вреда; незначительную социальную ценность предмета 

посягател~оства; обстановку, способ, место и время совершения 
нреступления; второстепенную роль участия виновного в соверш~

нии лрестулления. Как локазывают обобщения судебной практиюi, 
суды при применении условного осуждения или отсрочки испол

нения приговора учитывают данные субъективного характера, а 
именно: форму вины, возмещение ймущественноrо ущерба или 
вреда, примерное поведение подсудимого до и после совершения 

преступления, отсутствие судимости, добросовестное отношение 
к труду, правилам социалистического общежития, товарищам · ПО 
работе, чистосердечное раскаяние и иные обстоятельства, харак~ 
теризующие социальную направленность личности подсудимого 

(например, отсутствие преступных навыков) [3, с. 83-85; б, 
с. 119- 121 ]. Подобного рода обстоятельства, характеризующие 
социальную направленность личности, содержатся не только в 

хараi<теристиках и показаниях лиц, допрошенных по делу, но и 

в протоколах общих собраний трудовых коллективов или общест
венных организаций, на 'КОторых обсуждалось поведение подсуди
мого. Вместе с тем из протоколов общих собраний суд может 
получить информацию, свидетельствующую о необходимости при
нять то иди иное решение. Отменяя постановление президиума 
Белгородского областного суда по делу А. и оставляя без изме
нения приговор народного суда, судебная ко.1леrия по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР при характеристике личности 
подсудимого сослалась и на nротокол общего собрания тра.кто:рной 
бригады [8, с. 11] . 

В cи .rJ) с т . 391 Основ уго:ювного законодате.1ьства ( ст. 461 
УК УССР) nри назначении наказания лицу. впервые осуждаемому 
к лишению свободы на срок до трех .1ет, суд, учитывая характер 
н степень общественной опасности совершенного преступления. 
а также возможность исправления лица без изоляции от общества, 
может отсрочить исполнение приговора на срок от одного до двух 

лет. Таким образом, по смыслу закона применение отсрочки 
испо.1нения пригооора возможно в двух случаях: когда лицо 

осуждается впервые к лишению свободы на срок до трех лет; 
когда, по убеждению судей, имеется вероятность, основанная на 
учете степени и характера общественной опасности совершенного 
преступления , Jiичности подсудимого и иных обстоятельств дела. 

того, что цели наказ ання могут быть достигнуты без нзолящш 
JJица от общества. 
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В 11ос:ганов.7\ении Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 
!985 г . указано, что суд, признавая виновным .1ицо , обязан обсу
дить вqпрос о возможности. применения отсрочки исполнения при
говора, строго соблюдая при этом требование закона об учете 
характера и степени общественной опасности совершенного nре
ступления, ди•Iности виновного и иных обетаяте 1ьств де.1а, а также 
возможности исправлени.я и перевоспитания осужденного без изо
;tяции от общества l7, с. 15-16]. 
· · Бет~ исходить из того, что конечной целью ус.1овноrо ocyждe

fi.I:i J!, а raJ.(Жe отсрочки исполнения nриговора является переrюспи

тание виновного в условиях воздейстnия трудового 'КОЛ.lектива, то 

суд должен ясно представ.1ять возможность коллектива nоложи

тельно влнятъ на nроцесс перевоспитания осужденного . «Здоро
вы й nсихологический климат. - пишет Б . Д. Парыгин , - одиf{ 
нз реш;lющих факторов успешной деяr лыюсти человека во всех 
сферах социалистических общественных отношений, важнейшее 
условие совершенство.вания советского образа жизни н формиро
ва ния личности» [ 4, с. 29]. Следовательно, установление основа
ний применения условного осуждения и отсрочки исполнения nри
говора предnолагает выяснение судом в ходе судебного разбира
тельства социально-психо.чоrическоrо климата трудового ко.1лек

rива, его возможностей по перевоспитанию и исправлению лица .' 
Поэтому в приговорах об условном осуждении и отсрочке испол
неRИЯ наказания суд должен мотивировать вывод о том, в силу 

каких обстоятельств он пришел к убеждению, что социа.'!Ьная по
зиция коллектива обеспечит перевоспитание и исправление лица. 

Так, ст. 334 УПК УССР прямо устанавливает, что суд в моти
вировочной (опис~тельной) части обвинительноrо приговора дол
жен изложить мотивы возложения на определенный кодлектив 
или лицо с их согл~сия, обязанности по наблюдению за условно 
осужденны f и nроведению с ним воспитательной работы. Хотя 
ч . 6 ст. 334 УПК УССР связывает приведение nодобных мотивов 
с отсутствием ходатайства об условн.ом осуждении, nредставля
ется, что суду необходимо во всех случаях мотивировать возложе
ние на опреде енный трудовой коллектив или лицо, с их согласия, 
обязанности по осуществ.1ению надзора за условно осужденны . t 
~ nроведению с ним воспитательной работы. 

Анализ ходатайств трудовых ко.тtлективов и обшественных 
организаций об условном осуждении или о применении отсрочки 
~риговора nозволяет наметить nримерный перечень вопросов, 
rrгветы на которые должны содержаться в этих документах . 

К числу таких вопросов следует отнести оценку обLЦественностью 
tтепени и характера общественной оnасности преступления, сте
~ени общественной опасности личности nодсудимого, социальной 
~аправленности его поведения, а также данные о мерах воспита
tелыrоrо характера , программируемых для осуществления исnрав

lения и перевосnитания условно осужденного. Если же в ходатай-
твах отсутствуют указанньtе данные, суд должеf! nредложить 

олJJективу обсудить соответствующие воnросьr , 
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Статьи 38, 391 Основ уголовного законодатеЛьства (с т: '45, 461 

УК УССР) определяют два относительно са юстоятельных лоряд
ка лередачи условно осужденного и лица, в отношении которого 

лрименена отсрочка исполнения nриговора, на nеревосnитание 

н исправление общественности: 1) nриговором суда, если в суд 
nостулило соответствующее ходатайство общественной организации 
или трудового коллектива по месту работы лодсудимого ; 2) оnре
делением суда nосле вступления приговора в законную силу, если 

судо 1 лер вой инстанции лолучено согласие трудового коллекти ва 
или общественной организации по наблюдению за оrужде1шы~1 

и проведению с ним воелитательной работы. 
Урегулированнасть лроцессуального порядка возложения на 

общественность, с ее согласия, обязанностей по наблюдению за 
осужденным и проведению с ним васшпательной работы лос.1е 
вступления приговора в законную силу нельзя признать достаточ

ной по объему и удовлетворительной nt> существу. В частности , 
требуют ответа вопросы: что следует понимать под сог лаrием ко.'l
лектива. в каких документах оно до.1жно быть выражо~ю. какн \f 

органом н в каком порядке оно прини:wается? 
Прежде всего nовышение :эффективности условного осуждения , 

а также отсрочки исполнения приговора предnолагает. чтобы 
каждый осужденный, в отношении которого nрименены ст . 45. 461· 
УК УССР, в обязательном Порядке быJt 'nередан на перевоспита 
ние и исправление трудовому коллективу по месту его работы. 
Это nоложение вытекает из ci. 17 Закона СССР о трудовых ко.1-
.1ективах, в силу которой ко.'lлектив обяз~н ~з~ть ручате.1ьство по 
леревоспитанию и исправлению членов трудового :коллектива, 

осужденных :к условной 1ере наказания .1ибо с nрименением 
ст. 461 УК УССР. 

Согласие трудового коллектива и общественной организации
выраженная ими воля (желание) осуществлять воспитательныА 
процесс в отношении осужденного. Сог асие означает, что OIIИ 
берут на себя обязанности по его nеревоспитанию и исправлению. 
Таt<Ие вопросы следует обсуждать на общем собрании обществен
ной организации или трудового колJtектива. Поэтому согласие 
выражается в письменной форме и по своей юридичес.кой природе 
nредставляет не что иное, как ходатайство о готовности коллек
тива проводить восnнтательн ·ю работу с условно ос · ждешrым . в 
отношении которого nриговор встуnил в законную си .л ' · 

Волросы о лередаче осужденного на перевоспитание и исправ-
Iенне коллективу после встуnления приговора в законную силу 

суд должен решить в порядке исполнения пригонора с обязате.'lь
ны:-.1 вызовом в судебное разбирате.'lьстnо лредставите.тtя ко.;r.1еК
тн в а и осужденного . 

Список лнтературы : 1. Маркс К ., Энгельс Ф . Соч. 2-е иэд. 2. Ленин В. Н. 
Полн. собр . соч. 3. Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных 
Судов СССР и РСФСР (1938-1978). М. , 1980. 4. Парыrин Б . Д . Социально· 
лсихолоrически ii климат коллектива. Л . , 1981. 5. Сборник nостановлений Пле
нума Верховного Суда СССР, М . , !97 . Ч . 2. 6. Сборник постановле11иil Лле· 
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нума и оnреДелений коллеrи t1 Верховного суда СССР по уrодовным дела~/ 
(1959-1971) . М. , 1973. 7. Бюл. Верхов . Суда СССР . 1985. N9 4. 8. Бюл. Верх?в 
Суда РСФСР . !985 N9 б . 9. nравда . 1986. зо· нояб - . 

Постуnила в редколлегию 08.12.86 

Д . В . Филин. 

XAPbl\OB 

КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЯ 
ФОРМЬI 

В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социали 
стической законности и правопорядка , усилении охраны прав и 

:J аконных интересов граждан » отмечается необходимость повысить 
эффективность борьбы с правонарушениями и преступностью [8]. 
Это требование может быть выnолнено при условии перестройки 
правоохраните.льных органов на основе неуклонного соблюдения 
законности, дальнейшего совершенствования законодательной 
базы Советского государства. 

Дифференциация уголовно-процессуальной формы, uыступая 
одной из закономерностей развития социалистического nрава в 
целом [4, с. 337) , ставит nеред наукой з ад а чу выработать научно 
обоснованные критерии, которые позnолили бы дифференцировать 
уголовно-процессуальную форму с у • 1 етом структурной сложности 
)ТОловного процесса. К числу таких критерисn пра вомерно отнес1 и 
м атериально-правовой, nроцессуальный и организационный . 

Одним из основных выражений материально-правового крите
рия является небольшая общественная опасность совершенного 
преступления, nозволяющая установить для преступлений, преду 

смотренных ст . 85, ч . 1 ст . 89, ст . 114, ч . 1 ст . 145, ч. 1 ст. 148, 
11. 1 ст. 149, ч . 1 ст. 155, ч. 1 ст . 1551, ст. 1561, ч . 1 ст . 160, ч. 1 
ст . 161, ч. 1 ст. 162, ст. 196, 1961, ч . 1 ст . 206, ст. 2151, ч . l ст. 2153 

УК УССР, упрощенный порядок расследования , регулируемый 
статьями гл . 35 УПК УССР . 

В науке советского )ТОловного nрава исследованию обществен 
ной оnасности уделяется значительное внимание. Несмотря на 
различия во мнениях о ее сущности, общественная опасность nри
знается материальным, сущностным nризнаком преступления . 

«Общественная оnасность, - пишет И . Н . Даньшин, - основной 
материальный признак nрестуnления, раскрывающий его социаль
ную сущность, вокруг которого группируются остальные признаки 

nреступления» [3, с. 32) . Иной точки зрения nридерживается 
В . С. Прохоров, который отмечает два различных уровня знаний 
о природе общественной оnасности : внешний, непосредственно 
воспринимаемый, эмnирический, отражающий не сущность пре 
ступления, а его социальное качество; и результат научного, т. е . 

теоретического , анализ а , который требует применения категори -

123 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Бару М.И. Человеческий фактор и некоторые вопросы трудового права
	Бущенко П.А. Содержание субъективного права граждан на труд в СССР
	Прокопенко В.И. Правовые аспекты соотношения обучения и производительного труда
	Гончарова Г.С. Гарантии реализации права рабочих и служащих на критику
	Жигалкин П.И. Исчисление сроков по советскому трудовому праву
	Копайгора И.Д. Совершенствование правового регулирования премирования руководителей
	Барабаш А.Т. Дисциплинарное взыскание как правовое средство надлежащего отношения к труду
	Венедиктов В.С.  Нормирование труда как средство экономии рабочего времени
	Гоц В.Я. Правовые вопросы определения трудового вклада работника в общие результаты
	Уржинская Т.К. Понятие и юридическая природа продвижения рабочих и служащих
	Грущинский И.М. Особенности расторжения трудового договора в условиях конкурсного приема на работу
	Ветухова И.А. Некоторые вопросы правового регулирования рабочего времени женщин, имеющих детей
	Плева В.А. Перевод на другую работу при бригадной форме организации труда
	Процевский В.А. Право и социалистическое соревнование
	Жернаков В.В. Испытание при приеме на работу и гарантии реализации трудовых прав граждан
	Андреева Т.А. Принцип свободы трудового договора и стабильность трудовых кадров
	Ахмач А.М. Роль районных в городе Советов народных депутатов в реализации Комплексной программы
	Колесник В.П. Взаимоотношения местных Советов с предприятиями, объединениями вышестоящего подчинения
	Комзюк А.Т. Административная ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил
	Лозо В.И. Актуальные проблемы развития лесного законодательства УССР в свете решений ХХVII  съезда КПСС
	Короткова Л.П.  Совершенствование правовых норм о заключении и расторжении брака
	Разметаев С.В. Правовые вопросы участия трудовых коллективов в охране окружающей среды
	Баулин Ю.В.  О характеристике оснований, исключающих общественную опасность и противоправность деяния
	Устименко В.В. Административная преюдиция и состав преступления
	Дорош Л.В.  О понятии злостности уклонения от платежа алиментов на содержание детей
	Туляков В.А.  Об ответственности за преступления, совершенные в драке
	Марочкин И.Е. Процессуальные условия реализации требований общественности при постановлении приговоров об условном осуждении и с отсрочкой исполнения наказания
	Филин Д.В.  Критерии дифференциации уголовно-процессуальной формы
	Бышкова Р.А.  О процессуальном порядке отмены отсрочки исполнения приговора
	Спасибо И.В. Право граждан на объединение в научно-технические кооперативы



