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д. И . Рог о ж и н, д-р юрид. наук, В. Д. Г о н чар е н к о, 
канд. юрид. наук 

IV ВСЕУКРАИНСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

С принятнем Конституции СССР 1977 г., конституций союз
ных и автономных республик начался новый этап в организа
ции и деятельности всех звеньев представительных органов го

сударственной власти, прежде всего центрального их звена
Верховного Совета СССР и Верхов н ых Советов союзных и авто 
номных республик. Глубокого смысла полны слова Генералыю
га секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиум а В ерховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева о том , что Конститу
ция СССР «открывает перед Верховным Советом еще большие 
возможности . для улучшения его деятельности» [4, с. 435]. Дей
ствительно, за последнее время на сессиях Верховны~ Советов 
СССР и союзных республик, заседаниях их Президиумов решены 
крупные, принципиально важные вопросы внутренней и между
народной жизни. Такая практика деятельности верховных ор
ганов государственной власти наметилась еще в первые годы 
Советской власти. В связи с этим немалый интерес представля
ет исторический опыт организации и деятельности верховных 
конституционных демократических представительных органов 

государственной власти в нашей стране в целом, в отдельных 
братских союзных республиках в частности. 

В истории социалистического строительства на Украине важ
ной вехой был IV Всеукраинский съезд Советов- верховный 
орган государственной власти республики, проходивший 16-20 
мая 1920 г. Он явился выдающимся событием в жизни Украин 
ской ССР и стал важным этапом в законодательном oфopмJI (' 
IIIIИ государственного союза между братскими советскими со 
нналистическими республиками- РСФСР и УССР , спо · обст llо 
внл укреплению дружбы и сотрудничества между русс кнм 11 У l\ 
рн ннским на родами . Съезд сыграл огромную рот, в м o6 н J III J :J 
I~IIH сил социалистического государства Yr<p a нlil >l 1111 Нф 1, 6у с 
1111 утренней контрреволюцией и иностраннымн IIMщ' pii i i J III CTJMII, 
нр ' >I<J\e всего с белопольскими ивтepвC II T:IMII . 

оз ыву съезда предшествов nJl а бom . JIJaSJ II OJ(I'O ' I' OII IITCJJЫi aя 
JIIIUOTa. 25 . февраля 1920 Г . Гlp C:.J II Д II Y M В ' l'Y K(>U ИII CI<OГO ЦИК 
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лриннл п о :11JOJMCHИe «0 назначении nовсеместных выборов в 
Совсты и о норядке избрания на IV Всеукраинский съезд Со
ветов» [см . 7, N2 1, ст. 8]. Президиум ВУЦИК. nредлагал начать 
немедлею1ую подготовку к выборам местщ.Iх Советов с тем, что
бы завершить их созывом очередного IV Всеукраинского съезда 
Советов. 

Делая этот важный шаг в области государственного строи
тель·ства, Президиум ВУЦИК. руководствовался решения,м н 
VIII Всероссийской конференции РК.П (б). Коммунистическая 
партия не могла долго мириться с вызванными военной обста 
новкой некоторЬIМ сужением и ограничением советской демокра 
тии, которые имели место в условиях борьбы с деникинщиной, 
и повела решительную борьбу за вос·становление и ра•сширение 
демократичес:rшх принцилов социалистического строительства . 

Здесь нельзя не вспомнить слова Л. И. Брежнева, сказанные и м 
на XXV съезде К.ПСС: «Теперь мы уже не только .из теории, но 
и из многолетней практики знаем: как подлинная демократия не
возможна без социа.rшз,ма, так и социализ·м .невоз.можен без nо

стоянного развития демокра-гин » [2, с. 85]. 
В работе по расширению лсмо 1срат.ии в советСJ(ОМ строитель

С'Гве начала 1920 г. К.омшtртнн Yкpall!JЫ и Укр аинское Совет
ское государство всестар 1111' JJ C' JJ OJJJ,З O JHIJJJI опыт РСФСР , в об · 
общеиной форме закр С П J I llllblii 11 110 ' TH I IOII J I C II И I [ vrr Всероссий
екого съезда Сов етов «0 о в т ·ком стронт ' JJJ , "IШС» , ра з.работан
ном и принятам на ба зе дирсктнв Vlll " l , е :щп 1\ом.мушrстичес
кой партии и VIII Весроссийской к нфepC IIIlllll 1 1' 11 (б) , J<оторые 
определили пути совершенствоваl!ня государст11 ' IIII O гo а ппа

рата. 

Готовясь к выборам Советов и делегатов на IV Всеукраин
ский съезд Советов, ревкомы и весь государ•СТIJ IIIIЬIЙ аппарат 
УССР под руководством К.омпартш1 Украины р<.~эвсряули боль
шую политико~воспитательную работу. Повеем<' 'TI\0 проводились 
конференции беспартийных т.рудящих,ся , със :щы профсоюзов, 

:конференции комсомола и трудящихся женщин. Организовыва
д.ись митинги и предвыборные собрания избнрнтелей, читались 
ДЛЯ НИХ ЛеJ(ЦИИ . 

Для организации и проведения IV В с У· l< р аинского съезда 
Советов Президиу,м ВУЦИК. в начале марта J 920 г. создал спе
циальную орга.низационную комиссию и утвердил ~програ.мму 

ее деятельности [см . 9, ф. 1, оп. 1, д. 41 , л . д. 11]. В ходе под
гота&I\И 1\ IV съезду Советов УССР для его делегатов было ор· 
гапизовано епециальное информационно -·С'Правочное бюро из 
представителей всех На•родных К.омИJссариатов УССР, Все де
легаты обеспечивались бюллетенями и другими материалами 
съе:.~да, а также партийной, справочной, агитационной и дру
гой литературой [см. 9, ф. 1, оп. 1, д. 39, л. д. 16-16 об.]. С 
целью глубокого и всестороннего ознакомления делега.тов съез

да с состоянием дел в различных областях государственной 
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" ' '' :IIIH республ ики ряд Народных Ком.и>Ссариатов УССР опуб~ 
.' IIII(()IJЭJI отчеты о своей деятельно·сти 1• 

11 одrотовка и работа IV Всеукраинского съезда Советов 
11/)О ХОДИЛИ под руководством Коммунистической партии и ее 
ю вого отряда- Компартии Украины . Так, JV съезд Советов 

.У СР руководствовался решениями 4 конференции Компартин 
краины (17-23 марта 1920 г.), проходившей на правах 

с1.езда КП (б) У. Конференция, в частности, отметила, что уста
новление на Украине Советской власти и приближение выборов 
11а IV Всеукраинский съезд Советов предопределили углубле
IНi е государственных отношений Украины с Советской РоосиеИ. 
Всякие попытки разорвать или ослабить государственные свя
зи УССР с РСФСР партийная конференция квалифицировала 
как контрреволюционные действия, направленные против вла
сти р а бо •111 х 11 кр стьян [см . 3, с. 70]. Указания 4 конференции 
Компарт1111 У 1<ра 1111 Ы легли в основу решения IV Всеукраиноко
го съеада , '' ·тot l о rосударсТiвенных отношениях между Укра
ин ской СС Р н Р С ФСР. 

БoJII , III ot' II IIII M:IIIII C' 11 0;~rотовке и руководству работой IV Все' 
yt< p rшll'(' l\0 1 ' 0 t"I•(' 'I/L: l Со вето в уделяло Политбюро ЦК КП(б)У. 
Так, 11 а :\lll'('J\<1 11 1111 1 l o J tiiT б юpo 15 апреля 1920 г. был рассмот
р с 11 ВО111Ю · о 1 1 1 . 1 r\орнх J~('./lt' I ' <L T O B IV съезда Советов УССР от 
Волы11 с ко i'1 t·y >t' (> II IIII jсм. Н. ф . \ , о п. 145а, д. 4а, л. д. 4]. 30 ап 
реля ПоJIИтб юро 1ll ' 1' 11 ( ) У 't:l('JIYIII RJIO сообщение Председа 
теля ВУЦИ К l ·. 11 . ll L· t · p oщ' I\O I ' o о ti <Щ I'отовке IV Всеукраинско
го съезда Coвl'T<> II 11 ll[ >l l.ll l tiJIO ll,t'Ji t'coo(J pa . 11ым такую повестку 
дня : 1) до кмщ flJII ' 11 <: 111 ' УСС Р ; 2) го·ула р тв е нt-r~;>rе отно
шения с РСФС Р ; :>) : ц ·м < 'J II • I I I • I i'l rii<> JI[HH'; 11) JIIЮJ(ОВ ОJlЬ·ственный 
воп рос; 5) xo з яй cтBl' I II I Ol' <'l ji OI I'I t'JII,\' 1'11<>; ()) N>IOI(I J ~ о IJI И11тер
н а циона.'Iе ; 7) COBC'I'CI\0(' (' l j><JI II \'JII ,c'I' IIO; Н ) JI[) O' IJ ' Щ(I III! l'; 9) вы
боры [см. 8, ф . 1, о п . l ~fi : 1 , ;(. 1111, Jl. J\ . 1:11. 1 !ри · r1aJIH руково
дящим П-артИЙНЫМ 0/)l ' ii ' IIJM •11\'0 ) ,'{(Щ IIM OC '\ ' 11 BbllleCC II ИЯ на реше
НИе в.сеукраинско rо С' ! >(':Ща С<щ ' 'l'() l! широ кого КОМiПЛекса важ
нейших проблем COЦ II<I J III \' 1 ' 11'1 \ '·C I о 1 · о строИ!тельства- еще одно 
свидетельство заботы 1\oммyi iii C TII'I ec кoй партии о развитии все
объемлющей компетсtЩJ IIt 11 • p xo шJoro органа вла:сти респуб
лики. Включение же в 11 01\N~т ку днп съезда отчетов ВУЦИК и 
Совнаркома УССР покаэ I >IIJШIO реальность и конкретность осу
ществления. конституцио нноii контрольной функции верховного 
представителыюго орга н а вJJасти, той функции представитель
ных органов Советско й BJ I<_t. · ти, которая в современный период 
находит свое са.мое Ш111>Окое развитие. Как подчеркивал 

1 Отчёт Народного Комисс;~rинта юстиции IV Всеукраинскому съезду 
Советов о деятельности HapOJ\IIOI'O Ком иссариата юстиции. Харьков, 1920; 
Отчет Народного Комиссарн ата соцпальноrо обеспечения УССР за 1920 год. 
Харьков, 1920; Краткий отчет о деятельности Народного Комиссариата 
земледелия Украины на 1-е м а я 1920 года (к IV Всеукраинскому съезду 
Советов). Харьков, 1920. 
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Л. И. 'Брежнев, обсуждение отчетов Совета Министров на за
седзнии Президиума Верховного Совета СССР «является ;rо
гическ'им продолжением усилий, на·правленных на развитие и 

'совершенствование контрольных ф)11НКций верховного органа 
власти, как это требуют положения новой Конс11итуции» [61. 

Непосредстве 11110 работой IV Всеу,к:раинского съезда Советов 
руководила ком мунистическая фракция, включа~шая в свой 
состав всех J lСJ I Сrатов-большевиков съезда Советов Украины. 
Прежде все 1 ·о именно через коммунистическую фракцию боль
шевистскlнi 11 а ртия руководила деятельностью Всеукраинского 
съезда Совl'ТОВ, как это вытекало из решений VIII съезда 
РКП(б) , О II!) С!',елившего основы взаимоотношений между пар
тийным" 11 J'осударственными органами. 

16 мпн 1920 г. в Харькове в торжественной обстановке начал 
свою р : 1 боту IV Всеукр аинский съезд Советов. Таким образом, 
был :~а в<'ршен в масштабе всей республики перехсщ от времен
~~~~ . ~ х о р l ' анов власти-- ревкомов- к постоянным- Советам. 

13 работе съезда приняли уси1стие 811 делегатов с правом 
(1<'111<1Ющего голоса. Среди них: рабочих- 327, крестьян- 103, 
nр ('J l СтавителеИ интеллигенции- 157, представителей Красной 
Армии- 214, учащихся- 10; .!<'ом мунистов - 710, сочувствовав

· ши х им- 28, левых эсеров - 30, () C II i1 f>TIIЙIIЫX- 42 [см . 5, с. 
157]. На . съезде также присутствооnJIII 11 2 делегатов с 
nравом соgещательноrо голоса [см . 9, ф . 1, 011. 1, J(. 27, л . д . la]. 
Таким образом; к управлению Yкp : lllll ("i( JJ M 'ов тским I'ОСударст
вом, как· и раньше, были пpиB J I ('' I (' III , I 11111рокие трудящиеся 

м ассы. Это было важной победой 11 poJI<''f'il j> ("I<O ii демократии. Из
бра,ние же на IV Всеукраинский t" t.t •:щ :онсто о в качс ·тое деле
татов большей частью членов бom,III< ' IIII('TC I<OЙ партии еще раз 
· пока·зало полное одобрение труднЩJJМJIСн Украины нолитики 
Коммунистической партии. 

СъеЗд Советов Украи111 ,, от1 j)Ы J I Председатель BYUIЛ\ 
Г. И .' Петровский, которыii "Р"' '' ' l'етnовал делегатов от имени 
' ВУЦИК и СНК УССР. Bыp :IЖI I\1 rJiyб 1<ую любонь и уважение 

1<: вождю и учителю между нiiр<Щ II О I ' О пролетариата, основателю 

Коммунистической партии, co :щ t i ' I ' (' J II и руководителю первого 
1 в мире социалистиЧеского rot'YJl<IP ''I'IJa В. И. Ленину, делега-
1·ы IV Всеукраинского съема Соfl(•тон, 1<3 I< это было и на других 

' Вссукrаинсkих съездах Советов, ll :t(ip:IJIII Влал.имира · Ильича по
челны м председателем съезда. llo•1 ·т11ым членом Президиума 

.' съезда был избран пpиcyтcтooiJ<IItiiiiiЙ п а IV Всеукраинском 
j съезде Советов представитель lkероссийского ЦИК Предсе
датель ВЧК и Народный Ком н е -а р внутренних дел РСФСР 
\Ф . Э. Дзержинский, который выступнл на съезде с приветствием 
· от ЦИК РСФСР. Ф. Э. Дзержн11 ский, в частности, отмети.'I 
, Q.ра11скую дружбу русского и укр а инского народов, которая 
\особенно возросла во время борьбы с царизмом и в · период 
г,ражданской войны [см . 5, с. 17]. 



В .связи с военной обстановкой, вызiВанной вероломным на ~ 
падением на нашу страну белопольских интервентов, по пред~ 
ложению большевистской фра кции IV Всеукраинского съезда 
Сонетов была несколько сокраще н а н амечен,н а я ранее пьвестка 
дня верховного органа вл асти Укр а ,ины . Съезд сосредоточИJr 
свое внимание прежде в се го н а Ilробл смах , которые непосред 
ственно касались срганизацин нобеды н ад и ностранными ин 
тер,вентами. Были р ассмотрены таки е во.про ы : 1) доклад пра
вительства и содоклады : о вза им оотноше н и ях м сж;~у РСФСР 
и УССР, о продов ольственном вопросе, о прое в щ н и и ; 2) вой
на со шляхетской Польшей; 3) выборы . Другие во нросы по
вестки дня съе зда были рассмотрены сразу же посл е е го о кон
чания ВУЦИКом. Так, по поручению IV Всеукр аин ского съезда 
Советов ВУЦИК принял постановления о Всеукр а и нском сиезде 
Советов, Всеукраинском ЦИК, Президиуме ВУЦИК, о губерн 
ских, уездных, волостных съездах Советов, положения о м ест
ных Советах и их Есполкомах и т. д. Эти важнейшие правовые 
акты были направлены н а всемерное развитие советской дем ок
ратии [см . 7, NQ 11 , ст . 209- 2 17]. 

После всестороннего и глубокого обсуждения докладов, пре 
дусмотренных повестко й дн я съезда , в последний день е го 
работы были приняты ва ж н е йшие документы IV Всеукраинского 
съезда Советов . СъсЗJl n ринял постановления «По докладу 
правительства» , «По нрОJlО IЗольственному вопросу», «Наказ Цен · 
тр а льному Испол нн тСJ II> Н О м у Комитету и Совнаркому об усиле
нии paбoчe -J< p c cтыiii {' I<O i'l власти» и др . [см . 7, N!? 13, ст. 244, 
247, 248]. В эт 1 1 Х нp <IB O JJ J , J X а ктах были намечены конкретнше 
мероприят и я 11 0 GI,JCT(H.·i·JI\1 • му восстановлению промышленнос

ти pecпyбJIIIKII, YJ J Y Ч JJ J (' IIIIIO п р одовольственного снабжения на 
селения , О р1- а \l и за цни с 1· аб ильного землепользования и земле
устройст в ~' · 110дъему н а р оююго просвещения . Съезд определил 
пр огр а мм у деятельн о r:т н ВУЦИК и Совнарк,ома Украи,ны, 
н а .пр авл II II YJO на обсс н с •I с н ие обороноспособности страны, 
уснсш н ую борьбу с вн утренней и внешней контррево 
JI Юци с й . 

Огромное значени е д.111 1 укр епления нерушимой дружбы и 
братского сотрудничест ва м ежду украинским и русским наро 

дами имела резолюци я IV Всеукраинского съезда Советов «0 
государственных отноше ниях м ежду УССР и РСФСР». Съезд , 
выражая волю трудового н а рода Укр аины, высказал ся за 
теснейшие всесторонние свя зи с РСФСР и осудил как контрре · 
волюционные любые попытки р азорв ать или осJl а бить связи 
Украины с Советской Росси й и другими советс i< и ми респуб 1 

ликами . Съезд подтвердил согл а ше н ие м еЖJ lУ ЦИ К УССР и 
ЦИК. РСФСР об объединении ряда На ро;( н ых Комиссариа
тов республик и поручил · ВУЦИК и даm,ш с вести политику 
те с нейшего сближения их госуда рственны х ор ганов . . Съе1д 
норучил Всеукраинскому ЦИК войти в переговоры с ЦИ]\ 

., 



РСФСР по вопросу о представительстве Советской Украины 
n последнем [см. 7, .N'2 13, ст. 246]. 

IV съезд Советов Украины обратился с манифестом к 
t<рсстьяцам, рабочим, воинам .Кр асн ой Армии и всем трудя
щнмся Украины, в котором дал uбъсктивную оценку создав
шейся трудной обстановки и лрн з оал трудящихся приумно
жить свои усилия для разгрома внутр нней и внешней контр
революции [см. 7, .J\!'2 13, ст . 242j. J'I• C':щ принял решение о том, 
чтобы все делегаты подписаJlll м п ннф ст, а сам документ был 
издан на русском, украип с i<Ом 11 11 JlbCIIOM языках [см. 5, с. 
174]. Обращение верхоJ31ю r·о op l'fl ll :l власти УССР к трудя
щимен республики с мallll(j>L't'Toм 11 ' случайно, ибо одним из 
главных источников CII .J if,l мO.I I())I,O I ' O социалистического госу

дарства была нcpa : t pl,lllll l l\1 , II PY I<JI 11110 крепнущая связь с 
рабочим классом, .с c:1мoi'r IIIIIJ)(If<o i'r массой трудящихся. «Вся
кий раз , когда ll t'JH 'J( С0111 ' ,., . , oi'r I IJ iacтью в необыкновенно 
трудном деле cтpOI IТ<',J if,(" I ' JI.r 1'\H lllti JIIr З мa встают трудности,

говорил В . И . .! l t' llllll , ( : о1н· , . , . ,, , ,н 1\ J i асть знает только одно 

средство бор r. 61.1 t' 1111\'111 ' 11(1(1/IЩI' IIII <' к рабочим, каждый н 
каждый р <1 :1 " н> J it ' l 11 HIJII 'I' IIIIIJIOI\IIM слоям рабочих» [1, с . 
425]. 

Със :щ "J11111 11 JI IIIH' I'I IIII JI\,1\I' IIIH' « м обилиза ци.и членов 
IV В с Y"P<IIIЩ'I<OI 'o l' l· t· , щн Cl!l\1'11!11 J(JIH орr' <НIII за ции сил украин
('1<01'0 I J: Ij HЩI I 11 11 (H!J11•(1Y IIJHIII\11 11110("1' /) IIIIIII>IX захв аТЧИКОВ 
tсм. 7, N~ 1:1, ·т. :21/:I J, 

C·r, ·:1;( Co iH' 'IOII Yr ptilllll•' · 111 xoJIII 11 1 II(IIIIIILIIII Э нролстарско
, . о Иll 'l ' (' /)ll iЩI IOIII I J III : IMfl , lljlllll \1,/1 O(IIJ IЩ\'11111' 1< рабО<iИМ, Kpe
CTI>~III aM " tOJIJli iT:JM ll o .н r .r1111, 11 1<111 о р ом ра эоблачил граби
тел i,СI<ий хар1штер :1r·p •с '11 11 IIOJII •<' I о/'1 III JIH ·ты против моло
дого Советского гocy;(<lpt"II II I 11 "i"' '" IJI IIOJIJ,cкиx трудящих
ся повернуть оружне IIJ IO'Г IIII IIX 11 1 1 \"IШIII(IIX врагов- польских 

помещиков и калита.1 111 тов . 

На зак..11ючительном :I<~C<' J ( i llllllt I V 1 t ' t'украинского съезда 
Советов был избран B ccyк pHtlll t' l< ll l't ll/11( 11 составе 82 членов 
и 44 ка~дидатов . В состав 13Yillll ' III!III JIII такие видные пар 
тийные и государственные J(L'il'l't'.ll ll , 1<1 11( Ф . Л. Сергеев (Ар
тем), С. М. Буденный, К. L. BopOIIIIIJJOII; В . П. Затонский, 
С. В. Косиор, Д. 3. M all y ii Jil•< 'f( lfi'l , 1'. И. Петровский, 
В . М. Примаков, Н . А. Скрыnt111к . 11 . 51. 1 / у >арь и др. Почетным 
члвном ВУЦИК съезд избрал В . 11 . Jl l' IIIIIJa. В соответствУLIJ 
с постановлением «0 гocyдap cтВL' IIIfi,I X от11ошениях меж.цу 
УССР и РСФСР» съезд избрал 30 "lн'жт::~вителей от Укра
инской ССР в состав Всероссийского ЦИК [см. 5, с. 138-
141]. 

23 ~ая 1920 г. состоялось первое пocJJC IV Всеукраинского 
съезда Советов заседание ВУЦИ.К. На н е м был избран Прези
J(IIУМ ВУЦИ.К, в состав которого вошли В. П. Затонский, 
JC 3. Мануильский, Г. И. Петровский и др. На этом же засе-



дании ВУЦИК был избран новый состав Совнаркома Украины, 
куда вошли Д. 3. Мануильский, Н. А. Скрыпник, В. Я. Чубарь 
и др. [см . 9, ф . 1, оп. 1, д. 37, л. д. 1]. 

Таким образом, созыв Всеукраинских съездов Советов, в частности 
IV · Всеукраинского съезда Соuстов, в условиях гражданской войны и ино
странной военной ивтервснцни ярко nродемонстрировал преимущества ;:.о
ветской демократии ncpe;1 дсмоJ<ратнсй буржуазной . Во всех каnиталисти
ческих странах nol1н a всегда соnроnождалась свертыванием демократичес
ких свобод, нарушеннем или игнорироn а н ием конституции, усилением на
силия над нaceJJ ннем, террором, созда ннем nоевной каторги для рабочих. 
В Стране Советов nреодоление любых тру;LIIОСтсй всегда сопровождалось 
и соnровожю1 •тс« гигантским ростом актнn J юсти масс, вовлечением новых 

слоев трудлтнхсн в nолитическую деятельность . IV Всеукраинский съезд 
Советов paGrNиX, r<рестьянских и красноармейских деnутатов- убедитель· 
нейшее дОJ<а~атеJJьство этому. 
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Л IIIIЩ''i<II I •M курсом. Рещи и статьи. Т. 6. М., Полктоодат, 1978. 680 с. 5. Бюл· 
лcт<'• lll , IV Все)%раине:кого съезда Советов раооrчих, wрестьянок·wх и кра·сно.а•р· 
мрi'юн.их депутатов. Ха'[Jькоов, 1920. 163 с. 6. Правда, 1978, 25 февр . 7. СУ 
УС.: ' Р, 1920, 8. ПА ИИП при ЦК Компа~пии У•юра,ины. 9; ЦГАОР УССР. 

В. А. Ч е ф ран о в, нанд. фил ос. наун 

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРАВООТРАЖЕНИЕ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 

Одно из существенных проявлений относительной самостоя
тельности общественного сознания состоит в его способности 
отражать не только данный уровень общественного бытия, но 
и перспектину его движения. 

Идея опережающего отражения в конечном счете основана 
на признании активного отношения сознания человека вообще 
к окружающей его действительности, такого отношения, кото
рое проявляется в предварительном мыслительном построении 

действий и в идеальном предвосхищении их результатов. Прп
мечательны в этом смысле известные образные рассуждения 
К. Маркса об архитекторе, который отличается от наилучшеi'r 
11чслы тем, что «прежде чем строить ячейку из воска, он уже 
llостроил ее в своей голове» [ l, т. 23, с. 189], и что результат, 
1\оторый наступает в конце процесса труда, «уже в начале это

го 11роцесса имелся в представлении человека , т. е. идеально» 

(т:1м же). Но это означ ает, что способность человека oxвaты
l' ii 'J' I• 13оим сознанием резул ьтаты деятельности, которые в дан-

111·1 i1 момент полностью еще не сформировались, связана с его 
y'vi(' JIII (' M ставить перед собой определенные цели и орrанизовы
uат l~ свою деятельность в направлении их достижения. Отметим, 



.~:по это умение и эта способность уходят своими корнями глу

. tioдo ,в {Кивую пр ироду. П. К:. Анохин считает, что опережающее 
отражение является всеобщим сво йством живой материи [см. 2] 
н связано с приспособитсль н ой деятельностью организмов, 
с его условнорефлекторпоИ J~CHTCJ IL>!JOcтыo , характеризующейся 
}предупредительностью» и « ' II ГI I [IJiн зaци eй» будущих событий, 
происходящих во внешн е м MI I/)C r · м . 7, с. 100]. Своего наивысше

. го· . уровня опережающс oтpн жl' IIII C ;(остнгает в сознании чело 

века; :обладающего с 11 о ·o(} IJOC'I'J,JO '' I( t'.I I C I IOJia г a ющeй деятельнос
ти,' имеющей в к n •I l'C TII l' t' II<Н ' I ' O Ol' II O IIII Oгo мотива и своего 

· ~мысла ocyщecтo J J C II II <' ll<'JII I 1<111< M l > l t' J III MOГO будущего, достига
·· ·емого, а не н a J J H ' II/0 1 ' <' coc 'I'<IIIIIII !I. 

·· Способност, , 1/Jl<' ii ,III •II O м OJ(/' JIJ IJ ){)IIIIT I• «r>y /lY ll(ee состояние» 
(потр еб ное бy; l yщt •t· ) " <'O.III :t /11111 •I<'.J IO IH' K:I состсtвляет суть его 

, поведе н нн, 1 11\ J I ! I <'П' II <H ' IIolloi', «</>II :IIIOJIOI' /1 11 (и б l юлогии и пси 
хологии) iii('I'IJI/IJ ()("J'/1 1:1, С . 1 (i2 - 1 ()J j. 

Пoлoж < ' IIII ! I о > O II < ' JI I ' ЖIIIO IIteм отр аже н ии имеют пря мое oт-
1-IO it! CJIII<' 11 " o(I ЩI'l' TI\(' fl liOMY соз н а нию, в том числе к такой его 
· pн ·з ii O I I II J ( II IН ' T II , I<i l l< с оэ l! ани с правовое. Теоретическое и прак
ти•l t' l' I <н ' :11 111'11' 11 11<' 111 блемы опер.ежающего отражения в пра
t • о вом co:lll i l/1 1111 ,. "гоит не только в том, что ее ра<::смотрение 

CIIO('O H''l' ll t'T IOJICC у г лубленному изучению механизм а пpaвo
M(' j>IIO I'O II JIII 11 ротивоправного) поведения, но и дает возмож 
IIО С'\' 1 , 11 ;1 IOJIC высоком методологическом уровне решать noп

fiO(' I,I, c iiH Э C\ IIII Ыe ' с прогнозированием в правово'м сознании (пра
в ·) . 1\ это в свою очередь является условИем дальнейшего 
cOЩ' JH II 'I I ствования: и развития всей правовой системы, а также 
I lf Ji'lno вo ro воспитания трудящихся. 

О нережающее отражение в пр авовам сознании представляет 
собой такую связь этого сознания с общественным бытием, в 

, процессе которой происходит отражен ие не только данного сос
тояния социального (пр авового ) объе кта , но и тенденций его 

· р азвития с точки зрения пе рспект~о правовага регулирования 

. обшественных отношений. 
Опережающее отражение в правовам со :ll! а нии может рас

l сматриваться как в общем плане бол ее yc l< opc HIIOгo по сравне
нию с системой общественных отношений разnития правового 

, сознания , так и в аспекте м еханиз м а проя вле ни я (функциони
рования) правовага сознания . Первый ас пект опережающего 

. правоотражения, являющийся предметом н а шей оатьи, обус-

.JЮвлен такой внутренней , устойчивой, существен н ой, повторя
ющейся связью правовага сознания с общсетвенным бытием , 

н ри котароИ правовые идеи, взгляды и соответствующие им 
rr с нхологические формы могут возникать прежде, чем полно
\'Т I .Ю сформируются те общественные отношен ия, которые выс
., у 11 : 1ют как непосредственный объект nр а вового отр а жения. 
011 < ! Н' ж ение достигнутого уровня эм nи ричес ки х о тношений 

or1 l.t' I\TIIDIIO обусловлено : оно является выражением потребности 

J() 



общественного бытия в постоянном совершенствовании разно
образных (в данном случае правовых) средств своего саморе 
гулирования, возникаюшей н а ба зе р еальных противоречий 
социальной действительности _ 

Степень детерминированн ости опер ежающего отражения ма
териальными услониями жизни обществ а в р аосматриваемом 
случае выражена более жестко по ср а внению с иными видами со~ 

uиального отражения , такими , н апример , к а к искусство, фило- . 
софия, религия, мораль, которые в большей степени отдалены 
от экономического базиса_. Предвидение n праnооом сознании 
не что иное, как познание и отражение настояще го, е го диалек -

1Ики. Поэтому само выражение «отражение будуще го » оз н!:lчает 
здесь более г луб о кое познание настоящего в его тенденции 
( перспекпше ) . 

Всякое опер ежающее отражение связано, как уже отм еча 
лось, с целеполагающей деятельностью человека. Для понима
ния опережающей способности правовага сознания у казан нос 
обстоятельство имеет особо важное значение. Независимо от 
того, идет речь о конкретном механизме действия пр авово й 
нормы, в которой проектируется (моделируется как возможное ) 
буд,ущее поведение личности, подпадающее под правовые оцен
ки, или о способности правовага сознания в целом несколько 
обгонять данный уровень эмпирических общественных отноше
I!ИЙ, опережающее правовое отражение всегда связано с кате
J·орией цели. Как отмечает Д. А. Керимов, в цели права «непос
р едственно выражается опережающее отражение сознанием 

действительности, и в этом состоят творческие потенции права 
Б пр еобразовании действительности» [5, с . 375]. Иначе говор я, 
цел ь в праве-это не только отражение и закрепление сущест

вующих общественных отношений, но и своеобразная фор ы а 
« будущего в настоящем» , прообраз (идеальное предоп р еделе н и е ) 
того общественного состояния (результата) , к которому созна .
~·сльно стремится законодатель [см . 5, с . 377; 8]. Целr, как иде •' 
: r.l r r , н oe предвосхищение результата , н а достиже ни е которОI'•) 

ll llllfHtn Ji яютcя действия, вообще характери зует uce формы и 
IJ II /lЫ у rr р а вления. Но только в праве о н а rrри обретает «стан 
дартrr ую» обобщенность в виде мысле нrr о го об р аз а поведения , 
s афикснр о в n irri ого в норм е . Как мысл ' llrrыi'r об раз , цель возни 
кает р а ныrr е, •r • м ее воплощение в ж rr 'I IIЬ . К. Маркс указывал, 
что цел ью нв ;rн <.' тс п идеальный в 11 утр ' 111111 Й образ подлежащих 
~.:о зда нию пp CJlM ·то п [см. 1, т . 12, с . 7 18], в цели они заранее 
rr а м ечаются ч СJI ОПеком «В их ещ убъективной форме» [1 , т . 12, 
. 718]. 
С целью пр а вопо го cOЗ II rt llrrЯ т с н о связан такой его тилич 

lll,ri'r при знак, как J lOJ r ж '" ' T I IO O a i!ИC . Отражая действительность 
ll t' rr pocтo такой , к а 1< о в а orr;r сть, а с точки зрения того, какой 
t> l ~<l J lОЛЖна быть , n р авовое со з нание как бы нам ечает «nep, 
t: II C I< T II IЗ ri yю схему» (м одсJi ь) т ех или иных общественных о:rцо· 



шений. Рассматривая поведение человека с позиций его прав и 
обязанностей, указывая на вероятные последствия в случае их 

несоблюдения, nравовое сознание как бы создает образ не толь
ко самой деятельности, .1ю и результата этой деятельности, 
подпадающей . nод nравовые оценки, и тем как бы заведомо 
ориентирует (nрограммирУ.ет) действия и постуnки личности . 
Таким образом, в цели и долженствовании, фиксируемых пра 
вовым отражением, воплощается не только осознание nотреб
ности и объективных в-озможн-остей ее удовлетворения, но и 

_ориентация субъекта на активное использование этих воз~-tож
ностей !I,Л51 /lОСтижения желаемого результата, на уяснение тех 

· nотенций, J<оторые заложены в правомерном nоведении. В этом 
случае npaooooe сознание выnолн51 ет роль своеобразной социа
льной проекции: создавая обр аз-модель «потребного будущего», 
оно обращает внимание субъекта на nсрсnективу. 

Оnережающие способности праоооого сознания проявляют
\:Я во всех без исключения звень51Х его структурной организации 

· уже хотя бы nотому, что цель 11 долженствование являются 
неотъемлемыми элементами н TOJfi,KO правовых норм, но и 

правовой идеологии и психо Jrогн1 1 , т ерети ч еского и обыденного 
· правовага отражения , кол л ект 1 1 111 r ы х и и II/I,И видуальных п раnо

вых представлениИ . Оюr а 1<о, l<iii<Oi'l G1)r 11 3 элементов структуры 
правовага сознания мы 111! ~l rr i i J IIr . нроналн с точки зрени я опе

режающего отраЖеi!И51, 11!)11 ЭТОМ М 1>1 JlOЛЖ IIЫ НСХО/!,ИТЬ ИЗ ТОЙ 
· социологической посылк11, IJTO в IIPJJIЩIIII rкякое опережающее 
отражение, его х арактер н ма ' ltlтабы сn я за ны прежде всего с 
существованием прогрессивны х кJJа~сов общества, наделенных 
-исторической перспективо й. 

Вместе с тем ·ледует заметить, что в рамках одного и того 

же социального тнпа правовага сознания способность . опережа
ющего отрюкеннн не в равной мере представлена в р азличных 

·форм ах этого со :щания . В литературе на этот счет высказыва
лось oбlllt'' соображение о том, что «ненормативное» правовое 

· соз нани е ll,олжно отражать экономические и иные обществеш-1ые 
oтJtOШCIIИH еще задолго до того, как они nримут нормативную 

форму, но отражать ту сторону, которая требует юридическnй 
регламентации [см. 9, с. 23]. Именно в этом смысле Ф. Энгельс 
говорил о том, что в каждом отдельном случае экономические 

факты, чтобы получить санкцию в форме закона, должны при· 
нимать форму юридического мотива [см. 1, т. 21, с. 312]. Этот 
заведомо выдвигаемый людьми мотив содержит в себе обосно-

. вание необходимости принятия той или иной правовой нормы 
и ее характера. 

Думается, что пределы опережающего отражения. а также 
и его достоверность, зависят прежде всего от того, с какой 

степенью глубины (адекватности) осознаются закономерности 
развития общественных отношений и уясняется с этой точки 
зрения необходимость их правовага регулирования. При таком 
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110дходе к проблеме на первое место выдвигается научная фор
ма правовага отражения, обладающая наибольшими познава
·rсльными возможностями- особенно, если она исходит из по
~~ rщий прогрессивных классов общества. Имс 11но в этой области 
правового отражения в наибольшей степени проявляется про
гнq_стическая функция правовага созна ния . Разработка соот
ветствующих научных взглядов во многих отношениях идет 

впереди действующего законодательства , о н а может опережать 
также и уровень развития правовой идсоJ r оrии, психологии, не 
говоря уже об обыденных правовых взгл я JI.ах н индивидуальном 
правосознании, не связанном с профессиошиrыюй правовой де
ятельностью. 

Опережающая функция научно-правооот сознания обуслов
лена его тенденцией к познанию новых , еще 11 (' известных сторон, 
свпзей и отношений, заложенных в пр аоо вом объекте. Научно
теоретические правовые воззрения , к а к (' 1\ стема мысл~нных 

<:бстракций, могут идеально «пер естра Jll l:t1 ь» существующие 
общественные отношения, создавать п pOt' I< TI · I новых форм пра 
Еового регулироваюrя, выдвигать реко м (' II МЩии, связанные с 

направлением развития правовага COЗ II A IIII I I в целом и право

вой практики. 
Открывая существенные стороны CO ilii i i Льнoгo развития и 

фиксируя их в понятиях и их соедип е н11 11Х (<' уждениях, умозак
лючениях, законах, теориях, гипотезах), 11 :r У 'IНо-правовое созна
ние может раскрывать закономерные свн : 1 11 llействительности и, 
выделяя среди них такие, которые JI.O J I Ж II I. I «освящаться» пра

вовым сознанием, предвидеть дaJJы l ci'II II( '(' движение явлений, 

т. е. может идеально их предвосхнт1п 1, 11 11 редсказать. Способ
ность к обобщениям, присущая TCO [J (''I' II'H'('I<Oмy знанию, есть 
«г н о с е о л о г и чес кий источнИ I< II JH J I. IIII I I CHИЯ, гносеологиче
ская предпосылка перехода oтpaжaтcJ II> II Or"l функции сознания в 
преобразовательную» [4, с. 278]. 

Несмотря на обширные oпepeжaю ll l ll (' IIО '!Можности, научно
nравовое отражение вместе с тем O ll p( 'Jlt '.llt' IIHЫM образом _огра:_ 
ничено как общими гносеологическнм11 : li ii<O IIII MИ развития всяко
го знания вообще, так и особенносг1 1 м 11 II XOI I , IIЩeгo в объект этого 
познания положительного прав а ка 1< llt ' l\tн•1"1 объективированной, 
существующей вовне догматическо ii с н сп м 1.1 ( реальности). Кроме 
того, масштабы опережающего отрi!Ж< ' "" " 11 равовых теорий за 
висят также от их социально-кла co11oi'1 11 1 111 равленности. В этом 
смысле, как следует из ранее излoжt' IIII PJ и, преимущества всег 

да будет на стороне тех н аучных l1Jlt'i'1, 1 \t норые связаны с дея· 
тельностью прогрессивных соцн ал1.111 .1 х (' II JI. Что касается юрнс
прудеi-щии, отражающей поз rщ11 11 p t•; fiщlloiiii ЬIX классов общест
ъа, то она, будучи «nривяза 1111 0 i'1 » 1< I ' (Н ' II О)~п·вующей в обществе 
системе права, фактичес ки JIIIIII H<''I't 'l t ( ' II ()('О(} ности создавать та
кие научные поняти я , которщ· MO I',IIfl >11 J lОСтоверно отражать 

состояние и особенно н а ир а в ; 1 •1111 ' 11p i1JJOIIOГO развития. В этом 
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•)ТIIОШении следует учитывать рассуждение К. Маркса об услу
гах, оказываемых «угодливым кла ссом юристов» господствую 

щим социальным группам . Ссылаясь на исследование англий
ского юриста Далримпла , К. М ар~ес писал: <<...Каждый з акон н 
каждый документ, касающийсп собственности, толковались 
юристами в Англии во време 11 а роста богатства буржуазии - в 
nользу буржуазии, а в ШотлаiЩ\111, ГJlC обогащалась аристокра
тия,- в пользу аристократии, 11 обо н х случаях- во враждеб
ном народу духе» [1 , т. 8, е. Г>27 1 . Как справедливо замечает 
Г. Ханай, «мышлени е, зai<O C Tl'l l l' lllll l'' в своем стремлении оправ
дать общественные условнн IIМJil ' j)II<IJIИз мa, не может дать по
длинного, научно oбoc iiOI!illlllol ' o 11р сдставления о должном» 

[11' с. 50]. 
Диаметрально npOTIJIIOIIP.Il()/1\\tt•tMl t J<а к с точки зрения масш 

табов опережающего oтp: I Жt ' llll \ 1, т: 11< н его достоверности явля
ются нayчнo-пpariOIII>Il' ll l t.t·tt , р 1 1 1 рн юта нные основоположниками 

марксистской фН./1Ософ1111 . llp11MI 'IJOM в этом отношении может 
служить пp11111liiiiii:I J II.IJ<H' р11 <fH'IIIt' llll(' 1(. Марксом и Ф. Энгель
сом целого P Нilll '1'('0 1\1 ''1'11'11 '1' 1 11' 11po(JJ1 ·м· государетвенно-поли
тической 11 нр : 111о11 о l'1 opl 'l llllll 111,1111 >y ltyщcro социалистического 
общеСТВil, Xi iiHII<'I'I'I\111' 1'111(1 1 110 11 1' 111\I •IX llt ' IKJI C KTИB раЗВИТИЯ ЭТОЙ 
ОрГ31 111 : 1<1 1(1111 , '1111(,/110 11 IIOII(II\ 1' 11 11 1'1' O'I'MI II )II II\111 И Т. Д., а также 

лa.Jiын· i ·llllt 'l' р 11 111 111'111' >III X IIIIOfiJII 'M 11 111IOII : IIН'I l 11 ипх В . И . Ле-
1!111111, н 11 1 1р т 11l'111<1 II OJ IJJI'II'It 'I' II II X J(II I(YM I'IJ '1'11 X 1 II CC и других 
Mil[1!(l' ll l"l'(' l(() ,1 11' 111111 1' 1 II X II IIPI'!Ji\ , 

) l Ot"l'/1'1'01 11111 JIJ,J t'OI( II MII IIO.JM())I 11()("1'\IMII OIII'PI')Il:lJOЩeГO отра 
)1(('11 11\1 () JJIII/1,1 11 ''1' '1'1 1101\1' 111 )111\0IIIIH IIJl('OJI0\ ' 11 11, I(OTO pasт , ПОДОбНО 

111\ YIH', ("l'j)('MIIT ' \1 К IIO:JIIlli\1110 06'1> 'I<T II UIIЫX CIISI:Jl'i'l 11 ОТНОШеНИЙ 
t) >llll' ·т в c rJIJOJ ' O бытнн, к расr< рытию закономср 11о т ~~ нравового 
объекта. llравовые идеи, будучи непосредственным отражением 
II ОJJитнческого сознания , предшествуют · созданию правовых норм 
н их практическому осуществлению. «Наличие идеи,- писал 
П. В . I(опнин,- служит предпосылкой практики, правда, не 
единственной, но чрезвычайно важной, н акладывающей свой 
итпечаток на специфичность практики, как истинно человече
ской формы деятельности» [6, с. 90] . · 

Правовые понятия собственно идеологического порядка мо 
гут предшествовать также и появлению соответствующих пра 

Ровых теорий. Марксистеко-ленинская правовая идеология как 
часть революционного мировоззрения пролста риата формирует
ся задолго до того, как начинает р азвиватr,ся разветвленная 

система специальных юридических наук . Вырабатывая мировоЗ 
з рение пролетариата, К. Маркс и Ф . Энгельс уже в «Манифесте 
Коммунистической партии» изложили целый рпд правовых идей, 
в J ,!ражающих отношение революционных классов общества к 
>у ржуазному государству, праву, закону и т. п., которые нашли 

l'IIO<' преломление в конкретных правовых науках лишь впослед

, .. , 111111. 



Правовая психология как. область социально-прав~въrх перt
живаний таюке может опережать данный уровень развития об 
щественных отношений. Даже в такой, казалось бы, непосред
ственной форме отражения, какой является человеческое вос
nриятие, в скрытой форме происходит своеобразное моделиро

_!3__?. ние деятельности как настоящей, так и будущей, а также мо
_,l!елирование будущих состояний объекта, пр еобразуемого чело
веком. Приведеиное замечание следовало бы в nервую очередь 
отнести к так .называемым интеллектуальным пер сживаниям

чувства м, эмоциям, настроениям, т. е . к тем психологическим 

явлениям, которые связаны с теоретико-правовой (идеологи
чески-правовой) деятельностью. Отражая чувство нового, лю
бовь к познанию вообще, эти чувства помога ют людям з агля
дывать в будущее, намечать контуры развитии тех явлений, ко 
'!·орые подвергаются правоному регулиров а нию . Однако опере
жающее отражение в правовой психологии , со в сршающееся в 
чувственной форме, не затрагивает внутрснi!ИХ , глубоких св я
зей, складывающихся в правовам объекте (которые под силу лишь 
рациональному мышлению), а ограничивается отражением бли 
жайших этапов его развития , обусловленных необходимостью 
''довлетворения «непосредственно обозримых» правовых потреб
I-юстей. Тем не менее в силу своей чрезвычайной подвижности 
ttравовая психология, по мнению некоторых авторов, может фик
сировать потребности в изм ен ении пр.авовой регламентации оп
ределенных общественных отношений еще до того, как эта не
обходимость будет осознана идеологически (теоретически) 
см-:- "9; 77]. Однако и в этом случае такое фиксирование носит 
1v1с нее четкий и определенный характер, если сравнивать ero с 
~tбстрактно-понятийной формой отражения . 

Определенные возможности опережающего отражения заложены в ин 
ЮIВ itJiуальных и коллективных правоных взглядах, а также в обыденном 
1tр<~ t ювом сознании. Они присущи также правоным нормам. Однако подроб-
11" ll ll nJНt з иpoвaть в данной статье все случаи опережающего правоотраже-
111/Н (1<:11< и его гносеологические и социальные предпосылки) мы не имеем 
IIIIIMoЖI I OCтн. Эти вопросы заслуживают дополнительного рассмотрения . 

Ctlll\'1111 Jtllt'\'J)aтypы: 1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т . 8, 12, 21, 23, 28. 2. Ано
' 1111 11 '' ( )нсрежа юшее отражение действительности.- Вопросы философ~tи, 
1%:.!, NIJ / , 1' 69-80. 3. Бирюков Б. В . , Геллер Е. С. Кибернетика в гyмaни
't itp!!t ,tX н r t yt,r l x. М. , Наука, 1973. 382 с. 4. Жилкови<t Л . Теория социа.пьного 
о 1 р : 1 Жt'll 11 н М , 11 pt1 t'pccc, 1969. 454 с . 5. Керимов Д. А . Филосафекле пpoб
·' 'I 'M t.t llj> llll lt, М ., Mt.t·t'Jtl>, 1972. 472 с . 6. Копнин П . В. Идея как фор ма мыш
J/1'111111 . '"''"· 11 щ 1111 Кн t• пок. ун-та, 1963. 106 с. 7. Лованская теория отраже-
111111 11 ('O IIIH'MI' IIII IH' rto . Софня, Наука и изкуство, 1970. 725 с. 8. Лyкaшe
llt l / :'. 11. Cot~IIHJIIIC I' II'II'I' I<Ot' пр авосознание и зaiiOII II OCTь . М., Юрид. лит., 1973. 
: н : t <·. u. l/oтшtut1кo 11 . )(. 11р <11юсозна.н'Ие каа( особое общественное явление. 
1' ttt ·fl , ll ayi\OBa думн : r . I<J70 110 с. 10. Фарбер И. / ;'. Пра восознание ка•к фор
М!! oO н~I'C ' t' IIOII' tiOro ('o:r ll : lltllн . М ., IОрад. лит., 1 9GЗ . 20~ с. 11 . Ханай Г. Социа
JI/11 1\1'1\'('I(OC 11p at130 11 J/11°/ll i)L' !I o, М . , ll porpccc, 1971, эз:- с. 



О. М. Я к у б а, д-р юрид. наук, М. В. К у л я ш 

ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СЕЛЬСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАНТИНИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

В Конституции СССР 1977 г. зафиксированы главные черты 
общественно-политического и экономического строя зрелого со 

циалистичесiюго общества, принципы руководства народным 
:хозяйством, экономические устои народовластия. На этой осно · 
ве будет развиваться все текущее законодательство, в том чнсл ,~ 
и регулирующее отношения в сельском хозяйстве. 
Сельское хозяйство- одна из важнейших отраслей советской 

социалистической системы народного хозяйства. От ее состоя
ния и развития во многом зависит успешное решение задач ком

мунистического строительства . XXV съезд КПСС определил ос
новную задачу сельского хозяйства , которая состоит в том, что 
бы обеспечить дальнейший рост и большую устойчивость сель 
скохозяйственного пр.оиз'Водства, всемерное повышение эффек
тивности земледелия и животноводства для более полного удов
летворения потребностей населения в продуктах питания и про·· 
мышленности в сырье, создания необходимых государственных 
резервов сельскохозяйственной продукции . Съезд указал и пут~ 
осуществления этой задачи- внедрение достижений науки , тех
ники и передового опыта, совершенствование форм организаци и 
и управления сельскохозяйственным производством, его даль
нейшая специализация и концентрация на базе межхозяйствен 
ной кооперации , создание агропромышленных объединений и 
предприятий. 

Эти идеи нашли свое отражение в постановлении ЦК КПСС 
«0 дальнейшем развитии специализации и концентрации сель
скохозяйственного производства на базе межхозяйственной ко
операции и агропромышленной интеграции» [см. 6] и принятом 
в его развитие Положении о межхозяйственном предприятии 
(организации) в сельском хозяйстве, утвержденном постановJiе 
нием Совета Министров СССР от 14 апреля 1977 г. [см. 5, 1977, 
Ng 13, ст. 80], а также в докладе Л. И . Брежнева на июльском 
(1978 г . ) Пленуме ЦК КПСС. 

Придавая большое значение повышению роли права, усиле 
нию его влияния в упр авлении социальными процессами разви

того социалистического общества , КПСС и Советское государ
ство принимают меры к дальнейшему совершенствованию зако
нодательства во всех сферах общественной жизни. Это обуслов
ливает необходимость глубокой научной разработки не только 
основ и принципов решений, но и механизма их принятия, ха
рактера правоприменительной деятельности, в процессе кото
рой они реализуются. В интересах обеспечения нормальной 
деятельности государственного аппарата, правильного ведения 

отраслей народного хозяйства, в целях охраны интересов тру-
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J ~! III(H xcл , нх спокойствия и безопасности Советское государство 
устя н <~олнвает ряд общеобязательных пр авил, несоблюдение ко
тор ы х олечет применение правовых, в частности администра

' 1 ' 111111 0-правовых, санкций . Эти правил а относятся к различным 
·торонам государственной жизни и устанавливаются соответ
ствующими законами, указами, правительстве н ными постанов

.11С I I ИЯМИ и общеобязательными решениями местных Советов . 
Издание названных актов вызывается потребностью в особой 
реглам ентации отдельных отношений, возникающих в различ 
II ЫХ отр аслях госуда рственного управления . 

Общеобязательные правила в народном хозяйстве представ
Jiп ют собо i:1 юридическую форму управленческой деятельности 
no орга 11н з а ции правильного ведения работ в различных его 
oтpacJJSlX, установления требований надлежащего использоnа
н нп, собJIIодения правил техники безопасности , режим а эконо
МИ i i 11 ох р а ны объектов народного хозяйства, а в целом - oбcc
II C•I CII II H более эффективного его развития; Вместе с другим и 
!Ji:IЖIII>IM H методами реализации народнохозяйственных планов. 
II <'Y I<JIO II ! Юe соблюдение общеобязательных правил со своей cтo
POIII•I ·одействует повышению качества общественного производ
(" 1' 1111 -одной из главных задач десятой пятилетки, поставленной 
XXV съездом КПСС. 

А кты государственного управления в сфере народного хозяй 
t·тва не содержат указаний на применение санкций в случае их 
11 ' 11 С полнения, что вытекает из организующего, положительного

ха рактера деятельности государственных и общественных opгa 
II OB, осуществляющих управление народным хозяйством . Обще
обязательные правила- и в этом их главная особенность
включают такие санкции в виде мер административного взыска-

11!-IЯ , чаще всего штраф а . Наряду с административными взыска-
1111ЯМИ неисполнение общеобязательных правил влечет в соот-

11 'тствующих случаях м еры административного предупреждения И· 

1 1 рrсечения , что позволяет говорить об административных сан
lщиях в широком смысле слова . 

Другая особенность общеобязательных правил - опреп.еле
IIИС в самом законе тех органов государственной власти и уп 
равления , в компетенцию которых входит установление правил, . 

IIJl кущих в случае их неисполнения администрат.ивную ответ

< ' Т I Iенность в виде штрафа [см. 3, 1961, .N'9 35, ст . 368]. При этом 
' \ О КОнадатель особо ограничивает полномочия Советов народных 
/ 1\' ll утатов и их исполнительных комитетов . Еще одной особен
llостью общеобязательных п р авил являются их пр офилактиче
\ ' IО IЙ характер , направленность на ведопущение возмо:жных 
11р ·дпых последствий . В этой связи административная oтвeт
t" I ' I H' IIliOcть может наступать за нарушение пр авил и в случаях, 

t'<' JIII реальных вредных последствий нарушения нет, за одну 
.IIIIJJH> возможность их наступлени я . В последнее время наблю 
J (; I(' ТС Н дальнейшее усиление рол и надзорных государственных 

·-·--- ·........., · ~'""""':!': ~ 
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органов за соблюдением приведеиных выше общеобязательных 
nравил, в том числе и nравил ведения сельского хозяйства. Так, 
недавно nринято постановление Совета Министров «0 меропри
ятиях по усилению государственного надзора за техническим 

состоянием машинно-тракторного парка колхозов, совхозов и 

других сельскохозяйственных предприятий и орга-низаций» 
[см. 5, 1977, Ng 4, ст. 153], в соответствии с которым значитель
но расширена компетенция органов Гассельтехнадзора (они 
сейчас превращены в более значительные структурные едини
цы), введен в действие и ряд других постановлений по вопро
сам административной ответственности за нарушение правил в 
сельском хозяйстве. Многочисленность таких нормативных актов 
настоятельно требует их систематизации. Это в свою очередь 
обусловливает целесообразность проведения классификации 
правил ведения сельского хозяйства, что является предметом 
специального исследования. Отмети.vr, что указанные пра
вила мног,оплановые, они затрагивают и сферу охра,ны 
nрироды. 

Правила в сельском хозяйстве, имеющие ад.vrинистративную 
санкцию, условно можно разделить на следующие груnпы: пра

вила по карантину растений и животных; другие ветеринар,но
санитарные правила, предусмотренные Ветеринарным Уста
вом СССР; правила борьбы с сорняками и потравами посевов; 
охрана почв и полезащитных лесонасаждений; правила исполь
зования водоемов колхозов, совхозов и подсобных хозяйств; 
правила землепользования. . 

Широкая система общеобязательных правил в сельском хо
зяйстве, их недостаточная упорядоченность служат одной из 
nричин нарушения требований законности. Как свидетельствуют 
\1атериалы практики. нар ушения законности идvт главным обра
зом по линии привлечения к административной ответственности 
ненадлежащих лиц. Между тем виновными в нарушении многих 
общеобязательных правил являютсн должностные лица, прямо 
указанные в законе, что позволяет говорить о специальном 

субъекте определенных нарушений. Так, административная ко
миссия при исполкоме Гусятинекого районного Совета Терно
польской области на основани и Указа Президиума Верховного 
Совета УССР от 26 апреля 1962 г. «Об усилении борьбы с сор
няками» [см. 4, 1962, .N2 18, ст. 204] своим постановлением нало
жила штраф на колхозника К. за отказ от работы по очищению 
сорняков на колхозном поле, несмотря на то, что данный Указ 
предусматривает специальные субъекты нарушения в лице: пред
седателей колхозов, директоров совхозов, леспромхозов, лесхо

зов, подсобных хозяйств, опытных станций и руководителей дру
гих хозяйств. Колхозник же за нарушение правил по борьбе с 
сорняками может быть оштрафован только в том случае, если 
он не принимает мер по борьбе с сорняками на закреnленном 

за ним приусадебном участке. 
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В .практике применения Указа Президиума Верховного Совета 
СР от 11 января 1955 г. «Об ответственности за потравы по

се вов в колхозах и совхозах» [см. 3, 1955, NQ 1, ст . 4] также до-
11 ускаются ошибки. Правленин колхозов и исполкомы сельских 
Советов зачастую не разгран и чи вают административную ответ-
твениость за потравы посевов по этому Указу от общегра:ж

)tанской ответственности. Многие исполком ы сельских Советов 
нривлекают к материальной отвстствсшюсти и подвергают 
штрафам не владельцев скота и птицы, а nастухо п и других лиц, 
под ответственностью которых находится скот. Между тем Указ. 
11редусматривает административную и материальную ответст 

венность не nастухов, а владельцев скота или птицы, причинив

ших потраву посевов . 

Указом от 11 января 1955 г. предусмотрено, что штраф за 
потравы посевов или повреждение насаждений налагаетсп н а их 
<.обственников в зависимости от количества голов скота или пти 
цы. Однако отдельные исполкомы сельских Советов до сих пор 
налагают штрафы в значительных размерах на лиц, которы е 

вместе со своим пасут скот односельчан. Например, исполко 
мом Борщевекого сельского Совета Лаяовецкого района Тер 
нопольской области наложен штраф на гр-на М. в сумме 40 р. 
з а выпас 8 голов крупного рогатого скота, из которых только · 
одна корова принадлежал а ему, а владельцами другого скота 

были соседи и родственники М. 
В практике применении Указа от 11 января 1955 г. встр е

•Jаются и другие нарушения: рассмотрение материалов о потра 

вах на основании докладных записок и устных информацай
нместо актов; взыскание штрафа без взыскания ущерба; взы-
скание штрафа не в доход государства, а в пользу колхозоu . 
' а частую санкции в виде штрафов смешивают с ущербом. Од
r . ако, хотя потравами сельскому хозяйству причиняется значи 
'1 ! 'Jlьный ущерб, он в большинстве своем не взыскивается. В 
ll lii'IИтельной мере это пр·ои·сходит потому, что Указ предусмат· 
р1111а т сложный порядок определения размера потравы, кото-· 

p1 .11"r на практике не всегда можно осуществить . Действительно, 
1 11 1, у таиовить размер ущерба потравой, допустим птицей, на · 
V'I II\'TI< , которому была причинена потрава и ранее? Как отли 
'1111'1, 1 1' 1срашнюю потраву от сегодняшней? В каждом случае на
х о ж ; tt • ния скота или птицы на посевах им приносится oпpeдe

Jit ' IIHI •Ii'l реальный ущерб, подлежащий возмещению. Поэтому 
н, t'.lll'<' ообразно упростить порядок определения его размера. 

II <' IH' /ti<O исполкомы сельских Советов обращаются в суды · 
;1.1111 1111 >1 кания штрафов , наложенных на владельцев скот а, . 
rrpii ' IIIIIIIII Ш cгo потравы посевов, в то время как согласно посrа-

11 1111 .111 ' 111110 Президиума Верховного Совета УССР от 20 февраая 
1 !}/~, 1·. l (' м . 4, 1957, .NQ 2, ст. 42] взыскани е штрафов произво
/(111 <'11 11 11'\Т IIОрном порядке . В то же вр емя руко•воюпел и колхо-

11 11 11 \'О II х озов нередко обращаются в сельсовсты по BOJJpocy 



возмещения ущерба, nричи.ненного потравами nосевов, вме>сто 
того, чтобы обратиться с соответствующими заявлениями в су

л.ебные органы. 
Довольно много ошибок допускается и при применении зако

нодательства об ответственности за повреждения посевов в ре
зультате проезда тран 110ртом . На практике такие материалы не
редко рассматриnают н с l юлкомы сельских Советов, они же вы
носят решени я о в :~ ы c J< <IIIIIII ущерба с водителей транспорта . 
Между тем Ук;1з от 11 ннвар11 1955 г. вообще не содержит нор 
мы, преду м<JT[)IIII<IIOI!Ll'Й материальную ответственность за пов
р('Жденнс II OCt' IIO II тран · 1rортом. За проезд по посевам и насажде-
11111\М на 1 · уж ' IIOM т·р а нспорт , аптомашинах, тракторах, комбай
l t: I .Х н J\fJ YI'II X м<Jн Jнн ах Указом предусмотрена ответственность в 
IIII JI<' II1Tpi!ф~. н а лагаемого исполкомом сельского, поселкового 

( 1 O\IO J( '1\0 I'O) овета народных депутатов на виновных лиц 
(1• IJ(O IJI>IX, nадителей и т. д.). Обязанность же возмещения ущерба 

' II 'Ж II ,. согласно ст. 450 ГК. УССР на владельце транспорта . 
J r а практике возникают трудности в nрименении некоторых 

11орм Указа от 11 января 1955 г. и з -за недостаточной четкости 
в оnределении процессуальных nравил. Наnример, нет единой 
111 актики порядка привлечения к административной ответствен-
1Юсти за потравы nосевов владельцев скота, проживающих на 

территории другого сельского Совета. Одни исполкомы привле
кают таких ,граждан к административной ответственности по 
месту совершения проступка (потравы), другие направляют ма
-гериалы для разрешения no месту жительства правонаруши

телей. В самом же Указе об этом ничего не говорится . Предста
вляется, что правильно поступают те Советы и исполкомы , ко
торые решают вопросы о взыскании штрафа и ущерба по месту 
-совершения потравы. Эту практику следовало бы закрепить в 
законе. Думается, что ряд норм рассматриваемого Указ а ну
ждается в соверше н ствовании, на что уже обращалось внима
ние в юридич еской литературе [см . 2, с. 68]. 

В област и сельского хозяйства действуют самостоятельные 
институты государственного инспектирования (по карантину 
сельскохозяйственных растений, технического контроля и над
зора за пра вильным использованием и хранением маШIIII IЮ

-тракторного пар ка, технического контроля и надзора з11 ceJJ r ,cк.и-

rvtи электросетями, электроустановками и котл11мн, lf(• J'!'p llnap

ный надзор), деятельность которых рег лам ffTI I р у<·т ·н оответ
.ствующими положениями, правилами и у 'l'illl:l м 11 о них, 

утвержденными Министерством сельского хо :н1 i'1 ства СССР. 
Jiекоторые из этих акто·в также нуждаются в уточнениях. Напри-
мер, специальным разделом Устава гасудар твенной службы 
no карантину растений установлена административная ответ
ственность за наруlliения м ероприятий по карантину, однако 

в нем не названы органы, правомочные прим енять з:::~ J.анные 

11арушения меры административного взыскания. Исходя из со -



мржания этого раздела Устава, полагаем, что органы государ
, .. ,.венной службы по карантину растений должны передавать 
•,1атериалы в отношЕ'нии нарушителей для наложения штрафов 
11 административные комиссии , что и осуществляется на прак-

1 11Ке. 

Отступления от требований законности при применении об
щеобязательных правил, действующих в сельrском хозпйстве, 
нрослеживаются и в том, что привлечение к административной 
ответственности за их несоблюдение производится без наличия 
1Вконных доказатель•ств, направлении дел на раосмотр ени·е не

надлежащими лицами, а также в нарушении других процессу

АЛьных норм. Все это наблюдается, в частности, при изучении 
11рактики наложения административных взысканий органами го 

\'Ударственного ветеринарного надзора. Так, постановлениями за
местителя главного ветеринарного врача Гусятинекого района 
Тернапольской области от 16 января 1976 г. за нарушение ве-
1еринарно-санитарных прави.'I наложен штраф на гр -н В. и П. 
в сумме 10 р . на каждого, тогда как действующее законодатель
ство предоставляет право наложеnия штрафов в административ
ном порядке только г.7Jавному ветеринарному врачу района, а не 

его заместителю. 

Постановлением от 5 феврадя 1976 г. на ветеринарного вра
ча колхоза им. Островского с. Глебов Гусятинекого района 
Тернапольской области С. наложен штраф в сумме 10 р. вме
сто привлечения его к дисциплинар·ной ответственности. Не
смотря на то, что закон определил порядок составдения, содер

жания и формы протокола (акта) о нарушениях ветеринарно
санитарных правил, на практике эти требования не всегда соб
людаются. Во многих протоколах отсутствуют даты и место их 
составления, время и сущность административного праnонару

шения, не всегда имеются подписи праnонарушитслей, что от
рицательно сказывается на соблюдении трсбооаний законности 
в административном произ JЗодстос. 

Л. И. Брежнев, выступая па Пленуме ЦК КПСС 25 октябр5i 
1976 г., подчеркнул, что «проблема дальнейшего подъема сель
ского хозяйства на современном этапе - это, прежде всего, 
r!роблема повышения его эффективности в самом широком смыс
ле . Общую задачу м.ожно сформудировать так: с умом, по-хо
зяйс ки использовать огромные ресурсы, выделяемые госудг.р

ством для развития сельского хозяйства, бережно относиться к 
земле, добиваться максимальной отдачи с каждого гектара, с 
каждого рубля вложений, с каждой тонны удобрений» [1]. 

Дальнейшее совершенствование и систематизация обшеоб::за1·сльных пра
оил в сельском хозяйстве, неуклонное соблюдение требований законности 
11ри их применении послужат одной из надежных гарантий выполнения 
этих задач. 

Список литературы: 1. Брежнев Л. И. Речь на Пленуме ЦК КПСС 25 октяб 
\IЯ 1976 r.- Правда, 1976, 26 акт. 2. Якуба О. М .• Павловский Р. С. Нере-
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шенные вопросы законодательеnва об адмиtн.и•сmрат,нвн ой атветственности.
Сов. государство и право, 1965, N2 12, с . 68- 72. 3. Ведомости Верховного 
Совета СССР. 4. Вмоtмости Верховио•го Совета УССР. 5. СП СССР. 6. Прав
да, 1976, 2 июля. 

М . И . Б ар у , д-р юрид. наук 

ПОНЯТИЕ , КЛАССИФИКАЦИЯ И ОХРАНА МОРАЛЬНЫХ 

СТИМУЛОВ К ТРУДУ 

1. Еще в первые годы Советской власти, J<Огда наша стран а 
приступала к строительству нового , социали стического общест 
ва, В. И . Ленин писал: «Мы будем работатt,, чтобы вьrтравнть 
проклятое правило: «каждый за себя , один Go t· з а всех», чтобы 
вытравить привычку считать труд только I!OIIIIIIIIOCTЬЮ ... Мы бу
дем работать, чтобы внедрить в сознани е, в 11ривычку, в повсе
дневный обиход масс правило : «все за OJ\ II OI'O и один за всех» , 
правило: «каждый по своим способности м, 1<аждому по его по
требностям», чтобы вводить постепенно, 110 llt'Y KJIOHHO коммуни
стическую дисциплину и коммунисти lrс · кr1i'1 трую> [1, т. 41, с . 108]. 

Первые ростки коммунистич е·с•ко·го трущ1 В . И . Ленин усмат
ривал в коммунистических субботник ах, 1\оторым он придавал 
исключительно важное зн ачение. В lttt x. нроявлялся интерес 
участников, но интерес не материаm, l!ыi ·l, " J \уховный , ибо труд 
производился без расчета н а вoзl!a l- p aж ;ц' tlll t' 11 основывался н а 
энтузи азме, мор аJI Ы t ы х 'TII MYJI<tx. 

УсгtСХИ COЦHHJIII CTI I'! CC KOI'O CTj)O II '!'t'.lll ,!"l'llii 0 11р едеЛИЛИ даЛЬ
нейшее [H\3 1\11 '1'1\ t' 1<<11\ M(!TC'\)II<I JII >I II>I X, 'l'ill 11 мораЛЬНЫХ СТИМУЛОВ . 
Новое oлюш c ttlt e 1< тру;lу форму.1 111р ует(' н " " основе принuипов 
коммуни ст11чl' ·кой мора .1 11r . И х ll l' 'lt'J'IIIJII Iii iO!lliiH х арактеристика 
дана в речи Л. И. Брежнева н а XV 11 ·ы•: t ; le ВЛl\СМ: «Мораль , 
которой мы руководствуем ся,- CII JIHI\ б • : s : I< II!CTtюй преданности 
идеалам коммунизма и высокой rрю1ща н ·твенности, любви 
к своей социалистической Родине и братской солидарности 
с трудящимися всех стран, rшллективи з мц 11 непримиримост 11 

к нарушителям общественного долга. 
Наша коммунистическая мораль п о пр аоу наследует и раз

вивает гуманистические нормы нравствен н ости, выработанные 
человечеством. Трудолюбие, честность, скром ность, чувство соб 
ственного достоинства, товарищество, взаим ное уважение- ВС<' 

это неотъемлемые черты морального облика советского челов е
ка» {2, т. 5, с . 49]. Эти моральные черты и качества находят кощ\ 
ретное проявление в творческом труде миллионов трудящихс" 

строителей коммунизма. Их заинтересованность не только м а 
териальными, но и моральными стимулами определяется высо 

I< им уровнем сознания, которое означает стремление достигнут 1 . 

<н lр деленный положительный результат, обеспечивающий у до 
ti J tt'T tюp eниe индивидуальных потребностей. 



Советский образ жизни , как совокупность форм жизнедея-
1·ельности общества, народов , классов, сониальных групп на 

основе соuиалистического способа производства, . все больше 
возвышает духовные uенности и потребности людей, в чем про
нвляется расширение сферы действия моральных стимулов. 
Возрастание рол и мор аль 11 ых стимулов к труду -. закономерный 
результат или , точн.ее , компонент советского образа жизни . 
Именно советский обра з ж изни со свойственными ему соuиа
Jшстическими трудовы ми отношениями обусловил развитие мо
р альных стимулов к тrуду. Последние определяются возросшей 
активностью широких масс трудящихся в общественно-полити" 

ческой жизни, огромным трудовым энтузиазмом, получившим 
широкое развити е 11 форме всенародного сопиалистического 

соревнования. 

Стимулы мо t·ут б ыть направлены не только на решение об
щих задач ныродrюхозяйственного значения, но и пр еследоват"Ь 
спеuиальные ЦCJII I . Та к, в Программе клее подчеркнуто з н ач е
ние материалыtого и морального стимулирования в деле уско

рения научнО- '! '(' х 1 1 11 ческого прогресса . 

Объективн о обусловленный интерес- это сила, способствую
щая и вызыв<~Ю !I lая активную деятельность людей. Он закреп
Jrяется в норма х прав а, включается в регулятивную (правовую ) 
деятельность t'O · уда рства и, следовательно, охраняется им. 

Осознанный р а6очими и служащими в процессе трудовой дея 
тельности, он от ражается в стимулах (материальных и мор аль
н ых). 

Подчеркива я общность цели материальных и мор альных 
пимулов, побуждающих к добросовестному труду, к достиже
нию наиболее высоких показателей, мы вместе с тем отмечаем 
11 их разJ1ичия . Материальный стимул рассчитан на удовлетво
рение личных лы год материального характера , на вознагр ажде 

ние, а мораль11ый- побуждает к труду во имя общей lleJl ll 
ноетроения коммунистического общества, в расчете не па м а те 
риальное воз н а г р аждение, а на общественное призн а1 111 С, щ1 ю
щее человеку нравственное удовлетворение. Если м атср 11аJ11 , 11ЫЙ 
стимул в коммунистическом обществе отпадет , п 'Р<' танеr 
действовать, ибо труд будет коммунистическим без какого-либо 
м атериального поощрения, то моральные стимулы будут р а з 
ll f lваться . Общество найдет новые эффективны е мopaJI ЬI-rыe по
с, уждения для нравственного удовлетворении в проr(ессе труда , 

11 оторые будут действовать с силой , намного 11 рсвосходящей 
ltt'йствие материального стимула в условиях раз в итого социа
'II I ЗМа. Такова, по нашему мнению, перспекгнnа материальных 
11 М·оральных стимулов . 

На данном этапе строительства коммунизма моральные 
1 r · имулы в ыполняют важнейшую соuи альную функuию . Их дей-
1' t ' вие непосредственно связано с сознани ем человека. На это 
t>()ратил внимание Л . И . Брежнев: «Современное производство 
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требует, чтобы каждый работник ясно представлял себе свое 
место в трудовом процессе, знал, что и зачем он делает, что от 

него зависит, чувствовал, что его труд- необходимая часть об 
щей работы. Если такое сознание есть, то проявляется настоя 
щая заинтересованность , тогда труд в радость, тогда труд 

творчество» (2, т. 6, с. 1 0-11]. Та к и м образом, духовная заинтере
сова,нность определяет ур·оnснь сознания, которое обеспечи 
вает стремление к достиженшо оnределенных положительных 

результатов труда, доставлн 1 lllii'X нравственное удовлет 

ворен.ие. 

2. В юридической науJ<е IIOIISITЩ' стимула не имеет единооб 
разного определения. Можно oтмt" I ' IITI, дnа направления в этой 
проблеме: широкое и узi<О . В IIIII!IOI<Oм смысле под стимулом 
понимают всю совокупность lljH1110I II •IX ер д ·тв, которые обесnе
чивают эффективное действн юp11 J \11'1l'C IШ X норм, стимулирую
щих активную деятельность,- уб Ж/((' 1111 , нринуждение, поощ
рение, общественное воздействи е н т. д. fсм. :3, ·. 177; 4]. В узком 
смысле к стимулам относят только срсдств:1 поощрительного, 

предоставительнога характера и не включают м ры нринудител ь

ного характера [см. 7, с. 13]. Не вызывает сомнсн 11н, что поощрени е 
является ответным действием на проявленную добро ·овестность, 
старание, инициативу в труде. Юридическая отвстствс JIIIОСть 
ответное действие на отрицательные явления в трул.с. Поощре 
ние- антипод юридической ответственности. Если поощр~11·ел ь 
ная норма призвана стимулировать добросовестный труд иоп 
тимальный результат труда, выходящий за пределы обычного, 
то норма о юридической ответственности направлена на пресс 
чение и предупреждение всяких отступлений, порождающи х 
негативные явления в процессе труда . 

Ответственность - следствие отрицательного отношения J( 
труду. Поощрение- следствие положительного отношения 1< 

труду. Ставить их в один ряд- значит, недооценить значе J I! Н' 
большой и разнообразной политико-воспитательной работы, пр о· 
водимой многими общественными организациями под рукоВОJ\ 
ством КПСС. Конечно, все меры, в том числе и принуждени s 1 , 
обеспечивают дoJIЖJJOC поведение и достижение поставленноii 

цели. Однако, если мы обратимся к закону (ст. 140 КЗоТ УССР , 
ст. 128 КЗоТ РСФСР), то обнаружим, что достижение цели обе (' 
печивается сознательным отношением к труду, методом убеж 
дения и поощрением, и только по отношению к отдельным нел.о 

брасовестным работникам в необходимых случаях применяюн· н 
меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

Моральное стимулирование связано именно с убеждением 11 
поощр ением и отнюдь не с принуждением. Вот почему широ!\оl 
понимание стимула, включающее и юридическую ответств <'ll 

ность, не выявля ет специфику этого важного явления, сводя <'111 
ко всем средствам правовага воздействия. К тому же не вс ' 1' 111 
мулы регулируются правом .. Поэтому мы различаем ст11м у.111.1 
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11справовые и правовые. Для первых право бeэ pa : IJIII'II IJI, ,1,, 

<·фера действия коммунистической морали; для '13ТО iщ х .\1 11' 111 , 
1'ерно правовое регулирование с помощью норм , у ·'I"<JIJ OII ,I IJ ' II 
rrыx или санкционированных и охраняемых государством . 1/ о 11 

для правовых стимулов огром,ное значение имеют и ины ' COI(II 
нльные нормы (общественных организаций, морали). 

В основе неправового (общего) стимула лежат идеалы J<о м 
мунизма, для достижения которых люди отдают свои силы, сrю 

собности, талант, а иногда и жизнь. 
В основе правоного стимула лежит осознанный и охраняемыi·i 

правом интерес- материальный или моральный. Соответствен 
но этому различают материальные и моральные стимулы . Сле
дует иметь в виду, что действие общего (неправового) и конкрет
ного (правового) стимулов может происходить и чаще всего про
исходит одновременно. Все зависит от уровня сознательности и 
вреданности делу коммунизма . Однако различие этих стимулов 
необходимо, и оно учитыва.ется как в общественно-политической, 
так и в правовой сфере. В ст. 14 Конституции СССР записано: 
«Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, 
способствует превращению труда в первую жизненную потреб
tюсть каждого советского человека». Таким образом, Основной 
Закон закрепил два вида стимулов- материальные и мораль
ные. Материальные находят свое выражение в системе вознаг
раждения за труд по приащипу социализма. В соответствии с 
нринципом «От каждого - по способностям, каждому- по труду» 
государство осуществл я ет контр·оль над мерою труда и потре

бления. Материальный стимул проявляется не только в возна
r·раждении за труд в виде з аработной платы, но и в ряде других 
материальных предоставлений (премии, не предусмотренны е 
<'Истемой заработной платы, ценны е подарки, путевки в дома 
отдыха и санатории и др. ) . 

!v1оральные стимулы проявл яютс я Q pa ЗJIHЧIIЫ X поощрениях . 
Поощрения материального ха р актера следует отнести к перво
му виду стимулов , т. е. I< материал ьным. Мы не вид.им оснований 
для конструирования особого, третьего вил.а поощр ений мораль
I!О-материального характера [см . 8, с. 86]. Даже при одновремен
IIОМ моральном и материальном поощрениях они остаются двумя 

ра зными видами поощрен11й_ Хотя мы их и различаем, однако 
н е противопоставляем, ибо моральное поощрение может иметь 

" материальный элемент, равно как всякое материальное поощ
р е ни е имеет и моральный элемент. Известно, что лица, получив-
111Н е в виде поощрения ценные подарки, очень часто придают 

:mачение не ценности подарка, а процедуре его вручения, выра

} I((IЮщей почет и общественное признание трудовых заслуг. 
С другой стороны, лица, получающие моральное поощрение (нa
I ' IHlЖ Jt eн и e орденами и медалями, грамотами. Почетными зва н и 

!IМ II и т. п ) , нолучают вследствие эт·ого uелый ряд льгот и пр с
нм уществ матер и ального характера. В ст. 145 К,ЗоТ УССР ( ст . 



133 КЗоТ РСФСР ) п рямо предусмотрено, что рабочим и слу~ 
жащим, успешно и Л,об р осовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности , пр едостаnлаются в первую очередь преимущества 

и льготы в области соци а J t ьно-культурного и жилищно-бытово
го обслуживания. Та t< н работники имеют также nреимущества 
при продвижении 110 ра б vт е . 

Кроме того, 11 J J O J\:J J I I > tt ыx нормах, наприм ер в нормативной 
части коллект иt l ttt , t х ;щ t ·о норов, мы , как правило, обнаруживаем 
нормы о м aтc ptt i t J t i . I I I . I X Jll . roтax и преимуществах для лиц, по

ощряемы х мo pii J II • II <> . Ta l<, н а Ленинградском заводе «Электрию> 
в коллскт и t 1 11 ом ; ~ш·o tt O JH' ttр сдусмотрено увеличение размера 

вoзнaгp alt<Jl(' IIIIH 110 l t TO I ' <tм р аботы з а год для работников, зане
сенных 11 1\IIIII 'Y 11 о •ц ·т ; 1 : t ii iJOЩI , н агр ажденных медалями ВДНХ, 
n pнз н <IIIIII • I X 11 II O J I Y 'III/ 1 1111 1 .~ : ll ~< lfi ii C «Лучший по профессии» и др . 
Yкa :J a lllli>I M II p:I:I.I III'III !IMII 11 1• IH' 'I • рпывается классификация мo
pa.II I>III>I X t"I II MY.IHJ II, т р 'Jl ll o<"l'l• 1\ 0тop o i-i заключается в том, что 
fl .l l !l 11\'<' 11 1''1' <'/ l llll ol о li j> IIT<'PI IH, <'/ l iii JOгo призн ака . Стимулы paз 
t ' p rt 11 11'1111 t1 IIO ' I ' t ' н 11 0 MII OI'II M IIJII I:III III((IM , 0 1\ И НаХОДЯТСЯ В раЗЛИЧ

II I • I Х IIJIO< 'II III 'T!I.'i ( >•tt' IIJI JliHJ, II Y Ж II o o'I' J tll 't a тr. стимулы , выходящие 
:1 а 11p t'Jlt '.lll .l IIJ >< 'J li i!JII tl 1'11 11 ( .Y '~ P< 'I I <J l< ' ll ll ll ) , н а п р им ер награждение 
O JI ) Ц ' II I!MI I 11 MI ')(II.IIIIM II, 11'1' i ' I'II My.IIOII, )l(' i'l 'ТВуЮЩИХ ВНУТРИ пpeд
IIJIII IITHII 11 Y'lji t'iii Jlt ' ll llt l ( II OO II l JH·IIII II co i'Jii ii' II O ст . 143 КЗоТ УССР, 
ст . 1:11 1 ': \оТ Р СФС Р) . C,II<'Jl <''1' p;1:t.ll ll't:1 TI. та кже стимулы, 
OIIJH'Jl<'JtHl'MI·l l' , 1' oд 1 10ii 1' I'0\)011 1·1, ) ll' i'tстн у ющн м законода тельст
ном, :1 \' JlP Yt'tJ i'l - Jtoi\ :1.111 ,11I •IMII ll l> j) Mii MII . Cт ii M Y JIЫ м огут быть 
!<O.IIJI(' \\'1' 111\ II I>IM)I (JlJIH 11JH') \1 1j)II HT 11 \I 11 1\l'J IOM, )lJIII \' T j) Y I<Ty p H ЬIX ПOД
p <t :l)lt'.ll ' lll li·t. 6p111 'i1 Jl) 11 llll )l iii i ii J\Y:I .JII, \I I,IMII. ll о нто рн с м, единого 
Jl jHI Э> \ 1 3 1{ 3 ДJ\ Я К J 1 30СИф lt 1< 3 1\ИИ )l<ITI> II C BOЗ M · Ж \1 0. 
Мо t·ут .11 и вообще быть уст а 1t о.вл е 1I ы ко н кр етные более или 

менее точные основани я для применен ия поощр ений? Этот воп
р ос и в литератур е, и в законодательстве не н аходит еще едино

образного решения . Конечно, определение конкретных показа
телей, дающих право на поощрение , сблизило бы в этом смысле 
основания для материального и морального поощрения. Мате· 
риальный стимул, как уже было показано, имеет точные, скру· 
nулезно разработанные показатели, выраженные в системах 
(основных и дополнительных) заработной платы . Притязания 
работника на получение определенного вознаграждения осно

ваны на нормах выработки, расценках, показателях пр емиро
вания и т . д . Таких точных критериев нет в моральном поощре
нии. 

Конечно, всякое оценочное понятие таит в себе опасность 
субъективизма . На это обстоятельство мы в свое время обраща
;tи внимание . К сожалению, nодобные факты имеют место на 
11р актИI<е . С такими явлениями, о которых часто сообщает пе 
р н оди ческая печать, следует бороться . Но это не снимает воп -
1 \Оt:а о необходимости стремления к конкретизации оснований , . 
' t ' O• Iщ' , показ ателей морального стимулирования. В . И . Ленин 



указывал, что надо сде·лать так, «чтобы наградить того, кто про
явил геройство, исполнительность, талант и преданность» [1, 
т. 42, с. 215]. Следовательно, В. И. Ленин предъявлял высокие 
требования к тем, кого награждают. Только объективная, спра
ведливая оценка трудовой активности каждого работника 
может привести к правильному поощрению. Но, повторяем, это 
не снимает вопроса о конкретизации показателей поощрения. 
Безусловно, чем конкретнее и точнее выражен стимул, тем 
эффективнее его результаты. Конкретизация стимулов часто 
обнаруживается в локальных нормах (в коллективных догово
рах), в договорах на социалистическое соревнование предприя
тий, цехов, бригад и отдельных работников. 

Стремление к конкретизации показателей, достижение -кото
рых дает пр аво на поощрение, мы можем найти в Статуте Ордена 
трудовой славы, в частности, там сказано следующее: высокие 

производственные показатели, систематическое перевыполнение 

норм выработки и планов, достижение высокой производитель
ности труда, изготовление продукции высокого качества, эко

номия материалов и сокращение трудовых затрат, новаторство 

в труде, цer-rнLr e изобретения и т. д. Достижение этих показателей 
дает увер енност ь тому, кто их достиг, что он достоин и имеет 

право на наr · р аждение. Именно в этот момент следует признать, 
что у работника возникло субъективное право на поощрение, 
которое подлеж rп охране. 

Приведеиные выше показатели могут и должны быть еще 
больше конкрстизованы локальным регулированием. Так, если 
,показателем яrтяется рост производительности труда, то на 

данном предприятии может быть уточнено, на сколько именно 
процентов должна быть повышена производительность труда. 
Если речь идет о качестве продукции, следует уточнить, в чем 
именно это выразится, например в повышении сортности про

дукции, в сдач е нродукции с первого предъявления, в выпуске 
_продукции с госую:~рственным Знаком качества и т. п. 

Наши сообр ажl' rrия о конкретизации показателе~'r морально
го стимулирования [ см . 5, с. 70] встретили воз ражения в литера
туре [см. 9, с.199] . При этом указываJrос r,, что моральные стиму
лы применяются п о срав1rительной оце н ке результатов труда и 

путем выделения лучrшrх, а не по абсолютным результатам. Но 
такой результат не может быть за ранее регламентирован. 
Л . Я . Гинцбург отмеча ет, что привел.е rrные соображения подчер
кивают лишь сложность вопроса, 110 они касаются технической сто
роны дела, не подрывая самой ндеrr по существу. «Можно не сомне
ваться,- пишет он,- что п прО!lССсе дальнейшего совершенст-
вования нормативного регулирования будут найдены нужные 
формулы, обеспечивающие л.ейств ительное осуществление лич
ных неимущественных трудовых прав» [6, с. 65]. Нам остается 

'только присоединиться к этому, безусЛовно, правильному уп'lер
·ждению. 
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Говоря о конкретизации показателей морального стимули• 
Рования, следует отметить значение трудового стажа, особенно 
непрерывного и отрасл евого. Известно, как•ое внима,ние госу
дарство и общественностr, уделяет ветеранам, наставникам, за 
ПJiечами которых имеется большой стаж работы . При наличии 
ж:~ конкретных показатеJ r ей тот или иной вид поощрения соиз-
Меряется со степенью их л.остижеr1ия. . 

Не вызывает возражений приз н а ние того, что поощрение по 
созетскому праву - о оба я форма государственного одобрения. 
H<J к этому ел ;~у т ; ~обй13 rпъ, что 11 ;~a r r rюм случае имеет место 
не только го су л.а рствеrrнос <щоб р ен и е, а и общественная форма 
0,Доб рени я, rюcr<om,кy согласн о ст. 144 КЗоТ УССР (ст. 132 
1\Зот Р Ф Р rюощрени е производится совместно или по 
СО rл :1 сованню с ФЗМК, причем этот порядок является oбязa
Tl'JJI,tiЫM у сJrов ием за конности поощрения. Нарушением закона 
()y!\t'T, J<al( это иногда случается н а практике , согласование 
' Юr rp o 'D с председателем ФЗМК, а не с ФЗМК, как с колле
, . ,, ,,т,ным органом. Уместно поставить вопрос о возможности 
Н t' Ре;(ачи права согласования вопроса с цеховым комитетом 
11 'Р ·офсоюза, поскольку он ближе к рабочим и служащим . Не 

11 1' ' З ывает сомнения, что это право и сейчас принадлежит цex
I<O twaм в тех предприятиях, . где завкому предоставлены права 
р аJiкома профсоюза . 

Приведенные соображения дают возможность следующим 
об})азом определить понятие морального стимула. Моральный 
стчмул- это побуждение к активной, творчесJ<ОЙ деятельности, 
ВЬ!сtванное и заинтересованностыо с расчетом н е н а встречное 
Ма'Гериальное вознаг р ажл.ени е , я н а полу•1е1111 е глубокого нрав
ственного удовлетвореншr , о ·rювн нн ос н :1 rrр нnовых и иных со
ЦИ<J.льных нормах, котор ы выражены в с н етеме морального 
поащрения, rюc.тpoc 1r1r Oi'r "'' о6щсй 011 III< · лнбо на конкретных 
П0Itазателях тру;~овоi'r a r<Т III!II OCT II . 

3. Распространснне II OJIY' III JIO нрюн а r111 того, что наряду с 
дРУгими ра з r rообра : t 11ымн 11р аrюотн о rн е rrиями существует и по
ощрительное [см . 11 , с . %1. Mr,r 11 лаrасм, что о поощритель
но~vr правоотношении рс•tь может tщтt! лишь в том случае, когда 
она исходит от орга н а , 11е с о ·тон щ го о трудовом правоотно
шеliии с поощряемым, rr anp н м(' j> 11р11 н а граждении орденом 
илч медалью, значком yдap r!JJ K<l комму нистического труда или 
ПРl\своения почетного звания . Стор0 11 ам н такого правоотноше
НИst являются органы , производящ 11 п оощрение, и трудящиеся, 
ПОJiучившие поощрение за те или IIIIыe трудовые заслуги. Но 
eCJiи поощрение производится внутр rr нредприятия или учреж
деllия, то ни о каком поощритель ном правоотношении не мо
же't быть и речи. 

Поощрение составляет неимущестоенный элемент трудового 
ПР<! воотношения. Отрицание этого корснится в недооценке не-
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имущественных пра,в рабочих и служащих 1. На это обстоятель
ство обратил внимание еще А . Е. Пашерстник, который отме
LJал, что «трудовое правоотношение не является чисто имуще

ственным отношением и .на·ряду с имущественным содержит в 

себе и неwмущественный эл ем е нт [1 О , с. 175]. Однакю приво
димые им примеры (р а бО 1 1ИЙ снима ет б ез ооз м ездно номерок на 
табельной доске или раснисывается 13 кни ге при хода на работу 
и ухода с нее, н а пр авляется к р абоч е м у м есту и т . п . ) обедняют 
представление о н еимуществ енных пр а 1их, CBO/l51 н х к отдель
ным действиям , б ез I<аторых организа ция трула вообще н евоз
можна и которые не вызывают ответного воз м ездiiОI'О деrrствия. 
Усмотреть только в этом наличие неимуществешюго эл еме нта 
u трудовом nр а воотношении- значит, недооце!I[[ТЬ з н а 'I ение 

моральных стнмулов в социалистическом труде и н еимуще

ственные пр а в а трудящегося, в частности права н а тру;\овую 

честь, на поощрение за добросовестный тру д и т. д. 3 н а ч с н и е 
неимущественного элемента в трудовом правоотношении под

черкнуто Л . Я . Гинцбургом [см. 6, с. 78-85]. 

Итак, нсн мущсственные правомачия и корреспондирующие им обязан
ности не BЫ I<JliO 'IHIOтcя из единого трудового правоотношения и не создают 

новых пpa вooтii O III C IIИЙ, в том числе поощрительного. Поощрение- результат 
выполненной а;(М111111Страцией (по согласованию или совместно с профсоюзом) 
обязанности да ·1ъ моральную оценку отношения к труду со стороны работни
ка, который тем самым реализует свое субъективное право на поощрение. 
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нев Л. И. Лепll'нскwм ~<у•р,сом. РеЧIИ и статьи . М . , Политизда'Г. Т. 5. 1976. 592' 
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с. 9. Лившиц Р . 3 . Стимулwрова·ние труда в повышс.н·и11 эффсктw1июс11и об
щественного п:р'ОИ!ЗВОдlс-гва.- В 1кн. : Т1рудо вое 111р а оо н I ювышсiше эффекти•в
ности общес·nв еннЮIГо произв·мства . М., Н аука, 1972, с. 99- 21 3. 10. Пашер
стник А . Е. Пр а,вовые вопросы вознагра•ждения з а тр у·д р а,боч.их и служащих. 
М. , Изд-во АН СССР, 1949. 352 с . 11. Процеоский А . И. Метод пра1вового 
регуvщр>ова,ния тр,ущо·вых отношений . М . , !Ори}(. лит. , 1972. 286 с . 12-
Явич С. Я . Обща я те01рия права . Л., На ука, 1976. 

1 Мы не включаемся в дискуссию о ха·р а ктере трущОIВО•ГО пра•воотноше
ния . Совершенно очевидно, что оно составляет единый комплекс право
мечий и. обяза•н:ностей, сложный фактич Е~ск·ий состав. Вь[1Ключен1ие из него от
дельных элементов, · из которых якобы формируются отдельные правоотно
шения (.по з•арплате, по дисциплине тоvда , по поощрению в трудЕ; ), сужает 
само содержание трудового правоотноluе ння и выхолащивает из него саму10 

суть. В новых работах по обшей теории права в клаосифика ции правоот
ношений мы не обнаруживаем поощрительного правоотноше 11ия [см. 12, 
с. 217]. 



П . А . Бущенно 

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Среди долговременных HCJl i't л. сятого псЯтилеТiнего плана 
:высшей был и оста тсп ttO J(Ъ м м атериального и культурного 
уровня жизни наrнщ; 1 . Ор 'J\l'T IIC\IMH, нут51.ми их достижения яв 
Jiяются дИII a MII'IIIЩ' 11 IIJIOII O[> IliiO'IUI JIJ, IIOC развитие обществен
ного ПpOHЗRO) ( C" I ' I Ii l , IIOIIi>l 111 l'II IIC ' l' I'O · ффСКТИ ВНОСТИ, ускорение 
нayчiю-тcx tlll'll'l' J <<J J ' () IIJIOI 'Pl'l'l'il, ро ·т 11рои зводительности тру

да , вс мср11о< ' Y·"Y'IIII!' IIIIl' 1\ :I•IN"PII ;I рпGот во всех звеньях на 
рол.11 n 1 ·о x o: 1нiki ' II:III'M . 1, с. :3!) 1\0j. 

() HI:I:J 'I'l'JII•Ifi ,JMII YCJIO I!\IIHIM!l у ' I<Op ' 111151 ll а уси-ю-ТеХНИЧеСКОГО 
11J)(II ' J1 'CCI1, J IOП'i l IIJJO II ' 130/li iTCJII.YII OCTH 06 1iLCCTI3eHHOГO труда И 
'(' l'o ' Jфф c· I <' J ' III I IIO · т н выстуnают общан куJ1ьтура, пpoфeccиoнa
JII.II:IH IIOJli'OTOI3J(a, дисцнпли.на, чет.кость и организованность 

K:liiЩO I 'O работ1иша . в любом звене народ.ного хозяйства. 
С р е/ (11 М!lожества социально -экономичес•ких и прав01вых 

нO tiJ JO<.:Oв, связа.нп-r ых с выполнением эт.их задач, особую ак
туаJtьtюсть приобретает проблема «человек- профессия» , пос
кольку при правильном использовании 'I1ВО<рческих сил каждо

го работника достигается эффективность, продуктивность и 
производительность общественного труда . Отсюда следует, 
что определение для рабочего или служащего работы, на ко
торой он мог бы более целесообразно применять свои способ
ности, имеет первоетеленное значение. Поэтому Конституция 
·СССР 1977 г. расширила не только формулу права на труд 
путем включения в ее содержание права на выбор профессии, 
рода за,нятий и работы в соответствии с призванием, способ
ностями, профессиональной подготовкой, образованием, но и 
гарантии его реализации: бесплатное профессиональное обуче 
ние, повышение трудовой квалификации и обучение новым спе
циальностям, развитие системы профессиональной ориента -
11.ИИ и l'рудоустройства. 

Практическая реализация задачи формирования и <;овер
шенствования кадров нашего общества последовательно . пре
творялась в жизнь в процессе социалистического ст,роительст

ва и нашла отражение в программных документах партии и 

nравительства . Ее осуществление в современный период обес
печивается по двум направлениям: первое (осю;>вно~) - арсо
Jiютное и относительное увеличение количества квалифи· 
~~ированных кадров путем расширения профессионально-тех
IIНческого образования (как в системе ПТО, так и непосред
<'Т \1 11110 на производстве) и специального образования; вто
рщ• - рост квалификационного уровня занятых работников на 
Г1: 1 . 1t' 11м еющейся у них общеобразовательной и специальной 
1111 }11 ()'1'() 1\1(11 . 
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ЭффеК'N!iВНре решение задач, относящихся к проблеме «че
;ювек- профессия», зависит от усилий физиологов, психологов, 

1111женеров, специалистов эргономики и т. д., которые не толь-

1<0 получают инфор1мацию на основе изуч ения индивидуаль.но
ТIIпологических особеннюстей человека, тех или иных профес
("ИЙ, но и определяют критерии отбора . В настоящее ~ремя ис
nользуютоя различные критср,ии по оп·рсдслению способностей 

•1еловека. Это и ЭВМ, и тесты, р азработаш1ы е на основе прог
реоса в обла·сти психологии и психиатрии, и т . 11 . Бесспорно, 
нрименение достижений науки и техлики в работе по подбо
ру и расстановке кадров ведет к положителыюму социально

му эффекту, в основе которого лежит идея максимального и 
гармонического сочетания в процеосе труда субъективных во·з
можностей работника с объективными требованиями общест 
венного производства . 

Поэтому мы полагаем, что предусмотренная советским тру
Л,овым законодательством ( ст. 26-28 КЗоТ УССР) возмож
ность заключения трудового договора при приеме на р аботу с 
условием об испытании соответствия рабочего или служаще го 
работе, на которую он претендует, является одним из правовых 
средств, способствующих разрешению задачи подбора и расста
новки кадров в общественном производстве, а также частичному 
решению проблемы «человек- профеосия». 

Нормы, регламенти,рующие порядок заключения трудово
го договора с условием об испыта,нии, выступают га,рантиеи 
как для рабочих и служащих, та·к и для администрации в пла 
не организационной деятельности по подбору и расстановке 
кадров. Они включают следующие моменты: 1) установление 
•1еткого правоного порядка в деле проверки деловых качеств ра

ботников, поступающих на работу по избранной специальности 
нли должности с условием об и спытащ1и , •1то в известных ,пре
Л,елах ограничивает субъектип11ыii II ()}LXOJt в 11 0 11р осах подбора 
и расстановки кадров со сторО 111.1 ~IJtM IIIIJI ·тpaltИ II ; 2) необхо
димос-ть определения дonOЛ II I I T<'./ 11,111 ,1 х l':l jHI.II TI! i'I р еализации 

права на труд для тех категорий l ' jHI ЖJt i lll , · которыми не мо
жет заключаться трудовой догов р ycJIOIIH CM об иопытании ; 
3) необходимость предоставJIСНI I Н <ЩМ 111111страции права н а 

упрощенный ·порядок прекращсщнн 11jНI ВОО111!0Шений при отри
ILательных результатах испыта11 11 н. ll o приведеиным сообра" 
жениям мы не можем согласiп i,'СН с теми авторами , которые 

11 едооценивают испытание ка к OJt ii O и з условий трудового до · 
говора [см . 6, с . б] либо отр1щн ют его вообще [см : 8, с. 7]. 
l Io как условие трудового ;tогон ра оно справедливо подвер·

~ · ается критике [см . 3, с. 43- 47; 74- 75]. В практике его при
мснения и сейчас возникают IIOIIpocы, которые требуют своего 
ра решения. В настоящее в рсмн 11 ет единства мнений о приро
lt ~ трудо!Вого . договор а с условием об испытании . Одни авто
р! , ! полагают, что в дан,I-юм случае трудовой договор заключен 
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1 1 сщ отлагательным условием [см. 4, с. 14], другие nод от
м · нитсльным [см. 6, с. 60, 76], третьи считают это чисто тео
ретическим спором, не имеющиrм .никакого практического зна

·чсния [см. 14, с . 136]. Мы полностью разделяем мнение тех 
авторов, которые указывают, что испытание как условие тру

дового договора нельзя рассматривать ни ка,к отлагательное, 

:ни как отменительное условие [см. 2, 11), и не останавлива
емся на этом вonrpoce, поскольку он достаточно освещен в ли

тературе. 

Основы законодатель:ства о труде и кодек·сы союз,ных рес
публик nоследовательно проводят в ж·изrнь принцип полного 
равноправия сторон т·рудоrво·го договора в процес·с·е реали•зации 

права на труд . Это положение сове'Гск·ого 'Грудоrво·го права наш
ло свое отражение и в пр·едварительном испыта,нин. Ранее дей
ствовап111ее зако но.да'Гельство установление предварительного 

исnытания J~ели ,ком и полностыо отrносило к сфере усмотрения 
.адм ин истра1~11И . Дей·ствующее законодателыство [ст. 26 К:ЗоТ 
УССР] прrr см 11а р аСiоту на условиях испытания допускает при 
1-rаличи,и обоЮ!\'IIОГО волеизъявлен·ия сторон трудового договора. 
Бели р абот 11 нк во :Jр<IЖЯ т nроТiнв включен·ия в содержан11е тру
дового догоnор а ycJII)II.I IH об и спыта•юш, последнее не может быть 
ВНесено aДMИHИ ·C1'[)<1 1lllll' i 'l ( )\IIOCTOj)O'IIH C. 

К сожал еr-1'1-IЮ, "" 1ip :1·1<1'111<' 1ктрсчаю1'ся факты на·рушения 
приведеиных пoл oжC II ' II i'l . Ч ;1 щ ' всего Эl'О происхощит из-за раз
личного подхода лиц (ор1 ' а1юв, lljNI M II ЯЮШМХ трудовое законо 
дательстно) к данной lliJHIJOIIOi"J I<:I ' IТГОрнн . Наnример, воле
изъявление на заключСII' II t' 'I'PYJ\0 1101'0 J \Ol'O i юpa с условием испы

тания либо вообще не nын c ii ·Нt'' l 't' l l суда мп, JI,JIUO сводИТ(:Я к уста
новлению в ходе судебного pn : I(J II j)iiTl'J ii>'CTГI<1 факта ознакомле
ния рабочего или служащ го с.: ll j}I IICI'IOM о JijYИCмe на работу на 
та.ком услов·ии . Тем самым сво.f)од; 1 IIO.I I t' II ЗЪ5I <UJ i eния сторон н а 
заключение трудового до·говора 11;1 Y<'J!OB IIIIX предв-арительного 

испытания сводится к пор ядку е 1 · о oфCJ' j}MJ I C II 'ИЯ. Для правиль
:ного решен,ия поставл енного Во111роса 11 • оСiх<щнмо выяснить, бы 
ло ли соглашение сторон на вклЮ'I t'. IIЩ' 11 ·ррудовой договор усло
вня об испытании. От этого за'\Зrн .снт 11 ответ на следующий во
прос: вправе ли администращия Ol' l<aзaT I> работнику в приеме 
на р аботу, если он возражает зa i<J I IOЧIITb Тlрудовой договор с 
таким условием? Мы не можем соrла· иться с теми авторами, 
которые на этот вопрос отвечают ПОJiожитсльно [см. 2, с. 8-9; 
5, с. 72j, поддерживаем уже высказа·ннос в литературе мнение 
о том, что адмюшстрация не им еет пр а na отказать в приеме на 

работу рабочему или служащему, н е изъяп·ившему желания вклю
чить в трудовой до·говор условие об иеныта нин [см. 12, с. 73]. 
В про11ивном случае нарушается принциn согл ашения сторон при 
выработке условия о предварителыном испытании, и поэтому 
значительно расширяются правовые возможности администра
ции . Тем бол ее, что оценка результатов испытания с последую-
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JlliiM расторжением трудового договора принадлежит тоже адми

ннстрации. Правовые возможности рабочего или служащего сво
днтся только к соглашению заключить трудовой договор на 
условиях предварительного испытания. Более того, Основы за
конодательства Союза ССР и союзных ресnублик о труде (ст. 9) 
· акрепили важнейшую юридическую r· ара нтню обеспечения ре
н лизации права на труд, согласно которой З illi[Jeщer-I нсобосно
ванный отказ в приеме на р аботу. С ycтaнOI3JICIIИeм этого пр.а
uила советское трудовое законодательство l! своем развитии 

сделало большой качественный скачок, перейдя от этаnа уста
новления отдельных элементов подобного рода гара11тий дм1 всех 

JIИбо отдельных категорий граждан к этапу приЗI!аiiНЯ любого 
отказа в приеме на работу, не предусмотренного сп ециальным 

:1 аконом, недействительным [см. 13, с. 60-61 J. Специальноr·о за
кона, дающего право отказать в приеме на работу в результате 
11ежелания заключить трудовой договор на условиях лредварi!Те

Jiьного испытания, нет. Кроме того, как известно, не все усJIОВИЯ 
трудового договора имеют одинаковое значение. Не будет счи
таться заключенным трудовой договор, например, если стороны 
не пришли к соглашению о месте работы, трудовой функци.и 

(ст. 21 КЗот УССР). Это необходимые (обязательные) усло
вия трудового договора. Другие условия трудового договора , 
не являясь необходимыми, все же могут быть включены в его 
содержание (например, условия о совмещении лрофессий). По
скольку ус.'1овие об испытании не обязательно для каждого 
трудового договора, постольку его природа факультативна. 

В литературе имеется точка зрения, что инициатором вклю
чения в трудовой договор условия об испытании может быть 
только администрация. По нашему мнению, инициатором по 
uключению 'Ного условия в трудовой договор может быть н ра
ботник, изъявивший желани е по собствен•ной инициативе нро
верить свои деловые качества в условиях того или ИНОI'О пред

нриятия, организации, учрежденин . Здесь необходимо отличать 
ннициативу работника по вкшочен·ию ::>того уСJювия в трудовой 
Jtоговор при его заключении от требования nриннть его на ра
боту на условиях испьпаю1я, коrда ему на основании закона 

может или должно быть отказано в приеме на работу. Призна
ние за обеими сторонами инициативы по заключению груда
вого договора на условии предварительного испытан·ия повы

сит значение данного условия , б у дет способствовать более 
обстоятельной и вдумчивой проверке соответствия работника 
лретендуемой работе в течение cpoi<a, предусмотренного ст . 27 
КЗоТ УССР; выступать орга низующим и дисциплин·ирующим 
фактором для самого работни-ка; значительно уменьшит коли

• I ество случаев расторжения трудового договора как по ст. 2 
<'Т. 40 КЗоТ УССР, так и по другим основаниям. Такой вывод 
11аводит на мысль о необходимости установления более крат
J<оrо срока увольнения по собственному желанию в период 
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предварительного испытания , чем срок, предусмотренный ст. 38 
КЗоТ УССР. Мы поддерж.иваем высказанное в литературе мне
н·ие о необходим·ос11и установления в законодательном порядке 
краткого срока увольнения по собствен~ому желанию в перио~ 

испытатедьного срока [см . 5, с. 72]. 
Испытание, как услооис, должно включатыся в трудовой до

говор только тогда, коr;(а сто роны, свободно выражая свою во

лю, определят его со;(с рж а нн с н орок дсйс11вдя. Полагаем , что 
содержание У' ловнн об II C IIL>Iтaннн, выработа·Н'ное соглашением 
сторон, и ycт:J II O \IJI ' "" ый ЭTIIM со гл а ш с 11иом срок его действия в 
COOTI3C'ГCTП' II ' II С О СТ . 26 1\ЗоТ УС Р ДОЛЖНЫ быть раскрыты В 
Jlpи• IПI З·C' (р : 1 t' 11 О рнжсн·ни) о нр·н еме н а р а боту. Ино·е пониман•ие 
II<IB<ЩIIT 11 :1 м 1.1 'Jtь , что содержание усло·вия провер·ки дело·вых 

I<:I 'I l't"l'll 11 в р · м н провсрr~и в пределах срока , установленного за-

1 \ О I ЮМ, ) ~J IH тоi\ или ин·ой категории граждан, оп.р еделяется адми-
1111 (' 1 ' p : щ11 · t • i'1 оююсторонне и пр·оизвольно. Это противоречит не 
тoJ II • IIO х ар ;1ктсру социалистичесrшх трудовых правоотношений, 
11 0 11 )\ •i'1 твующему за.rюнодательству, его духу. Адм•инистрация 
11 м ом ' IIT з аключения трудового договора имеет возможность н а 
ot'IIOBCI II И.И трудов•оЙ книжки, дОК)"мента о специальной подготов
I<С н образ·овании выясн·ить квалификацию работни·ка. Подверг
llуть сомнению квалификацию работника, установленную в по
рядi<е, предуоемотр енном за•коном, она не имеет права. Но с уче
том выявленной квал•ификации работни•ка и знания специфики 
еваего произ•нодст.ва у нее могут возн•икнуть сом·нения в способ
IЮсти работника выпол·нять трудовую функцию по претендуемой 
работе, поэтому она может пр е.дложить работнику заключить 
трудовой договор с ус;ювн см об испытаii'ИН. Трудящийся же, 
поступая на работу н пpнtiiiM aя пp cдJlOЖe llllЯ администрации 
заключить трудово й дого по р с у лови м об и спытании, должен 
быть осведомлен 11 тoJII , I<O о ха р а ктс.р с !l'редъявляемых тре
бований по претс1 щусмо i'1 ра б Н', н о 11 о содержании условия 
проверки, критериях ощ~111<11 p cзy Jll .тaтo u го работы в испыта
тельный период. Вьгра.бота111Юt' o г J ii111 IO II 'ИCM сторон содержание 
условий праверки дел овы х l < il'lt'П' II Jl J lOJIЖHO быть 011ражено в 
п р•и1казе. 

Достигнутое соглашсвн стор о н н а з аключеНiие '!\рудового 
договора с условием об испыт;\11'1111 11 . том случае является ре
ализованным предписан•исм н ормы . Выработанное сторонами 
у•словие об испытании - его об·\ ,(' м 11 ы i't признак, содержание. 
Четкое и детальное уста I-IOBJICII'll с ео г л а шением сторон условия 
.проверки деловых качеств и cro · р о 1< а , легализации их в при

казе рельефно определит и предм l'т во H IIШШero спора, так как 
ор.ган по ра·осмотрению трудовых c riOJIOB должен пр·оверить, на

с колмю пра·В'ильна оценка адм•ИНII тр а цией результатов иcпы

Ti i ' II IHЯ. 

Та ким образом, изложенное дает основание полагать, что под 
lll'• III•IT aниeм при прлеме на работу следует пон·имать обу•слов-
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JI\' IHIOe соглашенюо;м . стор он в пределах уста новленного . законом 

l' p n ~< a условие · о провсрi< с соответствия деловых качеств рабо
•н• го или сл ужащего п opyltacмo i1 р або'Ге, результаты которой 
11 риз ваны способсl'вова т , , ста б н JII, н о,сти 1'РУ до во го правоотно-

"' Н'ИЯ . 
Суды и другие н р <ню н р ti ме нн тС'л i , II L>I е орга1 1Ы находятся в за -

·г рудНiителы-юм пoJi oЖe llll'll , I<OГJ \ <1 IЮ н рос l< :tcaeтcsт сущесl'ва 

увольнения по результатам о це 11 1<н J I TOГOI3 исн ыт <И I НН, т. е . когда 

:1 дминис-грация в обооюва н и1и уволыrе rшн ссылае·гсн на выявлен
IIОе несоответствие ра бочего ил и служащего претендуемо i i работе . 
Р анее действо•ва.вшие кодексы зак·онов о труде вообще не рас
l<·рывали негативных признаков предварительного испытан·ин . 

Новое законодательство определяет их как установленное в 
течение орока испытания несоответствие раб о чего или служа 
щего р а боте , на которую он принят. В литературе высказано 
мнение о том, _что обнаруженное несоответс-гвие рабочего или 
служащего по'Ручаемой работе в период срока испытания (ст . 28 
1\ЗоТ УССР) и выявленное несоответстние рабочего или слу
жащего заним а емой должн·ости или выполняемой работе в ходе 
в ыполнения трудовой функции (ч. 2 ст. 40 КЗоТ УССР) - ана
Jrогичные понятия [см. 3, с . 73]. Различие состоит лишь в том , 
что несооl'ветствие рабочего или служащего поручаемой работе 
согласно ст . 28 КЗоТ УССР должно быть выявлено администра
I(ией в период срока, уста новленного для испытания, а несоот
нетствие рабочего или служащего должности или выпоЛ'няемой 
р а.боте может быть обнаружено в ходе осуществления работни
ком трудовой функции. В первом случае это дает право админи
страции расторгнуть трудовой договор с работником без 
согласия ФЗМК профсоюзов, во втором- только с его со
гл асия. 

Мы че можем поддержать прнвсденное поJi ожение, поскольку 
оно противоречит как смыслу зат<оllа, так н судеб ной nрактике. 
При рассмотрении дел этой категории суJ\Ы правильно nринима 
ют во внимание не только дюшые, OT II OC511 Ц I-I ecн к квал ификации 
11 состоянию здоровья р а ботника, но и в соответствии с выпол 
llsт емой трудовой функцией, спецификой пронзводства учитыва 
ют тахже и другие данные, ка-сающиося личности работника 
(дисциплина, организаторские способност.и, личный пример и 
т. д.) и выступающие как обязательные условия его способно
сти выполнять трудовую функцию по претендуемой работе. Та
з~и·м образом, под негативными резул ьтатами испытания , н а наш 
нзгляд, следует понимать выявление в течение установл енн ого 

: Iэ коном либо соглашен•и ем сторон орока таких обстоятельств, 
относящихся к квалификаци·и, сn ециальности, состоянию здо
р овья или личным качества м р а бочего или служащего, в ыпол
н н ошего трудовую функцию, обусловленную договором при при
t•мс на работу, которые, не исключая либо исключ а я его вину, с 
у •1 етом специфики производства, непосредственно и объективно 
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делают . невозможным использование его предприятием, учреж

дением на принятой работе. 

Порядок увольнения лиц, н е выдержавших испытания, нуж
дается в соверш ен·ствован·ии. В литер атуре о трудоустройстве 
лиц, подлежащих увольнению ка к невыдержавших испытаии е , 

отмечае'ГСЯ как о правс администрации. При установлении н е
соответствtiя рабочего или сJiужащего работе, на которую он 
принят, и при отсутствии виlювных дсй·ств·ий со стороны р а
ботника целесообра з но быJ I О бы прсдJ ! Ожнть ему перейти на дру
гую работу с учетом oыявJ I C HII O ii у н его с п ециальности и нали
чия свободных мест ( вака н с ий) . И только при несогла сим 
работника н о персвод ил1и при отсу1'стнии другой соответствую
щей работы - уволить. Дума ется, что трудоустройство лиц, 
н е выдержавших испытания при отсутстви·и их вины , должно 

стать преюдищией к их уволь·н·ению и найти свое разрешен и е 
как в законе, так и в судебной практике. К тому же практика 
свидетель·ствует о том, что админис1'рация в большинстве слу
чаев, прежде чем уволить такого работни·ка по этому осно·ва
нию , предоставляет ему возможность подыскать себе другую 

работу или предлагает пер евод. Следовательно , такие отноше
ния между админи·страцией и работником фактически склады
ваются и в прим енительной пра·ктике. Поэтому дан·ные вопросы 
должны найти свое раз•решение в законе, так как работу по 
совер шенствованию советского законодательства надо продол

жать, чтобы оно н е отставало от жизни, чтобы наши законы , 
остапа п с 1 , пр очны ми, cтaбИJli> IIЬJIM'И, п.р а ·виЛI,но отражали пpo-
II C'XOJ( ЯIIlH C 11 ОUЩ ТIЗ С ГljJOI( l'C Ы . 

К coжaJi t'II III O, 11 II:I (' IIIIIIIL<'<' вр<•мн 11р : 11Ш 1 \01' II OJ I OЖ<' Illl раб()тника и a д-
MIII IIICT fJ ill.\ 1111 11 pt'JL11p11SIIIIH 11 MOMI'II 1' l; lf(J[[()<I(' IIIIH TIJ Y/(01101"() ДОГОВОра С YCЛ()

BJieM Об IICIII .IT:IIIIII I t' ll lt' /lt' l HJII ,II II 111' IH'I 'JI:IM(' II 'I'IIJ>OII :IT IO. Дальн ейшее paЗBH
TIIe Зai\O HO}taTC'JI I >t'll\:1 О 11IH'/lll :1p111t'JII >II IIM llt' lll >l'l'lllllll l /tоЛЖ НО 11ДТИ ПО пут11 

ПОНСК а ДOПOЛII II Tt'JH> III·I X 1 !I IHIIII II i\ /(JНI p;lfiO<i('l 'l> II JIII С'ЛУzi<Э ЩеГО ПfJИ реали
заЦИИ права н а тру;<. •1то ЛOJ I > I ( II II вaii 111 L'll()t' о ·1 J>iiЖC IIII e в более детальной 
регламентации н х IIIH1 11 11 oriBII IIIII<It'l<'l'l 
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О . Ф . Фриц к и й, к анд. юрид. наун 

О ХАРАКТЕРЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ 
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ М ЕЖДУ МЕСТНЫ М И 

СОВЕТАМ И И ПРЕДПРИЯТИЯМ И , МИНИСТ РСТВАМИ 

И ВЕДОМСТВАМИ 

В последнее время получил широкое p;1CIIIHH"I·p;ill t' llll(' 1111 ти 
тут кооперирования средств для дол евого Y'I:1("1'11 SI 11 C'T IIO II ' Г' l'JII , 

{'TBe. Однако из -за ведомственной р азоб t1 \( ' 111 1()(" 1 ' 11 ~· p l'J\L:T 1 1, 1 \ Ы
/lСЛяемых для этих целей, реализаци н l' t' ll t' p:1.11 1.111 ,1X II JI 'III OII 11 J 1 а 
нировки и застройки населенных пу н1<ТОII, II0 : 1JIOЖt' IIII (IS I ~{<:! 1<О н о

l l 3 Телем на местные Советы, нaтaJII< II IIat• тt · н 11а с~р ьсзные 
т рудности. Как известно, капитальнос с-1 pu ii l ' t '.l l l.cт lю ведстен за 
с ч ет денежных средств государств а, coГ>t " I ' I H'II IIi>I X 1\ а пнтаJювл о

жсний предприятий (объединений) п U<I II I<OII<'I<OI"O l< р сдита. При 
·;~том последний выделяется также дм 1 ф 11 11; 11I C III IO I Iii ii TIЯ жилищ

IIОГО, коммунального и культурно-быто1нн ·о t"1 j)(J II тt'.J II ,cтвa. , 
Источники финансирования oб ьi' II IO IIO/ lp:l : lщ' .IIIIIOтcн н а дв а 

11 11да : централизованные и нeцeнтp a.i iii : нJIIil llll l• l t ', т . t'. н а п равл я

t• мые на капитальное строительство 11 0 l 'щ·y; ~<~IH ' T I H' II IIOмy нла н у 

11 с в ерх н е го. К централизо·ва нным 1\:IIIIII" :I J it>II J IOЖt'IIJISIM отно
l'Я тся ассигнования из гocyдa p cтl3C 1111 0 i tJ >IOЩI\ •та (о11 11 l1 Осту -
11 <1 ЮТ только на вновь начинаемое стро111 t•JII.t'TIIo), • 1ап· 1 , аморти
:нщионных отчислений, часть IIJI<111 0IIoii II IJ II >I>IJIII . Одна часть 
'пих капиталовложений, расходуем <t н 11 н 110:mc ; ~с 11 и с объектов 
жнлищно-коммунального и coцн a J II • II <> " У·I " •Тур ного н азначения, 

в ыделяется местными Советам и , " J ~P Y 1 ': 1!1 - м шшстерствами и 
в •домствами Союза ССР и COIO:J III •IX рt•е н убл и к или непосред
t·твенно их предприятиями [см . 2, 1 ~)() 7, .N\1 17, ст. 119]. Нецен
т р а лизованные капиталовложс н11 н L' P t'J lCTвa , выделяемые и з 

ф о 11 да развития производства 11 j)l'Jl ll р 11 н п1 й (объединений ) , фон 
; ~ <1 ширпотреба (до 60%) , част 1 , сщ• р х ii Jiановой прибыли и др . 
Л ·сигнования, поступающие JI<:! I\: 11111 TaJIЬJ-IOe строительство, Jiм с 
ют строго целевое назначе ни е, 0 1111 н е могут испоm,зо iЗаТ IJСН н а 

11 11Ы е нужды [см. 4, с. 28- 29]. 
Объединение средств неце нт р ал и зованных источ н ико 1з 11 а нa

'111JI <1х долевого участия в стр о ii тСJIЬСтве жилья осущсст аJiя ется 

11 еоответствии с договором о совместной деятеJн, ll ости . Cтopo
II IIMH выступают госуда рственны е предприяти я, н а которые 
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распространяется Положение о социалистическом государствен
ном производственном предприятии [см. 2, 1965, N'g 19-20, п. 56, 
ст. 155], и производ:ственные объединения (комбинаты) [ом. 2, 
1974, N'g 8, ст. 38]. Поскольку сторонами по договору о совмест
ной .п:еятельности могут быть только организации, пользующиеся 
правами юридического л~ща, производственные единицы, входя

щие в состав произвоJ(Ствснных объединений и не являющиеся 
юридическими JIИЩJMJI, не могут объединять с местными Сове
тами закреnленные за nроизводствснпыми единицами средства 

фонда coциaJJ/,1/0-f<YJII,тypныx мероприятий и жилищного стро
ительства, прс;(IJа з начсi i[IЫ С для строительства жилья. Вот по
чему местные Совсты вправе привлекать согласно законодатель
ству указанные предпринтия и объединения к участию в стро
ительстве жилья только при наличии согласия этих органов на 

выделение соответствующей доли [см. 4, с. 78-79]. Доли каж
дого из них, определяемые исполкомами, а также объемы капи
таловложений, утверждаемые министерствами или ведомствами, 
оформляются в так называемые «протоколы согласования». · 

Одновременно в целях обеспечения комплексной и наиболее 
экономичной застройки городов централизованные капиталовло
жения на строительство жилых домов и детских дошкольных 

учреждений для расположенных в городах предприятий, орга 
J-нваций и строек министерств и ведомств СССР в тех случаях, 
когда функции единого заказчика по указанному строительству 

осущсствлнются исполкомами, передаются этими министерства

ми н пс;(омствамн о 11О[)5Щке долсnого участия Совету Мини
стров coюЭ JIOi'l pecнyбJIIII<ll. Мн11нстсrствам и ведомствам СССР 
11 COIOЗ IIL>I X р 'C II YUJIIII<, Н 'l'iii<ЖC II C ПOJ II<OMDM 11\)С)~ОСТаВЛеНО право 
разрешат,, ll('IIOCJН.'J(П ' II C IIII O IIOJ( '""' ' ""'''м 11 редп риятиям и орга
низацинм пep t'J\<IIJ <1T I > 11 11орщщ • дO.IIt'BO I '() участия на строитель

стоо, расшир <.' НII С 11 !H' I<O II t"г p y rщllю uuъ ктов водоснабжения, 
канализации, rазо- 11 т ' II JIO(' II(IUil\ \' 111111, ' IНI З II , подъездных дорог 
и других объекто\3 coвмt'CTIIOI'O 1\0JII•:JO IIHIIIIH средства, предусмо
тренные на yкaзaiiiiЫC' 1\l'Jlll 11 ('M('T:IX щt строительство объектов 
производственного н aзll'l'll'llll\1 11 11 II JIHIIDX I<апнтальных вложе-

ний [см. 2, 1967, J\1'2 17, п. 5, 9, ст. J 19]. 
При этом возможны ;щи 11 : 1р11а11та Jюоперирования этих 

средств. В больших города х, I'Jll' 11 р:1 С 110ряжении Советов нахо
дятся мощные строител ьны Cllt'l\lliiJ III Зи pooaнныe организации, 

предприятия вышестоящего II O!l' IIIII C IIIIЯ предпочитают объеди
нять свои средства с местным11 'о п 'Т'IМИ. Там же, где крупные 
предприятия сами распол агают хорошими строительными кад

рами и организациями, средства Со 1Jетов , I<aJ< правило, J<оопери
руются с капиталовложениями I<ру11ных предприятий или строек., 

Преобладает, однаJ<о, объединение средств предприятий и 
организаций вышестоящего ПOJ\ЧIIIICHИЯ местными Советами, во
первых, в силу нехватки средст13 )\ЛЯ осуществления строитель

ства собственными силами; во-вторых, исходя из единообразных 
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1 ре()ооа ний к величине строений, их. этажности и т. п., вытека
JО II(ИХ из содержания генеральных планов, за осуществление ко

tо рых местные Советы несут полную ответственность; в-третьих, 
11 связи со все более расширяющейся практикой возложения 
функций единого заказчика по жилищному, коммунальному и 
J<ультурно-бытовому строительству на исполнительные комите
т ы; в-четвертых, согласно предостаяленным мОС1'НЫМ Советам в 
соответствии со ст. 147 Конституции СССР в прсдеJtах их полно
мочий функций по обеспечению комплексного эко iiОМН'Jеского и 
('О циального развития на их территории, кoopдrlll a J(II H н кollтpo

JI ю деятельности предприятий, организаций и учр еждений и 
организаций вышестоящего подчинения в област 11 CT \IO II TCJ JI,cтв a, 
социально-культурного, бытового и иного обслужи1Н111 11 н населе
IIИЯ. Местным Советам, таким образом, соглас 11 о Ко н ститу
I(ИИ СССР 1977 г. принадлежит координирующан pO.J/1, 13 объеди
нении и направлении усилий всех pacпoлoжettJI/,I X на нх терр и
тории предприятий, учреждений и организац11i't но ком II JICI<cн oмy 
развитию местного хозяйства . 

Поскольку объединение и направление работы общесоюзных 
11 союзно-республиканских министерств н государственных коми
тетов отдельными предприятиями и объеюшениями, Находящи
мнея в союзном подчинении, возложено, как сказано в ст. 135 
Конституции СССР, на Совет Министро о СССР, а в союзных 
республиках по отношению к союзно-респубJIItка нским министер
ствам и государственным комитетам , а тш<же республиканским 
министерствам , предприятиям и объедине111НI м, 11 аходящимся в 
республиканском подчинении,- на Советы М111111 Стров союзны х 
республик, то министерства , государственные ком1 1теты, отдель
ные предприятия и объединения союзного 11 рссiiУОJiиканского 
подчинения, являясь органами отраслевого y нp 11 1 1Jil'II IIЯ, вступа

ют в отношения с органом общей кoмпeH'IIIlllll мест н о1 ·о Сове
та- исполкомом - не непосрсдств 1111 , а на ос н ов акта в ыс

шего исполнительно-р аспорял.итеJli, II ОГО орг:I на I'Ocy да рственной 
власти- Совета Министроп СССР lfJII! Со11С'та Ми11истров союз
ной республики, определяющего OC I IO I IЫ 11 х взаи моотношений в 
процессе использования совм ст 111 , 1 Х cpc;l ·то. При этом характер 
отношений, возникающих в пp Oil 'С с /lOJJ ·ooro участия в строи
тельстве между 1местными Совстам 11 11 министерствами, государ 
ственными комитетами , от д~JJ IJIIIJI м 11 11 редприятиями и объеди 
нениями, и обусловленная I·!M от13етственность сторон пред· 
определяются источником финанснрова ния. Так, если министерст
ва, государственные комитеты, вредприятия и объеди нен ия 
н арушают свои обязательства, зафиксированные в «протоколах 
согласования», не выделя я иJiи выделяя несвоевременно средства 

на строительство, то они несут ответственность, вытекающую 

нз гражданско-правовых или хозяйственных отношений. Поэто ... 
му влияние местных Советов на деятельность, вытекающую из 
договора, ограничено. По существу оно может , быть сведено к 

39 



" 
контролю- з:а ·своевременным выполнением исполкомом своих 

·договорных · обязательств. 
На практике министерства , государственные комитеты, пред· 

приятия и объединения. как правило, вовремя выделяя средства 
: на жилищное строительст во, часто не ассигнуют их на строи

тельство объектов социалыJ О- I<у .llr .ту рвого, коммунального и 
бытового назначения , в peзyJJJ,т:IH' •1t'1 о готовые к эксплуатации 
объекты сдаются С' oп oз;l aii i-JC'м. M<'Ж JlY тем ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР · в пocтa ii OШi t" illlll от 3 1 июля 1957 г . «0 разви
тии жилищного строитс.п1 Tl l<l 11 ССС Р» r1ризнали необходимым, 

'чтобы союзны е MI IIIII cтcp ·т 11 < 1 11 IH'/toMCTIJa вместе со средствами 
на жилищное cтpo ii TCJl i ,CT I\0 llt'IH'; t:JI Ii\JIII м естным Советам со
ответствующн с <~<T III ' II OII:\1111!1 11 11 :1 IIO : JJH'дCI IИ e детских дошколь

ных уч р сждс1111i'1 i l'м. ~. I !Jbl, ,N:, ~). ("'1. 10~ 1 -
Бы.llо o()p;lll t<'IIO IIII II M:I I111<' 11 :1 11 \'/\О · гунность диспропорции 

Ml'ЖJlY Ж II J 11111l111,1 M 11 II()MM\' IIii ,III•III·1M ("Тj)0 11ТеЛЬСТВОМ И В реше-

1111 !1:\. XXV <"1•<":1/t:l 1\ II CC 11 }1111(J1:111<' Л . 11 . l ' осыгина подчеркива 
.110<" 1• , •1то 11JHI р:11р:1(1111111" II !IIII Ji t' llll ' l!l II JIHII a Госплану · СССР , 
J'(}(' ll .li:JI Ii iM 1'111\1 IJII,IX JH'I"IIY(IJIII I, I"T I HI II ' I '('.I II , IIЫM МИНИСТерСТВаМ 

11 ('()/)X()j (II MO () 11>111 '1111 , II( 'O(IIH' II IIII M/111 11 \' ll il IIIHIBИJibHЫe ПрОПОрЦИИ 
между ЖII J IIIII lllloi M 11 I(OMM)' II ,I.III •I II•IM I"I'JIO II'I'CJ!l СТВОМ И Не допус
Еать за н a :щl ,ll li lllll 11 11 I"I'JIIIIII <'.III•I'TI\1' 110/lOIIpOBOДOB, ГаЗОВЫХ 

сетей, ГOIIOJlC I\ O I 'O тp1 11I< ' IIOJ11 1 1 , IIP <'J t11p1111TIIi\ торговли» [1, с. 122]. 
Для разрешс1111Н yi<<I :J: IIIIIoi\ нpori .I II"MI•I JlO ' I ' I I 'IOЧIIO важн ым пред
ста вляется nыя c нt'llllt' х: 1р 1 11 < 1 t' JI II 111'110111 ' IIIIЙ, nозникающих 
между местrrым11 Co11t''I :IM IIII Mll llll <"lt' JH " III :Iм ll, государственными 
комитетами, npcд ПJ>IISI ' I ' II I I MII 11 11 ll.t•JIIIIIt'IIIIHMH в проuессе ис

· пользования средств, BJ,J}(l'JIII< 'M 1 . 1 х 11 11 <"IJ>ОIIтсльство объек
тов социалыю-культур11ОI'О, JI,I 'IOIHIJ 'O 11 J<oммy ll aJIЫIOГO назна 

чения . 

Жилищное строител ьст11о, <><"YII(<'П IIJI!Il'MOl' :Ja счет коопериро-
. ванных средств нeцeнтpa J III ЭOII:II IIII•I X llt"' I'O'III III<OB финансирова
ния, неотделимо от coци aJ II > IIO lty.ll l o'I'YJ>IIOI о "Гроительства, со

оружения различного рода 1\0MM YIIIII\IIIllli"l (nодопроводных, 

канализационных, газовых, TCIIJIOI I 1.1 х 1"(' 1'< •i"1), r<оторые возводят
ся местными Советами для в ·ех о11 1.('1<1'<>11 - производственных 
и жилых, независимо от иcтo•llllll\ <11 1 ф1111i111С11рования и ведом-

. ственной подчиненности. Пр и этом llt"I"O'IIIIII<OM фи н ан си рования 
· данных объектов могут быть llt ' llt ' II ' I ' J>" Jiн зoвaнныe (в этом 
· случае обязательства министерств, I"O<' Y Jl<l р ственных комитетов, 
· предприятий и объединений по cвol' BJ> • м ' IJIIOMY их выделению 
должны быть определены в «IIIIOTOI<OJiaX согласования») и 
централизоnанные капиталовложсi 1ия . 

В первом случае между местными Советами и министерст
вами, государственными комитет ам11, предприятиями и объеди· 

· нениями в процессе использования выделенных средств возни, 

Еают гражданско-правовые, или хозяйственные, отношЕ>ния. 

во-втором- административно-правовые, точнее, фннaiJLOIIO-
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IIJ )IIJIOПЫ C, 01' 11 01/lt' IIIISI . В ЭTOif CIHI З H , OЧCBIIДIIO, НедОСТаТОЧНО 
)('}(IПCJII)IIblM 11[.> '}( 'Т<II\JIН(~ ' ITSI 1\1,111()}( О ТОМ, ЧТО СОВершеНСТВО· 

1111111110 ф рм y•~<I('TIIH 11/) t'J(II J!IIH TIIii , MIIIIIICH'P · тв 11 ведомств в 
i l II JIИЩIIO · I<()MMY IIii J II•II' JM 11 <'IЩJ i i l ,/11•110 l<yJJJ,тypiiOM СТ[>ОIIТСЛЬСТВ~ 

11 район ах 11 ГOJIO J (iiX J (O JIЖIIO < ' .II Y ЖIIT I • 11/)IIM<' JI(' IIII C ХОЗН Й СТ Веi-I-
1101'0 договора в OTIIOIII(' IIII II X M< ' i i\J(Y Coti<'TOM 11 'J'I щ11 1 о()ъС'кта ми. 
1/одОбiiЫЙ ВЬ/130/l (lp i · yм<'ll'l' llj! Y < 'TOI 'I'('M, 11'1'0 110 t' I\O('i'J 11р11р0де 
VJ<aЗa HIIЫ C OT II O III C IIIIЯ , 11 J(iiiШi 'I · TO < 'Л' II< ' IIII JH' I'YJIIIj! Y<'M I>I(' 111>111<.: 
11/)ОТОКОЛОМ, \li3JI51IOTC51 XO:\Hik'III(' IIIIi •IMII , 11/,J ' I ' ( ' I' i iiOЩ II M II 11 :1 II J1(11121, 
11 11Х yperyJIИpOB a /IИ C XO:JSii,ICT II(' IIIII>IM JlOI 'OIHIJIOM ()()( • ('11(' ЧИ1" 
IOJICe ч еТJ<ИС ВЗ3ИМ11ЫС OOH:JCI JIIIOCTII ('TO J>OII, IJ('()() XO)(IIMY IO 
юрi!дичеСI<ую ответственность и арбнтра>I<I I УЮ ~1 <1 /Jlii ' I ' Y · 

Еслн согласиться с этим пр сдложсJJи см, то C.II('J(Yt'T 11pll :llli1Tr. 

во взаимоотношениях исполкомов местных Сов(•тон с м JJIIII< 'П' /J 
<'твa ми, государственными комитетами, пр едпр11ЯТIIЯМ 11 11 о() · , ,. 

<'Jtинениями наличие в полном объеме xoзяйcтвc iiiii •I X .llllfi<) 
1 ' /)аЖдаНСКО-ПраВОВЫХ ОТНОШеНИЙ, СПеUифичеСI<ОЙ OC06CIIII0l'TI>f< ) 
I(Оторых является равенство сторон . Однако названны е OTI!OI If l·-
111151 возникают лишь в проuессе объединения средств неце11тра
.11 Н зованных источников на началах долевого участия в строи

тельстве жилья в соответствии с договором о совместной 

неятельности между местными Советами и государственными 
11редприятиями, на которые распространяется действие Положе-
111151 о производстве, и объединениями (комбинатами) . 

Что касается долевого участия министерств и ведомств (а с 
IIX разрешения- и подчиненных предприятий) за счет центра~ 
лизованных капиталовложений, выделяемых на строительство 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового на
:тачения (которые специ ально опр еделены в приведен 11ых выше 
ностановлениях правительства), а также отношс1111Й испо.1 11<омов 
местных Советов с министерстнами, государстАСJJIIЫМИ комllте
тами, предприятиями и объещлтепиями по щ·см осталь11ым 
nопросам, связанным со строительстnом этих o(J,,e,<тon, то, во· 
11 рвых, в этих случаях в основе t~ :Зa ii MOOTIIOtll ннй местных 
.оветов с упомянутыми министе р твnмн, в домстnами и пред-

11 рияти51 ми лежат административ1ю- п pnвon ыс отношения, ос о

() н н остью которых является нер(l в е 11 стно сторон. При этом 
рукоrзод51щая роль принадлежит м ' CTIII>IM органам власти в 

11р еделах предоставленных им за i<О it ЫЛIТ nрав. 

Во-вторых, согласовани е мерогrр ннтий и объединение средств 
( 1< роме нецентрализова нных источников финансирования ) 
<1формляются не гражданско- нр авоnы м или хозяйственно-nра-
1\ОВЬIМ актом , а решением нсполкома, который заключа ет от
II О JU ения между ним и указа1111ЫМИ объектами вышестоящего 
IIО ;(чинения в русло адми11истративно-правовых отношений. 
'Jаi<Оiюдательство же о местных Советах предусматривает, что 
/11('1' 11 исполкомов, принятые в пределах представления им пол

II ОМОчий, обязательны для ·исполнения всеми расположенными 
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на их территории орга нами, должностными лицами и гражда 

нами. Установлены и гарантии осуществления этих актов. 
В -третьих, именно местные СовстьJ на своем уровне обяза 

ны обеспечить правильное со чета ни е отраслевого и террито
риального начал в руководств н пJiа нировании, что позволяет 

пресекать ведомственную р азобщ IIIJOcть и ограниченность ор 
га:нов управления вышестоящ го IIОJI,чинения. 

Как же местным Советам оG·I ,(' J ( IШить различные источники 
финансирования капиталовложt'1 11 1i"1, в ыделяемых на жилищ
ное, социально-культурное, JШмм y iJ <JJ!ЫIOe и бытовое строите
льство? На наш взгляд, сущ ствуt·т три направления совершен
ствования деятельности Совстон 11 - то i '1 области, взаимно до
полняющие друг д•руга. 

Первое состоит в строгом со(); 1 ЮJ(С 11 И И сторонами своих 
:прав и обязанностей, oбyCJ1 0 /I J 1 t' 1 111i>I X J(Оrовором . В особенности 
:это относится к oбязaHI I Ot"l ' ll y•r11 ' TI Itl кoв своевременно и в 
полном объеме вносить с рсдст в11, llt'Обхо;щмые для достижения 
'Dговоренной в договоре 1( 'JIII . f' t'OЖI1Jit'I III IO, как показывает 
практика , исполкомы MC'CT III•' X Совt'' J 'ов вм то обращения в суд 
или арбитраж прн J1apy111('111tl t ' Jтol'i о JII :J II Ili !OCTИ министерства 
ми, ГОСударстВеНПЫМII I(OM II 'I'(''J'IIM II , О ) ' I•('Д 1111 С ilИЯМИ И предПрИЯ 

ТИЯМИ затевают с II IIMit llt'11 YЖ 1 1 YIO llt' \H'1 111CKY. Очевидно, необ 
ходимо пср сйтн от оформщ'111 1 11 «HJIO'I'OI\OJIOO согласования» к 
за KJIIOЧCIIИ 1 ДOI'OIЗO JIOII 11 IIOJI IIOM OTIH'T("I'II Illt С НОрМ а ми граж

ЩII I t.: КОГО nрава, 011\) )l(.'J IHIOI I(IIX [) {111М111•1 ' 11JH1 Ba И обязаННОСТИ 
уча стникоu, J<оторые выт ю.1Ют 11 з 11 х со вмt' Т JЮЙ деятельности . 
Точное установление в 11их всего об·l.t•ма нрав и об я занностей 
сторон создаст необходимые пpeдJIOCШII\ 11 ЛJIЯ реальной судеб 
ной или арбитражной защиты u CJIY' 111 l' 11 '1рущепия договор а 
одним из его участников. 

Второе направление заключается в п :н,J скании способа 
объединения показателей по долевому у• 1 астию и показате 
лей, вытекающих из центр ализова1111Ы х IIC'I'0'1 1IIiKOB финанси
рования. Они должны быть состыковi/11111 IJ " только в rенера • 
льном плане. Представляется пp aoнJJJ , 111 ,1M, чтобы показатели 

· по долевому участию министерстn, I'Осударственных комите

тов, предприятий и объединений по Ж IIJJIIЩIJOмy и социально• 
культурному строительству и cpc;~CTIIII, выделяемые ми

нистерствами и ведомствами из I(С 11Трализованных источни 

· ков финансирования на строительство объектов жилищного , 
социально-культурного, бытового и I<Оммунального строитель 
ства, включались как в генеральный, так и в перспективный 
комплексный пла н экономического и социального развития 

района , города и области , а также в годовые nланы экономи
ческого и социального развития . 

Третье направление сводится к увязке с помощью норм 
права всех нормативных актов, регули р ующих на разных 

уровнях деятельность местных Советов и указанных объектов 
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III ·IIII<'<'TOHII\ '1'0 110дчннени.я в процессе коопер,ирова•ния средств, 
11 llljHIIIJ iнt MI•I X н а строительство объектоn ЖИJШiдноrо, социа-
111 •110 кym.тyp ll oro, коммунального и бытово го на з начения. Oc
lloвl • l Till< н x в аимоотношений, как известно, з:о~л ожс ны о з ако-
11/lх о м CTJIЫ)( Советах, в отделыных поста нопл НI!ЯХ нр ав ите
JII• 'TIIa, олнако они не замыкаются на актах M llllи cтc p ·т в и ве
дом ·тв. Действительно, местный Совет В11ра1н' р е IIIiiTI, вопро 
<' t,r о совместном использовании средств, BI•IJ\< ' .IIIIt'M ,,, х 1и1 та кое 
I'Tj)OИTeJJbCTBO, предПрИЯТИЯМИ, opraHИЗё:Щ IIII M II 11 у •tр ('ЖД IIИЯ 
MII вышестоящего подчинения только с 11 х CO I 'J I I I < ' Irн I ('M. 3, п. 

<'» ст. 15]. На практике же министерств : \ 11 IH'J(OMП ' I Ia 1111 o;~ 
IIIIM нормативным актом не обязываютсн Ol\11 :11·111 11'1' 1· 11 ·пом 

вонросе помощь местным Совета·М. В дa JIIII OM <'JIY'I11(' до r<OIIU<I 
11<' с рабатывает механизм нравового pct'YJ111poв r lllll l l , 11 ('Y fl\<' ·т
нуюrцие ведомственные барьеры станоJJЯТ('Н 1'./l l \llllol'1 IIOM<'x o~i 
на пути разрешения затрО!Нутого вопроса. ll o 11111/\11 м1~му, в 1Юр 
мативныl{ актах министерств и ведом ст 11 JtoJI >1<111 .1 11•1 '1'1• oнpt·ю· 
Jit'HЬI гарантии выполнения тех обязаш i О<" I ' < • i 'l , J<t )'1 о р1 .н · н· рут 

11а себя эти О(рганы, выражая согласие y• l ac · r · нoll / 1 ' 11. 11 1 0011 ' IНI 
ровании средств, выделяемых на cтp oн't'l'J II ,("1'110. '1' 111<о l't 1'11 р 1111 -

· r · нсй, в частности, могло быть точное ycтa ii OII.Ifl ' lllli ' < ' IНIIШII вы 
д 'J!СНия указанных средств. Для обесn '11' 1111 !1 II I·IIIOJIIIPIIIIH ме
роприятий по строительству, определенiii•IХ 11 l' i ' II< ' P l .l ll .llloi X II Jiil · 
1111х застройкn, Госплан союзной респуб;r11 1<1 1 / \11 .11>1 ·rr 11 11Орма 
ТIIП НОМ порядке оnределить едИJные длп n · •х Mll llll l II'IH"IШ 11 uс
;щмств республики сроки выделенин C:P<'J\1 ' 1 11 11 .1 Jl II JfllllliiOC, 
t'Оiщалыно-культ)liр.ное, коммунал:Dное и б lл'oiiiH ' 1 1 ро11 т 'Ji r .cт-
11<>, осуществляемое •местными Советами. 

Снисок литературы: 1. Маегериа.т~ы XXV съезда IOICC. М , 1 1 11 11111'111/( 11·, 1 1)7(). 
~56 с. 2. СП СССР. 3. Закон о гор.сщаком, .р айоНJном 11 • · ~>р ШI< 1 .1•111 1 ,, N 'IIY 1'!1 · 
тоu трудящИХ•СSI Украинской ССР, пр·инSiтый BcpXOIIIII ·I'M 1 НI" ' "IМ ~1< (111 1111 · 
<' IЮЙ ССР восьмого оооыва 15 июля 1973 г. (с изм oщ · IIII I I M II 11 1111 111 wtll 'lllltiMII, 
llll!•оонными Указа-ми През·миума Верховного Соnста Y'll (l llil llli 11 111\ 1 · с Р от :ш 
М 1 1рта и 29 октября 1973 г.). За'Коны о р•ай01нном, ropo; Q('IIШM , pllnOII•IIOM '' 1'0-

\
IOJ( ' поселковом, сеЛЬ<ЖОМ Советах депуегатов трудНЩII X<'ll Yll <l(! /1111111'1111(1 се~. 

II·C O, Политиздат Украины, 1975. 328 с. 4. Москале11ко lf . Л/ , 1 flttf'l• ~ " /1 . /;.1 
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Н. И. П а н о в, канд. юрид. н 

ПОНЯТНЕ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

у н 

У Лf IIИЯ 

Проблеме способа совершения пpecтyшi CIIII!I нр ii М 1111 ЭЛисты 
уд<' .IIЯЮТ большое внимание, хотя единства н : ri 'JIHHOII 110 nопросу 
о 110нятии сnособа совершения преступлсн11н < ' IH 'Л II 11их нет. 
М<·жду тем данное понятие способа соверш ' IIIIH нрсступления 
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имеет большое теоретическое и практическое значение. В нем 
выражаются наиболее общие и существенные признаки, кото
рыми обладают (ВСе конкретные способы отдельных преступле
ний. Поэтому · выяснение общего понятия способа · совершения 
преступления важно как для определения конкретных спосо

бов отдеJrьных преступл ений , так и для установления их содер
жания и уголовно-правового з начения. 

Наиболее распространено м11 ' нис, согласно которому способ 
рассматривается как онрс;( '.l l t'llll<tя форма выражения преступ

ного . действия И J111 бcэ;L<'i'l 'TI\ 11 11 ! см. 1, с. 181; 12; с. 3-4; 13, 
с 57-62]. С таким pCitl('llllt'M врн;( Jli'l можrrо согласиться. Если 
под термином «форма » 11 ('I 'O о6ш. унотреб ительном значении 
понимать' « ll apyж llt . ti .l, 1\lf('lll lllll'i 1111д ЯBJI IIIIЯ или предмета», то 

толковапи с ' IIOco(); , t\i ll\ форм1.1 совср 111 С IIИЯ преступления при
водит К O'J'O/l\Дl'П ' II J I\ ' 11111() C: IMIJI 'O JLC'ЙCTIJИЯ (бездеЙСТВИЯ) И СПО
соба е го CO IH' j}IIIl'llll\1, IIOCI<OJII ,I<Y с внешней, наружной стороны 
11р · тyiiJi l' lllll ' 111,1p : t i l < itt'тcsr, 1<3 1< известно, в общественно опасном 
JLei'I<'T IIttii !I JIII н• . J J L l' i'll'TtJIIH. Нсприемлемо критикуемое опреде
.11('1111<' (' IIO< 'O >:t CO II C' IHU C IIИЯ преступления и в том случае, если 

tll ())l формоi'1, 1(<1 1( философской категорией, понимают внутрен
i iiО IО стру1<'1 · уру, связь, способ организации и взаимод'ействия 
O'I'Ji<'.JI I,III,r x •1астей, элементов и процессов как между собой, так 
11 с llllt'I!IIIIIMH условиями [см. 15, с . 190-197]. Философская кa
'l't' I'Oj) llf! формы более применима для характеристики общест-
11('11110 опасных деяний определенного вида, описываемых в 
УI 'ОJювrrо- правовой норме в качестве преступления. В .:щспози
!liiН пормы законодатель учитывает форму проявления престу
JIЛсний данного вида вовне, выделяет наиболее существенные 
их признаки, которые отражают определенную общественно 
вредную закономерность. Структура, внутр енняя связь этих 
признаков, к которым можно отнести при знаки, характеризую

щие преступное действие (бездействи е ): способ его совершения, 
место, время, обстановr<у совершения пр еступления и др., с 
учетом характера и содержания обществС'пных отношений, на 
которые н аправлены посягательства дашrого вида, образуют 
форму совершени я преступл ений . Так, rз законе установлены 
формы хищений социалистического им ущества, nричем в основу 

выделения тех или иr!ЫХ форм хишення (кража, грабеж. разбой 
и др.) положен способ совершения хищения. Следовательно, 
здесь способ :выступает не как форма преступного действия, а 
как с,труктурный признак, опр еделяющий соответствующую 
форму проявления действия и преступлсния в uелом. 

В криминалистике способ совершения преступления иногда 

рассматривают как отдельные комплексы действий [см . 2, с. 65], 
· как единый комплекс действий [см . 10, с. 651 и.тiи как систему 
действи й, применяемых лиuом для совершения преступления 
[ м. 4, с . 1 0]. Но такое определение способа совершения престу. 
II J I C' I!ИЯ является чрезмерно широким, не показывает особенное. 
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tt •П, \ ( (ПOpt.IMII (' 11()('()() ()TJ IIIЧ :JCT я от lljH.' TYII II O ГO Jl,СЙСТВИЯ, слас 

1/l l()l l l<' I'O(' >I, 1\: IIIJ>IIMl'j) , Н З IIC'C I(OJII>J{ II X 110\J t'Jl ' 11 11(' 'I( II X ЭКТОВ, КОТО-; 

1' 1.1 t ' 11 <J 11 p<t ll.llt'lll .l 11 il 11 ричи нение tlpeдa об·ьсrо·у у I'OJIOOIIO-np а во:, 
11oi'1 охра 11ы . В . 11 . Кудрявцев отмечает , •1то IIII OГJ L<I 11 з-за особен
llщ· теi'l кop i \ Pl'TIIOГO преступлен ия то, 'I TO м 1,1 на зываем 
1 1/ Н' 'TY IIIIЫ M JLе й ствием, включает фактичсС J<И 11 'C I<OJII>I<O л.eйcт
l l lli'l I HIIIOHIIO ГO (с м. 9, С . 70). Сюда МОГУТ быть OTII CCe llbl 11\)0/LOJI 
'1 :1 ' Ml>IC прссту iJJi ен ия, составные или же сложные 11р сту 11 Ле11ИЯ, 

I I J>l' CTYI1.1 1 ei JИH , действия которых слагаются и з двух или более 
11\TOG (н а прим е р, спекуляция). В этих случаях преступное дci'I-

( ''I'Bн e 11р едставляет · собой единый комплекс или же систему дей ; 
тви й , осуществляемых лицом для совершения преступления : 

Tr~ K JIM образом, в приведеиных определениях способ coвepшe
IIIIH пр сступления и преступное действие фактически отожде
('ТВJ J Я ЮТСЯ. 

Развивая позицию авторов, полагающих, что способ coвep 
tl l l' IIИЯ преступления- это снетема или же компл .екс действий, 
орим еняемых лицом для совершения преступления, И . Ш. Жор
щшия опредеJ1яет способ как систему взаимосвязанных, целе
н анравленных актов поведения, действий, операций, приемов, 
Jtnнжений, применяемых лицом при совершении престуqления 
l · м. 3, с. 12-20, 90]. При этом движения, по мнению И : Ш . Жор
Jlания, выступают способом выполнения приемов . Совокуп
IЮСть приемов служит способом осуществления операций. 
Система операций (элементарных поведенческих актов, входя
щих в состав действия) является способом совершения действий 
н т. д. Отсюда делается вывод о том, что «у каждого способа 
11 меются снои способы» , «каждый · способ осуществляется раз
ными способами » [3, с. 17-18]. Данная позиция по существу не 
отличается от ранее рассмотренной , поскольку способ здесь 

· водится к сумме поведенческих актов, образующих в совокуп~ 
110сти преступное действи е. Особен ность же ее состоит в том; 
что менее простая операционная единица признается способом 
( с редством) выполн ен и я более сложной операции. Подобное 
<' анатомизиоование» действия на метше составляющие его 
•1асти с определением - какая из этих частей является способом 
совершения другой- представляется искусственным. В этом 
случае в любом пр еступлении может выделяться множество 
способов, каждый из которых, как и все они вместе взятые, не 
1'-ЮЖет свидет~льствовать ни о фактических, ни о социальных 
свойствах преступления. 

Иногда под способом совершения преступления понимают 
;tополнительное деяние вспомогательного, служебного по отно
IU С IIИЮ к основному деянию характера и · оnрс!l,сляют его как 
нрсдусмотренное законом и существенно позышающсе общест
всlшую опасность основного деяния умышл е 11н ос использование 

IIIJНОвным дополнительных сал, факторов, обJfсгчающнх совер-
111 ние преступного деяния [см. 7, с. 5-9]. Однако такое сочета-
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1111 ' дсmtий имеет место далеко не всегда . Зачастую способ 
< ' 0 11сршсния преступления не составляет «дополнительного 

д йствия» по отношению к «основному», а внутренне присущ 
с<tмому действию, обусловливает последнее и является при этом 
го наиболее существенным признаком. Например, тайное по• 

хищение - при краже, открытое похищение - при грабеже, осо
бая жестокость или опасность для жизни многих лиц- при 
убийстве и т. п . В таких случаях отсутствует «вспомогательное» 
действие, которое выступало бы в качестве способа совершения 
nреступления, а само преступное деяние характеризуется тем 

или иным способом его осуществления. Следовательно, приве
деиная точка зрения необоснованно суживает понятие способа 
совершения преступления . 

Более предпочтительной представляется позиция В . Н. Куд
рявцева, который трактует с пособ совершения преступления 
как определенный порядок, м етод, последовательность движений 

и приемов, применяемых ли1~ом для совершения преступления. 

Такое понимание способа соnсршсния преступления соответст
вует и этимологичес1юму зн a чc tiii iO термина «способ», под кото
рым разумеют «обр аз д й ств 11н, ори м, метод осуществления 
чего-либо, тот или 1111 ой 110рщ(ОК ;(cii твия, метод в исполнении 
какой-нибуfll, р аботы в ;щcтшl<l' llllll какой-нибудь цели». Из 
!I ЗЛOЖCJJII O I ' O I!I .П ' t'I(UL'T /1 l'JIY/1 ('()IIШI () 0.111, С ПОСОба СОВершеНИЯ 

11p ccтy lt.lll' lti1 S I. О11 XH !HII<ТC !Jtt ~ty ·т 11р с "ry 11rю c ;~сяние с кaчecт

lll'IШOi't l'I 'O стор оны , указ ы в а •т, ка к, Ю1 1<11 м образом выполнено 

11рсдусмотр ' llttoc зш<0 11 0 м общсстnсrшо о н ас н ос действие (без
щ·~tствщ•), J<акие именно приемы и движсttи н произведены, 
каковы их порядок и последовательность, в отношении 

I<аких материальных предметов они совершены. Следовательно, 
способ совершения преступления выступает в роли признака, 
характеризующего качественное своеобразие преступления и 

показывающего его индивидуальные особенности, которые при 

сущи действию в конкретном преступлении. Так , завладение 
государственным или общественным имуществом путем обмана 

или злоупотребления доверием свидетельствует о качествен.ном 
своеобразии действия при мошенничестве, которое отличается, 
например, от преступного действия при хищении путем кражи, 

грабежа, присвоения, растраты и т. п. 
Способ совершения преступления, являясь объективной ха

рактеристикой действия и его неотъемлемым при знаком, в то 

же время не может быть с ним -отождествл ен, не совпадает с 
пим по содержанию. Анализируя соотношение действия и спо• 
соба его выполнения, А. Н . Леонтьев отмечает: « ... Помимо сво• 
cro интенциалыюrо аспекта (что должно быть достигнуто) 
Jtсйствие имеет и свой операционный аспе1п (к а к, каким опосо
(IОМ это может быть достип-iуто), который определяется не са• 
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1\-!0i'l 110 себе LLeЛbiO, а объеКТИВJIО - 11р 'JLMC'TIIblMII усЛОВИЯМИ ее 
JIO 'TIIЖeJIИЯ» (11 , С. 107). ДеЙСТВИ51 ('OO'J' II ()(' II'J' ('JII ,IIf>l цеЛЯМ, СПО-
1'0 11•' же осуществления действ нi '1 Yt'JIOII IIHM достижения 
lll'JIII. Допустим, что цель остается тoii же самоi'1, уС'J I ОВ ия же, в 
,,оторых она дана, изменяются; тогда мс11н ~тсн IIM t' IIIIO и только 
о11ерационный состав действия, т. е. с 11 о ·о() с 1 ·о Ol'YIILC ·т вления. 

:JI ·довательно, в структуре действия DЫJtCJIIIIOH'51 II['IOILCCCЫ, 
llод•Iиняюшиеся сознательным целям, и orr cp <lllflll -- с нособы 
о('уществления действия, которые непосрсдстuс 1111 0 э; IIIII C ят от 
о()ъсктивно-предметных условий достижения конкр 'TIIOii Itсли 
jсм. 11, с. 107-109]. 

Таким образом, тот или иной способ совершения прсстунл с-
1111Sl свидетельствует прежде всего о соответствуюших объск
'IIIПIIО-предметных условиях, в которых осуществляется преступ -

110 действие. Эти условия, к которым могут быть отнес IIЬI 
объект, предмет преступления а также место, время, обстановка 
11 средства его совершения, в свою очередь, существенным обра
:1 м влияют на способ, выступают его детерминантами, т. е. 
оtiределяют соответствующий образ действия, обусловливают 
110рядок, метод, последовательность движений и приемов, приме

ниомых лицом при совершении преступления. В связи с этим 
11 JIЬЗЯ согласиться с теми авторами, которые включают место, 

время, обстановку и другие указанные обстоятельства в содер
жание способа совершения преступления [см. 4, с. 10; 3, с. 27]. 
-ти обстоятельства лишь детерминируют соответствующий 
('nособ преступного действия, но не могут входить в его содер
жание как составные части, поскольку в противном случае спо

·об будет отождествлен с объективной стороной престуnления 
1 м. 5, с. 335]. 

Способ совершения преступления представляет собой вну
тренне присущее ему операционное, ди11амичсскос спосоnразие 
11 с полнения действия . Так, для телес11ых попрсждс11ий, уnийства, 
нобоев характерен преимуществен но 11 асильственпый способ 
JL йствий; для приписак и других искажений отчетности. контра
U<1 1IДЫ- обман и т. п. Здесь способ принадлежит непосредствен 
но действию, «скрыт» в нем, является важнейшей характеристи-
1\ОЙ действия, свидетельствующей о его качественном cвoeoбpa 
Э IIlr . 

Иногда как способ совершения преступления может высту-
11<1Т Ь и отдельное действи е, например, физическое насилие или 

' I ' [Юза при изнасиловании, обман при уклонении от очередного 
11\)11 ыва на действительную военную службу и т . д. Однако 
('11 >Соб и в таких случаях представляет собой не нечто самостоя 
' I ' (' J II , н ое, отдельно стоящее от преступного действия, а один из 

1111Жilейших его признаков, характеризующих качественное 
t·rюсобразие исполнения действия, признаваемого прсступлени
t'М . ;~ес ь действие, выступающее как способ сов pirrc11ия престу
II Jtсння, включается в некоторое другое действие, более высокого 
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уровня в качестве обслуживающего его, и, являясь условием 
совершения последнего, составляет с ним неразрывное единство. 

Способ совершения преступления характерен прежде всего 
для преступного действия, как активного, ВОJJевого общественно 
опасного поведения лица. Он и свидетельствует о том , каким 
образом лицо соверша ет общественно опасное действие, какие 
приемы, методы и средства оно применяет для этого . Таким 
образом, речь о способе совершения преступления может идти 
лишь применительно к стадии исполнения действия, т. е. кис 

полнительской Jtenтc.li i > I IOCTH, когда лицо выполняет соответст

вующее действ11с, rтр Jtусмотренное уголовным законом в ка

честве прсстулл rrи ~I. В этой связи нельзя согласиться с теми 
авторами, которые в содержание способа включают и действия, 
заключаюшнеся в подготовке или в сокрытии преступления 

[см. 4, с. 10; 3, с. 27-28]. Приготовление к преступлению, как 
известно, еще не ставит социалистические общественные отно

шения непосредственно в опасность причинения вреда, а созда

ет лишь для этого необходимые условия. Приготовительные 
действия не являются элементом объективной стороны состав а 
преступления, они представляют собой лишь необходимый акт, 
обеспечивающий совершение преступления. При каких бы то ни 
было приготовительных действиях нет еще самого осуществле· 
ния действий, непосредственно приводящих к преступному ре
зультату. Следовательно , при приготовлении к преступлению 
лицо еще не начинает совершать действия, составлшощего 
признак объективной стороны nреступлепия, не осуществляет 
его. Очевидно, что если действие, nр ел.усмотрен ное законом в 
качестве преступления, еще не н:иало осущсствлиться , то , есте

ственно, нельзя говорить и о спос-об его <'ОI~ершсния . Точно так 
же нельзя признать, что · сокрытнс пр стуrтлсния является сос

тавной частью способа совершеншт nр сс:тупления. Безотноси
тельно к тому- совершены ' такне /t ikт1m я после окончания 
преступления либо в процессе его осущсствл спи я, они не входят 
в объективную сторону этого прс тунлСJIИ51 (хотя могут и обра
зовывать состав другого преступлсн JIЯ) , не входят в действие, 
признаваемое преступлением , в J < H'It'Cтnc составляющих его 

компонентов, и поэтому не могут рi1ссм атр иваться как сосТа в· 
ные элементы способа совершени n nрсс-туnлепия. 

Большинство криминалистов nризнает, что способ является 
nризнаком и тех преступлений, т<оторыс учиняются n утем без 
действия . Опп исходят из того, что по об пр и бездействии имеет 
спеuифическое содержание, опредслтт. какие конкретно дей

ствия не совершены и какие nри этом использованы силы и 

закономерности [см. 12, с. 8]. либо выступает как образ, харак
тер действи й, пе произведенных суб1,сктом (не включил сигна
лизацию, не n ередал сообщение о выходе поезда ) [см. 6. с. 9-
10], или же заключается в невыnолн епии каJ<их-либо обязатель
ных действий и выполнении иных дейстrзи й, не приводящих к 
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JIO .II ЖIJЫM р сзуJ1ьт атам, J<ото ры с тpeбoRa JJ OC f , достичь предписан• 
111.1М11 дсй ств JНIМИ [см . 3, <..'. ~0] . Oюu·l i< O пр сдставJJЯстсп, что. 
11 (' IIOCOUC CO II<: \)IIJ CIIIIH 11\) C<:Ty ii JI<..' IIIIH 11\)11 бездеii СТВНИ МОЖНО 
1 !!110р11ТЬ Jlllllll, у С .11 О 11 11 О , 110('1(0,/II,I<Y (>L':IJLCi'l 'TII II C ' фii З ~IЧ СС КОЙ 
о 10р 0 11ЬI - ЭТО СО 'TOSIIIII L', IIJ> OT III IO II OJIOil( ll()(' JlL'ikTII IIJO, З<I I(JIIOЧЭI0-
1/l ''' Н В ВОЗДС j)Ж i111 1111 ОТ ('OIIl ' J>III l' IIIIH Jl t'i'ICT I!IIi'l , I<OTO PI>IL' Л ИЦО 
о >Н а11о было 11 MOI '.IIO сощ· р11111'1'1 , ! см . 1 ~. <· . !i~ ()1 1. f )t• :щ(' ikтn н c. 
111\.II SJпcь нeгaтllвlloi't ф о рмоi't 11 0 1 \L'J l<..' llllн 'l l'.IIO IIl'l<a, 11 JLt'JIO M 
JIJ IIII CIIO OПepaцJJOIIIJOi\ , II CIIOJIIIII 'I'l' .l lbl' l(() j'l , 0'1'1/0L'H IIlL' ikSJ 1( CI IO Об )" 
Нt• i'iствня с фер 1,1 . Способ 11р11 Gc :щl' ikт ltl/11 может Jlllllll , <' IIIIJLl' -
1 < './ 1/ ,ство вать об и сточJJНJ<ах Oll i'l · н ост 11 , Y I ' JJOЖ I IIO IIL L'i'i 11J> 111 10-
охра 11 Ясмому объекту, которую BHIIOIIIIЫi'l J L OJ I ЖL'II ri i,IJI 11 мо1 · 
11\) СJlОТIЗрЭТИТЬ , ЛИбО О ТеХ ЯBJLe liИЯ X Н 11рLЩСС ·а х, p<t :I I \ I!ТII l' I<()TO
J>I >IX он использовал для причинения вреда объекту 11 II L' llj) L' II SJT 
' ' IIIOBaл их ра з витию, хотя обязан был и мог это CJL JlaT I>. Вместl' 
,. 1 · см бездействие может иногда выступать в к а ч с твс Cll oco()a, 
1 OJ'JL a оно сопряжено с последующим совершеннем ai<T II III JJ ,IX 
JL('ii ·твий. При этом бездействие выступает в качестве пр11 сма, 
о >УСJI Овливающего последующее совершение активных дейст 1 1 11i'1 

( 11 1 111ример, обман, выражающийся в несообщении сведс111 1ii , 
,,оторь1е виновный должен был сообщить, сопряженный с зaвлa-
11\'IIIICM имущества при мошенничестве). 

Способ тесно связан со средствами совершения преступле-
1111!1 . Под средствами совершения преступления в уголовном, 
IIIHiпe понимают вещи, предметы, документы, механизмы, при-

1' 110 · обления и другие предметы материального мира, применяя 

1 ото рые, виновный совершает преступление [см . 9, с. 85; 1, с. 188]. 
II . Ju llpaтeльнoe использование лицом соответствующих предме
' 011 для осуществления преступления составляет своеобразны й· 
(орудийный) способ его совершения . В предметах матерналь-
1101'0 мира, как средствах соверш ения преступлснпя, сол.ержнтс я 

111 1р сделенная программа (способ ) воз мож 11ы х деikтв иi'1, кото
l"·' • могут быть совершены путе м использова ния эт11 х нр с; t метов . 
' l 'i ll<, холодное и огнестрельное оружие содержит 13 ссб 13ОЗ 
МОЖ IJОСТь совершения насильственных преступлений, заnсдомо 

11 ())\ J I ОЖНЫе документы- возможность совершения различпо1 ·о 

poJ\11 уголовна наказуемых обманов и т. п. Отсюда следует, ч то 
a p:tJ<Тep средств, которые использует виновный при ocyщecтв

Jit' JIIIil преступноrо посягательств а, во многом предопределяет 11 
11 рактер способа совершения преступления. При этом пр сл_м т 1 ,1 

мt ll ' \' рнального мира выступают как средства соверш сп 11н 11p t'
' 1 ' IIJI IIИЯ ЛИШЬ ПрИ усЛОВИИ, ЧТО ОНИ И СП О Л Ь 3 у 10 Т(' Н )(JIH 
, tlllt'\) IIICIIИЯ преступного действия, т. е. находятся 11 с в cтa тii 
•II 'I' I<OM, а в динамическом состоянии. 

С 11 0 ·об, являясь объективным признаком дейстrз 11я , в то же 

'' I'' 'M\1, 1<а 1 < и все преступление в целом, наполн 11 1\0Ji t' JII>IM co
' I' ' I'Жa llll t'M. 011 служнт «СредСТВОМ » ДОСТИЖени я O IIJH'Jl.('J I <' IIII O Й 
III'JIII, которая определяет характер действия 11 с rю ·об его 



ocy lllCCтвлcrrrrн, причем целена-правленность поведения харак

терна не TOJII>\(0 для умышленных, Iю и для неосторожных обще
ственно опасных деяний. В связ.и с этим представляется спорной 
точка зрения, согласно котарои способ присущ только умыш

ленным преступлениям [см . 2, с. 65; 7, с. 9]. Способ, как правиль
но отмечает В. Н. Кудрявцев,- объективная характеристика 
действия, не зависящая от того, с какой формой вины оно совер
шается [см . 8, с. 71-72]. Умышленно совершая преступление, 
лицо сознательно избирает такой способ выполнения действия, 
при которо)Л предвидит его общественно опасные последствия 
и желает или сознательно допускает их наступление. При не
осторожности же поведение виновного характеризуется таким 

способом его осуществления, при котором он предвидит воз

можность наступления общественно опасных последствий своего 
действия, но легкомысленно рассчитывает на их предотвраще

ние, либо н:е предвидит этих nоследствий, хотя мог и должен 

был их предвидеть. 

Таким образом, способ совершения преступления представляет собой 
определенный п.орядок , метод, по·следовательность движений и приемо;в, при
меняемых лицом при совершении умышленных или неосторожных престу
П Jrений , сопряженных с избирательным использованием средств совершения 
н рестунлешш. 
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В . И. Т ютю г и н , канд . юрид . наук 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

Из ст. 160 Конституции СССР следует, что наказание, на
значенное по приговору суда и в соответствии с законом, должно 

быть надлежащим образом исполнено . Конкретизируя это тре
бование, ст. 54 Основ уголовного судопроизводства ( ст. 403 
УП К: УССР, ст. 358 УПК: РСФСР) устанавливает, что вступив
ший в законную с илу приговор суда (а значит, и наказание, на
значенное этим nриговором) обязателен для всех государствен
ных и общественных учреждений, предприятий и организаций , 
должностных лнц и граждан и подлежит исполнению на всей 
территории СССР. Таким образом, приговор суда, вынесенный 
именем госуда r)Ства , приобретает особое качество, заключаю
щееся в том , что его выводы и предписания получают общеобя
зательный хар<1ктер, становятся законом для данного конкретно

го случа я и порожлают обязанность прежде всего самого осуж
денного отбьi ·Iъ назначенное ему наказание. Невыполнение этой 
обязанности, у i<.I IО н ение осужденного от наказания наносит су
щественный npt'Jl /(елу борьбы с преступностью, осуществлению 
общей и cпeЦJI<l JIЫIOЙ превенции, препятствует отправлению пра
восудия и ЯIJ J III('тcя по существу нарушением закона, которое 

должно влечь ответственность . 

Поскольку эффсюивность и предупредительное значение на
казания дост11пtются, как известно, не только и даже не столь

ко его нaзн a• I C ifircм, сколько исполнением последнего, иначе го

воря, находятс н в прямой зависимости от того, как оно исполня
ется, большо ' : J 11ач ени е приобретают и средства, с помощью ко
торых мож11о 11р елуnредить укло не ни е от н ака:за iiiiП и вссп1 

борьбу с подо6ными дсп 1tия мн. В 1\a•Ie тв одного IIЗ средств 
(гарантий) IICIIOJII r ния наказа ннн СJ 1 уж нт уста нопле нн е в уго
ловном зако 11 l' о ·oбoi-i rрунны са нiщн й за уклонен н е осужден
ного от отбыван1111 н ai<aзaiti iSI . 

С точки зpl'I IIISI охран r,, н х исnолнения уголовно-правовыми 
санкциями вес BII Jl' •' н ;шаза11ий могут быть разделены на три 
группы . К псрвоi'1 тноснтся наказания, уклонение от которых 
закон р ассматрнваст как самостоятельное преступление в Осо
бенной части У 1(. Это лишение свободы, ссылка , высылка. 
С определенной J\ лей условности сюда же можно отнести направ
ление в дисциплн11арный батальон и конфискацию имущества. 
Во вторую груnпу входят наказания, ответственность за укло
нение от которых регулируется нормами Общей части УК. Это 
исправительные работы, штраф , обязанность загладить причи
ненный вред. Наконец, третья группа включает в себя наказа
ния, исполнение которых вообще не охраняется уголовно-пра
вовыми санкциями. Это лишение права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью 1, уволь
нение от должности, общественное порицание, лишение воинско
го ил·и специального зван ия, лишение родительских прав. 

Первая группа. Среди н аказаний этой группы обращает на 
{'ебя внимание своеобраз н ая конструкция санкций в ряде УК за 
уклонение от ссылки и o ы cЬIJl к н. Во всех УК побег с места ссыл
ки и самовольное возвращение высланного законодател~;> поме

стил в главу Особенной части УК о преступлениях против пра
восудня (ст . 184, 185 УК УССР, ст. 186, 187 УК РСФСР.) , при
дав им тем сам ым знач ени е самостоятельного состава преступ

ления . Специфика этих пр еступных деяний состоит в том, что 
они совершаются во время отбывания наказания (ссылки или 
высылки), ранее назначенного приговором. Следовательно, здесь 
всегда имеет место стечение нескольки х приговоров - с;:овокуп

ность приговоров, что логически влечет необходимость приме
нении специальных правил назначения наказания по несколь

ким приговорам, закрепленных в ст. 36 Основ (ст. 43 УК УССР, 
ст. 41 УК РСФСР). Однако анализ санкций, установленных за 
уклонение от ссылки и высылки в ряде УК союзных республик, 
свидетельствует, что правила назначения наказания ло несколь· 

ким приговор ам не могут быть здесь применены. Так, в УК Ар
мянской, Л атвийской, Узбекской и Украинской ССР за уклоне
ние от ссылки и в УК РСФСР, Азербайджанской, Армянской, 
Белорусской, Латnийской, Литовской, Молдавской , Таджикской, 
Туркм снскоii н Узбс i<ско~t ССР за уклонение от высылки в санк
циях соотnстст13ующих c ·t · aтe ii уста новл ены о с о бы е пр а в и 
л il За М С li Ь1 CCbl,l ll{ll Jl lllll l' IIII CM l'В()б JlЫ 11 . ВЫСЫЛКИ ССЫЛКОЙ 
на неотбытый срок, что 11 "1\J IIO'I il т 110 :1можносп, н азначения на
казания по нескол ьким JI)JIII'OIIOJ><IM . 

В литературе справсдл 111 10 oтм<'' I < I< 'TC'> I , •1т такой порядок по 
существу означает пoгJющctl ll l' II< 'OT()I,ITOI'O наказания и поэто;v1у 
не согласуется с общими пp a вii J I < IMII II<I : I II 3' 1 t' IIИЯ наказания по 
}!ескольким приговор ам [см. G, с. 12tJ 125J, поскольку Правила 
1-1азначения наказа;.шя по HCCI<OJII>I<IIM II\)IIroвopaм уста!-\овленьi 

в Основах уголовного зaкoнoлaтcJII>C TII i l С юза ССР и <;оюзных 
республик (ст. 36), вследствие ч 1 ·о 01111 IIОСят всеобщий и обяза
тельный характер. В связи с эп1 м I< < II<OC-Jiибo отступление от 
этих правил в Особенной части У К, 11 ' оговоренное в Основах, 
не соответствует положениям общссоюз 11ых з аконов. Кроме то~ 
го, такое решение вопроса о Н с1ка зу' мост1 1 уклонения от ссылки 
н высылки ведет также к логическо rv1 у 11ротиворечию между дис

позицией и сан кцией соответствующсi't статьи . С одной стороны, 
в диспозиции описывается деяние, отвечающее всем признакам 

с амостоятельного состава пpecтyшiCIIJIЯ, что подтверждается и 

включением данной нормы в OcoбciiiiYIO часть УК, с другой
конструкция санкции сводит фактичсс1<и на нет предписания 
диспозиции, поскольку исключает воэмож ность назначения на-

1 В дальнейшем- лишение права занимать оnределенные должности, 



казания по правилам ст. 36 Основ, установленным именно для 
случаев соверш е н ин преступления лицом, отбывающим наказа· 

ние по предыдущему приговору. 

Наконец, такан конструкция санкции предоnр СJ \ ля ст в ка-
кой-то степени и решение суда о мере нака за ннн за 110бег с 

· места ссылки или за самовольное возвращени е пыcJI<IHIIOI' O, что 

· лишает санкцию самостоятельного харакгера, 11 CO I' JI<I ·устся с 

(общими нач алами назна чения наказания и пp11111llll lii M II t' I'O ин
дивидуализацни. Для устранения создавшегосп II OJ I OЖt' IIIIH 11 ·о б

·ходимо прида ть сан кциям соответствующих cтa ·1 · t· i·1 У 1\ с: ! моето-
ятельный ха р'актер, приведя их в соответствие с TIH' >OII iii!IIHM I; 

' ст. 36 Основ. 
Вопрос об ответственности за уклонение от от(щ 11:1111111 11 :11<:'1-

зания в ди cцJIIlJIIJHapнoм батальоне прямо не pc!JH' II 11 ) 1 oJIOII JiOM 
законе. Не ставя перед собой задачу разреше НJJн 'l 'l'<li'J 11р о IJJt' MI•I, 
отм етим, что ::щсс ь возникает вопрос о cooтii O III t ' llllll IIOIIIIt 1\1>/'() 

и общеуголо13 11 ОГО преступлений, в частности о p:l.ll' l)l lllll'l <' llllll 
УКЛОНеНИЯ ОТ II СССНИЯ ВОИНСКОЙ службы И ПpCCTy ii . ' II'IIIIH IIIIOI'IIIJ 
правосудия. 

Спец и aJI н ст 1,1, исследую!Цие данную пробJН' М у , 1,:1 1 ш1:110 1', 
что поскоJJы<у о ужденный к направлению u J\ll t' ll1111 JIIIII 11p111•1i'l 
батальон остаетс я военнослужащим, он за вc s ll \ 01 ' y ~< .ll<> ll < ' llll' в 

· эавнсимости от ILСЛ ей и продолжительности caмoii<JJII,IIII I ' <> щ·т: 111 

.1ения части JlO JIЖC H нести ответственность по J<lliOII Y 11 1\0 IIII t'I< II X 
· преступленинх [с м. 1, с. 151]. Тем не MC!Il't', 1\: 11, :IIIML' 'I <.i l'T 
3. Ашито в, u lll'I<Oтo pыx случаях нельзя иcКJI IO'Ii l ' l ' l , IIUIIt'l' 11 но 
сягательство н а 11нтересы правосудия, когда IHIIIOI\11 1.11'1 IIIH'<'JH'J\Y · 
ет эту цел ь - t:оuершает побег из дисциПJ11111 <1р 11 О1 ' 11 1;1'1'/I JII ,JI II a 
или из-под тражп во время конвоирования тy) l i l , •11or>1.1 ll t' ог

бывать уголо 1 1 110С наказание [см. 2, с. 18]. 
Военнослужащий, отбывающий данное ll rll\11 11111111 ', 11 :1XO)(IIT· 

с я в сфере вос11 но-служебных отношени й. 0 JLII : 11ш 11 11 1 J'I'IIOIIIt' 
ния, складывающиеся среди осужденных , от (\ 1 , 111 : 111111111 \ II:II<H:\11-
ниe по приго во ру суда, не могут быть отоЖJ \1 '(" 1 ' 11 , 1 1< ' 11 1.1 <' 111Н'1111U 
служебны ми ОТIIОШениями, существующим и ('IH'JI.II II<H ' IIIIIH ' ,IIYЖa 
щиx вообще. Помимо исполнения oбяз 3 1 1111H " I ' l'i'l 1111 IIOl'IIIIOi'1 

· службе такие осужденные отбывают наказа 1111 <' 11 11 :1 IIII X ра с 11р о-
• страняются требования о соблюдении yгOJJ Ol\IH ) I ' IJ 11 tH ' 11\):111111'l'Jtl, 
нo-тpyдoвoro законодательства. Поэтому II C c.'IY'I :Ii.lll <l IH ' Y ,I\JLl' IIIIЫ( 
к направлению в д;-1сциплинарный бaтam,oll t ll)ll ' l»l,:l l'l' ll llO)l ох -

• раной вооруженного конвоя . СледоватСJlЫIО, 11 р11 <'<>I H' PIIIt'llllll 110 -
• бега из дисциnлина рного батальона с I(CJII ,IO YI, JIIIIII ' IIIIH от II С
сения воинской службы и отбыванип yгoJIOIIIIIH ' I> ll : lli : I . !:I IIIIЯ со
деянное может быть оценено и как укл о нс 11 щ· от llt'l 't' llll\1 IIOIIIICKOЙ 
службы, и как посягательство на интсрСС' I > I 11p :111<H'YJ \IIH, носколь
ку в и н овны й с о верш а е т о д н о в р с м е 11 11 о (11 )\ альная 
совокупность) воинское и общ сугоJIО13 11 Ое 11реступ 
л е н и я. 
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Уклонение от наказания , nредусмотренного ст. 35 УК УССР 
(ст. 35 У.К РСФСР) практически невозможно, nоскольку конфи
скация имущества состоит в пр и н у д и т е ль н о м изъятии в 

собственность государства имущества, являющегося личной соб 
ственностью осужденного и исполнение этого наказания не за 

висит от волеизъявлсниn осужденного . Однако возможны слу
чаи, когда имущество, подвергнутое аресту или описи и явив

шееся впоследствии прС';(метом I<он фискации, было растрачено 
или сокрыто лицом, I<Оторому оно было вверено. Таким лицом 
может быть н ВИ110 1311Ы Й, в OTIIO ILI нии которого суд избрад кон
фискацию имущ стоа u кач 'ствс !(о пол нительного наказанщr . 
Р астрата ию! сок рытие имущест 1за nыступает здесь в качестве 
своеобра ного вила уююнения от н аказа ния, ответственность за 
J<оторое уста новле н а ст. 182 У.К УСС Р ( ст. 185 У.К РСФСР) . 

Вторая груnпа. В нее входят н аказа ни я, ответственность за 
уклонение от которых установлена n Общей ч асти УК в виде 
э а м е н ы пер в о н а ч а ль н о н а з н а ч с н н о г о н а к аз а н и я 

более строгим в порядке исполнения приговор а 

(ст. 410 УП.К УССР, ст. 365 УП.К РСФСР) . 
Многие авторы справедливо отмечают, что такой способ ре

гулирования ответственности за уклонение от наказания нель 

зя признать удовлетворитеJiьным, во-первых, потому, что лицо 

может быть nризвано виновным и nодвергнуто наказанию толь
ко по приговору суда (ст. 160 .Конституции СССР, ст. 3 Основ 
уголовного законодательства) [см . 3, с . 104]. При этом предпо
лагается, что речь идет о деянии, предусмотренном конкретной 
нормой Особенной , а не Общей части У.К ( ст. 7 Основ ) . Между 
тем составы уклонения от наказаний названных выше видов в 
Особенной части У.К не фигурируют. Анализ ст. 30 У.К УССР 
(с т. 28 У .К РСФСР) , например, свидетельствует, что в Общей 
части У.К по существу сформулирован специальный деликт укJ1О 
нения от отбывания наказани5!, наделс 1111Ы~I nссми признаками 
самостоятельного состава пpecтyлJIC IIIIЯ rr с иабжснный своеоб
разной санкцией. Не случайно Пле 11 уму В с р хо 13ного Суда СССР 
n nocтaпonлCIIIIII от J 1 иiOJIH 1972 г . «О 11рактике применения 
су;(аМ/1 н с н ра1111ТС'.Ilt. ны х р ~1Gот <k:1 Jllllll l' llll 51 сnободы» пришлось, 
практ11щ'С IШ IIOCIIOJIIIHII :l:tiC0/1, 11 0/фO(J llo O llll caть признаки злост
ного YI<.IIOIIt'IIIIH от от )l,llliJJIIIH II Cilp <IIIIIT Jlьных работ [см. 4, с. 
17- 18J. Этот IO'JIII IC'I' nll:t.IIOJ 'II't<' ll 110 C II ()(' Й юридической природе 
престуnл ' 1111\IM , llj)('J LY 'MOT JH'II /I I,IM ст. \83- 185 У.К УССР (ст. 
186-188 УК РСФС Р) . 1 <11< 110 хr1рактсру и степени обществен
ной опасности , т : t l ( 11 110 t'IIOt'i.l 11 3 11p aвJ I C IIHOcти уклонение от от
бывания иcпpanнп• Jif , JII.I K раuот - -то пр еступление против пра
восудия и место 1\<IIIIIOi't 11 ормы в соответствующей главе Осо
бенной части УК. 

Однако в настоящее вре мп, когда ответственность за уклоне
ние от отбывания рЯ/(а н <щаза ний регулируется нормами Общей 
части УК, практически нолучается, как справедливо отмечаю.r 
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В . М. Галки11 и М . И . Блум, что уголовно - праnоnьтс санкЦии ус
танавливаются :tai<O JIOM 11 с TOJII>KO за JlCЯJJJJП, оц IIHnacмыe им 

как преступны с, 11 0 11 а ''''' '''' JJ(' IIjHIIIOMC'p iJЫ<' J tеi"Jствия, а уго
ловна-правовой :J< Jiip t•т 11 с I.'JJO/l iiTCЯ 1< oGн :J:IIIIIOCTJJ во:щсржания 
от преступле1111i'J. Отсющ1 , 1\0IIiJl' J<JJ C.IJO>J<JJIIIIJ\'MY<'H JJР С!lставле
нию, вытека ет, что 110 ю•i'1 ·т11 у нн1lt'МУ :1i ii\OJJ Y JJOJJIITJJ IJ 11р<· ступле
ния И YГOЛOBIIO' II/)OTIJIIOII/):1111101 "0 /lt'l lllll\1 IJ (' ('()IIII:J j (:JIOT. ((ОJJОЖе
НИе обстоит так , •по YI'OJJOJJJJo lljHIIIOJJ<H' JJO 'IJl<' i'ICTIIJJ<' IIJН' Jtусм;п
ривается за Jt('SJJIIJ\1, 111' llj)lllll tlll l lt'Miolt' 'll lliO IIOM llj)I '\" TY IIJIC'IIIIЯMH 

[с м. 5, с. 16- 1 7]. 
Во-вторых , yc T:J IJtlll .l lt ' llllt ' 11 () lilll ' i'l •JOJ\"J'JJ Y l ' O' J ' IH'Tl'T II (' IIIIOcти 

за уклонение от OTJl<'.lll·lll,l~ IIIЩOJI Jl i JJ<:I 'IiiJJJJIJ lliJIIIIO/liiT 1< IJI<JJJO
чeнию В НСС 110/)М , l' ii 111 ' I' IIIIJ'II"I'JH•JJJII>IX, 'IТО llilj)YIII il(' 'l C'I'/)}'KTypy 
(СИСТеМНОС1Ъ) Jl JJ()J 'II'\t 'I' I(Y IO l " l ' jiOi.JJJOt"ГI• :J{IJ(()IJ<I . 

В-третьих, 11(111 I<JIIJ 'J'IJJ у t ·м ом нOp11 J lJ«' JIJ)IJJJЖ' 'I<'JIJIII J< 0111 'Т· 
·ственности :1il y J<JJOIJI ' IIJil ' o'J' ннкa з i1JJJJII piilll'<' JJJ,JIIl' 'C JJJJЫЙ 
и вступивиrнi'1 11 :t:JJ<<IIJJJYJO <' JI .JJY 11р11rопор CYfl8 - амсJJН<'ТС'н онрс
делением тоi'1 Жt· t'YJlt' JJJOI'J IJIJ CT<~ JJilИII, что противор ЧJJT прtщес
суальной «су IO!ЩJJJIJIIliJI J cyю•6 JJJ , J X актов. 

ЦeлocooGpn : JJJo lllll '<"J'JJ JJ ; JM<' Ji l' IJIJЯ в закон с тем, чтобы укло
нение от li!JJ<: J:JiiJIIJII то HIJ 'o 1111 / l<t рассматривалось как самосто
ятелы-юе IIIH'<"J'YJI JJ< ' IIJI<' 11 Особ JJII OЙ части УК, как это имеет 
место, наnрнм \' j) , 11 )0.111,11 11111\'TII УК зарубежных социалистиче
ских гocyд~P("III (\'1' ~~: \ Н Yl( 1\НДР 1950 г.: §171 Yl\ ЧССР 
1961 г.; § ~:17, ~:1н Yl ' l'JlP 1968 г.; ст. 297-3'00 УК НРБ 
1968 r.; ст. 2;)(;, 'bl, ~~;)\ ) Yl ' IIIIP 1969 г.). 

Треп,я f'(lYIIIIil. 1 1то 1\:Jl': I<'TCЯ данной группы , то наряду с на
казания мJJ, y J<.IIOIIt'llll\' от которых практически невозможно 

(наприме р , о Hlli '(' J'IIt 'I IIJOl' порицание, увольнение от должности), 
поскольку 11 х Jl t' JJO.IJJH' JJIJe nолностью определяется деятельно

стью cooтвcп"J ' J JY J<нJtiJ X государственных органов и не зависит от 

поведени я ocyЖ Jli'IIJJOJ'O, сюда входит и лишение права занимать 

oпpeдeлeJJJII>I(' J(O J J Ж IIO Tll. 
l\aJ< ПOI<:J " JI>IIIOJOT 11сследования, данное наказание обладает 

значитель н' ' ' м 1'1 P<'t' 11 ~I JJOM карательно-воспитательных средств и 

превентиr1111 •1 х 11щможностей [см . 9]. Однако для достижения по
ставленных IICJH'Jl ш1м целей крайне важно, чтобы не только са
мо наказа 1111 С o6JI<IJlaлo достаточными потенциальными возмож
ностями , но 11 11м JJHCЬ правовые гарантии их реализации . Меж
ду тем практнJ<а свидетельствует, что исполнение лишения пра

ва занимать онре;lеJiенные должности в настоящее время стра

дает рядом сущ стnенных недостатков, которые объясняются 
прежде всего отсутствием норм, регулирующих порядок его ис

полнения. Мин11стр юстиции СССР В. И. Теребилаn п од11ом из 
своих выступлений прямо отмечал, что в настоящее время учет 
лиц, осужден11ых к данному виду наказавпя, не nе!lется и никто 

фактичРски не следит, где и кем эти лица работают, чем зани
маются после вынесения приговора [см. 7, с. 6]. В связи с этим 
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в л итературе неоднократно вы с казывались предложения по со

вершенствованию порядк а исполн ения этого вида наказания , 

в первую очередь, путем созщ111ИЯ правовых (законодательных) 
гарантий его исполненин i · м . 8]. Представляется, что одной нз 
таких гарантий явилось () 1,1 11 ycт riii O II .Ji eниe в законе ответстве н 
IЮСТИ за уклон ени е от отб ы1 1< 11111 1 1 J1 11111 ни я права занимать опр е
деленные должности . В ll i1CTOH11( t'<.: вр мя уклонение от подав

ляющего бол ьшинстnа cp<JI IIII ·I X 1111 Jl<> 11 11 а к аз аний влечет, как бы 
ло показано B ЫLII C, y 1·o .JI OII II YH1 I II 'IH''1'l' T1J 11110СТЬ. Бол ее того , така п 
ответственность у TH II OI\ .1 1<' 11 .1 }(1 111 <' :н 1 у к л он ение от мер админи 

стратив ri ого п p 1111 Y> I , J l <' llll l l ( 11 <1 11' 1' 11 :1 JН' ч сбно-трудовоrо профи 
Ji а кто р и51, ЗJ I O ' T II O\' I<.I10 I1 1' 11 11<' от < I }( МIIIIи стративного надзора) . 
Меж;tу Tt'M ll l"IIOJiil \' 1111 1' p mтм t iT iJIII I:t \' M O ro вида наказания не 
ох р а 11 нетс н )' 1'0 JIOIIII O llj) I II HI I I I o l ~l ll <'i llll\ 1liiHM11, хотя уклонение от 

е го nтб ы в<IIIII H 11/)11 1 11111 \Н'Т 11<' Ml'lll'l' 1111 1' 111'1' ' JIЫIЫЙ вред интерес а.v! 
CO i l ll aJIII CTIIЧ 't: l\0 1'0 11р : 111 ()(')' } [1111, IJI'M, \'1\IIЖC' M, ПОбе г ИЗ лечебНО
трудОUО ГО 11р офи Jiа iпо р11 н (\"1'. 1 Hli У 1' РСФС Р) или из специа л ь
II О ГО y•I cб ll o-тpyдooo i ·o Y' II )('Ж J I< ' I11IH (1 1 :~ ст. 167 УК Узбекской 
ССР) ли бо да же )' 1\.IIO II \'11 11 1' 1'1111J1i'T<'M1 от дачи показ анr1й 
( ст . 179 УК УС.СР) . 

Довольно распростр а 11 1' 11111 .1М11 11 \' IIH 'I II с этим являютса и 
случаи уклонени я от o·l'/) 1,111 :11 11 111 ll i iiOI 11 11111 11 11 в11де лишения пра

ва занимать oпpeдcJ 1 C IIIII I I (' J[O.I I i l, ll lll ' l 11 . ) l .i l l l 11рим ер а достаточно 
сослаться на peзyЛ I >Г :JT I • I 11 р<11ц•р1<11 , II JHIIII' J I, \' 111 Ю i'r n Калининград
ской области . Здес 1 , () 1.1.1 10 ycт:II I OII .I II ' IIII , 11'1'0 11 '! ч 1r ла л иц, осво 
божденных и з мест Jll illl <' ll l l \1 <' II()(\OJI1•1 11 I !Hi l 1970 гг. и лишен
ных права за ни мат 1, OIIIH'}(i '.l lt ' ll ll l .ll ' 11().1111\IIIH'T II 11 f((I 11 ('CTBC ДОПОЛ 

НИТеЛЬНОГО Н 3 1< 3З<1 1111 Н :1<1 .\1111\1'1111\1, ,111111 11 . •I 'J% О 'T11JII·1 CЬ ПрОЖИ
ваТЬ в этой област 11 . ll o · 11oм y 111111111 ·11 ' 1111 11< ' 110 .1111 1' 111111 дополни
тельного н а каза 1111 н н OTI10III< ' IIIIII f1H% ,1 111 11. llloii'X<III IIIII X а другие 
районы стр а н ы, вoo() ll l< ' <IТI ')' H'IIIIJII:t J III ll 1o ж' касастсп 42 % 
обследован ных, то 11 ()1 1'1' 11 111>. 10 11 1111:1 111 1111\ 11:1 мом 11т проверки 
уКЛОНЯЛИСЬ ОТ 0Tfi 1,1J\i1 1111 >1 11 111,, 1 lilllllll, IIIH' 1(().1 11 >1<Y 33 1/ИМаЛИ МЭ 
ТС [)И аЛЬ II О-ОТПС'ТСТII \ ' 11111 , 1 \' } 1 () ,/ IЖIIIII 111 , 1111.1111,/ lll t' l, С• 1 еТНЫМИ работ 

II ИКЭМИ, бyxгa J 1 T<'J><IM II , "11 11'111< ',11 1·111•1 .· <'.11 1 1 1111х даже находились 
11 а II J) CЖ II •ii р; 1 ()о · 1 ' < ' , I'J \< ' Jl i lllt ' l' 11 1\111 (11.1.1 11 1 · о u ершены хищения 
[см . 10, с. 2]. 

IJ c~: это 1'1111ЛI' I t'J ll ,1' 111\'1 ' 1 , '11" 111·1 11111 ol l ·ll~ III' II01tn 1111 ii исключ а ть лишение 
права :<<1111 1MIIII• Oll\li'l li 'JII' 11111 ·1t' !11> 111 111н · t11 11 1 '111 \'Jia 11 а каза ний, уклонение от 
которых JJJit''ll'T Y10J1iiii11 VII' """ 11 llll ' lllltн 11 . IIJISI lt lli iO BI I ЫX. Установление 
та 1<0Й oтвcтCTIIl' 1lllol ' 111 111111 ,, 1111 '1• r11.1 111 • 1 IIJli.IIO 111\liOi'l 11 з эффективных га ран
тий его иcnoлlll'IIIIH, 1111 11 lllll 'll l'l.lll ,lilll'it ' ll щ· oflt' IIII O актуальным в интересах 
nрофил а ктн к н X1111\l' lll1i\ . xo 111i\1 11\l' IIIII .IX, JIIIJI •I, II Ot' l'll loiX, тра нсn ортных и ряда 
др угих npecтynлc11 11 ii . l l p1'iiJ1oH<t' ll11<' of1 yl' l lllliii!Jil' ll llll уголо вной ответствеll
ности за ЗЛОСТ II ОС YI\JiUIII'IIIII ' OI 'Yill)\1'1 11 101'(1 ОТ отбыва НИ Я ЭТОГО н а казания 
поддерживают и п paктн•ll'\' 1 \ llt ' p/I (IIITIIIII<II . 1\ •1 11 Т I IОсти, при анкетном опро
се судей в nользу тако го IIPt'JtJIIIil,\'11 11 11 11 1.1('1<11 .11 \JIO ъ n одавляющее большинст
во (88.3%). Норм а об 0'1111 ' 1'\' IIH'IIIIOt'TII :1·1 YI<JI O II C IIнe от ра ссматриова емого 
вида наказпния была 11 '1111'1"11111 овt>ТС I<Ому уголо вному за ко н одательству 
(см . ст. 197-1 УК УССР 1927 1". u pcJtD IЩII\1 от 15 января 1928 г . ). Такая 
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'ОТветС'Гiзен ность уста новлен а и в ряде зарубежных социалистических госу
.да рств ( ст . 238 УК Ю !ДР 1 95\J r.; § 238 УК Г ДР 1968 r. ; ст. 259 УК ПНР 
1.969 г.) . 
· Приведеины е rоображс11ня дают основания считать целесообразным 
дополнение гла вы УК о 11р сстуш1С IIИЯх против правосудия нормой об от
ветственности за :з л о с т 11 о с уклонен ие осужденного от отбывания нака

~зания в виде лишсн нн I!JJ<IIIa з а1 111 Мать определенные должности или зани

. маться определенноi'1 JLL'HT 'J II > IIOCT I .ю . 
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. Т а ц и й, нанд. юрид. наук 

ВОПР , 1,1 ТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПОСР ДНИЧЕСТВО В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Коммср•н•t' l\()(' IJО'= РСдничество- одно из опасных хозяйствен
·НЫХ пpecтyiiJJt' IIIIJ·,, nр ичиняющих серьезный вред принuипам 
планового p<ICIIIH'ЛCJJ cния материал ьных ресурсов и оплаты по 

труду в CO iliJa J III CT IIЧ ecкoм обществе. Поэтом у успешная борьба 
с ним им т важ 1юе значение в деле укреnления и охраны со -

. пиалистичсС I<О ii системы хозяйства. Изучение судебной практики 
пu делам об ответственности за коммерческое посредничество 
(ст. 151 УК УССР) свидетельствует о том, что nр и прим енеi iЮI 
&того за1<0 11а (статьи) возникают значитсJiьi ii , I трудности, кото
рые не р сл.ко 11риводят к неправильной IШ ci ЛHCj)I(K a iJ.!III щJ'сступ
ных дея11ий 11 другим нарушениям зако н а. О 1111 вы з в а111.>1 глап
н.ым образом тем, что до настоящего врем 1111 отсутствует чет
кое предстаnле iiи е о самом понятии и пpн З IIйl<ilx соста в а ком

мерческого nосреднич\О:ства, отграниче шiii CI'O от смсж 11ых прс

ступлений и т. д. 
Решение всех этих вопросов имеет важ 11 ос З II 3ЧC IIII C для пра

вильного прим енения ст , 151 УК УССР и, слс;lоuатслыю, ycnew-
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ной борьбы с коммерческим посредничеством. Большое влияние 
на совершенствование деятельности по применению рассматри 

ваемого закона оказыва ет судебная практика, прежде всего де
ятельность Верховного Суда СССР и Верховных Судов союз
ных республик. Постановления и определения этих судебных 
органов по отдельным делам о коммерческом посредничестве 

являются своеобразными ориентирами (образцами) для ниже
стоящих судов . З н а чительную ром, в деле борьбы с анализиру
емым преступлени м сыграло прннятое Пленумом Верховного 
Суда СССР лоста новJ I 11 ис от 25 нюня 1976 г. «0 практике при
менении суJI.амн зa кOIIOJl3T Jll,cтвa об ответственности за частно
предприним атеJII ,С I<ую дes1тeJlbiiOC1ъ и коМ'мерческое посредни

чество» [см . 5, 1976, N!! 4, с. 15- 17]. Е го гл авным достоинством 
яnляетсн то, •tто в н ем да ньt разъяс н е ния по вопросам, относя

щим ен I 'JI<liJifЫM образом к самому понятию коммерческого по 
ср едничества. Это позволяет судить о содержании данного пре
сту плсния , формах его проявления, способствует отграничению 
его от смежных общественно опасных деяний и т. д. Так, в п. 8 
постановления отмечается, что ч. II ст. 153 УК РСФСР устанав 
ливает ответственность за «действия, осуществляемые при на
личии лризнаков, указанных в законе, частными лицами, ока

зывающими услуги или принимающими на себя обязанности по 
приобретению товарно-материальных ценностей для государ
ственных, кооперативных и иных общественных организаций и 
граждан либо по реализации продукции или совершенствованию 
иных сделок коммерческого характера . В частности, коммерче
ское посредничество может выра з иться в приобретении или 
сбыте продукции под прикрытнем договор а поруч е ния, заклю

ченного социалистической организацией с частным лицом, в 
подыскании продавцу покупателя , а локу нателю nродавца, в 

приобретении товаров для других ЛИil нлн орга ннзаций , найме 
помещения для торговли, оказат-1и1r сод i'1 ств ня гражданам в 
приобретении товаров путем продаж н ll eO II JICl' l нных товарных 

чеков, пос р еднич естве в обмен I<IНljHIIJ> 11 т . 11 .». 
Отсю;~а CJ I CJlycт, что ПJi c ll yм Bt' j) XO IIIIOI'O Суда СССР отно

С II Т 1< I<OMM<' j)'I ('C I<OMY 11 0 ' \H')l iiii'I ('\"I'IIY t'H MYIO разнообразную, а 
JIC TOJII >I<O TOJ>I 'OIIYIO Jl('H 'I'('J ii >II O 'TI> 11111101\ IIЫ X, на ЧТО ИНОГДа ука

З Ы 133J!ОС' I > 11 J lll тc·paтy\H' l см. 1, с. 1 О ; :~. ·. 84]. Сказанное подтвер
ждастсн 11 Т('М, •tH' \\ JI(' II YM 1< 1<0мм ' рческому посредничеству 

относит 11 CJI Y'iilll ока :"" 111 н сою' i'rств11н в найме помещения для 
торговли , IIOCPL'Jl iiH'I C'CTIIO 11 о >Mt' llt' ква ртир и т. п. Так, посред
ничество в обмс 11 е 1<11; 1\HII p OTJll' ./ll , lli>IM гражданам за вознагра
ждение часто не 11 Ос 11 т тo pi 'O II OI 'O ха рактера , например, когда 

оказывается coдeйc ·lвll t' в о >Mt' ll ' кв а ртир в домах местных Со 
ветов . Этот договор pca JI II :JYl'T :н безпозмездно, не влечет перехо
да права собственности 11 ' I'O, СJ1 едовательно, нельзя приравни

вать к договору куnлн - прощtЖI·t. По приведеиным соображениям 
к торrовому посредничеству 11 е могут быть отнесены сделки по 
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найму помещения и некоторые другие виды коммерческоrо по
средничества. 

Такой же вывод сдела н Всрхоn 11ы м Су!(ОМ СССР и в поста
новлении Пленум а л о л JIY Jl. , rле y к a3 ~>~~ 1ii.J I O ь, что коммерчес
кое ПОСредНИЧеСТВО Лp ej (II ()J ! ;IГ ill'T C0 11 l' p111 l' IIII C j) i i ЗJI IIЧJI O I:i IIОСред

НИЧеСКОЙ, а • н е TOJII,I{() TO/)I 'O IIO i'l )l('SITL'JI I>II OCTII l ем. 5, 19(){), .N'~ 3, 
с. 11]. Из paзъяC II C IIIIi'l , coщ·pж:l lllii X\'1 1 11 11 0 ·тa 11 0 1 1J i l' IIHII li Jlcllyмa 
Верховного Суда ССС Р от 2[) 11 101 1>1 1 !J7() 1· .. III>ITL'I«Icт, •1 то кои
мерческое лocpC'J( IIII'I l't'T I IO MШIL('T III.I]J II>I<:ITI• · н 11 еm';lу ющнх 

формах : 
1. Оказание co;(ciicтrll rн OT/ll'JII,III>IM 1 ' p :1Ж/\ii 11 HM 1r CO IOiii JIIICTI1· 

ЧеСКИМ оргаНИЗаl~Ш I М 11 llj)II OU J> 'Tl' l\1111 TOJ\i iJIOII, 1 ~ ')'I' II X t'J IY' IiiH X 
посредник сам 11 • 11 оку н ает топар, а TOJII>I<O l'IJ<))LI I'I' нок у 11ат 'JIH 
С ПрОДаВЦОМ, Ч 'М 0/l ' l'r 'ТВУСТ З3 KJII0 1 1CIIIIIO /(0 1'0110ра I< YIIJIII -II(IO· 
дажи. Такие JlOroвopы моt- ут заключатьсп к нк Ml'Ж!lY l'O iliJ:I JIII 
cтичecкими Ор 1 -С\ 1111 З<ЩШ1МИ, так И между ОТ/( 'J!I, II[,IM II .11111\(I MII 
или между Liа стнымн лицами и социалисти<IССЮIМII ор1':1 1111:! а

циями. 

К дан ной форме относятся, например , случаи O t<aзa iiiiH со
действия u ускорении отправки или отгрузки oбopyдoв:IIIIIH, 
сырья, материалов и других ценностей. Отдельным гpaж.;(a lt ilм 
посредники чаще всего оказывают содействие в приобретешш 
дефицитных строительных материалов (кровельного железа, 
строительного леса, кирпича и т. д.), мебельных гарнитуров, ав
томашин, мотоциклов, холодильников и некоторых других то

варов. 

2. Оказание содействия отдельным гражданам и социалисти· 
ческим организациям в сбыте принадлежащих им товаров. 
В этих случаях посредники, осуществляющие такое содействие, 
сами не продают товар, а лишь подыскивают для продавца по

купателя, сводят стороны, т. е. способствуют заключению сде
лок торгового характера, выполняя посреднические действия в 
интересах продавца. 

Отдельные граждане к подобному содействию посре;\IIИКОIЗ 
чаще всего прибегают тогда, когда сами не могут заu иматися 
реализаци е й продукции (например, ввиду за н ятост11 110 работе, 
ИНВ аJJИДIIОСТИ И Пр.) ИЛИ КОГда СбЫТ CBOИMII CII JI(1M il '11113311 С 
определенными трудностями (отсутствие тpa ri C II O/)T: I J(Jiн отпр ав
ки продукции н а рЫНОК И Т . д.). В a н a.JIO I ' II'IIII > I X l'JIY'Iii\I X llj)II UC
гaют К ПОМОЩИ ПОСредНИКОВ Н COili iHJIIIl'TIJII\'(' 1{ 11 \' O jJI ' illlll : liЩИИ 

(например, J<ОГ.Да ОНИ 11е OCЩ')lOMJi t' lll ·l о ('1 1/ НН'\' 11:1 эту 

продуКЦИЮ II JIII lle l!М еЮТ 11 l'IIOt'M 111 '1'(1'1'(' Jllll \, 1\0TO/) Itl' бы 
МОГЛИ без ущерба fl.JIH llj)OII :!IIO/\l''l'll< l : I:I IIII MII'I'Ц'H l' l' IH'iiJIII :Ii \J\11 •i't). 

Так, Л., 130CII OJI I>:IO JJ CI BIJJIJ l'l· тpyJl i JOl"I ' ) I MII OTJ\l' .J IJ,JШX J<OJ r xoзoв 
УССР С peaюiЗiJ I\IIci'l llj1 (ЩY I<Il1 111 , i1 '1'11 10 1{(' ;l;tTpyJl ii (' IIIIIIMII O[JCOI3 
некоторых обJ1астсi'1 Р :Ф С Р 11 <'l' lliJII O )IH''I"l' llllll (IIOCI<OJII•I<Y они 
не имели штатных зaгoтoв JI ' I ' l'J I ii), :1:1J<JJIO 'I HJI \' 'J'J'IIMII ор!'аниза· 
циями трудовы е соглашеш 1 s 1 , а атсм, ви1стунан в 1\ач стве пред· 
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с:тавителя, заключал между ними соответствующие соглашения 

по заготовке и реализации колхоз ной nродукции. За эту деятель
ность он получил 22 933 р. воз награждения [см. 5, 1966, N~ 3, 
с. 10-1 1). 

3. Принятие на себя обя за нн оет й по приобретению или реа

лизации товаров, прина ;~ .IIС Ж <1Н(Н Х отдельным лицам или соци

алистическим организа цнн м . 1\рн <.~ то й форме посредни к наделя

ется более широкими II O.I I I IOM0 '111 ~ 1 M II . Он по поручению продав
ца или покупатсJIН 01 м lli>III O.I111SI('T нх функции, связанные как 
с покупкой , т а к н с JH' il.'ll l .' l<l l (11 1' i'1 T0 11(1jiOB, получая за это возна
граждени е. С ю;и1 l'.lil 'l l <' Т о ' 1 ' 11 1'1' Тн 11р<щажу на рынке бывших в 
употр еб .1 1 С' ннн Н О\' 11 .' 11 • 111 • 1 Х 11\' 11(1' 1\ о()у н11, всевозможной домашней 
утп ар н . ll c p<'JJ.1<0 oтю '.I IJ ,11 1 • 1 •· .11 111LI I 11 1 < О J1хо зы прибегают к помощи 
J юc p e ; J1111I<O II 11 л.• 1н jH' II .' 11 111 1111111 j >I 11 .11 H'IIJOЙ сельскохозяйствен
н о i 'l 11j НЩ~' 1 <1 11111 . llр111111 мнн 111 1 J ' J'(Iн о /) н з а нности по приобрете
НII JО j (J1H (lj) l 1111 111111( 11 i'l 1'111,11'\ .' 111 1(1 ' 1 ' 11 1 \Н /)0 1 1, ПОСреДНИК чаще ВСЕ'ГО 

:1<1 111JМ ; 1(' ' 1 ' <'~ 1 :1111< ' IIIШi'l ;1.1 111 1,11.11 \о 10 11 11 других организ а ций 
J ll 11 <1 ' 11I•IX 'lil l "IT ii J(.IIH 1 11 1 111 ~ 11 11111111 , тр ; 1 кторов и комбайнов, 
CJHIIJIIIITC.II i>I1 0 II CJ\O ji01'<11 'o о(н,р " 111111 1111111 , строительных материа

JJ ОIЗ 11 др. 

В nocтa ii OI3J I C' IIIIII II .111' 11 \'MI1 l ll' j) \ 1111 11 111 '0 Cy; ta СССР от 25 ию
I IЯ 1976 r . н азва11ы 11 <' 11 \'1'," .1 11 11 111 . 111 111 (HI .I II'l' •1 асто встречающиеся 
формы проявл ения p <~l'l'M:J ' I ' j)11 11 1 11'MII I ' II 11/ H'<'TY II J i e llия. Однако из 
при веденного выше 0 11jH'Jl\' ,11 1'111111 111,111 '1'111''1' Ttl i<Жe вывод о том, 

что данное пp ecтyп Jl C' IIII <' Ml! i i<<'T ll l •lj !l l 111 '1'1•<'!1 11 11 осуществлении 

ИНЫХ СДеЛОК КОММ ерЧ С(' !\0 1 ' 11 X<lji i ii i i i'JI II 'i' llliiH' j H I :iЫI C IJ e ll lle ИМееТ 

IЗС'СЬ Ма ВаЖНОе ЗHaЧ C IIII (', lli)(' I,().'IJ,I,\' 111 111 11 \' Jll1<' '1' IIIIKaKII X ОС Н()
Л<l НИЙ К 0ГраНИЧИТСJIЬ11 0МУ TO.I I1(1111111 1111<) lll liOIIil . )lc i'I CTBI ITeЛ bHO , 
пр а ктике известны и MII OI' II l' Jlji YI II\ ' форм 1 . 1 1,омм рческого по

средничества, наприм ер , co; tei'I<"I'II III ' 11 1111\JIIO 'I I'II IIII лога во р а обме 
на квартир или дoмocтpOC II IIi'l , JIIII 'OIII> jl l l II OJLj?H Jla, жил ищного 

найма и др . 
Верховный Суд СССР н Верх1111 111 . 1 \' C yJll.l l'OIOЗ IIЬIX республик 

в своих решениях по отдеJ11 , 11ы м }(<'.lliiM I I <' I Щ II O I< paтнo разъясня 

л и, что коммерческое пocpeд iiii'I < ' I " I ' IIO 11/ H'J L II O .IlЯ Г aeт такую воз 

мездную деятельность, котаран IJ< IIIj) l lll ,l l\' 11 11 11 а пол учени е нетру

дового дохода . Так, М. был ocyЖ J L\' 11 ll l lj H>JLIIJ,I M судом по ст. 151 
УК УССР з а ТО, ЧТО ОН В COOT I!<'Tl'TII III I (' : !( II<.'IIO Ч eHHЫMИ С КОЛ 
хозами района соглашениями BI.II I0./1 11 \IJI 11 х 11 о р у ч ения по за го 

товке деловой древесины, з а что II O.IIY 'I I1JI II O .' !II a rpaждeниe в ра з 

мере 200 р. в месяц. Наряду с эт 11 м 0 11 oCil'(' ll ч11 вал охрану леса, 

занимался доставкой его вод11ы м 11 ун·м к железнодорожной 
станции и погрузкой в вагоны, дaв<J J I :1<1К<IЗ Ы 11а краны и баржи , 
11анимал рабочих, выплачивал им энрМ)отн ую плату, произво

J\И Л расчеты с организациями и т . J\ . С т <1 ким решением coглa

l' II J I C Я и областной суд, рассматриваu 11111i '1 это дeJio u кассацион
I IОМ 11 на дзорном порядке. 
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По протесту за м ест ителя Ге н ераJII, ного прокурара СССР 
.судебная коллеги н п о yгOJIOГJ IIЫM дела м Верховного Суда УССР 
ОТМеНИЛа COCTOHBIIJIIC'CH 110 )(l'JIY iJ CIII ' IIHH 11 )(eJIO 11j)ОИЗ130/\СТВОМ 
прекратил а за oтc yтt" I ' J\ I IOM 11 J l C' ikтн11н x М . со тпва нресту пле
ния, указав, чтu М . II OJIY'"' JI OII JI:J TY :1;1 t' IIOii тр у; l , <t к I<о ммер
ческому ПOCp ef\I III'H ' l " I ' II Y ()'J'IIO(' II 'I'\'H 'I'OJII>I<O )((' H ' I ' (' J II >IIOC'IЪ, СВЯ

занная С BЬIП OJIIIt ' llllt' M 11111101 \III •IM llt':lii i(() IIIII•I X II OC\)l')(lll l'l l'C I<HX 
операций, как с ре; (\ " 1 ' 1 10 11\ ''I'PYJ\<111<1 1'0 о H>l ':lll(l' llllll /l'M . (), 1966, 
.N'2 1, с. 90]. Лнii .I I O I ' II'III tH ' IH' IIII ' IIIIt ' 11 >1./ lo l' ф o p мyJtllpoвiiiiO н в 
постановлении ll .l l t ' II Y~ I : I l lt ' )J XO IIIIOI 'O Су; ( : ! ССС Р 11 0 J(t'JIY Л. 
[СМ. 5, 1970, N~ () , \', : !(1 :\ 1/. : ~T II )J:J :J'I•\It' l\(' 1111 11 IIJIJ\11 Ol' II O I !(I II ЬI 
на прям ом ук:t : 1:1 111111 t' l , 1 !1 1 У 1\ YCCi>, COI 'JI(It'IIO 1\0'I'OJIOi'l 0'1' 11 'Т
ственность за 1\oмм<' i>'lt 't ' I\OL' II OCj)l'J (IIII'I l'l'TIIo II <Jl'TY II :Jl'T 111)11 со 

вершен.ии его 11 11 II JI.I' IIJ H 1 м I·I C.II а II JI и в кp y• lllll > l х р :1 :1 м < ' Р :1 х. 
Для n paнн .l ll . ll ll l ' ll IIJJII MC II C' IIIIH ст . 15 1 Yl\ УССР II:I )I<II OC 

значени е ИMl't' l ' 11 jl \' lllt' lllll' II0 11j) OC3 0 KBaJIИ C/JJII\C\ 1(1111 1\ ОММСр 

ЧеСКОГО ПOC IH' ) ( IIII 'It ' l " ll t i l , I(OI ')(CI 0 11 0 СОВерш аеТСЯ С 11 ' IIOJ\1>:!013<1 -
HИeM фор м \'O II,II i iJIIII"I'II'I<'<' I\IIX орга ни за ций. В юриди•JС · коi'1 .1111 -
тер атур с p;H' IIJHII' Ij) i lll\ ' 11 0 Mlll'IIИ e О ТОМ, ЧТО еСЛИ ПOC j) C) (IIIIЧ l'

CKa Я дс нт\'.1 11·11 111'11• t ' O I It' JIIIIii eтcя с использованием форм социа 
листичес l<о i 'l OIJI 'i lllll ,ti lllllll, то ответственность должна на сту

пать no ст . Jr,o Y l ' .VCC P l м. 2, с. 28; 4, с. 277]. Такая позиция 
иногда 13l'T JH' 'I iii 'Tt' ll 11 11 (1 11р а ктике. Например, Президиум Ле
нинградс: I<О I ' О I'OIIOJ(\' 1\0 I'O суда, изменяя квалификацию прес

тупления 11 0 Jl\ ',IIY 11 . с •1. 1 ст. 153 УК РСФСР на ч. II ст. 153 
УК РСФ ' Р , )'1\:t :J:JJI, •1то виновный должен нести ответствен
ность за J<OMtvl t' P'It'l'I\OC 110средничество, а не за частнопредпри

ниматеJJ ЬС: I<у ю N' ll ' l ' t' JII,нocть, поскольку преступление он «осу

ществлял <k:t ll l'l l OJ II,зoвa ни я г осу дарственных, коопер ативных 

ИЛИ ИНЫХ (l()lllt'\" 1 ' 1\l' IIIIЫ X фор·м .. . » (5 , 1972, .N'2 4, С. 14]. 
Одна 1<0 J l<Н" I ' O I !l' p 11 0ст ь высказанной точки зрения вызыва ет 

серьез·н ое 11о : 1 р 1 1 Жt' ll н е, и она, на наш взгляд , противор еч ит н е

однократiii > I М p ; i : J ' I,II C II e ниям Верховного Суда СССР. Так, в п. 8 
пocтaнoвJ I C IIII H II J I C II y мa Верховного Суда СССР от 25 июн я 
1976 г . Y I <(J:Шit<Jcтcп, что коммерческое посрсд 11Н'1 Сство, в част
ности, « может "'''ра знться в приобретении И JIII сбыте продук
ции под IIIJIII<JJI ,ITII м договора поруче ни я, З <li<.I IIOЧC III IOГO соцна 

листи ч сс: l«> i 'l ор 1 · а ни за цией, с частным J i ицом .. . » Если учесть , 
что пopy•ll' llll ·м нвляется такой договор, 110 I <Оторому одна 
сторон а ( 11ов с р ' liiiЫЙ) обязуется совершить от IIM t' lllt н за с чет 
другой сторо 11 ы (доверителя) определ енны е юp ii J liiЧ 1ше де ii 
ствия ( ст. З8G П<. УССР ), то нетрудно заКJI \0'111 ' 1 ' 1 ,, •1то ll о в с р с н 
ный (по с pc;(ll и к) здесь становится предста BIIH'Ji l'M JlOIJC'j) IITt'JI я 
и совершает действия не от своего имени, а от II Ml' llll l'О ilИ аJiи
стической орга ни за ции, форму («вывеску » ) I<oтopoi'l 11 I I С II ОЛЬ
зует вино13 JIЫ Й nр.и соверш внии npecт yПJICIIIIH . 

Обобщение практики по делам о ком мсрчссl\ом посредни 
честве свидетельствует также о том , что дe5 1 TCJI I > I!O C:Tь виновных 
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по оказанию различного рода усл уг социалистИческим ор 

ганизациям чаше всего связа н а с использованием их форм . 

Для сокрытия действительного ха р актера преступной деятель
ности посредники во многи х CJ I Y 'I aн x заключают с этими орга 

низациями трудовое соглаш с 1111 е 11 ли иной договор , который 
позволяет им, прикрывая с 1 , « в ы щ·с кой » этой организации (ис
пользуя официальные до кумс 11 т 1 , 1 , бла нки, печати , расчетный 
счет в банке и др . ) , ocy lll('CT IIJIII'I'I, с но и пр есту.пные пл аны . · 

Например, Ф . был np11 :111 <111 1\l l i i iOHIIЫM в том , что он с целью 
извлечения нетрудового JlOXOJl ll O l < <l :II ,IIJaл содействие горпром
J<омбинату в заготовке С 1111р т : 1 . 1 ~ соответствии с заключенным 
трудовым соглашение м 11 ;1 Ф . IIO : I J i i ll ' i i J I OCЬ «оформление по за 
готовке, получению н 01тр у : 1 1i\' li! ' обхою·rмого сырья», а гор 
промкомбинат был обя :1: 111 oli .II IITII 'I'I• l 'MY з а з аготовку и отгруз 
ку из расчета 15 к . : 1а 1<: \JI,Jl l.l i'l J l<>C'I' :JI! J i eнный литр спирта-ре.ку
перата. Для · ocyiilC'П' J I J I ( ' IIII > I '1'1' 1J X J l(' ikтв н й Ф. получил от гор
промкамби.ната все II ( ' O (> x o) l ii MШ ' ; ~ш< у мснты. Хотя поqр едник в 
да нном случае J ll' ikтlloll : l .l l 11'1' II M\' 1111 I ' О р 11 ромкомбината и при 
крывал дeйcтв ii T ('.J II , III . I i'l xi l pil l\ li ' p i' IHH' ii л.еятельности формой 
социалист i i LJ Сс коii О / " 11 1111 111 11,11 11 , Jl .n(' 11 y м Верховного Совета 
СССР oбoc i JO I I i l llll o 11р11 . 1 11 1 1 .1 1 1)11'1'1, 1·щ·т :1 в коммерческого по 
<:реднпчс ств : l II'M . f'>, 1%!, ,N\1 О , 1·. ~~ ~ ~ ~~71. 

Aш:tJ I O I ' II'IIII . I ii 111.11 111/l о I \ II I I J IIIфlll\iЩ IIII сформулирован и в 
обзор е с ую· 111111'1 11р 1 11 ' 111 1\ 11 11о ; 1, 1' . 11 : 1 м о l<о мм ерчеоком посред
ш1 • 1 сстщ• 11)111 1111 :1.1 111 н • / 11 ',1111 ) ~ .• I\ \J IOPI ·I ii 11 1\l'JIHX личного oбo
Г:l ll\ 1' 1111 11 Ol\ii .II•III IIJI I'II)IJ•i'll ' lli ll l ' IHIJ\Y I \ IIШ<O : I() IJ Алта йского края 
но II ()('Till ll\\' 11 м Jli 'JIIII\111.1 il l l\ ' l\1 '1' 11 11 1;1 11 l l( ' MI' IIт a. В соответствии 
С T\) YJlOIIIoiMII ('() I'JIIIIII I' III IIIMII , '11 11\.l llfi' I(' IIIII•I MII ' I< O J I XOЗaMИ, Д. 
бЫЛО B ЬIII J I (] '1 1' 11 0 11 :1 /J III' IIJ ' I :J 1 () /J . 11 1 1\ ll 11 /(l ol i'1 IIOC'T il IJJI C I I HЫЙ ку
-бом етр JI CCa :! Н ('(' MI> М\ '\'1 11 1, \ ' 11 •>!1 (i1)! ) р ( )I'(JI ,III II ( I :J II aЧeHHOe су

ДОМ нак аз а ни е', 0 11 1111 0111· !'! IIH' IIIIIIi .l l ' l 'l ll ,rн ' >1\l' 11р сступлени е , по

лучив вместе с соу ч а ''I' JIIII , o м '1 1 '100 р llt ' l р у ; lо вого дохода. С це
лью реализации эти х CO J'.II<J II II ' IIII i'l t • м у JI I,IJl <III (IJIH Cb чистые блан 
IШ с подписями pyкoвOJ lii ' I ' (' J i i ' ГI Y'IJi t' >I< Jll ' ll ll l'l, доверенности и 
другие документы, что /l <I JIO l 'MY 110 . \MO , I\ II Ol'TЬ официально вы
ступать от имен и coцн a JII I t" I ' II ' I I ' I ' I\ II X II JI I ' i l ll t r з aций, скрывать 
действительный характер CO I H ' j)III I II ' ~ II . I X ю· i'1 тв ий и создавать 
видимость их законности . l lcc м от р н 11 " то, что заключенные 
соглашения с колхозами ЯIHI J III ( ' I • Jlllllll • II I >III< p ытиeм для осу

ществления преступления и 0 11 0 ф o i<Т II ' I l'C I < II совершено с ис

пользованием форм coциaлиcт l fl l l'C I < II X о J Н ' <I IIИз аций, Д. обосно
ванно и в первом, и во втором CJ I Y ' I ;н• осуждался за коммер

чесi<ое посредничество [ом . 5, 1977, .N~ 2, с. 31- 32}. 
В связи с изложенным предст а JIJIII · т с н, что при решении 

вопроса о квалификации поср едни ч ест в а, со вершенного с исполь
зованием форм социалистических о рr:~ 11 н з а ций, следует учи
тывать имеюшуюся конкуренцию общсi'1 ( ст. 150 УК УССР) 
11 специальной (ст, 151 УК. УССР) нор м , при которой предпоч~ 



тение отдается после,LLней. СледоtВательно, и в случаях совер
шения коммерческого посредничества с исnользованием госу

дарственных , кооiюра ·I' ИI~ИIЫХ иJiи иных общес11венных форм. 
оно не меняет своей cy щiiOCTI I 11 отоетстuетю ·ть дOJJЖlla на
ступать по ст. 151 УК У СР. 

Коммерческое носр 'J ~IIII'I ('CTIIO 11 ' lfJIY ра :J1юобразш1 форм 
его проявления им ет м.но1 ·о oGIItt'ПJ с дPYI ' IIMII CM(')I<• IIЬIMH пре
ступлениями , что соэда<'т II'IIOI 'Jta : IJI11'IIIП'J li ,III>I ~ ' ~'P YJ (Ir. ocти в 

разграНИЧеНИИ ЭТИХ j((' !IIIIIi't, 110\)0 )1\}\I I('T ll('M 11 JIO OIIIIIUOI{ 11рн 
квалификации llj) C'CTY IIIIIЫ X )tt'i'1 ("11111 1i'l JIIIIIOIIJII,I X. 1 T111\IIM меж
НЫМ ПрестушЮII11 5 1 М IIIH'ЖJ ( C J!('( 1'0 II('OGXO)(IIMO 0'1',11 'CT I! С I!СJ<у
ЛЯЦИЮ и xищei iii (' госу ; lир "ГI\l'IIIJOI 'O 11 общ '\'T II<' IIIIOI'O нм уще
ства путем мome llllill'l 'T IJ<:I. 

Вопрос о pa э i ' IHI IIIIч e нии сп е i<умщин н I<ом мер• I <.'С I<ого IIО
средничества IIOЗ IIИI<aeт тогда, когда посJiедн 'с I!l>lpilЖ < I ·тся н 

сбыте или приобретении каких-либо товаров IIJIII IIIII,IX 11р <.'J l 
метов для соцнаJiистических организаций или от;(еJJЫIЫ Х 1 · р;1ж 
дан, а также в случаях, когда посредники принимают 11 а ссбн 
такие обязашюсти . Так, К. был осужден по ч. II ст. 165 УК 
МССР ( сnекуляция) за то, что он скупал у граждан BJJIIO по 
70 к. за литр, а продал его на рынке по 80 к. за литр и таким 
образом извлек нетрудовой доход в сумме 700 р. Материал а
ми дела было установлено, что rПО просьбе колхозников с. Ого
родное К. продавал на рынке вино, принадлежащее им. При 
этом было обусловлено, что продает вино по 80 к. за литр, а 
собственникам выплачивает по 70 к. за литр. В связи с этим 
Пленум Верховного Суда Молдавской ССР по протесту Гене
рального Прокурара СССР переквалифицировал действия К. 
на ч. II ст. 163 УК МССР, справедливо указав, что виновный 
совершил коммерческое посредничество, поскольку занимался 

за вознаграждение реализацией вина, принадлежащего отдель
ным гражданам [см. 6, 1968, Ng 5, с. 89-90]. 

Аналогичная ОIIIибка была допущена и при рассмотрении 
дела по обвинению Ш., действия которого первоначалы rо бы
ли квалифициронаны как спекуляция по ст. 154 УК РСФСР. 
Однако из показаний потерпевших по делу было уста н овлено, 
что они, приехав в Москву и встретившись с Ш ., догопорились 
с ним о покуnке ковров за соответствующее во ll<ti ' P <IЖ J(eirиc н 

передали ему для этой цели 900 р. Ш. кymi JI дJIH IIIIX п мага
зине 4 ковра, заплатип 717 р. , а pa з llllll Y (I IO р . ) IJO J I YЧ II.Il г~ 
качестве вознаrражл:ен нн . 

Верховныii Су;( РСФСr Bl\0.1111 (' orioc iiOI I<tii iiO ll l'JH'I<B<UIIIфи
циpoвaл дей стш1я 111 . наст . 1[}:\ •r . 11 Yl\ РСФС Р, IIOCI\OJII>J<Y 
здесь ОТСуТСТВУ 'Т CI< YIII{; I 11 II('IH'IIJIO)(il Жi l '1 OB iiJ>OII , il llliiiOIJIIЬIЙ 
ЛИШЬ ОКаЗЫ ВаЛ COJ(ci'IC'TIIIIl' ЭT IIM .1 1111 (;\rM 11 lliJII () >IH''I'('II Illl J(JIЯ Н1ИХ 
за особое вoзнarp a)IЩC IIII (' J\ '< l>llllii 'I'III.I X тo l l <tl)()ll 11 , сJ I <.·;юва тель

но, совершил коммсрчсс 1<u' IIOCJH'J\IIIJII l't'TIIo lсм . 5, 1972, Ng 8, 
с. 9]. 
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В приведеиных постановлениях содержатся указания на 
ряд важных признаков , позволяющих разграничивать спекуля 

цию от коммерческого посрсдtшчсства. В частности, из них 
видно, что при коммерческом nос редничестве, в отличие от спе

кул яции, виновный, не являя с 1 , с обственником товара, полу
чает вознаграждение за ока за 1111 с содействия в его приобрете 
rщи или сбыте. Посредник , при обр етая товары, покупает их на 

·средства заказчика, а nри р са.II II З <:ЩИИ продукции не стано

вится ни ее собствен ни ком, 1111 со () с:тос н ником ценностей, полу
уенных от реализации то в i1 po1s. Сж• Jtоuательно, действия К. вна 

·чэ.ле были- неправильно J<l l li .I IIII\ > IIILII I IO I~a ны как спекуляция еще 
и потому, что виновныii ll t' t'OIIl' piii <IJI с купки товаров, а прода 
вал вино, принадл сж а lllt'l' J LP Y I ' II ~ I Jlицам. Кроме того, если 
коммерческое noc peд llll'l l'l'T I \0 МО/1\ \'Т выражаться либо только 
.в продаже товар оо, JIII (H > I Ш II • I IO 11 11 х скупке, то спекуляция 
всегда предпол а гает 11<1 .1111 '111 \' JLIIYX щ· ikтвий: скупки и перепро
-дажи товаров И JIII 11111 . 1 Х IIIH'JI M\ ''11>11 . 

Известные rp yJL II Ot ' lll 11 1•1 щ 11 t 11от 11 вопросы отграничения 
коммерчесrиго llOt' JH')I.III I' II'< ' I IIil о 1 X IIЩe iJИЯ государственного 

.или oбщecтвC IIII O I 'O 11 м )' 111 \'\ ' 1 11 11 11 ~ " 1 \ ' М МОI II СIШичества. Так , Ф . 
был ос уждС II 11 0 (' '\' . н: \ 11 111 Y l ' У<:С Р :la то, что он путем обма

u-J а COBC\) IIIII JI Xlll ll\ ' 11 111 ' 1 O< 'YII :I[II ' I III ' Ii i ii >IX Jl ' ll еЖНЫХ средСТВ На 

-су мм у ::1 021 р . 1 \м, · < · 1'\' 1' '1 1' ,\1 11'1 м : l 'l'l' j)lliiЛOB дела усматри
:наетс н , ч то yi\ : 1 : t : 1111 1 : 1н 1 · умм 1 JI,JJI11 IIOJIY'I l'il a Ф. по заключен
ЩJМУ 11 м т p y JLO I Ioм y <'III 'JIII IIi i ' IIIIIO, l i P I ' O jш м 11н н его возл агалось 

«OфO jJM J I \ ' 11 11 \' 11 0 'IIII 'OI II IIIil ' , IIOJIY'II' IIIIIO 11 O'ITP YЗ I<C НеОбХОДИМО· 
J'o \' Щ J I , \1 , 11 ll :i 1 o j> ll j i! IМ II IIM(HIII/11 ' O I! Jii! T II 'IЪ з а з а готовку 

11 0'11'\) y:ll<y Щ' II OJ IIIII II ',JIIII 11 1 j> l\\'111' 111 l f> 1011\'\' l{ :J (l 1<3 ЖДЫЙ ЛИТр 
CIJII[l 'I'<J -pi: I<YII l' Ji i iT<I ». l lct· l О ф .11 11 IJ I OII II JI 17[) 171\ Jl СПИрта И 
нол учил 2021 р . вO . t l li ll p<r i iiJ L\ ' 11 11>1 11 1 1 0\ ' Ti! II O II J I<' IIIIИ Пленума 

Верховного CyJLCI · · р 11 0 , · , ому JL\',IIY, I<отО \) ЫМ действия Ф. 
были п epeJш a mlфlill.IIIJ O I I (I Iil > l 11 11 •1 11 t' 1. 1 .'1:1 У ( РСФСР [см. 5, 
1967, N2 6, с. 25-- 27], C<>JL ' РЖ 11 н · н p н J L I S:IЖ IIЫ X nоложений, ко
торые позволяют сдела ТJ , I!I,IIH>JL ol1 tlt ' IIOIIIII,IX приз наках, отли

чающих коммерческое I IOC I H~J LIIII ' II ' l " l ' l l\1 от х11щения социали

стического имуществ а п утем M(HJJ \ I IIIIII'I t'П' I\i l . 

Так, если при хищен и и oб p ii lll l' llll t' JIIIILOM социалистическо
го имущества в свою пол ьзу HJIII 11 IIOJII,:Jy друrнх лиц всегда 

nроисходит безвозмездно, то IIJlll l<oM мt' P'I l' C J<OM nосредничестве 
виновный во всех случаях ПOJ I Y 'I ii('T в о : 1 ннrраждение за свою 
деятельность, которое, однако, я в11 о 11\' оотнетствует количест

ву и качеству затраченного труда . !\р ом того, расхититель, при
нимая на себя посреднически е об я . птс'Jli>ства, вообще не наме
ревается их выполнять, рассчитыоа н .I IIILJJЬ таким путем завла· 

деть социалистическим имуществом . 13 м ' ·т с тем по делу Ф. 
было установлено (на что обращает B!IIIMaHIIe Верховный Суд 
СССР), что виновный как при заключ с н11И трудового согла-
111~' 11ИЯ, так и при его выполнении н е совер шал каких-либо 



об манных действий, напр авленных на завладение rосуда рст
ыенным имуществом. ледоватеJ1ьно, в OTJIIIЧH e от мошенниче

ства при коммерчес i<ОМ по · pc;(IIIIЧ стве н ет обма н а 1<а1< с р едства 
завладения coциaJIJI ' TII'IL' l' IШM 11м ущест вом. 

Среди oпyбJJIII<OIJil lttti.IX M<ITl'\)II IIJIOII llj )I II\ TIII(tt о J<OMMl' l)'l '\' 1 ом 110 рсдни
честве еСТЬ немало 11 llPYI ' I IX 1(\'JI, 11 liOI'Opi.IX I ' IJ)(I ' pЖtlT ' Н lliiЖI/I,IC paЗloЯC II e

IOIЯ Верховных Cy)(()ll 110 11011/HII'i iM llp ;IIIIIJII , IIOI 'Ii 11\)II MI'III'IIIIH :li ii<OII ~I. Их 
ТЩательное ИЗYI.JCH II C !IM(' \'T 1! / I ЖIII)(' .11111'1\'1111\' J ! Ш! 11/)IIIIIIJII >1101'0 111)11М '11 111\ Я 

ст. 151 УК УССР. 

Список литературы :, J. / ;'фшtlю М., Фрщtоu / ;'., Jllm·IIIIIIП :1. ()г III 'TI" rll(•llt10l'T1• 
За ЧaCTHOПpeдпp!iliiiM :tТ\'J II o<: I <Y H> Д(.'I1T{;JIIo ii 01CTI > 11 1\0M•MI'tj\111 '1' 11111' IIOl' jH I (IIII'I I'CTIIO. 
Coв. юспщия, !9Gl, Nu ~). l'. 10. 2. Jl cOI·t'f'l,cв li. М. 0'1 ' 11\ ' 1'<" 1' 1\1 ' 1\\ШI''Ii • :1 <1 хо :l нi't 
ствениые пpecтyii Jil'III IH . М . , Юрrщ. JJ.JIТ., l9GЭ. 21! . :~ . Jlt,II '0/1 Л/ .)(. О rю1111T1rr1 
коммерческого JIO c p cJlll ' ll'l t'CTШ J по coGel'CIIOMY YJ'OJIOIJJIOM y 11р:111 У. 11 р:1tюrrt· 
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П . И . Ор л ов 

К В ОПРОСУ О Н ЕПОСРЕДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ ОСТАВЛ ЕНИЯ 

В ОПАСНОСТИ 

В юридической литературе при определении непосредст
нен ного объекта оставления в опасности нет единства мнений . 

Так , И. И. Горелик, обращая внимание на то, что в статье 
УК. предусматривающей уголовную ответственность за остав· 
ление в опасности, говорится об «опасном для жизни поло

жении», приходит к uыводу, что непосредственным объектом 
этого преступлении является жизнь человека [см. 3, с. 4]. Сто
ронники приведенной точки зрения иногда уточ няют эту мысль , 
указывая, что тaJ<IIM объектом выступает «жизнь человека , _ 
I<Оторой угрожает серьезная опасность>.' [см. 8, с. 241], или «жизнь 
'!еловека, 1<ото р ой угрожает реальная опасность» [см. 10, 
с . 162]. Многие криминалисты считают неnосредственным 
объектом остапления в опасности жизнь и здоровье человека 
или «Жиз н ь 11 здоровье беспомощного человека» [см . 6, с. 14()]. 

Такое IJOIIHMaiiИe нeлocpeлcтuciiiJOro об1,с1па ocт<II J J Jl'IJII\1 11 
оп ас НОСТИ ПО.IIНОСТЬЮ ОТОЖдеСТIЗЛНСТ l'ГО С o()·l,(' l(l' М llj1 C "I'YIIJJe
HИЙ пpoTI I B ЖI I З IIII 11 здороньн. Yl\a :!:llllll' :1< 11<0 11<1 ( "Г. 111 УК 
УССР) н а «0 11 <1 '110' JtJI\1 Жll:\1111 II() . I I OЖ\'I III l' » l':\MO 110 l'l'()<.• 11 1.: 
Предрешает 13011\)0{';1 ()() О )'l>l'l\'1'<.' llj)('("I'YII .II(' IIII >I. il О >piiCOJJ I ,JB~I eT 

объективвые OCI!OIHI\ 111 51 YI 'OJIOII!!Oi'l OTIIl'H'TII('I III0(''\' 11 :1а ct·o со
вершение. I-I ecocтoнтeJIЫI :1 т ; JJOI < ' <Т loi JII\11 11 р 11 о 11 рсдеJrс н ии 
объекта на беспомощiJОСТIJ J III ЩI, 11 <1.1111'1 11<' JH'i! .J II,IIOi'l IIJIH серь
езной опасности для его ЖII З IIII , так I«ll\ н е нсi<Jiючено и 
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убийство беспомощного лица, находящегося в опасном для жиз
ни положении (например , детоубийство, ответственность за кото
рое предусмотрена ст. 97 УК УССР) . 

Следовательно, цризнание н епосредственным объек'Том 
оставления в опасности жизни и ЗJlОровья человека не раскры 

вает особенностей тех обществ ' IIIII,IX отношений, которые на
рушаются при совершении этого нр ступления, что в свою 

очередь не позволяет в мaкciiM aJII:> II O uо з мож.ной степени кон

кретизировать характер обще ' Tilt' IIII OЙ опасност.и данного пре
ступления и отграничить его от 1 М('Ж, I IЫ Х с ним посягательств. 

Отметим, что все советс tше 1< p11MIII I (} JJH cты по существу при
знают, что непосредствс r111Ыii ol)·,,t' J<'I' оставления в опасности 
имеет свои специфическщ' ' ll'P' ''·I , OTJIIIч ныe от посягательств 
на жизнь и здоровье ч c J I O I H' I <; I . '1' :11<, ('' IIIT a я непосредственный 
объект критерием р а J ll' J i l' llll ~ l IIJH ' l '' I ' YII.I I l' IIИЙ против личности 
на отдельные группы , 0 1111 ll l' 111(.1 110'1 :110'1' о ·тавление в опасности 
в группу престуПJ 1 С 1111 ii IIJ> II'III II Ж ll ' lllll 11 :щоровья, а относят к 
преступлениям, OII CJC III,IM /l.IIH ,,, 11 11111 11 : 1 / l<I J JO I J I ,н [9, с. 141]. Послед
ние отличаютсп от IIJH'I"I'Yll .lll ' lllli'l IIJ >III 'II II Ж II З IIИ и здоровья тем , 
что «непоср сдстнl' IIIН J 111 · IH H'HI 'IIIIJI 11 11 Ж ll : l lll • или здоровье лю

дей» (9, С . J bl)J , «II I' III H'J!I 'I II' 1111 ' 111111 11 1' ll j)II 'IIIIISIIOT ТаКОГО вреда, 
КаК ПpecTy П .J I (' IIII\1 lljJO'I'III I 11\ 11 1111\ 11 I}IIIJflll\1 ,\1» 17, . 58]. 

ПрИ 3 11 <11111 (' I ШIII\j)l'llfl, l \ 11 11111 '1' 11\I ' IIIII,I X OT II O III CHИЙ непосред
СТ·В Со ii · IIЫМ o()·f·I '" 'I'OM 11\f\ '1' 1 y ll .l fl'l\11 11 тр1· IYI'T, ' l ' l 'обы эти отноше 
IIН\1 Jl<IIIIII,IM IIJH't"I'YII JI\' 11 11 \'M 111 ' 1' 1' ) ~ 1 11 11\) YIII:\ JIII '1> ИЛИ CTaBИ

JIHl: l> 11 O II <I(' II <Н"I'I, II :IIJ YIII\'1111\1 \!'м . IJ, 1· ~1'1! 11 . 11 отi'Ому, если счи 
татr., 11'1'0 II(' IIOCIJ(')((''f'll( ' ll ll l.ll'f (f 1 1>\' li 1 <н 1 1111,/1(11111 \1 Н 0 11 3C IIOCTИ
ЭТО )f{I-J ;JIIJ, 11 : щopOIII•(' 'I!'JIOII\ '1(;1, '1 11 111 '1/(1 ,\1/II,II MO ycra!IOIJ,ИTЬ , ЧТО 

во всех слу ч анх в p(':JyJIJ }I'; I'I'<• rн '' l :JI\,IIt IIIJH 11 11}1101 '>JI O ·тн именно 

ЭТИ'М OTIIOШ C IIIIHM В ' I'J(il IIJ>II'IIIII \1!' '1'!'11 Y II~!''J>) .111160 СОЗдаеТСЯ 
угроза еГО ПрНЧИII С II ИН . 

Однако оставление в Oll<l l'IIOI'T II 111· 11!'1 '1 Jlll нося rает на жизнь 
человека , не всегда пред тавм 1 \' Т 1\JIII 111 '1' o l l: l <' ll ocть. Например. 
при автопроисшествии пoтcp ll <' l l lllllii IJ(I.IIV' III\'T такую травму, ко
торая по своему характе р у 111 1.11\I(' 'I'<'H (н • IY!'.i iOBI IO С'Мертельной, 
и даже своев,ременное oкa зa llll (' Ml'/\111\1111( '1((/i'J 1 10Мощи в этой си
rrуации не может предо11в р ан1т1 , н:IП ' YI I JI!' IIII \' с мерти . Создается 
nоложение, при котором 1301\II T('.JII >, O! 'TI IIIIIIIIIIII i'1 потерпевшего, 

даже п-р.и выполнении своей oG11:1:11111 o\"l'll 11 0 оказанию ПОIМОШ.11 
не мог никак nовлиять на pa :J IIItTII\' II JH'JlOIIO IIЬIX сил и пре

дотвратить смерть потерпевшего. В II OJ\O()II I•IX случаях оставив
ший в опасности не пося.гает н а Ж ll ' \ 111 . '1\'.11011 . ка. Тем не менее, 
по единодушному мнению, в дсi'rст111111 х IШ JliiTcля, оставившего 
потерпевшего без помощи в оп а 11 ом J(JI н ж из.ни положении , 
п ри наличии .всех иных приз.J·IаJ<ов CO) ((' JJЖ IJ TC Я состав nреступ

ления, предусмотренный ст. 111 Y l\ УС:С Р . 
Аналогично решает этот воnр ос 11 сущ·б н ая пракtнка, npи

'Ml'JIOM чего служит дело В . Yпp aiiJ I S I H автомашиной, он I'!еви -



новно пepeexaJL, 1 5-JIC1111cro под.ростка М . , nричинив ему смер
тельное ПOBpeЖДl'IIII C'. Гl <ЩОбра!l II OTCj) II C'II III ('ГO, В. BMCCTOIJ'bГO, 
;чтобы доетав1пъ CJ"O н t)o .J JJ>'IIIIILy, lljHJ щ' : l " cet)e J(oмoi1 , где М: 
вскоре сконча J 1 <:5 J . Сую· 111 0i'1 1\0.II.II<' J' II l' i·, lkp xOII IIOJ 'O y;La СССР 
)3. был ПрИЗНаll 1\111101\III>I,M 1\ :1:\JI('JLOMOM Щ''J'(III./ 1(' 111111 II OTCptJeв 
ШeГO В ОПаСНОМ )LJJ\1 Ж 11 : 1 1 1111 \ ' IН " J ' IJIJI IIJII , ХОТ\! l 'Y/ ll'C\110 -IMC/(IЩИH· 

·cкaя экспертиЗGJ llj)J>J>J./1;1 li III.IIII>JLy, •1то t'• III>I ' IIJH 'M\' 1111()(' ока :н1ни е 

- ПОМОЩИ ПОТерщ~I\111\'I М У 11\ ' \' MOI JIIJ ()1,1 lljH ')III111p :11 '11 '1' 1• II:I("I'Y II JTC· 
. ние смертелыiО I 'О 11 \'X OJ l :l !см . 1:1, t', 1'/ IHI 

По таком у JJ YTII 11 /1.1"1' 11 Mt '\' 111.1>1 IIJ> IIII'III II ! I IIIIJ111Mt 'p , воюi-
1тель · Д. был ocy>Ji Jli'JI 1111 •1 1 I' J' 111 Yl\ , \IJ'J'H 1111 · ,;J!UJJO•н•JJJ J Hi 
cyдeбHO· MeДИilllll(' l ( ()jj ' JI \ i ' lli ' \111111,1 1' 11 (1( ' 111 11(111111• ,) [ . II!JII () 1 \I J : И I · 
.НИИ CBOeBp CMl\11111 \i'l 1' 11\ ' 1111 .1,1 111 lllljJOII (IIIII Oi'l M\ ' lllllllllll ' liOi'l IIOMOIIlll 
. Не пpeДCTa!3./IH .I II)( ' J, (JJ,/ IIIJ I ~ IO J IIIII,IM 111111)()' () 111111\11101 ''1'11 'l •j) (IJIMI>I »\ 

При OП!H'IO' .I II ' IIIJJI 111 11111111111 '0 llt ' IIOl"JH'JLC 'J'IIt ' JIIIIH 'o 1Ю 1,\' 1\T :I 
.ОСТаВЛеi'\НП 11 011 (1\' 11111 ' 111 1',111 ' /I Y\'1 ' '111'1'1 >11\<I'J'I o, '1'1'0 /1,./ 111 llj)( ' \'T:VII JI('· 
. НИЙ, ПOCflГ(IIOIIlll\ 11 !1 111111111, 11 : щор0111> , X: lpa i\'J'I' f111:1 11 \' 11 (1 -

. С р е Д С Т Г!(' 11 11 :1 \1 ll (lllji :II\ ,.1\ ' IIIIIH" I'I, / (l'I IIIII H 11<1 IIIJII'IIIII\' 1111\ ' 1\j)l' · 
да ЭТИМ 06"1,(' 1('\';I M, ( )(J I•I ' II 'I'IIIJII : IH )!((' ''1'0[)0113 OCTi ii !Ji l' IIIIH 11 Of\11(' · 
НОСТИ З i:li< J IIO'I (I\ ' 1 \ ' Н 11 ril ',l) l,l'ikTII II\1 Cll Цll aJl ЫIO OбH .! < IIIIIOI () с у 

, бъекта, ll<liJ YIIIt ' llllll \'< 1 1111011.111' 1111 01'0 ст . 111 УК УССР llj) iiiiii .J I(I 
поведе1шя, 11 <'OI>III\ ' 1<' 1111111 <' liOTOj) I>IM необходимо оказа т1. 11 0 -
мощь лицу , 11 (1\<IJI III!l< ' J\11 )' 01 11 Oll i!C IIOM ДЛЯ ЖИЗНИ ПOJI OЖelll·!i'• · 

Наличие у с у > 1•< ' 1' 111 \' ilt ' ILII:J JII ,JJ Oii правовой обязанности озна
чает, что дi1111IOI ' .'JJJJ/IJ ••J :H'TJJJIJ( определенной системы о.бщt: 

ственных OTIIIIII II ' Itlli'l . 11 1 ' 111.1110./IIIO I!И e субъектом такой обязан
·ности , нccoCi .J II ()) It ' llll 1 · 11 м уl'та новленного пор я дк а пове'дения 

.приводит 1< ll i ljl )' lll< ' llllll> тm i 't системы. «НепосредствNtньнvl 
объектом 110\'HI :11 1'.111 •<' 111 :1 11р11 бездействии,-,- правильно .;Ji.lrvie' 
чает А. Л. Т1 · р 1\ 1,1>11011, I II JIO I CTcя система отношений, cocт{lG' 
ляющих y кa : I:IIIIJI,Ii'l ll<>pн ;(OK, JIИШЬ через нарушение данноГо 
порядка с у > 1·< ' 1' 1 Mllil\(''1' О l<' t за ть воздействие на другие охраня

·емые yгOJ IOJJIIJ,Jt.,l IIJIIIIIOM бъекты» [11 , с. 74]. Следовательно, 
при ocтaвЖ'IIIIII 11 1111:\t' lfO ·т tJ виновный непосредственно посягает 

на общсСТI\t\11111·1< ' t)'J'IJOI II ' IIHП , урегулированные правилом пове
·дения, з aкp<•I .I.II< ' IIIII.IM 11 ст.. 111 УК УССР . • Последующее nри~ 
чиневис вpe) (il )li ll .lll li IIJ!i't здоровью оставленного без помощи 
являетсп JJIIIJIJ, но :JМОЖ IIЫМ дополнительным .последствием без
действия BIIIIOIIIIOI 'o. ТаJ<им образом , только . оп о с. р е д с т в о
, в а н н о, 'tl'[H':I 11;1 PYIIIC IIИe данного порядка поведения субъект 
мржет пpн•Jilllll'l'l > 11р ·; ~ жизrни или здоровью потерnевшего. 

Приз1tа11ан 11<'110срсдственным объектом пpccтyш!CIIIIH «то 
конкретное бм11 · о, !lротив которого прямо и 1\ C ПOCj)CJLCTnCIIJJO l!а

правлено 11р с ·ту 11110 ' деяние и которое ВСJlсдствi!С этого с пе

циально стаu 1 1ТСН нод охрану уголовного i.l i<O IIa » [12, с. 204], 
. и учитывап ocoGcllllOcти оставления в опасност11, CJ I C/Lycт за клю

чить, что жнзнь н здоровье не являются ооноо11ым непосред

ственным объектом этого ареступления. 
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В основе установления правовой обязанности оказать г.о
мощь лицу, находящемуся в опасном для жизни положении, 

лежат нравственные принци пы коллективизма, взаи·мопомощи, 

социалистического гумани з м а, ](Отор ы е регулируют, по словам 

Энгельса, «для человека OT I IOI II C' IIII Я человека к человеку» (! , 
с . 347]. Действие этих npИiilliiii OB н еторически конкретно. tl a 
современном этапе кoллcJ<TIIII II :Iм 11 взаимопомощь выступают 

как способ совместной Ж II З II CJlt'H ' I ' l'J II , II Ocти, отражающий обще
ственный характер пp OII:J IIOJ lt'TII<I, общение и поведение совет
ских людей. Ha зв<I IIIIIH ' 11p11111llllll•l с кладываются под непо 
средственным воз;l • ikтl l ll t'M о 1 11ll't'TIIC IIHЫX отношений, отражая 
их и опрсл.с .пян .,, н х cyЩ III H ' T i o i O , ll o эти принципы являются 
всеоб щ11 м11, ll o·~·, · oмy ~1оЖ 11о III.I J it'JII I 'IЪ различные области их 
д61C'TBIIH . ll ;ll lj)II M('J1. III II OIIII'I IIIH 11 1/I II МО ПОМОЩИ между ЛЮДЬМИ, 
I{O.IIJI(' I\TIIII:IMII .IIIO)lt'i'l, 11 1 1p1Щ:tJI.III p :I:I.I IIIЧIIЫX республик. Поэтому 
t'('TI> ()(' 1101 1:111 111 ' l'lll10pll 'll t О II :IJIII'IIII I ('I I CTCMЫ ОТНОШеНИЙ BЗaИMO
IIOMII II\11 , I'Y III('\ ' 111 \' IOIIII ' iJ 11 1'1111111\''1'\''1'111 111 С укаЗаННЫМИ ПрИНЦИ-
1/iiМ// . ()11 :1 1'111 ' 111111 111 rни11.11111111 'lllt '.ll: l от н осительно обособлен 

ны х IIO}l(' II \' 1\'M. 1\ 11 . 1:1111' liiiii'II ' IH\ ' IIIIIH' I'II ;{ а ОСТаВЛеНИе В ОПаСНО
СТИ llM (' IO'I' :111 :1'1( ' 11 ·111 ' .1 1111111 , 11111111111' 111111 ll : let iiM OПOMOЩИ На меЖЛИЧ · 

HOCTII OM y pOIJII(', 1101 11\J ioil' 111\,l l i lllll 1' 11 '!JI 'M(' IITOM даННОЙ СИСТеМЫ. 
Этн OTIIOIIJCIIIIH rrpt 'JI Irrl .' l lll lll!ll /J II 1111111 IJ):J :I IIr,Jii хар актер помощи 
лнцам, в p:t ЭJ III'III oi 'J 1' 1 1'111'1111 11 11 1•ii II УЖJ(il ющимся. Субъектом 
OTI·!OW eHIIi'l 1\J(IJIMOIIIIMOIIIII 1\101111' 1 1\lol\' 1' 1 11 :lT I> JII060Й ЧЛеН обще
СТВа, имсющиii pC<IJII.II YIIJ IIIIIШI , IIIIIIt ' ll• 111< 11:111'1'1 • 11 еобходимую по 
мощь. Тот, кто 13 OJl ii Oi'l !' 111 )'1 1111111 111111\lollll l t'T IIOMOIIll>, IJ другой сам 
ее получает . Perym 1p yi<>П '! I 1'111 Ollllllll\'11 11 )1, li111< 1IIH1B II JIO, нормами 
морали, пр авиламн ' iЩIIH.IIIII ' III'II 'I' IШI 11 il 11 1(\'Ж IJ TIIH, соблюдение 
которых обесп ечивает ·н CIH'Jll' 111 :1 м 11 Jl y\o i\IIOI 'O 11о :щс i·i ствия, силой 
привычки , традиций 11 or> II(('!'T II\' IIIIOI 'O м 11 1' 111111 . 0Jlllaкo в ст. 11 1 
УК УССР закреплена OU!I :Ii lllll ()( ' ll· ,1 1111111 . O IIIH J( CJ J Cн ныx субъе·к
тов оказать помощь , и тот.1ш J11111.y, 11 :t XOJ(!IIJl('M ус я в опасном для 
жизни положении, не cJJocor>1шм у I'IIMO<''I ШJ 'J ' t'.IJЫ/0 справиться с 
грозящей ему опасностью. Имl'llllo 11 <'1\,I IIO'III ' I ' t'JJь н aя ситуация, эти 
особые условия, взятые в совоку llllo t''l' ll , 11 : IIJ:J•Jнтельной мере фор 
мируют опасность такого ПOIJ 'J l\'111111 11 ll o : IIЮJI51IOT выделить их из 

отношений взаимопомощи MC'Ж JIII'IIIO! "JIIOI'O у ровня в самостоя 

тельную группу отношений. Co;l •pж: IIIII('M носледних является 
связь между участниками, з aJ< J iiO'I:IIoщaн c н в наличии, с одной 

стороны, возможности для любо1 ·о 'IJIPII:t общества получить в 
ситуациях, угрожающих его жиз1111, 11 11р11 обстоятельствах, когда 
он не может принять меры само ·ox p;ll l(' llllll , н еобходимую помощь 
от других лиц, а с другой - в CПC iillil.l ll . lloi'l обяза нности этих лиц, 
нашедшей свое закреnление в yrOJJOIIII0 - 11paвoвoй норме, предо 
ставить такую помощь . При этом J<O III<Pl''I' IIO поведение по оказа 
нию помощи лицу, находящем уся в Olla l' IIOM для жизни положе
нии, выступает как индивидуализирова1111ан форма общественных 
от ii Ошений взаимопомощи , как конкрст11ос IIX проявление. Свое-



образие этой фо рмы общсст вс 1111Ы Х олюшсiiИЙ заключа ется в том, 
ЧТО ПО СВОем у 1 \ ll yтpt' IIII C M Y Ot' II 011:11111IO 0 11 ;\ 1\ОЗ 11И1\3СТ И З субъек• 
ТИВНЫХ OTH OLII CIIHi'l Jlll 1111 ()("1'(' f't 1( o()·I,(' I(TIIIIIII>IM CO ilii ЗJ II> IIЫM ЯВЛе· 
НИЯМ, СВЯЗЯМ , В 111\(' I'II ()('TII , 1\ о 1'1,(' 1\'1'111 ! 11 0 <'Y iilC~" t ' t ly iOI!lC' Й В СООТ· 
вететвин с xa p <II <T t' po м о Jll (( 't" t'tH' IIfll ,tX o·t'IIOtll t' lllii'l pa :JIIIITOI' O соци· 
ализма oбщeCТLIC IIII o i't li l ' tl I X O ) ( tt мщ· t'll o to t:It t'l' l • tt омощ1 . тщу, н ахо 
дящемуся В OII (I (' JI ()M )(JIII Jil li ll lll IIII ,I III JII I' Iillll . ll<'J II , 11p :1110110i'1 ОбЯ
ЗаННОСТИ ПО 01\;t ;I:IIIIIIO II OMI1 11 l 11 , ,1 11 '~ 1 t' II MI•IM 11 l(l 'J tf , II : Щall\!51 

НОрМЫ об yrOJIOII II Oii 0 1111 ' 11' 1111 ' 11 11!11 ' 111 1:1 IH ' I :It l.ll !' llll (' 11 OII Hl' II OCTJ! , 
заключаетс я ''i >l'i i<Ji.l ' 111 '1'1'11 11 11 Jt 'l ' ll l ' '' t' ll llll Ot '. IOII :I<' II o<"tll .!ltl'tltO · ти 
КаК HeOбX OJl.II M(I I ' () 1'.1101111 11 1'1' 11 11 pMII.III >II01 '() 1' 11 (( '1"1'11!1 1\ :11111 )1, f kн i , ! 
ПОЛНеНИе ЭTo i 't О 111\ l llll illt ' lll 11p11110)l111' 1( II IIIJ YIII (' III IIO y J< ;I:!H illlbl X 
ВЫШе MeЖJ III'll lO( ' 1 111 ,1 Х 11 1 11 01111 ' 11111"1 11 : 1а 11 М OIIO M 0 11(11 , ( ' Щll' p ЖН IIIIC'M 
КОТОрЫХ Я BJI Hl' 'I'I ' H )lt 'l l lt '.II! .II IH ' II • 11 0 ()1\ ;l :liiiiiiiO IIOMOII(II 11 'I(' M t' (!M I>IM 
обеспечен11 с Ul': н 111 : н ' 11111 · 1' 11 t' \' 11 \t '1 ' '1' 110 11 :11111 н Jltl'liiOl' 'l'll . 

Отмети м, , , . , о tl t' l111 111 рщ · IOplt L'Tt,l II[) C'J\JI<!f' i1 JIII p<tt'CM 11 '1'/)IIH !IT I, 
ИМеННО бc :IO II I I< ' II IH ' II , ,1 111'111 11\ ' '1'11 1\ 1\iiЧCCTBC IICIIOCjH'Jl i' 'I'I\CIIIIOI'O 
объекта о 'T<I II ,III' I\ 1111 11 ll ll tii' II ()('T II . T a l<, Н . Ф . Куз н IIOtla, I < PIITIII<y н 
авторов , I<O'I'o pl .tt' tJ III tн ' H ' I IH"I'ai\Jt ' IIИ C в опасности к усс •1 1111ым 

составам 11IH't' l'\1 11 ,1 1t' tlll ii , ll tH 'SII 'IIT(' .III , твам на жизнь н здо ро ВJ, с, 
отм еч а т , '1 '1<1 'l tii, IH ' llt i iiii MIIIIII <' о та вJlения в опасности «прнпо

дит к из llp a щl ' llltlo l ~t · iil ' tt l tlt i 'J tt , t iOt'O содержания состава оставJtс 
ния в Olt :l l' II OI ' I II 11 , 11 lli ' iJI I)' IO o• t • р сд ь, объекта преступления . На 
самом дcJ i t'... ()(, ,,,.,, 1 0 ~ 1 ot " I ' ; III J I C IIИ51 в опасности является не 

жиз нь и Зi lO ! Hi t l l ,l ' ,/1 11 ' 1111 1< ' 1'11 , i ll'i'I ствительно находящиеся за соста
вом пр е Ty ll .l l l ' llll l l , :1 ( ! 1' :1 О 11 il С Н О С Т Ь ЛИЧНОСТИ» (4, С. 82]. 
А. С. Гo p C' J IIIt i t .l llill l ' I ' 'IIIT I! t'т , что непосредственным объектом 
оставлен ин 11 o ll :ll ' ll\11' 1'11 <.< S III J i яcтcя безопасность существования 
ЛИЧНОСТИ » j2, 1'. () 7j. 

Эти OIIP<'i ll'Ji t·IIII SI, y l<н : s i >II !<HI на один из важных признаков нe
пocpeдcтВl' IIII O I ' I i о >1 Jl '1<Ta ра ссматриваемого преступления , тем не 

менее , как III H 'J (t ' t 'I III J IH l'Тl' SI, чрезмерно расширяют гра ницы непо

средствс iii! О I ' о 11 ll •l ' l" l'il о ·тавления в опасности и не учитывают, 

что oтнoнt l' IIII H, о H ' l' ll l"II IIJaющиe безопасность личности, как объ
ект этого 11\)1'\' I'Y II JIL' IJJIII , ~шляются отношениями взаимопомощи. 

В oб 1щ' I'T II t ' I'Yill.t' l 'TIIYCT множество отношений, которые обес
печив ают 1 ·: lo ii :\\ ' IIOt"\'1, л ичности как непосредственно, так и в 

связи с ее ; ~<' H'I't' J II . II <Н"I ' I • IO в различных сферах общественной жиз
ни. Совок у 11 11 1Н' Т I . ' JТII X отношений в соответствии с их целевым 
назначе1111 l' м м ож 11о 11р сдста вить в виде определенной системы , 
в которо i'! о JOL'o 1JI ' llttЬLC группы общественных отношений, соот 
ветствующll е t·:~м остоятельным сферам дентельност н чcJJOuc к a 
(н априм ер , ti!Юit : III <Щ тво строительных р абот и т . п . ) , пы ·тупа ют 
в качестве <Ji t' Ml' IITOB, образуя тем самым се стр у кту р у. Послс;т
няя хар а кте р11 : 1устсн з начительной сложностью , oб'ycJJO IJJ I C IIHO Й 
как диффcp c tllli U\IlH C Й различных сфер деятеJ11 , 11 Ости 'I Словека н в 
связи с этим н еобходимостью учета их особенносте й нри обеспе· 
чении его бcзo ll aC J I O CTJJ, так и тем, что в целях все м ерной охраны 
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личности она осуществляется на различных уровнях. При этом 
под безопасностью личности понимаются не только те условия, 

при которых опасность не возникает, но и те, п•ри ко'Горых уже 

возникшая опасность ликвидируется и тем самым предотвраща

ется возможuый вред. Учитывая это ПОJiожсние, всю систему 
отношений, обеспечивающих безопасносТI, JIII'IIIocт и, можно раз
делить на отношения, существующие IJ C' IHIЭ II с н еобходимостыо 
не допустить возникновения yrpOЗI>I J ( J iн ох р а ннемых уголовным 

правом интересов личности (на11рнмt>р , ОТ II О Шения, обеспечива
ющие б~зопасные условия тру;(а - ст . 1:35 УК УССР), и отно
шения, существующие в сuн :11 1 <' o() · l ,l' I\TIIBIIOЙ необходимостью 
ликвидации реальной угро ::н, , J(.IIH Ж 11 : 11111 HJIH здоровья человека 
(например, отношения , ox jHIIIH<'M щ· от 11 рсступлений, предусмот
ренных ст. 111, 112, 11 3 Yl\ УССР). 1\ оследняя группа отноше
ний по обеспечению бc ::lo ll;l <' llo< 'T II J III'IIIOCTИ представляет собой 
названные ранее OTIIOIII('IIII >I II :J; III MO IIOмoщи, существующие в 

соответствии с пpи!ЩIIJJ IIMII JiO.I J.II< ' J <'I ' Jff3Измa и социалистического 

гуманизма. Именl!О oтi!O III l' llllll ю:J !Iмопомощи призваны обеспе
чить безоп аспост1, JIII' III ()("J'II 11 <'JIY11iiHX, когда ее жизни угрожает 

опасность. Поэтому "i'< '<"I'Y IIJil''" ' ', предусмотренное ст. 111 УК 
УССР, ПОСПГаС'Т IIH O'l'lillllli ' llllll 11 : 1;1 НМОПОМОЩИ между ЛИЦОМ, нахо

Д51ЩИМСЯ в Ollill'IIOM Jl,./111 >li11 :11 111 1юложении и лишенным возмож
ности П\)11111\ТI• M<'P I•I 11 <'IIMIH'OX \Hilf CHИIO, и субъектом, специально 
oбнЗ(}IIIIJ,JM : 1:~ Hl'l'll 'll•< 'll о IIO'J'l' PII вшем и имеющим возможность 

01«1 :\:t'l'l> !IOMOЩi t. 

ll ulи , l , l'llllul · IIIIIIIIIJII/1 ' 1 '"' I'' 'IO'.I IIIТI, основной неrrосредственный объект 
"''T;tiiJil'"'"' 11 """111111' 111 1\1 11\ от 11 о шения взаимопомощи, cy
JILL' с 1 11 у 111111 11 1' 11 r·"" 1 11 1' т ·т 11 н и с о б ъ е к т и в н ой н е о б хоД и
м о с т ,, 111 " r, 1 1 11 1 •1 1• н 11 11 r1 t' :1 о rr а с н о с т и ж и з н и б е с rr о м о щ н о г о 
Jl 11 н а . 

11. :2 с 1. 111 У 1' У< :с Jl IIJ>l'JLYCмaтpивaeт уголовную ответственность за 
ocт;IIIJH'IIIIL' 11 1111 11111111 111 , IIIIIIJII'I\IIIl'C смерть лица, оставленного без помощи, 
шrr1 lllll.ll' '111 il• lt lil ' 11 ~>1 Jlf''l' ' 11111Н, 1\<r .заJюсь бы, здесь па ходит свое пoдтвep
ЖJ\L'IIIIt' Mll< 'lllll', '1111 IICII•I'IIIOM остаuJ!СНия в опасности является жизнь н здо-

1"'"1 •<' III'JIOIII'\\11 < IJ(II /11111 YI\/11/I IIIIC н а последствия преступного деяния, co
IL~Jiii\ : rщ•·<·< ' l l 11 1111\'M IIX (Jtoll(ll· lllloii части УК, само по себе не предрешает вo
IIJIOL'II о <'111 or11,1'H 11 • ( k 1 IIIIJil'llllc в опасноспr посягает на жизнь, здоровье 
JIIPJIIO<' III Jl/11111. 11 1 JIY'I IIIIX, I<OI'Ilil IJIIIIOвный своим вмешательством, выполне
'''' см L'111н·ll <J(I\1 1111111111 111 110 orcн :IЭIII J/0 помощи сrrособен был воспрепятство~ 
вап .. CJJmrм, 111 '/IYIIIIIM 11 111н:тунлснию вредного последствия, создать усло

вия, н i-iтpiiJIII 'IYIIIIIIIII' IIJII'Jtll()(~ IIОЗдсйствие указанных сил на человека и тем 
самым !I[JCJ\CJ'I 11]11111111. 1111< ' r · y н;r ' IIIIC тяжких последствий. Нарушение обязан
ности ока зат1, IIOMIIIIII• 11 IIIIX CJIY11 aяx приводит к причинению вреда жизни 

и здоровью. [Jo С11 · 1 IIIIJ!YIIII'IIIIII лежащей на субъекте обязанности, т. е. без 
причиненая U]>CJ\11 Щ' lll!lllloмy II Сrюсредственному объекту nосягательства, 
было бы невозможно 11 I'IIMO 11а сту пление указанных последствий, так как, 
оказав помощь н oт,•pщ•lll lll'MY , u1шовный ликвидировал бы существующую 
для жизни угрозу. llpt·;~. 11\IIPIIIIICIIIIЫЙ в этих случаях жизни и здоровью, 
является показатсдсм IIOII/ollll(' lllloii общественной опасности преступления, 
nредусмотренного ст. 111 УК У СР, поскольку своим поведением виновный 
не только нарушил oбщt·t~TIIt'lll ll.r отношения, ради охраны которых устано
влена эта норма, но еще н IIJ>II'II!II ИЛ серьезный вред другим, связанным с 
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ннми правоохраняемым интересам. Поэтому при оставлеиии в опасности., 
предусмотренной ч. 2 ст. 111 УК, жизнь и здоровье выступают лишь в ка
честве дополнительного непосредственного объекта р ассматр1ш~смо 1 ·о nре
ступления . 
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н право , 1976, N2 12, с . 70-74. 12. Фролов Е. А . С 11 орн1.н· IН>IIjlllll,t llri llli' I'O 
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в . П . Тих и Й 1 канд. юрид . ннун 

О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРЕСТУПЛ НИЙ , ПРI ' )~УС М 
В ГЛАВЕ Х OCOБEHII Й 1 1А 1 И Yll У 

· ННЫХ 

Одной из важных , н о вм <·ст<• l' тt•м 11 111111 IO.I Il 'l' CJIOЖ III > I X 11роб 
лем уголовного права HIIJI IIl''I'<'H р :1 'P·I(H)I'I<II II !IY'IIIO обос l! ооа н
ной системы построс 111111 Ol'o H'lll loil '111<'111 Y l ' 11 OTJ\ l'J II > IIЫX его 
глав . Каждая гл ава дш1 ж1111 <' ljHJJI IN'H 110 p OJ\O IIOмy объекту и 
включать статыl, co;\('jJЖIII I\11< ' <JII I1 c:I1 JIIl ' <>J\11О !Юд 11Ы Х nреступле

ний . Между т м гJ J I III a Х Yl ' lljH'l"J'Y II Ji l' IIIIH вротив обществен
ной безо 11 а ' 11 0CT JI , o(J IIl< 'l'T IH ' IIII<II 'o IIOjJ IIJ(J\ 11 11 11 ародного здоровья» 
СОСТОИТ И З CT<IT(' i'l , 11jH'JlYI'M 11 1'\) 111 \I IIOIIllf Х OTIICTCTBeH Н ОСТЬ за разНО
родные npccтy JJ JН'IIIIII !с м. 7, <'. !)51. Эт 11м оызоаны ее большой 
объем (39 статсi'1) 11 p :I:IJIII'I III .ll' р ' III C IIИH в науке относительно 
как объекта эти х 11\H'<" 'J'YIIJI\' IIIIi'l, т ;JJ< 11 и х дифференциации . 

Одни юристы C'III 'I'II IOT, •1то 11\H't"ГYIIJ i l' IIIIЯ , вкл юченные в гла 

ву Х, имеют едн 11Ы i'1 p< ЩO I Io i·, объе 1п, J<Оторым являются обще
ственн ая бeзonaC II OCT I •, о lllll '('T IIl' l1111 .1i.l 11 орндок и llapO/lii O~ здо
р овье [см. 18, с. 383 :н~~ 1- Од11а1<о ·ну то•11<у з рс111111 11 JII,:JH 11рн 
знать обоснованно й. llp t'ЖJ\ • IH'l' I'O l'<' llllтopы 11 (' y l<il:l шlaют, •1 то 
же объединяет oбщcCTJI(' IIII YIO н· : IO I1 i i \' 11<Н 'T I ., o(JIIll'l"I'IH' IIIII ,,i 'l 11 О рн 
док И нарОДНОе Зд0р0Вl> ', 'I TO Ml'Ж JlY IIII MII Ori ll(l' I'O, OXJ\HT I>IIHIIOTCH 
ли они единым понятисм 11 1<1 11 \ II M II Ml' IIII O. O•н ' IIII J \11<>, •1то общсет
венная безопасность , общсст11е 11 1 11>1 1'1 11<>\HIJ\0 1< 11 1111j)()J(IIO • з;\оровье 
хотя и взаимосвязаны мСЖ/\У cuбo i'1 , OJ\ II HKO 0 1111 11 • могут отож-
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дествляться, поекольку об л ада ют определенной самостоятель
ностью. Так, нИ одно из прссту пJ r с rrн й, входящих в главу Х, не 
посягает одновременно и н а общсетвенную безопасность и н а 
общественный порядок и н n :що ровьс населения. Далее , при со 
вершении преступлен ий п роТi r в общественной безопасности (на 
пример, незаконное oбp a rr l(' rlll l' · оружием) отсутствует посяга 
тельство на обществеr rJ\ ыi 'l II O JHЩ rc н народное здоровье. В свою 
очередь, преступленин IIJ IOTJ JJJ оu н(сственного порядка (например , 
бродяжничество) не :! i1T J1<~1 ' JJ щrют общественной безопасности и 
народного здоровья, а IIJHT'I'YIJ ,IJ rrия против народного здоровья 
(например, нeзaJ<OIIIHH' нp:i•H'II<J HИ e ) не посягают на обществен 
ную безопасность 11 о Jll(<'< ' ll ll' IIIIЫЙ порядок. По указанным осно 
ваниям нел ьзн прн : 1 11 ; 1'1'1· JliH" I ' <\тoчнo точным и мнение тех авто 
ров, котор ые ПOJ I :ll 'i iiO 1, •11 о <1 11 ализируемые преступления имеют 

два родовых обЪt- 1< ' 1 " : :1) о J JI((:ственный порядок и общественную 
безопасностr, rr G) .I'IIIJHIIIf•<' 11<1 Ссления [см . 14, с. 410]. 

Вряд JIII ouo<' IIIJI \1 111110 11 утверждение о том , что родовым 
объектом Э TII X IIJH'I' I \' II .II<'IIII i'J является нормальная деятельность 
rocyдapcтн <' JIIIuJ 'u 1 11111:1j) : lт: 1 11 общественных организаций вобла 
сти пощlср ж; 11111 1 1 IHiiii. I'I ' T I H' IIIIOГO порядка, охра ны общественной 
безопа с н щ· l ' \1 11 :IJI II JHIIII•II н аселения [см . 5, с. 8]. Ведь отноше
Е II н , oGc<'JII ' 'IIIII :III!IIIIII ' lf () /)M <I j J ьнyю деятельность Советского гасу
дар TIH' IIIIol о 11 11(H i li't " l ' l ll' II IIOГO аппарата, составляют самосто 

Я ' I ' l'./ 11 , 111,1\ ' <1f1 1·1'1\ 11.1 ' I ' ОJ IОВНО -правовой охраны- должностных 
11\) <'l ' l ll .lll ' llllii 11 IIJH ' t " I Y IJJIC ilJIЙ против порядка управления. Таким 
o () p : 1 : 1o ~t . 111 · ' 1\JII, rll,tl x щ· 11 ова ний говорить о едином родовом объ 
С IIтt · 11\Н ' < 1 YII Jit ' llllll , ltXOMIЩИX в главу Х Особенной части УК. 

Jlpy1 "' ' IOJ!II< 11.1 , 1шоuщс не упоминая о родовом объекте, счи 
тают, •11•1 11 111111 ~ 1\'tiO i t: tlfiJH главы Х ука заны непоср едственные 
oGъe J< Tt•' /1 \1 1:1, <'. 10/. Приведевнос мнение также не может 
G 1 .t1ъ IIJ111 111 11 1111 y rн ' ' l ll 'l'l' J II , нt,Jм . Во-первы х, и з II C'ГO не ясно, , что 
Жl' пщrн t•н 11 JI<1JI<IIII•'M объектом этих преступле ниr"1; во-вторых , 
IIJ)IJ : J II :lll : l н or!tlll '<' t/1 ' IIII YIO безопасность непосредственным объек
том j) l l/l ;l IIJH'< 1 YII JI(•Jitlii , сторонники этой точки зрения в то же 
вр l' мн ,,,/1: 11 ' 1 ' 111\!lllll lp yют эти преступления на группы. Так , 
11 . С. M :III •III/I 'III' I<JJ{'J дел ит все преступл ения против обществен 
JJоii н • ' IOII I II ' IIIH ' III 11 :1 J tв e группы: преступления, нарушающие 
пpaвrJ J iil о Hll,t·ii н· : tо н н ' 1\Ости, и преступления, нарушающие пра 
виJiа Cl ll'lllt :IJII·IIoii Jl':JО пасности [см. 13, с. 10-11]. П. Ф. Гриша 
нин, нсхо;щ 11 :1 II C ' J ' O'!ttикa опасности, выделяет преступления , 

нapyш aiOIIllll' н• : IО rl нс uость движения и эксплуатации транспорта , 

пpecтyПJil'll\111, lt t rpyll t н ющиe безопасность при производстве гор 
ных, строит ' Jrt ,rii •Ix работ и безопасность на взрывоопасных 
nредприятннх IIJIII но нз рьriЗоопасных цехах и иные престуnления 

nротив oбщccтщ'lll t o i't безопасности [см. 19, с. 490-502]. Эту 
RJiассификацию нн :1н;11111Ы С авторы проводят по существу из сход-

. ства и различин т ·х о(J IIlСственных отношений, на которые пося 
гают указанные прс тy rr J I C liИЯ, поскольку каждая из намеченных 

72 



ими групп имеет объект. Дci'rcrвнrcJ1Ьtio, 11реступления, Нqруша iЬ)
щие безопасность /(B rtжe ttин rr э ксrrлуатаr(ии rparr nорта, не пооя:
гают на те oбщecтneiiiiЫC OT IIOIЩ' IIHH , I<Оторым 11р1ииrrяrот вред 
ПрестуПЛСНИ Я, rrapyiiiHIOII(H(' IIIJiiiiii JI(I U(':!OIIi\ CIIOCTII работ, НаПрИ
мер, в горной лpoMIIIII J I< ' JJII <Н' TI I . Tar<JI(' же, доr 1 у · т11м, lrрсступле
ния, КаК HeЗaKO IIIIO( ' II :!I'O'I'OIIJI(' IIIIl' 11 .1111 110111(' 1111 ~ XO.II()J( IIOГO ору

ЖИЯ, не причи11 яют Y"l<'P 1:1 >t•:tOII:t(' IIOt"lll J liiiiЖt'IIIIH 11 ::1 1< нлуата 

ции транспорта. ll o t'<"JI II 'JTO та1< , то aiii1 J 111 : r11p yeм ы • 11р •стуlrJiе
ния не имеют CJliiiiOI'o о )'l•t' I\T:I . 

Наконец, в p!1 Jl<' р:1 'от ri!HIIIII .I II .IIO I'() IIO jHI 'I't' l l , •t 'IO рнссмС1т 
риваемые пp ecтy ii.JI( ' IIII!I II MCIOT CiiMOCTOII'I'l'JII •I II>It' \H>JlOIIIol<' ОUЪ<' I<ТЫ 
и в зависим ост11 от 11 х ха ракт р:з 0 1111 11 J lp:I : Щt'J I \110 ' 1 ' ('!1 1111 llt' 'I<OJII ,'· 
ко групп [см . 1 О , t'. !Шj . Н вSlзи с тем, что в I'Jiill l<' Х () · ot'k'н11oi'1 
части УК I!M t'<' 'l't'!i II<'C I<OJlЫ<O групп rrpL:cтyrrJI o1111i'r , 110 нrающих 
на paзнopOJlllll<' о )lflt' ·тв IIНЬТе отношения, n J lllтt• paтyp • содер
жатся пpe;(JIO > I\ t'I IIIH 110 выделению их в самостонтСJ11 ,11 1>1 ' отдель

ные главы н 'I'('M спм 1 .1м rro «разукрупнению» главы Х. 
Так, Л. 11 . III' II IITOII с •rитает, что объеди11е11ие в этой I'JI(1n та

ких pa з r юpOJlllloi X 11рссту11Ле!Iий, как хулиганство, нсзако1 1 1Юе 
ношени ор у ж11н 11 Jlp ., 110 ит искусственный характер и прсл.ла
гает вьщc; rll ' l ' l , r1 < 'ttмостонтелыrые главы транспортные преступле

ния и пр cтy ii J it ' IIIIH 11\IOTHIJ здоровья населения [см . 7, с. 95-96]. 
Охрана З/lO\ IO III•\1 11 1 1с 'JI< 111111 представляет собой самостоятельную 
правовую 11ро ).r н·м у 11 llf•l Jl лс11ие такой главы в Особенной части 
УК пoдчcpi< II YJ IO )1•1 :lflll'lt'IIHe борьбы с преступлениям и, посягаю
щими На З) (О\)0111 >(' II ;I('('Jit' IIIIH. 

И. Н . Дн111. 1111111 11\) t'JlJ I ! II'йeт создать самостоятельные главы, 
применитСJII, II О r< •rс ··rщн м объектам: а) общественный порядок; 
б) oбщecтв<' llll:l!l )t• :юr l:rciiO ·ть; в) нормальная работа транспор
та ; г) ИHTC I H't' l • l :щo p<)lll,\1 11i1ССЛСНИЯ (см. 4, С. 191----'192]. 

С. С. 511 (\'111 о, о >рнщ:t\1 внимание на то, что понятия обще
ственньri'! 11 о рн л.r "'· о )Щ ·тв нная безопасность и народное здо
ровье уrтотрt· 1.11 ! IIOП'!I :~а r<о rrодателем как равнопорядковые, охва

тывают p;i :s.llll'llll•ll' оuщ .ст в III!Ыe отношения, специфика которых 
весьм а cy щ<'t'T IIt ' llll:l , corJ I <I IIIaeтcя с мнением о целесообразности 
выделе1111н " ·' 1'.1 111111>1 Х Особенной части УК самостоятельных 
глав об OTIIt'T<"'III\' IIIIO('Ttl :ta трансnортные преступления и преступ
ления прот1111 orilllt'('TIIt' IIII Oro порял.ка [см. 20, с. 19- 21]. 

Анали з y l<a:triiiiii.I X IIPC' J lJ JOЖ e 1111i't сnидстсJiьствует о том, что 
В OTHOШCIIИII 111,1 )(( '.11\' 1111!1 I<J) YI' il IIIH' ('TY il JI\' IIIIii П()ОТИJЗ общсстВе!I 
НОГО ПОрЯДJ<:I 11 II :IJIOJLIIOI 'O :1)(0\IOIIIol: 11 ilj) IIIII(IIII C 11 'Т раСХОЖ

ДеНИЙ. 
Иное ПOJIOЖ('• IIII( ' c ·.IJOЖII.IIOC ' I o IJII) IIOIIJIIН 'Y о II I•I JlC ',/1(' 111111 11 СiiМО

стоятельную гм1в у Осо H'll•lloi\ 1111<"111 :VI\ 1111\ 't"I'Y II .J it'll lll'l 11ротив 
общественной бc :JOII : It ' II (H" I ' II . : l ; l\'\'1• II M\' IOI't' \1 t ·у щс ·п 11\ ' llllщ· ра :шо
гласия OTHOCИTCJJI, II O 1\j)YI':J IIIH'("I'Y >I Ji t' lllll\ IШ ' I ' t)jllolit \'.llt'/ l YCT lJ нее 
ВКЛЮЧаТЬ . Э . rl . ' llll'l t' lll\0 OT II O\'IIT CIO)I,I I ,l lll olll > '1'(' 11\)t'l''I'YJJJJeHИЯ 
против общественной CkJOII<I CIIOl'T II , 1\ОТО!ШL' y i<H:Ja iiЫ u главе Х 
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ОсобенноЦ · части УК [см. 6, с. 7- 8]. Остается не ясным, почему 
автотранспортные пpecтyПJI C I!Il 51 отн есены автором к преступле

ниям против общественной безо n асности, а преступления на же
лезнодорожном, водном и noэ; ly iJIIIOM транспорте им в эту группу 

не включены . Ведь те и друг11 11r~ру в1 ают однородные обществен
ные отношения. Кроме того, -. 11. Зинченко безосновательно 
объединяет в одну группу тра11С1юртные преступления и преступ
ления против безопасностн C01lllaJIIr ти•1еского производства. 

М. С. Гринберг к чr 1 rJ 1 y 11\Н' '' 1 'Y I1 J 1 C IIИЙ против общественной 
безопасности относит JIIIIIII . та1ш-, 1<0торые связаны с нарушением 
правил обращения с T\'XI IIJ11 ('\' 1<JI MI1 устройствами и исключает 
отсюда все деликты , r l1!1 :1i11111111(' 1· I1<' : 1нконным обращением с ору
жием, ·боевыми прнн : I С: I М1 1 11 11 : 1р1>11 1'11 1 Т ыми веществами [см. 3, 
с. 53-55]. Эта позiщнн, · OJllloi'l <" 1 ' 0 i iO IIЫ, беспредельно расши
ряет сферу общсств\' 1\llоll н• : нJIIIIt ' II ()('T JI, нбо сейчас практически 
11е существуст coциr~ JIIo iii•1 X t' I IH : н·ll, 11 'I'OI'i 11 л и иной мере не сопря
женных с отношсвин м 11 110 II <'IIOJII ,'\0 11 11111110 т хники и технических 
CIICTCM, С другой - 111'0(H)\' 11 011i lllll 0 \ ' УЖ 11 11<1СТ указанную сферу 

·СОциальной жизни, noct<oJII. I<y opyЖ II I', юt'11 I1 e припасы и взрыв
чатые вещества при ннр у ш t' 111111 11p111111J1 о > i НIIцсния с ними также 

представляют большую 11 11ритом pl' IIJII·IIYIO у грозу общественной 
безопасности. 

Н. И. Коржанекий '111Пlст пр е "1'Y11JI<' 111111MII против обществен
ной безопасности тр <111(' 1Юрт11щ.~ 11\H'<"1'YIIJI\' 1111H , неосторожное 
убийство и преступлешш протнв II IIJHЩ IIOI 'O :щоровья [см. 9, 
с. 42], хотя очевидно, что лич11ост1, 'II'J10II\'1<11 11 11ар<щ 11 ос здоровье, 

. КаК ОПредеЛеННЫе груП11Ы COЦИaJIII('T I1'11'1 ' 1(11X () )1Щ'СТI\С 1111ЫХ ОТНО
ШеНИЙ, представляют собой само ·тmп<'J11.11 1 . 1 • о , . l. t' l<ты уголовна
правовой охраны. 

Более правильным является IТ110i'I нол х<>н I< 110 11росу о диффе. 
ренциации преступлений, включс11111.1 х 11 J'J iiii'Y Особенной час
ти УК. Здесь прежде всего заслу >1<1111:J< ' 1 11 0Jtlt<' PЖI<И мнение кри 
миналистов, предлагающих выдСJ111Т1. 11 с11 м о ·тонтельную главу 

Особенной части транспортные 11P l'("I'YIIJII' IIII !I. Такая глава име
ется в УК Армянской, Казахской 11 Mo.IJ)I :I11t'1<oi'l ССР. Правильно 
отмечает Б. А. К.уринов, что тра щ·11ор ·111щ 11 рсступления имеют 

· единый родовой объект пocяraтt'JII.CTI\11 безопасную работу 
транспорта в сфере его движения, т:11< 1<: 11\ 11 с виды механическо-
го транспорта выполняют еди ные зaдtPIII 11 на любом из них воз
можно наступление однородных llj)l'Jlii i,IX носледствий [см. 11 , 
с. 10-13]. Несмотря на то , что OTII\' 'I('T II<'IIIIOcть за транспортные 
преступления предусмотрена в ра . J1II'IIII•IX l ·ла вах УК, они имеют 
много общих признаков. Это oд1IO!IOJt ll :tн самостоятельная группа 
посягательств на социалистичес1шс об lllСственные отношения в 
сфере безопасности движений 11 Э I<СШtуатации транспортных 
средств [см. 8, с. 3-4]. Особую актуаJ11, 11 Ость приобретает проб 
лема выдеJiения транспортны х нр сстуtiJi е ний в отдельную само
<'топтельную главу Особенной части в настоящее время. В cooт-
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вететвин с ПOCT<I IJ()JI ,IJ ( ' IIII(' M Ill\ клее «0 трудовом содружестве 
коллективов мop~I I < O I I , Ж<'JН':J II одорожников, автомобилистов и 
речников в Л C II IIII I ' (J<~ J \t'I(()M т р а нспортном узле» [см. 16] укрепля
ется деловое со; tр ужt•ство 11 t·о rJtасованная деят~лыrост1, всех ви

дов транспорт ;! , 11111(101<<> ll ll t'Jl\)Яютcя новые, более прогрссс ивные 
формы их работ1 .1 110 1 1 : 1: 111МОувязанным непрерывным графикам 
На ·основе CДI III O I 'O ' 1 ' \'X II O .I IOГIIЧCCKOГO Процесса , ЧТО ТЮЗВОЛ 51СТ су

ЩеСТВеННО ПOII\,1( ' 111 ' 1 • '>ФФ t' l<тивность использования 'Гранспорта , 

снижать издс' Р Ж I\11 II I IJ> OJt iJOГO хозяйства, обеспечивать четкий н 
безопасный рнтм тp:l ll t' I IO(JT IIOГO конвейера. 

OбocнOB <I IIIf O 11 11 P <'J lJ I Oi i\C ниe о выделею!и преступл~ний, пося:
гающих на Ge : нi ii :H' IHit ' TI• t'Оitиалистического промышленного про
изводства , е IIO ; Iмo,l , lll .lм 11 х объединением с преступJ::ениями про
тив полипi'I t'<' l \ 11 :>., 'IJ> ·;щв ых и иных прав граждан [см. 17, с.41; 
15, с. 74- 7[; 1. 1\ Jllll t•p(l тype отмечается, что ст . 135 УК УССР 
выступает ' ' I<:I• I<'<' IIH' о HltCЙ нормы по отношеюrю к ст. 218-220, 
являющим сн 11 <1 11 ~ 1 : 1 м 11 (' п ециальными. Преступления, предусмот
ренные эт11м11 <"l il 'lt.!IM II , имеют много общего. Все они связаны с 
на PYWCHII \'M 11 pt11111 .11 lt'101I асности промышленного производства , 

и вoзмoжll l•ll' 11 .1 111 н : lсту нившие в результате их совершения по

следСТ!!Irн 1111 <'Y II(< 't' I'IIY тождественны [см . 2, с. 5]. Эта общность 
опредсJi н< '' l ' \'11 11(\ l'ii,J\t' 11 · го их объектом, которым Является безо
пасносТJ. t'O I\II :IJIIII ''I' II'I ' кого промышленного производсtва. 

В p accм: l ' l р1111 lt ·мо м nлане заслуживает внимания точка зре
ния И . 11 . .l l :lllll lll'II I<O о включении преступлений, указанных в 
ст. 21 8- 220 .V I ' УС :r, u одну главу вследствие того, что безопас
ные услnв1111 ·1 р удн -- то неотъемлемая часть трудовых отноше
ний, и и х ll i iJ> \'1 11 <' 1111\', которое имеет место при совершении таких 
пpecтyп J i l'llllii, IIIН ') tt'тавляет собой посягательство на трудовые 
права rp ;rii• Jt: lll l t · м. 12, с. 172- 173; с. 4, 15-23]. 

Дam,нciiнl:tll )(1 1фференцпация общественно-опасных делпий 
предnоm11 ·; 11 ' 1 , ll.lr,o н t' l\ , выделение из гл авы Х и из дру 1 · их глав 
в caмocтoll lt 'J II , II Y IO ГJ i аву Особенной части УК группы н осяга
тельств , 1<0'1'11 (11·11 ' соСkтвенно и являются пр сстуллсiiИЯми IJIЮтив 
общестнс1111оi '1 rн .. нl llfi C IIOcти . Их наличие приз 11 аст ·н 11 за 1<0 1 10да~ 
телем 11 • тш11 .1<о ll }'тt'M указания об этом в нанм I IOI!il llrнr са мой 
главы Х, 110 11 11 ст. !Ю УК, в которой употреблнют н CJJO JH1 « ... при 
отсутствн11 IIIHI .III:II\011 преступления против общсетв е нн ой безо
пасности » . 

К npccтyii.I I\ ' 1111 \ I M 111)()тив общественной безо н : J с 11 щ·т и можно 
отнести б:IIIJlll ' l ' ll : lм (('т . 69) , массовые беспоряю<н ( с т. 71 ) , llару
шение пра1 1 11 .1 1 11оЖ ; 1р11оi'1 безопасности (ст . 220 - 1 ), 11nр у н1 С 1111 е 
праВ ИJ! X(J iiii( ' IIII H, fl( ' fi ()J fi ,JOB aHИЯ, учета И пер е13ОЭ 1< 11 11:\()l•iii' I ()TЬIX 

и paдиoa i<'I'II IIIII>I X ll<' ill< 't'TB ( ст . 221), незаконное 110 111 \' 1111 \', х р а не 
ние , npиoбp cтt' lllll', 11 :•.готовление и сбыт огнестрст, н ого И JIИ хо
лодного оруж 11 н , бое1ш х нрип а сов и припасов и вэ ршtч GJ тых ве~ 
ществ ( ст. 222 ) , Xlllll 1111 с nг 11 естрельного оружия, Gос пых припа
сов или взр ыпч атых веществ (ст. 223), небрежное . хранение 
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щ·нестрельного оружия и боеприпасов (ст. 224). Вместе с тем в 
JIИтературе предлагается вкл ючить в эту группу и такие преступ

ления, как нарушение н а ци онального и расового равноправия 

( ст. 66), действия, дсзорга низующие работу исправительно-тру
довых учреждений ( ст. 69- 1), р азбой ( ст. 86, 142), угрозу совер
шить убийство (ст. 100) и др. Т а ким образом, вопрос о круге 
Преступлений протнв обще т ве нной безопасности является дис
ку~сионным и 11 у ж да стоr 11 дал ьн с й шем иссл,едовании. 

Преступле 1 1 11 5 1 нp oтrrrJ общественной безопасности по своим 
объектиn 1111 м 11 ·уб·I,С I<Т 11!311ЫМ нриз н а кам существенно отличают

. ся от другнх нрссту!I.}I С IIИЙ, прежде всего транспортных и против 
без оп а CJ юс т и социалист и ческого про м ышленного производства. 
Престу нJi с ния, посягающие на общественную безопасность, пред
став.нпют собой общеопасные деяния : они угрожают или создают 
состояние общей опасности, порождают психологическую атмо
сфе ру подавленности, напряженности, определенной неуверен
~юсти, общественного беспокойства, нарушают безопасное тече
~-rие жизни граждан и организаций. Вследствие этого преступле
:11ИЯ против общественной безопасности признаются оконченными 
уже с момента создания общей опасности и обрисованы в дис
цозициях закона, как преступления с формальным и нередко усе
ченным составом. Тр анспортные же преступления и преступления 
против безопасности соц11 алистического производства создают не 
общую, а локальную, ча ще осего профессиональную опасность в 
определенных хозяйствсн1ю -уп р а олс нческих сферах . Поэтому их 
составы по общему пр авилу сr<о н ст r у н рова ны ка к матери альные. 
Преступления против oбщccт r H' III JOi'r ГJсзо rl аС I ЮСти совершаются, 
как правило, с прямым умыСJ I ОМ, 110 l rl r :J м<' lrrrым моти ва м, нару

шают обычные, общеизвест11 ы ', т . t' . oGщ 1 re, ycJIO!I rr н безопасности 
и лишь в редких случаях свпза 11 ы с r1:1py rr1 (' lll lt'M с н сци альных тех

нических правил. Транспо рт 111 ,r с rl p('cтy ri J I (' IIIr н и преступления 
против безопасности социалист 1 111 '·1 о 1 ·о нро 1r эводства совер
шаются в результате нарушен ш1 TL'X 11 .11 11 иных специальных 

технических правил и диспозици11 cт<Jн•li У!(., в которых они обри
сованы, являются бланкетными. К тому )1< 01111 в преобладающем 
своем большинстве совершаются IOI I( ()1.1 ll :l ll yтpи, т . е . со стороны 
лиц, обслуживающих тот или и 11 oii BIIJl тр<111 С п орта, работающих 
на социалистическом предприятии по oGec r1 ' Ч С IШЮ тех или иных 
технологических проuессов. Пpecтyн.II<'II I! H же против обществен
ной безопасности совершаются , как 111\<~IJ II .IIO, и з вне, лицами, не 

связанными ка кими-либо специал 1>1 11>1 м 11 ОТ II ОШениями с соответ
ствующими уч р еждениями или opral!н : J; II l ii HM И . 

Изложенное позволяет сделать BЫBOil о 'lOM, что преступления против 
общественной безопасности- это caмocтrJHT\'J IIolli l н 1· руппа посягательств. в 
связи с чем ответственность за их coвcp111l'llll(' /LOJI Ж II a быть nредусмотрена 
в самостоятельной главе Особенной част 1 1 Yli. . 

Список литературы: 1. Бажанов М . И. 1 \р · I: I ' YI J Jl~ IIIHI п рогив политических и 
трудовых прав граждан. Харько в, 1965. 30 <; . 2. Борисов В. И. Ответствен-
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И . Н. Д а 11 11111 и н, д - р юри~. наук, 3 . М . О н ищу к, нанд. 
юрид . ll t\ yн, И. А. Хрис т и ч, канд. экон. наук 

ОБ 1'1 AIIИ АЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПРАВОВОЙ 
СТАТИСТИКИ 

Изy' ll' JIII\ ' 11 11рсдулреждение преступности и иных пpaвoнa
pyшe JIIIi'l 11IH' J ~IIOJI1 1Гaeт их всеобъемлющий учет. В связи с этим 
в наш с i'1 ('Tpall • 11\Hittят ряд мер по упорядочению правовой ста
тистиtш . В 11 1 1( " 1 '0\IЩее время введен единый учет преступлений 
в орга 11<1 Х M I ~Jl 11 прокуратуры, учет осужденных возложен на 

.суды и OPI'II III>I юсти ции. Начинает использоваться вычислитель
ная тех 11111<; 1 , ; ~.1 1S1 чего ~ органах МВД СССР, Прокурату
ры ССС Р 11 М1 111истерства юстиции СССР разработаны формы 
докумс11н>11 ll l' PIIJJчнoгo учета, пригодные для машинной обра
бопш. C ll l"I'l'Mit и состояние статнстичсского учета лреступлс
ний в J((IЖ ) ~ом 11Э этих ведом ств 11 11 :-I BC'CTIIOЙ м е ре удовлетворя
ет за 11р0 с: 1 м 11рактики. Пor<a эaтcJIII JlCikтвyiOIIlCii cт;tTIICTIII<И, 
во-первы х , с<щсржат сведен11н об y p01111 t', ("I'PYI<TY IH' и J\НIIа мике 
пpeCTYПII OCTII; НО-ВТОрЫХ, pa :! IIOCTOi)() 1111l' XH p:ti<Т '\) II ~IYIOT ЛИЧ· 

Iюсть престу1111111<0В; в-третьих, щtют 11р 'J \ "l'<lltJJ ' IIIIC о работе 
следственны х, прокурорС]{ИХ, судебных орги 11 ов н исправитель-

77 



u п . 1 
но-трудовых учреждении . оэтому а нализ этих статистических 

данных позволяет изучать nр естуnность и ее причины, обобщать 
деятельность органо'в, ведущих борьбу с преступностью в мас
штабе района, города , обла ·т 11 '' р есnублики . 

Между тем в деле opra lllt : ta t(ИИ nравовой статистики имеет
ся ряд недостатков. 0 CIIOI311 0i\ 11 :1 ни х, на наш взгляд,- отсутст
вие централизованн ого y• tt''l'<l 11ресту nлений и правонарушений . 
·советская стати сти t<а ();1 :111\) Y\'TC!I н а принципе централизован~ 
наго руководстrн1. Etf((' 11 II <' J> IIOM II ОJюжении о государственно11 
СТаТИСТИКе, ПO)(IIIIC < IIIIIOM 1\ . 11 . ./ I ( ' IIIIIIЫM 25 ИЮЛЯ 1918 Г., бЫЛО 
скq.запо, что 11 :1 llCY ltO:tJIIII':I<'TC\1 оGщсс · попечение о развитии 
пр авиJt ьноi'! II OCT<~IIOitlill \'Tii 'l' ll t'T IIIi ll 11 1 ·осударстве и расширевин 
статистн•1 • '1\IIX :111 <1 1111 1'1 !'см . HJ. 1\ ll о;южении о · Центральном 
cтaT II CT I IIICC I<Oм Y"P <IIIJI\' 111111 ССС Р т: 11<же подчеркнут принцип 
цc н тpaJI II ЗH illlll OT' Il'T II O("I'II 11 opl tiii /IX 1'0 :ударственной .статисти

J(н [см. 7]. Соглас но этому ll o JIШIII ' iliiiO 1 L У СССР осуществляет 
централизова 11но с pyi<OIH)}(l'Tiю ю·Jiом у •1< та и статистики в стра

НЕ' ; н есет ответственност 1 . эа opl 'illlll 1 1 11~1110 11 всемерное их улуч
шение и достоверность 11р }l('T<IIIJI!It'M 1 . 1 х 11 11 убликуемых им ста
тистических данных. Н а 1 ~С У <:<:< : Р IIO :!JIOжeн контроль за 
состоянием . учета и ОТLiст н остн 11 Jl()("l OII< ' P II OC'тью отчетных дан 

нЬIХ непосредственно во щ·ех о · 1 р :н·ю 1 х н ; lр ОдiiОГО хозяйства . 

Подобный принцип орга нн :1а1~ 1111 t " I ' I I ' III< " I ' IIIШ 11 ашел свое отра 
жение и в Конституции СССР 1 !)77 1', ( <' 1·. 1:1 1) . 

В настоящее время COЗfl.ilJIOt' l• тrlli<H' IIO J I Ш i it' llll , что в соот
ветствии с принципом цeнтpa J IIt:I(Ji t: IIIIIOI ' O P Y IШIIOJlCT I\a предприя

тия, учреждения, организаJ(I!II IH '<'X o'1p t1< 'J I< 'i'l 11 11 pOJliiOГO хоз яйст
ва, кроме правоохранителr.11ых ор1 ' : 1111111, IIIH 'J lCT: II I .IIЯIOT отчет

ность в орга'ны государствснноi'1 cт:l ' l 11< ' 1111, 11 , 1 )l(' 011:1 11 0/l.Вергает
ся сводке и обработке, а второi'1 ·нсi('М IJ JI!I р O'I''I('T IIO ·т и - своим 
вышестоящим организация м. Отеутст 1111\ ' lll'II 'I'PiiJI шова нного уче
та приводит к несопоставимост1r Jlillllll,l\ Y I ' OJIOII II OЙ статистики . 
Так, в органах МВД и прокуратур1.1 :t: liiOJIIIIIP'I't'H 1t с рвичный ста
тистический документ «Карточl«l 11:1 JIIIIIO , t'ОIIl' ршившее престу
пление», а в органах юстиции · C· J : IIIH' II1'H' \'I<aн карточка на 
подсудимого». При сравнен ин IIOI,il .t/11 <' JI<·II 'JTHX документов 
пер в ичного учета можно видс1ъ, •1то 110 м 1101 ' 11 м из них имеются 

существенные расхождения . Пр11•1\'М ('t',/111 110 Tii i<II M показателям , 
как образование, партийность 11 ; \р . , " Y'I' ·м ll.Ополнительного 
объединения их отдельных гру11 11 м о ж но IIOJIY'I нть со поста нимые 
данные, то по nоказателю «За11ят11<' IION 'YJliiMOГO» (лица, совер
шившего преступление) этого нр;t 1\TII'I\'\' Iill ;tостн чь невозможно. 
Несопоставимы также сведения о pнll< ' l' l'О 11Сршенных престу
плениях и сведения о прошлых <'YJlliMO\"I'!IX 11 т . д. Получается 
иногда так, что одно и то же Ж'ЯI III \' 11 OJliiO 11 то же лицо в от

четности юридических ведомст в ox:IJ>il l i ' I ' <' PII ЗOвa нo по-разному. 

К,роме того, в масшт::;бе ст р;~ 111 .1 о ' I ' <'У ' I 'l' твуст учет правона
рушений, рассматри.ва.емы х тoвHJ>IIll(l'l' l i iiM 11 суда ми, комиссия· 
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~ и по делам несоnершеннолетних, административными комис
иями и инспе кiLИЯМII . В ныне действующей ста тистической от
етности отсутстпуют oт;LC JII, ны c ноказат 'JIII, им еющие кримино

~огическое зна ч е 1111 е (II <IIIj)IIM C'p, хара 1<тс р н ви;Lы ответствен
ности за предшествующее lljH'l"I'YIIJJCJIIJL', мотн вы его соверше

нИя, цели, причн111,1 11 т . 11 .) . 
Несмотря на то, • 1 то IJ< ' IO 'Tcн >O JII •II J:IH р ; 1 ют ; 1 110 IJIIC'Apeнию 

Б ДеЯТеЛЬНОСТЬ CTHTI IC"I'II'I \'1' 1(11)( OT)L('J IOII llji:IIIOO X j) i iiiiiП'J I ЬJIЬIX 

органов мexai!II :J II POII:tiii ii . I X <' i><'JlCTII о >p il нп 1< 11 Jl iiiiiii,I X, обес п е 
ченность BЬIЧI1CJIIIТ('J II,IJI,IMII M:IIIIIII I:IMII У IIII X : III i l'lllтt'J II >IIO ОТ

СТает от друr11х O'I' j) i iCJil'i.l. Cy llll' \'TII< ' IIIII>IM II<'J\Щ' Ti\T I < OM , 110 на 
шему мнени ю, HI!J/HL''ITH OП-y'l ' l'' l ' l i ll (' 11 у >JII II<i llllli'l J lill llll >l .~ 11/)'JОО

вой статистик11 . 1\:11< 11 :111\' "1'11 0, T<JI\ 11 ' N llllll .l t' 11 у JJ IIII\OII;J J IIICЬ у 
нас до 1930 1'. 

На cтpalllllliiX ll a jYГIIi"IIJOЙ и юриднчссi< Оi"l llt' 'l iiTII 11\'0J\IIOI<pa
тнo затрап~1 вал 1I С 1, uопросы, касающиеся в тоi"1 II JII I нноi'1 мере 
дальнейш его ·овершенствования статистикн llj) ii iiO II " PYIIICII 11~1 
{см. 2, с. 26- 27; 4, с . 17]. Полагаем, что назрела 11 соб ход 11 мос·Iъ 
тщателы1ым образом изучить все высказанные np e;LJ I OЖ\' IIIIH 11 
принять меры по их конкретной реализации . 

В частн ости, считаем целесообразным сконцентрироват 1 , в 
систем е ЦСУ СССР всю правовую статистику, включающую 
в себя сведения о фактически совершенных правонарушениях 
в зависимости от известных советскому праву видов юридичес

кой ответственности, а им енно : уголовно-правоnую, администра

тивно-правовую и гр ажда 11 ско-правовую. С этой целью необхо 
димо создать самостоятель 11ый орган, который должен анали 
зировать и оценивать состояние преступности и иных правона

рушений в стране. Н ельз я н е согласиться с мнением тех авто
ров, которы е пр едлага ют образовать этот орган (сектор) при 
недавно созда11110М отл.еле социальной статистики ЦСУ СССР 
[см. 3, с. 56; 5, с . 31; 6, с. 31]. На этот отдел возложена обязан
ность орrа н и :.ю ват1J 11 осуществлять систематическое наблюде
ние и J<OllтpO J II> :J a хо;щм выполнения текущих и перспективных 

планов COILII<1 JII , IJOГO развития, проводить всесторонний и ком
пл екс11ыi'1 <I II<.I J III З со 1~и альных явлений и процессов, происходя
щих о IICllli <' M обществе. 

Идея 1\I,IJl • ле11ия социальной статистики в самостоятельную 
отрасл ь lljiOдiii<ТOBaнa стремлением объединить в одной системе 
р::1 зличны t: IIОI< а за тели, которые ранее существовали относи

тельно oбocoбJ I C IIIIO , 11 з аключается в разработке новых группи
ровок 11 I(JJ ;Jcc ll< j>II I<C\1\111\ отража ющ11х пажнейшие черты н тен
денции CO I\11 <1JII ·IIOi"I жиз 1111 J IIOJ~ i"1 . ПрСJ \ I JОЛага ется I J I<J IIO'IIITЬ в 
СИСТему ll ()l( iJ :Si i"I'CJI<' Ii CO ILII <IJII,II Oii CTri T II CТIII( II T(II( I!C ОСНОВ 

НЫе pa ::J) \CJ II>I 11 11 0)\CII l'TCMI•I, 1(:11( ll<l !'l'JI(' IIII' 11 (' 'MI, \1; народ

НОе oбpaЗ OII{)JIJI' 11 1\0l' IIIIT<IIIIIC MOJIO)(OI'O IJOI(O.IIl' illl!l ; ОUСJIУЖ ИБа-
· ние насеJ1е 11 ин Y'IP CЖ J \ l' IIIIHMII I<YJII>гy p1 .1 ; Ml'J LIIIliiiJ c кoe обслужи
вание И COCTOHIIIIe 3)\0jJOOЬH II<.I CeJICII 1111; jJG\ CIIj) ') (CJICilИe ДОХОДОВ 
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населения; уровень и структура потребления населением мате
риальных благ и услуг; жилищные и коммунальные условия; 
бытовое обслуживание населения; условия труда; организация 
отдыха и использование свобоююго времени [см . 5, с. 27- 28]. 
В этой системе должно бып, отвс!I.ено место и подсистеме, сос
тоящей из ряда обобщающ 11 х IJОI<аза телей, которые характери
зуют моральный облик лю;Lei'l, 11 том числе негативные, анти
общественные проявления 11 1 10сту нки со стороны отдельн ых 
лиц, с которыми социали ст i i'I СС I<ОС об щество ведет неприм ири

мую и решительную борьбу (аJII<о голиз м, тунеядство, пр есту
пления и иные виды rip aвoнap y l ll t' lllli 'l) . 

Все перечисленные пoкa :J:I ' I ' ( './ 111 'О ilИальной статистикИ- не 
Простая совокупность разны х 1101 : 1 : 1: 1 ТСJ1 ей, а система взаимо
связанных и взaимooбycлoв J i t' IIIII,I X IIОI<а за телей, обеспечиваю 
щая взаимосвязи между OTЖ'J II .I II · I MI I ее составными частями. 

Их тщательный и всестор о111111i'1 ! III I ! J iн : J п озволит дать общую 
глобальную характер истику CO<'TO!IIIIIII 11 р азвития всех общест
венных явлений и пр01 ~сссон , llli JIIO'I IIII llt'<' виды правонаруше
ний. Разумеется, этом у J\O J I ЖI' fl IIJI< 'J\ IIJ ecтвoвaть глубокий 
марксистеко-ленински й 311<1 .1 111:1 IJ :IY'I:Ii'M 1•1.'\ н l lлс ний и процессов. 

Создание подобного ce i<'I'OPII IIP IIIIIIIJ()i\ <'тат истики снимет с 
обсуждения и вопрос о M<'TOJlOJIOI 'II'I<'<' Ii OM р у t<оводстве этой от
раслью статистики . Е1 ·о >удст ocyiiL< 'I"I'IIJIII 'I'I• (J TJlCЛ социальной 
статистики ЦСУ се р 11 111111 1lCY CC<: I' (' 11\)IIВ JJ ечением ста
тистических OTДCJIOII IOjJ II )\11 11 '('I( II X 1\(')(0MI"I'II ("I'Pil llbl . 

УпорЯ/I.ОЧС IIИ С npa110110i'1 C'T<IT II ('TIIIi ll 11\)I '.II,IIOJIIII '(I('T разработку 
и внедрение в пр актнку CIO II! OГO щ• pнll'lttot ·o доt<умс 1па. По на 
шему МНеНИЮ, целесообра З НО HMCTI,, IIIIIIJ>IIMI'J>, 110 YГOJIOBHOMY 
делу не один тако й докуме н т (ка p тo•II<Y), :1 Jlilil : 11 с рвый - на 
преступление (включающий показате J \11 , р 1 1 III<H'T0 \)0 1111 характе
ризующие совершенное общественн о Oll i lt ' II<Н ' J (l' Яittlc); второй
на лицо, привлекаемое к уголовн оi'1 o ' III( ' '\'( ' TII<' IIII OCти (содержа 
щий сведения социально-демогр аф11'1l'<' 1ШI 'о tiOJHl ;щa и описыва 
ющий морально-психологический OUJIIIIi <'Y(> ' I• l' IПa данного дея
ния). Рассредоточение показатеJJсi'l о IIP l'("I'Y IIJI нии и личности 
преступника по самостоятельным I"I':ITI!I"I'II ' IC' I<ИМ карточкам 

позволит избежать громоздкости , l'J\l'J I :н·т нервичный документ 
легко обозримым и более приго;(нi,\iv1 J\ JI!I об работки механизи
рованным способом. 

Считаем также, что первичны е J\OiiY Ml' IITI,I в двух экземпля
рах должны проходить с уголовны м Jll'JIOM nce стадии процесса 
с момента его возбуждения и до IIOJIIIOI'O О l<онча ния производет
Ба по нему . Органы, осуществляющll l' ту II JII1 иную стадию уго
ловного пpOLLecca, вносят соотвстст11 у ю щllс сведения либо до
полняют и изменяют некоторые 11 :1 IIII X. 1 [ о истечении квартала 
(полугодия) орган, окончательно Э< 11 1l' р1111113111ИЙ производство по 
уголовному делу , направляет пср11Ы'' ·11<:3 •м пляры первичных до
кументов в статистическое yпpatЗJIC rttl c области (края) , где со-
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с~авляются CIЗOJti ii >I e 11,а 1111 Ы е з а ука за нны й п ериод в масшта бе 
области ( кр а я) ; 110том 0 11н п р едставляются 13 U CY союз ной р ес
публики для oGof) II ((' JIIJ Я св едений по р еспублике; за тем - в 
ЦСУ СССР дл я сост <1 Ш1 е ния сводок в целом по стр а н , отра
жающих ур6ВС 1 11 •, п· р у 1сгу р у и динамику п р еступности н 11, еЯ

тсльность opr~111 0 1 1, l lt' J L y щи x борьбу с ней . Вторые Э IС"!ем пляры 
nервичных дOI<yм<' II ' I 'O I I, х р а нящиеся в ма териа лах Jl лв, II С J IОЛJ>

зуются для O ll t'paт 111 ! 11 Ы X и статистическ и х надоб н о "Г С i '1 соот
ветствующи х юp ! IJl l l' l t' < ' I\ II X ведомств снизу дове рху. 

Перви чны с J\<>1\YM <' II TI,I должны содержать oптii Ma JII > II ()(' 1<0-
личество ПO I < a : I: I ' I ' \ 'J I < ' ii . В то же время сюда нeoбxo)lii MO В I<JI\0-
чить все те IIOI\ :1:!1 1'1't'J111 , которые в своей совокупно ·т н ГJ i yfJo кo 
и полно ха р а 1 < ' l ' \ ' р11 : 1у ют пр еступность и личность нр ссту п 1 1 1 11<<1 . 

Вообще во прос о t ' О J lt' р ж а нии, форме и пр охожде н 1 111 J LОку м с ll 
тов по yгoJ I OII III . J M , :1 таюке гражданским делам J LOJlЖ н б ы ТJ.,. 
обсужден 11 :1 IIP\'IO' T : III II тeльнoм совещании пр а кт 1 1'1 ССI\ 11 Х р а
ботни l\О В сую 1 , 1 1 1Нн<у р<1ту ры, внутренн их дел, стат нст ич сю1 х 
упра вл е 11нi '1 11 Y' l t' lfi ,I ,X 11 области права, статистики и ки берн стиJ<и . 

Cyщecт ll t' ll l l <н· M<'<"I'O в получении информ а ци и о npc ту п н о
сти и пp ccтyll ll l ll < \' 11 111HIJLY с обработкой официальны х п ср13ич
ных дo 1<yмt' II ' 1 ' 0II J\OMI<II б ыть отведено данным, полу ч енным в: 
результате lli'OIH'IO' IIIIH о определенном территориальном ра з р е 

зе, а то 11 11 м:lt' III T: J >С' в се й страны , специальных выборочных 
кpим иiiOJIOI ' II 'It·t · I , II X оfJСJ i сдова ний. Желательно также при про
ведении ll t' 1H' JIII <"<'ii lli! Cl'J i e ll и я вместе с переписным листом, з а
полняемы м 11 :1 oi ·yж ;~<· rrriы x, в водить дополнительную форму по, 
ряду воп р<Н'<>II, < ii i < 'I I!O ifli! XCЯ совершенных ими преступлений 
(их мот н п 1 . 1 , 11 1!1 1' 111111 .1 11 усJювия , отношение к ним осужденного
и т . п.) . 

Необхо; (ll м о II IJJI:I JLII TI, •1 стк ий учет всех правонарушений , 
которы е р : 1 с<·м : 11 Jllll l: l!o'IT H товар ищескими судами, комиссиям и 

по делам ll< 'l'O III'JI I11 \' IIII <JJIC'TII HX, администр ативными комиссия 

м и и p a:J.III f\ 111<11 11 j iOJLil 1111 С П екциями . Он должен вестись Сове
тами ШI 1IO J l lll . l ' J I !' II Y ' I ' : 1 тoп, п ри и с полнител ьных комитетах ко 

торых фyii<ЩIIOII< 1 J1\' 1 <> ' 1 ' о(J I!LССтвенные советы по работе товари 
щески х су ;(о11 I<'M !}\ 11 11 • р с числ енные выше комиссии и инспек
uии . 06o()нt : "''J I 111 M II J ti iiiiШ M И о п р авона рушениях и личности 
пp aвo ll aj) y llll l ' l l ' . lil'i'l 11 м: 1 с 1 11 табах обл асте й, р еспублик и страны 

· обя з а н ы p:J<" II OJI:IJ 11'11• 11 о р г:1 ны ЦСУ . В з а дачу последних дол 
жна BXO)(II TI, 11 11i l 1 р :1 Ю ' l' l (il II C06XO)lii M Ы X /1,Л Я ЭТО Й !(еЛИ форм 
CT3 TИCTI·f 1 1 ('(' 1iO ii (11 111''1'110\' '1'11 . 

ЦC II T \) :t .I III . I I III, II H IIJ1 111 10110 i'l CT!\T II t'T III( IJ JI OT j) ('бyC'T , KO II C' 1111 0, 00-
лее WИpO I<OI 'O lf ('IIO,I II • 1011111111 11 1'011 1H'M(' ili11>1X <' 1H'Jl('T IJ 1\ I,I 'IIICJ III TCJII>

. ной тCX IIlll< ll . 11 :1 1 111111: 1 р1 1 1 !J77 1'. 11 1' 11 \ " 1 ' \'М(' l lCY ССС Р J L<' i '!ство 
· вало 296() lll •l'll ll '.ll lll l '.l lf ,lf i•IX ()jJ I'i11\II 'I:IILI\ ii; 11 f ~ ) 7[) 1'. ll ll l') l \' II Я 13 
ЭКСПлу ат С:ЩII IО IH ' jJI 1 :1н 0')('1)(' ,1 (1• IIIITOM ;1'1' 11 l ll j)OII:III II Oi'l C II CTeMЫ 
государствс 1111 О i'1 CTi!T II CT II I\11 (Л С 1 ' С ) 1<- м. 1. с. 10 11\. Слсдоn<~ 
тельно, CTaT IICTII' Il'C I<II l ' OJ>I ;11 11.1 О >JIII )lCIIO'I' )()Jif ,lfll lM II 13 З МОЖНО-

81" 



·тями в деле автоматrrз rrр о r1а IIIIOi'r, быстрой обработки любых 
статистических мaтepиaJ t O I I, 11 том числе данных правовой ста 

тистики. 

Назрела необходимост 1 . 11 со :ща 11ин автоматизированных си 
стем управления пpaвooxpa lllt П'JII, IIЫ X органов. Это станет воз
можным благодаря coгJr a<:O I I: IIIIIЩ"I ' IТ и кооперированию усилий 
всех юридических ведомств. 1 ~ t' llll : t н с этим предварительно 
должно быть решено множсст11о 11Н уч r1ыХ, технических и органи 
зационных вопросов . 

Список литературы : 1. Володарf'l\1111 Jl . () 1\:tJJI,нсйшем со·вершенствоваю1и 
государственной ста11истики в с· нi'Т <' pt·llll ''llll·i'l XX V съезда КПСС.- Вести . 
<:татистики, 1977, ,N'g 6, с. 6-23. 2. O t "l 'fiOI/AIOtl С . У t ·оловная статистика за го
ды Советокой власт·и.- Вести . Mu•C•I\OIIOI' ун l'tl, 1977, ,N'g 6, с. 24-30. 3. Ост
роумов С., Яковлева З. Право•ван ~ · 1 :111\tiiiM tl 11 нрсдупреждени·е правонару
шений.- Соц. законноеть, 1978, .NЪ 1. ,. l••l ~.о . 4. Укрепление социалщ::ти 
ческой законности и юридическая нау1<11 . 1\ tiMMYIIIIC'T, 1956, ,N'g 11, с. 12-23. 
5. Эйдельман М. Актуальные nроблсм 1 . 1 I'O IIII :IJII •IIIIi'l I"I ' НТИС'ГИКИ .- Вести. статис
тики, 1976, ,N'g 8, с . 25-35. 6. Эйделыиtи Лl . or, 11('\ilel llt aющиx показателях со
циальной стати·стики.- Там же, J 977, Nu 1 :.!, с \![j :JЭ. 7. СП СССР, 1,973, 
,N'g 9, ст. 44. 8. СУ РСФСР, 191 8, .N'~ г.ri, 1' 1'. ti ll . !). Вещамости ВерХОJЗНОГО 
Совета СССР, 1977, ,N'g 7, ст. 121 . 

В . В . Г о л и н а , канд . IЩН1/\ · н у к 

ПОНЯТИЕ КРИМ И Н ОЛ ОГИЧ ЕСI(()Й 111'0ПJИЛАКТИКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КЛАССИГ!IИIIЛ ЦИ!l М ЕР 

! '' ~ ,. 

Термин «профилактика пpecryr l .l l( ' lllli 'l ·, 110 I IIЩI I MOмy, перво
начально заимствованный правово1'1 JJ :1y1ioi'1 11 :1 ;(руrнх отраслей 
знания, употребляется в J<pимин oJ I O I ' II'I t't ' I ' "ГI ' I ' Сор нн и практике 
борьбы с преступностыо для oпp Cl\l'.l ll ' IIIIH t't' I'J i aв rюro направле
ния и совокупности предпрю-шм асм1.1 Х 11 t' ll ll 111 с ·- т11м мер с целью 

недопущения и в конечном счете .11111<1111 )11111 1111 11[)еступлений . в на 

шей стране. Наряду с ним в J ll l ' l 't' P : IТ y lн ' 11 р ; r зл ичных ведомст
венных актахнередко с тем же Э ll tJ'Il'IIIH ' M I(( ' IIОJrьзуются понятия 

«предупреждение», «пpeдoтвp aщt'll ll t ' .. , IIIH'C ''Jение» и вошед

шее в 60-х годах в кpиминoлorri'I('C i i lli'l IIII Y 'I III ,IЙ обиход «ранняя 
профилактика» преступлений. , rr шlll , r ll ' llll~'м последнего поня 
тие «Профилактика преступленr1ii ст:1 J 1о утр :1чивать свою опре
деленность. В самом деле, еслн 11poфш1 : ll i TIII<a означает заблаго
временное принятие мер для тоt'о, 'l'i'o ,,,, 11омешать осуществле

нию нежелательного явления, то 11 'lt 'M см Щ' J r ранней профилак
тики? Разумеется, речь идет 11 (' о IIIHЩШrжcrrии формального 
спора о терминологии, им евrr1С'м ~н·сто 11 llрошлом, а о выясне

нии самой сущности тех coцrra J II , III . I X 111 1.11\' lll l?i, которые ими обо
значаются. 

Понятие- сложная катС I 'ОРitн, 111.1p:r J:IТЫваемая в результа
те обобщения массы единич111 ,1 х 111\JIL' IIIIi'r 11 отражающая сущест-
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1:1енные, ocнOB III •Il', /H' III ;JJOII(II< ' с 1н1 : 111 , своиства явлении , вещен,. 

деятельности Jl IOJl<' i.l . ! 1 p :II<T II 1\ 11 >Ор i .б ы с nреступностью показы
вает, что денн'./ 11 , 11 11< " 1 ' 1 , p:I'I,I JJI'IIII,I X r·осударственных органов и 

общественны х о р, · н11н : 1 : 1 "·" i'1, ;1 ·1 ;IIOI<t' отдельных граждан, направ 
ленная на JI CJlOII ' lll<' llll <' <'OII<' J>III t' IIIHr преступлений, имеет значи-
тельные pa ЗJIII'IIf !l 11 ф<Jp MI I X 11 методах ее осуществления. Сово 
купность MCJIO!I j)ll }l 'l 11 i't, llj)I>IIIЩ IIM 1 ,1х , например, с целью устране 
ния теневых 11 1\j)I I MIIIIШIIII ll'l< ' t ' l<o м отношении негативных послед

ствий нayчн o -· 1 ' \ 'X IIIf'll ' \ ' 1\111'1 p t' IJ OJIIOilHИ не совпадает ни по содер
жанию, н и 11 0 : :1 р 1111 < ' Р У <' мероп риятиями органов внутренних 
;:J.ел по пpeCt'' l t'l llllll у м 1.1\ '.11 11 "" совершение преступления, хотя· 

между ним11 11 1' \' fiii 'I' IIIY<''r' 'гt'C II aн взаимосвязь. И понятия, вы
ражающие IIJ!IIII t'/ lt ' lllll•l\' р11 : 11101JНдности предупредительной дея
тельности 11 0 Ciop1, н • 1' IIJH ' <'тy riiiOCтью, также должны иметь са
мостоятеm,II<Н' ' 111 11'11 ' 1111<· 

Само T()}ITt '.l ll.lllll ' 1 l• 11 <" I ' HG IIJiьнocть понятий необходимы в 
теоретич ес 1< ом , 1111 у 1 р11 11 Мt')lш аучном плане, так I<ак они обес
печивают 11 х Y llllljнlll i iiiiiiO , оriлегчают обмен информацией, спо
собствуют IIII Y'I II <JM V 11 1\/I ,IIJJ:JY 11 классификации изучаемых явле
ний, со:щнют 1111 1' 1 JI Y MI ' II ' I ' H IJIIЙ » для выработки исходных nоло 
жений, о н·y , 1 1J II ' IIIJH l ' llllj>lii>IX проблем и решения частных во
просов. 1 ~ 11 J>lll\ Jll' l t't' I1UM Ж<' IIJI а не научное понятие материал и
зуется 11 OIIJH'I II '.IIt ' lllltli\ )l( ' ll ' l ' t'JII, IIOcти, что позволяет очертить ее 
внешни е I' J! ' IIIflllftl , lllllfi < P <'T II : 111poвaть характер мер, сферу их 
приложс 111111 , t'PI 'II< ' 11111 , < ' У J'I•(' I<'I'OB исполнения и т. п. 

В пpaнo l \ tli'l JIIJII' Ji ll l YJ)(' о rюнятии, содержании и классифи-
кации проф11 .11 · 11 1 1111111 IIMt•t·тcн много высказываний, которые 
ВОЗМОЖII О (' 1'py 111111JIII/I IIIIo OII JH')l J l eHHЫM образом. 

ПерJJую I'J! VIIII V I'IH ' I IIIIJIIIIOT суждения авторов, которые рас
сматрив <IIО ' I ' IIJ!IIt\III JIIII' 111 11у 1« 11< составную часть всей воспита
тельной ра Hll l.l 11 t'fii i,IUt.IIII<"I'II'IC ком обществе, направленную на' 
борьбу с "1'"'11111 . 1 ~1 11 11 y t· J t OH JJн ми преступности, либо включают 
в это IJ OII IITIII ' 1н ' 1о 111' }1'1 t'.II I.II O · т1, по недопущению преступлеi1ИЙ. 
В ПOCJi l'JI II t'M 1',11\' '1111 ' XI IJ! i ll <' l' \'/) IIЬIM является то, что термин «про
филакТIII\<1 11• ' IIII .I IY'I IH'T у 1111 х самостоятельного содержания и 
yпoтpeбJ I IIt 'T< ' H •llllllt ' 1<111< C IIIIOIIИM термина «nредупреждение» 
и реже - 'I'<' J> MIIIIIIIt · 11/Н ' JlОТвращение» и «пресечение». 

Пoкa :Jil ' l ' t 'J I/ , III·IMII 11 'ITOM от ношении являются высказывания 
М. Д . lilap1 ·op1• Jн 1111111 . ll cщ профи J131<Тикой , отождествляемой им· 
С ПОНЯТII(' М IIJH ') I\1 11JH ' ) IЩ ' 1111 (' Гlf)l'CTY IIII OCT JI , 011 ПОIIИМаЛ «СОВО

КУПНОСТI > 11<'1' х м 1' 111111 р 1111 '1' 11 i'1 11 а \HIIII 11 11 p ~II J IIT l'J I , ,ства, н а пр а п
ленных 11<1 IIIJII ,fl \' 1' 1 101 11< \H'' I Ч II > I M II llj>II'IJIIIOI MII 11\)t' t'TY IIIIOC'T II 11 11 (1 
ее пpeдy ttp t' IIЩ t ' lfllt' IH. <'. Htl, IOHI. ll t•t · t < o.нi , J < o 1111:1i l\ <' 1111 ж<· llll t'!IJI, 
что пpoфii J I : II <' I ' III I I I tiJH 't"l y tii JO< "III ;1:111.1/IO'III! ''I'<' " 11 том , •l тo() t , r , во 
первых, BO:I)ll' i'II' II\IIJ\1111• ' 1 ' 1\М, 1')11 ' J ' /1 ) IIIIIMIIil\110 , 11 11 1 (() 111 \ /) eTJIЫC 
npичи~IIJI , YIIII 'ITO )Iii lll 1iii1II M llljl llltiM у lll )lt ',I IJ,JII,IX <' У >'t,e i<TOB мо
тивы ДЛН l'O IIt' \)111 (' 1111 11 IIJ>I '\' 1' 11 .1 1\ ' lllli'l, 11 , 110 1\ 'I OJI I,> X, t' O : Щii TI, такую 

oбcтai-IO BI<y , 11\) 11 I<O'I'OJIOi'l Jlllll:l (' IIJH' 'TYIIIII>IM II ~101 111 \l\M ll 11е ИМеЛИ 
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бы возможности или боя л и с ь совершить преступления [см. 9, 
с. 47-48]. 

Широко понимал систем у С II С цн альных мер предуnреждения 
преступлений А. А. Герцензо 11 , 11 с 11р о водя nри этом четкого раз
личия между понятиями прсду 11рсж;lения, пресечения и профи

лактики преступности. Он счит ::1.11 , •1то предупреждение преступ
лений- это система госуда рств IIIII>I X и общественных мер, обе 
спечивающих при своем осущс TIJJI ' 111111 в конечном счете полное 

искоренение преступности путе м co :щaJII!Я условий, исключающих 

возникновение причин пpecтy iiJI(.' IIJJi ·, н гарантирующих своевре

менное реагирование гocyдapcтJ I(' JIIII,J X органов и общественных 
организаций на факты aмopa J I Ы J O J 'O, а 11тнобщественного поведе
ния, которые могут привести н а 11 )' '1'1• со вершения преступлений 
того или иного члена колле-кти ва l ('м . 1, ·. 17]. Несколько иначе 
рассуждает А. П. Кан. Развивая II N' IO о оздании специального 
кодекса основных положений по llj) t'JlO ' I ' IIP <Hileнию (профилакти
ке) преступлений, он полагает, что et·o 11: 1 : \ JIH'Ieниe состоит в том, 
чтобы «Пресекать» отрицательные I IOIH 'J ~ ' llltH на стадии правона
рушения, не допуская их пер ер аста 1111 11 11 11рсступления [см. 3, 
С, 59, 68-69). 

С суждениями названных и ин ы х, рн :щt'Jiнющих их точку зре
ния авторов в целом можно соглас ll тt. ('\1, хотн ·ледует уточнить, 

что профилактика- самостоятелы r l' 11 1 111p aвJI пие, входящее 
составной частью в систему пpeдyn p<'II\Jl<' llll ll нр ступности. Ею, 
в частности, охватывается и деятелыrо "1'1, 11 0 устр анению самой 
возможности появления на ранних < т:1 11 : 1 х 11 р н : 1J 1ичrrых сферах 
общественной жизни негативных обетон I'<' JII o!"''ll, l<оторые пора
ждают или в перспективе могут nOj)()J(II1 ,, J1j)11'11111tJ1 н условия 
преступности . Пресечение же oтpи1 (C1T I '.li i . II•J J о 1100 дснип на ста
дии правонарушений, аморальных llj) OIIII .I I< ' II II i'r 11 с го лишь од
на из форм профилактики. 

Вторая, наиболее многочисленнаSJ I'P ' 1111 :1 нр дст а влена мне
ниями авторов, рассматривающих 11p o ф11 J II II < ' I ' III< Y преступлений 
как самостоятельное направление в ()ор , ,rн· с нр ступностью, име
ющее свою,. отличную от предупрсжю· 111111 ( 11р дотвращения) и 
пресечения специфику. Считан пpt·; ~ )' II\H' i l()lt' ltи c преступлений 
подсистемой более общей системы JH' I ')'J III\ IO I HIIIИЯ общественной 
жизни, А. Б. Сахаров выделяет тр11 L'<' у ро 1111Н : общесоциальный, 
специально-криминологический п JIII J I, IIII II ) l yaльный. Посл.едние 
относятся к кримин<;>логической 11ро ф11 J 1 : 1 1\ 'l'lll<e, поскош=JI}У они 
охватывают мероприятия, нa пpaшн'I JIII.rt' 11 11 устранение причин и 
условий совершения различных li JH' <"I' ' II JI ' lllli'l [ см . 6, с. 6]. Подоб
ное деление предлагает и А. С. U ! мi ii O 'J IIIII<O II, у которого класси
фикационным критерием выступ <11от ф11J 1 Ософские категории об
щего, особенного и единичного [с м . 1 О, с. 7 - 1 0]. 

А. Г. Лекарь по этому вопросу II IIIII L'T, что профилактика
это деятельность государствен 11 ы х <> t>l ':t ii OB и общественных орга
низаций трудящихся по выяв;I ' 1111 10 11 устр а нению причин, пора-
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ждающих преступJiеi iИ П, и условий, способствующих их совер
шению . По его MII IIII IO, ПО II ЯТ II Пми « пр еду прежде ни е» и с пр есе
чение» (у автора co6 11 paтc.I II · '''''i 'I тсрмн 11 -- « IIр с;ютвращсние») 
ОбЪеДИНЯЮТСП COO'I'IIl'TCTI\C' IIII O р<i()Ота 110 yCT(JIIOI!JI(' IIIIIO ЛИ Ц, об
наруЖИВШИХ HaMC'iJCIIII(' COIIl'iJ IIJ ;ITI, lliJ CП'Y JI J il'lllll', 11 llj) рыва ние 
ПреСТУПНОЙ ДeHTeJII > II OCTI I 11 11 (''1'; 1 ) ~ 11 \ I X lliJIII'()'I'OIIJI(' IIIIH 11 IIOJ<y We
f!ИЯ [см. 4, с . 3- IJ]. Та1 oi·, Ж(' IIJIII ('XO)~ IIoii 'I'o•ll\11 : lpl' IIIIЯ 11рн ;~ер
живаются А. Ф . ЗlJIIIII( ' I < III\ 11 . Л . ) ~ у IOIH'I~, 11 . 11 . ) l <ll ll>lllllll, 
М. А. Ефимов н ;~р . 

Анализируя CJIO)I\ IIIIIII YIO('!I IIPl')\ IIIH')\II 'I'(' JII·'' YIO 11р11 1 < ' 1 ' 111<У ор
ганов внутре111111 Х )\l'JI, Л . 1'. Jl l' I\ ilpl, p11 :t.i lllllil( ''l' о 1щу ю '' 1111 1 ~ 111111 -
дуальную ПpOфii JI< I\(T III(y. ll oд ll('jJIIOil 011 11 0111 \MIIl''J' )(l' \1 '\'l'JII>II OC'I'I> 
по выявл ению 11 у · тp;lll('\1 1110 Blll' IIIIIII X о 'l•l' I<'J'IIIIIII•' X IIPII'IIIII, но 

рождающих llj) l' "I'Y II Jil' IIIIH, 11 yCJIOIJIIi.l, Il M l' II ()('O ll'TIIYIOII( II X. 11 0)( 
f;ТОрОЙ - BЫIIII.I I l' llll ' 11 устра ii еНИС I<QJIJ{p 'T III >IX llj>\1'11111 11 уС./10-
ВИЙ, ИMeiOII~IIX OT II OШC II ИC К npeдПpCCTY liii Oi'! II JIII iip 'l' T Y IIIIOЙ 
деЯТСЛЫ I ОСТ\1 OT)ll'JI ЫIOЙ ЛИЧНОСТИ (см . 4, С. 83j. 

Впервые о 11р едмсте именно криминологичсскоi'1 11poф11Jt;IKTII 
ки , как о IlСJ i е н а правленной борьбе с преступ ностыо,nt.t I<аэался 
Г. М. Миньковский. Он исходит из положения о том, что нвJ I ' IIШI 
и процессы, питающие преступность в нашем обществе, н ет,:.~н 

.представлять как некую однородную совокупность . Посколt,ку 
ха рактер, объем и интенсивность криминогенных действий р аз 
личны в з ависимости от их генезиса и содержания, постольку 

должны различаться направления, объем и характер профилакти
ческих мер . Поэтому можно выделить четыре уровня действия 
мер криминологической профилактики : а) устранение «узких 
мест» и диспропорций системы общественного воспитания, затруд
няющих формирование социально полезных качеств и облегча
ющих действи е факторов, которые могут сформировать антиоб
щественную позицию личности ; б) противодействие отрицатель
ным влияниям (в широком смысле) и их ликвидация; в) пресе
чение антнобщественной тенденции в поведении личности с 

целью воспрепптствования ее превращению в преступное; г) пре
дотвраш.еiiiiС со вершения новьrх преступлений и р ецидива - ме

ры этого уров11н уже связаны с совершенным преступлением 

[см. 5, с. 1 Н 20]. Лналогиlшые положения развиваются в рабо
тах Ю. М . ЛIITO IIflll (l, К. Е. Игошева и др. В основном здесь nро
филактика IIIHHIBJIЯl'TC'SI по от ll ошснию к субъекту и тем объек

тивным ycJIOIIIISIM, 1\0тopi>IC ti CIIO pc; (CTBC'IJI!O сппзаt1ы с его 

HpaBCTBCIIIIf>IM фOj)MIIj)OII i llllll'M. [[p(' j~('T;JI\JIН('TC51, 0/~ II;JI\0 , 'ITO 
предмет кpiiMIIIIOJ IOI ' II'It'('JШi'l нp iH \ >IIJI < II < ' I ' JII\11 IIIH'l"I'YIIJ it' llllii IICl' же 
шире. Он BI<JIIO'I <Il'T 11 JlP I'll l' о H"I'O!I 'I (' JII ,l' 'I'II<I, 11 opoж;~;IIOЩII • 11ри
чины и YCJJOI\11>1 IIIH'("I'YIIII()("III , 

А . Э. /KaJII III ' J<IIi'l OIIP l'J\\',11\Il'T '' PII MIIIIO,IIOI 'II'Il 'l'I\YJO 11роф нлак
тику L<aK ЦeJPI! a llp;JB J i l' lllll >li'l IIIIOill'l'(' IIIJIIMl' lll ' llllll l ' ll ' II, II C:1JlbHЫX 
КIСИМ ИНОJ!ОГИ LJCC I<ИX J ll ai 111 i'1 11 11 ;1111>11\011 )lJI!I « j)l'I'YJ III poB<III IOI ПОВе-
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11 ' 1111 11 .I IIO)Lci'l» в целях соблюдения уголовно-правовых норм 
1< м . ' , (' . 1 05- 1 06]. По механизму воздействия на криминогенные 
ф i i i\ ' I ' O !JI , I о н выделяет: а) мерьт-нормы-специальные меры, co
I' I'OII ItLII ' 13 установлении таких правил поведения , которые облег
'IОIЮТ tr с н олнение уголовного закона и препятствуют совершению 

IIJ Н'сту tt лений; б) меры-команды, т. е. меры побуждения к прове
J\( ' /11110 профилакгической работы; в) меры-действия - меры не -
11 0 · р сдственного воздействия на криминогенные факторы с целью 
н : ! м енения неблагаприятной ситуа ции [см . 2, с . 161- 162]. Да·н 
II Ое определение профилактики (по терминологии А. Э . Жалин 
е кого-специального предупреждения преступлений) нужда 
·тся в уточнении . Во-первы х, криминологическая профилактика 
нреступлений как систем а м е роприятий, уазвернутых во времени 
н пространстве, предпол а гает нс пол ьзование комплекса специ 

альных, а •не толы<о К \ ими 1 ю .ногичсских мер и соответствующих 

знаний . Во-вторы х, об1,с м 11 co;L • ржа11ие выражения «регулиро
ва ние поведения JI IOJlci'l » cy>J\ ii CT, 11 а 11 а ш взгляд, предмет крими
нологической профиJI а J<T II I\H. 

В третью групп у o(J·I,t>J lll ll t' lll>l IIЩ'кяз ывания авторов, которые, 
помимо термина «ПpOф ii J i i ii < T III <il » , il III IOГJl.a взамен его употреб
ляют понятие ·«ранняя llp Oфll .l l i ii < T III <i l » пр еступлений, понимая 
под ним (с некоторыми p<I:IJIII'III IIM 11) совm<уп ность мер, направ 
ленных на пpeдyпpeЖ Jl(' llll(' фор м 11ро11 : 111ня а нтиобщественной 
ориентации личности , ycт pilil (' llll (' II('Ci . i li ii ' O IIpirнтныx условий сре 
ды, в которых она нa xOJl iiT ('S I 11 .1 111 н 1 OTO JH,IC может попасть , 

ока за ни е «сдерживающе i'О » 11 rcop \)( ' 1\ '1' 11 р у '' )lllt.' I'O» поздействия 
на лиц с социально oткJIO IIHJOIIlii M(' I I II OI!('Jlt'i lll t>M, II СJl.О пущение 

реализации преступного yrvi i ,J CJ I<~ , II (' IIJ1 :111.11l' llll t' 11 р СОilИализацию 

личности. 

В . Н. Кудрявцев, исследун IIJН> >.II('MY T:t l( 11 <1 :з ываемого «про

ектирования личности», т. е. 11 <1Y' ItJo o(lot' tJ < нt : tiiJ!OЙ организации 
процесса ее формирова ния, П OJiil l ' ;t(' T , '1'1'1> '· 11 ./Нt ll ирование лично
LТИ» в криминологических ЦCJ ISI X нt> ' IMШI\ 11 0 н а трех эта пах, и 

первый из них- ранняя npoф iJ .II: II < ' I ' IIJ \11, 11р едусматривающая , 
создание всех условий для i iOprvt :I.III•II OI'O формирова~шя лично 
ст и, устранение жизненных KO IIф J III I ( ' I ' oн, p : I : ! I I IITИ e ее самосозна
t <ия [см . 11, с . 172]. В бол ее II CЩ LII t'i 'l t'IIOt• i'J р а боте «Причины 
пр авонарушений» автор опускаст н• р м 1111 «fHl llllЯЯ профилакти
к а», а то содержание, которое н ll('t' 111 <.1 110'1<1 J I OCЬ , относит к по

l r я тию профилактики, имеющей II CCI\O.'JI ,J<O у ров 1r ей . 
Иногда под ранней пpoфилa J<T JIIШi'l 111>1111Мают деятельность 

с1 рганов государств а и общественiiОС" J ' II (т 1 (}о комплекс социаль
II О- педагогич еских м ер) , напр авщ' JIII у 1 о 11а з абл аговрем енное 
\I Странение отрицательных обстоятС'm.ст ll , от 11осящихся к соци 
; 1 , 1/ l , ной и педагогической сфере, н a JIII'Iilt ' которых приводит или 
может привести к деформации ЛИЧ II O(' T IJ 11 rз конечном счете к 
• 1р:1в0 11арушениям и преступлениям (В . Ф . Трсrубов, В . И. Kpи 
lt· p, Л . Б. Чяпас , Г. С . Саркисов , Н . И. tl yJlllll и др.). 
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Более шнроiiОС' OIIJH'Jl JIC' II II C' ра нн ей профилактики ( ра ннего 
предупрежде 1111 н) IIJ>('J (.II:I J 'Щ'T 1 ~. Л . Х а рша-к. Сюда он включает 
меры гocyдaj) (" l ' lн ' IIIIII X OJ>1 ' <1 1I OII , общественных организаций и 
граждан, имсющне 11, <'J II .ю IIJ Н'J l у нреждение формирования анти 
общественноi 'l ор 11<' 11 '1'1 11 Lllll JIII' II JOCT H и ее ресоциализацию, не
допущение JH': I JIШ I II(1111 IIJ H 'П'Y IIII O ГO умысла . в случае его воз

никновения, " т: IIO I\\' у('т р ; 111 ' llи e обстоятельств, способствую
щих соверш r 11111О IIJII'<"I YIIJII' IIII i'l [см . 7, с. 10]. Приведеиные су
ждения о Щ)IIH ' I ' IIII р : 1111 1 •i'1 11р офнлактики вначале отразили 
поиски нay•J11oi'1 MJ.I('JI11 J(JIII теоретического выражения деятель
ности по з: 1 >.IJ: II 'o11JH 'M('11 1I OMY предупреждению преступлений 
нecoвepшei i iiO .II\ ' 1111 1\, 11 :li i 'I'<'M уже стали подменять собой по
нятие пpoф l l .ll< ll l 1111111, 11 н> 'JТ II термины по существу и содержа

нию ИДе l-1 1'11 1 1111,1 , 

Обзор 0<' 110i t11 t.l \ lll•ll'l<n :,ывa 1rн й позволяет указать на следу-
ющие ocou\' IIII JH ' 111, I' IIOii(" I ' IJC JJIIЬi e криминологической профи-
лактике. 

По x<~ p : ll,li'JIY JIO ()(' IJ O II <J IIПOe на криминологической тео-
р ии, тес11о 1' 11>1 1:11 1111Н ' ,. I'JЩ II ilJIЫIЫM ра звитием общества ca мo
cтoятcJ II , tiiH ' ll ii iiJI .IliJII ' IIIII ' 11 Gо р ьбе с пр еступностыо, представ 
ляюшее 1·о н>ii lli 'J l1'11t lliJ1:iliJtt' llii YIO деятельность соответствующих 
органо11 11 ор1 .11111 1,11 1,1tii 110 щ';(о пущению пр еступлен нй в н а шей 
стр ане. ll o J'IIJLI'JIIII 11111111 ' !ТО 110 мплеке научных знаний , отра
жающii х IIJ H>III'I 1 11p oф11 J I I II < T III<I! пр еступлений и совокупность 
ра знообр : 1 : 1111•1Х 1111 J/!''JI MIIM, М('тода м, средства м, исполнителям 
cneциam . lll•l .\ 11JIIII\111Ji tll1 lll'i<'l' I<IIX мер. По времени- это разра
ботка и O<'YIIII'I 11\ .111' 11 111 • '111 IJI:II 'OII J> • м енных мероприятий с целью 
недопущ<' t tiiН lltl !tti Jtl'llltH 11 1\<•ii · тrз и я неблагаприятных обстоя
тельств. 11 1, I'IIH'J"' IIJIIIMI'IIJ ' IIIIH 1\ ] }J I М ИI-IОЛогическая профилакти

ка пp e;(IIOJI:II ·"' ' 11 IIIJ>''' I' IIII\' 110 lll'C социальные процессы и явле
ния, Г)(С Ti llll l'!l llll •lt/IIH' II> IIO : JJIJII\IIOJJe lf ИЯ ПрИЧИН И УСЛОВИЙ пpe
CTYПII O(''I'II. ll o 1' 11111'11 II• 'J III 0 1111 "" " раолена на коррекцию и устра 
нение НС'Ж\ ',11, 1 II'JII,JII.I 11 1 [IIIMI I IIOJ I OГичecкoм отношении явлени й , 

. которые IIOj н>,,,; l .lll ll II JIII I ' II()('О(kтвуют антиобщественному фop
миpo n:JIItllo 11 1111111 ) 11 ' 1111111 JIII ' IIIO Tll, 

Так 11 м о 1р 1 нщ, IIJ HH \III JI:JI<'I'III<(I нрсступлсннй - это основан
ное На l(j> II M IIIIЩ I III 11 1 11 '\' IIO{i '1'\'0])1111, 'l'l'CIIO COSlЗ3 11110e С СОЦИ3ЛЬ
НЫМ р а : 111 11 ' 1 111·М 1 111111 .1.11111"111 'l<'t'I\OI 'O о611 L<'CT II<I са моетоятел ьное 
нaпpa oJI<'IIIII' rн,Jii·Г11.1 1' 11]1 1'1"1 YIIII O<'T i oJO, IIJH'J(П'; II IJ IЯIOIIl с собо 1"1 
КОМПЛеi<С JI:I , IIIIIII(IIJI IIIII . I ~ 1111 XII JII II \ '1\' j) Y, \'())\l'pЖ:II III IO, BJH'M(' IIII, 
сфере llj)II MI'III'I/1111 11 11\ 'JIII MI'JI, OI'YII II'I"I'I\,IIHt'M I,J X I'OI'YJ\; ip C'I'I\(.'11-
HЫM И Oj)I':IIIIIMII, \I(IIJJI'I IIII 'III II•IMII 11\11,11111 1: \IIIIHMII 11 l ' j >:IЖ)L:I II <IM II 

по зaбл a i 'OII JH 'MI'I IIIIIi'J '''> JIIH' II IIIIII 11 yt' IJ >:III ' 111111> 11\ 'ЖI'J J:I ' I \'JII· III,I X 
В Kp ИMИII OJIOI Ji'II'I ' I11>M 1!/l/liiiii'IJIJII IIJIJJI 'JIIIfi , I\IJ IOJII.II ' 1' 1/1)('0 JI'TIIy

IOT аНТИ О >111,\'("111\'IIIIOMY фopM11jlllll , 11111111 11 IIOI\1 '}11 ' 111110 Jlll 11110 'ТИ. 

Зapoж ; (<'l lll \' "i> ' " 'o ii i iJI YIIII' IIIIi\ 11 IIJII 'I ' I YII ,III' IIIIii IIJ>OIII' XOJ( IIT в 
конечном \'' l l'П' 11 I'JIY J\1 111 ' I'OIIII:IJII•1II•I х 11po11 1't'1'0II 11 нроходит 

НеСКОЛЬ!(() CT<J)(IIi'l : ОТ MUM ' II 'I ;J 110:1111111\011 ' 1111\1 1\j)IIMIШOГeHHЫX 
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обстоят~льств, появления антиобщественных взглядов в созна 
нии виновного до совершения им преступ:ления. В зависимости 

от того, когда и в какой сфере общественных отношений возни 
кают нежелательные явл ения и как они детерминируют об 
щественное и индивидуаль11ое сознание, все профилактические 
мероприятия можно ра зделить на несколько групп и подвидов 

профилактики: м еры устр а нения, или профилактика устране
ния; меры нcnp aвJJ eiiiiЯ, ил и профилактика исправления; меры 
сдерживания , или 11р офилактика сдерживания. 
Меры устранения напр а влены: а) на те общественные отно~ 

шения и социальные про1 ~ссы, которые хотя и находятся вне 

сферы пр еступности, но тесно связаны с ее причинами либо 
услОВ II Я ми (например, н еблагаприятные последствия урбани
зацИII , м н грации, процесс а адаптации и т. п.), с целью ограни
ч е 1111Н II JIII нейтрализацнн в них криминогенных факторов и 
отр111~а тсJIЬНОГО, провоцнр ующего . влияния на личность; б) на 
lljiO !~ecc раннего форм11рования и развития личности и вы
ступают здесь в корреiпнрующей роли в основном по отно
ш ению к социально-пе;~а гогической методике воспитания и 
обучения. 

Профилактика устр:шения предполагает включение в про
цесс нравственного восnитания таких методик либо исключение 
из него негативных факторов, которые погашали бы саму воз 
можность социальной деформации личности. Профилактика 
устранения по содержанию сходна, но по объему несколько 
шире так называемой ранней лрофилактики. Основываясь на 
долгосрочном прогнозировании , она должна опережать возник

новение негативных явлений Jlи бо во всяком случае разрабаты
вать противодействующие им м еры. 

Меры исправления нацел е 11Ы: а) на имеющиеся в социальной 
среде антиобщественные явл ения, которые порождают причины 

и условия пр еступности (например , пер ежитки прошлого в 
общественном и индивидуальном соз н а нии , ОТ1р !!ц ательные ~не

антагоннстичс' С I < I I е противор ечия соцн ал и ~ма, nьянстrво, поло 

ва я р аспущсrш опъ и т. п . ); б) на JIIЩ , ; ~о n уск а ющих различ,ные 
а м ор а JII , н ыс 11 ; 111тиобществснные I!OCTY III<H, вл екущие принятие 
1( IIII M C OOTII('" I ' C'I' I I Y IOЩИX пр а iЗОВЫХ ll OtJ Щ СТ ВеННЫХ Мер peaгиpo 
Ba iiiiH . OC' IIOB !! aн з а ;~ а ч а ме р испр а нJ I IIИЯ , в отличие от первой 
гp y iiiiЫ м~· р, :.J a i <. I IIO'Itl eтcя в том, чтоб ы шлшидировать, а при 
oбъc i< TII I\ I IO i.l н е возм ож11ости- испр авить негативные обстоя 
тел ьст в а, 1шторые при их последов а т еJi ьном развитии и непро

тиводейстВ II!! грозят перерасти в бoJi ee тяжелые формы анти 
общественных проявлений. Профилактика исправления- это 
теория и п р актика борьбы с уже имеющимиен в различных 
сферах жизн и либо в личности отрицательных антиобществен 
ных явлений и свойств. Она непосредственно следует за профи
лактикай устранения и в то же время выступает как самостоя

тельное звено в системе профилактики . 
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]\\ерами сдерживания охватываются как отдельные крими
ногенно-ал аоные «очаги » в социальной среде, так и ширqкий 
контингент лиц с явно антиобщественной ориентацией, в част
ности: лица с предпреступным, антиобществеiшым поведением , 
свидетельствующим о внутренней готовности их к совершению 
пр еступления; лица, обнаружившие умысел на его совершение; 

лица, отбывшие наказание и возвратившиеся из мест лишения 
свободы, если их поведение не свидетельствует об исправлении, 

и т. п. В круг подобного профил актического воздействия попа
дают также л оца, осужденные условно к исправительным рабо
там, с отсрочкой исполнения приговора, условно, услов i ю-дос 

рочно освобожденные из мест лишения свободы и иные категории 
лиц. Проф иJi актика сдерживания представляет собой , комплекс 
мероприяти й, направленных на лиrшидацию действующих в 
различных сферах причин и условий преступности, на ведоп у 
щение перс р астания антиобщественного, предпреступного пове
дения в нресту пное, на прерывание развития: причинной цепи , 

ведущей I< преступлению и его рецидиву, на исправлени е и р есо

циализацию Jiичности. 

Предлагаемое понимание кримииологичесr:ой профилактики и классн
фикация ее мер обязывают пересмотреть иные родствеиные ей понятия . 
Для создания CJ(И I-lOЙ терминологической базы в теорни 11 практнке преду 
nреждения преступности и во избежание терминологического ра з 110боя сле
дует присоединитьс я к мнению авторов, считающих целесообра зным рассма
тривать предуnреждение (синоним его - предотвращение) преступности как 
наиболее емкое, общеупотребительное в межнаучном плане nонятие, охва 
тывающее в обществе все виды, формы и методы деятельности по недо
пущению престуnлений. Тогда составными ее частями правомерно считать 
nрофилактику (в вышеприведенном ее смысле) и пресечение, т. е . прерывание 
развития преступной деятельностп на стадиях приготовления и покушения . 
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А . Ф . 3 е л и н с и и й, д - р юрид . н аук 

СТРУКТУРА И ВИДЫ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ М И, 
СОВЕРШЕ Н Н ЫМИ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ЛИЦОМ 

О связях между преступлениями в их множественности в 
Еримшюлоr·ической и уголовна-правовой литературе известно 
лишь то, что они существуют . .i\'lежду тем .научное знание в 1<0-

нечном счете сводится к познанию связей между вещами и 
явлениями . Анализ и классификация рецидивных связей способ
ны оказать помощь практике, которая нуждается в критериях 

правовой оценки множественности преступлений (признание 
виновного особо опасным рецидивистом, учет повторности как 
обстоятельства , отягчающего ответственность и др.) . Нами 
предпринята попытка анализа и классификации отношений 
между двумя общественно опасными деяниями, совершенными 
одним н тем же лицом. 

Свя зью nризнается такое отношение между объектами, при 
котором из м ен ени е , nоявление или исчезновение одного из них 

J3J1е чет изм енение, появление, исчезновение другого [см. 10, с. 86]. 
Связь осуществля ется благодаря наличщо в явлениях какого
л ибо общего тождественного свойства, служащего основанием 
связи. Все поступки индивида, даже самые различ)-Iые, имеют 
общее свойство - они отражают личность одного и того же 
человека . Личность субъекта нескольких преступлений высту
пает, таким образом, основанием связи между ними. Как бы ни 
нзменялся человек, его поступки обнаруживают принципиаль
ное родство друг с другом и составляют своеобраЗный стиль 
жизни . 

Связь может возникать не на одном, а на нескольких осно
ваниях. В рецидиве и повторности преступлений нередко ока
зывается общая цепь криминогенных ситуаций, которая являет
ся объективным ( внешним) основанием связи общественно 
опасных поступков лица . В таких случаях можно говорить о 
субъективной (ли чностной) и объективной (внешней, ситуаци
онн о й) линиях связ·и ·иножественных преступлений. 

Исследуя эту связь, необходимо учитывать взаимную зави
симость ч еловеч еского поведения и внешней среды, в которой 
оно осуществляется . Среда, как известно , формирует личность 
и обусловли вает ее поведе 11 ие . Но и поступки, в свою очередь, 
создают новую ситуацию. Человек в значительной мере сам 
производит условия своей будущей деятельности. К. Mapi<c и 
Ф. Энгельс писали : « .. . Обстоя тел ьства в такой же мере творят 
людей, в какой люди творнт обстоятельства» [1 , с . 37] . В психо
логической науке разработаr10 п олож ени е о кольцевой зависи
мости между поступками 11 J IIIЧI!Ocтью. В деятельности человека 
его личностные качества Ht' тоJIЫ<О проя.вляютс.я, но и форми 
руются [см. 7, с. 142; 3, с. 170 - 173]. Соци ально полезн ая актив -
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ность укрепляет положительные мировоззренческие, · нравствен

ные и волевые качест.ва человека. И наоборот, эгоистические, 
антиобщественные поступки развращают и разрушают лич
Jюсть. «Какова жизнедеятельность индивидов, таковы ·и они 
сами»,- указывали К. Маркс и . Ф . Энгельс [1, с . 19]. Воздейст 
!ЗУЯ на личность и условия ее жизни, преступление в той или 

л{'п,/"' 
л2~ ~U2 
~Пг~ 

Рис. 1. 

л, а, 

j'п,<J 
Лг~п2~о2 

Рис. 2. 

иной •Мере детерминирует последующее поведение и, ;следова-. 

тельно, всту,пает с ним в овязь. . 
Можно определить четыре типа структур рассматриваемых 

связей. Для их анализа воспользуемся схемами . 
Обозначим знаками Л 1 и 0 1 личность и обстановку первого 

преступления (П 1 ), а знаками Л2 и 0 2- то же лицо и ситуацию 
второго (П2). Линиями покажем направленИя воздействия др ус 
на друга указанных элементов системы . Практический пр~;~мер: 
кто-то путем подлога незаконно получил государственную лен

сию, а затем, посетив магазин, похитил костюм. Оба преступле
ния, выражающие корыстную антисоциальную направленность 

похитителя, связаны между собой этим личностным свойством . 
Прямой ситуационной линии этой связи может и не быть . Связь 
между преступлениями реализуется только через субъекта, в 
чем заключается особенность данной структуры. Схематически 
sтот перЕЫЙ, наиболее простой тип структуры показан на 
рис. · l. Здесь взаимодействие между Л 1 и 0 1 повлекло не только 
П 1 , но и новое состояние той же личности (Л2), которое, в свто 
очередь, взаимодействуя с иной обстановкой (Oz), стало при
'чиной · повторного преступления (Пz). Преступления (П r и П2 ) 
соотносятся ч ерез Л 1 и Л2 - личность рецидивис;та в различные 
периоды его жиз ни. Связью такого типа объединяются не толь
ко однородны е, но и разнородные правонарушения. 

Второй тип структуры связей между Повторно совершаемы~ 
ми преступлениями ха р актеризуется преемственностью обуслов
ливающих ситуаций . I f априм ер, неоднократные кражи государ
ственного имущестп а и з одного и того же плохо охраняемого 

истрчника, разновременн ые побои и телесные повреждения сред
ней · тЯжести по одни м и тем же мотивам, обусловлеНI-iьrм IJОВе
денИем потерпевшего и т. п. Схема такой. повторностн отр а ж:ает 
И субъективную, и объектипную лю~шю связи (рн с. 2) . 

Первое преступление (П 1 ) соотносится со втор ым (П2 ) че
рез одну и ту же личность в ра:.з Jшчные мoMCIIT I , , се жизни,_ как 
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и в структуре nервого типа , и, кроме того, линию связи образу
ет одна и та же внешняя обстановка в ее развитии. Для такой 
структуры характер ны нсбольшие интервалы времени н , как 
правило, однородность n осягательств. Она обусловливает связ ь 
более тесную, чем ра сс мотрс1111Ы?i выше механизм первого типа . 
Еще nрочнее связа н ы np ступ JI С IIИ Я, которые помимо единств а 

л, tJ) 

l'п·<l 
n2 ~Oz 

Пz~ 

\'1~П/u, 
1 ~~ 

Р11с . 3. Рис. 4. 

личност11 н 11р ссмственности ситуаций непосредственно детерми 
нируют л.ру r ;~руга . Речь идет о случаях, когда один противо · 
nравный поступок создает условия или поводы для другого , 

последующего. Например, хищение государственного имуществ а 
и затем- обман лакупателей для возмещения недостачи. Этот 
третнй ти п структуры связи изображен на рис. 3. Здесь первое 
прсступление связано со вторым не только личностью и обста 
новкой, но и посредством криминогенного воздействия на новую 
ситуацию . 

Чс1Вертый тип структуры рассматриваемых связей отличает 
ся от третьего тем, что в нем отсутствует nреемственность внеш 

ней абстановки nреступлений. Все остальные элементы те же : 
одна и та же личность своим nоведением создает предпосьrлк JI 

для повторного нарушения уголовного закона . Например, осуж 
дение и отбыв а ние наказания в ИТУ повлекло за собой возник 
новение конфликтной ситуации в семье, что послужило одной ю 
причин посягател ьства на личность (рис. 4). Такая конструкци ~ 1 
обнаруживается в рецидиве преступлений, обусловленных н е 
благоприятными социа"1ьными последствиями наказания [см. 9. 
с. 84- 90]. 

Структура 0 11р еделяет формальную характеристику свя з11 . 
В JtИ ЯНИС' пр ' )~шествующего nреступления на последующее вскры 
nастсн содС'ржат Jlьным анализом отношений между ними . П о 
направл енн остн 11 ха рактеру этого влияния мы различаем четы 

р е вида свя зе й : разn ития, связи состояний, генетическая (свя :; , , 
порождения) , nзаltl\10}\ействия [см. 2, с . 43-45]. Предлагаем а н 
классификация , как 11 всякая иная, является достаточно усло в 
ной . В конкретном своем проявлении отношения между двум ~ / 
преступлениями нере;~ко обнаруживают признаки несколькщ 
названных выше видов. В значительной мере, как это будет п о 
казана, вид связи зависит н от его структуры. 

Связь развития оnределяет отношения между старым и н о 
вым , низшим и высшим. Ооа отражает процессы увеличеннн 11 
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уменьшения, сокращения, расширения, повторения, прогресса и 

регресса и иного качественного изменения определенной систе
мы [см. 12, с. 24]. Развитие- это «необратимое, направленное 
качественное изменение того или иного объекта, происходящее 

на определенной устойчивой основе, возникающей в предшест
вующий период» [4, с. 6]. Исходя из такого понимания развития, 
представляется возможным говорить о развитии преступной де
ятельности , образующейся на «устойчивой основе» антисоци
альных дефектов личности. 

Наблюдаются три варианта связи развития. 
1. Целенаправленная преступная деятельность осуществляет

ся в соответствии с антисоциальной ценностной ориентацией и 
для достижения общей цели, которую субъект рассчитывает ре
ализовать поср едством системы преступл ений. 

2. Преступления nовторяются в силу привычки . Речь идет не 
только о привычке преступного поведени я (она встречается 
редко) , но и о вредных привычках (алкогол и з м, наркомания и 
др.), создающих криминогенные ситуаци и. Психологическим ос 
нованием такой связи выступают свойств а по;(сrруктуры опыта 
личности [см. 6, с. 125-130]. 

3. Субъективным основанием связи развитин 11 которых вп 
дов преступной деятельности могут служить и п атологические 
изменения личности, в частности психопатич еские черты харак

тера, слабоумие и другие отклонения, не исключающие, однако, 
вменяемости. Такая связь нередко наблюдается в рецидиве аг
рессивного поведения, бродяжничества, некоторых половых пре 
ступлений. 

Развитие преступной деятельности влечет дальнейшее отчуж
дение личности, ее постепенную деградацию . В одном случае 
нравонарушения становятся все более дерзкими и квалифициро 
ванными, в другом -все бессмысленнее и мельче. Направлен
tюсть качественных изменений преступного поведения зависит 
от того, какое личностное свойство лежит в основании связи 
между преступлениями. Если в них обнаруживается антиобще
·твенная направленность личности, престуnления до определен

tюrо момента в «карьере» преступника выполняются, как пр а

I J ИЛО, изощренным способом . При иных субъективных основаниях 
связ и наблюдается процесс «измельчания» противоправного п о
вс·дения. Связь развития может обладать любой из описанны х 
выше структур, поскольку определяющей для нее являетс>J су() ·~.
t' t<Тивная линия. 

Связь состояний. Философская категория «COC'TO HJIII t'» o :111i1 

'IH · т форму реализации бытия, к ::~ ч cTJJl' JIJt yю oJJp<·д<' .I I \' IIJJ OП' J, 
~ 11стемы в данный м ом IIT пp (' Mt' JIJJ l l' м . Н. <'. : Юij. 
: /) СДИ ТИПОЛ ОГ11ЧС:'СI< ОГ0 MJJOJ'OOб p<i : lll\ 1 t' II \ J' It' J.I 111•1 ) \l ' ,'1\111)\' l' 1\ \1:11> '0 -

! 'ТОННИЙ каК COOTII0111 l' 1111 (' p ; l :i ./1 11 11111 ,1\ I\; 111\ '\ ' I ' IH' IIIII.J X l" IIOikT13 C И 

t"l' мы в пocлcюн ~<IT('.IJ I,IJI.J t• МIЩ\' 1111·1 I ' P' " \11 ' 1111 1~ ·~1 Х. ,._ : Ю5] . Co

O' J ' IJ Cтcтвeнiio ЭТО м у 11/H')(!"I ;11\ ,II H! ''It ' >l 11111 1\1\l , l, lll•ll'vl 1!11/)l'J( 'JIHTЬ ЭТИМ 
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-термином такое соотнош~ние преступлени;й,, когда лицо в силу 
.неодинаковых своих своиств, активизирова;нных той или иной 
..ситу•ацией и определяющих внутреннее состоя ни~ личности в дан 
яый момент, неоднокр атно нарушает уголовна-правовые запре

ты (или предписания). Например, кем-то совершена кража, а за
тем по другому поводу и в иной обстанщзке - убийство с пре 
вышением пределов н еобходимой обороны. В подобных случаях 
иногда отрицают nс11кую связь между поступками. Но она су 
ществует, поскольк у J\ ' Й ствовало одно и то же лицо. Виновный 

-обнаружил не толt, I<О вор овс ю1 е на клонности, но· и несправдан

ную агр ессно 11 о 1ъ . () (J;J J\ ' !l iiHH характеризуют одJ1У личносtь и , 
в свою очсреJ \1 >, 11 '·у т 1u1 себ' 11 ч а·1ъ се индивидуальности. Д.ля 
механн з ма CIH1:11t eocтo 1 11111ii ха р актерна структура первого типа, 

ХОТЯ 13 lljJIIflllllll' I IOЗMOЖ II CI 11 llj) CC M CTIЗCHHOCTЬ КрИМИНОГеННЫХ 

,cитy<Щt li't , Вlд iHlB IIItt x p aзJt!l'llt yю рса 1щню nреступника. Лри 
11р0'IИХ paB IIL>I X. усЛОВИЯХ MHOЖCCTBCII I !OCTЬ nреступлеНИЙ, Об'!,>еДИ
ННСМаП связью состояний, обоснованно считается менее опасной и 
не приз н ается отягчающим ответственность обстоятельством , 
когда закон на этот счет содержит факультативные указания 
(ст. 26, п. 1 ст . 41 УК. УССР 1). 

Связь nорождения (генетическая) имеет место тогда, когда 
·один объект (явление) выстуnает как основание, вызывающее 
к жизни другой объект (явление) [см. 2, с. 45J. Генетическая 

-связь между преступлениями основывается не только на лич

ностных свойствах виновного, но главным образом на созданных 
им же внешних криминогенных обстоятельствах . Она соотносит 
-с амые различные общественно опасные деяния. Можно указать 
.на следующие ее разновидности . 

1. Предшествующее преступление и судимость за него стано 
:в,ятся предпосылками уголовной ответств енности за деяние, при 
.об ретающее уголовную противоправность в CHJlY особо го право 
вого положения раТ;Iее судимого лица. Такнмн 11 р еступлениями 
являются : действия, дезорганизующие работу ИТУ ( ст. 691 УК) , 
побег с места ссылки ( ст. 184) , caмoпOJII, II O '. возвр ащение вые
лаю-того ( ст. 185) , побег из места з aкJ I IO' I (' IIIIH (ст. 183), уклоне
ние от отбыва 1111н II Cl l\aЭA IIHH в BII J\<' Jtlllll efiiiH свободы (ст. 183 1) 
н н екоторы е J1. PYI"II< '. ll t·p<' 'lll 'J I <' IIIIЩ ' IIJH' ·ту 11 Jl СНИЯ по своеi-'[ при
роде HBJ I>I IOTCH /) l' I(I ЩIIIIIIЫMII : l"O I',I/i\(' 11() 11/)НМОМ)' укаЗаНИЮ ЗаКО

На их субъектам 11 мо 1· ут >1,1'1'1, .1 1111111 , осужJLснные или имеющие 
<(:у димость ( ст . 196 1) . . 

2. Преступление и cлcJ \ Y IO II \l'<' :1n IIII M 11 а казание создают си 
туации, которые способствуют ll ill'II JJ~><.: тв нным посягательствам 
на личность и общественный порн ; (ОJ\ . Обстановка лишения · сво 

:боды , влекущая существеннос ИЗ М<:' II ' IIH C социального статуса 

.осужденного, переживания фруст ;;щ11н приводят иногда к аг-

1 В дальнейшем ссылки nроизводятся !1:'1 УК УССР и nри этом имеются 
-в виду соответствующие статьи УК других союзных республик. 
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рессивному и неустойчивому поведению, утрате или ослаблению 
адаптивных способностей [см . 9, с. 88- 89]. Конфликтные ситу
ации возникают также посл е освобожденип в се мьях судимых 
.11иц. Исследователи р ецил.ивн ой пр ссту н110СТJI отмечают непроч
ность семейных уз ср еди JIИIL , JI COJI. I JO I< p aтн o cyJLIIMыx. Конфликт
ные СИтуаЦИИ, CBЯ З aiJIIЫ e С llj)OIII JIЫ MII llj> t'CT Y II J I C III1 HMИ, ВОЗНИ 

КаЮТ иногда в прои з вол.ствс 11111,1 Х н IIHI>IX I<O J I J i t'I<Т нв a x. Повтор
ные посягательства совершаютсн та J<ж с JLJJ H CJJ <'JL ния счетов 

между соучастниками и прича ;::тными к II[IOШJIO Й нр ступнок 
деятельности лицами. 

3. Прежняя преступная деятельность, разрушипш а п II JI II су
щественно ослабившая социально полезные связи , вл е ч ет посте
пенное соци альное обесцениваш:е и деградацию ЛИЧIIOCTJ I . Вы 
падение ее из нормальных человеческих отношений приводит· 

к возникновению антиобщественных контактов либо утрате п с н 
ких устойчивых отношений · с другими людьми. А это, в свою 
очередь, обусловливает бродяжничество, нарушение паспортны х 
правил, уклонение от уплаты алиментов и другие преступления . 

отражающие асоциальность личности. 

Ослабление полезных социальных связей восполняется, как 
правило , сближением с лицами, имеющими сходные биографии. 
Обра~уются группировки с антиобщественной ценностной ори
ентацией и взаимным развращением , что приводит к новым 
преступлениям. Нередки случаи и прямого подстрекательства со 
стороны «друзей». Групповой конформизм обоснованно счита
ется важным криминогенным фактором [см. 11, с. 141-163]. 
Генетическая связь обладает структурой третьего или четвертого. 
типов . 

Связь взаимодействия - это такой вид отношений между 
явлениями , который отражает процессы воздействия разл ичны х 
объектов друг на друга, их взаимную обусловленность. Кюк;l а~ J 
из взаимодействующих сторон выступает как причин а i L p yгo i 1 
и как следствие обратного влияния противоположно i '1 с то 1Ю 11 1)r 
[см. 5, с. 8]. Мы признаем связью взаимодействия T<l J<Ol' OT II OIII C
ниe между длящимися, продолжаемыми или c н c тcM , I ' I ' II'I l't' J<J I с J

вершаемыми преступлениями, при кото р о м 01111 , O)L IIOJJpeм 11110 
проявляясь или последовательно см е няя JLP YI' др у 1 · а 11 1101\едснии 
лица, создают взаимные благопринтству ющ11 · yc.IJOII IJH. В з аимо 
действуют со многими пpecтy плe JJIIЛ M I I , 11 'l iH' III ot"lll с кражами, 
бродяжничество и нарушенн с JI<I C 11 0 p т 111 · 1 X 11p :11111 J1. С другой 
СТОрОНЫ , пр еступная дeЯTCJ ii>JI OCT I > О JY(',/IOII.I IIIII ii('T JI/)ОЖИВание Н а~ 

нелегальнам ПОJIОжсни11 11 6p<Щ!Iil < l l l l 'l l ' t' 1 в о . Оuщеизвестна тес
ная взаимоJLей ствую 1щн1 ('1\!1 :11• M\'Ж J t y X lllltt' IIIJ5JMИ социалисти
ческого имущсств <J, обм :111 Ом 1101\.Y II il'lt'.lll ' i'l , мы шленными долж
ностными пp a вo н a p y lll t' IIII I I M II , X i l ,l l i i ' I ' II Щ" I ' I • IO, нриписками , выпу-~ 

ском недобро]( а чсствс н 110i'1 11 iiOJLYI\Jl ll 11 , '1 1 1 С Т 110Предприним атель
ской деятельностью 11 l < o ммt· p•l l'l' I \ II M 11 щ· редничеством. Структу
ра связи взаимодействня ха р а кп• р11 : 1 уl'тс н механизмом третьего· 
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типа, но при наличии многократной повторяемости противо 
правовых поступков и вза им озаменяемости их в процессе де 

терминации преступного II OBL'JlCII и я . 

Таково содержание OCIIOBIII>IX 1 \ IЩOII <: 111\ З И между nреступлениями, со
.верwеннымн одним и тем же Jtlll(oM . ll x t<лассификация, как уже отмеча
.JJОсь, является усло вн о i:l: в peiiJII ,IIoi·l l ll' Й СТВ iпельности они чаще всего 
nереплетаются и совмещаютс н, '1 '1'(' 11 с О!' 11 оrlождает от обязанности определить 
главную, наиболее характср11ую l lJI>I l liiiiiiOI 'O случая . От этого зависит лр а 
вовая оценка coдeЯ ti JIOro 11 JIJI 'IItoc 1·11 llltt!OНIIOГ O. Признание лица особо 

·опасным рецидтзистом, 11 p1tJ(IIIIIII' 111'1''11 III 'MY 11 рестуллению значения отягча 

ющего ответствс11110 т 1 , о >\'TI I>IIt'.l!l ·l' 11111, 1'.111> 11\l' III IC наказаний за совокуnность 
nреступлений oбoc н oн l . l ill ll () ' l ' \'>1 Jllllill. 1'1111 11.10 рН З II ИТИЯ. Кроме того, виновное 
создание кpii MIJI I O I 'l'IIJ ioil о H'Tilll lllill ll 11 Jll ' • YJ I I > I ' Я тc прежней лрестулной дея 
тельности 11 с мoil< t'T t'J I YЖ II " IJ, IH' IIIIII.IIIIII 'M l l.llll 1·м нrчения наказания по nриз -

1-!акам п . 2 11 З ст . ~() (t' lt '•ll ' llll t' 'I HIII t'.'li •l \ t ' l '~ ll · ii iJJ,I X 11лн личных обстоятельств, 
налнч11с угро :ш 11 .1111 11\HIIIY ЖJ \\'IIIIH t' н l' lltj\11111•1 других членов престушюй 
.rpy ПII I• I , а Tl!JOJ((' M<J "I'(' \)II<J JII,II Oi'l 11 111111ii I• IIIIII ' IШ<H' I ' II ЭТИХ IJИЦ). 
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В . М . Тру б н и к о в , н нд. 1 'Рид . наук 

ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТИIIIIОЙ СТОРОНЫ ДЛЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ЗЛОСТНОГО lfAJ>YIU - НИЯ ПРАВИЛ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО IIA)J, ОРА 

Одним из условий ycneшн oi·i Ciop 1. )(,/ с р С' цидивной nрестуn
ностью является адмш-rистратив н ыi't "" '(.1<1J> ор ганов милиции за 
лицами, освобожденными из м ест .I IIIIIH'I IIIH сuободы. В ряде рай 
онов , городов и областей, где op t'<IIIII :\H !(\1 51 административного 
надзора осуществляется нaдлeжa lllii M о6рС!зом, показатели пр е
ступности среди поднадзорных бO .i ! l't ' 111 1 : 11ш с , чем среди освобож 
денных , которые не находятся но ; ~ ;щм tlltнстративным надзором 

:[см. 2, с. 23; 5, с. 118-1 19]. Это t: вн ;(с гсльствует о том, что 
надлежащим образом орга IIII JO в a 1111 ый адм инистративный 



надзор, теснос пзаимол_сiiсто11с opra11oo миЮII(ИИ, администра
ции исправитет, , ю -тру;(О I ! I , I Х Y' IIH'Ж/ l ' llllii , 11р01<ур атуры и об
щественности - н: I Ж III •It' у 'J IOI\1111 yl' ll l' lllll oi·, <IJНI II T <ЩIIII 11 однад· 

зорных. 

При ocyщccTIIJ I< ' '''''' :1 / (MIIIIII<'TP:I 'I' IIIIIIOI 'O 11:1 ; l :юра 1< !10Jl11<'1/1Зvр
ным За н аруШ('/111\' llj iiiii!I JI 11 1111, l!lj> l l MIII 'Y'I' (1 /,1'1'1> lljJIIMl' lll' llbl раЗ

ЛИЧНЫе меры IЗЩ'IIII ' I ' II I ' \ ',I II • /111111 11 11)1 М 111111\' 1 /) 11'1111111()1 '0 110 :1/l~ikТП ИЯ. 
И ЛИШЬ В случ:\1' I'OI\\ ' jllll\ ' 1111 11 1111 ) 11\il ) lltljiiii>Ш :IJI\H" \1101', ) llару
ШеНИЯ Пр а!ЗИJI 11/ lMIIIIIII ' !ji .IIIIIIIIOIII 11 11/ 1111\!:1, 11\)1 '/ I YOНI' I ' \)l'IIIIOJ'O 

СТ. 1961 YI\ УС< ; 1 1, IH ' IIIIIIII II(i фopM<Ii'l 111! Щt•i'iclll ll!l /1 0'1'11011/t' lllll f 

его становитс11 11 111,11 .1.11 111< ' : l ;tt'l' l• 111111111 ' ,, 11'11 '1" 1111'• llj)ll<> >J>l'T<I 'Т 
Н е ТОЛЬКО Д \111111 ' (lj\1 ' 11 ,1' II I IJI YIII\'1111\ ' IIJ> IIIIII JI 1111 / l 'llljJII 11()(',1 11' } ( IIY· 
кратного ПJJIIM \ ' 111 '11111 1 ~11' 1\ I II MI IIIIII'TPII 'I'IIIIIIOI о 1111 Щl'l .. ll' 1' 1111 11), 11 0 
И СаМ ПOД II (Щ: IIIj>lll o li'! , 1\llllljll•li'l 111' IIJ> \'1\ jHI'I'II JI i iiiiii\J(III(\ '1"1111 '11 111 >1'( 

деЙСТВИЙ П OC.I II ' IIJIII MI ' \11 ' 1111 11 11 11\ ' МУ Ml'jJ IIO:J/I.I ' i'll" l' \111 !1 : 11 1 ll( ' jJIII>IC 

два нару111 111111 11 : 11,, 11 .111111' IIIJ! I ' IT<>M lll>lt"I'Y IIill'l ' 1( 111< lipili'lll\111 ме 
ра, He06XO)liiMIH ' 11, 11 lllillljHI(I 110 ' 111111\<ICT IIOC./1\' II' ' IYI' \11 ' 1111101 О 11р11 -
МеНеНИЯ 11111 ,1). ~ 11 ' \1 llllt'll•i ll ' lllllll . l~ Y'Tl\1101\,'tt'llllll J\II YI< !J<I'I'tloi't (1)\· 

министрпт11н11 11i'1 11/11 ' 1111111111111 уt·м: 1 Т[) 1111 С1Стсн 111>1[)11ЖI'IIIIt' llj>llllllll\1:1 

ЭКОНОМJ\11 ji1 ' 11JII 'I 1 1111 ! oi i\II IIIIJI,II'I'I'JII,, I! C Жt:JiiJ\1 C/)'IJY 1\jJII U ' l 'i.JT I> 

К HaK <I :!!IIIIIIO, 11/I ' !JII'Iill\ 1!1 ' 1 1'1 '0 IIJ) II MCIICI!l!C, C ЧIIT<t\1 / lOCTCITO•I

HЫM 0!1fH' / II '.J II ' !IIII ' 1, 1 111 \1111 >1\ ' )1,!\il 11rtрушеНИЛ П\)<:11.>И.11 а;~М 111 1НСТра

ТИВНОГО ll l l / ~ ' llljl • 1 11 ' \1 , \ 1 1MIIIIIIП ' j):ITIII!IIOГO ВОЗДСЙСТВИЯ. 
В снн :н1 1111~1 lt.I JI,\ 1111 ' :lllil 'l ' IIHe приобретает правильное 

ycтaнoB JI('IIII I' '11 '1\1 1' 1111111 t' IH'TII11<1 • лостного нарушения пр авил 

админнстр11'1'1111111 1111 11 11}1 lt1JI II, 11 частности его субъективных 
призн аJ<ОII, '1'1' 11 11 IIIIJH ' 'lt' ,' li ' illllli't мt•рс будет способствовать успеш
ной дem·cJ I1 · '"'' 111 II!JI 1111111 M II J IIЩIIИ по осуществлению адми
нистраТII О IIОI о 11 .111 "'11 1 11 11\Н'JlУ11рсждению совершения новых 

престуnлс1111i '1 111 1 IIIJIIIIII tl 1111 J IIIi1 J l30pныx . Субъективная сторона 
злостного IIIIJI \ 1111 ' 111111 llji i iiiii JI :щми нистративного надзора , как 

и любого Jl\J YI 111 '' 11\11 '1 1 II JII'IIItll, ха р а ктеризуется такими при
знакамll: 111111 :1, 11 1'.111• 11 мо11111 t'I'O со13ершения. Выяснение формы 
вины лр11 : I.I I IH ' IIIIЩ 11 IJI~' II11'1111 11 11 равил административного над

зор а осо щх 'I'I'Y I IIIIIt 1t • Г1 111 • 111>1Зывает . Несмотря на отсутствие 
в уголов11ОМ :tl1 1,oJ II ' IIJ HIMII I'O у 1<аза ния на форму вины, анали з 
уголо в11 IIJI IIIIIIII(It'l 1111рмt .1, t'tще ржащейся в ст. 1961 УК УССР, 
свидетсm.С"I' fl У'' 1 о 1ом , •11 о JlH 1111 0е преступление с полным ос

нованием 01'11111' 1111 '11 1< YM I•IIII JI ' IIIIЬIM. Отдельные авторы при xa

paктepИCTIII<I' I 'I' (J '•' ' l i 'llllllloi'l " 1'0 fJO HЫ злостного нарушения пра
вил aдм11111H'TJ\1111t1t11111 о 1t :щ·юра ограничиваются лишь указа

нием, что 11 :1.111.1111101' Jll'l lllll t · может быть совершено подна JLЗuр
ным yмbllti J II ' IIIIO, 111' 10'1111111 11ри этом вид вины. Однако nо;Ц1!1 -
ляющес tJoJII,IIIIIIIt " I ' I Ю 1<р11М11 11 алистов единодушны в том, что 
злостное ннp y iiii'IIIIL ' IIJI I III\1,11 нлм инистративного на;Lзо ра может 

быть concpll l t' llo ' I ' OJII.\Ш t' 1tр11мым умыслом. 
Некотор Ыl' 1 · р у / lllot' 111 IIO : PII rкa ют при выя с1 1 Hlllt 1 ' а tш х 11 ри

внако в субъскл1нt10i\ L" IOIIOIJI>l злостного нарушсння нравил 
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административного надзора , как цель и мотив. Состав престу
пления, предусмотренный ст . 1961 УК УССР, сконструирован 
таким образом, что его субъе кти в н а я сторона предполагает на
личие не только вины в форм е пр я м ого умысла, но и специаль
ной цели совершения этого пр ступления-уклонения от ад
министративного надзор а. -та I! СЛЬ, являясь обязательны111 
признаком субъекти вн ой стор о 11ы , обусловлена самим характе
ром рассматриваемого н р ту н ления. Виновный , совершая 
злостное нарушс 11н с llfHIBJJ JJ iiJJ,MIIJJJJ тративнога надзора, игно

рирует прим е 11 е1 1111 >1 е к 11 ·му llfHII III JI:t надзора, не желает их ис
полнять, строит с во 11 в Jl(' IIII <' >t' :l у чета правоограннчений, 
исходя толь ко 11 з удоnлетоо р ' IIII H CIIO II X потребностей и интере
сов. Цель у кл он ения от н алзора !11\ JlSI тся непосредственной 
целью деян и я подн адзорного . Это o ' t ii ;! 'I Я т, что она определяет 
умысел н а совершение данного IIJ H't"I'Y II .I I ' IIHЯ . Такой вид умысла , 
который характеризуется JJ aЛ JJ • J J J <'M 11 со.1 нании виновного осо
бой цели, включенной за кон ощt тt' .l l t'м н ('Остав прсступления в 
качестве конститутивного эл Mt'l l'l' il, 11 ю рlщической литературе 
иногда называют специальным умщ·,11ом !с м. 3, с. 76]. 

Включение специальной цсJ I И y1<.J IOII t' llll !l от надзора в число 
nризнаков субъективной сторо н ы н pt•t·тy н J i t' IIJJЯ объясняется не
обходимостью подчеркнуть oпp e;tCJ II'I III 10 : lttтисоциальную на
правленность действий поднадзорн го, OII JH')(('JJ нную линию его 
nоведения, свидетельствующую об оео юм х11 р :tюере обществен · 
ной опасности преступления и лиця , ·r·o t' O I I(' f)JIIHBшeгo. О цели 
уклонения от административного на ;~ :юр : 1 JH'' II · может идти лишь 

тогда, когда уклонение от использо ва t l\ 1 !1 1'1'0 J<О JJкр етных пра

вил имело место без уважительны х "1>"'11111 . :-)то оз начает, что 
лицо нарушило эти правила дoбpoooJII, II O, 11 1 ' 1\\>llr ужденно, про
явило свое желание воздержаться от O IIJ H'Щ'J i l' IIHaгo действия . 
Отметим, что термин «уклонение» нос11т ;~ 1 ю i'!ственный харак · 
тер: с одной стороны, он показызает о J'l•t' I<T IIIIIIYIO возможность 
совершения определенного действия , с J(J> Y I'OЙ - подчеркивает 
валимый характер воздержания от н его ! ем . :\, с. 124]. Посколь
ку рассматриваемое преступление от н щ· н · 1тн к nреступлениям 

с формальным составом, достижение J Ц'J III у l(лонения от над

зора становится возможным в результан· с овершения самого 

~еЯIН'ИiЯ (ЗЛОС1'НОI10 'Н,аlруtшеНИЯ Пiр,31В1ИЛ ад!М IIFJШС'Грат,ИВН'ОI10 над
зора) . 

Цель укл он е ния от надзора- OC IJ0\1 11 :111, 11 с посредственная , 
ближайшая цел ь деяния поднадзорного. O ; ttJaкo ее возникнове 
ние и пост а н овка обусловливаются сущс тво в а нием у субъекта 
одновременно других целей, выступаю ii(II Х дополнительными , 
конечными це.лями его деяния. Они не н вля ются обязательным 
признаком субъективной стороны злост 11 о го нарушения правил 
административного надзора, но без и~ существования невозмож
на tюстановка непосредственной цел и да нного преступления
уклонения от надзора. Конечные цели всегда служат для удав -
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летварения каких-то потребностей поднадзорного, что становит
ся возможным лн1 11 Ь при укло нении виновного от н адзо ра, т. е. 

от тех конкретных 11равоограничсний, которы установлены в 
отношении его . l 1 ;1р у 111 1111 . llj)ЯПIIJJ а;~м нни стратнвного н адзо
ра выступает здсс 1 , Jl!!llll> щ•о()ходнм I>IM срсJlСТвом, онрсдслен
ным ЭТаПОМ ДOCT II ) I{(' IIIIH ll\'JI('i"l 1111110111101 '0 . 

В- отдельны х <·.нунанх I<O II('' III IIH r(('.lll. II< ШJIIO<iiiC'T llсrrосред
ственную цель paccм;rтp1111ii<'Mor ·o IIIH'<"I YII Jit' llllll , ;1 <'JICJlOIIaтeль
нo, и его состав. Cro;(: l CJH'JlY<'T отн<'<'ТII, н :l нрн мt•р, yx<>;l 11 :1 дома 
Б запрещеннос вр ·м н )lJIH 111~ : юна нp:l'lll " )()JII,I!oмy, 1н нв1<r1 на 

регистрацию в ор1 ' ; 111 MIIJII\Illlll 11 :1 :н 1 :11 1 / l ' РЖIШ 11 11 :t1rap нi '11rы x 
работах И Т. 11 . Н 'i'I'IIX Cll'l'Yiii(IIHX 11\':\111\II("IIMO ОТ '1'0!'0, ! <1 11< 11 е 
правила ад м 111111\'TP:JTIII !IIOI'O щщ:юра н ару III : IIO ' I ' ПI IIO J ~II :щ:sop

ным, отсутстJJуют ~~ 'JII· y1<J IOII ншr от 11а;~:юр:t 11 yм1,1CCJI 11:1 :JJIO
cтнoe наруш ' 1111(' 11p:11111J1 адм 1шистратин1юt·о ll<щ:юра, т:1 1 < как 

конечная 1~ т,, 1\оторую та вит перед coбoii д<I IIII O' JIIЩO, !III J IЯ 
eтcя правомсрноii, общ ствешю пол ез ной. 

Koнc•I I1 <1!1 I(C'JII, 11р11 злостном нарушении правн J 1 <ЩМ 111111 -
стра тивного н ;щзора может существенно влиять на 1Ша J1Нф11 -

кацию д ii t"1'1111ii поднадзорного. В случаях, когда под11а ; lэор
ный кромС' 111Н'<'ТУ 11 Ления, предусмотренного ст. 196 1 УК УССР, 
сов ер111аст н Jlp yr·oc преступлеаие, его дейс11вия следует к,вашr
фицироватl, 110 нр авилам о совокупности преступлений (напри
мер, выезд за нрсделы района (города) без разрешения ·органа 
милиции и поСJiедующее совершение хищения социалистиче

ского имущества путем кражи должны быть квалифицирова
ны по ст. 196 1 и 81 УК УССР). Поэтому злостное нарушение 
правил административного надзора нельзя рассматривать изо

лированно, в отрыве от кО.нечной цели, для достижения которой 
лицо и нарушило то или иное правооrраничение. Степень 
общественной опасности совершенного деяния и личности ви
новного может быть определена только лишь при учете той це
ли, которую поднадзорный преследовал, опасности того право-
нарушения, к совершению которого он стремился. ' 

Большое значение имеет установление конечных Целей и для 
назначения наказания. Так, совершение путем злостногь нару" 
шения 11равнл административного надзора других преступле

ний нр с;(ста о л я т б о л ыную степень обществетшай о па с н ост н 
и должно BJlt''ll, 11р11 нро•111Х равны х условиях более строгое 
наказан11t' в rlp<'IO'JI:r x C'<IIJIЩI III ст. 19G 1 УК У Р. 

Изучс1111 с м:IH'pll:tJIOII <'Yl l<'u вoi"l !ipai<TIII<II CB II J ~<'Л'J II.cт в yt•т о 
ТОМ, 'ITO ЭJIO CT IIO(' 11:tpy1 11\' IIIH' 11p :111 11 J1 :IДM !IIIIIt'"l p:tTI\111101 '0 на д

ЗОр а совс р111<1 t'Т('Н с ll<'JII• I<> YJlOIIJI<'T IIO!H'III III (':1м 1 . 1 х p:I : IJIII'II!ЫX 

ПОтрСбi!ОСТ i'i , )lJ1H :IM I•IX p:r :IJIII'I\I!,IX I(()II('' IIII •IX 1 (\'JН'i'l . J [ Х С IIСЦИ
фика в бoJJi>l'llii! CTB (' II<Н'M OIIP\')l('JIЩ' ' I ' \'11 x: lpllr\'1'\'POM т •х нраве
ограничений, обязат JIJ,110' 11 t' I10JIIIt' 111H' 1 отор1.1х вм с н но в обя
занность поднадзорному . 
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Нередко при злостном нарушении правил административ
ного надзора достижение цели уклонения от надзора обуслов
ливает выявление преступных св язе й с ранее судимыми и совер
шение поднадзорными новых nреступлений. Так, Д., ранее четы
РЕ,жды судимый за корыстные преступ J1ения и злостное хулиган

ство, пьянствовал, нарушал общ стве нный порядок, не соблю
дал установленных в отношен и11 CI'O нравил административного 
надзора, за что дважды привлеi<(IJ I С Н 1< административной ответ
ственности. Злостное нарушен 11 с 11раnил административного 
надзора было совершено с целью tlot'Jtcдyющeгo хищения лич
ного имущества. Для этого 011 ytll l'JI 11 з дома в запрещенное 
время, взломал гвоздодером за мо1< двери квартиры, откуда 

похитил ценные вещи [см . 8]. 
Исследование ряда уголовны х )\('Jt tiOI<aз aлo, что цель укло

нения от надзора преследовалась лю1 <'OII ршения других пре
ступлений (это чаще всего кopы CT IIIol\ ' нрсступления, злостное 
хулиганство, вовлечение нecoвeprii< ' IIIIO J I<' TIJИX в преступную 

деятельность и др.). Значительное '111\ 'J io \'JIY' 'aeв злостного на
рушения правил административноп1 11 11/\.SOpa совершено под

надзорными для того, чтобы скр1.1Тt .с н от органов милиции , 
Указанная цель, как правило, имeJI : t M<'I"IO 11 0сле двукратного 
применения к поднадзорным в тeчcllll( ' I ' IЩ:I мер администра 

тивного воздействия. Стремясь уйт11 11 1 JJI>)( li нтроля органов 
милиции, многие из них самоволы !О у<' lit IIJ tll 11 з постоянного 

места жительства, разъезжали по ГOiJOJ\ l tM 1 " 1 ' /><IIIЫ, вели анти

общественный, паразитический образ Жll . lllfl . 
Чаще всего злостное нарушение нp : II I II J I :щм 111111 Стративного 

надзора совершалось для уклонения от '1 Р У/iОУ<"Гроikтва , упо
требления спиртных напитков, за11~1 · 1 11н J/)O/IHЖIII·I•Iecтвoм и 
т. п. Наличие подобных конечных Щ'JI(•{'t у IIOJ\IIaдзopныx сви
детельствует о том, что многие из IIII X, llt 'O/i iiOJ(paтнo судимые 

за тяжкие преступления, еще сохр а 11 н 10 ,. о 1Щ тоеиную опас

ность. В антиобщественном поведе111111 111 11( /l:t J \ЭОрных находили 
свое отражение степень и глубина 11 х < ' O I\111\ J II> IIOЙ испорченнос
ти. Иногда в качестве конечных цcJ I <'i'I 11p1t ' лостном наруше
нии правил административного над:юро 111.1 · ту nает стремление 

поднадзорных удовлетворить пoтpeбll()( " l ' ll, вытекающие из кон
кретной жизненной ситуации (посст!IТI, 1 J1y6, кинотеатр, купить 
продовольственные товары и т. д.) . 'Jю•с 1, /\СЙствия поднадзор
ных хотя и являлись как будто npaвoмt' PIIЫMH , но квалифици
ровались как нарушения пра вил ;щм "'"'стративного надзора, 

поскольку были совершены с их нару111 11и ем. Следует иметь 
в виду, что поднадзорный мог дoCT II'III т ;ll< их целей и без нару
шения правил административного ll<iJi :юpa. 

На практике и в теории существу ют разногласия по поводу 
того, когда необходимо ycтa нaвJJIII\<JTI, 1\ ль уклонения от адми
нистративного надзора: только пр1r ·оосршении злостного нару

шения правил надзора или же н Ilplt совершении nоднадзорным 
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двух предыдущих нарушений, за которые он понес админи
стративную ответстве нность. Некоторые авторы придержи
ваются того MIIC' IIIIH , •1то цель уклонения от административно

го надзор а дOJIЖ II a 11 мсть место лишь в третьем случае нару

шения правил [с м . 1, с . 1 1]. Представляется, что такое толко
вание цели Y"JIOIIt'IIII!l от надзора неточно выражает волю 

законодателя. J.J 11 то м , и в другом случае наруше 11 И!l праnил 
административiiОI 'О II IЩ:юpa поднадзорный уклоняется от него . 
Если данное JIIIII,o 11 11 р у шило правило администр атионого над
зора без цeJIII YI\JIOII l' llll!l от него, нет основания для припле •r е
ння его не тоm . "о " Y I 'OJ I OIЗнo й, но и к административноi:r отв т
ственности. YI<: I:t: IIIII(' 11 !lИСпозиции ст. 196 1 УК УССР щ1 ll JIЬ 
уклонения от :IJ(M 111111 "Гр а тивного надзора подразумевJ •т, •1то 

такая цел ь у III Щ II :щ.ю piюгo должна иметь место при сов ршс

нии каждо1 ·о 11 1 'IIH'X н арушений правил администр аТ II!IIIОГО 

надзор а. ll о ·ном IIIJII рассмотрении судами уголоn11ы х л.сл 

данной I<::J 'I'<' t'OiJ' '" < 'JH'Jtycт, выясняя законность и обОС IIОВНН
ность 11\)IIM<' IIt' IIIIH Ml'\) 1>1 административного воздействня за два 
предьщущн х II IIJ! YIIII ' II II f! правил администратюз ного 11а дзора, 

обязатсю.11о y<"I'I III IIII ,IIIIII:ITr, и наличие у подсудимого цели укло
нения от 11 :Щ . 1 ор : 1 II JI\' II YM Верховного Суда СССР в поста нов
лении от .') 111 <>m1 1!)7·1 1·. « лрактике применения судами зa i<O
нoдaтem, C' I ' I!;I о Г1 о IIH''ITTII IIIIOCTИ за нарушение nравил адми

нистраТ II ПI!ого 11 ' ' l ц>p t l » отмстил, что за нарушение правиJ1 

адми нистраТII\111111 о II :I; t:!Opa ноднадзорный может быть привле
чен к a;(MIIIIIII ' I p1111111110ii или уголовной ответственности при 
УСЛОВИИ CO II(' IJIII I' IIII!I IlM 'IT II X J1.СЙСТВИЙ, преследуЮЩИХ ЦеЛЬ УКЛО
НеНИЯ ОТ Шl ) t : l op : l ic M, () , ', 131. 

Несмотрн 11 11 o•lt ' IIIIJliiOCтr, такой трактовки субъективной 
стороны злOП IIOIII 11 11 pylllt'IIJIЛ nравил административного надзо
ра , oтдcлi . II!.II' <'YJ ll•l 11 ' IIP:JIIII Л ЬIIO nонимают цель даююга прес

тупления, 'ITO IIJII' 'il ' l' 'tl l < · oбo i-i его неправильную квалификацию. 
Так, П OJ~ II (I) \ : 'olllll · lfl l i . J li\1 1 ) 1Щьt был привлечен к административ
ной oтflcтп· II< ' IIIIIH ' III :111 lli1 рушен ия правил административного 
надзора. 11 1' 1111 ' " (' т р •т t , tl м нарушением Б . был осужден по 
ст . 196 1 Y l ' У < : < : Р 1< J\IIYM годам лишения свободы. Кассацион 
ная жa JIOGi! rн . 1 .1 1 1 1 'H ''I' :III j l (' ll a без ул.овJi етворе ния, а приговор 
без ИЗМ С II\' 1111 1 1 ll1 llj\111'01\0j) (j i ,I Л BII CCCH !3 ПОj)ЯД1<е надзора ПрО
тест, В J(() 'I'OI JI IM 1' 1 I II!IIJН' H IIOIIIIOC OU 1' OTM CIIC И npeкpaЩeiiiiH 
дела За ОТ('У Т<' 11 \III 'M 11 Jl \'ii<"l'l!ll\1 ,'\ 0\' Y Ж J ((' IIII OI 'O (' ОСТаГJа npCCTYIIJIC
HИЯ . Yд011JI(' ' IIII I J!!I!I 111!1' 11))0'1'('("1', CyJLI' )11:1}1 I(I)JIJI ' 1'11!1 по УГОJ\011 -
ным деJ i а м IIJ.p \11 1111o1o <:yJl ll YC< : I 1 1\: I.IIIJI:I , • 1 то 110 J\ ' JIY " ' 
ycтai-IOB J I C' II 0)(1111 11 1 О 1\1 1,11!',/ll,llloi X 11\)11111 111<011 ('У l'lt(' I('I'Ifii i iOi'l <''1'0 · 

роны ЗJIOCT JI OI ' O II IIP YIIH 'IIIIII 11р 1 11111 ,1 1 .1/I MIIIIIII"I ptiTIIII II Ot'O IIIЩ ' IO · 

ра - цеm, YJ\JIOII( 'IIII H о1 · 11 : 111 1 ор н 11 1 IIIIII< ' III ' IIIIi\ 11. 11 м : I T< ' J1II H JIOn 
дела ус м атр 111 111.11О'I• , •1то 1111 III <'Y II ' IIIIIII .IJI !II lM, \ 110 Y " i l i l < ti ' I ' ( ' .III, IIOЙ 
nричине (13 11р110 i!lll' IIIIOii 1( )lt 'JIY 1' 111 11 1111\1' 1 1!\ll!j!IIJIO(' I>, •I TO О ЭТО 
время ОН II aXO/l iiJICH JJH IIIJIII'M<' 11 1\0p/)l ' l' IIOIIJl \' IJ'I't' I(C М llYIIKTe 
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·«Комсомольской правды») . При ' паличии таких данных отсут
сrгвует· цель уклонения от административного надзора и, следо 

вательно, состав прес.тупления, нредусмотренный ст. , 196 1 УК 
УССР [см. 7]. 
· · Существенную роль в характср нстике виновности поднад
зорного лица, совершившего JJр сстуJJление, предусмотренное 

ст. 196 1 УК УССР, играют MOTIIIII>I го поведения. Кроме того , 
их установление облегчает Oll!JC)l(.'J I C IIИe тех конечных целей, 
ради достижения которых давно· JlllllO решилось на совершение 

злостного нарушения правил ·щм 111111 СТративного надзора. По
добное преступление невозмО>I<IЮ <"О I Н' рJuить без уклонения от 
этого надзора. Отсюда следу ет, •1то 11 мотивы его совершения 
нужно рассматривать как жeJiil lllll' 1JО;~надзорного удовлетво 

рить свои различные пoтp eбiiOCTit 11 IIIIT р есы. Поскольку это 
возможно лишь путем ухода 11 :1 IIOJ\ 1 (()11троля и воздействия 
органов милиций, осуществля ЮII\II ,х ;ЩМ IIIIItСтративный надзор , 
указанный мотив находит свое осо : 11111 1111 0е выражение в кон 
kретном нарушении правил aдмlllllll' TJ!ii'I' II I\ IIOГO надзора. В этом 
CJiyчae мотив воздействует па co : t11;11t~tt' •1словека, формирует 
Цель и направленность его вол11, о >yt'JIO IJ JIIIBaeт характер его 

действий. 
Из диспозиции ст. 196 1 У!\ УС<: Р 111.1'1' J<ает, что мотив 

зл остного нарушения правил <JJLM llilll t' l p : IT III \ IIOГO надзора не 

$шляется обязательным признаком t'Y(II•t' l 1 ' 111ftrroй стороны дан
Iюго с оста в а преступления. Вместе с 'I t'M уст11 н оплсние мотива 
имеет большое значение для 01~\'11 1 < 11 t"l't' ll \'t iiY общественной 
опасности самого злостного нapy lll\ ' 111111 11\)i\IJIIJI администра 

тивного надзора и лица, его coвep 111111 tlll 'l 'o, 
В соответствии с имеющимиен 11 ropiЩII' I ( ·ко й литературе 

классификациями мотивы злостнот 11 :1py111l !!IIП правил адми
нистративного надзора могут бтл· r, JHI IJ L\ 'J il' llbl на различного 
рода низменные побуждения и мот1t111.1 JIII'IIIOi'! заинтересован 
lюсти, лишенные низменного ха ра 1\П' р ; l . J( н ер во м у виду сле
дует отнести: корысть, озорство, II< ' Жt'JIIII III • за ниматься обще
ственно полезным трудом, пpcн C'()pi'iJit' IIJI\' к правилам социа 
листического общежития и т. Jl.; 110 111 орому- стремление к 
удовлетворению различных ЖII:IIH'tltii.IX 11отрсбностей противо 
правным способом, нeдиcци ПJIIIIIIt\JOIIIIIII I O ·1ъ и т. д. Причем 
многообразие и специфика MOTIIIIOII 11:1py rrr c 1rий правил адми

·нистративного надзора в бoлыiiiiiii'TII\' своем обусловливаются 
·именно характером тех пp aвoo1 · p : 1t1111ll ' llllfl, 1<оторые были при
· менены к поднадзорному на д;;1 нrr1.1i\ мом ' IIТ. 

Как свидеtельствует практнr<:t, :tJI() 'IПОе нарушение правил 
административного надзора coвep iii:S<'T<'fl по таким низменным 

мотивам: корысти; озорства; cт pi'MJI(' IIIHI уклониться от уголов

ной ответствеыности или тpy;~Oiti,IX обязанностей. Названные 
мотивы обусловлены пpeнeбpC'Жt'll ll l'M ноднадзорных к исполне
нию конкретных правил aдмiiiiii(' T p ; I T II H IIOГO надзора. В их· осно-
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ве, к;ак правило , лежат прими ·11ивные ли<N-Iост.нi?Iе потребноtти, 
для удовлетвор е н1 rн I<оторы х I ЮJI,Нащюр ные и збирают анти .1 
общественные форм1,r 11 (' j)('J l ·т в<1 . В таrшх СJiуч а я х мотив, •КЭ:К> 
правильно отмечает С. Л . Тпр; 1 тух нн , < tr < r<y мyJII rp y т 11 себе D~Iyт, 
ренние черты н е TOJ II , rю IIJ H't·тyщ r ' 111111 , 110 11 t'<IMO r'O IIJ)C' ·тунника , 

Являясь внутр llllii M <'O) l<'P ЖI IIIII<'M « IIOM I.I \'JIOII » JIIЩ~t , именно 
ПОдОбНЫе MOTИIII.I 1\1,1 р :1 Ж 1110 '1' 1' 011111\ JII ,•III,I\' ('.1\0 ii \'T•I\;i Cyб' l ,('l('fa, 
направленность ю· r"lt " l ' ll ll li, 1111 \IЩH I ' 1'11111' oO'I•\' 1\ 'I'II II II tH' 1 1 1 •1р аж ' I!И е 
в совершении П()('< " I ' Y II Jtt•t lll н / <'М •1, ,. Н.'! / 

Мотивы DTOJIOI 'O 111111 11, IIPI'/IIIIIi'< 'J II 'J I I IIOЩII\ ' CO II!' JHII\ ' 1111 \' ра ·
сматриваемого llj\ \'\" I YII JII ' IIIII1, 1 11 JI11P111111'1TI I 11 l " I'JH'M JI\' 111111 X удо в 

ЛеТВОрЯТЬ pa :IJ111'1III •I( ' >li ll 1111 '11 111·11 ' II O'I'JH'0 11 1H"I'II (110!'\' 11(\'11 11 (' j )() J (Н 
ТСЛСЙ, друзе ii , : 1 11 1 1110М 1.1 ~, 111 1.11 111 111'1<, :1pt•JIII11(111,1 X 11\)1 '/ (IIJHI\1 '1' 11 1'1 11 
т. п .) . в oбы•lllloi X Yl'J II)I\ 11 11.\ ll i)j(() 111:111 MO'I' 111 11111,11H 11 01\('Jl\' 111111 II C 
вызыва ет 11111<i 11\ l l\ 1111 'JIIIII t'11 11 i'1 . ll o, Y' III TI•III I1H тот фн1<т, •rто 110/(
надзорньi~i (''I' JH'M III I' \1 \'01\l' j!lllll 'l' l • '1'1' II JIII lllll ol(' J\('J,I(" I' IIIIH 1\0IIJH'IO\ 
ycтaHOBJi e iiiii , I M 11p .111 II JIII M 11 () l' j) 111111 11e iii1SIM <ЩMH IIII('T j):I T II I\1101 '0 

Надзора, 11 0)(0(1111.11 ' )ll'(k l llll\1 11 II X MOTII I\bl 'T(I II ()II HTCH IIJ IOTII IIO
ПpaBH ЫMII . 

В зaП II C II MOI ' III 1\1 1111 '0 1 11 I<:IKOM Y ИЗ указа ННЫ Х f3И/l011 ОТIЮ 
СЯТСЯ те II JIII 11111.11 • М\11 11111.1 , 0111 1 11 0 - разному ха рактеризуют сте

пень oбщet' TII\'111111(\ 1111 /II ' IIO!'T it ICO II I( p eтнoгo злостного н а руше 1tия 
правшr а ;(м 111111 1' 1р 1 1 1111\IIOI'O 11 11 / ~Зо р а, личность поднадзорного 

лица и, 1« 11< <'J II 'JII ' IIill l', cy lll< '<" l ' llli ii>IIЬIIM образом влияют на избра 
ние судом 1111 ) (11 11 Ml'/llol II III\<I:JI IIIH51 . 

Список литсра1 У 111 ·1 1. 1;1/\flll\ ) ( . 11 . Отве'!'Ственность за нарушение правил 
aдминиcтpaт tt l>lltllll ll ll llilhJI/1 Col t. ::~:н<аноность, 1967, .N'2 11, с. 10-11. 2. Бе
лякшt Н. , III AII!flult /1 , ЛIIIYII~II. III oll' вопросы практики адМИIН!Исrративноrо над
зора.- Coit. :11 11Ш11111н 11., 1 !10~ ). Nu 1. с. 23-24. 3. Злобин Г. А., Никифо
ров Б. С. Yмщ ' I 'J i 11 l'ltl форм1 , 1 . М ., Юрид. лит. , 1972. 264 с. 4. Тарару
хuн С. А. 11 pt·t ' l У""'" 11111\t•Jtl' lllle . Социальные и психоло['И•ческие черты. М., 
Юрид . лит . , I !J/,1 ~~· ч с• • 11/ ,нщюв И. В. Предуцреж.дение преступлений ореди 
освобожденнi.IХ 111' 11111 11 1111111н (Проблемы социальной адаптации) . М. , Юрид. 
лит ., 1974 . 1 : н; ,. Н . I IIIIJ I J I I'тt' lll> Верховного Суда СССР, 1974, N2 4, с. 11-
13. 7. Ар х нн Xiip!.IIIIIH'IIOI'O областного cyVJ:a за 1978 г. 8. Аtрхив нар. суда 
Каменно6,1JОЖ1<11111 р 11 11 1'. В орошиvювграда за 1973 г. 

. М р щ а к о в а , ианд. юрид . наук 

ЦЕЛИ И Ф r Ml >l ГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СИП'('МI' ф : JI<TO [IOB, существенно влияющих н а эфф С' I<Т ИR
ность np ;нюeyJl ll ll, о обое место занимают организащнr су;~ •б н ой 
деятел ьt i ОС'l' II 11 О J Н'Н irи з ационное руководство судам н , о ·у 1 щ' ·т

вляемое М111111 Ст ·p t"I' IIOM юстиции СССР и союз r.ш х рсс нуGющ. 
Для этой o6Jt:ICT II С(щиального управленнн C ll paщ•; (JIII r ю " Р " з н а
лие больпrоi't CJIOЖ II ocт и задачи вьiявленип «y llp aв.lle tr•r t• · r<oro эф
фекта В ДOCTИЖC IIIIII I~CJieЙ» [5, С. 40) судеб н ОЙ )~ '! IT 'J II , I IOCTИ. 
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Постановка данной задачи тесно связана с определением во 1· 
можностей И использов анием оптимальных методов организаi( II 
анного руководства судами (судебного управления) для да J 1 1 . 

· нейшего совершенствования судопроизводства и укреплен 11 н 
соЦиалистической законности. Подход к решению указанной про 
блемы требует рассмотрения организации судебной деятельност1 1 
как единого структу рного и функционального образования, к ко 
торому применимы общие принципы организации и управлеюи1 . 
При этом н собхо;(IIМО анализировать вопросы совершенствов а 
ния оргаю1з а 1(1111 де ятельности по осуществлению правосуд 11 ~ 1 

компл ексно : · IIOЗ ifщiй судоустройства, судопроизводства и су 

дебноrо y пp : II ! J i l' IIIIH . Этот подход соответствует общим орга1ш 
зa циo lllii > I M 11\)illlllii iНIM и выделяемым теорией организации «О С· 

нов 111 ,1 М уэJювы м м тода м уnравления» в различных сферах дeя 
TCJliJII CTII r ' М . 7, С . 37j . В обЛаСТИ орГаНИЗаЦИИ правосудИЯ К НИ М 
отн ося тсн: 1) цели н м стоJlЫ деятельности судов и органов су
дебн о го у l!равления, за кр епл е нные законом; 2) статическа 51 
структур а органов суда и судебного управления, регулируемая 
з аконодательством о судоустройстве и диктующая внутреннюю 
обоснованную структуру судов в соответствии с их функциями 11 
структуру их штатов; статическап структура системы обеспечи
вается наряду с законодательством о судоустройстве перманевт
ной деятельностью органов судебного управления, на которые 
возложены разработка предложений по вопросам организацин 
(дислокации, структуры, штатов) судов и проведение выборов 
судей и народных заседателей, т. е. постоянное формированис 
реальной структуры судебных органов; 3) динамическая функ
циональная организация: определение функций каждого судеб 
ного звена, их взаимоотношений между собой и с различнымп 
органами вне судебной системы; разделение труда и должностей 
работников суда по степени необходимой квалификации, уста
новление численности судебных кадров как способа закрепления 
нормативов и регулирования на грузки; решение вопросов специ 

аJшзаци и при осущсстuл ении правосу дия; реализация функци ii 
по подбору , p accтa J JOB I\ и повышению квалифш<ации судебных 
I<aдp o n; м ате ри алыю-тсх llll't ес~<ос обеспечение всех судебных op
I 'a ll oв н нх фу11кцнй; Bll e11p01t сс у альная, не регулируемая заЕо· 
II O J t a т cJII> C1· вoм орга 11н з ацин отдельных форм судебной деятель
II ОСТН - судебного разбир а·t сJJьстпа , II Спол п свип судебных реше· 
ннi'1 , приема граждан, обобщсниi't сущ:6 11 о й nр а ктики, кодифика · 
ЦII O !IIJO-cnpaвoчнoй работы, стат11 " I ' IPI CC KOЙ отчетности и т. д.; 
4) обеспечение эволюции орга низа ll\111 с у дсбвой деятельности во 
вс х пазванных выше «узловых мом ' IITax». 

ОпредQление этих четырех аспе~<тов в организации судебно ii 
деятельности позволяет оценить с llс!lифику, задачи, возмож
ности, объекты и формы оргаюJзацiЮ III!Ого руководства суда· 
ми n системе условий, влияющих на эффективность право 
судия. 
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Цели и методы организации судебной деятельности регламен
тированы законодательством о судоустройстве, судопроизводстве 
и организационном руководстве судами . Не останавливаясь по 
дробно на разборе целей правосудия , отметим несколько аспек
тов, характеризующих специфическую особенность целей и ме
тодов как основополагаюЩего механизма организации судебной 
деятельности. 

Достижение целей правосудия , характеризуя его эффектив
ность, определяет и уровень организации судебной деятельности, 
совершенствование которой оправдано только тогда, когда оно 
способствует выполнению общих задач суда. В качестве целИi 
организационного руководства судами в Положении о Министер
стве юстиции СССР, утвержденном постановлением Совета Ми
нистров Союза ССР от 21 марта 1972 г. [8] , nрпмо указывается 
«всемерное содействие осуществлению це.1ей пр авосудия и задач 
суда при строгом соблюдении принципа независимости судей и 
подчинения их только закону». Единая направлеi·Iност J, дептель- · 
Iюсти судов и органов судебного управления на достижение це
лей nравосудия является показателем высокой степени органи 
зованности в судебной системе. Однако при стабильных , отвеча
ющих потребностям общественного развития целях организации 
деятельности по осуществлению правосудия приобрета ет перво
степенное значение характер организационных методов. Рас
сматривая отправление правосудия в качестве объекта органи
зации, управления в широком смысле этого слова, нельзя, по об
щему правилу, не учитывать его особую природу. Он находит 
свое отражение в характере методов , используемых законода 

тельством , высшими судебными органами и органами судебного 
управления для регуляции судебной деятельности . Особенностыо 
последней является то, что в ней важную роль играют процедур
ные правил а, «процессуальные нормы», включающие в себя и 
правила судопр оизводства, и всю процедуру формированин су
дебных органов, и значительную ч асть процедуры судебного уп
равления. Процессуальная регламентация судебной Ж'Я ' J ' ('J JJ , IJOCTH 
опредеJJяет н е только ее цели как основной opraн JJ :IyiO IJ(IIi'J нр а
восудне ЭJi e M C II T, 11 0 11 АСЮ «ТеХ IIОЛОI' ИЮ » ·yдCCJIIOi'l pa()()T!,I f.l НО
ЭТОМу BЫCTY II il 'Т 11 J<a•ll' 'ТПе OCIIOI!IIO!'O Ml'TO)(:I Oj)I ':IIIII :I(II (IIH. 

В ЮрИД11 1 l С 'KOii JIIIT< ' p:tтypc IJ('l' 11!111((' p!!<'<'M:t 1 ' р1111 11СТСН 130 ПрОС 
об ОСОбОМ ЗllаЧ 111111 11\HЩ('('('y: I J II >I II>I X I! OpM 1\ p : I : I J III 1 111 ЫX сферах 

применения npaua. \ l рн ·пом <'11\):tiH 'JLJIIIIto Тllt•рждается, что 
процессуальные норм 1.1 вно<·нт 'IJI\ ' M<' IIII.I 11 :1 'JJJOii организации в 
правоприменительную Щ'SIT!' J IIoll()( ' 11., • 11 р!Щ111 !'1' общеобязательный 
характер наиболее COII <'PIII<' IIIIoi'l нpoll< 'Jl р '» [3, с. 21], процессу
альная регл аментацнн фopмiiP Y l' ' l ' ор1 ': 11111 Зационную деятель
ность, процессуальны 11 0\)M iol IН ' <' I ') l:l ! II IMIIOтcя организацион 

ными нормами [см . 2, с. 1\ 5, 1\ HI. 1\ о ·пому нрававые nредписания 
в области судопроизводства 11 ·у ;LО у<'т роikтва воплощают орга
низационные принципы. Св ндетсJ I L>ство м сказанному служат 



-распределение и координация функц11й ' между различными op
'"ГВ!I-V<il"м» су дqпроизJЗодств.а и судебного управления ; определение 
. а,щнюне струt<туры судов , строго хронологический ход уголов
--ного процесса, отраженнь1е в л остроегiии УПК. точные процесс 
.суальные сроки, правила относимости доказательств и т. д . 

Н указанньrх положениях отражаются такие . принципы организа 
ции, как систематичность в pa ЗJ L лении функций, согласован с 
ность, выбор , лучших средств и фор м получения информации, 
рf!сщиряющщх . возможности ее ПОJJьзования, контролируемый 
хf!рактер д~ятельности [см . 1, с. J8() , 189, 278]. 

Поэтому соблюдение проц ., · yaJibiiOЙ формы- обязательное 
условие обеспечения необходн м OI'<J уров ня организации в · судеб
ной работе [см. 9, ._ с. 145]. О;ща1<о :JI1JL!)LJa · гарантии соблюдения 
процессуальных правил . как о ' IIOI IIIOii фор мы организаЦии судеб
ной деятельности решаетсп 11 : JH I<O IIO J(:lтcлeм, и вышестоящими 
судебными инстанциями, и ор1': 111 : 1М11 t'Уд ·б 11оrо управления. Пос
ледние должны opгaнизai( II O IIII O о H'I' II( ' 'I IIIHJTЬ реальное выполне

яие пра.вовых . требов авнil в cy;(oJrpoll :tii ())L твс . Если нормы судо
производства и судоустроik'"" ор1 :11111 :JtiiLIIOI!HO не обесnечены 
или их . примененис вы :щii<I ('Т 11 CII JIY II Jro xol'r организации боль· 
шие трудностц, то это "P'II IO/L II'\' " 11 х ll ('t'о ()людению, формаль
яому применению н, CJI('/lOIIaTl'Jli>II O, 1< C IIJI Жl' IIIJIO качества пра

восудия. 

- Отметим , trтo лрнор11тст нравоных IIPIIIII(III!Ou nроявляется в 
ТОМ, ЧТО случаи ИХ И С I<[! ЖС! 111 51 U Пр111\ ' 1 ' 11 1 1 1'1' 1 (0 {1 )( '5\TCJ i bliOCTИ ИЛИ 
предложения об отка зе от каких-лн Gо 11\)11111~\II!II[IJIЬHЫX положе
ний законодательства не могут быть oнp : lll / ( : 111 1 >1 сылками на ог
раниченные возможности организа ЦlJ о 1111 OJ'O обеспечения этих 
принципов. Сформулированные в закощ• "Pillll( lln иaльныe поло
жения являются , как уже говорилось, .1ii KIJ<'I IJI наем лучших спо
собов и надежнейших гарантий достнжсlt \111 но таnленных зако
нодателем целей . Причем идеи закон а в O JI!H.'д ленном смысле, 
программируя правовую действителыJ ост 1 ., могут «оп ережать» в 
какой-то момент организационные «тылы» !см. 1, с . 321], которые 
их обеспечивают. Но эта временная HCilJ ( t' l<ll:tтrrocть должна как 
раз определять необходимое направленнс н развитии организа~ 
ционных условий осуществления пра вовых !iрннrщnов и текущие 
задачи судебного управления . 

Молшо назвать для примера те opraii!I З<J IL\IOI!ныc задачи, от 
кото.рых в значительной степени зависят оGъ r<тнвtiая выполни. 
мость правоrзы:Х предписаний и совершснстповапие правосудия. 
В ; плане общей организации судебной д ят лыюсти это четкое 

. размежевl}ние фуrшuий между орrан а м11 судопроизводства 
"и судебного управления, что позволит сосредоточить усилия на 
. их исключительных задачах; правильнос оnределение практи

lческих задач · суда и органов юстиции в системе органов борь
.бы. с преступностью вообще; нахождение оптимальных. проnор
·дий .: меж~у , функциями судебных органов по осуществлению 
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правосудия, п рофилактике пр еступл ени й и . пр авовой пропага:ю
де ; установление норм атиrюв служеб н ой нагрузки ·в судах ; подj 
готовка высококвал ифиц11рова н t 1 ы х каЛ,роn суд · б ных рабопш• 
КОВ, материальН О-ТСХ НI I' I t'С IСОС Щ' l lii ii( C IIIH' <'Y/lOIJ. 1 

Кроме того , 0 11р 'Jl('JIHH C ll t' l ll l ф l i'I CC I < It t~ 3<1/UI'III орrа н из аци.~
онного руКОВОДСТВ а CYJl;IM II 11 () Jl' ' l l l' Чt' ll llll II J) !\ 1\()1\ I>IX !lj) И!ЩИ '~ 

пов и процессуалыи.r х 11p';JJH I.Ir, II YЖ II O ltM <'TI , 11 1111 / lY p [tЗJJH' I ·rrый 
характер ПOCЛC/( IIIl X. B t'(' IIJ1 1Щ('CCY:IJ II , IIШ ' II OIJ MI•I, j) l' I ' YJ I II j) Y IOЩИe 
осуществление !lj) (I IIOCYJl ii H, 111' \) 1110'1' ("1'\IO I'O о р1 ': 1 1111 : 1 у Ю 11 \ У Ю су 

дебную деятел ьt iОt" l ' l , poJII •. l l o MI IOI'IIl' 11 :1 1111 '<, o ll[> t'дl'JI\ 1 1 1 ф о рму 
ЭТОЙ ДСЯТСЛЫIОСТII , ll (' lli> l'M(' IIII () 11 .1 111 С (}O.I If,III OJi ("I'(' IH' III >iO ll ' \) IЩТI
НОСТИ ВЛИЯЮТ Шl J(OCT II ЖC IIIIl' Щ'J i l' i'l ll[) i i iJOCYJliiH , 11 11 ll\) i-IIIII J II > li 0C11 ~~ 
принима.емы х су; ( м p e tнt' l lll i .l . \\ о-то м у о(} ' l l (' 'l<' llll e II X соб.11юг 
деНИЯ ЯВЛ5l еТСЯ 3(\)li l'l i.i ПЫWССТОНЩI! Х суд •() I)IJI X 1111 "J'a iiЦ11ii\ , 
КОНтролиру ЮЩII Х II X BЫ I IOJ II I C I! И C 0)(1 !011j) <' M(' HI\ O <: l lj> O I I t' j)I(OЙ 
пр авилыюст 11 p<· lll t' II II H но существу. Oюr a l\ o ll l' l < o · r ·opы rl р сщсс'
суальные IIOJ)MI>I HOC SIT f<aK бы преимущеСТВеll н О O f) l 'a iiH З::t i (И() IIHЫ Й 
хар актер . IJ ccotJJI JOЛ, eни e их может и не повлечь ИC I{ <JЖCJJJ JЯ ·в 
сущеетое p C II I C II ИЯ, н е вызвать их отмену, но серьезно орl · а пи 

зационпо «отя гощает» судебную процедуру излишними лотерям и 
времени, нсэ /СОiюмным расходовilнием сил судебных работни~ 
ков и уч астников процесса, затягиванием , а иногда и невозмож~ 

ностыо реализ ации судебных постановлений, неэффективность!Р 
nринятых судом решений. 

Для примера можно назвать nравила о сроках предания 
суду и рассмотрения дел, о предании суду и подготовке дел к 

судебному разбирательству, об отложении и приостановлен.ии 
дел в судебном разбирательстве, о возвращении дел из суда 
первой инстанции на дополнительное расследование, об испол
нении судебных приговоров и т. д . Поскольку сам процессу аль
ный закон не учитывает результаты затр ат, с которыми с пн за н ы 
осуЩествление правосудия , итоги выбор а допустимых зa i{O ifOM 
различных вари антов в организации деятельн ост и Y 'I<I C'TIIIШOB· 

судопрои зводства ил и посл еЛ,ствия от/Слопс r rия от С П <' 1 ( 11ф1 1' 1 <'С IШ
органи з ационных nр о iс ессуал ьны х н орм , то OIITJJ M:IJII ,JI O<"J'I, это· 

ГО аСП С I<Т Н CyJ~ ('() r ю i'l ) ~ l' H H'J II > II O 'TII ДO.I I Ж I I O ()()('1' 1\('' 11111:1'1' 1> орГ3" 
НИЗаЦИ0 1111 0 py i<O II<J)(('T IIO l'YJ ~ ii MII . 

Кр ом е TOI'O, 11 110 11 1/TII <' O\)l ':llrll :ln l/,110111101'0 o()<•(' III' 'Jj ' IIJ IH ('УJt С'б
ной ·деят JII>II Ot'T II 11 0 ocyщ<'<'TIIJ i l' IIII IO 11p :11 1<H 'YJ\IIII I IXO) ~II T P<' Ill •·• 
НИе ВОПрОСОН 1 \ ll (' llj )(Щ\'1'1' /l,/11, 11 01"1 ( 11\) 1')111 \) II II I'('I' YI IJII •IIOi'l) О j1 1 ' (1 -
НИЗаЦИИ ll\)OI(CCCy;IJII •IIO{[ j(('II I <'JII, ff U\ ' 11 1, </1 <1 \I MI•I f(<I'I'Oj) Oi'r, 11 (' :J<I· 
кpeПЛ e iiH bll' ll j HЩ!'('( ' YI I J II o iii > I M :1111\II II IIM, IIJI\1 )110 1' \1 11 J tjlф< • l TIIIJII ()('Tf> 
правосуд 11 н . 1 11 11 м O'I'II <H' \1 '1'<' 11 : р 1 \ ' II\ H'J~ I '.I I\ ' 1111 <' с.н у> 1 \' 111oi'r ll а 
грузки В cy;la X, I(O'f'OIHH' )((1.11)1( 11 0 (1 11'\ ' III' 'IIII II ITI• \) 1 11\I ЮM(' j> I I Y IO Ha-
1IpЯЖeiiH OCT I> В р а ){)Т' Щ'I'Х сую•!\; lll' YI II,\'1 ' 1'11,/fl'll ll l' \' 111 ' 1 ~ 11 !1 .11 11 :1<-ЩИР! 
ПрИ p aCCM01'pC11flll )( 'JI , 111 >1 Hl \) , l lllj Hirl ll j!ll l \11 1111 (' 11 ('() il(' j) III CirCTBO>< 

·вание ее форм , Rr 1:1011 11 <1 \) 0Jl iii ·I .X :1111'<'/ll l 'l'<'.lll'i\, <' ll o<·o() r.r з а J<р'ец
ления списков на родных :н1 · 'J l :l 'l'l'Ji l' ii : н 1 U' l 'д <'J IJ•II ым н судьями и 



обеспечение подготовк и наролных заседателей к судебному раз
бирательству; планиро ва11 11 су; (сбн оrо разбирательства, обеспе 
чение своевременной явки св 1 щ 'TC'JI й и других участников про 
цесса; организация выездны х у; (сб ных процессов и формирова
-ние в необходимых случаях с 11 ' I(II <IJIЫJOЙ аудитории для прове 
дения судебных заседаний н т. ;с 

Это очень широкий кру r' Oj) I ' I IIIII Ja циoнныx вопросов, реше
ние которых не контрали рустен 11 11<' J(Ол жно проверяться выше

стоящими судебными ИI-IcтaiЩII > IMII . В то же время оно может 
существенно определять эфф(' I ( ' J ' IIIIIIOt" r · r, нравосудия . Изучение, 
nроверка и корректировJ< а эт 11 х ор1 ' : 11111 : 1<1Uионных форм работы 
в судах являются тем рыч а r ·о м 11 <'YJI!'()JJOM управлении, кото
рый тесно увязывает организ <Щ11О1111Щ' р у 1<оводство судами с 

уровнем правосудия, позволяет II .IIIIH 'II , 11 :1 11ero, используя спе

дифические методы судебного Y"PiiiiJI\' 1111 11. Нтак, среди тех ас
JПектов организационного руково;( "1'11 11 (' l (i l м 11 которые непосред

-ственно влияют на эффективност1 , IIJ! i iiiO!'Y J LIIЯ, в качестве ос
новных должны быть назван~;>I: Oj)l ' :l llll ' lii iLIIOHнoe обеспечение 
i11равильного применения всех су;щ у ! '' l роiiствснных и проц~ссу
;альных принцилов и норм; контрол1> 11 1\0PP! ' I \'I' IIpoвкa применения 

специфических организационно-прО1t! '< ' <'У 11 ,/1 1 · 1"•'Х предписаний и 
руководство внепроцессуальной о р l'i iiiii :IIIIIII l'i'1 r1 роцессуальных 
форм судебной деятельности. 
· Однако этим не исчерпывается llj>! 'J I.Mt'l' ор 1 ' i1 1111 За ции судеб
ной деятельности. Судебные органы о >.II:!Jii lloT (' IЩ' нсJrым рядом 
фуНКЦИЙ, Не ОТНОСЯЩИХСЯ H eПOCpCдCTIII ' IIIIi> 1( /lt'HTt'JibliOCTИ ПО 

осуществлению правосудия , но coпyтпi i\' IOIIIIIX ( i'r. -то обязан
ности председателей судов и cyдcii 11 > I>J! I ' II Ifii :I'I I(JIИ работы 
.внутри суда, проведению отчето в · yл t·ii II!'JH'JL нзбирателями, 
.руководству работой канцелярии cy;t:l 11 <' • щ•(J 11ых исполните
лей, приему граждqн в судах, пp OB('J l!'IIIIHI У ''<' >Ы н ародных за

седателей, профилактике пр авонар у1111' 1111i1 . 01<аэа нию помощи 
товаришеским судам, правовой пp oll < ll :111 111' Осуществление всех 
этих функций также является предм<•том ор r · а1111 Зационного РУ· 

ководства, возложенного на Mиrnr H'JH' III II ю ·тиции СССР и 
союзных ·республик. 

Представляет интерес вопрос о том, мож<·т JIИ организацион• 

-ное руководство осуществлением yr<:t :t:IIIIII.IX функций судов и 
судей влиять на качество пр авосуд 1111 . 11 CIIЯ.! II с этим :необ

-ходимо обратиться к количестве 1111 0i'1 t' l р у l\турс судебной дея• 
-тельности, ее значению для noвьШI(' IIII\1 !ффt' I<Тивности судопро-
изводства и возможным способ ам е<· Jl!'l ушщии. Нужно исхо· 
дить из того, что общий объем неi<Отор!.I Х фу нкций судов в пре
делах отдельных территориальны х <'J(IIII IIIl (например, кол.иче
СТJЗО поступивших дел и прини маемr .rх 11 <')'fi.C' граждан) не зави
сит от регулирования, осуществлщ'мо , ·о в 11роцессе судебного 
управления при стабильной структур1· <·у;(сбных органов и их 
щтатов, Однако объем ряда фуiiiЩIJОнальных обязанностей, 
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\ .сопутствующих деятельности по осуществлению правосудия 
(например, профил а ктической р а боты, правовой nропагандьr, 
nомощи товарище ' lOlM су;ц1м и т. д. ), фактичссю1 регулируем и 
внутри суда, и ч с р з у 1<аэа 111 151 о рга нс)ll юcт iЩIIII . 

Соотношение в объе ме p <I ЭJIII'IIlЫ X. ф y lll<ll llii cyrtoв должно 
соответствовать OC IIOIHII>I M :J: Щtl'liiM cyJl('() IIJ,IX o pi'HIIOП п о отправ
лению правосудiiн . Op1·:1IJJ,I IOC"I'JIJliiJJ о JH :J;IIIul CJI ('JliiTI> за пра
вильным cooтJ JO llll' IJIJ l'M t iJY JIIЩJii .l 11 стру 1п ·ур' cyJtc() ll oj\ Jtсятсль
ности. Не дOJJЖl' ll 11 1.:0 JOt' II OIIil lllto YII('JI II'IIIII ;\T I, · н об ·1 , ' м той 
рабОТЫ, ра ЗМ С\) Ы 1\0'I'OpOi'l II O)lJl< IIO'IT \1 \ H' I 'YJ III( IO I \НI IIII 11 II(JOilC Се 
орГаНИЗаЦИ ОII IIЫ Х Ml' jJ OII\)IIHTIIi\ 11 !'YJll' 11 0 \)1' : \IIII : J<ЩII 0 \111 0 1 '0 ру
КОВОДСТВ а су;tам11 . !I щ·J i t'J llll' l ' J lO J I Ж it o о ll'C'I t ' 'IIIIJ i iTI, ycJ IOIIJIH для 
того, чтобы ·о11 y ·1TT IJ у 101 Jt<l н II(HIItocy JliiiO Jll'H'I't'JII , II ot" l'l· ·у J tCб ll ых 
ОрГаНОВ бЫJiа Ol ' jJ (IIIII'I l' ll (l I<(J YI'()M II X ('О I("I' IJCIIIII>I X 11 o()·t, ' I<TIIПI!O 
необходимых :J(I)t<l'l , в о:IМОЖ I /0("1 ' 1• JJJ, III OJJIJ (' IJJJн J<ото рtд х обоС II О
вана стру1 <т у роii 11 IIJ ' I · aт;IMJJ судов [с м . 6·, с. J 1, J2j. ~то общее 
требова 1111 С Jl ay •lii Oi't орга 1111 За цни управлс ння, л.с й ствующсс и 
для cyдcб lll >l X о рга н ов. 

Oпp cJt C.' I C IIИ C оптимального соотношения функций в общем 
объеме cyJtCU JJOЙ работы не всегда возможно на фоне стабиль
ной структуры судебных органов и может выдвигать новые тре
бовании к формированию судов и обоснованию их штатов . Это 
вполн е соответствует тому общему положению организацион
ной теории, согласно которому управление должно обеспечивать 
регуляuию и в статической структуре управляемых объектов. 
Относительно судебной системы, как уже говорилось, это одна 
из функций организационного руководства судами. 

Практика судебного управления, осуществляемого Министерствами 
юстиции СССР и союзных республик, подтверждает, что именно указанные 
группы вопросов являются объектом пристального внимания в процессе 
организационного руководства судами (как наиболее влияющие н а YJ10 IJC II Ь 
правосудия) и составляют основные управленческие проблемы. C() J 'J i acнo 
планам работы управления общих судов Министерства юст1 щJJJ1 СССР в по
следние годы постоянно выделялись в орга низацнон11ом PYI<O IIO J\t~т вc суда ми 

вопросы п оuы шсния воспитательного вoз;tCf.I CTHIIH cyдcб iii·IX IIIIOI\t't'<'OII 11 о рга 
низа цнОIIIIОГО ypOIJIJЯ рабОТЫ судО!J К31{ C[JCI\("1'1!11 11 0111.1 111(' 111111 '1ффt'KT III<IIOCTИ 
Пp aUOCYI\1151; ЭGJI \ i l'lll II O I I I > IIII C IIIIН 1(03JIIIфiii<; II\IIIJ CYJ\l'(IIII,IX I<IЩJ1<111 11 СIН\3И С 
·opraiiИ :I iЩIICi'i lll'I)('I\II:JJIIIфii J«ЩIIJI , CTOЖIIpOIIII II I'Y)t(' (IIII,I X piir\0\11111<011, разра
боткой 11IН1 1 ' 1Ji1MM II X l' lll' l\llllJII ,II()(j 110}\I'OTOI\1\11: 11po(iJJ('M I•I IJ II'!pi!60TKfl OUO· 
CHOБЗIJIII,JX JJOpм:J 'J ' JIIII JII )\JIH OIIPI')(I 'JJ(' JIIIH III'<J{J,~II!li!MIII 1> I(ЩIII'H'CTIIiJ II<IIJOJ\IIЫX 
судеЙ; Ol'IIOIIIШ(' lll'lll'J(IIol OiJI'illllllllllllllllllll 'II'XII II'II 'I 1\\1 111 ()(' 11 11 11\('111111 CYЩJII 11 
культурlоl ('OП:JIJJI('il llll lliJ<II(t'I'I'YIIJIJ,III,IX ) IIII IY~II' IIIIIIJ 1\ ii )IIIIY!O 'IIII'TI, 1Jf)I\I(TIII<11 
cyдeбl iOI'O Y"PII IIJII'IIIIH <'<ll'lltiiJIIIIol р11 tpiiГ""I•II 111111р<н'о11 YJIY'IIIH'IIII>I IJfH 'i!I III Зa 
ции СТа)\111 1 11 JII'J\111111 Н I'Y 11 у, lllllllolllll'llll Н 1 1111'1'111111111111' J 11 I'Y /(1> 11 {HIII :JJIO)\ ' 1'11а; 

ИЗYЧC II III.~ lliJII'IIIII II('I'(I(JJIJII III ' IIJJ!I llfiiiiii 'I'I'Yi tJII•III,I X 1'1111\\IIJI iJ II!TMOJ'\H' IIIIH угО
ЛОВIIЫ Х 1\CJI 11 /1(')\Щ' I 'I IJI\1111 1!)11111111111111111 111/i>lp,!IIII'IIIIH YIIIJIIIIIIIJ,JX 1\'JI II Я ДО· 

cлeдoBaiiiiC JI 'J ('YI\1>11 lll'iJIIOI\ 11111 11111111111 , 1'111 11111,111'1 1111 ' fH'H IIMI'IЩ I ЩIII\ 110 ра бо
те с II Э pOI\111,1 М 11 ~Jf\('l'l\111 ('JI \1 М 11 11 I'YI~II Х, 11(11 tГ/1111'11111' 11 IJ III' II рtн· 1 p!ll ll' IIIIC ПОЛО
житеJI ЫIО I'О IH II>IT11 0 \) I'I IIIII IIЩII II 111·1(' I)JIII oiX JIJ('I') \Iilllln 11 lliJIII IJH'' Il'IIIIH общест
ВеННОСТИ 1< cy;t ·6ному pii.lr\i!pii 'II 'JII •t"IIIY. Pi'lllt'lllil' 'I IIIX lll>ll fHH'oв непосредст
венно ВJJияст 11 а ПOIIЫIIJCIIIIC KtJ'IJ:t'TJHI нpi!III><' YJ\11!1 11 Y"Pl' II JICI IIJC социалисти
ческой зai\O II!IO Cти. 
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В . д .. Фи н ь и о, нщщ . юри д. наук 

ВОПРОСЫ COBEPШEHCTBOBAIIИ!I )J, nт ЛЬНОСТИ ПРОКУРОРд 
ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДЕЛ В Л И OIIOBb ОТКРЫВШ ИМИСЯ 

ОБСТОnТ Л1 ll)ЛМИ 

Действующее уголоп11 0 llj) IЩt't ' t 'Y IIJ ir .rrщ• :JDI\ОIIОдательство пре• 
дусматривает nер есмотр ll t" r · y шrr lrrl ll , 11 , lt ll ' Otl ttyю силу пригово• 

ров, определений и IIOCT:J IIOIIJI\' 111111 t')'J(Ii 111Hr выяснении таких 
обстоятельств, l{ОторЫ l' 11\' JI,I JIII 11 :111i'I"I'IIIJ · уду nри решении 
дела и которые у ·тa11a i i J 1111 1i l10' 1 ' 1 1t ' : lнl i iJ111HH" 1 ' 1• IIJJil необоснован
ность приговора . T ;шol'r щ· ,нтмотр, 1<1 11< 11 :111<' т но, называется 
возобновленнем ;~cJ t 110 11110111· oт~<pШIIIIIIMt' H о(')стоительствам и 
ЯВЛЯеТСЯ OД II O ii II З I 'Э p Cl iiTI!iJ II C)(O II Y Щt' \111!1 \II ' II OJ III (' IIIIИ НепраВО
судНОГО np н rouopa илн p c<J6ИJJИT ~11\IIII <Н ' i i Щ\' 111101 '0 в случае его 
исполнения. 

УП:К союзных республик но-ра з 11 ому 11 м ' II )'IOT nриносимый 
прокураром в связи с возобновлени м )(('.1111 11 11 l l lt0\!1, открывшим
ся обстоятельствам акт-протест, зaK.J IIO'I<'II It t• IIJIIt 11р сдставление. 
Следует согласиться с мнени ем Б. С. T\' l't•ptllta о том , что в со
ответствии с п. 5 ст . 23 Положения о "1 )(1 1\У РОР ·ком надзоре в 
СССР «решение прокурара о нeoбxo)li iMOt 'T II отмены или изме .. 
нения вступившего в законную Clr Jry t·ущ·() 11 ого приговора в 
связи с открытием новых oбcтoятcJII,C ' I ' I I , t' IIII J( тсльствующих о 
незаконности и необоснованности это t ·о 11\)11\'ОВора, должно бы· 
ло бы излагаться в виде протеста» 1. 

Право принесения протеста по пн О111, отl(р ывшимся обстоя • 
тельствам предоставлено только n pol{y pop11 м ( прокурору обла
сти, прокурору р еспублики и его зaмecт ii ' I ' \'J IH м, Главному Боен• 
ному прокурору, Генеральному ПJIOI<ypop y ССР и его заме• 
стителям) . Председатели судов эти м 11 р: 11юм не наделены . По· 
этому от правильной деятельности нр о t<у рора во многом зависит 

отмена незаконного или необоснов:11111о1 ·о nриговора. Однако 

1 Тетерин Б. С. Возобновление дс;1 11 0 11110 111, ОТ I<рывшимся обстоятель
ствам. М. , Госюриздат, 1959, с. 51 . 
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\ . здесь имеются существенные недостатки, связанные в основном 
\.с нечеткой и неясной регламентацией ее УПК союзных респуб-
1лик. Этим вызыва тся н собходнмооъ сонсршс11 ствоnання зако
/ нов и деятельностн нрокурора 11() вoэoG нol tJ I ' IIHЮ JLCJI в сnязи с 
, вновь открьшшимися oGcтoнтl'JIЦ"ГBHMII. llp1111 • нню нротеста 
ПО ВНОВЬ ОТКрЫ11111ИМ <.:S I 06CTO>I'I'('JII>t'TII<IM iip t'JLI\It"TIIYCT СЛОЖНая 
и многообразна я Jl('HH'JII.JJO("I'I• 11 ро1с ypopn но pncc;1 <'JLOJJa нию и 
установлению I!OIII>I X o(>c ' TOI I Т<'J II. c " l ' ll , 1\ нн ; lу ')TOI о cтa ;tJIIO возоб
нов,Тiения ДCJI 11 0 1111 0111> OTI( jll o\\IIIIII M(' \1 O(i(" I 'Ш I Tt'J II • 'T II iiM ll ЛеСО
обраЗНО paздCJII·I T I , 1\:t II OCJ I! ')ЩIIII ' I ' ('J II • II I> ('Mc'l\\ll()lllii<'C II 1 111 ' '1'11, каЖ
даЯ из которы х IlM ·ст с во11 :til)lll'lll . 

1. Paccл e;l() l\ 1 11111 · 1111 0111, oлc pi.IIIIIIII X(' H o()("l'()ll'\'l'JIJ ,t'T\1, :ща-
чей КОТОр О Й IIIIJI\11''1'1' !1 j) II :IIH' IIIC 'IIIIc' IIOiljiO(';\ () \1 11.1 1\1 111111 II()I)ЫX 
обстоятельств, c·вii J l< ' l ' t'.l ll •l" I ' II Y IO\Ilii X о llt'.IIII<OIIIIO<'TII 11 IH'O ю 110-
ванности IJ("I'Y IIIIIIIIIII X 11 :Jiii(() IIII YIO CII.IIY llj>III'OIIO j><l , Oll iH'Jl t'JI ' IIIIH 
ИЛИ ПOCTCI IIOI IJ I (' IIII\1 <'Yil<l . 

2. llp111111TII l' pt' III <'IIШI о возбуждении HOI30I'O YI'OJIOIIII OI 'O де.
ла, е 1 ·0 paCCJI Д{)13а 11ИИ И разрешеНИИ , BOЗ HИI<UI CJ'O 11 CI\~I Э II С 

ycтaн onJIC IIIICM nодложности доказательств и nрссту 1111Ы х 3JIO
yпoтpcGJ I C IIIIЙ судей, прокурора, следователя или лица, 11рои з во
дяще го дознание, на которых был основан приговор. Задача 
этой части- установление вновь Открывшихея обстоятельств 
встуnившим в законную силу приговором суда или постановлени

ем о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим ос
нованиям. 

3. Вынесение заключения нижестоящим прокураром и вне
сение nротеста по вновь открывшимся обстоятельствам выше
стоящим прокураром в надзорную инстанuию суда. Задача дан
ной части- опротестование по установленн ым вновь открыв

шимся обстоятельствам вступившего в законную силу пригово

ра суда. 

4. Рассмотрение судом надзорной инетаинии 11ротсста и nри
нятие решения о возобновлении дела по вноrн, откр ы в 1нимся 
обстоятельствам. Задача указанной части- пронч)l(а н :}Jюжен
r-rых в nротест е по вновь открывшимен обстонтС'm,стна м пово
дов прокуrора, законности и обоснованности пp111 '0BO IHI , нриня

- тие мер к устранению выявленных нарушений З<:I I<O щl . 
При в спосредственном обнаружении новы х о()<"тонтсл ьстn 

. прокурором , судом, следователем или органом JLO'l ll illlllfl , а т::~к

· же при ноступл ении заявлений гражда н, cooGщ<'l lll i\ У' I Р<'жде
пий, пр с;щриятий , организаний и должностны х J llll~. 11р11 SIIII<C с 

- повинной или при наличии опубликованных в ll l''J:ITI! эа м ток 
. проr<урор нронзводит их проверку и приним аС'т IH'l ii <'II II C' о воз 

буждении расслсдооания вновь открывшихся ou<'TOHТ<'J II ,cтв или 
отка зывает в этом. Возбудив расследован ие BIIOI\1. ОТ I< рывших-· 
ся обстоятельств , прокурор в cooтвeтcтtl llll с ч . 2 ст. 399 
УПК УССР обязан лично или через оргЭ111.1 Jto:mnrrия либо 
следователей произвести . расследование этнх оGстонтельств. 
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УПК РСФСР не предоставляет прокурору права поручать/ 
расследование вновь открывшихся обстоятельств органу дозна

ния. Прокурор либо сам осуществляет расследование, либо 
да ет об этом поручение следователю. Такое законодательное 
разрешение данного вопроса следует рекомендовать и в 

УПК УССР. Целесообразно и I<Jiючнть из УПК УССР указа 
ние о возможности расследопа 111151 11 овьrх обстоятельств через 
с:рганы дознания, так как, во - пср 11 ых, это расследовани е соглас

но ч. 3 ст. 399 УПК. УССР дOJI Ж II O нроизводиться по правилам, 
устаНОВЛеННЫМ ДЛЯ ПрОИЗВО)( Tl\<1 1111 дпаритеЛЬНОГО СЛеДСТВИЯ; 
во-вторых, расследовани е l!но 111 , от!<рывшихся обстоятельств 
может привести к возбуждс 111110 11 01ю 1 ·о уголовного дела и при

влечению к уголовной отв T('T II t' IIII Ocт 11 виновных в преступных 
злоупотреблениях судей , 11р о 11 у 1ю 1 )() 11 , следователей или лиц , 
_производивших дозна1111 С, J(JIH 'll' l'o т р ·буется производство пре
дварительного следств1 1 я 11 : 11 1 ()о,1 1 <'<' 1<11ал ифицированными сле
дователями, а не пpoиз iЗOJ (l'TIIO ю> : 1 11 :11 111 1 1 . 

О возбуждении pa C'CJi l'J(r)IIIIII IIH 1111 0 111• открывшихся обстоя
тельств прокурор UЫ II OC II ' I ' ll щ·тн 1101 1 .1 1 t·llil , которое имеет такое · 

же значение, как 11 II Щ"I ' IIIIoв .: l!'llllt' 0 11о : 1()у ждении уголовного 
дела: ТОЛЬКО ГIOC'Jit' (' 1'0 lll•llll'( '" IIIIH IIO : IMOЖ IIO llj)ОИЗВОДСТВО СЛед

СТВеННЫХ дeЙ CT IIIIii )(.1 111 III.IHI I,/1 ' IIIIH ll ()l\ l,l .'< О )('ТОЯ ТеЛЬСТВ. 
Ycтaнoв.'IC IIII l' 1111 011 1, о' 1 ' 1<рш 1 11111 хсн о ><" I'ОНТельств осущест

вляется в дuух формнх, о >yC.IIOI!JIIIIIHCMI,IX у 1 IIЗЭ IIНьrми в законе 

OCHOBalll!SIMII ЛJIH 1\0:IOUIIOIIJI('IIIISI Дt'J I :I. ())lllll 11 :1 ОС110В3НИЙ уста
НаВЛИU310'ГС51 1! 'TY IIIIIIIIIII M 11 :lii i<O IIII YIO ('I IJIY 11/)III 'O IIOpOM суда ЛИбО 
поста н оuJI ' IIII CM о нр ' 1\j)IIЩ('II IIII yгoJroв !I OIO J(t'Jia 110 н срсабили
тирующим OCIIOBЭIIIIHM . lJ TII X CJIY•I ;IHX 1\0 :IuyЖЩI 'ТС Н, раСС.ТJе
дуетСЯ и ра зр ешается II OIIOt' уrолоnное J(t'.IIO о IНщ;южности до

казательств или престуn111,1Х злоу 1ютрс(J.1 1 <' 1111ЯХ судей, проку
рора, следователя или Jllщa, 11 p011 311o; (Sfii\CI 'O J(Оз наlше. Другие 
основания устанавливаютсп 11 n cpt'J(CTII<' IIIIO материалами рас

следования, без возбуждсн 1 1 н 11 0 1111 М нового уголовного 
дела. 

Yfii( СОЮЗ I!ЫХ pCCIIYбJIIIJ< IIO - p;r : 11 1 0 мy Oilp J(СЛЯЮТ ОСНОВания 
для вoзoбiiOI!JIE'IIИЯ ;~<'J J <l но 11110111, oтl<pt.IBIIIIIM CЯ обстоятельствам, 
а такж' формы 11 х ycтarroll.l ll' IIIIH . Cpaв!I II T Jlьный анализ дей
стnующrlх YI'OJ!OII II O-IIPOI(eccy:IJII•III•I X 110рм. в частности ст. 384 
УПl( Р ' ФС Р 11 ст . :\97 YIII ' УССР, nозволяет сде.'Iать вывод 
о том, что щ·t· 01111 н yж;(iiiO I '!'H 11 совср 111 СНСтвовании, nосколь

I\у В Пj) a i('('I JI {(' 11 .\ 11/)IIM(' II(' IIIJ\1 1\0:IIIIII<aCT МНОГО НеЯСНОСТеЙ И 
серьезных зaт py}(lll ' JIIIii, lll ' P< 'J(IШ IIJit'l<ylll.HX за собой существен. 
ные нарушени н тр<· I0111111 11 ii у 1 ·ш101111 о-лроцессуального закона. 

Так, в п. l ст. 3!-И YIII ' РСФСР t' l\aзarro, что основаниями для 
возобновления yгOJIO I IIIOI ' O J(< '.l l:l 110 вно вь открывшимся обсто
ятельствам явля1 тС11 ycт; IIIOII J it' llщrя ветул ившим в законную 

силу приговором cy;(:J : s<~ lll'JlOM ;1 н JIО жность локазаний свидетеля 
или заклю•rения экснсрта, а 1нrв 110 nодложность вещественных 
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доказательств, npoтO I<OJIOв c.!lC'!l.CTBC'IIII I.I X 11 сулсбных действий 
И ИНЫХ ДOKyM e ii TOII 11 ./ 111 :1<111\')lOMfiSI ,/ I OЖ II O(" I' I > 11 t'pC130)~3, ПОВЛеК

ШИе За СОбОЙ ПOCTiiiiOIS ./1(' 1 111 \' 11 ('()/)()('110111111 11 010 II JIII II('Jf11(0 1111 0ГO 
приговора . Дaiiii yю 11 орму t'.J il' J l y t ·т Jlll lll l,/11111 '1'1• y i<IOH IIII t'M 11а за 
ведомую ЛOЖIIOC'I' I, 1101<11 :111111\it llll'l't ' JIIII ' IIIIII'I 'II J(; ll \ OC II OB3 11И e 
возобновления Jll'JI<I 110 11110111· от t < \)1·11111111 Ml' ll о н" t ' ll\tTl'.I J t,(" t ' HHM, и 
ТОГДа В НеЙ бу;tСТ J\Ol' 'l':\ '1'01!110 110,1 111\•lii 111'\1\' 111 '1 11> II<)Jl,IJOil\110(''1' 11 Jl0-
Казате.ТЬСТI3, хот11 11 11 llt'M о ' 1 ' Л\'.1 11.111Н ' 11 Н"1 ll\1 't'I' .I 11 ,\'TII;1 tl у ж ;tают ·я 

в разъяснении. T<II<, llll) l .llilit,IIOI' 't' l• tн ' lllt '<' ' l ' llt'llllt.rx JlOii;I : I<J ' I ' l'.lll.c тв , 
ПрОТОКОЛОВ CJIC)\("I' IIl' lllll•l \ 11 I' YJll' 1111>1)( Jl('i'it'TIIIIJJ 11 llflf,\X Jl<>I<Y M(' II 
TOB МОЖеТ бЫТ!, \'0111 ' \JIIII ' I\11 JIIO ) I,IM JIIII(OM, 11 ТОМ 111\('J \( ' I ' YJli•I IMII , 
Прокурар ами 11 .111111.1 \MII , 11\)0II :IIIO)l>lllliiMII \)ii C('Jit ') lOII!IIIIIt' . \ ~ 110С 
.1Jеднем случ <Н' ()('11()\1111111\IM II JlJIH II(ЮбyЖJ l('llll\1 ) ll 'JJ;I 110 111\0BI> 
открывши СV~ся о H"I'IIIIII '.I II•I ' I' II IIM ()удут об тoн 't ' C J II .<" I ' II:I, Y l <a : !< IIIIIЫ C 
в п . 2, 3 ст. :JK·I У\ 11 ' PCФC I J. 1( ·ожаJiснню, <'OOTII<'Tt"t ' I JYIO IJ t ll й 
данной IIOi>M<' 11 . 1 1' 1' :I!J/ Y lll УССР таюt<<' 11е OTJIIt'l f t<'тcн 
ЯСНОСТЫО 11 111 ' llj)IIIIIIJ(IIT 11 1' 1 1 t' \)llbll3aiOЩeГO II C'j)C 'IIIH Ol' JI () IJ(II\IIi-f 
для вoзoбiiOIIJH' IIII H )l,t'JI /1 110 IIIIOIJ t, откр ывшимен oGcтmiT<'JII ,<"Г I JI I M. 
В нем CI<:tliiiiO, '11 '11 111111111. o' l ' l < pt.IIIIIIИMиcя обстонтст,ствам ll с чи 
таются: н о Jt .11 о ж 11 11 1' т 1. J lОI<: t зательств и неnравнльно ·тu 11 0-
казаюl~i ('1111/ll' ' l ' ('./lн 11 .11 11 :t tii<J II<>'I ' 111\Н эксперта, на которых ос но

ван приrо нор . 

Ука за н н е 11 ·~ тоi '1 llop мt• 11:1 1\ ОЩIОЖНОсть доказательств- по
нятие слишi(ОМ 11111\)0I,tll' 11 ll<'oнp деленное. Оно может. вклю
чать в себя II (>Jl ./ IOЖII<H " II. J \OI<н :taт 'Jt ьст в, совершенную любыми 
Jiицами , в том 'IIICJi t ' t'VJII,HMII, 11рокурором, следователем и ли 

цом, пpoизвo;tslllliiM ; t.o :llll\11 11 <'. llр11всденный далее перечень вновь. 
открывши хсн oli<" l он 1 1',/ fl,( ' 1'11 111' только неполный, но и неясный, 
поскольку в 111 • м 11:1 111111111 ll l' зав домая ложность показаний 

свидетеля II JIII :1:11,./llll'll'llllll 'JI<C II рта, а их н е пр а в и ль н о с т ь. 

- Heпpaвиm. IIO< "I ' I• ж1· 1101\ l t:!lllllll''t в идетеля или заключения экс-
перта BI<JIIO'Iilt 'T 11:11, 11 .~ : tав •домую ложность, так и добросо
вестнос ~111Ci .J I ' 11, / ll'llllt' ! ' llll ) l C'T ля или ошибку эксперта, вызван-
ную JtC'J lO<'T i l ' l ' ll'tiiiH ' ТJ,ю мrtтсриалов для исследования и т. д. 

УПК УССР 11<' 'I' IH' >ус•т, чтобы данные обстоятельства были
установ.J I(' \11.1 11!" 1 YIIIIIIIIIIIM в законную силу приговором суда,. 

хотя яс11о , ,, .,о 11р11 нынвлепии заведомой ложности показаний 
свидетс.: tн , : н ii< J tю•tl'llltП эксnерт а, подложности доказательств 

прокурор о >11:11111 вoэ6yJliiT I , yroJtOB I! O<.' J l CЛO, принять пес меры 
по ycтaiiOI I ,' t< ' IIIIIO co6 I ,IТ IIH "P C'C"ГY II J tCIIIISt, .ntщ, JJIIIIOBIII.tX в cro 
соверше111111 . 11 11 х ll :l i <: t ~ll\111110 . EcJIII 11р11 p:н ·<' J il' / lOII<I \11111 1\0III•IX 
o6CT051T('.I II ,(' II1 JVIO'T ycT:JII0\1.1\('110 ) (1) ljHH' OI\!'1"1'1111\' : l~l(j J I Y) I \ J \1.'11 11 1..: 
СВИДСН'J \\1 IIJ\11 011111(11<:1 'J\(('1\l'j) '\'11, 11 1>1 : \l!llllll:t\1 II( ')(O('T:I'\'0•111()("1'1•10 
мaтep11 <1J I OII /lJ I\1 II( '('J \1 ') 11111 111111\1 , '111 Ift ' Оу/\1' 1' OI ' II OIHII\11!1 )lJ\ 11 liO:IOU
HOBJieJ II1Я Jl('JI:J 110 111111111• lll ' l,pi.IIIIIIIIMI ' \1 ()(1( ''1'01 11 t',lll ,t'T II;IM, у t<а

ЗаННОГО в 11 . 1 ст . :\!)/ Y lll ' У\ : \ : Р , 1111, ,,1111 tlllll щii:\Tl>llliiiOTCЯ 
ПОНЯТИСМ « 11111>1 ' ())(.''\'01\I('Jfl, '' \1\li :O , О 1\.IJI'O\)I,( X \01\()j>IITCH В П. 3~ 

данной статьи. 
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Не отличается ясностью и п . 2 ст. 397 УПК УССР, согласно 
которому вновь открывшимися обстоятельствами считаются зло · 
употребления судей, вынесших приговор, определение или ~о
становление, а также злоупотр ебление прокурора, следователя 
или лица, производившего дозн ание по этому делу. Здесь сле
довало бы четко указать на таки е преступньте злоупотребления , 
которые повлекли за собой вын есение незаконного и несбосно 
ванного приговора. Они могут служить основанием для возоб 
новления дела по вновь откр шш1имся обстоятельствам, есл и 
на них основан приговор. 

Более правильно cфopмyJIIIJJ O I I<l iiЫ эти основания в , п. 2, 3 
ст. 384 УПК РСФСР , в котор 1 .1 х со; \ ержатся указания не на вся 
кие злоупотребления судей, :1 11 :1 11р еступные злоупотребления , 
допущенные ими при paccмoтpt' I I IIII J ( а нного дела, и преступные 

злоупотребления лиц, пpO II ЗIIOJ \ 111 \ IIIII X расследование по делу , 
повлекшие постановлен 11 с lll'O нн ' II O I !i iiiii O гo и незаконног:о при 

говора или определения суюt о 11\ Н' I<jНtщении дела. В п . 2 ст . 384 
УП:К РСФСР следопало у 1«1 : 1:t ·п,, • 1 то о нованием для возобно 
вления дела по вн0 1 1 1 , OT I<JJ I·II III III M\'11 о(} ·топтельствам являются 
такие преступные ЗJ I OY II O ' I ' Pl' >J it' llllll cyJlP i'l, I<Оторые повлияли ил и 
могли повлиять на 1\\JIIIt'l'C' IIIH' lll'11p : 1110t'Yд 11 0 ro приговора ил и 

определения сущ1 о н p t' I <JJ< IIIl l' llllll Jll'JI<I . 
УПК союз н ых pcc н y(}JIII K сч нт:tют 11 11 0111, Открывшимнея обсто

ятельствами таю 1 е иi ii,JC oбcтoнтt'JII,cTIItl, ll <' lt звестные суду при 
постановлении пр и 1 ·овора или 011 \)t'Jll'Jil' II H!I, 1<оторые сами по 

себе или вместе с обстоятел ьствам 11, p:lllt't' у ·та 11 0вленными, до
казывают невиновность ocyждei ii JO I 'O II JII I ('OII('P III C IIИ e им менее 

тяжкого иди бодее тяжкого пpecтyll.l tt'l lli ll, чем то , за которое 

он осужден, а равно доказывает IЗIIIJOII I IO ·т 1 , опр а вданного иди 

лица, в отношении которого дело было 11рl' 1 < р ащено. 
· Наличие этого основания oбycJIOIIII JIO IITOpyю форму уста
новления вновь открывшихся об TOII 'I't'JII•CTI3: данные обстоя 
тельства выявдяются путем p accлc;щв:lllll!l н х прокураром или 

. по его поручению следователем ; прн этом 11 с требуется установ 
.пения их вступившим в законную CIIJIY нр 11 rовором суда. Отсю
да следует вывод о том, что иные о() ·тоs iТСJJьства для возобно
вления деда не могут содержать прнзна i<Ов преступления. Од
нако закон не разъясняет, что сле;lуст н оннмать под иными 

обстоятельствами для возобповлеш1н дела. В связи с этим в 
практике примепения «иных обстоятсJII>СТВ» возникают серьез
ные трудности . Не дает полных и ясных р азъяснений и судеб 
ная практпка. Можно назвать лиш1, сдi111Ичные постановления 
Пленума Верховного Суда СССР, уi<<tз ы ваюшего на примене
ние «иных обстоятедьств» ддя возобiiО ВJt сния дела, например , 
опредедение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов
ного Суда СССР от 13 июня 1951 г. но Jteлy Лысенко, в котором 
сказано: «Измен ение одним из подсудимых после встуnления 
приговора в законную силу свои х н оl\аза ний в отношении дру· 
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грго подсудим ого , п оложенных в основу приговора в отношении 

последнего, дает ос н ов а н и е дл я ооз бу жл. н и я л.cJr a по вновь от
крывшимся обстоятст,ств а м » 1. 

В юридическоИ J t ИT · р ату р • r r oд «шrымн об тоятсл r . ств а м и» 
понимают также rr ал нч н е в ж r rв r , r x rr oн• prr e r r rrr e r · , ~ · r нт а в шсго-

' СЯ убИТЫМ , ИЛИ CMCj)TI> IIO'I'C()II l' l\1 11 {' 1'0 0'1' 'l't'JI('t' III>IX I I O i l j) CЖ}l t' II ИЙ ; 
ошибочно призн а 1111ы х rr e OII !I(' III ,IMII Щl !l ж н : 11 1 11 , m 16o ф ~I I<Т Ы , 
устанаВЛИВаЮЩИе IIJHi tf(lt" l' ll()(" l'l , II JIII ll { ' llj>l l'l:i(" I ' I IOП' I > О )I!IIIIH e
MOГO К COBepШe l ti'IIO IIJH'("I'YIIJi t' llllll ( 11 11 11j)I IM(' j> , IIJIII 11 ()/) 1\I I IIHC
MOГO) 2

• К НИМ OTIIOCII 'I' l'\1 11 11\'\' 'l't' <> H"I'()H 'I\'J it ,\'TII<I, I{()'I'Oj)l>i t' 1 1 е 
охватываются rr . 1 ;3 ст. :1/'И Yl ll ' J> СФ< : Р , ll tiiiJ>II Mt' J> , O l ll l l бO •I 
нocть заключени и · 1< ' ll t' j)Ttl , JlO >р о 'OIIt'(''I' II O · .r:r IJIYii<Jl ' llll t' ( ' 1! 11 / l С

теля или пoтe plr t' ltlll l' I 'O, Ol'o rt op OJ lll l t :vt (J 11111111\ t'M I.I M J lJ> Y I 'O ГO 

и т. д . 3 

Затруд 11 С 1 11 1 Я 11 IIJ> II M ' II C' II IIII r1a H JHШT II I \t' 11 . :3 ст . :m7 Yll l( 
~'ССР , П . tJ · т . 384 Yl l l( l ФСР oбycJCOOJ!' II I o l 1'<1101\(' l! t'()) lll l! a
KOBЫMИ ПYTHM I I ycтp a r l e i!II Я lJЬ!ЯUJi eH H ЬI X Н j)И I! O M OЩ II IIOIII>I X OU
CTOЯTeJibCTH н я руш е ни й за конности в различ н ых стад 1 1 я х IIC' J)l'
cмoтpa пр н го rюр о о. Так, еслн в кассацион ную или над:ю р 11 у ю 
инстанцию су да представл ены участниками процесса или нстр е

·бованы судом дополнительные (а следовательно, и новые ) м а т е
риалы, то они подлежат оценке в совокупности с другими· 

доказ ательствами , имеющимиен в деле, и наряду с ними могут 

быть положены в основу решения суда кассационной или над
зорной инстанции об отмене приговора , определения и поста 
новления с направлением дела на новое судебное рассмотре
ние. Если же достоверность фактов , установл енных такими ма 

териалами , не требует проверки судом первой инстанции , к ас 
сационная или надзорная инстанции сами могут изменить п ри 

говор и последующие решения или отменить их с прекращени ем 

дела . Не вызывает никаких сомнений, что если «иные обсто н
тельства» вытекают из дополнительных материалов, n ы япJI С II 

ных в кассационной инстанции, вопрос о вoзoбнonJI C IIIIII Jl('Ji a 
по вновь открывшимся обстоятельствам не BOЗ JIИr<a<'T, 11 l'I\OJII ,

кy перссм атрнвастся н е вступ ивши й в зaJ<O IIII YIO CIIJIY IJj)III 'O
вop суда: ycтa t iOПJ I llllblC н а р уш ' \1115! 331COIIII ()C'T II ycт p :IIIII IOT('H 

кассацион11 t1 1111 "l'illlllll t' il . 
Что же измt' ll !l('т < · н, t'CJIII «11111 .1<' о стонт 'JII•<"I'II II t"I'<III OtiJI '-

ны ИЗ НОIЗЫ Х M<IT(' j)ll ii JIO II l lt' llj)ll II ( ' !J t ' ( ~ MOTj)(• l l j)III 'OI.HI J1 11 11 1((1('('(1-
ЦИОННОМ ПO fHf)l l (' II JIII 1\ II Oj) \1 )(1((' ( 'У/ ~( ' 11\01 () 11 1.' ( IO JHI , 11 llj)()I(Y j) O-

1 Сбо р 11111< II O<'пlt l o нJн'll l lrl II JI! · н y м t t 11 tl llpt •ю•Jtt • tlltll l t\IJ t JH ' Iнn llt·pxolt iiO I'O· 
Суда СССР 11 0 IJtl tl poc : l м YI 'ШtOIIII I> I I> lll' l lll,t'll' ll . М . l <>р1щ. 1111'1'., 1964, 
с. 305- 306. 

2 См. Тетерн н G. С. Y~<a . t рно , t'. f, l 
з См . БJJИII OB В . М . B o : ю(j i iO t< J i t ' lltl t' д 'Jt 110 lt ll tHiu о 11\jll, t llltlнм cн обстоя 

тельствам . М ., Юр1 щ. л11т . , 1968, ·. 1:1. 
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ром по вступившему в законную силу приговором суда? Пред
ставляется, что прокурор в этом случае должен опротестовать 

приговор, определение или постановление суда не по вновь от

крывшимся обстоятельствам, а в порядке судебного надзора . 
Вследствие этого цсJI ССооuраз но исключить «иные обстоя

тельства» из перечня 11onaн11i"1 Jl,ля возобновления дела, что 
~-:збавит от допускаемых в YJl 6110й практике ошибок, позволит 
опротестовать вступивши е в :JaJ<OJшyю силу приговоры, опре

деления и пocт a JJOВJICIIИЯ сущ1 11 менее сложном порядке- в 

порядке судсб 1 10Го надзор а. Oтii<IJlaeт также необходимость 
производства расследован 11 н 11110111, открывшихся обсто
ятельств в двух формах. В этом случае остался бы еди
ный порядок расследования BIIOIJI. открывшихся обстоятельств, 
паскол ьку основания для воз оri 1101\JI l' IIIIH дела устанавливались 
бы только вступившим в зal«)II II YIO CII .IIY приговором суда (или 
постановлением, опредеJ1ени см о IIIH'I ращении дела по нереа 

билитирующим основаниям) о Зi i1 H'JlOMO i"l ложности показаний 
свидетелей, потерпевшего или Э!UiiO'I('IIIIH ксперта, подложности 
вещественных доказательств, 11iJOTO I<OJIOI1 следственных и су

дебных действий и иных докумс 11 тов 11 .1 111 заведомой ложности 
перевода, nовлекших постаiЮВЛС IIIН ' 11 <'0 ю ' JJОванного или неза 

конного приговора; о преступных :I.IIOY II O'I'P ·блениях судей, до
пущенных ими при рассмотрении Jl iiiiiiOI"O Jll'JI<i и повлекших за 
собой постановление незаконного IIJ1 11 1н•о()ос нованного приго
вора; о преступных злоупотреблен11н х IIIIOI<ypop a, следователя 
пли лица, производящего дозна1111t', IIOII.IH'I<JJJII X ностановление 
пеобоснованного и незаконного 111)11 1 о вор 11 II JIII о п р сделения о 

прекращении дела. 

Нуждается в четком разрешен 1111 т :l l ,)l,l' 1 10 11р0с о том, какие 
следственные действия могут Пj)Q II :I IIO J liiii·П I 11р11 расследовании 
вновь открывшихся обстоятельств, т ; ll ( 1(;11( Jtciicтnyющиe УПК 
союзных республик не дают н а II CI"O н< · 11о1 о ответа. В ч. 3 ст. 399 
УПК УССР говорится о том, что p : 11 " \ ' Jl\' J (O I I3 11Иe вновь о:гкрыв
шихся обсгоятельств производитсн 11 0 11р : 11111 :1ам. установленным 

для предварительного рассл едОНi\111111, 11 lll' указывается, каки е 

следственные действия при этом мо1 ·у 1· (>I•I Tь произведены. В от
.1ичие от этого ч. 2 ст. 386 УП J( J>( :<J> <: P оnределяет, что пр и 
расследовании вновь открывшнхсн о н·ттпел ьств могут пронз 

водиться допросы, осмотры, эKCJJl' P ' I ' II : I I•I , 11ысмки и иные необхо
димые следственные действи51 . (JH'JtYl'T 11р11 знать, что при рас
следовании вновь открывши хс н о 1\"TO\Iтt'J IЬCTB осуществляются 

не все следственные действин , " тoJJJ.I(O н еобходимые для уста 
новления новых обстоятельст11 . lio 'JТoмy нельзя производить 
таких следственных действнf1 , 1\1 11( 111.111 cctlиe постановленИя о 

· нривлеч ениi1 в качестве oбAI\1111\' MO I ' O, щ>сдъявление обвинения, 
избрание меры пресечени я, o:tii; II\OMJil' IIIIC с материалами рас-

следования и вынесение oб в iiiiiiТl'J II , Ji lJI ' O за ключения, поскольку 
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их производство х отя и им еет своей ц лью установ ить в кон еч
ном счете новы е об ·тоятельств а , 0 1111 будут п роиз водиться по 
НОВОМУ ВОЗбужде /I II О М у Y Г OJ I O I J I IOM Y Jl JIY О I IOДJI OЖ I IOCTИ ДОКа
затеЛЬСТВ ИЛИ np e "ГY II II I >I X ЭJIOY II OT j) l'OJ I 'JIII }I X l'Yдt' ii, JJ)IOJ<yp opa, 
следователя ил и тща , ocyщt't'T I IJ ISIJO IIl l' l ' o ю> : l ll a l llll' . 

Не разр ешен 11 а нp <II\T III<t' 11 11 п·ор 1111 1 10 11 рщ о том , 1<:1 1 щ• до про
сы ПрОИЗВОДЯТСЯ 11\) 11 p ;H' l'JI 'JlO II< III II II 111 10111> 0'1'1\ jll>III III II XO I ООСТОЯ
ТеЛЬСТВ, В ЧaCT II OC' T II IIP lllol !ll ' II( ' II O, 11 l ( :l • ll'П'Щ• 1(01 '0 МОЖl'Т U Ы ТЬ 
допрошен ocyждl' lll l l ,li ·, IIJII I o11p :111J l ll l llll •l i) : JlOIIJ> :IIIIIII I:tTI. 11 к <l'l ст
ве обВИНЯеМОГО )li i iiii Ol' ,/l l l l lO 11\'JI I,.IIJ , '1 111\ 1\ :1 1\ 11 ')'I'OT MOM(' II T 11 е 
ВЫНОСИТСЯ ПOCT <I IIO I I ,I I (' I I I I\ ' О lljllll l.l l l ' 'l( ' llllll 11 1\1 1'1 'l"l'll\ ' О 111 1111\l t' MO
ГO И ОбВИ!I 1111 (' l l l ' IIJH')l'I,\11\ JI!Il ''!'('l l , ii l ' l' 11 '1'1 >'1' MOM l ' l l'l' 'I' :I IOKe 
ОСНОВаНИ Й ДO II \) I II II I I II I I T I > )(1111110\ ' .11111lll 11 11 1, 1111\'(' 11 1(' IIOI'(' j) 11 ' 11 111 ГО, 
ПОСКОЛЬI<у 01<0 11'1;\ 'l'('.l l lo ll () IIO IIJ HH' () i !p ii .l ll /1111111 .l! i lll:l 11 0'1 l' IJ II (' III IIIIM IJ 

ОПредеЛ llll bl X ('Jl Y' I<III X MOЖl''l' 11>1'1' 1> J>II :IJH'II Il' l l '1().}11>1'0 II (H 'J i l ' уст~ 

НОВЛеНИЯ BCTYIIIII IIIIII M 11 :\III(OII II YIO l' II JIY ll j) II I'OIIOJIOM t'YJl l l IIO) l JIOЖ

HOCTИ ДOK~ :Ji\T l'J II >CT I J II JIII llj)CCTY IIIII>IX : \ JЮY JI OT J)(•()J i l' IIII !I X t'YJl<' i'l IIJIII 
лиц, п р 0 11 ~1 IJOJl lll l 11111 х р а сел eJlO IJ<JIIII C. I 1 ('JII, э н, о ч <.• 1111 / ll l о , JlO 11 р н 11111 -
в ать ЭT I I X . ' I IЩ Н В J< а Ч ССТВе СR ИдетеJJС Й , Т3 К l<a l< llj)ll OIIJH'/l CJI(' II 
HЫX усJ i ов н нх 11 м н еобходимо з адавать воnросы о coвc p111 l' IIII OM 
ими п р ' "I'Y II J I C IIИИ и л и об их прича стности к совершен ию nр с
стуnлеJiин, что недоnустимо по закону. Поэтому от эт и х ющ 
пр авиль нее было бы брать объяснение по поводу исследуемых 
обстоятельст~. а при возбуждении нового уголовного дела до 
прашивать их либо в качестве обвиняемых, .rшбо в качестве по 
терnевших, либо в качестве свидетелей . 

УПК союзных республик не определяют и сроков расследо
вания вновь открывшихся обстоятельств, а только устанавли 
вают сроки пер есмотра дел no вновь открывшимся обстоятель 
ствам : п ер есмотр возможен лишь в течение сроков да вности 

привл ечения к уголовной ответственности и не позднее одного 
года со дня оп<рытия новых об стоятельств . 

Если и сходить и з указаний закона о том. что расследование 
вновь открывшихся обстоятельств производится по nр авилам , 
ycт a iiOB J J C I IJJым для предва р ительного следствия, то ср ок рас

следо1Н1111 1 5 1 новых обстоятельств н е должен превышать двух 
месяц<' в . O JIII<JI<O, учитывая то, что лица отбывают l{аказан ие 
или Ollj) :t ll!l<lll l•l н а осн о п а 11ин подложности доказ ательств или 

пp ecтy1 1JII • I :\ :IJJOY I10Tp<'6JJ<' JI Ji ii судсi'1 и лиц , nроизводи вших p ac
cлeдoвa llll t'. IJ. <'J i l'<'ooб p ; I : I II O в 11< 111 6ол ' с ж аты е с р оки у тр а 11 11 Т 1 . 
ДОПУШ ' 11 111>1(' ll i iJ> ' II H' IIII \1, Jl .l l \1 <i(' I'O II ('()(JXOЛ. II M() OI' J> <liii i'I II TI> Cj) O
lШ р а 'CJI('JlO II :IIIJ I\1 1 10 1 1 1 . 1 Х о H" I OIIП' J I I ol'ТII до 011 11 01 '0 Ml'('lll lll . Такое 
COKp aщt' llll (' (' j) OI\01\ l l\'0 1\0JI II MII 11 ll ll i'OMy, 11111 l l .l l \1 JI IHT,II\' )(O II i!I III H 
и p aзpl' lllt' llll l l 11 01101 о у1 o.I IOIII IOI II l l t' .l !: l с1 '" 'Jl.IIOЖ II cн · lll JlOI<: I:J:t 
тeльcтo IIJIII IIJ H'("i')' IIIII ·I X :I.IIOY II II I Jl l' l ,/1\'11 11 \1\ <'YII \' JJ 11 ,l ll l l l, llj)() II З · 
BOДИ U UJI I X JI <ICCJI('J l tlll: lllll l', l i l l,)l \' IIIIIJ> c'(IY\ ' 1\'11 III 'M:I,/10 l l j> ' M~ IIИ. 

Н еяс 11 ым о т а ·п· н IIO IIJHH' о 'l OM, <' 1\I II(O I <> м o M t ' IIT : I СJ i сдует 

ИСЧИСЛЯТЬ I 'ОДИ•ШЫii Cj)OI{ }lJIH ()'1 Ml' lll ,l llj!lll 0 110(>11 110 1\II OUb ОТКрЬI " 
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вшимся обстоятельствам . В законе сказано, что этот срок исчи
сляется с момента о т крыт н я новых обстоятельств. Такое 

указание закона не отлн•1а етс н четкостью и ясностью; непонят

но, когда следует считап. от 1<р 1дтыми новые обстоятельства: с 

момента, когда об это м cт<I J IO II : !I! Ccтнo прокурору, или с момен " 
та вступления в зa кO IIIIYIO l'IIJIY llfHiroвopa суда о подложности 
доказательств или 11р ссту 11111 >1 Х :IJJОуnотреблениях судей и лИц, 
производивших pa ccJic;щнalllil' . I)I ,IJIO бы правильным заменить 
термин «со д11н открытия » JlP YI'IIM - « со дня установления но

вых обстоятсльств», т. е. JIOCJH' всту 11л С11ия приговора по новому 
делу в законную силу. 

Не отрегулирован в Yll К coю: tiii,I X республик и вопрос о 
том, как должен поступить II)H)J{y pop с материа.пами рассмотре

ния вновь открывшихся oбcтo!I' I' \' J II •\ " 1 ' 11 11ри возбуждении нового 
УГОЛОВНОГО дела О ПОДЛОЖI !ОСТII )(O I ( (I ; IIIП'JibCTB ИЛИ ПрестуПНЫХ 

злоупотреблениях судей и JIJJJC нрtщзнодивших расследо 
вание: должны ли они быть r1p11o 111\('111.1 к новому уголовному 
делу или оставаться у прокуро р ;! ? llp ·щ·тавляется, что такие 
материалы служат основанном дю1 110:1 >уж;tепия нового уголов 

ного дела п поэтому приобщаю'Гl· н J< 11\'му. У нрокурора же дол
жно быть надзорное производств , 11 I ( !J '1'11poм обязательно нахо
дятся копии таких процессуалышх ;(о н ум( JJTOU, как постанов
ление о возбуждении расследоnаrшн 1111 0111• от t< рывшихся обсто
ятельств, о возбуждении нового yгOJ I OII IIot · o Щ'.J I<t о подложности 
доказательств и преступных злoyпo'I ' PI'Г! J I\ ' IIШI X rудей или лиц, 
производивших расследование, а TiliOI<I' 1<0 1111!1 11исьма проку

рара о направлении этого дела в су;1 с IIJHH'I• нн'\ об уведомлении 
его о результатах рассмотрения дCJIH . 

После рассмотрения нового дсм1 <'YJlOM 11 в тупления в за~ 
конную силу приговора прокурор pni'lflllil (1 ·орода ) должен со
ставить заключение об установле1 11111 11110111, ОТI(рьшшихся обсто 
ятельств и направить его прокурору о >JI IICT I! для принесения 

протеста в надзорную инстанцию cyJ \11 110 f\llot1 ь открывшимся 

обстоятельства м. 

Ю . М . Гр о ш е в ой, д-р юрид . 11 ун, Д. И. П ы ш н е в 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО Д ЛАМ ОБ УСЛОВНОМ 
ОСВОБОЖДЕНИИ С ОБЯЗАТЕЛЫI lM ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ОСУЖДЕННОГО 1{ УДУ 

Основное направЛение coвcт<' I<O ii 11 правительно-трудовой 
политики заключается в неуклонном о >с спечении непрерывности 

исправительно-трудового возде i't ст вtt\1 11<1 личность осужденного. 
Одним из правовых средств этоt ·о IIJIOI\Ccca, опосредствующим 
достижение ближайших целей ш1 l< н з а ни я, являются дифферен
циация и индивидуализация и ПO J III CI IИЯ наказания в виде · лише:-
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ния свободы. В ведени е в О сноnы уголооного за конодательства 
ст. 44 2 (ст. 52 2 У К УСС Р) C11II JLCTeJII> тв у т о дальн ейшей 
гуманизации иcnp aB JI TCJ JJ , н o -· i · p y;щвo i ·J JI OJ IJJ T IJIШ Con текого го
сударства, ПOCKOJli>i\Y Jllll \0, Ol'YЖJ(l' IIII O<' 1 JIIIIII C' IIII IO С!306ОДЫ, 
отбывшее определ JJIJ YIO •~<H" J ' J, с ро"" II <I J<a:I;IIIIIH 11 JICT(I BIIJCe на 
путь исправления, IIOJlJ I C'Ж II T ycJIOIIIIOMy OC JIOCiotiiJ(l'I IIIIO с обяза 
тельным привлеченнем J< т р у ; 1у, т. ~· . lliJOI\\' · · 11 'PC IHН:IIИTi!IIИЯ 
данного лица за вср 11 1<1l'Тсн н· : 1 11 : 1(> .1 1111\ШI PI'O от о 1 1щ·п· ва в 

УСЛОВИЯХ СИСТеМЫ тpy)I(>II I , I X 1\0JIJI(' I('J' III IO II . 
Эта зaкoнoдaтeJII>I I :tll IJOIIt'JIJJ:I IIJ ,J'I't' I\: 1\'T IJ 'I JH' IIIJJI CI<O J'O у J<а

зания о постепснноi'1 :1нMt' JI ' J IIJJJI ~'III I II l ' ll<> H>J\1.1 IIIHIII Y J III ' J ' t'J II•IIЫM 
.трудом [см. 1, с . 1\0~ 1 - 1 l p 11 Ml'llt'llllt' yt'J IOII IIOI 'O щ·1ю IOЖ J\l'IIHH 
ИЗ МеСТ ЛИШеiJШ/ (' 1\0 ()0)~ I ,[ (' О lll :l:tT 'JII tiii>IM llj!III IJi l''H' IIII l' M ОСуЖ
деННОГО к тру;1у 11м еет ваЖJIО' :нш•1t.'1111 е J\.1 111 :JOII<iH' II Jit'JIII sJ ре
зультато в BOC IIIIT(IT J II•II OГO !IJ)QII,C' <J, 1101\ i>IIII (' IIII SI ~' ! ' () 'lффt' I<T l! B
HOCTИ 13 дeJie 110 'J i l'/I.OBaTeЛЬ!IOГO С I/ИЖС/111 51 y pO! III!I р ' 1\11)(111111 Й 
пpecтyniiOCT II . Осн ова 11 шr примен ения та !<ОГО BII J\LI усJюшюrо 
освобождення от отбьшания наказания могут быт 1, р аЗЖ'J i ены 
на материалыю-nравовые, процессуальные факт"Ическис, нроr

ностические. Отметим, что эти основания находятся в диаJJ С К
. тической взаи моза висимости и взаимодополняемости. Поэтому 
при рассмотрении материалов об условном освобождении с 
обязательным привлечением осужденного к труду суды должны 
устанавливать наличие или отсутствие всех указанных основа

ний, ибо исследование только одного из них влечет за собой 
принятие незаконного и необоснованного решения. 

К материально-правовым основаниям относятся: отбытие 
осужденным определенной части срока наказания; совершенно
летие осужденного; его трудоспособность. Процессуальным 
основанием является наличие представления администрации 

ИТУ, согласованного с наблюдательной комиссией. Фактические 
основания охватывают совокупность таких данных, которые 

обусловливают достоверность вывода суда о том , что лицо, 
предстаолясмое к условному освобождению, встало н а путь 
исправлсння. Прогностическим основанием оысту н аст такая 
совокупно ·т 1 . обстоятсJJhстrз, котор а я позволяет сул.у зa J<ЛIO'IlJТI., 

.ЧТО Д3Jll>ll~'i'IIIIC' 11C'II!H11\JICIIIIC 11 ncpCBOCI111T<IIIIIe OC'YЖJ\CIIIIOI'O 
возмож11о бе : 1 н : IO JIIII\1111 t 1 · о от оГ>щс тв ;1, но 11рн н :щ:юr< з а 

· ним в y CJIOI\11\I X COII.II ii JIIoi!Oi"l Ж11 : 1 1111 т p yJ\OIIOI 'O 1 OJJJI\'1('1'111111 . 
· Хотя п·. !>2 ~ Yl\ УССР 111• < ' OJl< ' PЖII'I' фopм y JIIJIH!IIJ< JJ ф : 11 \ Т11 -
· ческого OC IIOI\01111111 , ' 1<: 1 li lllllt' :1:11•01111 11 11 то , 'l 't'O су;( IO> J I Ж t'H 

ycтa HOBIITI > 110 'I'J'()ii 1\:1'1 \' l'llj!llll )1.\' ,11 110 IM())I( IIIH' I'I, )\ii JII.IIt'i'll ll l' I'O 
ИCПpЭBJI(' IIII\1 11 11\' IH'II()I ' IIIII IIIIII\1 IH 'Y1I /11 ' 11110111 Гн • J II 'IOJIIII LII II ГО 

от общсстна , нo: нiO.I J I I t ' l ' Y'J'1H 'P,I•JLIIII •, •1111 111•11\I>J\ ~'YJ \11 JII H'J(JIOJJa
гaeт ИCCJ I (Щ()1Jill 111 ( ' 1\011р01 '1 1 : JI( "I'IIJf Jllf OI 'Y Ж i(I ' IIIJI,1ii 11:1 путь 
исправлс11нн . Jla1111oc• OI ' IIOIIIIIIIJt' 11 :1>1<1111 11 J\JIII оТ! ' р1111fР i ения 
этого ин ст итута от JJII <"I' II 'J'Y'J'<I Y<'JIOIIIIO J\<>< 'PO'IIIOJ'O 0('1\Обождения 
от дальнейшего oтбьшat JIJII н ака:;а 111111 , 1\ coжaJJ ' lltJIO, на прак-



тике допускается смешение оснований применения условно 

досрочного и условного освобождения с обязательным привле
чением осужденного к тру J(Y, а в процессуальной литера тур е 

не сложилось единства MII CIIJJii . Анализ материально-правоных 
и процессуальных ocнoп ctl lll i"l 11 с выз ывает затруднений, посколь
ку закон четко реглямс 1 tт11ру<•т 11 х, но определенную сложность 

представляют пporнocТJI'I <'C i i ll l' 11 фа ктические основания приме

нения указанных В l щон y<"JIOIIIIOI'O освобождения. Судебная прак
тика показыва т, •1т0 су;щ JJ<' lt<"l' I'JUI правильно подходят к при

мененито условного о пo()oж ; (l' llll 11 <' оG я з а тельным привлечением 
осужденного к тру J(y, J(OIIYCI<;I н :t;(t'C I, см ешение оснований это 
го .в и )(а условного ocвoбoЖJI(' IIIIH 11 ос 11 о ва;ний условно-досроч 
ного освобождения. Так, 11 0 Jl('JIY С . А с рховный Суд РСФСР, 
отменяя решение н а родного сущ1 о tl l' lliJIIM e н eнии к осужденному 

условного освобождения с o()н : til ' l ' l './I I . III · I M привл·ечением к тру
ду, сослался на то , что у сущ1 11 (' Jt.I .I IO ОС I! Ований считать шес
тимесячный срок н епрол.олжнт< .1 11 . 111 . 1 М J(.IIH того, чтобы С. мог 
доказать свое исправлени е rсм. '1, I \J7H, N'2 7, с. 6]. При такой 
ситуации ущемляются пр ава 11 :J: tr« l111fi,J< ' llllтcpecы осужденных, 

так как указанная Верховным Су;(ОМ Р СФ , р по данному делу 
формулировка в отка зе при м с r111 Т 1 . r< < : . y(',IIOIJIJOe освобождение 
противоречит закону , посколы<у JIIJIIII · 11р11 условно-досрочном 

освобождении необхо)(имо уста 1Юв11 ТJ., 'I 'I'O О<'у жленный доказал 
свое исправлен и е примерным пoii<'J it ' IIIII 'M 11 • 1 сстным отноше

нием к труду ( ст. 52 УК РСФСР) . 11 111·1 м 11 <" JIOI1a ми, условно
досрочное освобождени е прим еня ст<'н 1< .111111:1 м уже исправив

шимся , т . е. к тем, в О11Ношенин J<O'J'r> J)I.I '< 'UH'T II rнyты ближай
шие цели наказа ния. По нашему MII(' IIJJI!t, <'.lll'JlY т согласиться 
с Л . Е. Орлом , который справедливо oтмt ' 'lll< ' т, • 1 то « под исправ 
лением осужденного пон имается уст р : 111('1111l' и з его пси хики 

порочных наклонностей, приведuт х 1·1 о J< <·ощ'ршению преступ
ления или способствовавших этому IIJH'<''I'\' II .II(' IIIi iO, а также при 
витие осужденному таких взглял.о11 11 IIJ1111 J I ,I'I e к в дисциплине 

труда и поведении в быту, J<OTOPI •It' II C ICIII0• 1 a ют возможность 
совершения им новых пpecтyшJ C IIIIi i 17, <' . 81. Такой же точки 
зрения придерживаются В . Фил JJ MOIIOII ! см. I l , с. 9] и Н . Моль
ков [см. 7, с . 4], которые считают, •1то yc.J I OB IIO-дocpoqнoe осво 
бождение возможно лишь в том CJI '1:1(', <'CJIJJ осужденный дока
зал свое исправление прим ерны м JI OIH'Jl(' JI II м и честным отно 

шением к труду. Применение же ycJIOII JJO J'O освобождения с обя 
зательным привлечением ocyж;(CIIJJOI 'O 1< труду возмОЖfJО лишь 
к лицам, вставшим на путь и с нр ; 1 IIJI(' II IIП , но в отношении кото

рых воспитательный процесс мож ·т r> 1 .1ТЬ завершен без дальней
шей изоляции их от обществ а в у ' J I O I J HЯX воздействия социаль

ных связей трудовых коллекти во 1 1 11 н адзора за ними. Поэтому 
права О. Белянская , полагая , что отличие условного освобожде
ния с обязательным пpивл e• J C IIIJ м осужденного к труду от 

120 



условно-досрочного () C iюбoж Jl(' IIII H < · ос ·1оr1т 11 том, '1 '1() юн1 нри
менения первого 1111 /\Н y('J IOIIIIol 'o <!< ' но l<lil\ f l~' llll\1 JlO('T ~ITO'IIIO 

установления то1 ·о, 'I TO ocy ЖN ' IIIII .IГi III"I IIJI 11 :1 II Y'II. 11 1' 11\):III J i l' IIИЯ, 

тогда как пp имcllt'l lll l' I'JI<>II II O JliH ' PII'IIIIH 11 <1< ' 1111 южю• 1111 Н u оз

можно ЛИШЬ К Jll lll:IM , JI,OI\1 11 /111111\IM 1' 1111\' III' IIJI III\JI(' II!I(' l t'M. 3, 
с. 42]. Вместе с 1тм 11 Jllll l'i!III)' IH ' 111 '/ l<H"III 'Io'lll<l II<IJIIIO раскрыто 
содержание ПOJI >JT JJH •·.JIIIIJO, Jн ' J IIJ< JIII 'I' 11 11 II Y'II• II( ' Jii>:lв JJt' IJII Я>> . 

По нашему Mllt' IJIIIII , or ' IIOIIII<н · IIIIIIMIIIIJit' :IJl< '<' J• I'OI ' IH'JlOTO•r но 
На ТаКОМ ИЗMCII('IIIIII 11 II :IIIJI IIII./JI'IIIII)("J Jl Jll i'III()('TI J O<'YЖJlC IIJI OГO, 

КОТОрое CBИJl('ТI'J II,I ' III Y < ' J ' О 'f(IM, 11'1'0 0 11 II<I'I<.IJI IJ Ыp aбaTЬIBaT l> 
ЛИЧНОСТНОе OTIIOIIII'I\111' 1\ I'Oil ii :\Jif,III>IM ll IIII OCTЯM, ОТВечающее 

интересам oбlllt'\ " 111 : 1 . CJII'Jlll lliiT JII. IIO, суды должны тщательно 
исследовать м;1т ' PII:I JII,I or, уСJюв ном освобождении с обязатель
ным ПрИВJ!е 1 1(' 11111'М О ' УЖ/l IIIIOГO К труду И В КаЖДОМ случае 

устанавлнват1. )lll lllll ,l t', указывающие на то, что лицо встало 

на путь IIC11p :111Jil' IIIISI. Поэтому заслуживает поддержки мысль 
И. М. Гут1Ш11:1 о том, LJTO «для принятия решения об условном 
ocвoбo:жд(' IJIIII · об язательным привлечением к труду необхо
димо 1/е TOJIJ ,I<O fl aJIИLJ Иe форМаЛЬНЫХ ОСНОВаНИЙ, НО И устаНОВ
ление ф<I I<TII' I CC IПI X обстоятельств, свидетельствующих, что 
ocyж;lel11 11.1ii в тал на путь исправления и дальнейшее его исправ
ление воэмож1ю без изоляции от общества, но в условиях осуще
ствле iiНН за ннм надзора» [см. 6, с. 44]. Это обстоятельство 
особо поf!.черюшается в Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР .N!! 9 от 24 ноября 1978 г . «0 судебной практике 
по применению условного · освобождения из мест лишения сво 
боды с обязательным привлечением осужденного к труду» 
{см. 4, 1979, .N2 l, с. 2]. В этой связи вызывает возражение позИilНЛ 
аuторов, которые строго не различают фактических осrrовяz zий 
условно-досрочного и условного освобождения с oбязaTC'JII,III,tM 

привлечением к труду. Так, В . Басков утверждает, что «э:ща 'lй 
прокурара-не допустить условно-досроч11оrо о 'llo<ioжн<' IIIIH 
из мест лишения свободы осужденны х, 11с III'TIIIIIIIII X 11 :1 нут1, 

исправления» [2, с . 56]. Но в ст. 44 Ос11011, 11 :1 1штор у ю :111тор 
ссылается далеС', содержится ПOJJOЖCIIII(', 'I 'I'O Y<"JIOI \110 досро• l 

ное OCB060ЖЛ.C'IIIIC' ОТ ll ~ll<(l :! (IIIIIH lliJIIM( ' IIIIMO .1 1111111> 1( ТеМ ОСуЖ
деННЫМ, I<TO lliJIIMCp111>1M 11011('/ll' IIII ('M 11 11('1 ' 111\ ,IM OTIIOI II ('I III C'M !( 
труду ДOJ<<I : I<I J I (' 110(' 111'11p i11 1JI('IIIII'. : \)ll ' (' [, \\ \i;ll'liOII ('MC'I IIII I\:I('T 
фаКТИЧеСJ<I I (' ()(' 1101\iill\1\1 y('JI(II\1101 '11 IH' IHI l()ii(J II ' Iill\1 (' Oriii :II1T('JII>IIl,IM 
привлеч еннем 1< 'J'PYilY !' ф : 11 , 1 JJ'II 't'H JIMII or ' lloii:IJIJJ>IMJJ услоiНIО

досрочного О<' 11оliожю·1111 11 . 
Анализ нpal<' l ' lll( ll 11p!!Mr' II<' IIIIH Y<"JIIIIt/ IOI 11 <н ' IIO JOЖJ(('IIIIH с 

обязательным 11\)\IIIJII'' I<' IIIII 'M Ot 'YJI<J I< ' IIIIOI о 1 '1 PY JlY но :1110М1ет 
ВЫЯВИТЬ TИПИ•IIII,I(' 011111 11(11, l\ll10p1.11' 11 llif l'lll l' 'J II•IIOi'! l"l ' e ii C IIИ 

обуСЛОВЛеНЫ Т М, 'IТО l 'YJll•l Jl('JI;IIO'I' J\1•1110)~ 1) 11(1 \M())I IIQeTII ПрИ

МеНеНИЯ к лицу J l ~11!li()I 'O III IJ\11 y('JIOIIIIOI 'o o<' IIO HIЖJ\1'1 11111 от отбы
тия наказания б · учстн всех O<' IIOIIIIIIII!i JlMI ·пого. Tai<, из 
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изученных нами дел об условном освобождении с обяза
тельным привлечением осужденного к труду в 31,3% опреде
лений суды лишь указывают, что лицо встало на путь исправле
ния, которое может быть завершено без дальнейшей изоляции его 
от общества, не мотивируя этот вывод конкретными фактами ; 
в 22,4% дел сослались только н а одно из материально-правовых 
оснований; в 18,1% мотивирова лrr с вои определения ссылкой на 
комбинацию двух оснований: м атсриально-правовых и факти
ческих, а именно, что лицо отб Ы J I О оmределенную ча .сть срока 
наказания и встало на путь н с н равления; в 15% дел суды, не 
приводя конкретных доказ атслr,ств, констатировали факт даль
нейшего исправления лиц без II:JOJIHЦJНI от общества, но в усло
виях осуществления за ними н а; (:ю р а. И лишь в 13% дел обо
сновали свои определения ссы.п1<оi'1 н а nce четыре основаи:ия при 
менения данного вида ycлoll н O I 'O щ· 1 юбождения от наказания, 
подробно их мотивируя JLOI<a :Jil'l'l' .J II ,('TIIII м rr . 

Исследование матсрцаJI(щ l'Y.Jtt>6 1101'\ nрактики позволило 
выявить и случаи, ког; ( <t CYJll,r мот 111 1 11роuали вывод об отказе 
в применении условного о ·вoGoж;lt' IIIISJ с Gязательным nривле
чением осужденного к 'I'PYJ lY cc i , I .I II\ OГI 11 n основания, не выте
кающие из содерж а вин 'т<~ тьн 52 2 Y l~ У : Р. Так, по изучен
ным делам об отю1эс 11 ycJJOHIIOM осно IOЖJlC IIИИ в 11,3% дел 
суды отка з в npим l' ll l' llllll условного оеrюС\ождения мотивиро
вали ссылкой н а то , •1то к осужденном у рнщ' применялея этот 
вид освобоЖ;\С ilШI , 110 :Ja паруше1111 Jt JIII :IJIO тное уклонение 
от работы ил и ЗJrо стн ос употребJr сн щ l'1 111pTIII,JX напитков он 
возвращен в ИТУ; в 9, l % ссылались н а IOJII>III YIO стеnень обще
ственной опасности совершенного II!H't"t' Y JI JН' IIIJЯ н личность 
осужденного; в 7,3% отказ в условном щ·но южд нии лица мо
тивировали тем, что осужденный отбы ; t l'\Jj ll l llltт льна неболь

шой срок назначенного ему наказапr1 Н. Tt~ I < II M оGразом, приме
нение статьи 52 2 УК УССР iВЫзываст 11:1 нр ;шт 111<е определен
ные трудности, происходит cмeш e llll l' llll t''l' нтyтoв условного 

освобождения с обязательным пpи BЖ'' I l' IIII\' M к труду и услов
но-досрочного освобождения . В oпpeю'J i l' IIII O i't мере это объяс
няется тем, что законодатель не уста 11онн J 1 предмет доказыва

ния по делам об условном освобож;~еннн о ужденного с обяза

тельным привлечением к труду . 

Отсутствие четкого определения в у t 'ОJIОвно-процессуальном 
законодательстве (ст. 407 1 УПК УССР) нредмета доказыва
ния по делам об условном освобОЖJ l ' IIHИ из мест лишения 
<;вободы с обязательным привлеч с нн с м осужденного к тру

ду приводит к такому положению , K() I'Aa некоторые суды по 
своему усмотрению определяют npc;lM C'T доказывания и уста

навливают обстоятельства, которы е 11 ' дают возможности ре
шить вопрос о законном и обосновuн11ОМ применении (неnриме
нении) к данному лицу условного освобождения с обязатель.-
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ным привлечением его к труду. Все это позволяет сделать вы
вод о необходимости выработки и за конодательного заi,<репле
ния в уголовно-процессуальном за конодательстве предмета 

доказывания, охватыва ющего перечень обстоятельств ориенти
ровочного характера, уста новл ' IIИ C которы х при рассмотрении 

материалов об услов 11 м освобо)l</l 111111 с оuнзательным прщзле
чением осужденНОI'О к тру/lУ IJO:JIIOJIHT CY/lY 11/НIIIнть законное 

и обоснованное рсн1снне. 
В исправителыю-тру;lо ном ; J: II <O IIO/lHтt'JI/ ,cT/1(' •r CTI(O опреде

лены основные ер '/ lC'I'H:J н е н p : ii iii ' J ' ('J II•II o -тpy /l<>IIOJ'O во:J;lсйств ия 
на осужденных с 'l 'Jн,ю и х II (' IIP<II IJICIIIIH 11 11 (' /) t'IIO<' IIIITa ння : 

реЖИМ OTбЬID i:I! IIIH II :IJ <<J :J:IIIIIH; ()() JЩ' 'TIIt' I/11 0-JI ()JI •:JI II>Iii труд; 
общеобразов атС'.III. н <Н' 11 llj>O<I>ecc нoщJJJr,uo -т XIIH'' crme обу• r с нн с; 
политико-воСIII I Тi! ' I ' ( 'J !I . н ая р абота. Реж им отбы вН IIИ Н JUII<aзa ню1 
призван oбcc щ''llll !iiTI, 11 с только рсал иза щ11о нелсй уголошюrо 
наказания, 110 " 1 юс ннтывать осу:жденных в духе соз натСJIЫ IО ГО 

выполн ени н 11p i1HJ IJI отбывания нака зания и, таким образо м, 
создавать уеловин для эффективного применения иных срсдстu 
испраЫIТСJII>!Ю-трудового воздействия. Среди всех этих средстu 
главное место отводится общественно-полезному труду, составля
ющему основу исправления и перевоспитания осужденных. 

Следовательно, честное отношение к труду я·вляется одним из 
фактов, подтверждающих, что лицо встало на путь исправления . 
В системе мер исправительно-трудового воздействия на лич 
ность осужденного важное место закон отводит идейно-полити
ческому и нравственному воспитанию и перевоспитанию, а имен

но: политико-воспитательной работе, общеобразовательному и 
профессионально-техническому обучению. 01'сюда вытекает, что 
если осужденный честно относится к труду, посещает и положи
тельно реагирует на мероприятия политико-воолитательного ха 

рактера, обучается в общеобразовательной ШJШЛС или профссси
онально-техническом училище, то это даст нозможност 1, суду за

ключить, что осужденный встал на луть JI C IIIJ:IBJH' IIШI . 
Отметим, что положительное OT II O IЩ' IIII <' щ·yжiO'II II OГO J< обу

чению в школ е или проф ес-сион ат , н о -т<·х нJнн'\ ' I(()М y •IJI JJIJЩ C н 
друГНМ МСроnрИ ЯТИЯ•М ПOЛИT H KO-·BO\'IIJIT:I 'J ' \'J II ,IIi>I ' O .~:1/)iii( ' J ' C j) Э, llр О

ВОДИМ ы:м в ИТУ, CBHДCTC'JJ ЬCl'J3 уст () IIШJIJ J/('/111 ~ 1 у 11 ('1 '1) ('0 1~11 (JJII>I/0 
ЛОЛеЗ!IЫХ IIO'I'peбJJOCTC' i'l 11 11/IT l'j)('l:OII . l ' рШ.11' TIJI 'IJ, I'Y/l /lOJ I ЖCJI ИС
следовать и сте н 111• y•1:1CTJIH ocyЖ/li'IIIIOI ' o 11 or>щl'l" l нt' IIJJ O ii жиз
ни ИТУ, CtJMOД '>J'Г('J II >IШX 0/)I':IJIIJ:Jiii(IIHX, 1111) HIIIOJI ' I'('}J 0/() IJIM JI J 
ОСНОВа·ВИЙ /)l'I IH' IIII!I 11011/)0I'i l 1) (' J 1' 111 '111 1 IJI ' II!J IIIIJII'I IJI H OI'YЖД(' JII/01 '0 
И ВОЗМОЖНОСТJI :I:JII!'p 111 \'II II IJ \' 1'1) JH' IIp :l!t.III'II IIJI 11 IH ' j>I 'IIIН' IIJI ТiiJIII}I С 

использованнем t'J IJIJ,I 11 JII\ I'(' IHI 'I IIJOIO Mllt'IIIIH '1 р 'JIOIЩX IIUJIJJl'J{ 
тивoв. 

Как ука заJJ II JJ('IIYM Нt•рхон ноl о < :\')111 <:<:< : Р , • II I ·I •Jюд о воз
можности ДaJJI>II t'i'IIJI I:' J'() JH' II/) IIIIJH'IIIIJI 11 111 ' /JI ' J\IH'IIIII'I IJIIJH JIIЩЭ суды 
должны делать н з у •1 та JJt'<•l\ coi!OJ<YJJJJOI"J 11 t'!ll ') \<'lllll'r о личности 
осужденного н /l3 1!1JЫ X, x:l j HI! ('I ' ('P II IYH> ЩJI X (' J'o :н1 в ес время 
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пребывания в ИТУ» [см. 4, 1979, .N'2 1, с . 2]. Законодатель при 
условном освобождении с обязательным привлечением к труду 
устанавливает осуществление за освобожденным надзора . Это 
говорит о том , что хотя лицо и стоит на пути исправления , но все 

же для завершения процес·са его исправления и перевоспитания 

за ни1м необходим достаточно жесткий контроль. Сказанное 
обънсняется и спе1~ификой социально-пс'Ихологичесiюго механиз
ма адаптации осужденного после его освобождения из ИТУ, т. е. 
условно освобожденный переходит в новую социальную среду 
при условии, что он не в пол·ной мере доказал свое исправлени е 
и когда эта COI(II aJJЫiaя сре;~а должна завершить его социали 

зацию в систем трудовых коллективов, при осуществлении за 

ним надзора. ТаJ<им образом, социальная адаптация условно 
освобожденного от наказания в силу недостаточной глубины его 
испра,вления, JI,остигнутой в местах лишения свободы, а таJ<же 
индивидуально - психологических особенностей его личности свя 
зана с определенными нранственно-психологичеекими труднос

тями процеоса его социализации и вызывает необходимо•сть над
зора з а ним. Поэтому по·ведение осужденн·ого в местах лишения 
свободы может быть лишь удовлетворительным, но при нали 
чии других оснований применени я условного освобождения с 
обя зательным привлечением осужденного к труду недопусти'м 

отказ в условном освобождении . . 
Законодатель четко определил в ст. 52 2 УК УССР основа 

ния отказа в условном освобождении осужденного с обязатель 
ным привлечением к труду: неприменение данного института к 

лицам, указанным в ст. 25 1 УК УССР, и к лицам, системати 
чески или злостно нарушающим режим отбывания наказа·ни я. 
Если первое условие непри.менения условного освобождения п о 
ст. 52 2 УК УССР законодатель полностью формализова л, то 
выя-снение содержания второго условия представляет определен

ную слож·ность в силу его оценочного характера. Вместе с тем 
в науке исправительно-трудового права и судебной пр актиi<(' 
вопрос о содержании понятия злостн ого нарушения режи м а 

содержания решается протнвор 'IIIIIO. Так, о злостности на·р у 
шения режима содержания могут свидетельствовать фактt. t 

изготовления , х ран нн н 11 быта осужденными клинковых о р у 
дий [см. 8, с. 5221, а также систематический отказ от работ''' · 
игры в карты, У ' ' JЮЗ а расnравой надзирателям [см. 4, 1 97Н, 
.N'!! 7' с . 12] о 
Н е счита я воз•можным приводить точки зрения р азлИЧIII •I\ 

авторов, отм стим , что, по нашему мнению, зло·стные наруш 11 1111 

режим а отбыв а ння наказан·ия - это не единичные факты, а OIIJ H' 
деленная линип, более того, стиль поведения осужденного в М(' (" 
тах лишения с вободы, сознательно проти,востоящего сиетом е мt · р 

и·справительно-трудового воздействия. Эту позици ю лод~е р ж 11 11 . 1 
ют и авторы научно-практического комментари п к УК УССР 
«Злостное нарушение образуют случаи, коrда осужд нны ii II [H 'Jl 
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амеренно и упорно, несмотря на приним аемые администрацией 
мест лишения свободы меры, не жела ет соблюдать требования 
у~становленного р е)!ШМа отбывания наказа нЮI » [9, с. 190]. 

Сказанное дает возможность сделать вывод о том, что установление 
бстоятельств, входящих в nредмет доказывания по делам об условном 
свобождении с обязательным привлечением осужденного к труду, позволит 
уду nринять законное и обоснованное решение о применении к осужденно
у условного освобождения или отказать в нем. Сужение судамн предмета 
оказывания по делам об условном освобождении с обязател ьным nривле
ением осужденного к труду ведет к принятию незакониого и необоснован
ого решения . В свою очередь, расширение предмета доказывания вы ывает 
енужную затрату времени на установление обстоятельств, не имеющих 
иачеиия по делу . 

В ст. 407 1 УПК УССР (ст. 369 УПК РСФСР) в качестве предмета 
оказывания по делам об условном освобождении из мест лишенья свободы 
обязательным привлеченнем осужденного к труду следует включить такие 
бстоятельства : 1) характеризующие личность осужденного (возраст , сос 
ояние здоровья, трудоспособность); 2) его поведение в ИТУ, позволяющее 
.делать вывод о степени его исправления и перевоспитания (отношение 
сужденного к правилам внутреннего распорядка, труду, участию в общест
енной жизни ИТУ, реагирование на мероприятия политико-воспитательного 
арактера); 3) свидетельствующие о rвозможности -исправления и пер~вос.пи
ания лица без изоляции его от общества (желание трудиться, отношение 
ица к совершенному преступлению и наказанию, положительные связи 

семьей, желание лица быть представленным к условному освобождению, 
аличие у осужденного положительных социальных качеств). Кроме того, 
тсутствие прямого указания в законе перечия документов, представляемых 

суд администрацией ИТУ, снижает качество судебного разбирательства 
ел этой категории и может привести к вынесению незаконного и необосно
анного решения. Представляется, что nри направлении в суд представле
ия об условном освобождении осужденного с обязательным привлечением 
труду администрация ИТУ должна приобщить следующие документы : 

аявление осужденного на имя администрации ИТУ с просьбой о представ
ении его к условному освобождению с обязательным привлечением к тру
у ; развернутую характеристику осужденного; справку о состоянии его 

доровья; оправку о непрrим~неiыш J( осужденному принуд·иrеJJьного лечения 

т алкоголизма или наркома в ин либо о том, что курс л~чения завершен 
олностью ; сnр а,вку о налнчнн (отсутстонн) нc::oJ:нитCJiulforo JIИста на осу
'денного ; личное дело ocyЖJ\CIIHOro. 
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В . Е . Коновалова, д - р юрид . науи 

ДОПРОС КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Допрос по своей сущности является одним из спо'собов ПOJty· 
чения информации от лиц, ра1ополагающих определенными дан· 
ными о тех или иных ф актах, которые . имеют значение для уст <t 
новления истины по делу. В отличие от сущес11вующих в paзЛJt' t · 
ных обла~стях знания способов получения информации допр оt 
обл адает твердо Y'CTaJIOBJtCJшым пра,вовым режимом oв-ocJ' II 
осуществления. УПК У ·СР и соответс1.1венно 1юдеwсы другш 
..союзных республик дocт c1 't' O'I IIO подробно регламентируют nоря · 
док произ,водства допр ос< ! . 1 l аряду с соблюдение'м пpoцeocya JJJ, 
ных фор,м, в кот·орых ПOJ I Y''Ii!C'ГCЯ информация в проц~осе доп р о· 
-с а , суще-с"Гвуют и wpим!III:IJit l cтичeoкиe рекомендации по на и бо 
л ее эффективному H{IOI J : tlt<ЩC1'BY этого следственного дейстБ щ. 
Их познавательное Зl lii'lt'JI) J • состоит в том, что, соот.нетству11 
11р ебованшrм закон а, 01111 нрсдусматривают такую систему пр11 · 
емов, которая в Зil ltll t' lt MOC'TI I от р азнообразных ситуаций допр о са 
может способствовн т1. IJOJIY't •вию информации от допраши·ваем о· 
го лица. Сиетом 1.1 '1'111\ 'l'll' ll' · ких приемов, выработанные крим11 · 
н алистическоr1 'l't'opllt ' ii, 1111тсгрируют достижения различн ых 
областей Зll:lllll i't 11 ll t' l't'I ~OIIOi'r опыт следственной практики, как 
известный 1<pti 'J't'pt1i'l IIIIY' IIIOi'J са мо,стоятельности и результатив
ности p CIIOM t' ll ) ~:ll\llii 

Информ ;щtiН , 11 0,11\''l:lt'MiiH от допрашиваемого лица, по cвo{' ii 
струю· у ' {)l' чp t· : tlt t .1'J I JI '1111> t '.IIOЖHa , так как охватывает знач.итель
н ос 'lli{'JIO 'JJI\'Mt' IJ 'I'OII, < ' 1~1\ОI(У IШОсть которых позволяет следов а

тете OЩ'IIIII\11 ' 1 ' 1, 11 tl< ' llfiJJI• :ювнть ее в процессе расследовани11 

ripC TYIIJI(,' IIII!I 11 pa :IJIIi'lllloiX l<ti'I CCтвax: доказательства; сiр:Иентll
ра )l,JISI 1tpo11 : ttHЩt'TJIH IIIII.IX CJI )l,Ственньrх действий; материалов. 
соде ржащ11х cвc;~CIIIIH, llt ' I (J IIO'IHIOщиe ее применение как дoкa

: I!ITC'Jrt. c твa . 

Кроме того, иcxoщlll(ilн от допрашиваемого инфорiмацнн 
oбJ I а)l,аст большой дш1 а м JJ' JII Ot"J'I> IO. Она изменяется, до юлняе·1·· 
с я, отвер гается в зависим<Н ' ТII от ,множес11ва моментов, связан

I J ЫХ с установлением ПCIIXOJ J OI ' II чecкoгo контакта , предъявл е

н ием доказательств , изо IJIIJIJ:t ющих во лжи допрашиваемого, 

установлением саrмооговори , 1\IIIIOHнoй осведомленности и др . 
Именно это обстоятель~тво I!О : II юляет отнести допрос к числу 
наиболее сложных и отвстст ,юн ных следственных действий, 
требующих значительных интс.I I .J I С'КТуальных усилий, быстрого 
и внезапного решения мыcлtJ 'l ' l'J IЫiыx задач, продумыванн н 

своих действий, связанных с орi ' !! , I Iи з ацией допроса. «Искусство 
допроса» отражает высокую CTl'- lil' II Ь инфор1мационного взаимо

действия двух лиц, двух мыслитt' J I ЫIЫХ позиций в процессе это· 
го действия. В знвисимости от r<ОJJфлшпности или бесконфл икт
ности взаимодействия степень JJII TCJIЛ е к ту а Ji ьных задач можс·1· 
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цостигать большой нап1ряженности, требующей .не только пони
мания источника инфор,мации, но и собствен,ного перевоплоще
kия, необходимого в ходе П•роцессуального общения. 
j Сложность и многоэлемеlrтность информ ационной структуры 
~опроса позволяют выделить в ней в позн а в ательны х целях 
ртдельные части структуры, анализ которых даст н а нбол: пол
ное и цельное прсдста·вл сние об этом следстпснном дс нствии. 

~ак, допрос как инф о рм а llионный процесс состо нт и з нссколь
{ИХ видов инфор м<ЩIIII , l<оторые можно подр аздсл 11ть n соотвст
твии со сп ецифн ко й и х характеристик. Назовем CJI дующи е 
иды: 1) coдepж aтt'J II > II aя информация; 2) мимичсска н инфор 

мация; 3) конкл ю; l ' II Т н а я информация; 4) информ <ЩIIН, выр а
жающая черты т М IН' Р <~ М ента и характера . 

Информац11 н н 11\Нщсссе допроса также может б i . I T I . р : 1 :щ -
.Тiена в з ави с i rМОС'Г II от характера своего изъявления 11 а CIIOrJOJl 

o излагаемую 11 юлагаемую с побуждением к инфо р м:t l\1111 . 
ассмотри м OTJl l' J II . ны c виды информационной структу р1 . 1 JlO

пpoca . 

СодержатеJiы-Jая информация. Как видно из нaимc ii O !Iallll l l , 
главной отл ич11тсл ьной чертой этой информации являетсн н : I J I О 
жение содерж ания обстоятельс11в, входящих в предмет до l< а э ы 
вания. Однако посi<ольку это содержание преимуществ С' IIII О 
выражается в ~;ловесной форме, такая информация может II а з ы 
ваться словесно-содержательной. Уголовно-процессуальное З<:II<О 

нодательство и следственная практика знают и другие формы 
выражения содержательной информации, получаемой от допра 
шиваемых. В частности, допрашиваемый может собственноручно 
изложить свои показания и в этом случае словесное выражеш1е 

содержания даваемой информации будет сведено до миниму м а. 
Кроме того, следственной практике известны мноrочисл сll l \1,1\' 
случаи допросов лиц в целях выявления примет внеш но ,. ,, 11 :1 -
падавших и т. п . , в процессе которых допрашиваемые lll' MOI"Y'I' 
раосказ;:J.ть о приметах внешности. В отдельных случ <~ я х 11 (' 1(()'1'0-
рые из них могут дать графическую информа цию , т . \' . н ; t р ii <'О 
вать изображение внешности или ее отдел ь·ны х •~<t cн• i'l . 1\ J (р у 
гих случ а ях для получени я да н·ных о прим етах 1111 \' l ii ii <H"I'It \'JН' 

дователь может использо в ат ь с нстемы фо ·го r ()отов , 1\0MIIoctltl l ll 
oнныx ПОртреТОВ, ГДС }1,<1111\l ol ' О CXO)\II OM 11\)ll :tll ;!l{(' \'IHI 111 \IIIO'ITH 
свидетел ем пр осты м ПOJ\TII(' P Ж J l<' IIH C'M . COJl\' \) i l\: i'I'('JII oiiiiH 1111ф о р 
.мация, п.олуч асман 11 11\) IЩ('\Т\' д<mpoc :t, 11 <' 1 1 о 1о 11'H' \>t 'Jl l• р t i 'Щ\'.1111 -

ется на ·Пр )lM 'TII YIO 11 11(' OT II Щ ' \ III ( Y I0\' 11 1( 11 \)( 'J l MI' I у )1011\I IH' II . 1' 01'
да реЧЬ ИДСТ О 11\H'JlM\''\'II Oi'l llllфo\}M I II\11 1 1 , II M( ' IO I (' \1 11 1\IIJIY '1' 111( \lt' 
сведения , cooб lll il \' М '•l t' д0 11 р ill l l ll ll tiOM 1.1 м , 110 1 ( 1р l.lt ' <" оо I'IH''I't"I'IIY ют 
предмету до про а, т. <'. <'OII<II<Y IIII I0\' '111 о H"l 1111 1'('JII .t ' l'll , ll <)}lJ I\'Ж <I 

щиx выяснению 11р11 Jloll po ' !' . 1·:\'.1 111 н(' 11 11\)0 II P( 't'(' ; tti ii \)O<'II 11 :\JI :.I 
гается I:LHфopм a lliiH , " '•' XOJ\1111 \1111 :1 :1 11\ H'JI.('.t li .l 11 1 11 ' \' \) t '\'Y IO Щ\' I ' O, то 
она будет paccмaтpll в : t T I . C \1 1\ ;tl\ 11 \' o i'IIO('\IIIl iiiH'H 1\ 11\ H 'J lMt т y. ИЗ 
этого, од;нако, не cлC'J l Y 'Т, ч то 11 \)III IOJ l ii MI Iн 11 1 1 фo p мlill ll !l н е нмеет 
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значения. Нередко она может сnособствовать организации до
просов други х лиц, проверке показаний. 

Мимическая информация. Мимика человека в преобладаю 
ш.~м числе случаев- отражение его отношения к высказываемо 

му, а также овоеобразная реакция на ·различного рода раздра
жители, которые могут поступать от следо:вателя в процессе до 

проса в форме поставленных вопросов, предъявления веще 
ственных доказательств , оглашения заключения эк.сперта или 

показаний допрошенных лиц . Мимичеокая информация являет
·ся динамичной в пла 11 С сво его nоявления и быстрого исчезно 
вения, еме.ны выражсн11я мща , к.оторое и достигается благодаря 
мимическим движс1111н м. МимИL[еские проявления, несмотря н а 
IIX огромную вap i! ЯT III J II OCT J > н инди в идуальность, имеют жестко 

_установл енн ые ка н оны выражения. Та к, радость или печаль, 
·боль или блaroдy iiiJJ ', .н ен ави сть, бр ез гливость , подозритель 
ность, насторожонность и други е состояния человечес-кой пси 

хики выражаютсн в опр еделенных шаблонах: смеха, слез , сар 
кастич с 1<11 II :JO J ' II YTЫX губ, 'п.рищуренных глаз и т. п., что созда 

·ет прн в ыч•нос пр едставление о состоя,нии человека. О11:мети1М 
чрсзвьi'J а йн о важное положение в плане оценки доказатель
ствеi iii О го значения при допросе. Внешне проявляемые мимиче
с!( И С двшкения не всегда адекватно отражают психическое со

стоя ние лица и поэтому придавать им доказательственное зна

ченп е было бы неправильным. 
Наряду с мимическими изменения>ми внешности человек а 

существуют произвольные и непроизвольные реакции на р аз

дражитель, которые вовне выражаются в виде различного рода 

признаков: покраснение или побледнение лица, выступани с 
пота, дрожание рук, заикание, учащенное дыхание, подерги

вание ногой, неоправданные движения и т. п. Эти реакции по 
.своей сущности являются проя·влением вовне nроцессов, пр о
онсходящих в психике. Причем часть из этих реакций , оп.редел я
емая как произвольные, регулируется усилием воли человека 

и внешне выражается в виде потирания р ук, почесывания лб а, 
кручения пуговицы, постукив а ния n альаами по столу и т. п . 

Другая же ч асть н е n оддается р е гул яции усилием воли и внешне 
в ыражается в ЛО I< р ас не нии ил и п обледнении кожи лица, дро
жа JJ ин, ка шле, и змен е 11ии гол оса и т. п. Эти реакции тоже не 
всегда аде 1шат1IО отр ажа ют состояние человека и его реакцию 

именн о н а тот р аздражитель, который, например, по мнению 
след'ов ателя 1 1р11 допросе , является наиболее весомым. Зави
сиNiостей межJt у р еакцией на раздражитель и психическим со
стоянием чеJJовека в данный момент не установлено, несмотрн 

на многочисленны е психологические тесты, имеющие своей це
лью nроникновен ие в психическую жизнь человека и диаrности 

vование его отношения к раздражителю. Тем более таким реак
цшiм не может придаваться доказательственное значение. Вмес

те с тем как мимическая, так и названные реакции имеют опре-
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деленное з.начени е для избрания тактических приемов , ориенти
руя следовател я в известном смысле на оценку собств·енной 
тактической линии, возмож,ностей использования тех или иных 
доказательсТ1в в целя х разоблачения лжи, изобличения винов
ного, установления его виновной осведомленности 1• 

Следует отм етить и то обстоятельство, что иногда при фикси
ровании тех ил и иных проявлений внешности имеются откло
нения от известных , устоявшихся житейских эталонов. Так, 
СJ1езы могут быть слезами радости, а не печали; смех- след
ствием отчаяния , а не веселья; мимические изменения внешно

сти -результатом недомогания, внезапно появившейся боли 
и т. п . Сказанное убеждает в том, что мимическая информация 
по своему значению является информацией, дополняющей со
держательную, хотя в отдельных случаях он а существует как 

самостоятельн а я . Ее роль определяется ситуа цией и той по
мощью , которую она оказывает следователю в избрании такти
ческих пр иемов допроса. 

На ряду с мимической информацией или в кач естве само 
стоятельной существует так называемая конклюдентная ин
формация. Данный термин употребляется в понятийном аппа
рате права и означает в этом смысле действия, совокупность 

жестов , молчаливое согласие либо отрицание чего-либо. Так, 
соуча стник, кивнувший головой- осуществивший конклюдент
ное действие, тем самым молчаливо дает со г л а сие на действие 
исполнителя либо другого соучастника . Конклюдентные дейст
вия могут рассматри ваться как движения, жесты , указания на 

что-либо , из которых можно заключ ать о намерениях лица 

либо о его отношении к чему-либо. Аналогичен смысл конклю
дентных действий при допросе. Жесты, подмигивания, кивки 
головой либо пoi<a• I иoaiiiiC ГОJ\Оnой в смысле отрицания пред
ставляют COбOi'I И11ф0рМ31ЩЮ Об OTIIOIII IIИII )(011paШIIBCICMOГO 
К тем ИЛИ HIIЫM ОбСТОЯТСЛI>СТUаМ, ф;JI<TiiM, 11\) ) (ЪSIIJ JISICMЫM л_аll
НЫ М. Вместе С тем, ЗllаЯ об информа l(HOIIIIOM :1 11:1 11 IIИII TaiOIX 
действий, нельзя придавать им л.оказатсльстnсiiiiОГО Зlla'IC II ИЯ 
и в каждом случае пытаться расшифровать их с помощью до

прашиваемого, есл и он выскажет в этом отношении свое жела 

ние. Так, при до просе обвиня емого ср азу после оглашения по
становления о привлечении лица в качестве обвиняемого В . ут
вердительно качал головой и в конце р асплакался . Следователь 
это воспринял как согласие с обвинением и раскаяние. В дей
ствительности же, как он установил впоследствии, это были 
конклюдентные действия отчаяния, вследствие того , что все дан
ные обвинения были результатом оговор а со стороны заинтере
сованных лиц. 

Одной из информа ~~ионных сторон допроса являются те 
данные темперамента и характера личности, которые проявля-

1 См. Рати нов А. Р. Обыск и выемка. М. , Госюриздат, 1961 , с. 91 . 
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ю1ся в процессе общения допрашиваемого и следователя . Ма· 
нера поведения каждого человека во многом зависит от типа 

темперамента и характера личности. Поскольку допрос- одна 
из форм общения, постольку темперамент лица в нем отчетли
во проявляется. Это находит свое выражение в расположении 
к следователю, мгновенной реакции на всевоз.можные раздра
жители- вопросы, замечания, предложения (сангвиник); не
приязни, страхе, вежелании общаться , уходе в себя, мучитель
ной неопределенностн (меланхолик); в напористости, раздра
жительности, стремлении ско р ее за i<ончить общение, бурной 
реакции на всевозможные разлражнтели ( холерик); в спокой
ном медлительном общении, вяJrом состоянии психики, нереаrи
ровании или слабом рсаrнрова 1 1111r rr a за мс•IЭ II ИЯ, вопросы, тре
бования досконалr, rlоr ·о o(} ·I .> I Cf l l' IIII Я 11 х обстоятельств, свя 
занных с допросом (фJrCI'мaT III < ) . Иногда в 11 ' РIЮЛ начала до
проса получе1111' Tit l(() i.l 1111фо рма1~1111 снособ ·тuуст II C только 
пониманию гrC II X II'I('C I < II X о ·обсн11остей л н•шост rr, 110 н опреде
лению путс ii yп· ; III OIIJ I C IIШI с ней nсихологического контакта, 
а впосJr с;~ ·тп 1111 вi : I > II IJ I нию тактических приемов производ

ства ;~о 11р ос: 1 . Т : 11 \, 1 ~. Л. Васильев приводит пример допроса 
фл cr м < ITIII<<t. ЧеJrовск обвинялся в растрате государственных 
срс;~ств, 1<оторую он nытался скрыть путем незако:нного исчи

СJЮitнн сстсствсiiJIОЙ убыли на товары, не прошедшие через его 
CI<Jra;L. Очень уравновешенный, медлительный и пунктуальный, 
011 nодчеркивал, что .не терпит беспорядка. И он не мог пожало
ваться в этом отношении на следователя: тот пу.нктуально, эпи

зод за эпизодом предъявил ему доказательства и, предложив 

подумать и оценить их, сказал, что явится к обвиняемому ровно 
в 14 часов 30 минут. Действительно, в это время допрос был 
продолжен. Оценив всю систему доказательств , обвиняемый 
убедился в бессмысленности отрицания преступления и при
знал его совершение. Разумеется, основная заслуга следовате
ля была в том, что он добыл эти доказательства , однако пра
вильная тактика привела к тому, что обвиняемый: перестал 
их игнорировать и даже отказываться слушать следователя . 

Следователь, который допраши вал его ранее, не смог найти 
необходимого контакта с обвиня емым. «Скачет, каi{ блоха, с 
одного на другое. А ты объясни человеi<у все по порядку, а я 
посмотрю да подумаю, верно ли ты в моих грехах разобрал
ся»,- рассказывал он впоследствии следователю 1• 

В тактике допроса иnнорировать эмоциональные проя.вле
ния допрашиваемого было бы неверным. Хотя они сами по се
бе не имеют никакого доказательственного значения, но во мно
гом способствуют выбору приемов, применяемых при допросе. 

1 См. Васильев В . Л . О значении судебной nсихологии в работе следст
венных органов.- Правоведение, 1971, N2 1, с. 142. 
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В советской психологической и криминалистической литера
туре есть интересные выска з ыnання , отtюсящнеся к использо

-ва нию паралингвизмов в II!Юilt' се !\Опроса. Рсч1> идет о тех 
Жестах, МИМИКе, TeJIO}( I HIЖCJJIIH X , :!IIYI<O lJJ,JX ЯBJJeJJИЯX, Т<ОТОрые 

сопровождают речь ч eJioв e J<a 11 нвлнют ·я в I l з в естной мере отра
жением еГО COCTOHIIIIH, II:I CT jJO(' JIIIH , OTHOill e iiИЯ 1( чему-либо. 
В частности, Н. И. См 11 рнов : 1 отм<" J <Н'т , •1то п а р ал инt' IЗИСПI' I еские 

·явления несут разнооu р ; 1 : 1 11 У10 11 r>о гатуто и нформацию о ч сло
·nекс и отражают н е тo "' II • I<O t' I'O состон11Ие, т1rп нер131JОЙ системы, 
но а его поведение н CI!H:111 с н : ,() pii!JJIOЙ им специальной ролью. 
Такие данные, н е o(J J J ;Щ: I н J \OI,;I : s; J ' I ' l' JIJ,cтвeннoй ценностью, вы
полняют фуНКЦИЮ Oj)II('IIT:II(IIII ('J I (') (OIICITC JIЯ 1. 

Информационная cy щJJt H"' J ' J , J\OII!IOCa может быть исследована 
с точки зрения 11 TOJII >IiO ot'JIOIIIII •IX ха рактеристик nолучаемых 
от допрашиваем оi'1 Jltl'tiiO<'T II <' tH'J\t' lllli'l , 110 н ха р а ктера изъявле
ния информации. Tiil\ , 110 Xll p:i li 'I'<'PY IO'I ,ЯI!JIC'IIIIH информация 
е допросе paздeJIЯl'Т<'I I l lil t'IIO )()j\110 н : IMIJ ' ill' мyю 11 и злагаемую 

с побуждением к 1111ф о р м: щ1J11 . С11о 10/(110<' н : IJIO Ж 11н е nр е;,nола
_га ет получение JIIIТl' p<тy i<>II(II X <' lн ') \\ ' lllli'l f'il' :l llj)IIMCII<' IIин снете
мы приемов доnр ос;!, OlljH'J \1'./I HIOII\It x I' I'O 'I'(IJ('I'III<y. ll ouyж;(e iiИe 
К ИНфОрМаЦИИ paccм:l'l'j) ill lii\''I'ПI 1\il l\ OT)ll'JII>III>Il' llj)lll'Mbl HJIИ ИХ 
сонокупность, ТJ C IIO J II . : Iyt•м J . I <' 11 lll'JIIIX н ouyЖIO'IIШr J IJJЩ1 1< даче 
информации. Пpri'J <·м Tiii<O<' 110 >yЖ}((' I IIJ C, п сво ю о•1 с ре;о., быrзает 
стимулирующим 11 1 \ t.III YЖJ\iiiOII\IIM . l: CJIИ к первому виду можно 
отнести приемы , l'I JOt'O H'TIIYIOIIlii C ожrrвленито n пам яти забыто
го, рассчита1!11Ыt' 11 :1 1щ '0 1<0 чувство долга лица, его понима

ние значении 11 !IOJIII юiвасмо ii информации, то второй вклю
чает приемы , 110 С lюсму характеру вынуждающие допрашивае

мого дать т1 оuхсщнмую информацию. Это могут быть предъя
Бление всществс1 111 ых доказательств, постановка контрольных 

вопросов, orJ1a ш ние показаний других лиц и т. п. Вынуждаю
щее влиян1rе таl{тических приемов не содержит в себе элемен
тов психологического насилия. 

Информа ционна я сущность допроса самым тесным образом 
связана с его тактикой, которая складывается из системы прИ
емов эффективного его осуществления . В отличие от правил до
проса, установленных в уголовно-процессуальном законе, так

тические приемы носят факультативный характер. Однако все 
рекомендации по тактике допроса должны находиться в стро

гом соответствии с требованиями уголовно-процессуалыюго 
закона, отвечать его демократическим прющип ам. 

Содержание тактюш /I,Опроса не ис •1 срны1н1 етс н нc' pC•IIIt'M 
ТаКТИ 1IеСКИХ ПрИСМОА . В 11 ГО BXO!(t\T TRI<Ж Oilj) (' )l JICIIII(' 11\) М'· 
НИ (момента) 11 110 'Jf('j(()ll ;t'J'('JII, IIQ(''I'I I II!JII M(' II (' IIIIH 'l':ti<ТII 1 1(' ' l(f[X 

1 См. Смир1100~ 11 . 11 . () 110 IMI!Ж II OI'TI I II I' IIШII. oOII IIIIII\1 11 1 1/)IIJIIII II ' IIII :Jмoн 
в процессе следствш1.- В 1<11 .: 13 o 11pЩ' I •I I'YJ\ ·ti11ol\ IH'IIXOJI!JI IIIt. М . , IOp11;(. JIIIT., 
.197 1, с. 103. 
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приемов, наиболее целесообразного их сочетания. Использова
ние тактических приемов при допросе эффективно только в том 
случае, если они избираются в соответствии с конкретными об
стоятельствами, если они целенаправлены, если следователь 

приходит к выводу, что применекие того или иного тактическо

го приема в данной ситуации может способствовать положи
тельному исходу допроса. Применеине же всего перечия реко
мендаций, которые могут быть использованы при допросе сви
детелей или обвиняемых без учета специфики показаний, лич
ности допрашиваемых и т. д., ка к правило, неэффективно . 

Тактические рекомендации должны быть соотнесены с ря
дом данных. К ним относятся: ЛII'Iпость допрашиваемого (осо
бенности восприятия, запомина 111151, воспроизведение, желание 
давать показания, мотивы запираТСJIЬСтва и др.); наличие до
казательств, которые можно исПОJII>ЗОвать ; этап расследования 

по делу. 

Для определения тактики допроса , l<ai< 11 дт1 выбора тактических прие
мов, их последовательности и сочетан ия, 6oJII,II! Oe значение имеют знания 
следователя в области психологии и логики . JlOIIJIOC как процесс представля 
€т собой единство логического и психолОПI'IССI<ОГО яш1лиз а, уяснения и оценки 
полученных показаний и определения тактИ'IССI\оii JIIHI ИИ на последующих 
допросах. 

3. И. М и т р ох и н а, ианд. юрид. наук 
РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ, СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

И СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

При ра{:следовании преступных нарушениИ nраuил безопас
ности движения городским электрическим транспортом большое 
значение имеют судебно-медицинская и дорожно-транспортная 
экспертизы, которые проводятся почти по u см уголовным де

лам этой категории. Расследованию n.рt'ступн ых нарущений 
правил безопасности движения часто сnосоnствует и назначе
ние некоторых криминалистических, судебно-биологической и 
су дебио-,химической экспертиз. 

Объектами криминалистических экспертиз по рассматрив а
емой категории дел могут быть следы транспортных средств, 
обломки, осколки стекла и различных пре/l.метов, следы на npe· 
;Пмет<;~х, следы на самом транспортном средстве, а иногда и 

nисьменные документы. Одной из ocнOOIIЬIX задач криминалн
етической экспертизы является идентификация определенных 

объектов, а в тех случаях, когда это не представляется возмож

ным,- установление их групповой прин адлежности. 
Из различных видов криминалистической экспертизы для 

данной категории дел наиболее характерна трасологическая, 
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которая может быть назнач ен а nри нал и'IИИ сл едов транспорт
ных средств (трамва ев, тролл е й бусоо ) н епос редственно н а дорож
ном покрытии или н а тp <t м ua ЙIII .t x 11 утя х . Р аскрыти е преступле 
ния тесно связано с и зу ч е 11н с м JIC'/ lOB, остающ11 хея 11 а м есте 

происшестви я, однако м сТО/ l Ы II X 11 1,11111.11(' 1111 !1 11 ф111< ац1н1 11 а не 
которых поверхностя х ( 11 ' li i CT II OCт н, н а асф 'I JII>r ', бетоне , 
металлических р ел ьсах , 11 а мосто вой 11 з б р у ·•J<ITIOt JJ JIII 6уJJыж
ного камня) ПОКа 11 е ~I IJ J I HIOTC H 0 11 ' p111 (' 1111ЫMJI 11 )l() 'Т3Т0 1 11 10 
надежными . Даль 11 i"IIII <JII ра :1 р абот ка эти х м 'Т<щов J li ') чит л ь
но ПОВЫСИТ Ka 'I C TIJ O 11\) 0 B e) le llИЯ ЭКСП С рТ 11 3 ll рА ССJ l едо

Ва НИЯ. 

Задача тр a coлor~I'I C'C I<О Й э к с нерти.зы nри р асе Jl сдова 111111 сле
дов транспорт 11 ы х р J\CTB состоит прежде всего в идентиф ика 
ции транспорт 11 оrо с р сдстп а по этим следам. Применитсльно 1< 
тrоллейбусу ;~a rii UHJ з ада ча решается в результате исслсдова ння 
следов проте кто р а колес. Что касается идентификации тр ам 
вайного вагон а , то он а возможна по следам на полотне от опу
щенной при э кстре нном торможt:нии предохранительной сеткн . 
Такие следы сох раняются довольно длительное время, поэтому 
при осмотр е м еста происшествия они подлежат тщательной 
фИJ{сации . В случ а е необходимости следователь должен прове
рить, н е производилась ли смена сетки на данном вагон е. Если 
с етка съемная, то в процессе экспертного исследования прово

дится идентификация не транспорта, а сетки, и затем следст
венным путем устанавливается факт нахождения этой сетки на 
вагоне в момент происшествия. В свою оч ер едь , при Оl~Мотр е 
транспортных средств н еобходимо выявл ять и ф икси ро в ать еле · 
д ы, имеющиеся на самой сетке . 

Трасологическа я эксперти з а н а з н а ч ается 11 в тех случ аях, 
когда им еются сл еды 11 а тра 11 с п о рт , об ра зовавш и 'С Н в р е зуль 
тат е столююве н и н с друп t м тр а 11 r юрт 111 , 1 \о1 с р с;кrоом , н а езда 

на п ешехода , уда р а о 1 1 р ' II HTCTB IIH. Э I<С 11 С ртн з а м ожет р ешить 
ВОnрОСЫ О B З aHM II OM p a C I IOJIOЖC IIIIII тp a ll C II O \)TIIЫ X с реДСТВ ПрИ 

столкнопе ни и н о м е х а ни з ме об р а зоп а ния следов. 
По многи м у голОПIIЫМ дела м р ассматриваемой категории 

возника ет н еобх одимость точно ра зграничить следы столкнове
JШЯ от следов переезда. При этом следует учитывать рекомен
дации А. Н. Василевского о том, что «следы переезда выг~ядят 
в виде погнутостей, изгибов, поломок деталей транспорта, · а в 
с ледах столкновения чаще образуются свежие царапины . сос 
J«tGливание металла, отображаются четкие формы следообр азу
ЮЩt' I 'О объекта» [1, с. 69]. 

II ' ' P~'J lKO при расследовании дел о происшествиях н а rорол 
С IШМ J J I !' I < т ри•1 сском транспорте трасологичеt::кая э к с п •рти з а мо

Жt ' l Г1 1 . 111 . н а : llt а ч ена и по следам, оставл е нн ым 11 а O/l Ж / l н о · 

'ITIII II' IIIIil• l о Н тяких случаях эксперт мож т от в 'TJJ TI. 11 а ря д 
BOIIi'"' 1111 , 11111 1 1 11 1111 . 1 х с установлени ем м ех а н1t зма об р а :юоа ния 
ЭTII ' 1 '" 11111 11 11 1 ' \I Y III IOBOЙ прин адлежностн . объ ' I<Тil, ост :шивше-
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го их. Для выявления сл або видим ых на одежде потерпевшего 
следов могут применяться раз; 1 и 'IIIЬie технические приемы и 

методы. К их числу отноопся 11 с 110 J1ьзование источнИка ультра 
фиолетовых лучей для обнаружс111 1 Я следов технических масел, 
фотографическое усиле 11 и l<OIITJHicтa между следом и фоном, 
электрографирование ~ле;lо 1 1 ~,· ll J I ЫO обнаружения частиц ме
талла, микроскопичес1щ . IIC\ '.I It' /lOBaния и др . [см . 11, с. 75]. 
Перечисленные иссле;\о 1 Jа 1111 н 1 н · 11аruли еще должного примене
ния при расследованнн Jll'.ll 0 11ре ·тупных нарушениях правил 
движения и экcпJJyaт ;11i, llll 11:1 I'OfiOJlCKOM электрическом транс
порте, ХОТЯ ИХ ЗНаЧС\111(' II( ' J IIIIШ . 

Большое вним<ltlll(' ; 1,ш 1 ж 110 11,!1"1, уделено подготовке мате
риалов для пpOII J IIO J I \ "' I ' II : I тpti< ' OJIOГI I'Iecкoй экспертизы. В рас
поряжение Э I< C II <'P 1·:1, 1, 111, 11 JIIIIIII JIO, предоставляется протокол 

осмотр а м сст: 1 IIJIOIII ' IIII 'I' IIIIIII с 110 /l рОбным описанием следов, 
их характср11<"1 ' 111'11 < : \ 1111 . 1 · 11 н. 1111 ун' 110мощь эксперту оказывает 
мас tн тМ) нан фo ml'l,l'l\1 1 1 1 ; 11 ·;1,0 11 , вшюлненная в соответствии с 
требова 111НIМII llji11MII il .1 ; 1111· 111111 1, 1111i 1'111< no времени производет
на т JHtCOJJOI ' II'II '< 1,ol'1 '" • 1 н · р 11111 ,1 ('J II '/ t.oв на месте происшествия 
уже II CT. 

1 [а p:i:lfH'IIH'IIIII ' 'lj li 11 o ,l llllll'll '< ' l'oli '11< ' Ji е ртизы могут быть пoc
тaвJ t C III,I ('JI 'JlY IOIIllil ' 1\llllfHH 1,1 IH' I /11\ JI(' IIbl СЛеДЫ, обнаруженные 
11а месте 11p011\' JJI\ '\' I'IIIIH , 1,0 111, pt'IIII·IM IIIIJlOM транспорта; можно 
.111r на Ol' IIOBaiiiJII IIM \'Io 11 l 11 ,, 11 1 ,, 11 ·;1oll трн11 по рта установить ка 

тше-либо ИHДИIIII JlYI I .I III IIIJI YII II IIII I' 111 '11 )(' 11110 Пl ПОСЛедНеГО, КОТО
рые бы способство в : I J III 1.111 ро 1ш· 1 ,у, 1<111<0110 в аимное расположе
ние транспортных ' P('l l <' lll 11 MIIMc'l ll 11рШ1 ' lll ecтвшr с учетом харак
тера следов, обр й зов а 111 1111 \П I 11 р tl 1' 1 0.11 KIIOIH'I IIIII ; не образовалась 
ли вмятина на транс11ор 1 · 1 • 11 Jl llllllll l\1 месг<· O"r соприкосновения 
с таким-то предметом; r<n1<1,11 м 1 •\ ,llllltM 11рО11СШествия, вытекаю
щий из характер а и r>a · 110 ; 1 о жс· 111 1 , 1 сл едов 11а лорожном полот
не, транспорте и OJ\C) J\Jl~: 11 0·1 < ' i''' l' lll ll eгo; каково направление 
удара частями трансrюртн 110 '1 с•лу потерnевшего; какова пос 
ледовательность образоа а 111 1 н 1·m•Jl(!lt . 

Качество экспертизы в : 111 : \<lll ' ll' .l ll.r iOЙ мере зависит от пол
ноты представленных cpa 131111 ·1·1·JII •III.IX материалов и надлежащей 
фиксации следов. Для pacc м(l'i'j)llltnt• мoй категории дел харак
терна и экспертиза, н:азнач аем;l\1 с ltелью установления целого 
по частям. Чаще всего он а 11 а : 1 11 а•1а тся в случаях обнаружения 
на месте происшествия оско; 1 ков стекла для решения вопрос а 
о происхождении их от одного целого куска. В этих случая х 
наиболее простым является м ето;l совмещения по линиям раз 
лома, а если это невозможно, то может быть использован ме
тод сравнения микрорельефа поверхностей ребер разлома [см . 
6, с . 266]. Кроме того, может быть поставлен вопрос о том, не 
составлял ли обнаруженный на месте происшествия предмет 
(часть предмета, детали, часть одежды и т, п.) ранее одно це
лое с объектом исследования . Это целесообразно в случаях об -
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наружения на месте происшествия кусков одежды потерпевшего, 

деталей вагона или машины. 
Трасологическая экспертиза и экспертиза с целью иденти

фикации целого по частям назначаются и проводятся по делам, 
возбужденным по факту нарушения правил безопасности дви
жения городским электрическим транспортом крайне редко, хо
тя их производство весь м а важно для полного расследования, 

особенно в сл учаях, когда транспорт с места происшествия 
скрылся. Эти ЭJ<спертизы помогают установить транспортное 
средс1во,' участвовавшее в происшествии. 

Нередко по одним и тем же вещественным доказательствам 
могут быть назначены различные экспертизы. Например, при 
обнаружении на месте происшествия фарнаго стекла в целях 
установления целого по частям проводигся трасслогическая 

экспертиза, а для установления групповой принадлежности это
го же стекла- физико-хиСVIические исследования . Аналогично 
должен быть решен вопрос и при обнаружении кусочков ткани 
и ряда других вещественных доказательств. 

Предметом исследования судебно-биологической экспертизы 
должны быть не все мелкие вещественные доказательства, а 
только объекты животного и растительного происхождепин:. 
Исследования же мелких объектов- выделений человеческого 
организма - относятся к компетенции судебно-медицинской 
экспертизы [см . 5, с. 11]. 

Для рассматриваемой категории дел наиболее типичны воп
росы, направленные на выяснение однородности объектов жи
вотного и растительного происхождения, в частности, таки е: 

являются представленные на исследование волокна волокнами 

хлопчатобумажной ткани; однородны или неоднородны обра з 
цы ткани, обнаруженные на месте происшествия, с тканыо оде 

жды потерпевшего; однородны ли два или более обр аз ца TK <IIIII, 
представленные на исследов а ние. !Та р <~з р III C Шi e это i"r · кс 11 ' Р 
тизы могут быть 110CT3!З J i e iiЫ И IIO!ipO 1>1 О ТОМ , 1\~1\О МУ >I..:IIВOT 
HOMY принадJ i ежит нр JlCT:JBJI 1111(111 11 :1 II C'CJit'J lOIHIIIII ' шерсть, 

обнаруже 1111 ан 11 <1 OIIP t'IO'Jil' IIIJOi"l •1 :1CT II llt ii"O II<I II JIII M<I IIIJJIIЫ ; од
нородна ли об 11 а р уж <' 11111111 11р11 щ·м отр t' тp :llll" llopтa шерсть с 
шерстью (мехом) 11 pX!I t' i"J <Щl'>J<Jl l , l II OT I ' PIIl ' IIIIH' ГO . 

Так, по уголов11 о м у Jl 'Jiy, l н>.l >YЖIO' IIII O M Y 11 , <~оодском РОВД 
г. Минска по факту н ас-:ща трам1 1< 1Н N~ 2t1 5 11а гр-на П., пр и 
осмотре вагон а на н а ружноi"1 с то ро11\' >Y I<C I>I J\ евого ската были 
обнаружены волокна, CXOJliiЫ C (' 1\0JIOI<IIi\MH ткани. По делу была 
назначена судебно-биолоГ\1'1 Cl<illl "J t< c JJ epти з a, на разрешение 
которой были пocтaвJJellll CJICJlYIOIIl ll (' воп росы: являются ли 
волокна, обнаруженные н а II<IP Y ЖIJOi"l стороне буксы левого 
заднего ската вагона J\l'g 245, BOJIOI< II CIMII ткани; являются ли обна
руженные волокна волокнами Тl<ани ка кой-лнбо одежды потер
певшего П. Получив волокна, н зъsJтые при осмотре вагона, и 
образцы ткани одежды, бывшей на потерпевшем в момент про-
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н с шествия, эксперт-биолог, использовав новейшие способы 
сравнительного исследования , дал J<а тегорическое заключение, 

что «волоюна, обнаруженные с н а руж ной стороны буксы ... вагона 
трамвая н~ 245, являются искусственными целлюлозными 
волокнами (вискозой), и эти воло1<на по цвету, цветовому оттен
ку и природе волокна одинаковы с тканью подкладки пиджака 

r·р-на П.» [см. 10 , с. 180]. Такие э кс пертизы по делам о проис
шествиях на городском эл с ктрнч с ком транспорте проводятся 

крайне редко . Это объяснисте н т м, •rто осмотр транспорта про
изводится недостаточно вним<1 · 1' 'J II >II O, н е на смотровых канавах, 

как правило, в отсутствие C II C I(IIi!Jiti('T a-биoлoгa. Вследствие это
го не изымаются вещестn IIIIЫ t' J lОI\а з ательства, которые впос

ледствии могут стать объС'кта м 11 ·у Jl • б но-биологической экспер 
тизы. 

В процессе прпизвсщ ·т в : 1 суж•6 н о-биологической экспертизы 
1кань иссл еду тся JlMI o нp \'Jl(' J I \' 1111!1 11рироды волокна в отличие 

от исследова 1111 н, 11/ IO IIC)}LII м о 1 ·о су Jlt'б ной товароведческой экс
nертизой, ц JIЫO I<O'I'Opoi'l !IIIIOII"IT!I у ·тановление качества изде
лия, его COOTBeTCГBI I H ! ' ()С'/' у, 'I'('X fllfll eCKИM усЛОВИЯМ, нормам . 
Товароведч еска я ':JI<C II <' P'I'II :J:1 'il111ll' 1 1сего назначается по дел а:v1 
об имущественны х нp ct"I')"II J 1l'I II1 ! 1 X 11 11 е характерна для проис
шествий на городском тр:111<'11ортt• . 

Объектами биолО 1' 11'1 t'С 1Ш 1 'о 11<'<' JI< 'Jl вания могут быть и та
кие мелкие объекты, 1<<1 1< 01111 .11 1<1 1 Jl P '11 •сины, кусочки коры , час
тички листьев и стебл сi'1 P"<"l'\' 1111 1'1, ос:татки продуктов, следы 
на одежде потерпевшего 11 т . 11 /<'М . О, с. 245]. Иногда микроско
rшчески малые веществе н11 щ• JlO I<II .IIITcJI ьства могут способство
вать установлению важн ых JlJ111 /l<' Jiil об ·тоятельств. 

Основные задачи cyдeб ii O · X II M1fl l !'t' 1<0 Й экспертизы- опреде 
ление состава исследуемОJ'о IH' IIlt 't"l'11:1, установление однород

ности или неоднородности м H'l'('j) IUIMI нескольких образцов, 
установление наименования , гру 111Ю1101'1 нринадлежности какого
либо вещества, обнаруженного 11:1 М('С'Те 11роисшествия, на транс
порте или одежде потерпевшего. :+тт ;1,алеко не исчерпываю
щий перечень задач свидетел ьствуt•т о rюзможности проведения 
судебно-химической экспертизы no Jlt'JIRM о преступных нару
шениях правил безопасности движс11 11 1 1 и эксплуатации на го
родском электрическом транспорт'. 1 Jри осмотре могут быть 
обнаружены следы горюче-см азочнi ,I Х материалов на подвиж
ном составе или одежде потерпевш с r·о. llpи этом может возник
нуть вопрос о групповой принадлсжно тн, однородности с пред
ставленными образцами , ответ на который может дать . судеб
но-химическая экспертиза. 

По рассматриваемой категории дел та•кая экспертиза должна 
быть назначена, если 'на одежде nотерпевшего имеются следы 
красящего вещества, сходные с r<ра ской ва гона, троллейбуса .. 
Характерным в этом оТ>ношении является дело, возбужденное 
110 фаi<ту причинения смертельной травмы гр -ке Г. на шоссе 
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Эн1'узиастов в т. Моск.ве . При осмотре обуви потерпевшей бы
ли обнаружены сл еды голубого красящего вещества, а на ку
зове троллейбус а, который , rю :rможно, сбил Г . , имелись потер
тости и отслоения 1\p acк rr . Boл rtTCJ IJ , тpoJJJrcйбyca отринал факт 
наезда на потерпевшую . llo Jl t'Jry бшr а II <JЭr t ; l'r на судебно-хи
мическая экспертиза, rr a pa :rpt'lll ' lllll' r<oтo pol'l ()ыл rr ·тавлен 
вопрос: «Являютс.я JJH 11 а 'JHIO IIrlн ll l' Щl'l" I ' II:r r·oJryGo r· llВ ·та на 
галоше Г. и голубан 1< р !1 'l<a 11:r Y' I ' .IIOiroм p rщ rr yc 1r oм Jrrr "Г · 1\ узо
ва троллейбуса N1 19:3() rr o t" lr O<IMy соп· : r11 у одннм 11 Tl'M ж ве
ществом?» Экспер т Jl(IJI :r:\1<.1110'1<'>1111 • о ·r ом, '1 '\'О l>ria о()рн :щй по 
своему содержанию •r :rc 'r' ll 'J,/1\'M\'II 'I'OII 11 110 J ./1\~ M('IIT : rм lr : rii OJJJrи 

тeлeй ОДИНаКОВЫ / СМ. 1-1 /. 1\ C'OIHH<yt tii Щ'TII С /liJYI 'II MII IM<i 'I'(' \)IICIJ!a
MИ дела И зaKЛIOЧl'llll t'M т p ; i ('O.I I OI ' II'I l'l' I<O { 'I ':) 1( ' 11 \'\) '1' 11 :11•1 111.1110/l l>l су 

дебНО-ХИМИЧеС I<О i"l Э l <t' lll' iJ'I'It : l l > l IIЩ' J I YЖ II J III OCШ) I Iil · lllll'M 1( rr : rобЛ JJ 
ЧеНИЮ пpecтyпrrr11<:r . 

В ряде слу• 1 аt'11 •ll :r:r11a•1t''ill·le 11 нрои з водстnо CY/l •6 110-X IIMII 
чecкoй экспертн З I >I ра с н111ряют возможности следетвин 110 нро 
верке cлeдcтвc llllt . I X r re p cнi'r. Так, по уrолов,ному делу, возбуж
денному по факту об 1r аружения на проезжей части водителем 
трамвая тр у п а ll с и з,вест ного мужчины, была назначена судеб
но-химическан Э l<сп ертиза с целью установления того, однород

ны ли по своему составу вещество, имеющееся на пиджаке по

терпевшего, с краокой , изъятой с вагона трамвая. Эксперт дал 
заключение о том, что: 1) «На -мужском пиджаке неопозна1н;ного 
трупа им еются наложения краски, которы е оставлены краской 
в полувысохшем или жидком состоя•нии ; 2) данная краска от
личается 01' соскобов краски с трамвая 3-ro маршрута ... ». Это 
заключение экспертизы исключило версию следо вателя о наезде 

на неизвестного мужчину трамвая 3-го маршрута [см . 13]. 
При исследовании горюче-смазочных матсрналов эксп ерты 

могут использовать новые методы, основа11ны' щt л.остшк нннх 

химии и физики [см. 8, с. 310]. 
Определенный практический интерес JtiOI ра TJI<'JlOiiitJIIIH нр с

ступных нарушений на городском тран с 11 о рп• II MCl'T <Щ 11 О род -· 
ность или неоднородность материала II CC I<OJII, t<ll x о >рн :щов , Р •. 
шение этого вопроса, в частности, 1можст C J IO!'O()<"JЧIOII;r'ГI> уста
новлению транспорта, yЧaCTBOBaП lii (' I ' O 11 llj)OII\' 111 \'(''1'11 1111 . И·НОГД;I 
при осмотре вагона , т•ролл ейбуса мож11о о >ll:t p yж iiTI , "У оч 101 
материала от одежды потерпсвiJIС'ГО. В 'J'III<II x !' J I Y•1 : 1н x н<'~Jбхо
димо определить однорол.н ост 1 . сост:r 11 ;1 '1'1\ 111111 tЩ<' ) I <J ll • l 11 1\ОJ r о 

кон, обнаруженных при осмотре тp:III<'IIO(>I I r . ()IIIPI' 11 11 ·пот 11011 -
рос МОЖ Т Д31Ъ C'YJt C'б ii O - G II O J I O I ' II'I '\ ' 1(1 111 ilil ' ll<' p 1'11 '1;1 lla ()(' II OB<' 
ПрОВедСIIИЯ XII MII'I CC•I<OI'O Cj\i ll\1111 '1'\',111 •1101 О 1\ II'I<'I ' IIH' III\01'11 aii:JJIII 
зa объектоll r ·. м . :~. (' . 7-1 /. 

Peкoм e llдy<~MI>I <' t i <'< 'J t <'J ~Oir : lllllll 11J H11 1 1Щ t ll < ' н с ll<'JII·I<> устаiiОII 
ления сходства IIJIII p:t:IJI\ 1'111 11 ll .l y •I;H'MI·I X 11 tp :l .\11011 Tli /11111 , 1110 н а 

разрешеНИе yкaЗCI IIII Oii 'JI<l' ll('j) '\11 ,11>1 MO;I( \"1' IIЛI, 110\'T:III\Ji l\11 JJO JJ
poc, ЯВЛЯеТСЯ ЛИ 11 01\j)CIIЩCII II \' 1\0JIOI( II /1 ' '1'01'() II З ) l\' JIIIH j) СЗУЛЬТЭ-
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'ТОМ разрыва, разреза или изношенности. Причина повреждС' 1111 Н 
уста.навли.вается со ч стаiНием методов химического и физ ич сс 1ш 
го исследований . Т а к и м образом, при анализе т-каней могу 1· 
быть применены хи.м 11 ч ески е, физические и биологические мето 
ды исследовани я. 

Су дебно-хи м 11 •1 1«151 экспертиза открывает возможности ДJ I н 

установления тра11 С 1 1о рта по следам его окраски, уже разра бо 
таны эффект и в 111 , 1 <.' 11 .н есложные .методики такой идентифика 
ции [см . 4, с . 50 \. 

Объектом суN'6JJо- химического исследования может быть 11 

ф а рнос cтci<JIO. ll ;l\H I.JJ.Y с уста:новлением целого по частям Н (' 
ме н ее cyщl't:' l ' ilt' IIIII , I M представляется получение от эксперт а 

за кл ю•1 111111 о I ' P Y IIПO·BOЙ принадлеж,нос11и фарнаго стекл а. 
OЛ.II II M н : \ важ ных р одовых п,ризн а ков явл яется специфическ а51 
oкp<I C I« I C I 'C' I<лa , ха р а ктерная дл я каждого завода-изготовителн 

[см . 7, с . 172]. Первое и необходимое усл овие при проведени и 
::. к ' 11 с ртн зы стекла- установление того факта, что исследуе
м ы е осr<олюi образавались при ра зрушении фарнаго рассеив а
теля, а не от других частей вагона. 

Таким образом, в uелях ока з ания помощи при расследова

нии преступных нарушений на городском электрическом тран с 
порте на разрешение судебно-химической и судебно-физичес 
кой экспертиз могут быть поставлены следующие вопросы: ка 
ков состав данного вещества, однороден ли он с образuами , 
изъятыми на месте происшествия; является ли однородным или 

несднородным материал нескольких представленных образцов; 
является ли поврежде·ние волокнистого изделия результатом 

разрыва, разреза или изношенности; причинено ли поврежде

ние образца металлическим или каким-либо другим предме
том; однородны ли окраска на транспортном средстве и крас 

ка, обнаружен·ная на данном предмете, одежде потерпевшего; 

являются ли обнаруженные осколки ч астью одного фарнаго 
рассеивателя или нескольких; на каком за воде изготовлен рас

сеиватель, осколки которого обнаружены на месте происшест-

nия . 
Последпий вопрос после судсбно-х нмическоrо исследования 

цел есообра з но решать с уча сти ем сп ециалистов городсJ<оrо 

эл ектричесr<аrо тран сп о рта . В пр оцессс расследования преступ
ных нарушений правиJI безоп асности движения на городском 
электрическом транспорте может воз н111<:нуть вопрос о тождест

nе почв. Следователь долже н знать , что в настоящее время 

·имеются методы установл ения группопьтх признаков образцов. 
Это достигается производством комплексного химического и 

биологического исследования [см. 1, с. 23\]. 

Своевременное назначение !<риминалистнческой, су дебно-биолоrической, 
-судебио-химической эксперт11з, надлежащая подготовка материалов для эк

епертиого исследования- важные условия успешного расследования пре

ступных нарушений на городском электрическом трансnорте .. 
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С. Б. Г а ври ш 

ОБ ОБЪЕ\ПЕ НЕЗАКОННОЙ ПОРУБКИ ЛЕСА 

Для правильного применения ст . 160 Yl\ УССР, предусмат
риваюшей ответственность за незаконную пор уб ку леса, боль
шое з н а чение имеет точное определени • II l' IIосредственного 

объекта названного преступления. В литt•р;Iтуре этот вопрос 
не наш ел CJt iiнooбpa зiюro решения. Наи боJI<'\' р аспространена 
точка з рения, OI"JI<IC' I\0 r<оторой paccмaT[)IIB : I('MOe деяние пося

гает на иirтср '' ' cO iliUI JIII CT Jiч ec J<oro xoзнii CTIIil. Ее сторонники 
считают объектом ! l <IIIIIOГO 11рссту 11 л 111111 « !!р аннльное функuио
нирование И у ' IIC'IIIII OC j)ii :I IIIITII(' ("0 1(11(\ J!II CTИ IJ '(" КОГО ХОЗЯЙСТВа» 

[7, с. 302] или «C'O I!II Il .J IIIC'I' II'I \'t' J<IIi"J н орsщок исrюльзования лесов 
в СССР» [2, с. 518 \, JIIIGo q; нiiH'P\' t' I > I JIC IIOt'O хозяйств а» {3, с. 166]. 

Использованн o()щ\'t'TIIOM I IO,IH'З I!Ыx свойств лесов, как и 
природы в целом, II CJ II, ,Jн or · p :IIIII'IIIIIaть только хозяйстве нi!ОЙ 

сферой, поскольку в р5щс "JIY'! :\('11 такая деятельность не имеет 
ничего общего с пронзвод ·т вом, оu меном и распределением, т. е. 
с хозяйством в широком смьrсд CJJOвa . Таковы, например, неко-
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торые виды научной, оздоровительной медицинской, спортивно
туристской и тому подобной нехозяйственной деятельности, в 
результате которой пoлeзJII,I e свойства лесов используются са-
1\'IЫМ прямым и непосредствс IIIIЫM образом. Поэтому потребление 
лесных боrатспз представляет собой многогранную и разносто
роннюю сферу взаимодействия общества и природы, существен
но отличающуюся от другн х видов человеческой деятельности 
по своему содержанию, ере лствам, целям и Еонечным резуль

татам. 

Другие авторы полагают, что объект незаконной порубки 
JJeca- социалистическая J' O ·ударственная собственность [см 4, 
с. 16-18]. Однако вследствll с естественности своего происхож
дения леса, как и все ocт a J Jf, JIЫe объекты природы, не имеют 
стоимости в смысле общ C'TIIC' IIHO необходимых затрат челове
ческого труда. Кроме того, 11рнзнание в данном случае объектом 
преступленин социалистич <'~·,<о i:, собственности отражает всего 
лишь одну сторону сложн о 1 о 1<о мплекса общественных отноше
ний взаимпдействия общества н окружающей его природной 
среды. Ведь отношениями с t ~ttH J IIt cтичecкoй собственности на при
родные объекты охваты в·1 •тt · н 11 вся природа, а лишь та часть 

ее среды, I<отора я облада т 11 : 1 'I ' У 11 а льно-овеществленной формой 
н в сил у этого может в о ttJH'IO' .J I ' 11110Й мере присваиваться с 
нелью пр о нзводства мaн' pllnm,Jit,JX благ. Далее, при трактовке 
объекта н сзаконной пор у н,11 .llt 'l'a как отношений социалисти
ческой гасуда рственной со H"II H' IIII O т и учитывается только на
турально-всщсствснныi'I у 1щ· р 1 11 ll t' учитывается тот ущерб, 
который пр1·1ч инястся IJ J H' : I yJ IJ ,' I ' i i П' 11 о р у бок природаохранитель
ным и другим 1111Те р сам o()lllt 't''J'II:I . 

Более пpa B II JJЫIO paccм < ITJJIIII:t'l'l. Jl<liiJ!Oe преступление как 

посягательство против пpiiJ) OJl l •l . Тнi\, Н . Д. Пакутин пишет от
носительно его объекта, что 11 м III IJJ н юте н «общественные отно
шения, обеспечи ваюшие людям OIITIIMII .IJIJIIЫC природные (есте
ственные) условия для их жиз1111 II <Н' J H' I ~ тпом сохранения леса 
как составной части биосферы» [6, с . .г>:\ j . ) ;(пако и такое опре
деление не лишено недостатко в . 11 J H'Ж J lt' всего здесь охрана 
лесов сводится только к их coxp a 11 CIJIIJO . Il ocJJC'fi. Hee охватывает 
лишь часть задач по охране лесов 11 :i < II < J JJO'Jacтcн, например, 

только в сохранении лесов как зaпonC'JliШX территорий, нацио
нальных парков и т. д. Неудачной ЯI3JJH ·тсн таl(же попытка 
рассмотреть охрану J"lecoв только с точ1<11 :Jpt> !JIIH 11х прирадоох

ранительных свойств, без включени я IOJl<l 11 х з начения как 
хозяйственного и социального факторов. 

Представляется, что, решая вопрос об объекте незаконной 
порубки леса, необходимо исходить из того, что отношения, 
возникающие в обществе по охране лесов, являются частью при
радоохранительных отношеий по охране природы в целом . Их 
сущность 11 «механизм» причинения им вреда наиболее правиль, 
но рассматривать через категорию «интерес >-', который во мно-
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гом определяет содержание и направленность деятельности 

людей, указывает на значимость охраны того или иного обще
ственного блага. 

Интерес есть не просто составная часть общественных отно
шений, он выступает как само общественное отношение [см. 5, 
с. 70]. Это вытекает из сущности и значения социальных инте
ресов в жизни общества. Ф. Энгельс отмечал, что «экономичес
кие отношения каждого данного общества nроявляются прежде 
всего как интересы» [1, с. 271]. Интерес как проявление обще
ственного отношения формируется на основе объективных 
потребностей человеческого общества, класса, личности и свя
зывает его субъектов в различных сферах социальной жизни. 
Применительно к нашему вопросу это означает, что охрана 
лесов от самовольных порубок выражает интересы развитого 
социалистического общества, заключающиеся в потребностях 
его членов в существовании благоприятной природной среды 
как необходимого условия их нормальной жизнедеятельности. 
Интересы по охране лесов являются лишь составной частью 
природаохранительных интересов, существующих в обществе по 
охране природы в целом. 

Р ассматривая вопрос об объекте незаконной порубки леса, 
следует учитывать, что лес- это сложное природное я вление, 

часть биосферы и выступает как экологическая система (лесной 
биогеоценоз). Леса обладают огромными клим ато р сrул нрующи
ми, защитными, оздоровительными функциями, благотворно 
влияют на жизнь и здоровье людей. Поэтому охрана лесов пред
полагает их сохранение в существующем виде, в качестве запо

ведных территорий, заказников, национальны х парков, а также 

их оздоровление. В то же время лес им еет большое значение 
как важный экономический (хозяйственный ) фактор, служащий 
источником сырья для матсрнал ьноrо производства. Здесь инте
ресы по охране лесов выражаются в их научно обоснованном, 
рациональном использовН IIIIН в н а роднохозяйственных целях 
без па рушения экoJI O ГIIЧ t'C I <o гo баланса в природной среде. Сюда 
включается также хозяйстiil' IIНая деятельность по освоению ас

сигновани й, направл енны х 11а охрану, планирование и исполь
зование л есных ресурсов , проведение различных мероприятий 
по устра нению неблагоп рiiНТIIЫХ последствий, вызванных хозяй
ственной деятельностью ч ловека без достаточного учета эколо
гических требований. Сам остоятельной частью рационального 
и спользования лесов высту пает хозяйственная деятельностьпо 
их расширенному воспроизводству. 

Следовательно, интересы по охране лесов заключают в себе 
два фактора: экологичёский (охрана лесов как природаохрани
тельной системы) и экономический (научно обоснованное, рацио
нальное использование и воспроизводство лесов). Это две взаи
мосвязанные стороны одного сложного социального механизма 

по охране лесов как экологической системы. Такой сложный 

14! 



характер интересов по охране лесов определяет и cпeцttфllt<y 
ущерба, который причиняется объекту незаконной пopyб t<O i ·i 
леса. Он выражается в причинении вреда нормаЛьном у фунJ< 
ционированию человеческого общества и условиям жи з tt с;~ся
тельности .1юдей. Это вред, причиняемый указанным прссту п
.1Jением, жизни и здоровью людей, интересам сохраненип благо
приятной природной среды как условия существования JtbTt!CtLI 
нeгo и будущих поколени й, интересам народного хозяi-"t ства, 
социалистической собственности. Он носит долговременный, а 
зачастую инеобратимый ха рактер. Его величина зависит как от 
количества срубленного леса, так и от сопутствующих п ослед-
ствий (масштабов уничтоженной растительности, вреда живот
ному миру, климату и т. 1\.). Сам же «механизм» причинения 
ущерба названным интсрс ам заключается в преступном воз
действии на их веществс ttttt>~н элемент (предмет), т. е. на лес. 
В р.езультате нeзaкollttoii 110рубки нарушаются связи в самой 
экологической системе Jteca как определенной биологической 
совокупности взaимocвs t :t : ttttiЫX между собой различных природ
ных элементов: o;~IIOIIIH ' M<'I IIIO с древостоями гибнет и дру
гая раститслы!() т t ., 11 : 1 tшр убл нпых местах уменьшается коли
чество вл<11'11, вo : t tllt l(: t < ' T ·чю: I IIH 11 о ч вы , ухудшаются природоохра

нителы-Iыс 11 ; (руt · щ· : J: IIt(ti T itЫ функции J1eca. Тем самым 
причиtт пстсп в р е ; ( •tt' .!IO II t' •I <'cкoмy обществу- затрудняется 

фунrщио н11р ова tii1 С' тoi't c фe pt . t •t C' J I O t l<' •tecкoй деятельности, кото
р ан JlOJIЖJt a обсспсчнть ч cJIOIIl' t<y ll<ltt Cioлec блаt·опрннтные усло 
вия его жизни и создать I<i ll< ttt .t tt cнrн м у, таt< и будущим 
поколениям самые оптимальны ' н o :JMOЖ ti OCT II J(Jlll удовлетво• 

рения потребности в лесах ка к важ ноt ·о ltрtt]ЮАООХ р а нительного, 
оздоровительного и хозяйствеJI!JОt 'О ф a t<TO pii . 

Изложенное делает возможным приз н а т1, нс нос rсдствснным объектом 
незаконной порубки леса интересы социалистичссi\О I 'О общества по охране, 
научно обоснованному, рациональному использова 111110 и воспроизводству 
лесов как природной системы . 
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