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требуется тот общетеоретический центр, тот ряд научных понятий, 
которые непосредственно имеют дело с общими причинами и услови
ями правонарушаемости, общими признаками и динамикой правонару
шений, средствами борьбы с ними и т.д. В этом плане первое место 
по познавательному потенциалу и энергии зоодействия, думается, 
принадлежит правоохранительной политике.

Правоохранительная политика - это обобщающее понятие, пока
зывающее идейно-теоретические основы и главные направления дея
тельности партии и государства в сфере борьбы с посягательства
ми на социалистическую законность и правопорядок. Её главное 
назначение таково: на базе освоения общих закономерностей и тен
денций, обусловливающих динамику правонарушений во всем их мас
сиве, вырабатывать е,диную научную стратегию и практическую линию 
борьбы против аномалий в правовой действительности. Правоохрани
тельная политика - это интеграционное образование более высокого 
уровня, чем уголовная и иная 6т1и елевая политика. Следовательно, 
общая политика правоохраны не сводится к простой сумме отрасле
вых политик, а вместе с ними составляет политико-правовой охра
нительный комплекс. В нем правоохранительная политика выполняет 
методологическую и фундаментальную, направляющую и практичгски- 
прикладную функции.

ПМ как подсистема МПР имеет свой тип (порядок) правового ре
гулирования. В основе его - властно-централизованный метод в на
иболее острых императивных проявлениях. Это обусловливает преоб
ладание юридического способа негативного обязывания: претерпевать 
государственное принуждение. Объединяющи». стержнем всех правовых 
средств в этом режиме регулирования является принувдение. Сле
довательно, иарядцг с двумя регулятивными типами правового регу
лирования - общедозволительным и разрешительным (Алексеев С.С. 
Общая теория права. Н.; Срид.лит., т.1, “/1981, с.299), имеется 
и охранительный порядок правового регулирования.

Дальнейшее развитие теории ПМ требует уточнения понятий, со
ответственно унификации и легализации терминов применительно к 
основным видам охранительных механизмов: ответственности и мер 
защиты, средств предупревдения и мер процессуального обеспече
ния.

Современный этап ускоренного, интенсивного и широкомасштаб
ного совершенствования социалистических общественных отношений 
предполагает качественно новый, более высокий уровень законности, 
порядка и организованности. Все это значительно актуализировало 
социальный заказ общей теории ПМ,
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ПРВЕМСТВВШОСТЬ СОДЕРНАНИЯ ПРАВА. ПРИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В.А.Рыбаков

природе.технике,

Известно,что прошлое есть основа настоящего и будущего. Как этот 
тезис относится к содержанию дореволюционного права при социалисти
ческой революции? Может ли оно служить строительныгл материалом для 
социалистической правовой системы? ГЛногие авторы относятся к такой 
возможности отрицательно. В частности,С.С.Алексеев откнэчает, что 
социалистическое право не имеет "по содержанию какого-либо преемст
ва с эксплуататореКИ1.1И типами права" (Алексеев С.С. Общая теория 
права. М.: Юрид.лит.,1982, т.2, с.27). Та же часть авторов,которая 
допускает подобную преемственность,делает это осторожно,используя 
такие выражения,как "сохранение части содержания", "ограниченная 
преемственность содержания", "использование элементов содержания" 
и т.п.,не раскрывая скшела употребляемых выражений, делая их, та
ким образом, нечеткими, расплывчатыкл.

Для решения поставленного вопроса необходимо исходить из много
аспектного характера правового содержания. Его,во-первых,можно рас
сматривать как классовое и социальное. Социальное содержание тлеют 
правовые нормы, регулирующие отношения человека к 
санитарно-гигиенические.агрономические и т.п. Они отражают достиг
нутый уровень, ступень развития цивилизации и в этом смысле имеют 
общечеловеческое значение. При таком подходе возможность преемст
венности содержания старого права едва ли вызывает возражения.

Во-вторых, в правовом содержании можно выделить содержание со
циально-политическое .интеллектуальное и споциа^цно-юридическое. 
Первое выражает эконотлическуго и классовую сущность права,оно свой
ственно всей системе права и поэтому но может восприниматься социа
листическим правом. Инте-ллектуальпый аспект правового содержания 
обнаруживает себя тогда,когда право рассматривается как истори'вс- 
кий материал,как источник информации об окружающей действительнос
ти и может верно отражать действительность. В этой части оно может 
быть использовано социалистическим строем.

Специально-юридическое содержание выражается в юридических пра
вах и обязанностях,в виде общего правила поведения. Оно носит абст
рактный характер и поэтому может быть воспринято социалистическим 
правом. При№р тому сохранение глногих старых нормативных актов в 
зар5'бежных социалистических странах.
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С0ДЕР1АНИЕ ПРАВОВОГО ОТНОШЕНИЯ
А.С.Парфёнов

Успешное решение задач,поставленных на ХХУ11 съезде нашей пар
тии перед советскшл народом,во многом будет определяться совершен
ством механизма правового регулирования общественных отношений. 
В этой связи теоретическая разработка фундаментальных понятий,оп
ределяющих основные элементы меxаниз^ла правового регулирования,в 
том числе и правоотношений,продолжает оставаться актуальной. Для 
правильного понимания правового отношения первостепенное значение 
имеет уяснение его содержания.

Анализ данного вопроса осложняется неразрывным единством пра
ва, политики, эконо1Л1ки, в силу чего правовые отношения в свете фи
лософских категорий "форма" и "содержание" могут рассматриваться 
с разных сторон. Если недостаток прежней и совреленпой социолопп! 
заключается в отрыве правовых отношений от экономики и политики, 
то после установления марксистско-лентской наукой ф'акта такой за
висимости возникла иная опасность,а И1.юнно: опасность абсолютации 
этой зависимости,подмена на этой основе собственного содержания 
правовых отношений экономическим и политическим содержшгием и 
забвение специфического содержания правоот
ношений (См.: Морозов М.П. Правовые взгляды и учреждения при со- 
циализью. М., 1979, с.18, 24).

В юридической литературе относительно содержания правоотноше
ния юдаются различные взг.ляды. Так, С.Ф.Кечекьян,Ю,К.Толстой,Б.Л. 
Назаров,По нашеьу мнению,справедливо считают,что непосредственным 
содержанием правовых отношений являются субъективные права и юри
дические обязанности. Другие (Л.С.Явич,Р.О.Халф'ина) под содерхани- 
ем правоотношений понимают поведение субъектов права. Последнее 
мнение представляется не совсем верншл. Для доказательства необхо
димо рассмотреть взаимосвязь правовых отношений и поведения людей. 
Поэтому неудивительно,что в центре дискуссии встала проблема соот
ношения правового отношения и поведения людей. Исследование ука
занного вопроса лежит в плоскости решения более общей проблемы;со
отношения общественного отношения и социальной деятельности.

Прежде всего необходюло отметить,что общественные отношения и 
социальная деятельность это не одно и то же,как представляют неко
торые философы (Перфильев М.Н. Общественные отношения. Л., 1974, 
с.103). Классики марксизма-<1енинизма видели в социальной деятель
ности, поведении людей основу,источник возникновения общественных 
отношений. В.И.Ленин писал,что^"исследуя общественные отношения.
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самым исследуют продукт деятельности живых личностей" ( Ле- 
В.И. Полн.собр.соч., т.1,с.427). Общественные отношения в дан- 
случае выступают как продукт,как результат прошлой, 
а с 
к а 

ледованной деятельности. По отношению к в о з - 
ющей, актуальной деятельности общественное от- 
относится уже не как результат,а как форма, в рамках 
происходит взаимодействие людей в процессе их различной

тем
НИН 
ном 
У н 
II И
ношение 
которой 
социальной деятельности. В этом плане интересна характеристика ма
териальных общественных отношений 3.И.Лениным,по мнению которого, 
пос.чедние складываются "как (результат) форма деятельности челове
ка,направленной на поддержание его существования" (Лешш В,И. Поли, 
собр.соч., т.1,с.149).

Таким образом,обпрственные отношения необходимо рассматривать и 
как результат, и как форму социальной деятельности,но результатом 
по отношению к предшествующей деятельности,а формой по отношению 
к наступающей, актуальной деятельности.

Экстраполируя полученные результаты в плоскость соотношения пра
вового отношения и поведения людей,можно сделать следующие выводы.

1. Правовые отношения возникают как результат прошлых юридичес
ки значиглых действий,которые .однако,не могут быть пепосредственныгл 
содержанием правовых отношений. Правовые действия в данном отноше
нии можно охарактеризовать как строительный материал, "кирпичики", 
из которых складываются правовые отношения (См.: Кудрявцев З.Н. 
Правовое поведение: норма и патология. Ы., 1982, с.9-10).

2. Возникнув как результат прошлого правового поведения,право
вые отношения являются формой по отношению к возникающему,актуаль
ному поведению субъектов права,которое также не может быть не
посредственным содержанием правоотношений. В против
ном случае пришлось бы признать,что форма и содержание одного яв
ления могут существовать раздельно. Наступающее поведение относи
тельно правового отношения выступает как о б ъ е к т,как цель,ко
торой ещё нет,но будет достигнута в результате этой деятельности.
В этом и проявляется активная роль правоотношения как средства пра
вового регулирования.

3. Если возникновение
предиествугощей деятельностью,то его р е а л и з 
ным, наступающим поведением.

Таким образом,с учётом вышеизложенного можно 
прошлая деятельность,ни актуальное поведение не 
ственныгл содержанием правового отношения.

правовых отношений связано с 
а ц и я-с актуаль-

сказать,что ни 
являются непосрад-
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к ТЕОРИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
В.Д. Ардашкин

Соответственно тому, что прево есть ничто без аппарата,спо
собного принуждать к соблюдению норм права (В.И. Ленин), право
вая система социализма органично включает в себя принудительннй 
(охранительный) механизм. Еридические механизмы, стержень кото
рых составляет государственное принуж,цение, те механизмы, кото
рые прямо опираются на гринуждение и через которые оно реализу
ется, и являются государственно-правовыми охранительными меха
низмами. Их совокупность, взятая в "чисто" юридическом (право
ведческом) аспекте, образует правоохранительный механизм (ПМ) 
общества. В таком контексте ПМ есть специализированная разновид
ность механизма правового регулирования (МНР). Это система ин
ституционально-правовых средств (норм, индивидуальных предписа
ний, правоотношений и т.д.), на основе и в рамках которых обес
печивается принудительное поддержание государственного порядка 
в обществе.

Общая теория государства и права (в особенности теория МПР) 
внесла уже определенный вклад в научный инструментарий ПМ. И 
все-таки имеются заметные пробелы в понятийном ряду теории ПМ, 
в исследовании общих и глубинных социальных процессов, связан
ных с укреплен 'ем законности и правопорядка, а также некотора». 
незавершенность в терминологии практического инструментария пра- 
воохраны. Обратимся, в частности, к проблеме правонарушаемости 
(преступности и других правонарушений как массовидного социаль
ного яв^1ения). Как известно, в общем массиве правонарушений 
прослеживаются многолинейные связи и взаимозависимости мелццг 
различными видами правонарушений. Поэтому борьба с преступностью 
должна вестись и ведется не только средствами уголовной полити
ки, но и средствами для преодоления других видов деликтов (ад
министративных, дисциплинарных и т.д.). Па основе взаимосвязей 
и зависимостей во всем массиве правонарушений сделан вывод,что 
"изучение преступных и непреступных правонарушений во многом 
имеет общую социологическую и методологическую основу" (Ремнев 
В.И. Социалистическая законность в государственном управлении.

М.: Наука, 1979, с.100). Отсюда вытекает задача перед право
вой наукой и правоприменительной практикой; "Надо преж^де всего 
обрвЕ|ать внимание на выявление общих условий и закономерностей 
прот' воправного поведения" (Кудрявцев В.П. Правовое поведение: 
норма и патология. К.: Наука, 1932, с. 2С6). Соответственно

- Э -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



РЕЛЛИЗАЦИЯ СУБЪЕИтеВНЫХ ПРАВ: ВОПРОСИ ОРГАТГИЗАЦИИ
В.М. Шафиров

билета в ав- 
элементом 
юридической 
в законода-

Организацию осуществления следует рассматривать в качестве 
элемента в структуре реализации прав граяадан. Прежде всего ор
ганизация осуществления требуется всегда, когда субъекты встре
чаются с совершенно новыми для них юридическими правилами. За
тем она либо сливается с непосредственным осуществлением, стано
вится неотделимой от него (приобретение пассажиром 
тобусе), либо является постоянным, самостоятельным 
реализации прав. Последнее объясняется, во-первых, 
обязательностью, так как ее проведение установлено 
тельстве; во-вторых, фактической необходимостью (возникшее пра
воотношение регулируется большим числом норм, из имеющихся в 
отдельных из них различных вариантов поведения важно выбрать 
наиболее оптимальный, требуется учесть интересы всех его участ
ников и т.п.).

Организация осуществления юридических возможностей предпо
лагает установление момента возникновения, изменения и прекра
щения субъективных прав, уточнения их объема, определение пу
тей, способов претворения их в жизнь, видов и пределов охраны 
и т.д. В этих целях производится исследование фактических об
стоятельств, выбор и анализ юридических предписаний. Заверша
ется рассматриваемая деятельность принятием решения. Тем са1лп1 
происходит уп'рядочение конкретных правоотношений.

Организация осуществления наиболее пажных с точки зрения 
государства и общества прав производится государственными ор
ганами (с их санкции общественными организациями). Эту деятель
ность принято называть правоприменением. Оно имеет управленчес
кую природу, связано с осуществлением властных полномочий, про
изводится в отношении норм права, адресованньк к другим лицам. 
В ходе правоприменения от имени государства подтверждаются пра
ва граж.дак, проводится контроль за правильностью их приобрете
ния (В.В. Лазарев), выполняются профилактические и воспитатель
ные задачи (К.И.Комиссаров). Особенностью нормоприменения явля
ется то, что оно складывается из системы отработанных и после
довательно сменяемых разнородных действий основного и вспомо
гательного характера, связанных с использованием специально 
разработанных наукой технико-юридических средств, приемов для 
собкрянлч, исследования доказательств, псдготовки и принятия 
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решения и т.д. При этом властная организация осутцествления об
лекается в установленные законом процедурно-процессуальные 
формы (С.С. Алексеев). Заканчивается правоприменение, как пра
вило, изданиемофициального акта-документа (решения, постанов
ления), представляющего собой одностороннее волеизъявление пол
номочного органа.

Организуют осуществление граждане. Их поведение направлено 
как на организацию собственных прав, так и прав,принадлежащих 
другим лицам (действие представителей, попечителей, опекунов и 

сравнению с применением, организующая деятельность 
регламентирована в законодательстве не только менее 
но и не всегда (Ю.Г, Ткаченко). Поэтому гражданам 
ситуациях приходится самим устанавливать последо-

т.д.). По 
инЦПВИДОв 
детально, 
во многих
вательность, содержание, формы организации осуществления прев. 
Особенно это имеет место тогда, когда граж,цане реализуют права 
самостоятельно, без вмешательства государственно-властных орга
нов. Исследуемое поведение индивидов своеобразно по своему ко
нечному результату. Наряду с составлением письменного докумен
та (договора, заявления) необходима также готовность гралщани- 
на к непосредственному осуществлению прав. Более того, послед
няя нужна всегда (написание документов часто вообще не требу
ется), поскольку организующее поведение граждан, в отличие от 
правоприменения, предполагает еще непосредственное использова
ние ими содержащихся в норме возможностей.

Итак, организация осуществления-важный и самостоятельный 
элемент реализации прав граждан. В то же время данная деятель
ность является подготовительной и направлена на создание бла
гоприятных условий для непосредственного использования прав, 
устранения всех имеющихся на его пути препятствий. Эффектив
ность организации, а в конечном счете всего процесса реализа
ции зависит от профессиональной подготовленности должностных 
лиц и уровня правовой активности граждан. И это не случайно. 
Как подчерккваотся в новой редакции Программы Комму
нистической партии Советского Союза,, "успешное решение намечен
ных задач партия связывает с повышением роли человеческого 
фактора" (Правда, 19С5, 2с октября^.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - НЕОБХОдаШЙ ФАКТОР 
РАЗВИПМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО САгЛОУПРАВЛЕНПЯ 
НАРОДА

В.И.Костенко

На ХХУП съезде КПСС отмечалось,что в совершенствовании социалис
тической демократии основополагающую роль играет сш.юупрашгение на
рода. Е1\) расширение и развитие способствует наращиванию глубины и 
дяна1Л1Ки созидательных процессов. В этой связи анализ сакторов,спо
собствующих развитию социалистического самоуправления народа,приоб
ретает особую теоретическую и практическую значимость. К ним отно
сятся совершенствование государственного управления и повышение по
литической культуры.

Государственное управление и самоуправление народа являются диа
лектически взат.юсвязанными сторонами управления в целом. Эффектив
ность и качество социалистического управления обусловлены опт;плаль- 
ностью взаимодействия его основополагающих сторон. Оптимальность 
взаимодействия оцределявтся политической культурой.

В настоящее время в государственном управлении необходшло репать 
задачиперестройки и совершенствования организационных структур по
вышения его эффективности в целал,расширить демократическую основу 
социалистического самоуправления (См.: Материалы апрельского (1985г.) 
Пленума ЦК КПСС. М.,1985,с.3-5). Решение этих задач зависит от уров
ня политической 1^льтуры должностных лиц,т.е. от соответствия их 
деятельности достижения!.! культуры в общественно-политической сфере.

Динамика перестройки социалистического управления,уровень его 
эффективности определяются также тем,в какой мере формы,!.:втоды и 
стиль управленческой деятельности опираются на созидательный потен
циал политической культуры трудящихся. Советские люди приобщаются к 
политической культуре .участвуя в органах са»лоуправления общественных 
организаций,трудовых коллективов. Затем,совершенствуя органы сагло- 
управления,граждане приобщаются к творческой созидательной общест
венно-политической деятельности,а значит совершенствуют и развивают 
социалистическое самоуправление .повышая тем самыгл эффективность и 
качество государственного управления.

Роль и значение политической культуры состоят в том,чтобы поднять 
государственное управление на ныспие ступени культуры . Во-первых, 
внесение в политическое творчество,салоуправлепие народа "культур
ности. Умение управлять" (Ленин В.И. Полн.собр.соч.,т.‘15,с.251,413).
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НАРОДОВЛАСТИЕ В СССР КАК САМОУПРАВЛЕНИЕ НАРОДА
А.И.Ким

1. Б Преамбуле действующей Конституции СССР говорится,что выс
шая цель Советского государства - построение бесклассового комму
нистического общества,в котором утвердится общественное коммунис
тическое самоуправление.

Человечество не знает аналога такого порядка управления общес
твом,как и многого иного из грядущего,Тем не менее в простейшей 
форме некоторые черты общественного самоуправления мы находим в 
образе жизни людей первобытного общинного строя.И здесь научные 
заслуги основоположников научного коммунизма неизмеримы."...Пере
ход от капитализма к социализму,-указывал В.И.Ленин.-невозможен 
без известного "возврата" к "примитивному"демократизму..."прими
тивный демократизм" на базе капитализма и капиталистической куль- 
туры-не то,что примитивный демократизм в первобытные или докапи
талистические времена"(Ленин В.И. Полн.собр.соч.,т.33,с.ад-4ч).

Классики марксизма-ленинизма высоко отзывались об общественном 
самоуправлении первобытного общинного строя."И что за чудесная 
организация этот родовой строй во всей его наивности и простоте! - 
восклицал Ф.Энгельс.-Без солдат,жандармев и полицейских,без дво
рян,королей,наместников,префектов или судей,без тюрем,без судеб
ных процессов - все идет установленным порядком"(Маркс К.,Энгельс 
Ф. Соч.,т.21,с.97). О том,как обеспечивалось такое управление,ко
торое по своей сущности было общественным самоуправлением,класси
чески показано Ф.Энгельсом в его знаменитом труде "Происхождение 
семьи,частной собственности и государства",а также В.И. Лениным в 
целом ряде трудов ("Государство и революция","О государстве" и 
Т.Д.).

Изучая труды классиков ыарксиэма-лениниз)ла,можно прийти к выво
ду,что под общественным самоуправлением следует понимать такой по
рядок управления делами в обществе,при котором как подготовка и 
принятие решений по вопросам,имеющим общее значение,а такие вопро
сы вытекают из природы всякого общества (См,:Царкс К.,Энгельс Ф. 
Соч,,т.25, 4,1, с.422; т.37,с.41б), и проведение их в жиЗнь,равно 
и контроль за общим порядком в повседневной жизни полноправно,за
интересованно и на общих основаниях осуществляют все члены общест
ва.

2. С возникновением политических отношений и государства в уп
равлении делами в обществе происходят существенные изменения: и в
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нам в 
государ-

общест- 
прерога-

сфере управления происходит общественное разделение труда."Госу
дарство, -писал Ф.Энгельс,-предполагает особую публичную власть,от
деленную от всей совокупности постоянно входящих в его состав лиц" 
(Маркс К.,Энгельс Ф. Соч.,т.21,с.9б);"Везде правительства и наро
ды,-писал В.И.Ленин,-расходятся между собой..."(Ленин В.И. Поли, 
собр.соч.,т.35,с.1б); "Государство,-писал он в другом месте,-быв
шее веками органом угнетения и ограбления народа,оставило 
наследство величайшую ненависть и недоверие масс ко всему 
ственному"(Ленин 'В.И. Поли.собр.соч.,т.36,с.164).

Таким образом, с возникновением государства управление 
вон перестало быть общественным самоуправлением:оно стало 
тивой классов,суверенных носителей всей полноты государственной 
власти и исключающих трудовые массы от какого бы то ни было учас
тия в её осуществлении.Управление делами общества и государства 
стало самоуправлением эксплуататорских классов,составляющих край
нее меньшинство общества.

3. Дело коренным образом меняется,когда к власти революционным 
путем приходят трудящиеся во главе с рабочим классом,составляющие 
громадное большинство общества: в дооктябрьской России они состав
ляли 83,7% населения страны.Трудящиеся и составляли народ прл Со
ветской власти, он стал осуществлять полновластие.Это было само
управление народа.придавшее силу и могущество Советскому государ
ству.".. .Социалистический строй,-указывает М.С.Горбачев,-успешно 
развивается лишь тогда,когда сам народ реально управляет своими 
делами,когда миллионы людей участвуют в политической жизни.Это и 
есть самоуправление трудящихся в ленинском его понимании,оно сос
тавляет суть Советской власти"( Правда, 1986, 26 февр,).

4. Особенностью самоуправления народа в СССР является его осуще
ствление как через органы государства во главе с представительными 
учреждениями,так и через негосударственные.общественные организа
ции трудящихся.Такая система осуществления самоуправления народа 
была уже декретирована П Всероссийским съездом Советов,который по
ручил органам государства "...обеспечить проведение в жизнь про
возглашенной съездом программы в тесном единении с массовыми орга
низация;™ рабочих,работниц,матросов,солдат,крестьян и служащих" 
(ГГУ 1917, К Т,ст.1). На такое понимание самоуправления народа Е.И. 
Ленин обращал внимание трудящихся еще раз уже через неделю после 
образования Советского правительства:"Товарищи-трудящиеся!,-писал 
ок.-Помните,что вы сами теперь управляете государством.Никто гам
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не поможет,если вы сани не объединитесь и не возьмете все дела 
государства в свои руки. Советы- отныне органы государствен
ной власти,полномочные,решающие органы"(Ленин В.И. Полн.собр. 
соч. ,т.35,с.бб). К этой мысли В.И.Ленин неоднократно возвращался 
и впоследствии,обучая народ к самостоятельному историческому 
строительству."Дальнейшее развитие советской организации государ
ства,-указывал он,-должно состоять в том,чтобы ...все население 
поголовно привлекалось постепенно как к участию в советской орга
низации... ,так и к несению службы государственного управления" 
(Ленин Б.Я. Поли.собр.соч.,т.36,с,73-130); "Целью нашей является 
бесплатное выполнение государственных обязанностей каждым трудя
щимся,по отбытии 8-часового "урока" производительной работыхпе- 
реход к этому особенно труден,но только в этом переходе залог 
окончательного упрочения социализма"(Лонин В.И.Полн.собр.ооч., 
т.36,с.2О4)} "Социалистический характер демократизма Советского 
...состоит...в том,что ...впервые делается приступ к тому,чтобы 
действительно поголовно население училось управлять и начинало 
управлять"(Ленин З.И.Полн.собр.соч. ,т,Зб,с.2ОЗ).На этом основании 
В.И.Лепин имел полное основание для утверждения о том,что "проле
тарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной 
демократии; Советская власть в миллион раз демократичнее самой 
демократической буржуазной республики"(Ленин В.И.Полн.ообр.соч., 
т.37,с.257).

Таким образом. Советское государство с самого начала своей ис
тории выступает орудием общественного самоуправления народа,осу
ществляемым как чорсз органы государства в центре я на местах, 
так и многообразные формы прямого народовластия трудящихся."Само- 
управленческие начала,-указывает м.С.Горбачев,-развиваются не 
вне, а внутри нашей государственцости" (Правда, 1986, 26 февр.). 
Такая идея была заложена в самих Советах; в них причудливо соче
таются 
венных 
власть 
только 
торов, 
передается вся государственная власть" (Ленин В.И. Полн.собр.соч., 
т.38, с.238).

5. Б последние годы самоуправление народа привлекает зни:лание

как черты органов государства, так и их массовых общеот- 
организаций. "Первый раз в мире,- указывал Р.К.Ленин,- 
государства построена у нас в России такам образом, что 
рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуата- 
составляют массовые организации - Советы, и этим Советам
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авторов (Сы.! Гулиев Е.В. Теоретические врпросы социалистическо
го саиоуправления.-Сов.госуд. и право, 1986, К 2, с. 3-11; Бу
тенко А.П. Марксистско-ленинская идея самоуправления народа и 
ев историческое развитие. Там хе, К 3, с,11-18). В этом находят 
свое вррахение потребности нового этапа в раэвит1ш СССР, когда 
все большее развитие получают самоуправленческие начала. Сама 
логика общества развитого социализма ведет к тому, что и совет
ская социалистическая демократия, также будучи формой государ
ства, постепенно развивается в многообразные формы общественного 
самоуправления, по пути окончательного утверждения в грядущем 
общественного коммунистического самоуправления. "... масса на
селения, - писал В.й.Ленин, - поднимается до самостоятельного 
участия не только в голосованиях и выборах, но и в повседневном 
управлении. При социализме все будут управлять по очереди и 
быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял" ( Ленин В.И. 
Полн.собр.соч., т.ЗЗ, с.117).

Вопрос о самоуправлении народа явился предь’етом внимания 
Всесоюзной научно-практической конференции (декабрь 1984г.), где 
в докладе Ч.С.Горбачева было подчеркнуто, что " лерке, Энгельс, 
Ленин мыслили переход к самоуправлению трудящихся как практичес
кую задачу пролетариата с момента его прихода к власти" (Горба
чев м.С. Еивое творчество народа, и., 1984, с.14). Но особенно 
большое место было уделено этим вопросам на ХХУП съезде ’ШСС.

марксистско-ленинский подход к вопросу о самоопределении наро
да был намечен И.С.Горбачевым в упомянутом выше докладе "Т’ивое 
творчество народа" еще в декабре 1984г. Он указывал,что классики 
марксизма-ленинизма главное содержание идеи самоуправления наро
да видели в обеспечении реального,практического участия все боль
шей массы трудящихся в управлении,, в разработке,обсуждении,приня
тии и осуществлении социально-экономических решений; Ленин никог
да не противопоставлял советскую государственную власть и само
управление народа,не допускал и односторонней трактовки самоуп
равления,не откладывал практическое осуществление принципов само
управления народа до перехода к высшей фазе коммунизма.

Ва ХХУП съезде в Политическом докладе ЦК КПСС съезду дана раз
вернутая во всем богатстве панорама общественного самоуправления 
нашего народа в современный период; оно является продолжением на
чатого в Октябре 1917г. процесса и объективно необходимым услови
ем продвижения нашего общества вперед,к коммунизму.
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НАРОДОВЛАСТИЕ В СССР И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
Г.И.Чертов

1. ХХУП съезд нашей партии обогатил и конкретизировал ленинское 
положение о деиократиэие применительно к современному этапу совет
ского общества. Он теоретически обосновал то, что ускорение разви
тия общества невозможно без дальнейшего развития социалистической 
демократии.углубления социалистического самоуправления народа на 
основе повседневного, активного и действенного участия в делах 
страны трудящихся, их коллективов и организаций, каждого человека; 
наметил основные направления совершенствования этого процесса. 
Таким образом, дальнейшее развертывание подлинного народо
властия выступает в качестве одного из основных принципов разви
тия и совершенствования социализма,построения коммунистического 
общества.Этим обусловливается актуальность более глубокого иссле
дования закономерностей развития народовластия в СССР,которые, 
как известно,составляют одну из центральных проблем государствен
но-правовой науки.

2. В общем виде социалистическая система народовластия пред
ставляет собой не только принадлежность всей власти советскому 
народу,но и сложный процесс фактического участия народных масс в 
управлении государством и обществом (См.: Ким А.И. Политическая 
система советского общества как государственно-правовой институт.- 
В кн.:ХХУ1 съезд КПСС и вопросы развития государственного права, 
советского строительства и управления. И.;йн-т гос-ва и права АН 
СССР,1982,с.73).Основными положениями системного подхода к рас
смотрению понятия и содержания народовластия являются: субъект на
родовластия и его объект; власть,формы,методы,средства и механизм 
организации осуществления общенародной государственной власти. 
Марксизм-ленинизм,являясь методологической основой исследования, 
требует проводить анализ элементов системы народовластия на основе 
научной объективности,с классовых позиций.6 связи с этим исходн;ш 
положением в познании народовластия выступает его субъект - народ, 
который раскрывает классовую сущность власти и управления в об
ществе.

3. "Н1род" - это прежде всего социальная категория,обозначающая 
общность людей,объединяемых реализацией общих интересов,обуслов- 
леяных исторически определенными производственнюл! отноиениями. 
Именно этим объясняется тот факт,что в ходе исторического развития 
слово "народ" меняет свое содержание.Так, в антагонистических фор-
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маниях народ - это часть населения,трудящиеся массы,производители , 
материальных благ,являющиеся объектом управления и жестокой экс
плуатации со стороны экономически и политически господствующего 
класса.С ликвидацией эксплуататорских классов при социализме по
нятие "народ" охватило все социальные слои и группы общества.Со
ветский народ обладает всей полнотой государственной власти,он 
сам решает вопросы государственной и общественной жизни."Народ"- 
это и государственно-правовая категория,представляющая собой го
сударственно организованную совокупность советских граждан,соци
альную основу,базу государственной власти.В ходе социалистическо
го строительства значительно расширилась и упрочилась социальная 
основа СССР,составляющая на современном этапе нерушимый союз ра
бочих,крестьян и интеллигенции.Расширение и углубление процессов, 
связанных с укреплением социального единства советского народа 
под руководством рабочего класса,является важной закономерностью 
углубления и совершенствования социалистического народовластия, 
повышения эффективности воздействия государственной власти,при
надлежащей народу,на развитие всех сфер общества с целью его ус
коренного прогресса(Сы.:Козлова Е.И. Развитие принципа социалис
тического народовластия в советском государствегВ кн.;ХХУ1 съезд 
КПСС и актуальные проблемы государственно-правовой науки:Сб.науч. 
тр. Всесоюзн. юрид.ин-т. М.. 1984,с.12).

4. Функционирование любой социальной общности невозможно без 
власти,которая,согласуя действия людей,создает определенный поря
док на основе подчинения каждого человека общей воле,выраженной 
в различных социальных нормах.Государственная власть является ор
ганизующей силой.необходимой для функционирования любого классо
вого общества.Ей сущность,содержание и назначение зависят от со
циальной основы,базы этой власти.С вступлением вашего общества в 
стадию развитого социализма государственная власть,олицетворяя 
организованную силу советского народа,составляющего новую истори
ческую общлость людей,предназначена для решения задач комму
нистического строительства (См.: Ким А.И..Барнашов А.М. Государ
ственная власть в СССР пособие по спецкурсу. Томск; Изд-во ТГУ, 
1980,с. 4).

В литературе существует представление о том,что народовластие 
состоит из суммы государственной и общественной властей.В начале 
80-х годов пополнилось количество работ,в которых была показана 
несостоятельность представления о существовании в Советском госу-

ТА

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



дарстве якобы двух "равновеликих" властей, действующих от имени 
народа. Несостоятельность таких выводов подтверждает и закреплен
ная официальная доктрина единства власти народа в ст. 2 Конститу
ции 1977 года. Общественные организации, участвуя в осуществлении 
государственной общенародной власти, являются "сотрудником гос- 
власти" (Ленин В.И. Полн.собр.соч.,т.44, с.34б). На ХХУП съезде 
КПСС отмечалось, что самоуправление трудящихся составляет саму 
суть Советской власти и развивается не вне нашей государствен
ности, а внутри ней. с другой стороны, государственные органы не 
могут эффективно работать,не взаимодействуя с общественными орга
низациями. В связи с этим съезд счел необходимым расширить круг 
вопросов,которые государственные органы могут решать только при 

(О участии общественных организаций или с предварительного согласия 
предоставить им право в ряде случаев приостанавливать действие 
управленческих решений.Таким образом,общественная власть проявля
ется только через общенародную государственную власть,в её чистом 
виде,она представляет собою внутреннюю власть,распространяющуюся 
на'своих членов.

Государственная власть и управление как социальные явления 
сходны по своей направлеиности,но не тождественны. Это сходство

г

'^проявляется в том,что государственная политическая власть опреде
ляет в конечном итоге общие задачи всего социального,в том числе 
и задачи государственного управления (См./Тихомиров С.А. Власть и 
управлен’.'е в социалистическом обществе. М.;Срид.лит. ,1968,с.34). 
Управление в самом общем смысле есть воздействие субъекта управле
ния на объект управления.При этом субъектом народовластия является 
народ,а объектом управления общество в целом,его сферы,главные об
щественные и государственные дела.Поэтому субъект управления как 
непосредственный выразитель господствующей воли переносит её на 
объект управления,последний действует,сообразуя свою волю с гос
подствующей.Следовательно, управлаыие как организующая деятель
ность есть процесс реализации,функционирования власти,её динамика. 
Итак, советская общенародная власть выступает государственно-орга- 
низующим 
общества 
собой не 
ков Л.П.
того социализма

И регулирующий началой целенаправленного функционирования 
зрелого социализма. Процесс ей реализации представляет 
что иное,как осуществление управления обществом (См.гСзь- 
Государственнсе управленм в _политичоскоП сиотеие разви- 

X.; Зпща школа ,1983, с. 4/1-45).
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РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
Н.Н.Хороший

Развитие советского права подчинено общим закономерностям 
развития социальных систем."Развитие есть"борьба"противополож- 
ностей..."-писал В.И.Ленин/Ленин В.И.Поли.собр.соч.т.36,с.358//. 
Оно характеризуется многообразием видов и форм,что обусловлено 
природой объектов/Философская знпиклспедия.М.:Сов.энциклопедия, 
1967,т.4,с.453-454/.Современный этап развития государственного 
права обусловлен условиями жизни советского общества,которое в 
новой редакции третьей Программы КПСС характеризуется как плано
мерное и всестороннее совершенствование социализма на основе ус
корения социально-экономического развития страны/Коммунист,198о, 
» 16,с.4/.

Развитие советского государственного права характеризуется 
в первую очередь тем,что при переходе от одного этапа к другому 
формируются необходимые предпосылки,которые обусловливают послс- 
дутсщее развитие его сущности,содержания и фор!лы.Однако в резуль
тате сложности и поступательности процесса развитие различных 
государственно-правовых институтов отличается неравномернс.стью. 
Особенно наглядно это видно при сравнении системы государственно
правового законодательства 50-х годов с его структурой но сов
ременном этапе.

В 50-е годы в СССР был осуществлен ряд крупных организа
ционно-правовых решений по совер1иенствовянип экономической сис
темы,на основе чего получила дальнейшее развитие советская демо
кратия, правовая система и ее ядро-кон титут^ионное законодатель
ство. Новое направление развития получило союзное и республикан
ское законодательство,регулирующее компетент'ию федеральных и 

■республиканских органов в области государственного,хозя.йственно- 
го и социально-культурного строительства.Выросла роль СССР в ру
ководстве этим процессом,что обеспечило унификацию правового ре
гулирования, единое и более полное урегулирование рассматриваемой 
группы общественных отношений.В результате в исторически короткий 
срок были достигнуты существенные технико-юридические результаты, 
которые впоследствии в виде правовых норм были закреплены в кон
ституции победившего социализма,Было усовершенствовано конститу
ционное регулирование наг'ионьльно-государственного устройства/пу- 

‘тем введения специальных структур,посвященных Союзу ССР,союзным 
республикам к автономиям/.На этой основе создано новое респуб
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ликанское государственно-правовое законодательство,регулирую
щее национально-государственные отношения.Активизация правотвор
чества в области межнациональных отношений была обусловлена их 
дальнейшим укреплением и развитием,закономерностями совершенство
вания общественно-политического механизма развитого социалисти
ческого общества.

Нормы ведущего института основ общественно-политического 
строя содержатся преимущественно в комплексных нормативно-пра
вовых актах,частично-в небольшой группе государственно-правовь'х 
актов,регулирующих в основном избирательную систему,народный и 
государственный суверенитет,принципы международной политики. 
Особенности развития этого института проявляются в постепенном 
накапливании норм нового содержания в текущем законодательстве, 
затем в совершенствовании на этой основе нового конституционно
го законодательства и,наконец,в развитии конституционных прин
ципов в сбновлетом государственно-правовом законодательстве. 
Следовательно,имеет место системное поступательное развитие за
конодательства, в котором основными носителями норм данного ин
ститута выступают конституционные акты,что предопределяет их 
юридическую природу к особенности.

Позитивное развитие характерно также для института основ 
правового статуса личности в СССР.Ленинские приттипк Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа были развиты в кон
ституциях,регулировавших построение основ социализма в СССР,и в 
Конституции СССР 1936 года.Пиком в развитии государственно-пра
вового регулирования статуса личности стала Конституия СССР 
1977 года.Она обобщила предшествующий опыт и создала предпосыл
ки для развития основных демократических прингтипов в текущем 
законодательстве,которое было немногочисленным.Следовательно, 
для данного периода характерен приоритет конституционных норм. 
Текуп;ее государственно-правовое законодательство в основном ре
гулирует отношения гражданства и статус иностранцев в СССР.Раз- 
цстие института основ правового статуса личности в СССР .харак
теризуется гла1!1я>!М образом последовательным совергаенствовкчием 
со;;ержания норм института гражданства,основных прав,свобод и 
обязанностей граждан,расширением пределов законодательного ре
гулирования ЭТНУ отношений,возрастанием объема юридического ре
гулирования личности в-целом.
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СБ ОТНОШЕНИИ СОВЕТСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
К ГОСУДАРСТВЕННОГЛУ ЯЗЫКУ

Ф. А.Муртаза-Оглы

1. В эксплуататорском государства с многонациональным составом 
населения язык утаетапцей нации признаётся как государственный. 
Это означает,что он объявляется обязательным для использования его 
в официальном делопроизводстве,судопроизводстве.школах и т.д.. на
сильственно навязывается зггнетённыы народам данного государства, 
стесняя и ограничивая тем самым их языки (См.: Ханаэаров К.Х. Ре
шение национально-языковой проблемы в СССР. М.,
Таким образом, государственный язык здесь является 
эателей национального неравноправия.

2. В дореволюционной России государственным был 
язык. "Русский язык-говорилось в "Основных законах
перии"-всть общегосударственный и обязательный в армии и во флоте, 
во всех государственных и общественных установлениях" (Свод зако
нов Российской й.шерии.'' 1692, т.1, ч.Т.ст.З).

Такой правовой статус русского языка служил основой для насиль
ственного навязывания его нерусским народам,лишения их возмо:тости 
использовать и развивать свои языки.

3. В этих условиях В.И.Ленин неоднократно требовал законодатель
ного закрепления равноправия языков,отмены обязательного государст- 
веяного языка (См.: Ленин В.И. Поли.собр.соч.,
т.24,с.57-58, 236; т.48,с.233-234, 302). При этом 
необходимость его отмены,подчёркивал: "...о б я з 
государственный язык сопряжен с насилием... Мы не 
ного:элемента принудительности" (Ланин В.И. Поли. 
т.24, с.295).

Следовательно, В.К.Леннн отрицал не сам государственный язык, 
как-это полагают некоторые учёные (М.К.Исаев.М.П.Черков.Ы.Г.хкИри- 
ченко) ,а лишь элеглвнт принудительности в нем.

4. В государственном языке эле1лвнт обязательности (прищ’дитель- 
ности) монет отсутствовать лить в условиях национально-языкового 
равноправия. Здесь он уке означает,на наш взгляд,признание за каж
дым народом страны равной возмозности использовать свой язык в офи
циальном делопроизводстве,преподавании в школах и т.д. В этом смыс
ле термин "государственный язык" был использован ещё в первой Прог- 
раг.яле РСДРП. В ней говорилось,что РСДРП ставит своей задачей вве
дение родного яэшла наравне с государствапнил во всех местных об
щественных к государственых учрежденнях (См.: ’ПГСС в резолюциях и 
ге-денияк съездов,котТврзниий и плэнутлоз ЦЕ. 197С, т.1,с.53).
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Следовательно .Программа РСДРП на основе провозглашенного ею на
ционально-языкового равноправия государственными признавала языки 
всех народов России.

В.И..1енин,акцентируя вниглание на верность идей Программы РСДРП 
по рассглатриваемому в опросу, ссылался на полоаительный опыт Швейца
рии в решении подобной не проблемы. "Маленькая Швейцария,-писал он,- 
не теряет,а выигрывает от того,что в ней нет одного государственно
го языка,а их целых три: неглецкий,французский в итальянский" (Ленив 
В.И. Полн.собр.соч.,т.23,с.424). Сообразно это«у он требовал полно
го равноправия "всех местных языков,наподобие Швейцарии" (См.: Лв- 
нинский сборник, ХУП, с.228).

5. Ленинские требования по национально-языковому вопросу нашли 
отражение в законодательстве Союза ССР,союзных и автономных респуо- 
.пик:все языки страны равноправны и,следовательно,все они обладают 
равным статусом государственного языка.

Понятие государственного языка (без элемента принудительности) 
охватывается более широким понятием языкового равноправия. Поэтому 
законодательство Союза ССР,а такие большинства союзных и автономных 
республик,не называя национальные языки государственными,ограничи- 
вается понятием языкового равноправия. Законодательство же отдель
ных союзных (Туркменской,Грузинской .Армянской,Азербайджанской) и 
автономных (Татарской .Башкирской,Киргизской .Аджарской) республик на 
первом этапе развития нашего общества наряду с провозглашением язы
кового равноправия говорило и о государственном языке (См.: Образо
вание и развитие Союза ССР.М.,1973,0.223,391; ст.ст. 156,119,151 
конституций соответственно Грузинской,А1».мнской и Азербайджанской 
ССР^1937 г.; Съезды Советов автономных Советских Социалистических 
республик,входящих в РС5СР.С6.документов. И.,1963, т.ТУ, ч.П,; 
с.694-695; Съезды Советов союзных и автономных республик. М..Т.У1, 
1964,0.174,398,499; Революционныэ комитеты Аджарии.Сухуми,1963, 
с.243; Образование Башкирской АССР.Уфа,1959,с.708,712-714,909; Об
разование Татарской АССР.Казань, 1963, с.196).

В ныне действующем конституционном законодательстве термин "го
сударственный язык" употребляется в конституциях трёх союзных (Азехн 
баЯджанской,Грузинской,Армянской) и двух автономных (Абхазской и 
Аджарской) республик.

Из всего изложенного следует,что использование термина "государ
ственный язык" в законодательстве некоторых союзных и автонойшых 
республик шюколько не противоречит ленинской национально-языковой 
политике. Все языки страны,будучи равноправпыгли,обладают раьньсл 
правоБытл статусом государственного языка.
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ВОПРОС 0 н^щнонлиыихх 1И1:11ыппс'1'ва:< з ;(спст;’туп;»1тНс;л
о/иСО! 10/у\Т111/13С 1ЗЕ 
М.С.Гарбапсза

I.Националы!, 16 меньшинства - часть на,дии или народности,прог'ги- 
ваютая меньшинством в инонационально!'; среде,но не утратившая сво
его национального самосознания,самоназвания,оОн'ности язика и ку
льтуры с исходной этнической общностью.л ним относятся националь
ности , компактные группы которых объединены г госудэрстга,находя
щиеся вне СССР/немцы,поляки,евреи и др./;наииональности,прожива
ющие в СССР вне своих основных компактных групп,имеющих Лормы на
циональной государственности/татары,эстонцы,литовцы и др. в За
падной Сибири/;экстерриториальные национальности /д^унгане,айсоры, 
цыгане и др./.Такое понятие национальных меньыинств дается в со
ветском государственном праве,(1илосо‘зии,в правительственных ак
тах и партийных документах.йопрос о национальных меньшинствах с 
первьи дней суп’ествования Советской власти стал предметом прави
тельственной политики и регулировался норнами конститлщионного 
законодательства.Т!екларация прав народов России 15 ноября Труур. 
в основу национальной политики Советов положила „"свободное раз
витие национальных меньшинств..."/СУ, 1917,^^2,ст. 1Р/.

2.3 период диктатуры пролетариата основной задачей в национа
льной политике стала задача защиты п;«в национальных меньшинств. 
В.И.Ленин писал,что"детольно разработанные гарантии прав национа
льного меньшинства - такова программа революционного пролетариа
та" /Ленин В.И.Полн.собр.соч.,т.31,с.16С/.3 первых советских кон
ституциях были закреплены основные положения политики по отноше
нию к национальным меньшинствам и гарантии их равноправия.Ст.22 
Конституции РС^СР 1ЭТ8г.,"признавая равные права за гражданами 
независимо от расовой и национальной принадлежности,объявляет про- 
тивореча)!(им основным законам Республики установление или доп\т:ение 
каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании,а равно 
какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограни
чение их равнопра.вия"/СУ РС*СР,191Р,^”51,ст.582/.Тоже самое было в 
.Конституции Еелоруссии 1919г./ст.15/,Украины 191Сг./ст.С2/,Азер
байджана 1921г./ст. 13/, они почти дословно повторяют ст.!:2 Кон
ституции РС' СР,лишь Конституция Украины признавала равные права 
не за гражданами,а за трудяшимгся/их хкр.аины,191У," 19,ст.Ко
нституция Армении 1У21Г. в ст.з указывает,что в пределах Армении 
все трудящиеся без различия национальности и исповедания пользую- 
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тся равными правами/Ионституция иСНА.Ы. .ЛУйЗ/.В ;-Сонституции Гру
зии 1Р22г. были подробно регламентированы права национальных ме
ньшинств по пользованию их родньги языком.Устанавливая в ст,б го
сударственный язык Грузии грузинский язык,вместе с тем указано, 
что"в Грузии национальным меньшинства!.» обеспечивается право свобо
дного развития и употребления родного языка как в своих националь
но-культурных, так и в общегосударственных учреждениях".Вопрос о 
национальных меньшинствах не был обойдён вниманием и в документах 
об образовании новых союзных республик.Так,декларация об образова
нии чуркменской сиР,принятая в 1УДбг.,в ст.11,устанавливая равнью 
права за гра-хдана!ли,объявляет противоречащим законам Республики 
допущение каких-либо привилегий или преимулцеств, запрещает какое бы 
то ни было угнетение национальных меньшинств,а также неотъемлемо
го права пользования родным языком/История Советской Конститзпдии 
1917-1956ГГ. М., 1957,с.49-//.

Народный комиссариат по делам национальностей имел задачей ра
зработку' и проведение в жизнь мероприятий,обеспечивакж(их интересы 
национальных меньшинств,находягцихся на территории других национа
льностей в пределах РСТСР/СУ,1У20,К’45,ст.Д02/.Ддя национальностей, 
"вкрапленных в иные национальные большинства в виде национальных 
меньшинств...создать общий отдел под названием"отдел национальнь’Х 
меньшинств"/; изнь национальностей,П5/72/от 23 мая 192иг./.

и резолюции X съезда р;{Г1/б/"Сб очередных задачах партии в на
циональном вопросе"1Р21г.было отмечено:"Теперь,когда национальные 
привилегии уничтс.‘"ены,равенство национальностей проведено в жизнь, 
а п{.'1ава национальных меньшинств на свободное национальное развитие 
обеспечено самим характером советского строя,задача партии пр от
ношению к трудяшимся массам этих национальных групп состоит в том, 
чтобы помочь им полностью использовать это обеспеченное за ними 
право свободного развития"/;'!11СС в резолюциях и решениях съездов, 
конс^еренций и пленуплов Т970,изд.Й,т.2,с.255/."Проблема охра
ны прав национальных меньшинств разрешима только путем издания об
щегосударственного закона в последовательно-демократическом,не от
ступающем от п'инципа равноправия государстве"/Ленин В.И.Полн.собр 
соч., т.24, С.Т43/.

З.С установлением юридического равноправия национальностей в 
стране была пццвинута новая задача -расширить участие всего совет
ского аппарата в реализации национальной политики ;ШСС,помочь на- 
циональгеш меньшинства!.! использовать обеспеченное за 1!ими право 
свободного развития.
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!{онституции РСССР Т9?.Ьг. указано, что 
обеспечивается право об'.'чения на родном 
Украинской ССР 1925г./ст.19/и Релорус- 
дальше по пути детализации поав на14ио-

связи мезду отдельны-
фор.’.-., ойеспечиЕам.пеи

о национальных мень-

Коиституции союзных республик,приведенные в соответствие с 1Сон- 
ституцией СССР 1924г.,также содер-'кат требования равноправия нацио
нальных меньшинств.В ст. 13 
"национальньлл Меньшинствам 
языке Б школе".Конституции 
ской ССР 1927г./ст.20/,идя
нальных меньшинств,установили,что в целях обеспечения интересов 
националььадс меньшинств,составля;оп;их в тоГ1 или иной местности ком
пактное большинство,могут создавать по постановления!,1 высших орга
нов республики отдельные национальн!,!е административно-территориа
льные единицы или Советы,с обеспечением прав национальностя1л,сос- 
тавляюи'им национальное меньшинство в данной местности/Сй,:. :Р.стория 
Советской Конституции,с.Ыб,592/,Рациональное райо!1ирован!1е как 
система ые^юприятий,содействующих укрепле;1ию 
!.м национальностями,являлась именно одной из 
всем народам СССР единство их действий.

4. В Конституции СССР 1936г. не Г'эворится
шинстиах,имея в виду,что вместе с ликвидацией пксплуататорских
классов была снята острота вопроса о национальных меньшинствах.Сна 
гарантировала равенство всех гра;:дан,независимо от их национальной 
принадлежности /ст.ПО.ЗЗЗ/.Основьааш законами союзных республик 
гралданшл обеспечивалось право выступать из суде на ро,гулом языке, 
запреп'.алось под страхом наказалшя прямое или косвенное ограничение 
прав,а также установление преимуществ в зависимости от расовой и 
национальной принадлежности гра’кданииа.Ь ст..1.с Конгтиту1Д1и ГС СР 
1937г. говорилось :"Гра,адаке всех других со1(3нах республик пользуг- 
тся на территории 1-СГСР одинаковыми права;.!!! с грсвздакяыи КкС:-".

5. Конституция СССР 1&77г.,идк да/’ыле но пути закреплеш!я пол- 
ного разрешения национального вопроса в том виде,в каком достался 
наше?.1у народу от прошлого, провозглашает равенство всех гра;;71ан 
СССР независимо от расовой п национа-льной! принадлежности,закрепля
ет ого гарантии.5 ст.Со,в частности,говорится:''1'ро;.дано СССР {)аз- 
л.;чных рас и национальностей .;невт (эавные права.Ссу1",ествлен1!е этих 
прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения 
всех нагу’й и народностей СССР, воспитание:! гра:?да:-! в духе советско
го патриотизма и социалистического интернац-чонплизма, возможностью 
пслвссгання роднт.: языком и языка;.'л других народов ССС;’" /Консти- 
тлп’ия .'ССР., ., 11',7, с.4-5/.
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промыслом рыбы. И1Л8ННО поэтому доход от 
одним из основных источников существования 
в среднем на одну семью в год составлял 
248 р..что не обеспечивало даже минимально-

ОРГАЮВАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ СОВЕТСКОГО ГОСУ
ДАРСТВА ПО ОКАЗАНИО :ДАТЕРИАЛЬНОЙ ПО;-ЮЩК НАРО- 
ДА1.1 СЕВЕРА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Н.Т.Онищук

1. Восстановление Советской власти в Сибири после раз1р)ома ин
тервентов и колчаковцев дало возможность перейти к гагрному строи
тельству. Предстояло в короткий срок восстановить разрушенное вой
ной народное хозяйство и ликвидировать существовавшее национальное 
неравенство. В.И.Ленин неоднократно указывал,что основным и глав- 
ныгл в работе с национальншли меньшинствами является завоевание до
верия со стороны "инородцев”.обеспечение не только формального, но и 
фактического равенства всех народов для совместной пролетарской 
борьбы (См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.41, с,244).

2. 3 особенно трудном положении находились малые народности Се
вера,}' которых 1штврвенты и колчаковцы изъяли охотничье оружие,бое- 
пртасы,оленей,собак к нарты. Свыше 50-60^ охотников Сибири оста
лись без огнестрельного оружия (Народы Сибири: Этнографические очер
ки. М-Л.,1956,0.547). Более 505? рыбаков не иью.ти необходимого сна
ряжения и не зан’.илались 
рыбной ловли,являнпийся 
северян,в 1920-1924 гг. 
всего от 7 р.Сб к. до
го прожиточного уровня (ГАТО. Ф-480,оп.1,д.1,лл.133,139). Таким об
разом, партп^'ншл и советским работникам Сибири приходилось одновре
менно решать задачи по ликвидации национального неравноправия и 
оказания срочной помощи северянам продовольствием и снаряжением.

3. В начале 20-х годов малым народам Севера была значительно 
увеличена помощь продовольствием. В 1920 г. для северян Нарыглского 
края было выделено 10 тыс. пудов хлеба,а в 1922 г. для Туруханско- 
го и Нарыглского краёв было отпущено Советом Труда и Обороны 200 
тыс. гггдов хлеба. Важную роль в обеспечении народов Севера продо
вольствием сыграли Карские экспедиции. Из Сибири Карскигли экспеди- 
цияг.ш вывозилась пушника и завозилось продовольствие,обувь,ману- 
фактз'ра,лекарство,инструьвнты и др,товары. Принятые меры дали свои 
результаты. В докладе Сибревкогла первог.^у сибирскому краевому съез
ду Советов в декабре 1925 г. записано,что ".. .снабжегше окраин в 
настоящее время прпб^пг-ается к нормальног^у и составляет для Нарыгла 
500000 пз'дов .хлеба,Туруханского края 220000 пудов,(Сиренского уезда 
350000 пудов"(Краткий отчёт Сибревкогла сибирскоьлу гфаёвому съезду 
Советов. Новониколаевск, 1925, с.83).
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Крупным мероприятием по пути планового снабжения продовольстви
ем и снарянением народностей Севера было принятие ВЩК и СНК 7 сен
тября 1925 г. постановления "О мероприятиях,направленных к органи
зации правильной торговли в северных окраинах РС2СР л защите ту
земного населения от торговой эксплуатации со стороны частного ка
питала" (СУ РСССР,1925,}р 61,ст.408). Постановление определяло,что 
основными заготовителями сырья,добываемого народшя! Севера и орга- 
низаторат.ш торговли,, являются государственные и кооперативные орга
низации, а частные лица допускались к ведению торговых операций 
лишь в исклющ.тельных случаях. Государственная и кооперативная тор
говля постепенно вытесняла частную торговлю. В 1925-28 гг. в Нары-

работало 8 торгово-заготовительных организаций,на Енисейском 
Севере - 4 (ГАНО. Ф-354,оп.1,д.14,лл.133,134).

4. Кооперация в эти годы на Севере выполняла ([ункции лишь снаб
женческо-сбытовые,что отрицательно сказывалось на организации про
изводственной деятельности северян. В то же время главное значение 
кооперации для Севера заключалось в том,что через нее переустраи
валось не только мелкотоварное,но и патриархальное комплексно-про- 
кгысловое хозяйство малых народов. По мере развития кооперативных 
отношений и укрепления экономики народностей Севера возникла необ
ходимость перевода кооперащш на более высокую ст^чень с об^едгше- 
нием функций потребительско-снабженческой и производственной.

П! Пленум Комитета Севера при Президиуме ЕЩК в 1926 г. выска
зался за организацию интегральной кооперации с промысловым уклоном. 
В 1927 г. вопрос об интегральной кооперащш обсупадался на съезде, 
созванном Народным комиссариатом торговли,который признал необхо- 
ДИ1.ШМ перестроить низовые кооперативы разных видов в штегральнуго 
кооперацию с функциями снабжения,заготовок,кредита и организации 
туземного производства. 9 июля 1928 г. ЗЦПК и СНК приняли поста
новление "Об утверждении положения о смешанных (интегральных) ко
оперативных объединениях на Крайнем Севере" (СУ РС4СР,1929,Г’ 2, 
ст.130). В постановлении сказано,что "сг-йшанные (интегральные) ко
оперативные объединения образуются в целях обсллгжвания производ
ственных и потребительских нужд своих членов,путём поднятия коопе
ративной взашлопомощи к материального благосостояния в направлэшв! 
осуществления начал социалистического строительства".
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Л.А.Нудненко

1. Одним из путей дальнейшего совершенствования социалисти
ческой демократии является повышение эффективности деятельности 
Советов, основной формой работы которых является сессия. Активное 
участие депутата в сессии Совета обеспечивается тщательностью под
готовки к ней, что в значительной степени зависит от своевременного 
получения материалов по вопросам, вносимым на обсуждение Совета. 
Депутатам удается лучше уяснить смысл намечаемого, вовремя сформу
лировать свои предложения, если они получают от исполкомов проек
ты решений Совета не в день открытия сессии, а за несколько дней 
до нее.

Однако на практике депутаты ряда Согетов Алтайского края по
лучают проекты решений в день открытия сессии. Это обусловливает 
необходимость повышения исполнительской дисциплины аппарата испол
комов местных Советов, строгого соблюдения сроков предоставления 
депутатам необходимых материалов по вопросам, вносимым на рассмот
рение Совета.

Положительным в практике работы Советов народных депутатов 
можно считать заблаговременное сообщение в местных газетах, по ра
дио и телевидению повестки дня очередной сессии Совета с приглаше
нием граждан вносить предложения и замечания. Однако вынесение 
наиболее важных вопросов на обсуждение граждан, как об этом запи
сано в Законах об отдельных звеньях Советов, еще не стало системой 
в деятельности местных органов государственной власти.

Недостаточно используются средства массовой информации для 
изучения и формирования общественного мнения избирателей. Так, в 
городских и районных газетах Алтайского края население извещается 
только о дате и месте проведения сессии, без указания вопросов по
вестки дня, не публикуются тезисы докладов, проекты решенкй.

2. Важное значение в подготовке к сессии имеет право депутатов 
на проверку работы государственных органов, предприятий, учрежде
ний и организаций по вопросам, относящимся к ведению Совета. Цель 
проводимых при подготовке к сессии Совета проверок и обследований 
состоит в изучении фактического положения дел и выработке на этой 
основе необходимых предложений и рекомендаций. Так, в ходе подго
товки ко второй сессии Центрального районного Совета народных депу
татов г. Барнаула 19 созыва вопроса "О состоянии и мерах реализа
ции реформы общеобразовательной школы" были проверены 14 школ и 
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учебных заведений района. В проверках приняли участие шестьдесят 
четыре депутата - члены постоянных комиссий Центрального районного 
Совета г. Барнаула.

И если с точки зрения количественных показателей положение с 
депутатскими проверками можно считать благополучным, то качество 
их проведения не всегда отвечает предъявляемым требованиям. В спра
вках о ходе проверок подчас сообцаот об итогах выполнения плано
вых заданий предприятиями и организациями, а о тон, что можно бы
ло еще сделать, что не сделано, говорится мало. Не делается нужных 
выводов в тех случаях, когда в силу неразворотливости, отсутствия 
инициативы и настойчивости некоторых работников не выполняются пла
новые задания, решения местных Советов и вышестоящих государствен
ных органов. Довольно часто остаются не вскрытыми причины недостат
ков. отсутствует регулярный депутатский контроль за претворением 
в жизнь предложений, внесенных депутатами в ходе проверок.

Решению этой задачи может способствовать улучшение стиля ра
боты депутатских групп и постоянных комиссий, поворот их деятель
ности от многочисленных заседаний к усилению контроля за выполне
нием решений Советов и их исполкомов на территории избирательных 
округов, укреплению их связей с общественными самодеятельными орга
низациями, широкому привлечению трудящихся к организаторской 
деятельности Советов.

3. Укреплению связей Советов с населением способствует прием 
депутатом избирателей своего округа, рассмотрение их предложений, 
заявлений и жалоб. Прием населения, работа по жалобам и заявлениям 
избирателей очень важный источник информации, поступающей из округа.

Периодичность приема избирателей народным депутатом законода
тельством не определена. Чаще всего депутаты ведут прием избирате
лей один раз в месяц. Однако в практике деятельности депутатов ря
да местных Советов Алтайского края, входящих в состав депутатских 
групп, встречаются, к сожалению, факты приема избирателей один раз 
в три - четыре месяца. Поэтому, исходя из опыта деятельности депу
татов по приему избирателей, представляется необходимым принятие 
правовой норны, устанавливающей обязанность депутатов вести прием 
избирателей своего избирательного округа не менее одного раза в 
месяц в точно определенном месте, в определенные дни и часы /См.: 
Безуглов А.А. Советский депутат. Государственно-правовой статус.

Ч., 1971, с.126/. Наличие такой нормы повысило бы ответственность 
депутатов за регулярный прием избирателей и позволило полнее охва
тить правовым регулированием вопросы, касаощиеся приема избирате
лей депутатами.
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РАЗВИТИЕ ИАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЯ БАЗЫ МЕСТИИ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

6. И. Зуев
Повышение роли местных Советов в хозяйственном строительстве, 

масштабы стоящих перед ними задач по ускорению социально-экономи
ческого развития страны предполагают прежде всего устойчивость и 
стабильность местной материально-финансовой базы. Однако доходные 
источники местных бюджетов в последние годы подвергались значите
льным колебаниям и ослаблению. Это обусловлено рядом причив:а)хо- 
зяйственная реформа 1965г. существенно изменила объемы доходов от 
прибыли предприятий,переведенных на систему экономического стиму
лирования, в сторону децентрализованных фондов} б) реформа 70-х го
дов по совершенствованию управления в народном хозяйстве изменила 
подчиненность большинства предприятий не в пользу местных бюджетов, 
получавших от них доходы от прибыли} в)яалоговая политика Советско
го государства по снижению размеров налоговых платежей,расширению 
системы льгот,уменьшению ставок,круга плательщиков отражается боль
ше всего на местных бюджетах} г) наконец,их устойчивость зависит 
от колебаний доходов от налога с оборота,налога с доходов от демон
страции кинофильмов,поступлений от займов и денежно-вещевых лоте
рей,а также ряда других нестабильных источников. Так,только в Том
ской области ежегодно уничтожаются билеты государственной денежно
вещевой

В то 
ние два 
требует 
их стимулирующего воздействия на экономику,на рост производства, 
без связи с местным хозяйством не могут создать прочной финансовой 
базы местных Советов, Так,дотация как метод бюджетного регулирова
ния полностью исключает любое стимулирование.Слабая заинтересован
ность я укреплении хозяйственных связей Советов с производством 
содержится в отчислениях от вышестоящих доходных источников,Пред
ставляется,что главным в совершенствовании местных бюджетов явля
ются: поиск долговременных и постоянных связей бюджета и источни
ка, определение активных форм платежа,позволяющих стимулировать 
эффективность производства и заинтересованность местного Совета в 
развитии и совершенствовании источника дохода.

В последние годы партия и правительство приняли ряд серьезных 
мер по расширению системы доходных источников месТ11нх бюджетов, 

лотереи на сумму 30 тысяч рублей.
же время объе^'ы местных бюджетов ежегодно растут:за послед- 
десятилетия они увеличились более чем в 2,5 раза.Ухе это 
совершенствования доходных источников.Доходы бюджета без
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укреплению финансовых связей Советов с предприятиями их террито
рии и повышению заинтересованности в результатах их хозяйствен
ной деятельности. С 1982г. в доходы местных бюджетов передано 
50% суммы отчислений от платы за воду,забираемую предприятиями 
из водохозяйственных системки 10% дополнительной прибыли предпри
ятий вышестоящего подчинения от реализации новой высокоэф(1)ектив- 
ной продукции и товаров с государственным Знаком качества; с 
1985г. в доходы Госбюджетов союзных республик полностью зачисля
ется налог с оборота,уплачиваемый местными предприятиями и орга
низациями; в качестве эксперимента в ряде мест передается 10% 
отчислений от прибыли предприятий союзного подчинения (кроме обо
ронной промышленности); еще раз подтверждена необходимость упла
ты в местные бюджеты отчислений от прибыли предприятий республи
канского подчинения и изменение подведомственности предприятий 
вышестоящего уровня,если их продукция используется для удовлетво
рения потребностей мест.

Однако считать проблему совершенствования материально-финансо
вой базы местных Советов решенной представляется преждевременно, 
плата за воду не оказала серьезного влияния на стабилизацию дохо
дов местных бюджетов. Поскольку эта плата включена в себестои
мость продукции,предприятия заинтересованы для получения дополни
тельной прибыли экономить воду. Для местных Советов та^^кя эконо
мия оборачивается невыполнением плана доходов,а отсюда снижением 
интереса к борьбе за режим экономии водных ресурсов.Б то же вре
мя предприятия часто показывают экономию не за счет действитель
ного снижения потребления воды,а.используя просчеты в планирова
нии себестоимости продукции,завышают нормативы забора воды и не-' 
обоснованно получают сверхприбыль и отчисления в поощрительные 
фонды(См. например. Финансы СССР,1985,^3,с.14; )Щ,с.35).А это 
уже сейчас требует необходимости пересмотра условий взыскания 
платы за воду, использования опыта социалистических стран (ВНР, 
ГДР,НРБ,ЧССР),где такой платеж функционирует свыше десяти лет.

Начиная с 1971г. ставится вопрос о необходимости передачи 
предприятий (организаций) вышестоящего подчинения в ведение мес
тных Советов,если продукция их используется для удовлетворения 
потребностей мест.Но такая работа проводится крайне медленно и 
не повсеместно,хотя это наибо.';9в рациональная мера по укреплению 
хозяйственных связей Советов и производства,по расширению источ
ников доходов.Эти хе цели заложены в практике передачи части

- 30 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



прибыли предприятиями союзного и республиканского подчинения в 
местные бюджеты.Право на такой источник доходов давно законода
тельно закреплено,Но для многих республик,в том числе РОФСР,.оно 
осталось на бумаге.Эксперимент 1985г. по передаче части прибыли 
предприятий союзного подчинения уже вскрыл ряд сложностей, свя
занных со снижением заинтересованности в полной мобилизации на
лога с оборота,изменением отчетности и учета,восполнением потерь 
союзного бюджета и т.п. А отсюда следует,что проводимые меры не 
всегда эффективны и сопряжены о трудностями современного плани
рования.

Курс ХХЛ1 съезда КПСС на повышение роли местных Советов в мо
билизации масс на ускорение социально-экономического и духовного 
развития общества предполагает усиление их самостоятельности и 
ответственности,правильное взаимодействие с предприятиями выше
стоящего подчинения. Для укрепления действенности координационных 
начал Советов в социально-культурном и жилищном строительстве 
необходигхо объединение ресурсов предприятий и Совета и единство 
планирования 
лесообраэным 
висимо от их 
она,города.

Реальная возможность обеспечения Советами рационального испо
льзования природных и трудовых ресурсов зависит от надлежащих 
финансово-экономических рычагов. О'ществующая система санкций за 
нарушение экологических правил не отражается на хозрасчетной 
системе хозяйств.Развитие подлинного хозрасчета в свою очередь 
предполагает,чтобы все общественные ресурсы находили бы овое’ 
возмещение.В этой связи было бы целесообразным установление пла
тежей в бюджет за землю,загрязнение атмосферы,водных источников, 
использование канализационных сооружений,подготовку квалифициро
ванных рабочих кадров.

Современные требования обусловили повышение уровня всей бюд
жетной работы местных Советов,поиск новых форм по мобилизации 
доходов,развития инициативы финансовых органов.укрепление мате
риально-финансовой базы Советов предполагает дальнейшее совер
шенствование законодательства по платежам из прибыли,по сокраще
нию встречных потоков денежных средств бюджета и хозяйств; по 
повышению эффективности финансово-кредитных рычагов укрепления 
хозрасчета и режима экономии.

по их рациональному использованию.Представляется це- 
за счет средств местного бюджета и предприятий,неза- 
подчиненности,создание единого фонда развития рай-
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ПРОБЛК.Ш К0;.1ПЛЕССН0Г0 РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ СИБИРИ

Н.Р.Сапунов

1. Территория городов в значительной части районов Сибири раз
вивается как единый материально-технический,производственный и со
циально-культурный ког.шлекс. В процессе освоения природных ресур
сов в границах города формируется и функционирует подведомственное 
городскому Совету хозяйство,укрепляется эконогтаческая основа тер
ритории,укрепляются и создаются условия для удовлетворения со- 
тцгальных потребностей коллектива,связываются в единое целое все 
звенья социального обслуживания населения. Так,кокшлексирование
в границах городов Сибири дане разнородных строительных предприя
тий позволяет на 15-20^ снизать капитальныэ затраты,уменьшать эк- 
.спяуатационные издержки.

2. Комплексность развития территории города включает в себя 
объекты разных отраслей народного хозяйства,которые эконотличаски 
взаимосвязаны между собой использованием материальных и природ
ных ресурсов,производственной и социальной инфраструктурой. Ин
теграция социалистического общественного производства воздейству
ет на территориальную экономическую жизнь,позволяет успешно решать 
важнейшие производственные и социальные задачи,выравнивать эконо
мическое и социальное развитие различных частей страны. Подчерки
вая интеграционные тенденции,В.И.Ленин отмечал; "Развитие промыш
ленности в центре России и развитие торговли,земледелия на окраи
нах стоят в неразрывной связи,создают взаиглно рынок одно для дру
гого (См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.З, с.253).

Конкретное содеркание целостности и единства социально-эконо
мических отношений не может быть одинаково для всех звеньев ад- 
1линйстративно-территориального деления. На уровне городов респуб
ликанского и областного подчинения в компоненты комплексности 
включают оптимальное функционирование производственной и социаль
ной инфраструктуры,строительство промышленнных и культурно-быто
вых объектов,сочетание интересов территории города и социальных 
потребностей всех трудовых коллективов.

Аспекты комплексности городов районного подчинэния более спе- 
цц1|ичны,в большей мере подвержены учёту ьюстной специфики,интере
сов различных групп населения,отдельных предприятий и организаций. 
Первостепенным интенопфшсаыконным фактором развития территории 
городов данного лзовня служит взамлодействие ряда прадприяти!1 по 
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совместнолту использованию природных и трудовых ресурсов,оптималь
ных производственных условий.

Именно такая направленность развития городов восточной части 
страны предопределяет более ускоренное решение проблем народнохо
зяйственной эффективности.достижения рентабельности общественного 
производства,удовлетворение социальных потребностей городского на
селения.

3. Форлировэние городов как крупных социально-экономических 
центров не исчерпывает всего многообразия отношений,возникающих в 
процессе взаимоотношений элементов социально-экономической жизни 
на их территории. Каждое городское образование представляет собой 
составную часть более широкого комплекса (области, 1д)ая, респуб
лики) .развивается во взаимосвязи с ними. Постоянно увеличивает 
вклад в решение общегородских задач и развитие всех сторон соци- 
ально-эконолп1ческой жизни страны. Социально-экономическая интегра
ция позволяет выравнивать уровни экономического и социального раз
вития различных административно-территориальных единиц,преодолевать 
противоречия ма;аду интересами государства,ведомств и г.®ст,отдель
ных участков или отраслей глвстного хозяйства. Следовательно.теория 
и практика должны искать ответ на вопросы комплексного развития 
отдельных территорий на основе познания и определения компонентов 
развития всех звеньев административно-территориальных единиц, их 
взшЕ.'.оотношений глзжду собой в процессе реализации основных оо- 
циально-эконо1.шчвск;Ех целей общества.

Существенное и типичное в развитии территории города - это, с 
одной стороны выявление проблем территориального характера в от
раслевой системе хозяйства; с другой-включение в городское хозяй
ство элеьвнтов,учитывающих особетшости территориальной организации 
производства. По мере комплексного развития территории города эта 
проблема становится всё более острой. При всей значимости верти
кальный отраслевой срез руководства и управления не исчерпывает 
всего 1.щогообразия отношений на данной территории. Так,экономичес
кая основа территории должна фюрмироваться с учётом социально-эко
номических особенностей данной части страны,социальных потребнос
тей трудовых коллективов и граждан,

ХХУП съезд 1ШСС подчеркнул необходимость постоянно держать в 
поле зрения Советов факторы,характэриэуицие изьвнения в соотноше
нии 1,Ежд5’ территориальныг-ш и отрасливьали принципами на г.встах.
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ПСЛЮМО-ШЯ ГСРСДСКИХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕГО'ТАТОВ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 1!Р( ДОВОЛЪСТВЕННОЙ ПРОГРМГ.М

В.''.Маньковскэя
Высшей целью экономической стратегии партии в предстоящем 

пятнадцатилетии является неуклонный подъем благосостояния народа. 
Эта цель во многом обеспечивается достижением устойчивого роста 
сельскохозяйственного производства,надежным обеспечением страны 
продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем,объединением 
усилий всех отраслей комплекса для получения высоких конечных 
результатов в соответствии с Продовольственной програлмой СССР 
/Эсновные направления экономического и социального развития СССР 
на 1986-1990 годы и на период до 2000 года.Правда,1986,9 марта/.

Майский /1932г./ Пленум ЦК КПСС определил, а Резолюция ХХУИ 
съезда КПСС по Политическому докладу Центрального комитета КПСС 
подтвердила,что проведение в жизнь современной аграрной политики, 
выполнение Продовольственной прох’раммы СССР является всенародным 
делом и прежде всего первоочередной задачей представительных ор
ганов власти.Они,в соответствии с п.1 Постановления Президиума 
Верховного Совета СССР "О задачах Советов народных депутатов по 
реализации решений майского /1982г./ Пленук<а ЦК КПСС",реалиэ5Тот 
Продовольственную программу СССР,неуклонно проводят в жизнь меры 
по обеспечению пропорционального и сбалансированного развития 
всех отраслей агропромышленного комплекса в целях устойчивого 
снабжения страны продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем, 
дальнейшего повышения зфсвня жизни карода/Зедокости Верховного Со
вета СССР,1982,та,ст.406/.

Наряду с сельскими и районными Советами,имеющими самое непосред
ственное отношение к сельскому хозяйству,городские Советы также при
званы сносить весомый вклад в реализацию Продовольственной програм
мы.

Городские Советы народных депутатов,которых в стране на начало 
1985г. насчитывалось 2 137,являются органами государственной влас
ти в городах.Города являются индустриальными,научными и культурны
ми центрами.Это также и центры подготовки специалистов для сельской 
местности.

Городские Советы играли и играют важную роль в укреплении союза 
рабочего класса,колхозного крестьянства и интеллигенции."Постоян
ная забота об укреплении союза рабочего класса,крестьянства,интел
лигенции - краеугольный камень политики Коммунистической партии

- 34 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



Советского Союза,-говорится в Политическом докладе Центрального 
комитета КПСС ХХУИ съезду КПСС.-Именно здесь заложены наши воз
можности концентрации сил для ускоренного решения акономических 
и социальных задач,которые мы сейчас выдвигаем"/Правда,1986,26 
февраля/.

Подтверждая свою авангардную роль в социалист”чеоком произ
водстве, рабочий класс нашей страны постоянно направляет своих 
лучших представителей в сельское хозяйство.

Уже в первые годы Советской власти городские Советы на присое
диненной к городу сельской территории руководили колхозным строи
тельством и подготовкой руководящих кадров для колхозов,оказывали 
помощь строительству и организованному укреплению совхозов и 1»ГГС, 
проводили мероприятия по ликвидации кулачества как класса на осно
ве сплошной коллективизации,организовывали производственную по
мощь совхозам,обеспечивали своевременное восполнение ими своих обя
зательств перед государством,организовывали обслуживание населения 
прилегающих к городу сельских местностей сетью городских культурно- 
бытовых учреждений,организовывали дома крестьянина и руководили их 
работой /ст. 12 Положения о городских Советах 1933г.СУ, 1933,К?29,ст. 
103/.

Исторически сложившиеся формы упрочения союза рабочего класса 
и колхозного крестьянства успешно применяются и ныне.Городские 
Советы оказывают всестороннюю помощь сельским районам.В связи с 
выполнением Продовольственной программы появились и новые формы 
взашлодействия городских и сельских Советов народных депутатов.

Гирркое распространение получили договоры содружества предприя
тий и организаций городов с сельскими районами.В них предусматрива
ется не только активное участие горожан в работе по заготовке кор
мов,уборке у'рожая,но и подготовке механизаторов,стрюительстве и 
ремонте производственных и других объектов.Именно городские Сове
ты,на наш взгляд,могли бы разработать типовые условия договоров, 
контролировать в должной мере их выполнение, распространять передо
вой опыт такого содружества.К сожалению,практика показывает,что 
городские Советы мало занимаются такого рода деятельностью.

Городские Советы, в соответствии с п.5 постановления Президи
ума Верховного Совета СССР "О задачах Советов народных депутатов 
по реализации решений майского/198<.г./ Пленума ЦК КПСС",активизи
руют работу по расширению производства сельскохозяйственной про
дукции в подсобных хозяйствах промышленных предприятий,а также 
в личных подсобных хозяйствах граждан и садово-огородных товари
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ществах."Б целях пополнения ресурсов продовольствия всесторонне 
содействовать развитию подсобных хозяйств предприятий и организа
ций.Оказывать помощь личным подсобным хозяйствам гралщан...",- 
говорится в Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года.Мы пола
гаем, что в связи с актуальностью вопроса о создании подсобных хо
зяйств было бы целесообразно предоставить городским Советам право 
координировать производство сельскохозяйственной продукции в под
собных хозяйствах с тем,чтобы полноценнее обеспечивать городское 
общественное питание.

Городские Советы,на наш взгляд,должны также координировать дея
тельность предприятий,учрещцений,организаций по оказанию помощи 
колхозам и совхозам в период сельскохозяйственных кампаний.Это 
позволит упорядочить дело оказания помощи селу,добиться его орга
низованности и эфпективности,достижения необходимых результатов 
при минимальном отвлечении работников от их непосредственных обя
занностей на предприятиях, в учреждениях, организациях в городе /См.: 
М.С.Горбачев,О созыве очередного ХХУП съезда КПСС и задачах,свя
занных с его подготовкой и проведением.Материалы Пленума ЦК КПСС. 
23 апреля 198Ьг.М.,1985,с.17-18/. С другой стороны,это позволит 
устранить и бытовые неурядицы,имеющие место в организации полевых 
станов горожан,ввести кольцевой завоз продуктов питания к таким 
станам,обеспечить полноценный отдых на полевых станах для произво
дительного труда в колхозах и совхозах.

Мы полагаем,«то для успешной реализации Продовольственной 
программы было бы целесообразно возложить координирующие функции 
на одного из заместителей председателя исполкома городского Совета; 
решение вопросов по планированию сельскохозяйственного производства 
в подсобных хозяйствах возложить на плановую ко!4иссию исполкома.

' Определенные изменения необходимы и в структуре исполнительных 
комитетов городских Советов,имеющих в своем подчинении сельские 
Советы.3 исполнительных комитетах таких городских Советов,как пра
вильно предлагается в государственно-правовой литературе,целесооб
разно создать соответствующие подразделения /отделы или группы/, 
имеюшие в своем составе главных специалистов необходимого профиля: 
зоотехника,агронома,инженера,эконо(Л1ста /См. :Корвневская Е.И.Мест
ные Советы в условиях территориальной концентрации производства.М., 
19&1,с.119/.
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СООТНОШНШЕ ПРАВОТВОРЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ 1ЛЕЩСУ СОПЕТА1Я1 
НАРОДНЫХ ДШУТАТОВ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЫШ1ЛИ КОШТЕТЛПИ

И.А.Векшина

В вопросе о разграничении правотворческих полномошш меаду 
местными Советагли народных депутатов и их исполнительнтга коми- 
тетали до сих пор не определен ко!лплекс критериев, позволяющий 
проводить оптголальное "разделение правотворческого труда" между 
НИ1ЛИ.

Статья 91 Конституции СССР указывает на главный критерий, 
который должен быть положен в основу решения данной проблемы: 
"Важнейшие вопросы, отнесенные к ведешпо соответствупдих Сове
тов народных депутатов, рассматриваются на сессиях". Критерием 
разделения труда выступает степень важности решаемых вопросов, 
что обусловлено верховенством Совета в руководстве государствен
ной, хозяйственной, социально-культурной жизнью на местах. Дру
гим обобщающим критерив:.: является степень сложности решаетлых 
вопросов. Наиболее сложные вопросы должны рассматриваться на 
сессии, где кол.легиальны1л обоувдением удастся найти оптимальный 
вариант решения.

Однако указанные критерии являются слишком общшли, а сле
довательно, неопределещплли. Необходимо определить конкретно, ка
кие вопросы являются наиболее важными и сложными. Представляется, 
что таковыми будут вопросы, которые: во-пеовых, затрагивают ин
тересы граждан, проживающих на соответствующей территории (бла
гоустройство, пользование городским транспортом и т.п.); во-вто
рых, связаны о организацией деятельности представительного орга
на государственной власти; в-третьих, регулируют деятельность 
органов, создаваемых самим Советом; в-четвертых, затрагивают 
правовое положение многих предприятий и организатдтй,расположен
ных на территории, подведомственной Совету (застройка, порядок 
трудоустройства, установление цен и тарифов и т.п.); в-пятых, 
связаны с формированием определенного экономического,политичес
кого, культурного "лица" административно-территориальной вД1ШИ- 
цы (вопросы о символах области, города; о присвоении названий 
улицам и площадям; о признании местности курортом и т.п.).По пе
речисленным вопросам именно Совет, а не его исполком дол:1вн при
нимать нормативно-правовые акты. Исключение составляют вопросы, 
решение которых требует оперативности,и промелление с которнгли
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может привеоти к от^ищателышм пооледотвиям (эпидемии и стихий
ные бедствия), а также вопросы, решение которых полностью зави
сит от технике-экономических, экологических и других подобных 
условий (утверяадение норм выброса вредных веществ в атмосферу, 
лимитов на потребление воды, электроэнергии и т.п.). В таких 
случаях целесообразно принимать акты исполкому. Кроме того, мо
жет возникнуть ситуация, когда потребуется в срочном порядке 
издать или изменить нормативно-правовой акт, принимаемый соглас
но указанналу перечню вопросов самим Советом, то есть когда 
ожидание очередной сессии может привести к хаосу в обществегаой 
жизни, замедлению темпов развития. Такая ситуация возникает при 
чрезвычайных обстоятельствах; в случаях необходимости утвержде
ния цен и тарифов на новые виды продукгди и услуг, в момент вы
явленной цвлвоообразнооти создания нового органа и необходимо
сти утворвдения положения о ном. Следует предусмотреть в зако
нах о местных Советах право исполкома в межоеосионный период 
принимать нормативно-правовые акты или вносить в 1шх изменения 
в указатшх случаях, о последующим утверждением актов на сессии.

Важнейшую роль в упорадочегаи разделения труда между Сове
том и его исполкомом сыграет указание в законах о местных Сове
тах каждого звена на то, какие нормативно-правовые акты должен 
принимать Совет, а какие-исполкомы. Так, например, в законе о 
городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР, 
желательно добавить, что Совет на сессип: понижает ставки и 
устанавливает льготы по местным налогам и сборам для отделышх 
категорий облагаемых объектов и групп плательщиков (п.9 ст.15); 
устанавливает для грзчш плательщиков дополнительные льготы по 
государственной поошинв и подоходному налогу о населения (п.Ю 
от.15); утверждает правила застройки города (п.З ст.17); при
сваивает в соответствии о действующим законодательством наиме
нования площадям, улицам, переулкам, проездам, скверам, бульва
рам, паркам (п.5 ст.18); утверждает правила пользоват^я и марш
руты движения внутригородского транспорта (п..З ст.19); устанав
ливает в порядке и пределах, определяемых законодательством, 
размеры разового сбора и ставки платы за услуги, окаэывав1дыв на 
колхозных рынках (п.4 ст.20); обсуждает вопросы признания мест
ности курортом, установлении границ округов санитарной охраны и 
определении их режима (п.7 ст.24).

С учетом указанных критериев следует пересмотреть и другие 
акты, регулирующие правотворчество местных Советов.
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СВОЕОБРАЗИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ» ПАРИЖСКОЙ КОММУ И! 
Л.П.Понуровская

Парижская коммуна,будучи первым в истории государством дикта
туры пролетариата.положила начало формированию и функционированию 
политической системы социалистического типа. Советская и другие 
формы политических систем диктатуры пролетариата,воэннкгаие в 
позднейшие революционные эпохи,представляют собой продолжение, 
развитие и совершенствование той системы,которая была создана 
коммунарами.В Новой редакции Программы КПСС сказано,что "партия 
вышла на политическую арену как достойная преемница... немеркну
щего подвига героев Парижской ломмуны"(Программа КПСС.Новая ре
дакция. Правда, 7 марта 1986г.).

1^есте с тем Парижская коммуна не была и не могла быть полной 
диктатурой пролетариата. Для этого не было ни экономических, ни 
политических предпосылок,что с неизбежностью наложило свой отпе
чаток и на политической системе Парижской коммуны,на её звеньях, 
субъектах. При этом основное своеобразие - это отсутствие ядра 
политической системы - марксистско-ленинской партии рабочего 
класса, которая смогла бы охватить своим идеологическим и органи
зационным влиянием всю систему однородных по своей сущности субъ
ектов политических отношений Парижской коммуны,субъектов,объеди
няемых общей заинтересованностью в победе революции,интересами 
укрепления и развития диктатуры пролетариата как главного инстру
мента в борьбе народа за социализм. Не будучи объединенными в 
единую партию рабочего класса,пролетарии-социалисты играли актив
ную роль в Совете Парижской коммуны,они сумели провести через него 
ряд экономических и социальных мер,вошедших в сокровищницу револю
ционного опыта первого государства диктатуры пролетариата.С другой 
стороны, революционное и правовое сознание коммунаров,которым они 
руководствовались в своей политической практике,отражали назревшие 
объективные потребности революционной борьбы рабочего классе. На
учный коммунизм, как указывал Ф.Энгельс, есть нечто иное, как 
"...теоретическое выражение пролетарского движения"(Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч.,иэд.2-е ,т.19,с.23). Следовательно, в самой рево
люционной практике коммунаров также содержались элементы научного 
коммунизма как великого всепобеждающего учения о пролетарской ре
волюции.

В политической системе Парижской ломмуны особое значение имели 
организация и деятельность всей системы государственных органов. 
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в структуре и принципах которых воплотились передовые политико
правовые взгляды рабочего класса.Республика и еВ органы в какой-то 
отепени выполняли объединительную функцию по отношению ко всем 
эвеньяы политической системы Парижской коммуны,которые всегда со
образовывали свою деятельность с политикой государства.Представи
тельные органы власти,исполнительные и распорядительные органы, 
органы суда и прокуратуры,демократические принципы их организации 
и деятельности, государственно-правовые нормы и институты - это 
те политические ценности,которые достались по наследству от ком- 
кунаров последующим поколениям революционеров.

В политической системе Парижской коммуны суцественную роль иг
рали различного рода обцественные организации трудяцихся. 1{ак и 
в социалистических странах,возникших в последующие революционные 
эпохи,какими организациями были профессиональные союзы,имевшие в 
то время зачаточные формы, женские организации, рабочие клубы, 
секции Интернационала и многие другие формирования трудяцихся. Бу
дучи организациями определенных слоев населения, они выражали их 
групповые интересы и стремились к их удовлетворению. Триесте с тем 
они представляли собой арену,через которую рабочие Парижа привле
кались к массовому ж постоянному участию в государственных делах. 
Особенностью обцественных формирований рабочих Парижа, что отлича
ет их от подобных организаций в современных социалистических стра
нах,являлось то, что у них не было такого ядра,которое на основе 
науки объединяло и направляло их деятельность на лучшее служение 
делу революции.Тем не менее примечательно,что они,движимые револю
ционным чутьем,как это вообще было свойственно коммунарам, обеспе
чивали заинтересованное участив всех трудяцихся в государственных 
делах -от обороны и охраны революционного порядка до преобразова
ний в различных областях административно-политического и социаль
но-культурного строительства. Они беззаветно и героически поддер
живали революционные меры Парижской коммуны,ибо были суверенами в 
этом государстве рабочего класса.

По время Коммуны в Париже оыли не только формирования рабочего 
класса, наряду с ними функционировали -легально и нелегально -фор
мирования сторонников контрреволюционного Зерсаля,как,например, 
обцество друзей порядка,буржуазные клубы,объединения роялистов и 
др.Но они не входили в политическую систему Парижской коммуны.На
ходясь и функционируя территориально в Париже,они по существу вхо
дили в политическую систему Версальского режима,представляли поли
тическую реакцию,прошлое политической системы пролетариат».
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ПАРТ;1уИББ1 СЛСТЕйА ДАЛЫШсОСТОЧНОБ РаСПУБОЫ

Ю.П. ТАБЛО

Политическая система Дальневосточной республики относилась к 
ме;х(оркационным, являлась предсоциалистической. Социальная харак
теристика, а также конкретные условия существования определяли 
специфику этой системы в целом, её организационное своеобразие, 
функции, а также специ|1ику её отдельных компонентов. Одним из 
факторов, характеризующих своеобразие политической системы общест
ва этого буферного государства, являлась её партийная система.

В дЬР действовали разнотипные политические партии, сложившиеся 
в свое время в царской Россия: буржуазная - партия кадетов /или 
народной свободы, как она стала именовать себя после февральской 
революции/; мелкобуржуазные партии - меньшевиков и эсеров, причем 
последняя со всеми своими течениями; партия рабочего класса - 
.коммунистическая партия. Б этом смысле можно сказать, что ДБР на
следовала старую партийную систему. Однако н началу 20-х годов 
на дальнем Бостоке существенно изменилось соотношение социальных 
и политических сил, здесь было создано демократическое государст
во. Поэтому не могла не измениться роль каждой партии соответст
венно степени её воздействия па политическую ориентацию, опреде
ляемую её идейными позициями, направленностью 
тельности. Б связи с этим возможно говорить о 
тийной системы Дальневосточной республики.

Кадеты, перестав быть партией класса ещё в 
гразданскоЯ войны оставались главноЯ партией контрреволюции, пи
таясь поддержкой иностранных интервентов. Поэтому и в условиях 
демократической дБР кадеты не могли пользоваться широкой поддерж
кой народных р/.асс. Будучи партией легальной, партия кадетов в ДБР 
являлась немног>чи'?ле.нной, не имела в стране руководящего центра, 
была вынуждена применять тактику создания различных блоков на бес
партийной основе. Политические взгляды кадетов, их деятельность в 
дБР позволяют сделать вывод, что и здесь их меалом по-прежнему 
оставалось "увековечение буржуазной эксплуатации в упорядоченных, 
цигг.ллзовапных, парла.ментарных фор«ах"/Ленин Ь П. Опыт класси'и- 
капин русских пслитических партий. Поли. собр. соч.,т.11,с,к.5/.

Партии меньшевиков и эсеров к 1а20 г. разоблачсыи себя как по
собники помещиков и капиталистов", что доказали, по словам Б..1. 
..ен/на, "две великие эпо.еи в истории русской реьолпп/и: с/керен- 
‘.'рта и 2/колч.акорщ;1па"/-’еи.1н Б..'.. Писысо к рабочта к крестьянам 
по поводу победы над Полчаком. йо-'П. собр. соч.,т.29.с.1!;'./.

практической дея- 
новом качестве пар-

1918 г., во время
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Тем не менее, учитывая определенную социальную базу мелкобур
жуазных партий на Дальнем Востоке /эсеров поддерживала верхушка 
крестьянства, бывшего казачества, меньшевиков - буржуазные специа-, 
листы, беженцы с Урала и Сибири, часть рабочих/, а также из поли
тических соображений эти партии были привлечены коммунистами к го
сударственному строительству в буферной республике, .лелкобуржуаз- 
ные партии действовали легально, имели в республике свои руково
дящие центры: Дальбюро Щ эсеров и Дальцентр социал-демократов 
/меньшевиков/. Позиции меньшевиков были сюины в про^,союзных орга
низациях, эсеров - в кооперативных объединениях. Мелкобуржуазные 
партии принимали участие в организации государственных органов, их 
деятельности. Ио они остались на своих прежних идейных позициях, 
мыслили себя "третьей силой", стремились провести в жизнь свои 
идеалы о "чистой демократии" и "народоправстве". Выступая против 
японской интервенции и белой контрреволюции в крае, эти партии 
одновременно обвиняли коммунистов в "узурпации" власти, вели про
тив них борЕ<бу, не став их надежными союзниками.

Коммунистическая партия играла руководящую роль в политической 
системе ДЬР.в первую очередь это определялось тем, что решение о 
создании буферной республики было принято ЦК РКП/о/ 16 февраля 
15Д0 г. Основные положения о характере бурериого государства, на
правлениях его внутренней и внешней политики определялись цК РКП/б/ 
и его Политбюро, о период строительства и существования в 1920 
- 1922 г г. они были предметом рассмотрения ЦК ПС'/б/ соло СО раз.

Ком/,унистическая организация дЬР была частью единой РКП/б/, 
действовала на основе Устава и Програы/,ы гш^/б/, её руководящими 
органами являлись Дальневосточные коц^ереадии /их было проведено 
■4/ и дальбюро ЦК РКП /б/. В ДВР это была са.мал многочисленная пар
тия: в конце 1920 г. в её рядах насчитывалось У,Ь тыс. членов, в 
феврале 19Р1 г. - 10 тыс., в июне 1921 г. - 13 тыс., в октябре 
1922 г. после чистки партии 
человек, а отличие от всей РКП/о/, в ней была велика крестьянская 
прослойка: крестьяне составляли 4ВД её состава, а в В.збайтсалье - 
7Ьд,. При проверке личного состава партии, проведенной по решению 
л съезда партии и в ДзР, СоД исключен.чых составляли крестьяне, 
21л - раэоч.1е и Ю'л-слукащие. коммунистическая партия ДьР Г'ыра.жала 
интересы широких народных масс.

Главной функцией кокмун.ютяческой организации ,ДЬ? в политичес- 
ко.* системе явлуьлось определение ею целей разв.!тия демократичес.ко- 
го 1'эгударотва, средств и методов их реализ.ации. Дэ:ш<7нистн имели 

её численность уменьшилась до ЮЛо
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цель создать демократическое государство, обеспечить его развитие 
в сторону социализма, перерастание в государство социалистическое. 
Формы осуществления этой функции не были икституииализированы 
/сравнительно, например, со странами социалистической ориентации, 
где в конституциях не только закреплены основные формы политичес
кого руководства, но отдельные из них детально регламентированы/, 
оти формы вытекали из партийных норм, партийных традиций, практи
ки, сложившейся в Советской России и приспособленной к условиям 
демократического государства.

Ь партийных решениях генеральная перспектива развития общества 
и государства, их социально-политическая характеристика опреде
лялись своеобразно: в них подчеркивалось, что буферное государст
во не советское, но и не буржуазное. "Буржуазно-демократический 
характер бутфера должен быть чисто формальным", - говорилось в 
"Кратких тезисах по Дальневосточной республике", утвервдениых 
Политбюро ЦК РКЯ/б/ 13 авг. 1920 г. В нем не должны быть допущены 
введение парламентского строя, 'Формальное отрицание института 
частной собственности, но путем ряда ограничений частной собст
венности со сторона государства нужно создать целесообразное для 
кс1.;.'.:у!!нстического руководства промежуточное экономическое положе
ние./Пстория гражданской войны в СССР. 196О,т.5, с.343-314/. 3 ре
шениях 1 дальневосточной краевой конференции Р'КЦ/б/ в ноябре 
1920 г. указывалось, что в ДВР РКП/б/ отказывается последовательно 
проводить свою политику, идет на целый ряд социально-политических 
и экономических уступок.

Коммунистическая организация ДВР осуществляла партийное руко
водство государственным строительством, созданием нового госз^дар- 
ственного аппарата, Щ)И!1икала меры по совершенствованию его струк
туры, принципов и форм его деятельности. .Фдя на создание буферного 
государства, РШф/б/, его Политбюро, лично В.К.Денин ясно созна
вали, что советская форма власти здесь не мо.жет быть использована. 
Поэтому было решено использовать частично бур;цгазно-демократичес- 
кие политические институты, наполнив их новым социально-полити
чески;,; содержанием, а также создавать государственные органы, но
вые не только по содержлнию, но и по форме. Ко.’лмун.ютическая орга- 
низапкя ДВР принимала решающее значение в образован;:.! государст
венных органов. ло!Л1.!укисты осуществляет кентголь за деятельностью 
государственного аппарата. Такая парти-йная с;!сте:.;а показывает,что 
в ПОЛ.1ТИЧССК01 системе общества в >ДР ооцизлистические члементы 
были достаточно весо.чыми.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ГДР

Э.И. Лепп

Как важнейший политический механизм социалистической демо
кратии избирательная система заровдалась с установлением полити
ческой власти рабочего класса и других трудовых слоев в ходе фор
мирования представительных учревдений (парламентарных по типу 
своей организации). Выборы 40-х годов проводились с использовани
ем демократических принципов Веймарской конституции (всеобщие, 
равные, прямые, при тайном голосовании, с пропорциональным рас- 
редением мандатов) в сочетании с решениями союзных держав по Гер
мании ( активное избирательное право с 21 года, ценз оседлости в 3 
месяца, недопущение к выборам активных фашистов). Такая имплемен
тация норм буржуазного права не означала реконструкции правопоряд
ка, ибо отражала курс СЕПГ на мирное объединение страны, создание 
Учредительного Совета-бывших тогда лозунгами избирательных кампа
ний. Такая избирательная система, внутренне притиворечивая,нестаби
льная, соответствовала революционно-демократическому типу демокра
тии. Как часть целого она перестраивалась с преодолением раскола 
демократических сил, объединением партий рабочего класса, примене
нием демократического блока, а потом и Национального фронта.

Создание союзов, являющихся не самоцелью, а средством для ре
волюционных преобразований (различия мевду социально-политическим 
НФ, программа которого закрепляла демократизацию внутренней и внеш
ней политики, и Демократическим блоком, сформированным с использо
ванием буржуазной практики избирательных коалиций к имевшим целью 
изоляцию оппозиции не выборах,существенны), помогло использовать 
избирательную систему в качестве регистратора расстановки полити
ческих сил. Расширение НФ увеличило число участников избирательно
го процесса: к пяти партиям и трем общественным организациям доба- 
вились"Культурбунд", кооперативные объединения, а потом трудовые 
коллективы.

В условиях строительства развитого социализма изб )рательн8я 
система, пОг,чиньхясь закономерностям развития политической системы, 
выявляет связи между ее субъектами при формировании представитель- 
кых органов государственной власти, упорядочивая их действия в иэ- 
бирнтелыюм процессе, подчиняя некоторые из Н1а правовой норме.За
крепляются лишь цели,иногда принципы участия субъектов: выдвижение 
к.пцди.пгтрр партиями и массовытли организациями или проверка трудо-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



выми коллективами своих кандидатов и т.д., но не раскрываются 
полностью их процедуры, т.е. избирательное законодательство не 
регламентирует жестко все действия партий, общественных организа
ций, органов НФ, трудовых коллективов, а содержит лишь основу для 
их деятельности, стимулируя их инициативу. Только в отношении ор
ганов, руководящих выборами, содержатся более подробные правовые 
предписания. Выявляя взаимосвязи мелщу участниками политических 
отношений, избирательная система как индикатор позволяет оценить 
их эффективность, согласованность, своевременно намечать их совер
шенствование, осуществляемое СЕПГ.

Включенность всех партий, массовых организаций в избиратель
ный процесс не означает лишения активности самих избирателей, ос
тавления им роли только внимающих объектов. Выдвижение на першое 
место организованных форм политической деятельности на выборах 
(плебисцитарный элемент выборов, который выражается в принятии ре
шения о едином списке кандидатов всеми партиями и организациями 
ПФ, а также решения о единой предвыборной программе) прочно связы
вается с персональным отбором кандидатов по их личным качествам, 
способностям. Избиратели участвуют в отборе и проверке кандидатов. 
По Избирательному закону кандидаты должны быть проверены коллек
тивами, в которых работают. Проверенные коллективами трудящихся 
кандидаты представляются в каждом избирательном округе на сессиях 
комитетов НФ с участием представителей трудящихся. 2(цесь избирате
ли имеют право возбущцать ходатайство об исключении кандидатов иэ 
списка. Избиратели участвуют в органах, руководящих выборами: из
бирательных комиссиях и правлениях. В них заняты рабочие с произ
водства, кооперированные крестьяне, представители интеллигенции, 
вооруженных формирований и других трудящихся. Кащцый гражданин на
делен правом (§ 12 Избирательного закона) возражать против внесе
ния в список избирателей каких-либо лиц иди против его неполноты. 
Подобные инициативы избирателей обеспечивают публичность выборов 
нового уровня, когда избирателя не отстраняют от решения полити
ческих вопросов, а привлекают к этому. Избирательный закон называ
ет всенародное обсуждение основных Вопросов политики неотъе.ллемьвл 
принципом социалистических выборов.

Как инструмент выявления политических свойств организаций и 
коллективов ..збирательная система гибко ре81'ирует на потребности 
общественной и политической практики, способструя вып лнонию поли- 
еическоЯ системой всех ее функций.
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НОВЫЕ институт избирательного права ПНГ'

В.В.Тихонова

основ и созда- 
вс тупила в 110- 
процесса явля-

Еорьба за социализм в ПНР, за упрочение его 
ние необходимых условий для дальнейшего развития 
вуто <Х'азу. Оишм из существенных проявлений этого 
ется усиление роли представительных органов государственной 
власти, совершенствование правового регулирования их (формирова
ния и деятельности. Задача обновлешш избирагельного залюнода- 
тельства, приведения его в соответствие с новыми обвдаственно- 
политическими институтами была определена в прогржиних доку
ментах IX чрезвычалшого съезда ПОРП. Во исполнение этой задачи 
Се11м ПИР принял 13/П-15В4 года, после проведения широкого все
народного обсувдения. Положение о выборах в Национальные советы.

Для нового избирательного закюна характерна преемственность 
основных правовых институтов, закрепляюи^их пригадаш всеобпдх, 
равных, н<у1осредственных выборов при та1шом голосовании, выдви- 
;::е1ие кандидатов в депутаты политическими парттинлк, обществен
ными организациями и коллективами трудящихся, ответственность 
депутатов перед избирателями. Изменения в правовом 1?егу.’;крова- 
нии выборов Национальных советов откосятся главпшл образом к 
оргалгазациопно-прашовым дюрглам вцдвих;ения кандидатов в депута
ты, составлегаш списков избирателей, установления порядка го- 
лосоваши и подведения итогов выборов, проведетш отзыва депу
татов и замещения вакантных мест.

Новым институтом Поло.'левия о выборах 1964 года является 
закрепление роли и (1|ункций в избирательном процессе Патриоти
ческого дв1и:ения национального возролщения (ПД1Ш), созданного 
в 1932 году в качестве новой (формы объединения общественно-по- 
литтлиеских сил страны. Так, в ст.2 определено, что выборы в 
Национальные советы осуществляются на ослсове избирательной де- 
кларащ»! ЦДНВ ; избирате тыше комиссии дюргжруются из числа 
лиц,выдвин1'тых организациями - членами ЦДПЗ (ст.23). Право вы
движения кандидатов в депутаты принадлехлт прежде всего орга- 
низснг-чн, подписавшигл Декларатпо об образовании ЦдПВ от 20/УП- 
1932 года : ПОРП, Объединенной крестьянской Париж, Демо;;ратп- 
чес:.ой парттв!. Обществу светских католиков. Христианскому об- 
гествепно.'.у союзу, Польсног.у обЕ;ественно-католнчес:;о1.13'- союзу.

х.е органпзация1л предоставлено право (форулрования избпра - 
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тальных коллегий - нового звена, играющего важную роль в про
цессе вндвгасения кандидатов в депутаты. Избирательные коллегии 
образуются на период избирательной кампашш во всех администра
тивно-территориальных еди1шцах во главе с общегосударственной 
коллегией. Их основные (йгнкгаш : (формирование общих списков 
кандидатов в депутаты на основе предложений управоглоченпых орга
низаций, вынесение их на предвыборные собрания для обсуждения 
избирателями, представление для регистрации в соответствуюпше 
избирательные комиссии с учетом за/лечагалй и предложений, сделан
ных на собраниях ( ст.ст.41-44,47 Положения).

Новым в выборах Национальных советов воеводского уровга яв
ляется введение двух видов списков кандидатов в депутаты : окруж
ных и общевоеводских. В соответствии со ст. 9 Положения 35% депу
татов избираются по соответствуюиим избирательным округам, 15^ - 
по общевоеводскому списку. Избирательные округа остаются много
мандатными : в каждом округе избирается от 3 до 6 депутатов. При 
этом число кандидатов в депутаты должно в два раза превышать 
количество депутатских мандатов, приходящихся на данный избира
тельный округ ; аналогичное правило установлено и для общевое- 
водспих списков.

В отличие от предшествующего избирательного законодатель
ства. Положение о выборах 1934 года установило, что в списки из
бирателей вносятся те, обладающие правом избирать, граждане, ко
торые имеют постоянную прописку на данной территории, 
допускает возкюжность юлосования по месту временного 
шля избирателя при условии получения им удостоверения 
голосования не позднее 7 дней до дня выборов (ст.33).
ложение о выборах 1976 года предусматривало создание избира
тельных з-частков в госпиталях, санаториях, большщах и т.п., 
на находящихся в плавании судах, то ныне действующие правила 
закрепляют такую возгиожность лишь для особых учреждений соци
ального обеспечения, в которых находятиося тог.1 избиратели млеют 
ПОСТОЯПНУ'Ю ц, описку.

1шые изменения правового рехулирования В1!боров в Нашюкалх.- 
ныс советы 1щ;еют характер конкретизанил и уточнения норматиышх 
п1)едписаний о порядке голосозангл, отзыва депутатов, устатгавдэ- 
ния действительности выборов, дополке1ия состава Советов и дру'- 
гих избирательных декстви! .

Закон 
нахох'де- 
на право 
Если По

<«7 -
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СОВРЕМЕННИЕ БУРКУАЗШЕ
ТРАКТ01КИ КОНЦЕПЦИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

А.М.Барнашов
Теория разделения властей,разработанная Дж.Локком и Ш.Л.Мон

тескье в период буржуазных революций, и сегодня находится в арсе
нале западной политической науки. Неустойчивость экономического 
развития современного буржуазного общества,стремление поспеть за 
динамизмом политической ситуации в той или иной стране порождают 
довольно быструю сменяемость различных модификаций теории разде
ления властей. Основная их направленность состоит в идеализации 
и апологетике буржуазной политической системы,обосновании над
классовости и справедливости государственной власти,оправдании 
"свободной игры политических сил",стремлении сохранить буржуазные 
общественные порядки и обеспечить нормальное функционирование ка
питалистического государства в условиях обостряющихся кризисов. 
Самым важным принципом свободного правления называет разделение 
властей американский политолог А.Вандербильт,Он утверждает,что 
свобода личности и прогресс цивилизации могут быть достижимыми 
только при условии,если каждая из трех ветвей власти будет дейст
вовать на основе этого принципа.Несмотря на многочисленные попытки 
похоронить доктрину разделения властей,она,по мнению Вандербильта, 
сохраняет удивительную жизнеспособность, которая усиливается в той 
степени,в какой ей угрожает опасность(См.: уапдегЫИ а.т. ТЬе 
1Юс1;г1пв оТ 1Не ЗерагаНоп оГ Роивге апй Ив Ргевеп'Ь-Пау 318П1Г1- 
оапое. ЦпТувгаНу оГ ПвЬгаака ргева. Ыпоо1п, 1963, р. ХХ1-ХХ11) ,

По мнению другого американского исследователя К.ВаИла, доктрина 
разделения властей сыграла большую роль в эволюции западного кон
ституционализма и современной системы правления.Правда,отмечает 
Вайл,эта доктрина сама по себе как одна из теорий правления, не 
смогла стать основой для создания эффективной и стабильной полити
ческой системы.Поэтому она сочеталась с другими политическими иде
ями,например, с теорией смеианного правления,идеей баланса,концеп
цией "сдержек и противовесов" и т.п. Практическое применение всех 
этих идей выявляло их слабости,были отвергнуты многие крайности. 
Однако и сегодня доктрина разде.тения властей, при в^ем её несовер- 
венстве,остается важным элементом западной политической 1Л1Сли и 
практики',См.: ТИв Г.Д.С. СопоИ^иНопаИет ап4 1Ье ЗерагаНоп оГ 
Г.»егс. Охт.-ра, 1967, р, 2-3).
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Западногерманский государотвовед К.Хессе возражает против опре
деления концепции разделения властей как какой-то абстрактной,ус
таревшей схемп и подчеркивает,что этот исторически сложившийся 
принцип до сих пор является работающим^основным организационньш 
началом конституирования государственной власти,её рационализации, 
стабилизирования,ограничения и контроля.Главное назначение этого 
принципа он видит в регулировании и поддержании совместной органи
зованной деятельности людей,обеспечении их сотрудничества,соответ
ствующем определении и соподчинении государственных функций,сба
лансировании компетенции органов,эти функции осуществляющих,а так
же содействии определенному равновесию политических сил. Все это, 
по мнению К.Хессе, должно в конечном счете вести к единству самой 
государственной власти (См.:Хессе К. Основы конституционного права 
ФРГ.М.,1981,с.234-245).

Известный швейцарский юрист,политолог Курт Айхенбергер проблему 
эффективного разделения властей на законодательную,исполнительную 
и судебную считает основной проблемой современного государства,же
лающего сохранить "плюралистическое общество"(См.: вРсЬвпЬегевг к. 
Вег З^аа!: бег ОвЁвпиаг'1:» АивёвииЬНа ЗоЬгТГТвп / Пгвк.хоп УегГав- 

ааипкага!; и, Ке81вгип2вга1 бее Еап1опв Аагйао. Ваее! I РгаакГиг! 
М., 1980).

В наши дни,в отличие от Дж.Локка и Ш.Л.11онтескье,буржуазные , 
литологи,как правило,уже не имеют в виду разделения верно 
ной власти,находящейся в руках буржуазии,как господствующего 
класса."Слову "власть",-отмечает Ц.Прело,-было придано значение 
функции,определенной задачи,которая должна быть выполнена в госу
дарстве "(Прело М. Конституционное право Франции. М.,1957,с.62). 
Обычно говорят либо о разграничении государственных функций ("ма
териальное разделение властей"),либо о распределении компетенции 
между государственными органами ("формальное разделение властей"). 
Некоторые буржуазные государотвоведн сейчас отходят от старой 
классической триады функций (законодательная,исполнительная и су
дебная) , предпочитая говорить о нормативной,административной,юрис
дикционной функциях,которые,по их словам,не следует смевивать с 
органами,их осуществляющими (См.: иПвпу Р. цгоИ соп8(:И:иг1оппв], 

Т. 1-2, вгихеИви, 1932, р. 125 ). М.Дюверже предлагал разли
чать функции политические и административные,функции по сферам 
деятельности государства,функции ревения,исполнения,консультации 
и контроля (См.: Ццуегевг и. ШвкНиЯспа рпЬИциоа ек бго11 
С9П91:11и11оппв]. р,, 1970, р. 173).
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Все более распростравеваоЯ в буржуазной политической науке 
становится шоль об изменчивости и даже стирании границ между 
функциями и полномочиями отдельных органов.Отмечается,например, 
что при внимательном анализе всей системы правления выявляется 
такое сочетание "властей”,полномочий и функций,при котором грани, 
раэделяюние их,становятся почти неразличимыми и не поддаются 
жесткому определению (Си,< сьорег я.н. Диг1д1са1 гву1ап апй па- 
Иопа! роИИса! ргосеав! А ГипоИопа! гесопв1с1ега'Ыоп оТ 1Ьв 
го1в оГ -ЬНв зиргеше соиг-);. •- СЫовго; Ьопбоп, 1981).

Учитывая реальные процессы,происходящие в конституционном ме- 
ханиэые буржуазных стран,английский юрист А.Дженнингс пишет,что 
в настояцее время совершенно невозможно провести различие между 
"судебными" и "административными" функциями по особенностям 
природы и сущности функций,осуществляемых ныне судами и админист
ративными органами в данном государстве... точно так хе невозмож
но провести четкое различие и между функциями парламента и функ
циями административных органов (См.I я.двппХпсв. тне ъал апа 
(:Н0 СопвИТиНоп. Ьопаоп, 19бО, р. 282).

Некоторые исследователи разделения властей, признавал, ч.о на 
практике соотношение сия между законодательными,исполнительными 
и судебными органами непостоянно, вместе с тем отмечают, что ко
лебания обычно не выходят за определенные ранки,чем обеспечива
ется некоторая устойчивость и гибкость государственной машины, 
которая препятствует узурпации власти каким-либо одним органом. 
Однако чаще всего концепция разделения властей используется в 
настоящее время для обоснования независимости исполнительной 
власти от контроля со стороны парламента.

В целом, для современных интераретаций теории разделения вла
стей характерна постоянная включенность в политическую и идеоло
гическую борьбу, испольвование ей основных постулатов в насущных 
интересах тех или иных классов и социальных групп.
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УСИЛЕНИЕ ПРЕЗИПЕНТСКОЙ ВЛАСТИ США В ПЕ
РИОД ОБЩЕГО КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА 

Г.А.Исакова

Усиление президентской власти в США - это проявление двух 
очень важных тенденций в развитии буржуазного государства на эта
пе его общего кризиса. Во-первых,централизация государственной 
власти, отражавшая все возрастающую роль государственно-^лонополис- 
тического капитализма в жизни страны,рост агрессивности американ
ского империализма на мировой арене.усиливавшееся влияние воегшо- 
промышленного комплекса; во-вторых,кризис парламентаризма,свиде
тельствующий о повороте от буржуазной демократии,соответствующей 
эпохе свободной конкуренции,к реакции,соответствующей уже монопо
листическому этапу развития капитализма. США не знают парлах-внта- 
ризма в его классической форме,ибо в руках президента сосредото
чена власть главы государства и главы правительства. Процесс уси
ления исполнительной власти поэтому и приобрёл там форму усиления 
президентской власти.

Основное содержание эволюции института президентской власти 
заключается не столько в изменении конституционного статуса пре
зидента, сколько в прагматическом наполнении этого статуса новым 
политическим содержанием,которое проявляется в превращении прези
дентской власти в активную силу в законодательном процессе и в 
расширении полномочий главы государства в ущерб полномочиятл Кон
гресса.

Конституция США лишает президента законодательной инициативы. 
Это положение,однако,обходится посредством президентских посланий, 
не только инфорлирующих Конгресс о положении в стране и за её пре
делами,но и содержащих законодательные предложения,которые авто
матически становятся предав том обсуждения Конгресса.

Усложнение законодательного процесса,комплексный характер боль
шинства правительственных прохт)аьм предопределили создание в аппа
рате Белого дома спеьшального Отдела связи для координации отноше
ний с Конгрессом. Директор Отдела является одновременно помопцшком 
президента по связям с Капитолием.

Другими формами руководства законодательной деятельностью Кон
гресса являются патронаж,заключающийся в том,что в обмен на под
держку конгрессменами законодательных предложений президента он 
даёт согласив на замещение должностей в 
по речомендащш этих членов Конгресса и 
на практике из относительного всё более

государственном аппарате 
президентское вето,которое 
превращается в абсолютное.
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крою того,на основании делегированного полномочия,предостав
ленного Конгресоом,президент издаёт законодательные акты в форме 
"исполнительных приказов". . ... ..

Важными полномочиями раополагает президент (Ж в сфере внешне
политической деятельности.Он не только подписывает договоры с ино
странными государствами,но фактически сам ведёт переговоры,исполь
зуя для этого либо дипломатические каналы государственного депар- 
тамента,либо своих личных представителей.

Мекдувародно-правовыз акты зачастую оформляются в форю испол
нительного соглашения - особой неконституционной формы международ
но-правового документа,который не нуждается в санкции Сената.

Значительно расширились военные полномочия президента. Произ
вольное толкование довольно расплывчатых положений Конституции в 
этой области позволило Верховному оУДУ США признать конституцион
ными такие права главы государства,хак заключение договоров о ми
ре .установление власти на оккупированной территории до принятия 
Конгрессом специального закона,объявление отдельных районов страны 
на военном положении.

Крою того,президент фактически присвоил себе право Конгресса 
по набору армии и флота,их вооружению,а также право объявления во
енных действий без согласия высшего органа государственной власти. 
Так было в Корее.Вьетнаме,Камбодже,Гренаде.

Президент оказывает большое влияние и на формирование государст
венного аппарата. Приюрно 1500 чиновников федеральных ведомств из 
2,5 млн. гражданских служащих США получают назначения на должность 
непосредственно от президента или с его участием (См.: История го
сударства и права США/Я.М.Бельсон,К,Е.Ливанцев. Л.: Изд-во ЛГУ, 
1982, С.П1).

Сосредоточение в руках главы государства и главы правительства 
столь широких полномочий значительно облегчает возможность империа
листическим кругам,подлинным правителям США.проводить в жизнь по
литику своих интересов.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕАДУНАРОДНЫХ ПУБЛИЧНЫХ СУБЬЕКтаВ- 
НОГО ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ В БУРХУАЗ- 

НОЙ ДОКТРИНЕ НЕХДУНАР ОДНОГО ПРАВА

В.А.Соколов

Буржуазная доктрина международного права,поскольку её
служебная роль 8 целон ваклочаетоя в тон,чтобы торнозить развитие 
прогрессивных отноиений, относится сдержанно к разработке катего
рии правоотноиения.Поэтому и применяемая ев интерпретация этой 
категория 0 целон и отдельных её элементов не выходит за ранки 
этой служебной роли.

В исследовании нежгооударотвенных правоотношений буржуаз
ная доктрина выделяет "субъективное право" и "юридическую обязан
ность", которым дается определенная интерпретация как эленентам, 
предназначенным для консервации отживших межгосударственных отно
шений господства и подчинения.При этом истолкование этих элемен
тов идет по неоколькин направлениям, во все они подводят к одному 
и тому хе выводу; международное субъективное право - средство ус
тановления и поддержания господства и подчинения, а международная 
обязанность - средство подчинения одного государства другому.

Некоторые буржуазные ученые бОливекрон К.,Лунотед, Фал
лер Л.) отрицают объективную обусловленность международных публич
ных субъективных прав и обязанностей государств,чем пытаются пол.-: 
носТЬЮ идеализировать эти категории.Так, по мнению В.Фридмана,в 
правах и обязанностях "содержится фиктивная,мнимая власть" (Гии<г 
1Л. группа ученых пытается провести
мысль об иоключнтельнооти оубъективиотокого содержания международ
ных публичных прав и обязанностей.Другой крайностью буржуазной 
правовой мысли является взгляд на международные субъективное право 
и обязанность о позиций объективного идеалнзма.По мнению Харта Г., 
"право есть объективная реальность”. Этим самым он делает попытку 
полностью материализовать это сложное по своей природе явление и 
тем самым представить его независимым от волн учаотвуюцих в его 
разработке государств.Наконец, третье направление буржуазной пра
вовой мысли воскреиает сегодня в новых формулировках былые рассуж
дении о. невозможности познания международных оубъектив"ых прав и 
обязанностей.

Раскрывая сущность международных публичных субъективных 
прав и обязанностей, буржуазные ученые интерпретируют субъективное 
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право как команду, приказ носители международной обязанности.Так, 
Оливекрон К.называет международное субъективное публичное право 
"независимым императивом".Хэмпстед Л.именует его "директивой". 
Сущностью же международной обязанности государства, по мнению 
этих ученых, выступает подчинение и беспрекословное выполнение 
требований носителя международного субъективного права. Из этой 
роли международной публичной обязанности вытекают те её толкова
ния, которые отражают эту сущность.Так, Харт Н. определяет между
народную обязанность как "характеристику случая применения нака- 
зания".Росс А. вместо обязанности вводит понятие "ситуация обязан
ности".И в первом, и во втором случаях международные обязанности 
истолковываются как имеющие неопределенный характер.Субъект меж
дународного права - империалистическое государство,опираясь на та
кое толкование международной обязанности, получает в руки средст
во идеологической защиты своих корыстных интересов.Он может требо
вать, опираясь на это толкование, от её носителя выполнения таких 
действий, которые даже не относятся к предмету соглашения.Такое 
истолкование* международной публичной обязанности преследует цель 
- расширить и углубить подчинение страны,попавшей в кабальную 
зависимость к империалистическому государству.

Истолкование международного субъективного права как коман
ды, приказа, а международной обязанности - исполнения,подчинения 
исходит от тех буржуазных ученых, которые конструируют межгосудар
ственные правоотношения таким образом,чтобы использовать их для 
закрепления отношений господства и подчинения, диктата и произво
ла более сильного в военном и экономическом отношении государства 
Всё это отчасти объясняет непопулярность категории международных 
правоотношений и весьма низкий уровень разработки этой категории 
в буржуазной доктрине международного права.

Вышеуказанная интерпретация "субъективного права" и "юри
дической обязанности" не может быть использована в качестве теоре
тической основы при конструировании межгосударственных правоотно
шений социального прогресса.Международно-правовое регулирование 
отношений социального прогресса требует такого объяснения "между
народного публичного субъективного права" и "международной публич
ной обязанности", которое раскрывает в них свойства регулятора 
международных отношений прогресса.Такая интерпретация развивает
ся советской доктриной международного права.
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ПОВИШЗПТЕ РОЛИ ХОЗЯЙСГВЫШО-ДОгаВОРНОГО ПРАВА в 
УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ СССР

И.В.Федоров

1. Советское хозяйственно-договорное право как совокупность 
разноотраслевых юридических норм.гфедназначенных для комплексно
го регулирования хозя15ственных связей .используется государством 
в качестве одного из средств управленческого воздействия на раз
витие общественного производства .Практика социалистического хо- 
зяйствова1шя показала,что это право является необходимым юриди
ческим 1шструментом,обеспечивающим нор(лальное фунгадюнирование 
планомерных товарно-денежных отношений между хозрасчетныт объе
динениями, предгфиятиями и организацияья.На современном качествен
но новом этапе развития советского общества роль хозяйственно-до
говорного права в управлении эконолякой СССР существенно повыша
ется. Возрастание его роли обусловливается рядом объективных 
факторов.

2. ХХУП съезд КПСС выдвинул требование о постоянном совершен
ствовании системы управления и методов хозяйствования .Выполнению 
этой программной установки придается значение обязательной пред- 
посылки успешного осуществления стратегической лшши партии на 
ускорение социально-экономического развития страны.В документах 
С7,езда содержатся принципиальные указания о дальнейшем углублетм 
хозяйственного расчета предприятий и повышении зго действенности, 
о более полном использовании в сфере планового производства то
варно-денежных отношшшй в соответствии о присущим им при социа
лизме новыгл содержанием.Ставится задача дальнейшего расширения 
сферы договорных отношений и обеспечения строжайшей ответственно
сти объединений и предприятий за выполнение кш своих обяза
тельств .Указывается на необходимость более широкого развития дол
госрочных хозяйственных связей, повышения их надежности выдвига
ется требовапно о расипренип возможности воздействия потребителя 
на технический уровень и качество продугадш, о развертывании оп
товой торговли.

Отмеченные нащзавления работы по совершенствованию систетлы уп
равления предполагают необходимость добиться такого положения, 
чтобы в области управления хозяйственния связями последовательно 
и юридически грамотно применялся весь ког.тогекс правовых средств, 
предусмотренных хозяйстветю-договорнш правом.То.тьпо при этом 
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общественном производстве 
хозя!}стве1шо-договорного

названного права проявля-

•условии управленческая деятельность может обеспечить надежное и 
эффективное функционирование хозя11стведаого механизма.

Хозяйственно-договорные правовые средства используются непос
редственно в управленческом процессе и потому составляют неотт.- I 
емлемую структурную часть системы управления экономикой. Следо
вательно,с возрастанием в новых условиях хозяйствования сл^'жеб- 
ной роли управленческой деятельности в 
объективно повышается и служебная роль 
права.

3. Соидально-эконокическая сущность 
ется в том,что в системе управления хозрасчетными взаимосвязями, 
складывающимися между объе,динения1.з1 и предпрпятил,11,0110 выполня
ет функцию правового обеспечения научно обооновашюго использо- 
Еа1гая в данной области принципа демократического централизма.

Предметом регулятивного воздействия хозяйственно-договорного 
права являются планомерные товарно-денежные отношения между хоз- 
раочетны!.® организациями,а также организационно-управленчесше 
отноше1П1я по плшшроваш!» этих связей. В процессе правового ре- 
гулирова1П1я указанных отношений при помощи юридатчеодах норм дос
тигается оптимальное сочетание централизованного начата в управ- 
легаш деятельностью предприятий с использованием товарно-денеж
ных ОТПОШ01ШЙ и закона стоимости .Так обеспечивается сочетание 
централизованного руководства с инициативой,творческой активно
стью оргаютзаний,действующих на началах полного хозяйственного 
расчета. В то же время достотается и сочетание интересов участни
ков хозШ^ствоиного договора с интереса!^ всего народного хозяй
ства. Таю1м путем создается возможность использовать эконокмчес- 
кие Ш!твреси договорных контрагентов как внутротшю движущую си
лу, направляющую развитие обязательства по нормальному руслу.

Содер.'хащеося в документах ХХУП съезда КПСС требование полное 
и э'ЪТ'вктивпее применять в сф/ере управления народным хозя’:ством 
весь арсенал эконошческих ры^ат’ов и стиг.г/лов также должно осуще
ствляться при помощи юридических средств,присущих хозяйственно- 
договорногу праву .В решеш’ях съезда предусматривается широкое 
испс.льзовоние эконоьических методов управленческого воздействия 
на 5™астни1:ов хозрасчетных взаимоо'’..'О1'!ений.Соответст1’,еш1о расши
рится и область прнмене1шя хоз.д!ствэнио-догорорных правовых форм, 
в раг.тхх 1:сторкх эти методы долдш реаллзогаться.
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• Итак,будучи юридическим средством управленческого воздействия 
на экономику . хозяйственно-договорное право позволяет планомерно 
формировать рациональные хозяйственные связи и обеспечить надлежа- 
шее их осуществление.Тем самым оно способствует развитию и укреп
лению производственного сотрудничестве объединений и предприятий, 
внос от определенность и организованность в их отношения,

4. Объективные (Такторы, обусловливающие необходимость более 
тирокого и последовательного использования в управлении экономи
кой хозяйственно-договорных правовых средств,выдвигают вместе с 
тем задачу по всестороннему и кардинальному совершенствованию ме
тода, процесса и механизма правового регулирования хозяйственных 
связей в целях значительного повышения его эффективности. Одно из 
важных направлений такой работы указано в директивных документах 
ХХУП съезда КПСС. Зто - совершенствование хозяйственного законо
дательства, в том числе и хозяйственно-договорного. Правоведам- 
ученым следует иметь здесь в виду требование съезда улучшить на
учную разработку теоретических вопросов управления экономикой, в 
частности, вопросов, связанных с использованием товарно-денеаьных 
отношений, сочетанием централизма и самостоятельности хозяйствен
ных организа’ций. Научные выводы и рекомендации по таким исследо
ваниям должны послужить основой для правотворческой практики ком- 

петеигных государственных органов.
Предметом углубленных научных исследований и обобщений должна 

быть и правоприменительная практика юрнвических служб министерств, 
ведомств, объединений и предприятий, а также органов государст
венного арбитража. Повышение качественного уровня их деятельнос
ти - неотложное веление времени.

В неразрывной связи о этим первостепенное значение приобретает 
задача супест венного улучшения качества подготовки в высшей школе 
специалистов-юристов, способных на высоком профессиональном уров
не и с должной Эффективностью использовать весь арсенал правовых 
средств в управлении экономикой. Необходимо усилить теоретичес
кую подготовку студентов по правовым дисциплинам, в особенности по 
аднинистратиБному к гражданскому праву. После изучения ими в кур
се гражданского права пола, ений об обязательствах и хозяйствен
ных дсгоБорах представляется целесообразным обеспечить в соответ
ствующих спецкурсах комплексное изучение студентами основных 
проблем правового регулирования хозяйственных связей в СССР,
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СТРУКТУРА ДОГОВОН’ЫХ СВЯЗЕЙ ПО ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ 
ПОТР1БИТИ1ЯГЛ, СБСЛУЯИВАН.ШЛ ВЕЦОМСТВПШЫМИ СИСТБМА1Л1 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНЛБЖНТИЯ 

л .в .Тен

ХозяПстпенпые связи значительно усложняются при поставках про
дукции потребителям,обслуживаемым ведомственными снстеглами мате
риально-технического снабжения^ осуществлении поставок здесь 
участвуют не только организации Госснаба СССР,но и снабженческо- 
сбытовые организацга соответствующих ведомств. Наличие множества 
мел1®х потребителей,их повсеместное расположение и территориаль
ная разбросанность поддерживают тенденцию вовлечения в орбит;/ до
говорных отношений ведомственных организаций,находя1(ихся как в 
районах производства, так и в районах потреб легаш лесопро.лукц1та.

Проблема структуры договорных отноще/та’’ в рассглатриваомой сфе
ре решается в настоящее время двояко .Некоторые Согазглавснабсбыты 
и центральное органы ведомственных систем ориентируют на заключе
ние договоров между территориадьн/яли органакя Госснаба СССР и ор- 
ганизациякя ведомственных систем,расположснншли в ра;(онах постав- 
ки.При этом учитывается,что находящиеся в районах поставки орга
низации в состоянии по.ддерживать более тесные контакты с изгото- 
вителятли и эффективнее осуществлять контроль за выполнением тли 
обязательств. Такая структура существегшо сокращает число межве
домственных хозяйстве/шых связей. Она предоставляет центрам ве
домственных систем свободу более широкого /ланеврирования ресурса
ми посредством акку/лулирования оюндов в рал’юне поставки.

Следовательно, участие ведомственных снабженческо-сбытовых и 
оптовых организаций ра^'онов постав/® в договорных отпоше/п/ях объ
ясняется заслуживающими внимания факторами.Однако опыт показал, 
что деятатьность названных организаций в качестве субъектов дого
вора огра/п/чивается (^юрмальной стороной - за/ллюченпем договора. А 
их заинтересованность в установлен/® договорных отноше/шй обусло
влена толь/со вкл-ючением реализац/ш лесо/латерпалов в план товаро
оборота и необходимостью выполнега/я предю/са/шй вышосто.щщ/х орга
нов. Какой-либо деятельностью по исполне/о/ю договоров они не за
нимаются. Специ'Тикаци/1 и отгрузога/ые разнарядга/ на постав/гу пред
ставляются снабжонческо-сбытов/л.я и оптовга.и организациям: мест 
потребления, а расчеты за продукцию осуществляются непосредствен
но ме.л7!у постав/щ:.ка1.и и грузополучателями. Та.'сея оргага/зация по-
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рождает обстановку безответственности покупателей лесопродукции.
Некоторые территориальные управления Госснаба СССР пытаются 

разрешить проблетлу путем заключения договоров с организациятля ве- 
домствегалых систем, раоположенныгли в местах потребления. Однако 
такая структура лишает ведомственные системы млогих возможностей, 
предоставляемых им концентрацией гТункций покупателей продукции в 
одной организацго! по месту поставки. Характерно,что торговые базы 
потребительской кооперации ежегодно поручают реализацию (Тюндов 
организациям своей систеглы, находящимся в районе поставгат. Види
мо, соображения в пользу участия в договорных отношениях оптовых 
баз районов поставки приобретают в некоторых случаях решающее 
значаще. Возникает вотфос о возможности сокращения числа посред
ников и сведения к минимуму связанных с их участием недостатков 
при сохржонии и существенном усилении роли и ответственности та
ких организадай. Участие двух посредников в лице управлв1шя Гос
снаба СССР и организации ведомственной системы, осуществляющих 
апалоги’пше гТунгааш в одном экономическом районе, представляется 
совершешю неоправданным. Но из этого вовсе не обязательно выте
кает вывод о необходпкюсти решения проблемы посредством исклгоче- 
ннн из договорных отношений именно только организации ведомствен
ной системы. Формальная роль последних во шотом объясняется тем, 
что пункция организации взаимоотношений с изготовителя!.®! полно
стью сосредоточена в управлжиях Госснаба СССР. Между тем нет ни
каких оспова1шй считать, что указанная функция выполнялась бы ве- 
домствешюй системой хуже.

Напротив, специалшзация снабженческой деятельности по признаку 
ведомствешюй прннатле.жности потребителей создает большую возмож
ность изучения и учета их спроса при заключении договоров с изго- 
товителят.д. А надлежаиюе хозрасчетное построение и договорная 
(■(юрга взаимоотношешйй с потребителя?,м обеспечили бы превращение 
этой возможности в действительность. Поэтоглу вступление в дого
ворные отношения с изготовителями организации ведомстветтх сис
тем при про’щх равных условиях представляется предпочтительным. 
Оно создало бы благоприятные условия использования (рормы долевых 
договоров как сродства усиления влиягатя потребителей на оГеру 
производства.
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Ю ВОПРОСУ о ОРЧВИЧЧСКОЯ ПРИКОЛЕ ОТНОИЕНИП ТО переллче 
МАТЕРИАЛЬПНХ РЕСУРСОВ МЕЖЛУ О’’ГАНИЗАПИЯМИ-У’М'7ТЧ1»КАМИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

В.М .Чернов

1. При сооружении объектов подрядным методом обязанности по 
материально-техническому обеспечению строительства распределены 
между заказчиком, генподрядчиком и субподрядными организациями. 
(Положеште о порядке обеспечения капитального строительства ма- 
териала1.«, изделиями, оборудованием, утвержденное постановлением 
Совета Министров СССР от 28 сентября 1970 г. - СП СССР,1970,16 8). 
Однако,поскольку заказчик, как правило, сам шгкаких работ на 
объекте не выполняет,все материальные ресурсы,получаемые им от 
своих поставщиков (оборудование и т.п.),он передает или генпод
рядчику, или по указанию последнего - оубподряднши орга}гизация1.1. 
В свою очередь генподрядчик обязан передавать субподрядным орга
низациям общестроительные материалы, необходиглые им для выполне
ния специализированных видов работ (цемент, железобетон и т.п.).

2. Все материальные ресурсы (за исключением оборудования) пе
редаются возмездно на договорных началах. В связи с этим значи
тельный интерес представляет вопрос о юридической природе отно
шений по передаче, поскольку от него зависит, какие нормы долаш 
применяться для их регулирования и при разрешении возшпсающих 
споров. Отсутствие в законодательстве о капитальном стрс 1твльст- 
во четких указаний по этому вопросу вызвало необход1мость со 
стороны Госарбитража СССР дать соответствующие разъяснения.

В п.8 Инструктивных указаний от 17 августа 1973 г.,11-1-14 от
ношения по передаче материальных ресурсов между оргапизацияг.и- 
участюткаки капитального строительства характеризуются как сос
тавная часть подрядных отношений.регулируемых нормами права, о 
договоре подряда на кагаттальное строительство.

0д1ако во многих нормативных актах ведомственного характера,о 
которыми практические работшпз! чаще всего имеют дело, отношения 
по передаче нередко ил.знуются поставкой .Б слое того, в юрпдаческой 
Л!торатуре высказано мнение о возможности применения к дщгаым 
отнопениям норм, рассч:1танных на договор поставки, в тех случаях, 
когда законодательство о договоре подряда на капитальное строи
тельство содержит ка1Д1в-лпбо пробелы (Правовое регулирова}гав 
капитального строительства в СССР. 1.1., 1972, с.238).
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3. Представляется, что субсидиарное применение норм, регули
рующих ОД1П1 институт, к другим институтам возможно лишь при на
личии соответствующих указаний в законе, а не п(> усмотрению ор
гана, применяющего права. Законодатель заранее определяет,где и 
в каких пределах могут быть использованы нормы, относящиеся к 
иноглу институту или даже отрасли права (ст.342 ГК РСФСР,ст.9 
КсБС РСФСР и т.п.). Таким образом, субсидиарное применение пра
вовых норм основано на иных принципах, чем аналогия закона и ана
логия права, которые применяются (при наличии соответствующих 
условий) без прямого указания закона.

4. Несмотря на внешнее сходство отношения по передаче ресур
сов между участникам! капитального строительства значительно от
личаются от отношений по поставке продукции по своим существен- 
ным свойствам. Для последних наряду о возмездаостью, переходом 
продукции (товаров) в собственность приобретателя сущностной 
чертой является приобретение материальных ресурсов для удовлет- 
воре1П!я нужд собственной хозяйственной деятельности (производ
ственной, снабженческой и т.д.). Совсем иное наблюдается в отно
шениях по передаче ресурсов между организациям!-участниками ка
питального строительства: а) оборудование вообще передается без
возмездно и не в собственность, а лишь во временное владение до 
завершения работ после его у становии, после чего оно вновь сдает
ся заказчи1су; б) иные материальные ресурсы передаются хотя и 
возмездно, и в собственность (оперативное управление), но не .для 
собстве1П1нх нужд подрядной организации, а для выполнения полу
ченного заказа. Подрядчик, полупивший материальные ресурсы, но 
не виполнпвший те работы, для которых эти ресурсы предназнача
лись, не имеет права расходовать их на иные нужды. Целевое наз
начение передачи определяет в данном случав подрядную природу 
отношений, что препятствует применению к ним норм, регулирующих 
отношения по поставкам продукщга.

5. Из ноом, 1фименявмых в институте поставки продукции, при 
передаче глатериальных ресурсов между участникам! капитального 
строительства могут применяться лишь нор|лы с "техническим" со
держанием: ГОСТ1, ТУ и т.п., так как нормы такого рода не "при
вязаны"' к какому-либо ощ)едвлоннотлу институту или отрасли права.
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I О МЕСТЕ КОМПЯЕХСНОГО НОИ.иТИВНОГО АКТА
В СИСТИЛЕ ЗАКОНОЛАТЕТЬСТВА

Р.П.Мананкова

Комплоксиый норкаттзный ают в качестве элемента системы зако
нодательства в са1лом общем плане можно определить как норштив- 
ный акт,содержащий различные по отраслевой принадлежности право
вые щзедписания. Форглы коглплексинх актов и их место в системе 
законодательства могут быть различны.Предстагляется возмозлп™ 
ввделить несколько видов комплексных нормативных актов в зависи
мости от их места и роли в системе законодательства.

1. Комплексный акт возглавляет отрасль права и законодатель
ства.Такую роль выполняют Основы законодательства о браке и 
семье и семеШ1ые кодексы союзных республик,содержащие нетлало 
норм адаинистративного и процессуального права.

2. Комплексный нормативны!! акт может быть в гЬорме подотрасле
вых Основ .«етоящих во главе комплексного института законодатоль- 
ства.Имеино так определилась природа и место Основ жп,лпщнаго за
конодательства в ходе дискуссии,развернувшейся в связи с их при
нятием.

3. Наличие нескольких четко выраже1П1ых предглетов правового 
регулирования дает основания квали(Ти151ровать в качестве межот
раслевых комплексных портативных актов Основы законодательства о 
здравоохранении и Основы законодательства о народном образовангол.

4. Особое место в системе законодательства принадле;:зтт норта- 
тивныгл актагл,закрепляющим правовой статус определенной категорлш 
граждан .В настоящее время таких актов нетяюго.Н .В .Витрук отмеча
ет тенденцию в развитлпл специальных правовьк статусов ли’шости- 
тендепщпо возрастания специальных прав,льгот и преимуществ с 
целью углублелгая фактического равенства в социалистическом обще
стве.Особенности правового положения отдельных категорий гражлан 
возможно и целесообразно отражать именно в комплексшж а!Я'ах 
межотраслевого значения.

Целесообразность разработки подобного рода актов обусловлива
ется,о одной стороны,потребностями правопршленителыюй практигал. 
При наличии единого нормативного акта у юристов-практиков поя
вится возможность работать более качественно и оператлгвно.Облег- 
чится процесс доведения смысла закона до щирокого круга граждан.

- б? -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



Тем самым можно реально рассчитывать на дальнейшее у1феплвние 
гарантий в осуществлении спегшальных прав и обязанностей,на ук
репление социалистической законности в целом.

С другой стороны,в плане совершенствования закона как первоо
чередной задачи советской правовой науки комплексные нортлативные 
акты позволят максимально чётко определить место и роль каждого 
члена общества,конкретизировать социальные функции личности.

В процессе их разработки вполне закономерно 1логут возникнуть 
существенные трудности в связи со структурой сакюго нормативного 
акта, его соотношением с отраслевш законодательством и другие. 
Дать какой-то общий рецепт формирования такого рода актов,по-ви- 
дтлому, невозможно .Это всегда остается вопросом факта.Определяю
щими моментами должны быть,очевидно, особенности субъестов, объём 
специальных прав и обязанностей,их природа,степень разработан
ности отраслевого статуса и др.Представляется,что по отношению к 
отраслевьпл Основам это будут нор№тпБныв акты.-вторичные,произ
водные,полч1Шённие.На уровне кодексов возможны,на наш взгляд,но- 
ол’озыа'шые варианты.Во-первых, можно пойти по пути исключения 
из кодексов соответствующих норм и перенесения их в ког.пиекспы!! 
нормативный акт без каких-либо существенных изменений .Вряд ли 
стоит серьёзно опасаться за судьбу кодексов.посколысу норм о 
специфических правах и обязанностях граждан в них либо вообще 
нет, либо совсем мало;

Во-вторых, разработать комплексный ага-,не затрагивая кодек
сов, сохранив их как основу для последующей детализации специ
ального, правового статуса, натфимер, в Положениях. 
Примером удачного решения этого вопроса уже сейчас являются, в 
частности,Положени0 о льготах для военнослужащих,военнообязан

ных, лиц,уволе1тых с воинской службы в отставку, и их семей от 
17 февраля 1981 г.,К 193,а также Положение о льготах .для инвали
дов Отечественной во;'Уны и семей погибших военнослужащих от 
23 февраля 1981 г., Г? 209. В принципе возможны и иные формы ком
плексных нор’.втивннх актов, зо1фегляющих специальный правовой 
статус той пли иной категорш! граждан. Несомненно, во всяком слу
чае, то, что их разработка и принятие позволят повысить эффектив
ность правового регулирования социалистических общественных от
ношений.
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С СООТНОШЕНИИ понетий „ОХРАНА и ЗАЩИТА в ГРАРгЛАНСКОМ ПРАВЕ

А. П. Мамон
Проблема соотношения понятий „охрана и защита является в насто

ящее время одной из спорных проблем в советской правовой литера
туре. Многими эти понятия рассматриваются как тождественные.Среди 
авторов,разграничивающих их,нет единства мнений по вопросам соот
ношения, содерт.ания, критериев разграничения.

Обычно охрана, права трактуется широко, в это понятие включают и 
защиту: охрана - это регулирование (установление и реализация ре
гулятивных правовых норм) и защита права (Н.А.Баринов,С.Х.Калмы- 
ков,Н.С.Малеин). По моему, мнению,во-первых,процесс правового регу
лирования в указанном смысле не может включаться в содер'вние по
нятия охраны права, во-вторых,говоря об охране,необходимо 
конкретизировать в каждом случае, имеется ли в виду охрана права 
или охрана общественных отношений,т. к,эти понятия не такдественны.

Охрана общественных отношений - деятельность (процесс),направ
ленная на обеспечение устойчивости (оптимального с точки зрения 
государства и общества,функционирования и развития) существующих в 
обществе отношений.Конечная цель охраны общественных отношений мо
жет быть достигнута как применением неправовых средств (моральное 
воздействие),так и посредством правового регулирования.Целью пос
леднего также является обеспечение устойчивости общественных отно
шений,для регулирования которых вводятся нормы права.Таким обра
зом, правовое регулирование - часть процесса охраны общественных 
отношений.

В самом общем виде процесс правового регулирования включает две 
стадии: 1) нормотворчества (уровень правовой нормы); 2) реализации 
правовых предписаний (уровень правоотношения). Обеспечение опти
мального функционирования и развития общественных отношений осуще
ствляется в процессе правового регулирования двумя способами:"*
1) посредством регулятивных правовых норм (установление но уровне 
правовой нормы рамок поведения субъектов будущих пра вост ноше ни. и 
реализации этих правовых предписаний на уровне правоотношений,ког
да поведение суоъектов соответствует требованиям нермы права);
2) посредством охранительных правовых норм (установления в право
вых норках специальной системы мер воздействия на лиц, чье поведе
ние неадекватно требованиям регулятивных правовых норм,и реализа
ция указанно!, системы мер в рамках правоотношения).Есл!' в первом

- 64 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



исполнения

регулиро-

случае конечная цель правового регулирования - обеспечение устой
чивости общесг венных отношений - достигается "напрямую”, то во 
втором случае - через достикение промежуточной цели - обеспечение 
адекватного правовым предписаниям осуществления прав и
обязанностей. Этот последний способ представляет собой охрану 
права,т.е. охрана права - это часть процесса правового 
вания,заключающаяся в установлении (на уровне правовых норм) и 
реализации (на уровне правоотношений) специальных мер воздействия 
на лиц, чье поведение неадекватно правовым предписаниям,о целью 
обеспечения соответствия их поведения требованиям норм права.

Исходя из тесной взаимосвязи прав и обязанностей субъектов 
гражданских правоотношений,применение мер воздействия в отношении 
лица,чье поведение не соответствует правовым предписаниям, одно
временно направлено на восстановление (устранение угрозы наруше
ния) субъективного права второго участника правоотношения.Реали
зация в рамках правоотношения установленных в законе мер воздей
ствия в отношении лиц, чье поведение неадекватно правовым предпи
саниям,с целью восстановления нарушенного (устранения угрозы на
рушения) субъективного права и приведения поведения субъектов 
правоотношения в соответствие с требованием правовых норм, пред
ставляет собой защиту права. Употребление термина "защита" пред
полагает существование права,подлежащего защите,не в виде абстра
ктно закрепленной в законе возможности,а в виде конкретного субъ
ективного права, осуществляемого в конкретном правоотношении и 
либо находящегося в нарушенном состоянии,либо поставленного 
угрозу нарушения.

Таким образом,охрана права как деятельность,направленная 
обеспечение соответствия поведения субъектов правоотношения 
бованиям правовых корм, включает в себя два этапа (стадии): 
тановление в правовых нормах системы мер воздействия на случай 
несоответствия поведения участников правоотношения правовым пред
писаниям; 2) реализацию этих мер в рамках правоотношения - зашита 
права. 7 ост Иг сыне целей охраны прав возможно и без второго этапа, 
когда субъекты правоотношений соблюдают установленные для 1/х за
коном рамки повеления под угрозой применения к ним мер воздейст
вия.

под

на 
тре- 
1)ус-
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к ВОПРОСУ о понятии 'БЕЗЛИМИТНАЯ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ" 
ПРОЛУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВИШО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧБНИЯ

Т.С.Этина

1. В соответствии с Положением об оптовой торговле продукцией 
производственно-технического назначения (п.5), утвержденным пос
тановлением Госснаба СССР от 15 апреля 19'?5 г. (В дальнейшем - 
Положение), оптовая торговля осуществляется в двух форрлах: по ли
митам и без лимитов.

Положение щ)ямо не раскрывает содержание понятия "безлимитная 
оптовая торговля* В результате в гридической литературе и на пра
ктике в содержание данного понятия вкладывается разный смысл.Так, 
по мнению одних авторов,безлимитная оптовая торговля есть сво- 
бодаая продажа продукции всем потребителям без каких-либо ограни
чений (Романова Е.Н. Система договорных связей в деятельности 
территориальных органов снабжения и сбыта Госснаба СССР. - Дис. 
... канд.юрид.наук. М., 1976, с.70). Другие причисляют к безли
митной оптовой торговле лишь реализацию продукции на основе пе
речней, устанавливаемых территориальными органаш. При этом сво
бодная продажа продукции без ограничений признается ими самосто
ятельной формой оптовой торговли наряду с лимитированной и нали- 
митированной (Смирнов В.Т., Яковлева В.Ф. Правовые проблемы пере
возки и материально-технического снабжения. Л.,1978, с.4О).

Между тем от ясности и четкости данного понятия зависит рви1е- 
ние важного с практической точки зрения вопроса: о правовых фор
мах, опосредующих безликятную оптовую торговлю.

2. Следует признать правильным отнесение к нелимитированной 
оптовой торговле реализацию продукции на основе перечней. Это по
ложение находит щзямое нортиативное подтверждение.Так, п.5 Поло
жения требует, чтобы главные управления и управления материально- 
технического снабжения с учетом кон{фетных условий, складывающих
ся в планируемом году, а также данных Союзглавснабсбнтов о сба
лансированности ресурсов с потребностью утверждали перечень про
дукции, реализуемой без лиштов,и сообщали их потребителям до 
того, как та представят в вышестоящие органы проекты годовых 
планов. Однако по ряду соображений нельзя согласиться с выделе- 
нпем свободной продажи средстватлн производства в качестве самос
тоятельной формы оптовой торговли. Во-первых, данный вывод явно
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У1в согласуется с законодательной практикой (с п.5 Положения). 
Во-вторых, сравнивая процесс реализации продукции на основе пе
речней и в порядке свободной нупли-продажи, можно выделить ряд 
общих моментов: и в том, и в другом случав реализация продукции 
осуществляется без ограничений количества любым потребителям в 
пределах их платежеспособного спроса; и в том, и другом случав 
потребители не связаны обязанностью вступить в договорные отноше- 
1ШЯ. То есть, с точки зрв1П1я режима реализации, они-находятся в 
одной класси|)икационной плоскости, а поэтому правильнее будет 
рассматривать свободную реализацию продугадга как одну из разно
видностей безлимитной оптовой торговли.

3. Основной инструктивно-методический документ - Порядок рас
пределения и реализации продукции производственно-технического 
назначения путем оптовой торговли, разработанны;! НИИМС в соот- 
ветствга с Положением, предусматривает реализацию продукцш оп
ределенному кругу потребителей. Перечень потребителей, переводи
мых па снабжение путем оптовой торговли без лимитов, устанавли
вается территориальными органами материально-технического снаб- 
жеютя. В настоящее время в данный перечень включаются научно-ис
следовательские, проектно-конструкторские, технологические орга
низации; производственные объединения и предприятия, работающие 
в условиях эксперимента,и некоторые другие потребители. На наш 
взгляд, реализация продукции по перечню определенному крутит пот
ребителей должна быть также отнесена к безлимитчой оптовой тор
говле.

Все это позволяет сделать вывод, что безлт.ятна.ч оптовая тор
говля включает:

1) реализацию продукции по перечню всем потребителям;
2) реализацию продукции по перечню определенному кругу потре

бителей;
3) свободную куплю-продажу продукции без каких-либо ограни

чений.
Интересы дальнейшего развития этой прогрессивной формы снаб

жения требуют более четкого правового решения вопроса о понятии 
"безликитная оптовая торговля", в связи с этим представляется 
необходимым в новом Положеюти об оптовой торговле уточнить дан
ное пон.чтие.
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о КОИШЕКСНОМ ПОДХОДЕ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ - 
НЕОЕХОдаОГО УСЛОВИЯ ГРА111ДАНСКО-ПРАВОВОИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В.Л. Слесарев

Пробло1ла причинной связи находится в ряду немногих вечно мо
лодых вопросов, что обусловлено в первую очередь ее тесной 
связью с человеческой деятельностью, практикой. С возникнове
нием марксизма, который объединил в высшем синтезе теорию мате
риализма и идеи диалектики, появилось и подлинно диалектико-ма
териалистическое учение о причинности. Различные аспекты иссле
дований указанных вопросов философией и специальными науками, 
в том числе и правовыми, в целом опирающиеся на основные, фун
даментальные положения детерминизма, привели к появлению ряда 
концепций, отражающих сложность изучаемого объекта.

3 механизме причинения различают такие узловые понятия^ как 
причини и условия определенного следствия. Наиболее общим поня
тием является категория условий как совокупности объектов /ве
щей, процессов, отношений и т.д./, необходимых для возникнове
ния, существования или изменения данного объекта /обусловлива
емого/. Каждый из этих объектов /условий/ с необходимостью обус
ловливает другой объект лишь в некоторой, минимально достаточной 
совокупности с другими условиями. Поэтому условие, участвующее 
в механизме причинеши, характеризуется признакагли необходимос
ти и достаточности. Если достаточные условия соблюдем, то объ
ект возникает /существует, изменяется и т.д./ с необходи-лостью.

Роль необходиьшх и достаточных условий дшфференцируется путем 
выделения среди них внешних, относительно пассивных и статичных 
Факторов /"среда"/ и т.н. "порождающих" условий, отличающихся от 
других большей производящей активностью. В филооофхзкой литерату
ре отмечаете!, что понятие порождения обозначает механизм воз- 
ншеновения одного явления на основе другого, причем в э(лппрнчес- 
ком плана он определяется через понятие необходиглого и достаточ
ного условия для данного явлв”ия в данной ситуации, в теорети
ческом плане - через понятие модели, а в абстрактно - онтолотя- 
чоскоы - через понятие активности или воздействия. Ки один из 
этих планов в отдельности не достаточен для адекватного опреде
ления по{о.'кдайС1его отношения,

Посколь!<5’ в основе категории причянетш лв;-;ит понятие актив
ного фа!:тора, вглешивавдетося в "ь'орглальнпй" ход событий, постоль
ку причета определенного следствия существует лишь как часть по- 
1мжда.одих услозий. 3 литературе бш: сформулпрован критэрю!, поз-
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ьоляиций различать пороадахщие условия и причины. Его суть 
заключается в том, чтобы выбор причины из »лногочислвнных, участ
вующих в порождении данного следствия факторов, поставить в за- 
висшлость от конкретной деятельностной или теоретической ориен
тации субъекта. Поэтоглу причиной является поровдающее условие, 
выбранное применительно к определенной ориентации субъекта /В.Я. 
Перминов/.

Указанный подход имеет непосредственное практическое значе
ние, посколы;у позволяет рассматривать в качестве причины и 
следствия объекты, актуальные в строго определенном аспекте. 
Так, если причинная связь устанавливается в качестве условия 
грааданско-и1^авовой ответственности, то из порождающих условий 
в качестве причины выделяется противоправное поведение, следст
вием не будет вызываемый игл вредный результат. Кроме того, необ- 
ходшло учитывать, что, принимая соответствующую нор^лу, законода
тель оце1швает не только характер действий и наступивших последст
вий, по и характер причинной связи между ними /В.Н. Кудрявцев/. 
Позтому при возложении ответственности требуется устанавливать 
наличие такой причинной связи, которая предусматривалась при соз
дании правовой нормы.

Справедливость данной позиции подтверж)1ается решением сложных 
вопросов причинности при наличии несколысих правонарушений, не- 
обход11мо связанных о наступивши.! результатом. Ццесь особенно важ
но выяснить позицию законодателя, "переводящего" указанные право
нарушения из разряда порождакщих условий следствия в его причины. 
Причем, метод выбора юридически значшлой причинности - исполь
зование конструкции непосредственной ответственности за совершен
ное правонарушение. Применяя данный метод, законодатель (ложет при
давать юридическое зпачешю но только ближайшюл, но и более отда
ленным причинам, например, при возложении субсидиарной ответст
венности на родителей за в^ед, причиненный детьми. С другой сто
роны, исключаются из числа причин вредного результата правонару
шения, за которые непосредственная ответственность не предусмот
рена, хотя они могут тлеть значение в ином аспекте, например, в 
регрессных отношениях,

Ташь.! образом, установление нрнчинной связи как условия грая- 
дапоко-п|К1БО ой ответственности возможно лишь при комплексном под
ходе, с пспользованпем философских н спецпально-юридичосхсих кри
териев.
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о ПРИМЕНЕНИИ НЕУСТОЙКИ

С.Я.Сорокина

Наиболее перспективным способом укрепления договорной 
дисциплины с помощью правовых средств является совершенство
вание регулятивных норм, оказывающих непосредственное прямое 
воздействие на экономические и социально-организационные фак
торы, направленные на улучшение порядка планирования, финан
сирования, материально-технического снабжения. Вместе с тем 
нельзя противопоставлять регулятивные норлы охранительным. 
Конечно, прежде всего - качественное регулирование позитив
ных отношений, значение которого состоит в обеспечении нор
мальных условий для надлежащего поведения субъектов. По и при 
наличии этих условий требуется активная, осознанная деятель
ность лица, коллектива, на которых санкции могут и должны 
оказывать влияние.

МеУ.анизм собственно неустойки, её правовые свойства, та
кие, как; виды, сроки, взыскание по принципу вины, вне зави
симости от ущерба, возможность повышения и снижения размера 
неустойки и другие-удовлетворительно приспособлен для реа1е- 
ния возложенных задач, хотя и нуждается в дальнейшем совер
шенствовании наряду с совершенствованием хозяйственного меха
низма, например, соблюдение принципа соответствия (соотноси
мости) за нарушение однородных и связанных между собой обя
зательств и др.

Пэ предусмотренных ст.189 ГК РСйОР четырех видов неус
тойки практическое значение имеют три вида: зачетная, штраф
ная, исключительная. Неустойки, штрафы, пени, указанные в По
ложениях о поставках продукции и товаров (п.п.104,ТОТ), явля
ются зачетными или реже итраф^ными, но фактически превратились 
по своему характеру в исключительные, так как при их взыска
нии убытки (особенно. н«полученные доходы) почти никогда не 
предъявляются и не взыскиваются. Очевидно, это обстоятельство 
дает повод некоторым ученым утверждать, что, например, неус
тойка, взыскиваемая с покупателя за отказ или просрочку опла
ты, является исключительной, с чем нельзя согласиться ввиду 
противоречия закону. Вряд ли оправданно игнорирование зачет
ной неустойки, которая в наибольшей мере приспособлена к
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обеспечению возложенных на неустойку функций. 
Своевременно и в полном объеме пршлененныс санкции 

способны оказать 
рагента. В связи 
просы применения 
мера.

Как показал

существенное влияние на неисправного конт- 
с этим заслуживачт внимания некоторые во- 

неустойки, в частности, повышение её раз- 

анализ арбитражной практики, наиболее час
то основанием повышения до 50% размера взыскиваемой неустой
ки является систематичность (неоднократность) нарушения (не
допоставки, поставки брака, отказ от акцепта платежного тре
бования и др.). Однако отсутствует ясность в вопросе, следу
ет ли принимать во внимание только решение арбитража, удосто
веряющее нарушение обязательства и факт взыскания неустойки 
за прошлые периоды действия договора, или достаточно факта 
невыполнения обязательства в предыдущие периоды, подтвержден
ного иными доказательствами. Правильньши представляются оба 
основания.

Так, Госарбитраж Московской области,взыскивая с ответчи
ков повышенную до 50% неустойку за недопоставку продукции, 
считал достаточным основанием для таких решений просрочку 
поставки в течение трех месяцев подряд, а также уже вынесен
ное решение о взыскании неустойки в повышенном размере (за 
недопоставку в предыдущий период). (См.:Лазарева Т.П. Взыска
ние арбитражем неустойки в повышенном размере.- В кн.: Ком
ментарий арбитражной практики. *1.;Приц.лит.,Т9в4,внп.Г7 ,с. 15).

Арбитражная практика признает систематическим (неодно- 
ярятнни)нарушение обязательства не только в отношении опреде
ленной организации, но и нарушения данным должником в отноше
нии различных организаций. Допустим, поставщик поставил брак 
первому контрагенту, второму, затем третьему; в последнем 
случае нарушение обязательства признается систематическим, и 
с дол:хника взыскивается повышенная до 50% неустойка. Вряд ли 
можно согласиться с такой практикой. Последовательное внедре
ние ее означало бы, что повышать неустойку цужно едва ли не 
всегда, поскольку систематичность в указанном смысле юлеется 
уже при более чем двухкратном нарушении предприятием обяза
тельств в отношении разных своих контрагентов, которое встре
чается довольно часто. Представляется, что при таком понима
нии правило о повышении размера неустойки утратило бы значение.
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как юридические факты-состояния,вле- 
последствия.
формы являются различными по сущнос- 
и правовым последствиям,порождаемым

СООТНОШЙВ® НВДЕЕСПОСОБНОСТИ И НИЗМЕНЯЭЛОСТИ У ЛИЦ, 
СТРАДАПЦИХ ВЫРАДЙйШ,! СЗЕАБОУМГОМ

Т.В .Блинова
Недееспособность и невменяемость являются х^идическимг формагли, 

отражающими неспособность лица понимать значение своих действий 
или и|,я руководить вследствие психической болезни или слабоуглия.Их 
объединяет то,что они представляют собой юридические качества,при
сущие психически больным. Характеризуя положение лиц с неразвитой 
или болезненно искаженной психикой, недееспособность и невменяе
мость одновременно выступают 
кущие специ^ческие 1фаврвыв

Вместе с тем эти правовые 
ти основаниями возникновения 
ими .Неодинаковы их медико-психологичесгае предпосылки. Медицинский 
критерий невменяемости пжимается значительно шире, т.к. включает 
в себя наряду с хронической душевной болезнью и слабоуглием времен
ное расстройство психической деятельности и иное болезненное сос
тояние. Психологичесютй критерий невменяемости, в отличие от недее
способности, определяется только на момент совершения преступления. 
Раз)М01ы и правовые последствия недееспособности и невменяемости. 
Если установление факта невменяемости служит основанием освобожде
ния лица от уголовной ответственности,то факт недееспособности по
рождает последствия иного рода: установление опеки.Указа1’чыв отли
чия приво.дят к тому,что липа,признанные по определению суда невме- 
няе1лы1.м,кюгут быть в то же время дееспособными.И,наоборот, в отно
шении лиц,признанных виновныьи в совершении првступления,в даль
нейшем может быть вынесено решение об их недееспособности.

Однако несходство недееспособности и невменяемости не исключает 
возможности их одновременного наличия у о,иного литда.Такая возмож
ность с большей вероятностью возникает в тех случаях,когда больной 
страдает выраженной степенью впожда1наго слабоумия: олигофренией в 
стадап! глубокой дебильности, иглЗецильности и идиотии. Это объясня
ется идентичностью медико-психоло1'ичвских предпосылок недееспособ
ности и невменяекюсти у таких лиц, т.к. указанные виды психической 
неполноценности свидетельствуют о неспособности осознавать свои 
действия не только при совершении преступления,но и при самостоя- 
татьпом осуществлении в будущем своих прав и обязанностей по 1фи- 
чиие отсутствия в их течении периодов ремиссий. На практике это
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приводит к тому, что судебно-психиатрическая экспертиза слабоум- 
I них лиц,совершивших преступления, выходит за рамки вопросов, ука

занных в постановлении следователя или фокурора, давая помимо 
заключения о неспособности осознавать свои действия в момент со
вершения преступления также заключение о необходимости установле
ния над ниж опеки. Об этом свидетельствует анализ актов судебно- 
пелхиатрических экспертиз лиц,страдающих выраженным слабоу»ливм, 
проведенных в Томской психиатрической больнице на предмет уста
новления способности осознавать свои действия в момент совершения 
престуцления.Подобное решение вопроса в судебно-психиатрической 
практике, на наш взгляд, является обоснованным и объясняется не 
только идентичностью медицинского и психологического критерпя,но 
и инытли причинами: перспективой улучшетя психического состояния 
здоровья и необходимостью принудительного лечения. К лицам,1физ- 
на1П1ым невменяемыми вследствие психического расстройства или сла
боумия, по общему правилу примоняютоя принудительные меры меди
цинского характера: помещение в психиатрическую больницу (ст.58 
УК РСФСР). При помещении психически больных в указанные лечебные 
учреждения не воэшткает необходимости признания их недееспособны
ми и установлигия опеки, т.к. согласно ст.127 КсБС РСФСР им опе
куны не назначаются. Выполнение функций опеки возлагается на ад- 
мигастрацию учреждения, в котором они находятся на принудительном 
лечении. Вопрос о признании таких лиц недееспособными должен ста
виться при снятии принудительного лечения. При совершении же 
преступления слабоумными вопрос о гфименении к ним принудительных 
мер медицинского характера является по существу бесполезным, т.к. 
при слабоумии улучшение психического состояния невозможно.

В связи с этим представляется необходимым о целью приведения 
сложившейся практиют в соответствие о действугацим законодательст
вом предоставить следователю или прокурору право в необходимых 
случаях в постановлении о пазначении судебно-психиатрической экс
пертизы слабоуьиых лиц, совершивших преступления, ставить вопрос 
об их нуждаемости в опеке. Судебное постановление о признании не- 
вмепяомым и освобождении от уголовной ответственности, основан
ное наряду о другиьи фактами на подобном зашпочеиди судобно-пси- 
хиатричаской экспертизы, могло бы иметь преюдициальное значение 
при признании таких лиц недввспособН1л®1 в порядке особого произ
водства.
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0 ССаШЛЫЮ-ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
яилииного ПРАВА (В ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ ВОПРОСА) 

г.в .Мищенко

Закрепление в ст.44 Конституции СССР права граждан на жилище 
и принятие в её развитие Основ жилищного законодательства Союза 
ССР и союзных республик и жилищных кодексов союзных республик 
привлекло самое щжст'альное внимание советских ученых к выясне
нию отраслевой принадлежности указанных актов и самого жилищно
го права, его принципов и перспектив развития. При этом болышга- 
ство ученых считают названные жилищные законы типичными комплекс
ным! актами, включающими нормы различных отраслей права с прева
лирующим значением адаинистративного права, регулирупцаго отноше
ния по предоставлению жилых помещений,и права гражданского, в 
сферу действия которого входят отношения по их использованию. 
Вместе с тем получает распространение и новая юридическая конст
рукция, сс^ласно которой Основы жилищного законодательства имеют 
подотраслевую щзироду и являются главным образом актом граждан
ского 1фава, поскольку гражданско-правовой характер носят нормы, 
регламентирующие отноиения не только по использованию, но и по 
предоставлению жилых помещений.

Однако до сих пор, кажется, пока никто не отмечал другой (Т)унк- 
ции Основ и всего жилищного права - социально-обеспечительной, 
хотя она-то, на наш взгляд, и имеет первостепенное значение при 
регулировании хиливдых отношений на всех стадиях их развития.Так, 
отношения по предоставлению жилья имеют ярко выраженную социаль
но-обеспечительную природу: жилые помещения гражданам предостав
ляются только бесплатно, они не продаются и но покупаются, за 
них советские люди государству не платят ни копейки. Поэтому 
вовсе не случайно третий раздал бонов так и называется "Обеспече
ние граждан жилыж помещениям!...". Эти отношения, как правильно 
подметили0.А.Красавчиков и Н.П.Воронина.ие могут регулироваться 
адмпшстративным правом.
Но еще более соьиительно отнесение их и к предмету регулирования 
гражданского права, роль 
отношений сильно преувеличена. Традиционно относимые к предмету 
гражданско-правового регулирования отношения по использованию 
уже предоставленных гражданам жилых помещений продолжают сохра

так как не являются властеотношештями

которого в регулировании всех жилищных
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нять социально-обоспечительный характер: государство несет боль
шую часть расходов и по эксплуатации жилого фонда, причем ета 
"часть" имеет тенденцию к значительному увеличашю за счет улуч
шения качества жилищного строительства, повышения кои^ртности, 
улучшения планировки, совершенствования технического оснащения 
квартир и домов. "Партия считает делом особой социальной значи
мости ускорение решения жилищной проблемы с тем, чтобы к 2000 го
ду практически каждая советская семья имела отдельное жилье - 
квартиру или индивидуальный дом", - говорится в новой Программе 
КЛОС. Можно с полным основанием тредположить, что социально-эко
номическая природа и этих отношений в дальнейшем будет вырисовы
ваться еще более отчетливо.

Социально-обеспечительным характером жилищных отношений объяс
няются многие особешюсти их правового регулирования,не имеющие 
ничего общего ни с адаинистративным.ни с гражданским правом.Так, 
жилое помещение предоставляется в пользование семье,которая явля
ется субъектом права социального обвспвчетия,но не права граждан
ского. Поэтому здесь нет и не может быть никакого кридического 
феномена,нв известного ранее гражданскому праву,как это полагает 
0. А .Красавчиков. Объектом именно правообеспечительного отношения 
является и совершенно специ^ческий объект - хилое помещение,как 
такое благо,без которого немыслимо биологическое социальное су
ществование человека. Из социально-обеспечительной функции выте
кает и комплекс требований,предъявляемых к хильл в различное вре
мя (и в различных населенных пунктах). Эти требования целиком 
обусловлены ВОЗМОЖНОСТЯМ! общества на офеделенном этапе развития.

Типичнейшим юридическим фактом фавообеспечительных отношений, 
служащим основанием их возникновения, является и нуждаемость 
граждан в жилье. И только недоразумением можно объяснить отнесе
ние его к основаниям возникновения адюнистративных или граждан- 
ских правоотношений. С обеспечительной функцией хилипного права 
так или иначе связано сохранение фава пользования хилым помеще
нием за временно отсутствующими гражданам!, фаво на вселение 
других граждан,ограниченность случаев возможного выселения по 
такому основанию, как неплатеж квартплаты в др. Выселение в ре
альной действительности обычно выступает как санкция за фавона- 
рушение,между тем как расторжение договора в гражданском праве 
является мерой защиты нарушенных фав кредитора, а не мерой от
ветственности .
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ГАРАНТИИ ИИИЩН1К ПРАВ ГРАВДАН ПРИ СНОСЕ ШЫХ ДСТЛОВ 
В СВЯЗИ С ОТВОДОМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД

Б Л .Хаскальберг

Огромные масштабы жилищного строительства и перспективы его 
роста в соответствии с поставленной ХХУП съездом КПСС задачей 
ускорения решения жилищной проблемы неизбежно связан»! со сносом, 
как правило, ветхих, малоценных жилых домов для возведения на ос
вобождаемых земельных участках новых жилых домов и объектов оо- 
циально-1сультурного назначения. В целях недопущения необоснован
ного исключения жилых до’лов из жилищного фонда строго регламенти
руется порядок и определяются органы,обладающие компетенцией при
нятия решения о сносе (ст.6 Основ жилищного законодательства,пос
тановление Совета Министров СССР от 15 декабря 1961 Л 1131,в 
редакции постановления от 21 октября 1983 г.,Л 1015). При разре
шении споров,связанных со сносом, необходимо прежде всего устано
вить наличие решения компетентного органа об изъятии земельного 
участка и сносе,а при его отсутствии суд в иске о выселении отка
зывает.

Законодательством расширены и укреплены гарантии жилищных 
прав граждан в связи со сносом жилых доллов.При сносе жилых домов 
государственного и общественного жилищного фонда проживающим в 
зтих домах гражданам предоставляются другие благоустроен..ые жи
лые помещения (ст.57 Основ), отвечающие требованиям,установлен
ным законом (ст.96 ЖК РСФСР). В целях обеспечения единства прак
тики желательно,чтобы исполкокш местных Советов .исходя из сред
него уровня благоустроенности государственного и общественного 
жилищного фонда данного населенного пункта, определили, какиля 
элементаш благоустройства должно обладать предоставляемое жили
ще в качестве благоустроенного.

При сносе жилых домов, нахсдящихся в собственности граждан, 
указанншл гражданам, члена).! их семей,а также другим лицам,посто- 
Я1ПО проживающим в этих домах, предоставляются кваотиры в допах 
государственного или общественного жилищного фонда (ст. 45 Основ 
жилищного законодатальстга). Требования, которшл должно отвечать 
предоставляемое жилище, определены постановлением Совета Минист
ре? ’СС? от 15 декабря 1961 г. в реда.кдп! постановлвппя от 21 ок- 
т.^'^р.п 1963 г. и котгретизироганн в разъяснегпги постановления
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Пленума Верховного Сула СССР (постановление № 17 от 16 августа 
1984 г., п.1). В отличие от выселения на основании ст.37 ОЖЗ три 
выселении в связи со сносом дома,финадлежащего на праве личной 
собственности, лицам, подлежащим обеспечению жилищем, должны пре
доставляться отдельные благоустроенные квартиры, независимо от 
того, в каком жилом помещении проживали в сносимом доме. Размер 
определяется аналогично требованиям, федусмотренным ст.96 Ж. 
Число комнат в федоставляемой квартире офеделяется размером жи
лой площади и с учетом фавила ст.41 Ж о недопустимости вселения 
в одну коимату лиц разного пола старше девяти лет,кроме суфугов. 
Отсутствие фямого указания в законе, что в целях соблюдения это
го фавила фи федоставлении жилища не допускается расселение 
суфугов в разные котлнаты, нельзя истолковать в таком смысле, что 
такая возможность допускается (А.Мушкин). Отсутствие такого указа
ния следует физнать фобелом закона, который нужно устранить пу
тем соответствупцего дополнения Основ (ч.2 ст.23) и жилищных ко
дексов. До внесения дополнения желательно, чтобы Пленум Верховного 
Суда СССР дал разъяснение. Требуется также внести ясность по воп
росу об условиях фименения фавила ч.2 от.23 Основ в связи с тем, 
что указание "... лицами разного пола старше девяти лет..." может 
быть понято двояко: I) об а лица разного пола должны дос- 
тшчгуть этого возраста; 2) хотя бы одно лицо достигло указанного 
возраста. Буквальное толкование дает основание считать фавильным 
первый вариант, который, по-видимому, фоводится в фактике Вер
ховного Суда РСФСР. (Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1984, № 12, 
с. 1-2).

Поскольку согласно ст.106 Ж РСФСР к пользованию жилыми помеще
ниями фименяется ст.91 Ж, то выселяемым из служебного жилого по
мещения, находящегося в доме, подлежащем сносу, должно федостав- 
ляться другое благоустроенное жилое помещение, отвечающее требова
ниям ст.96 Ж независимо от того, кто обязан фвдоставлять другое 
жилое помещение.

При сносе дома, в котором находится общежитие, выселяемым может 
быть 11редоставлвно общежитие,если обязанность предоставления дру
гого жилого помещения лежит на владельце общежития и высвляв1лый 
состоит с ним в трудовых фавоотношениях. За гражданами, состоящи- 
кя на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, должна со
храняться очередь на общих основаниях ст.32 Ж. В иных случаях, 
когда обязанными предоставлять другое жилое помещение являются
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други» организации, выселяемые должны обеспечиваться яйлой пло
щадью в соответствии со от .97 К и подлежат снятию о учета нужда
ющихся в улучшении жилищных условий в соответствии о п,1 ст.32 ЯК.

Право на обеспечение жилой площадью в связи со сносом домов, 
принадлежащих гражданам, имеют ообствекиики, члены их семей, а 
также другие граждано,постоянно цроживапцие в этих домах.При опре
делении членов и бывших членов семьи следует руководствоваться 
нормой 0Т.53 ЯК РОФСР, имея в виду,что согласно этой статье "иные 
лица" могут быть признаны членами семьи в исю1пчитольных случаях, 
если установлены обстоятельства,подтверждающие семейные отношения. 
При этом условии так называемый фактический супруг может быть при
знан членом семьи собственника независимо от созфаиения юридичес
ки брачных отношений с другим лицом. Прописка на данной жилой пло
щади является одним из доказательств гфавомернсго вселения и пос
тоянного гроживания, но сама по себе не является основанием приоб
ретения права на жилое помещение. О февращении семейных отноше
ний с собстленником дома свидетельствует не только наличие отдель
ного бюджета, отдельное ведение хозяйства,но также обладание сред
ствам! существования, отсутствие необходимости в материальной и 
иной помощи с учетом и состояния здоровья.

К числу иных постоянно фоживающих в доме лиц относятся вселив
шиеся в дом в установленном порядке по согласованию с собственни
ком дома о постоянном пользовании жилплощадью цри отсутствии пра
ва пользования другим хилым помещением. Действующее законодатель
ство на устакавливаэт минимального срока проживания этих лиц в до
ме в качество необходимого условия обеспечения жилищем. Следова
тельно, условие о постоянном проживании устанавливает
ся, исходя из конфетных обстоятельств. Право на обеспечение жи
лой площадью связывается с фактическим проживанием в сносимом до
ме. Право собственности сохраняется независимо от длительности не- 
фохивания и остается основанием права требования собственником 
обеспечения жильем, которое может быть им осуществлено в течение 
общего трехгодичного срока исковой давности (п.4 постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г.), исчисляемого 
со времени сноса дома. Временно не проживапцие в доме другие граж
дане имеют право на обеспечение жильем, если в соответствии со 
ст. 60 КК РСФСР за НИИ! сохраняется хилое помещение.
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аОСа.'йО1иЕНИЩ ЬШИЦНОГО аЛКОНОДАТИпЬСТВА с ДРУГИ,1И
ИНЗТИТЛ'ЛГШ ГРАЗДАЖКОГО ЗАДОНОДЛТЮаСТаЛ

Н.л.плык

Новое гаишщное законодательство не охватывает всех ос
нований вселешш в гллос помещение, что исключает возмо.’июсгь 
его применения ко всем отпоиенитл по пользованию поме-
щешлем.Объём правомочий лиц, про;тваыщих в лзиом помещении, 
срок проживания, основания выселешля из лжлых помещепш и 
другие вопросы уточняется на основе норм и шплх институтов 
грслданского законодательства.

Нселение в гзиые помещения государс?з&нного,сбществен- 
ного с.'опда и (Тонда аСК может быть произведено в качестве нани- 
1лателя дта па;;и1ика, ч?1ена се;,.ьи нанигателя или гдйЬцика, опеку
на или попечителя, временного жш;ьпа или поднанимателя. Пере
чень осяованшг вселелпля в ;лилое помещение, принадлс.ацее на 
праве .личной собственности, более ]«зпооб}ь.зен. ног.иило собст- 
венншда и вышеназашных лиц в лилом помещении ищ1'Ьщ.дуаль- 
ного ■ илнщного сонда могут нро.глвать таюхе отказополучатель 
по завыательному отьсазу, про.давец по договору купли-прода- 
гл лаьчого дома с условием нюшзнешюго содерг.ания.вселение 
в лзелое помещ ение моххт состояться н на основании соглашения 
с соо'::тве1и1иком нилого дома о куиле-прода;;:е лмлого дома, в 
го врс1.я как в салу обязательной нотарпа-льной гср.’Н договора 
само по себе вселешю прав покупателя у вселин:1егося не по- 
ро;адает.цснованисм вселения (.ю;.;ет оказаться и такой договор, 
кото[Я11 затем в установленном порядке признаётся недействи- 
галынлл.

ио всех тех случаях, когда в лзилщном законодательстве 
отсутствуют нормы, определякхдие правовое поло.л;е1ше вселив
шихся в хилое помещение по тому или иному основанию, объем 
пхивомочт?, срок проживания и основания висе11СШ1Я должнп 
опре1елнться норг.ами соответствующего института общей или 
особенной части грождапского .законодательства, после отпа
дения обстоятельспза, порс/Ц'.З!.его право пользозгпни! 
но;.;щ еннсм клп а с.лудае пр'изданпя ссответств.ую. его сог.^аменкя 
нсдбйствнтельнш:, ти’ссленпе к-з эклоге ног^егснг.ч до-лхно 1:;)оп.з-
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водитык^ Ое^ предостаалевия другого хидотю кюмеыешш 
при
11Сл

лиц

Но есж 
этом волшкиот оалеНиая осЛглость с наништелш, пайщиком 
ои собс'гве11.дд«ом ?.-ллого дома, правовое положение таких 
оиределнется ишищним закоподцте;1ьствои.

ГкЯК известно, право пользования лзгшм номецепием сохрсля-
егся и за бывмигли членами сетльи ианиг.нтеля в додад государлг- 
веиного или общесгвешюго жшшщного фонда, найцшса ;СК иги 
с обе твенника ;:;илого дома, при этом бинедле членн сомьн наиила- 
теля имеют 11авние с нашнаталем права / кроме бивших членов 
семьи 11ани1;яте;л милого помещения в доме ведомства с особшл 
П1<1во1ии.1 режимом и слугебного ьилого по1лещення/. н силу ч.х! 
ст.хД? 1К гС'Д;? к отиошениям пользоапшя нинл.ли номещешиили 
мы.улу собственником лилого дома и бы дии.ш членаш его сегльи 
приыенл.ются правила догово]» найма лилого поь.ещения, правовое 
;.'.е ноломение оывмих членов семьи нанил.ателп милого помещения 
в до1..е ведомства с особым правовым релгзнлом и слуь.ебного лилого 
помещешя весьма неопределпнию - право нользовашш л.ллшл поме- 
Ь1ение1.1 этих лиц, возникнув в раллках сеглепиого отношения, по- 
прежпо1.*.у остается от него произнодпьил, хотя семенные огпошошя 
уме првк1нщены. такой не связанностью характеризуется и право 
пользошшя .'.илши помещением бывших членов семьи на11И1жа МЖ 
при отсутствии у ПИХ условий Л'1Я всгу1Ь':а1Ш1 в ’Ь':ены лСи. С 
цияью уточнения щавового нолонения таких лиц ;;влесообразно 
распространить !ё отношения пользования лилшл поме1цением пш- 
ыыпл о подла.:ме лзиш; помещешы.

Оссоепностн 111авоиого поло; епия лип, пролпшмдх в ;л1- 
лом ио1.;еи,е!1ии^ имеют зпичение не только лля уточнения обЪ(Зьа 
принадр.е^.аидх правомочие! по пользова!В1Ю ьилым помещением, но 
для решения и иных вопросов. В частности, следует признавать 
нухдающш.'яся в улучшении жилиацшх условии всех ж, имеиних 
пртаво 11альзоыа!и1Я ;.илым по1..сщенисм, производное от других 
/нанш-ателл, ч.1е,;а хСп, собствен.нит гилого до1а/, с которыми 

их Не сп»!зыиывт сы'.е^пюя общюсть.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ, УСТА
НАВЛИВАЮЩИХ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛОГО ФОВДА

Л.М.Рабец

1. Впервые в Основах жилищного законодательства Союза ССР
и союзных республик и в ЖК союзных республик четко сформулирова
но понятие общественного жилого фонда, предусмотрены нормы, оп
ределяющие его правовой режим: состав, источники образования и 
пополнения, порядок предоставления жилых помещений и пользования 
ими, обеспечение сохранности, ремонт, эксплуатация, управление.

Однако при применении норм, устанавливающих правовой режим 
общественного жилого фонда, возникают сложные вопросы , разреше
ние которых имеет большое практическое значение, в частности, 
для соблюдения законности при распределении жилых помещений, для 
правильного рассмотрения дел о признании ордера недействительным 
и т.д. Трудности обусловлены главным образом неоднородностью 
состава и неодинаковым целевым назначением общественного жилого 
фонда, что в свою очередь объясняется различными целями и неод
нородной структурой добровольных обществ и общественных органи
заций.

2. Так, ст.4 Основ (ст.4 ЖК РСФСР) включает в состав об
щественного жилого фоцда жилые дома и жилые помещения, принад
лежащие не только самим добровольным обществам и общественным ор
ганизациям, но также их предприятиям и объединениям. Но правовое 
положение последних весьма сложно. С одной стороны, они принад
лежат тому или иному обществу или общественной организации, сле
довательно, на них распространяется устав этой организации, с 
другой стороны, они являются юридическими лицами, а их органом - 
директор.

В соответствии со ст.*.4 ЖК РСФСР жилые помещения в домах 
общественного жилищного фоцда представляются по совместному ре- 
пюнию органа общественной организации и профсоюзного комитета. 
Законодатель имеет в виду органы, предусмотренные уставами об
ществ и общественных организаций: бюро, президиум, правление и 
т.д. Но в некоторых нормативных актах общественных организаций, 
в частности, в письме ЦП ВОС от 20.12.84 г., указано, что жилые 
помещения в домах, принадлежащих объединениям и предприятиям 
системы ВОС, предотавлкют по совместному решению администрации 
и профсоюзного комитета. Об этом же свидетельствует практика вы-
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дачи ордеров исполкомами местных Советов народных депутатов. Та
кое указание, с одной стороны, противоречит ст.44 КК РСФСР. С 
другой стороны, оно обусловлено тем, что средства для строитель
ства жилых домов вццеляются не бюро производственных первичных 
организаций ВОС, а самим объединениям и предприятиям, и непосред
ственным распорядителем этими средствами является директор.

Для устранения этого противоречия целесообразно внести со
ответствующее уточнение в ст.24 Основ и соответствующие статьи 
республиканских ЖК.

3. Следовало бы также усовершенствовать законодательства 
об обмене жилых помещений в домах общественного жилого фонда. 
Действующее законодательство не предусматривает никаких препят
ствий к такому обмену. В то же время необходимость в ограничении 
обмена обусловлена целевым назначением общественного жилого фон
да. В частности, жилой фонд ВОС или ВОГ в основном предназначен 
и используется для проживания инвалидов. Жилые дома этих обществ, 
как правило, расположены в непосредственной близости от их пред
приятий либо к этим домам подаются транспортные средства для до
ставки инвалидов к месту работы и обратно. Мерами социально-тру
довой реабилитации инвалидов предусмотрены специальные устройст
ва в таких домах. По ходатайству обществ исполкомы' местных Сове
тов для улучшения бытовых условий инвалидов строят вблизи этих 
домов овощные палатки, продовольственные магазины и т.п. Пред
приятия строят рядом с этими домами детские комбинаты. Инвали
ды, проживающие в других местах, лишены всех удобств. Проживая 
в этих домах, посторонние граждане нередко не понимают назначе
ния различных специальных устройств, уничтожают их, создают иные 
неудобства для проживания инвалидов. При иногороднем обмене мо
гут возникнуть трудности при трудоустройстве, особенно на специ
альные предприятия.

Представляется целесообразным установить в ЖК РСФСР те же 
ограничения обмена жилых помещений в домах, принадлежащих подоб
ным обществам, какие предусмотрены для ведомственного жилищного 
фонда.
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СУБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА ОБОРОТА ВАГОНОВ 
(СРОКОВ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ) 1ЕА ИПЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОДЬЕЗЛНЬК ПУТЯХ

В.П.Суипшн

В договоре на эксплуатацию яелезнодорояиого подъездного пути 
устанавливаются сроки нахождепия вагонов (сроки оборота вагонов) 
на желеэнодорозвном подъездном пути при производстве начальных и 
конечных перевозочных операций.

За задержку вагонов на подъездных путях свыше этих сроков 
взысютвается железной дорогой штраф в размере, предусмотренном 
ст.156 Устава железных дорог СССР (УЖД).

Субъектами, отвечающими перед железной дорогой за простой ва
гонов, является либо ветвовладелец, либо грузоотправитель пли 
грузополучатель (не являющийся ветвевладельцем) в зависимости от 
того, чьим локоъютивом обслуживается подъездной путь. Если подь- 
ез.дной путь обсл5'живается локомотивом железной дороги, то за 
простой вагонов отвечают сами грузоотправители (грузополучатели). 
При обслужлгвании подъездного пути лококютивом ветвевладельца от
ветственность несет владелец подъездного пути как в случав, ког
да он сам является грузоотправителем (грузополучателем), так и в 
случае, когда грузоотправителями (грузополучателятл!) являются 
ого контрагенты по договору железнодорожного- обслуживания (ст. 
ст.еС, 156 УЕД).

Еелозная дорога взыскивает штраф за простой с ветвевладельцев 
в безакцептном порядке (ст.160 7ГД). В свою очередь они взыски
вают штраф за простой вагонов со своих контрагентов (клиентов). 
Отсюда некоторые практпчесгаю работгатки полагают, что ветвевла- 
делец может взыситвать с клиентов штраф за простой вагонов в 
размере, не проп'ш’ающом сумлы, уплаченной им саглим железной до
рого, т.е. только в пор.ядке оогресса.

Однако регросспце об.чзательства возни.'лают в тех случаях, ког
да кредитор понес убытют в виде уплаты денежной сумг-лы или иного 
И1л?’1!;ества З-гл^' лиху по вине своего должника. Прпмолглтельно к 
рассглатрпвает.дсл сл>'чаяи это означает, что для возтизловешля у 
ветвевладельтла права взыскания штрафа с клиента пеобходил.га,чтобы 
после.щшй нарунил свою обязанность перед ветвевладельцем ('"реди
тором). и это иарлпненке повлекло неисполнение или ненадле;ла’;’ее 
исполнение обязате.льства ме.-ду кредитором (ввтвев.ла.дельце:л) и 
третьим .лицом (железкой дорогой) к причинешле кредитору убнтглов.
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Ветвовладелвц же имеет право взыскивать с клиентов штраф за прос
той вагонов независимо от нарушения им сро1са оборота вагонов и 
взыскания с наго железной дорогой штрафа, т.е. и в тех случаях, 
когда он свое обязательство перед третьим лицом (железной доро
гой) выполнил и никаких убытков у него не возникло. Следователь
но, право ветвевладельцев на взыскание штрафа за простой со сво
их контрагентов не является регрессным.

В копструк!?™ ответственности ветвевладальца за действия сво
его клиента - грузоотправителя (грузополучателя) обращает на се
бя внимание такая деталь, что ветвевладольцу предоставляется пра
во взыскивать штраф о клиента в случав нарушения клиентом срока 
погрузки-выгрузки (огфвдзлённого договором железнодорожного об
служивания), являющегося элементом оборота вагонов (предусмотрен
ным в договоре на эксплуатацию), а ветвевладвлвц не нарушает сро
ков оборота вагонов и, следовательно, с наго не взыскивается 
штраф. Её особенность заключается в том, что клиент-грузоотправи
тель (грузополучатель), допуская простой, нарушает свою перево
зочную обязанность (возникшую из плана или договора перевозки), 
которой корреспондирует субъективное право железной дороги. Пос
кольку нарушается субъективное щзаво железной дороги, то она и 
должна бы взыскивать штраф. Однако УВД предоставляет такое право 
ветвевладельцу. Это положение объясняется тем,что с (Тактом заклю
чения договора жалезнодорожнсго обслуживания УВД связывает замену 
кредитора в рассттриваемой части перевозочного правоотношения, 
поскольку ответствшность перед железной дорох'ой за нарушение 
срока оборота вагонов несет ветвевладвлвц, то железная дорога ут
рачивает интерес требовать от грузоотправителя (грузополучателя) 
соблвдения сроков погрузки-выгрузки, но одновременно такой же ин
терес возникает у ветвевладальца. Обеспечение удовлетвореютя воз
никшего интереса возможно только путем наделения его носителя 
субъективным граядансктм правом требовать соблюдения сроков пог- 
рузки-В1Я’рузки от обязанного производить погрузочно-разгрузочные 
работы. Однако такое субъективное право принадлежит железной до
роге,хотя она уже и утратила интерес, обеспоч1пзавм”й этим правом.

Та1а1м образом, сложившаяся необходитюсть требует передать 
субъег.тивное право железной дороги ветвевладельцу,интерес которо
го следует обеспечить этим субъектнзнпл правом.
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПУЗОПОЛУЧАТЕЛБМ МАТЕРИАЛЬНО -ПРАВОВЫХ 
ТР®ОВАНИЙ. ВОЗНИКАПЦИХ ГО СБЯЗАТЕПЬСПВА ПЕРЕВОЗКИ ПУЗА

Н.Д.Титов

1. Постоянное совершенствование норм транспортного закаюда- 
тальства.в том числа норм, рагламентирупцих особый порядок защиты 
нарушенных транспортными организапдями щ>ав клиентуры, является 
необходимой предпосылкой усиления их дисциплинирупцего воздей
ствия на участников 1фавоотношвния грузовой перевозки.

2. В литературе до сих пор остается дискуссионным вопрос о 
правовом положении грузополучателя в обязательстве перевозки гру
за.Плодотворной представляется теория, обосяовывапцая признание 
грузополучателя третьим лицом, в пользу которого заключается до
говор перевозки. В пользу этой конструкции высказаны и дополни
тельные к уже устоявшимся в литературе аргументы (БЛ.Хасквль- 
берг, А.И Ласнутданов, Р. А .Козленко). Кек представляется, в её 
подтверждение могут быть приведены и правовые установления, опре
деляющие порядок реализации грузополучателем требований, связан
ных с нарушением договора перевозки груза.

3. Согласно ст.167 ГК РС'5СР исполнения договора в пользу треть
его лица может требовать как лицо,заключившее договор,так и тре
тье лицо, в пользу которого обусловлено исполнение, поскольку 
иное не предусмотрено законом,договором и не вытекает из существа 
обязательства.Использование союза "как’\"так и" позволяет сделать 
вывод,что право требовать исполнения договора гложет принадлежать 
одцовремегшо третьему лицу и .татцг,заключившему договор,либо толь
ко третьему лицу,либо только стороно,заключившей договор .Исходя 
из сущности договора в пользу третьего лица,лицо,заключившее до
говор,может требовать исполнения возникшего обязательства третье
му лицу,и только в случае отказа третьего лица - для себя.Право 
требовать исполнения договора обеспечивается соответствующим по
рядком реализации угравомочег пая лицами ьитериально-правовых 
требований в случае нарушения возгтакшего обязательства.

По смыслу ст.167 ГК РСФСР в заколе, договоре .либо исходя из 
сугоюсти обязательства может быть предусмотрен отличающийся от 
общего порядок реализации права требования к должнику: такое гра- 
во гложет быть предоставлено только третьему лицу^Гтвепждение,сог
ласно которог.’у возмо.'яо огрэгшчение права третьего лица требовать 
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исполнения договора (И.Петров), представляется сомниз ельншл, по
скольку в таком случав договор превращается в обычное двусторон
нее соглашение либо договор об исполнении з^етьену лицу.

Договор,заключенный в пользу третьего лица,может быть способом 
исполнения обязательства, связывающего третье лицо с лицом, зак
лючившим договор, выступать в качестве правового средства обеспе
чения страховых и иных интересов граждан и организаций. Однако 
для данного договора не является иммаиэнтным признаком наличие 
или отсутствие юридических отношений между третьим лицом и лицом, 
заключившим договор.

Право требовать исполнения договора возникает у третьего лица 
независимо от предварительно выраженного шл должгалку или кредито
ру согласия принять исполнешзе. Изъявление воли щлшять исполне
ние по договору как и отказ от принятия исполнения, есть акт реа
лизации возникшего на его основании права (Б Л .Хаскельберг). От
сутствие волеизъявления третьего лица при заключении договора 
принять исполнение не колеблет его правовую природу как соглаше
ния в пользу третьего лица.

4. В соответствии с изложенным в транспортных уставах (кодек
сах) зазфвплено общее правило, согласно которому право обращаться 
с требованиятли, обусловленными нарушением договора перевозки,при
надлежит грузополучателю.Закрепленная легально возможность уста
навливать отличающийся от общего особый порядок обращения с мате- 
риально-правовыгл! требования!.® использована в законодательстве о 
грузовых перевозках. При утрате груза такое право признается и за 
грузоотправителем (ст.169 УВД, ст.108 ВК, ст.296 КПЛ, ст.219 УВВТ, 
ст.162 УАТ),что соответствует прят.юму указанию закона (ч.1,ст.167 
ГК РСФСР).

5. Договор перевозки груза обычно является способом исполнегая 
поставщиком обязательства, которым он связан с покупателем. От
грузка продукции (товара) при отсутствии юридического основашля 
(договора, адрягеистративпого акта) не меняет природы договора пе- 
ревозю! как соглашения в пользу третьего лица. Основагагя заключе
ния договора перевоз!®, 'сак и любого иного договора в пользу тре
тьего лица, находятся за пределами возникающего обязательстза.Ра 
транспортную оргагшзапдпо обоснованно не возлагается обязанность 
Щ)сверять наличие оснований для заключения договора перевозки,, тем 
более, что закон не придает Ери,дического значотшя наличию или от-
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в пользу третьего лица. В интересах транс- 
всего народного хозяйства установлена импе- 
получателей принимать доставленный в их ад- 
согласия принять для использования груз име- 
для отношени!! между отправителем и получа-

нарушением 
не ограни-

сутствию волеизъявления грузополучателя на принятие исполнения 
по договору перевозки. Поэтому согласие грузополучателя на при
нятие исполнения не является сущностным щ)изнаком договора пере
возки как соглашения 
портных организаций, 
ративная обязанность 
рес груз. Отсутствие 
ет правовое значение
телем груза, но но для транспортной организации.

При предъявлении требований, возникающих в связи о 
обязательства перевозки, действующее законодательство 
чивает прав и обязанностей грузополучателя в зависимости от того, 
осуществлялась ли перевозка во исполнение связывающего отправите
ля и получателя груза обязательства.

6. Материально-правовые требования к перевозчику отправитель 
(только в случае утраты груза) и получатель груза могут реализо
вать при условии подтверждения документаьм, указанн1л.« в транс
портных уставах (кодексах). При утрате груза, щзаво на предъявле
ние претензии и иска связано с представлением документа, под- 
твер^кдающаго принятие перевозчиком груза для доставки (грузовой 
газитанции, грузовой накладной), при невозможности его представле
ния-справки перевозчика из пункта отправления об отправке груза с 
отмвт!юй перевозчика в пункте назначения о неприбытии груза и до
кумента об оплате стоимости груза (ст.160 УВД, ст.219 УВВТ,ст.1О8 
ВК). По УАТ и КТМ необходимо представить соответственно товарно
транспортную накладную , коносаглент и документ, удостоверяющий 
количество и стоимость отправленного груза. Требование УДД,УВВТ, 
ВК отпосительно представления документа об оплате стоимости груза 
не является обоснованныгл. Данный документ подтверждает факт ис- 
полнаия обязанности, не относящейся к обязательству перевозки. 
Правило, закрепленное в УАТ и КПЛ о представлении для подтвержде
ния объеъи требований документа, удостоверяющего количество и 
стоимость отгравленного груза, представляется правильньсл и соот
ветствующим главному приншпу взаимодействия обязательств постав
ки и грузовой перевозки: обстоятельства, относящиеся к одному 
обязательству, не ъюгут иметь правового эначатая для другого.
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НЕКСТСРУЕ ВСПРССУ ОБ ОСНСБАНЖ ПРАВ И ОЫЗнПНСб'П'.н
РОДИТЕЛЕЙ И КХ ОсУН^ЕСТйЛЕНЖ Б СбОБУХ СЛУЧАНХ

А.Е. Казанцева

об их наказакии.В этой связи появилась несбходи- 
данного явления с точки зрения права. Нужно зыяо- 
ли родительские правоотношения ме ду такой женищ- 
реализует ли она, оставляя ребенка, свое поаво;

в анализе 
возникают 
ребенком;
ли привлечь её в данном случае к сушествуюиин видам от вот-

еоветское государство в последние годы существенно усилило по
мощь семьям, имеющим детей, с целью создания наиболее благоприятных 
условий для воспитания детей в семье и участия венщин-мотерей в 
общественном производстве.В новой редакции третьей Программы КПСС 
и Б Основных направлениях экономического и социального развития 
народного хозяйства СССР на 1Й.€-1990 годы и на период, до 2000 го
да указывается на необходимость дальнейшего расширения помощи 
семьям,улучшение труда и быта женщин,Поэтому особенно нетерпимы 
случаи невыполнения или недолжного выполнения гражданами родитель
ских обязанностей,безответственное отношение к сиоему поведению,

В последние годы в печати суровому осуждению подвергаются фак
ты оставления роженицами ребенка в роддоме, высказываются некото
рые предложения 
мость 
нить: 
ной и 
можно 
ственности; следует ли устанавливать допо.'1Н1тгельнис вилы от гог
от веиности.

Если иметь в виду, что основанием возникновения родительских 
правоотношений является родство семе по себе,а факт его регистра
ции имеет лишь доказательственное значение (а именно такой взгляд 
является наиболее правильным), то следует сделать вывод, что ро- 
дотельские правоотношения возникают с момента рождения ребенка, а 
поэтому мать,сставигв!ая ребенка,обладает всей их совокупностью. 
Особенностью родительских правоотношений является то, ото их нель
зя прекратить по собственному усмотрению.

Учитывая трудности воспитан, л ребенка сдинокой матерью,Указ 
Президиума Верховного Совета ббСР от Е июля 15ч4 г. поедссгавил 
ей право пемещеть ребенка в государственное учре» доние на полное 
государственное обеспечение,ото не равнозначно отказу ст родитель
ских пга.в и обязанностей.Реализовать право но получение названного 
вида госудагстгенной помоги мел но лишь в установленном порядке, к 
котгро.му ."ан'па; случай не относ1П’ся,так кек роддом не явд.'^ется го- 
гуда; сг 1ч^пньг детскг.и учре денпем.'ото касаотс.ч за1-у;ьн!!х матерей,тс 
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■ этим правом они не наделены.Поэтому,оставляя ребенка в роддоме,ма
тери, в том числе и одинокие,не реализуют свое право,а совершают 
правонарушение - виновно отказываются выполнять родительские обя
занности, что мскот повлечь применение к ним существд'ющих видов 
ответственности,Б частности,лишения родительских прав.Во всяком 
случае,нет никаких оснований к освобождению их от обязанности по 
содержанию ребенка,а поэтому взыскание о них алиментов не только 
правомерно, но и обязательно. Зго в равной мере относится к одино
кой метери и мужу замужней матери,являющемуся отцом ребенка.Али
менты следовало бы взыскивать и в случае рождения неполноценных 
детей,помещаемых в специальные детские учрв>^^дения,если их непол
ноценность явилась следствием пагубных привычек родителей.Освобо
ждение всех родителей ст содержания таких детей, противоречит 
принципу социальной справедливости и не способствует борьбе с та
ким, в частности,социальным злом^как пьянство.Ставить специальную 
отметку в паспорте такой женщины,как предлагается в печати,недо
пустимо.Пс8!:изненное "осуждение" едва ли способно пробудить у них 
материнские чувства.Оно может привести к более частым случаям из
бавления от ребенка иным образом.Установление уголовной ответот- 
венности таких матерей также может повлечь более частое детоубий
ство, подкидывание ребенка,поэтому едва ли целесообразно.

Борьба с рассматриваемым явлением должна проводиться по следу
ющим направлениям: 1) понуждение матерей к выполнению обязанности 
по соде1г;анию ребенка; 2) усиление воспитательной работы, повыше
ние нравственного уровня,ответственного отношения к своим дейст
виям всех граждан и особенно молодевги. Более целенаправленным 
должно стать половое воспитание; 3) усиление информированности 
женщин-матерей об их льготах,правах и обязанностях,повсеместная 
защита этих прав; 4) оставление матерью ребенке в роддоме нс дол
жно оставаться тайной за семью печатями. Нужно информировать кол
лективы по месту работы или учебы матери с целью применения к ней 
мер общественного воздействия,а мсивт быть и для оказания ей помо
щи в последующем личном воспитании ребенка.Б иекогорнх случаях 
адмик,1стра1ия предприятия должна решать вопрос о про.: есоионельней 
пригодности такой матери.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

С.М.Сшрнов

В настоящее время производство и потребление некоторых важней
ших продуктов питания ограничивается известными причинами развития 
сельского хозяйства страны. Однако, в недалеком будущем пеалиэация 
заданий Продовольственной программы СССР устранит эти ограничения. 

Вопросы планирования и его совершенствования в производстве: и 
реализации продовольственных товаров представляется возможным рас

смотреть на примере хлебопекарной промышленности,едва ли не един
ственной из отраслей,производящих продз'кты питания, не испытываю
щей недостаток основного сырья и удовлетворяющей в основном весь 
выявленный спрос населения в этом виде продовольствия.

Отраслевое планирование производства хлебопекарной продукции 
основывается на известном среднедушевом уровне ее потребления в 
республике, регионе, области(крае) и установленном среднегодовом 
количестве населения на их территории, причем уточнения информации 
о спросе, полученной от торговли, практически не осуществляется. 
Такое же положение существует и в других отраслях промышленности, 
производящих продукты питания, усугубленное дефицитом сырья.

Совершенствование планирования производства продуктов пита
ния представляется необходимым начать с организации межотраслевой 
службы изучения спроса населения на продовольственные товары при 
агропромах, т.к. деятельность торговли в этой области недостаточно 
эффективна. Есть необходимость в разработке и принятии на союзном 
уровне примерного положения о службе изучения спроса агропрома.

Для полного удовлетворения спроса населения на продукты хле
бопекарной промышленности необходима объективная информация о по
требляемом и желательном ассортименте, соответствии показателей 
качества товаров установленным стандартам и предъявляемым населе
нием требованиям, о соотношении реализуемой хлебопекарной продук
ции с другими продовольственными товарами в розничной торговле и 
общественном питании, а также этих товаров,реализуемых на колхоз
ном рынке и произведенных в подсобных хозяйствах граждан. Такая 
информация может предоставляться предприятиям, объединениям и ор
ганизациям отраслей,производящих продовольствие, слутибой изучения 
спроса агропромов на хозрасчетных началах, путем заключения до
говоров на информационное обслуживание.
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организации комплексного 
продовольственных товаров

, Обеспечение населения продовольственными товарами возможно 
лишь при планировании их производства на основе объективной инфор
мации о спросе населения и производственных планов предприятий, 
объединений, организаций, разработанных на базе научно обоснованных 
средних норм потребления продовольствия, полученных в результате 
существенной работы различных заинтересованных организаций нашей 
страны. С ^'четом географических, климатических, социально-экономи
ческих особенностей территориальных единиц, профессиональных, воз
растных, половых различий различных групп населения необходимо со
здание базовой для данного объекта модели потребления продовольст
вия, которая будет использоваться в планировании.

Научно-исследовательские работы по созданию такой модели мо
гут быть осуществлены на договорных началах, заказчиком которых 
явятся производители продовольствия на долевой основе или соответ
ствующий исполком Совета народных депутатов.

Для преодоления межведомственной разобщенности, реализации 
постановлений партии и правительства о рациональном сочетании от
раслевого и территориального развития, 
планирования производства и реализации 
возможно использование такой формы,как координационный договор на 
организацию планирования. Такие договоры известны хозяйственной 
практике стран-членов СЭВ. Заключенные меящу организациями, непос
редственно производящими и реализующими продовольственные товары, 
они могут эффективно дополнять действие договоров поставки и дого
воров, заключаемых министерствами, ведомствами, промышленными объ
единениями торговли и промышленности.

Использование в сфере планирования договорных форм.стимулиру
ющих деятельность хозяйствующих субъектов на основе принципов хоз
расчета, даст возможность полнее обеспечить население продуктами 
питания и тем самым реализовать право граждан на здоровое питание 
как составную часть права на обеспечение и охрану здоровья, предус
мотренного законодательством о здравоохранении и Конституцией СССР. 

Комплексное планирование производства и реализации продоволь
ственных товаров на современном этапе немыслимо без применения эле
ктронно-вычислительной техники, и одной из очередных задач хозяйст
венного законодательства является регламентация ее использования 
в этой отрасли народного хозяйства с учетом применения ее в дру
гих сферах хозяйственной деятельности.
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ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

Л .Б .Гальперин

Ускорение внедрения научно-технических разраОоток, повышение 
тейпов и качества работы, осуществление материального стимулирова
ния в зависимости от выполнения планово-договорных обязательств, 
проведение курса на укрепление государственной дисциплины, повы
шение обоснованности и стабильности планов в сочетании с расшире
нием хозяйственно-договорного регулирования не могут не оказать 
воздействия на институт изменения и расторжения договоров. Можно 
предположить, что в условиях совершенствования планирования и хо
зяйственной системы в целом роль этого института снижается. Одна
ко данные о корректировке планов предприятий, одностороннем изме
нении договоров экономически более "сильной" стороной, массовом 
изменении договоров поставки поставщиками после оптовых ярмарок 
и иные свидетельствущт об обратном - необходимости развития прак
тики и более полной придической регламентации. Упоминаццаяся в хо
зяйственно-правовой литературе :;ункция договора - обеспечение ста
бильности обязательств, ограждение от необоснованных изменений - 
сама ПС себе должным об|)азон не осуществляется.

В общегражданском законодательстве измененио и расторжении 
договоров посвящено небольшое число норм, преимущественно респуб
ликанских кодексов. В общих положениях обязательственного права 
- это нормы статей 169, 233, 234 ГК РСФСР и соответствуищих статей 
других республик. Отдельные нормы содержатся в главах о купле - 
продаже, имущественном найме и др. Подобные нормы можно обнаружить 
и в отдельных подзаконных актах хозяйственного законодательства. 
Наиболее развитой системой актов регламентируется поставка. Но и 
в этих актах изменении и расторжении договоров посвящено неболь
шое число норм.

При решении вопросов изменения и 1)асторжвния хозяйственных 
договоров надо выделять: а)условия, предопределенные обязательнчми 
для участников актами, б>иныв пункты договоров. Обобщение хозяйст
венной и арбитрахной практики, проведенное нами в конце Тц-х, а 
затем в середине 80-х г., свидетельствует о том, что более поло
вины случаев изменении и расторжений договоров вызывается измене
нием и отменой плановых актов. Если в этих случаях даже при воз
буждении споров в арбитраже или суде решение должно согласовывать
ся с корректировочным предписанием, принятом в установленном по
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рядке, то по иным условиям широкая возможность для свооодного ус
мотрения с учетом требовании и законности, и целесообразности. 
Одно из последник руководящих разъяснений'- постановление Пленума 
П'рховного суда СССР от 14 января 1966 г. о применении судами 
законодательства, регулирующего закупки продукции у колхозов, меж
колхозных и государственно-колхозных предприятии - предусматривает 
спедующее. При изменении планов закупок компетентными органами 
договор контрактации подлежит изменению. При этом пункты догон(-ра, 
не обусловленные планом, например, виды, место и сроки сдачи про
дукции, - могут быть изменены сторонами по взаимному соглашению. 
При недостижении соглашения спор разрешается судом по иску любой 
из сторон.(См.; Еюллетень Верховного суда СССР, 1986, К* I).

Учитывая потребности совершенствования института и практики, 
следует различать причины, вызывающие необходимость изменения либо 
расторжения договора (экономические и др.), юридические основания 
(предписания компетентных органов и т.п.), порядок (кто и в какие 
сроки 
вора, 
торне 

представляет предложения об изменении или расторжении дого- 
последующие действия сторон), наконец, правовые формы, в ко- 
оОлекается изменение или прекращение договора.
Оощии порядок изменения (расторжения) договоров при 
между сторонами завершается письменным соглашением.

отсутствии 
Спеии- 
и завер-

спора 
альныи ^упрощенный) порядок основан на специальных нормах 
шается обычно отрицательным акцептом сторонами извещения об изме
нении (отмене) плана. При использовании последней формы находит 
применение презумпция соглашения сторон. Однако нередки случаи 
оспаривания актов изменения или отмены плановых заданий.

Законодательство о некоторых договорах обязывает сообщать 
контрагенту о распоряжении компетентного органа об изменении пла
новых предпосылок договора. Следует считать, указывается в лите
ратуре, что такая обязанность существует и в других договорах в 
силу общих начал обязатель'таенного права - норм ст. 168 ГК. При 
неуведомлеиии контрагента виновная сторона должна нести возникающие 
вследствие этого неблагоприятные последствия. (См.;Комментцрии к 
Гражданскому кодексу РС^СР.-Юридическая лит-ра, 1982 ., с. 2'/?).
Соглаиаясь с таким толкованием норм^отметим, что в силу этих же 
оОе.их качал следовало бы законодательно ограничить правила об ис
пользовании отрицательного акцепта, а применительно к поставкам 
товаров народного потребления и контрактации сельхозпродукции 
вообще исключить.

* «
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в порядке обсуждения

ПРЕПОДАВШЕ 1ТАХЩАНСКОГО ПРАВА И ХОЗЖСТЕЕННОГО 
законодательства требует совершенствования

В.П.Шахматов, В.А.Медведев, П.А.Политахин, 
В.П.Карачаров

в современных условиях особое значение имеет перестрой
ка работы высвей входы. Учебные планы по специальности "Пра
воведение" фактически все еще ориентированы на подготовку 
работников для судебно-прокурорской и следственно-кримина - 
диетической специальностей. Учебные программы по основопо
лагающим дисциплинам значительно отстают от развития зако
нодательства. Этот недостаток присущ не только программам 
по отраслевым дисциплинам, но свойствен и курсу теории го
сударства и права. В литературе неоднократно отмечалось, что 
важнейшие разделы программы по этой дисциплине, ориентируя 
изучение соответствующего материала на общетеоретический ана
лиз работы органов суда, прокуратуры, дознания, следствия, 
игнорируют достаточно широкий спектр правовой работы в народ
ном хозяйстве.

Сегодня, пожалуй, основной задачей является наведение 
должного порядка в сфере экономики. Этой задаче должно соот
ветствовать обучение студентов. По существовавшему в недале
ком прошлом положению процесс разработки, согласования и ут
верждения учебных программ длился долгие годы. Необходимо 
ухе сейчас использовать права, предоставленные кафедрам и 
ученым советам, чтобы перейти на новый порядок изучения хо
зяйственного законодательства.

Еклполнение поставленной ХХУИ съездом КПСС задачи зна
чительного улучшения функционирования хозяйственного меха
низма предполагает, в частности, серьезное улучшение качест
ва подготовки юристов. В настоящее время только непосред
ственно в хозяйственных организа1(иях имеется свыше 60 тыс. 
должностей, которые могут замещаться лицами с высшим юри
дическим образованием (ал. :Хоз-во и право,1980,№ 12,с.4). 
Хозяйственник обязан закрывать лазейки для непроизводитель-
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них расходов и потерь, а не только принимать меры после того, 
как они стали фактом (В.К.Мамутов,В.Д.Волков). Глубокое зна
ние хозяйственного законодательства необходимо работникам 
лсбих правоприменительных органов.

Еще постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
25 июня 1975 г. "О мерах по дальнейшему совершенствованию 
хозяйственного законодательства" было признано, что оно явля
ется отраслью советского законодательства. Более того, в п.2 
зтого постановления прямо говорится о необходимости его коди
фикации .

Хозяйственное законодательство хак система нор4атив>1ых 
актов (норм), изданных высшими органами государственной влас
ти и управления Союза ССР и союзных республик, это главное 
в правовом регулировании хозяйственной деятельности. Но хо
зяйственное законодательство включает в себя и так называе
мое "малое" законодательство - нормативные акты органов хо
зяйственного управления (В.К.Мамутов). И если "большое" хо
зяйственное законодательство в какой-то степени изучается в 
курсе гражданского права, то "налое" - в своей значительной 
мере остается студентам неизвестньм.

Насущная потребность в рациональном преподавании хозяй
ственного законодательства обусловливает выявление объема 
нормативных актов, относящихся к этой отрасли законодатель
ства. В частности, возникает вопрос, можно ли отождествлять 
хозяйственное законодательство с законодательством о народном 
хозяйстве.

Развивая соображения 0.А.Красавчикова о так называемых 
нормативных массивах, С.В.Поленина представляет хозяйствен
ное законодательство в виде, по сути деда, аморфного норма
тивного массива, что,по ее мнению (вопреки п.2 постановления 
от 25 июня 1975 г.), делает невозможной общую кодификацию это
го законодательства. В.Ф.Яковлев и В.С.Якушев признают за хо
зяйственным законодательством характер комплексной отрасли 
права и считают возможным его кодификацию в целом или хотя 
бы в значительной части. Сторонники хозяйственного права как 
самостоятельной отрасли советского права полагают, что хо
зяйственное законодательство включает законы, постановления 
и другие нормативные акты, являющиеся источниками хозяйствен
ного права. По их мнению, если хозяйственное право - совокуп - 
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ность правовых норм по регулированию хозяйственных отношений, 
то хозяйственное законодательство - зто совокупность норма
тивных актов, в которых содержатся данные нормы (В.В.Лаптев).

Однако, несмотря на разные подходы к выявлению правовой 
суцности хозяйственного законодательства, ни у кого из уче
ных не вызывает сомнения необходимость системного изучения 
этой отрасли законодательства.

Отрасль законодательства не всегда соответствует отрас
ли народного хозяйства. С.К.Толстой справедливо отмечает, 
что к отраслям народного хозяйства относятся и такие, само 
существование которых немыслшо вне отношений о участием 
граждан. Таковы торговля, общественное питание, бытовое об
служивание населения, связь, транспорт. Ниенно поэтому зако
нодательство о народном хозяйстве регулирует отношения не 
только между социалистическими организациями, но и с участи
ем граждан. Что же касается хозяйственного законодательства 
в смысле постановления ЦК КПСС и Совета йинистров СССР от 25 
июня 1975 г., то его действие распространяется только на от
ношения между социалистическими организациями, что делает 
вполне реальной перспективу его общей кодификации (С.К.Тол
стой) .

Преподавание хозяйственного законодательства в рамках 
гражданского права не обеспечивает преемственности знаний 
студентов, нарушает целостную структуру как гражданского пра
ва, так и хозяйственного законодательства. Строить изучение 
хозяйственного законодательства применительно к структуре 
Основ и П< союзных республик - значит заведомо обеспечить его 
ненадлежащее изучение (В.К.Иамутов.В.Д.Волхов).

Одним из признаков отграничения отраслей законодатель
ства, как и отраслей права,является совокупная цель соответ
ствующих гфявовых норн (В.В.Лаптвв,В.П.Шахматов). Цель хозяй
ственного законодательства заключается а обеспечении успешно
го функционирования механизма социалистического хозяйствова
ния, а цель советского гражданского права - это обеспечение 
удовлетворения материальных и личных потребностей граждан.

Назрела необходшость разграничения учебных курсов граж
данского права и хозяйственного законодательства. В науке 
права еще в 1960 г. были предложены для этого и соответству
ющие критерии.(См.:иаслов В.ф..Пушкин к,к.,Прокопенков И.ф. 
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Хозяйственное законодательство развитого социализма.-В кн.: 
Проб л. соц. законности. Харьков. Изд-во Харьков. ун-та, 1980, с. 69- 
77). Такой подход к преподаванию значительно углубит знания 
студентов гражданского права и хозяйственного законодатель
ства. Действительно, многие реальные отношения не уклады
ваются в "римскую" схему гражданского права, принятую Осно
вами и ГК.

Научное изучение и научное преподавание должны быть 
оперативными и давать реальную картин/ гражданского права и 
хозяйственного законодательства в их сегодняшнем состоянии. 
А это значит, что преподавание гражданского права и хозяй
ственного законодательства должно быть взаимосвязанным, но 
раздельнш, реально отражающим состояние гражданского и хо
зяйственного законодательства вместе со своими проблемами 
и потребностями (В.С.Мартемьянов).

Хозяйственное законодательство имеет целостную структу
ру, включающую свою специфическую общую часть. Это обстоя
тельство давно отстаивается учеными, стоящими на позиции хо
зяйственного права как отрасли советского права. Несколько с 
иных позиций обоснование этоцу дается и другими учеными (на
пример, Ю.К.Тодстьш). Трудно отрицать, что в состав общей 
части науки хозяйственного законодательства входят, напри
мер, такие проблемы,как понятие хозяйственного законодатель
ства (система, правовое регулирование хозяйственного механиз
ма, роль стандартов и технических условий в регулировании 
хозяйственных отношений, использование ЭШ и т.п.), право
субъектность предприятий и объединений, особенности хозяй
ственных правоотношений, сроки в хозяйственных отношениях.

Среди тем особенной части хозяйственного законодатель
ства (кроме традиционных: поставка, транспортные договоры 
и т.п.) можно указать на договоры по выполнению хозяйствен
ных работ (например, на ремонт и обслуживание техники, метро
логическое обеспечение в народном хозяйстве, на выполнение 
вычислительных работ, на шефмонтаж оборудования, на мелиора
тивное и агрономическое обслуживание сельскохозяйственных 
предприятий, на откорм и доращивание скота); договоры арен
ды и проката (договоры аренды нежилых помещений, проката тех
нических средств); обязательства хранения и охраны (правовой 
режим ответственного хранения, договор охраны объектов); до
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говоры купли-продажи и мены в хозяйственных отношениях; пра
вовые проблемы дизайна (правовая охрана товарных знаков, зна
ков обслуживания и промышленных образцов).

В разделе III Политического доклада ЦК КПСС ХХУИ съезду 
Коммунистической партии Советского Союза подчеркивается, что 
"наше законодательство - гражданское и трудовое, финансовое и 
административное, хозяйственное и уголовное - должно еще ак
тивнее помогать внедрению экономически методов управления, 
действенному контролю за мерой труда и потребления, проведе
нию в жизнь принципов социальной справедливости".

Из этого вытекает и необходимость совершенствования 
структуры преподавания, прежде всего, гражданского права и хо
зяйственного законодательства.

Известно, что сейчас преподавание правовых дисциплин ос
новано на изучении автономных курсов, часто не стыкующихся 
между собой во времени, да и по содержанию. Правы А.А.Пушкин, 
И.Е.Красько, предложившие вести преподавание на основе цикли
ческих программ, расчлененных на отдельные курсы с учетом тре
бований будущей специализации студентов. Речь идет о так нг.зы- 
ваемой блочной системе преподавания, которая уже начала внед
ряться, например, на естественных факультетах Красноярского уни
верситета.

В зависимости от характера дисциплин, будущей специализа
ции студентов, их бюджета времени в одних случаях уместньвл 
может оказаться "отпочкование" от традиционной дисциплины ряда 
институтов. Например, вьщеление из рамок гражданского права хо
зяйственного законодательства. В других - задаче комплексно
го изучения в лучшей мере может соответствовать включение в 
блок соответствующих разделов разных правовых наук ("параллель
ное" изучение, например, проблем уголовной, гражданской, адми
нистративной ответственности за автотранспортные правонаруше
ния и их расследование с позиций криминалистики). В подобных 
случаях и деловые игры должны организовываться с учетом содер
жания соответствующего блока.

Переход на такую систему преподавания будет иметь четко 
выраженцую практическую ориентацию, научит студентов применять 
свои знания на практике, значительно сократит срок адаптации 
после направления на работу.
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СРОКИ ПОДГОТСВКИ ГРАВДАНСКОГО ДЕНА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

В,Н .Щеглов

1. Подготовка гражданского дела к оазбиоательстпу в судебном
заседании и к разрешению является одной из ответственных и слож
ных обязанностей судьи. В руководящих указаниях пленумов Верхов
ного Суда СССР и Верховных судов союзных республик многократно 
указывалось на необходимость тщательной подготовки по каждому 
возбужденному делу. Специально подготовке гражданских дел посвя
щено постановление Пленума Верховного суда РСФСР.№ 48,от 19 марг 
та 1909 г. "О подготовке гражданских дел к судебному разбиратель
ству". (Бюллетень Верховного суда РСФСР,1909, 7). В данное пос
тановление внесены дополнения и изменения,к числу которых отно
сятся пер0Ч1ш доказательств,прилагаемых к исковым заявлениям по 
важнейшим и наиболее сложным категориям гражданских дел, что, не
сомненно, облегчает подготовку этих дел к судебному разбиратель
ству. (Бюллетень Верховного суда РСФСР,1976, » 6). Указом Президи
ума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1984 г. введены сроют 
подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР,19843,ст.106).

2. Новая редакция ст.99 ГПК РСФСР различает сроки на подготов
ку гражданского дола и на его рассмотрение.Максимальный срок под- 
готоы'Д дела установлен в семь дней,а по делам особой сложности, 
кроме дел о взнскатга алиментов,о возмвщоши вреда,причиненного 
увечьем или иным повреждением здоровья,а тагсже смертью кормильца, 
и по требованиям,вытекающим из трудовых правоотношений,этот срок 
может быть продлён до двадцати дней. Сроки рассмотрения гражпан- 
сютх дел судом первой инстанции оставлены без изменения. В связи 
с введением сроков на подготовку гражданских дел установлено,что 
срок на рассмотреште начинает течь с момента окончания подготов
ки дела к судебному разбирательству.

3. Вопрос о сроках на подготовку гражданского дела возник по
тому,что нередко общего месячного срока на рассмотрение граждан
ского дела,в течение которого раньше проводилась подготовка дела 
к судебному разбирательству, было недостаточно, установленные за
коном сроют рассмотрения гражданских дел нарушались.Исправить по
ложение можно было или увеличением сроков рассмотрения граждан- 
сютх дел,или введением специальных сроков подготовки грахлансютх 
дел. Статья 99 ГПХ РСФСР в повой редакции сохранила существовав-
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шив и ранее сроки на рассмотрение гражданских дел,но предусмотрела 
отдельно сроки на подготовку граяданских дел, исходя, по-видимому, 
из необходимости поднять роль института подготовки гражданских дел 
и повысить ответственность судей за полное и своевременное прове
дение подготовки дел к судебному разбирательству.

4. Срок проведения подготовительных действий указывается судьей 
в определении о подготовке дела к судебнок^ разбирательству(ст.142 
ГПК РСФСР). Как правило, он не может превышать семи дней,исчисля- 
емых со дня принятия заявления. По делам особой сложности, исклю
чая дела о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного 
увечьем, иным повреждением здоровья или смертью корглильца,а также 
по требова1шям,возникающим из трудовых правоотношений, судья впра
ве увеличить срок подготовки дела до два,дцати дней.

5. Судьи должны стрекиться провести подготовку дала в установ
ленные сроки, но это не всегда удается, особенно если дело возбуж
дено вне места жительства истца или ответчика я появляется необхо
димость в почтовой связи. Естественно, возникает вопрос, за счет 
какого времени может быть продолжена подготовка дела: за счет про
дления срока,указанного судьей в определении, или за счет срока на 
рассмотрение гражданского дела? Второй вариа-т решения представля
ется предпочтительнее.

Во-первых, продление срока подготовки гражданского дела могло 
бы привести к удлинению времени, которое проходит с момента воз- 
буж,дония дала и до вынесения решения и не сообразуется в должной 
мере с задачам! гражданского судопроизводства, состоящими в пра
вильном и быстром рассьютрении и разрешении гражданских дел (ст.2 
ГПК РСФСТ). Такое удлинение уже произошло в связи с присоединени
ем к общему месячному сроку рассмотрения гражданских дел семиднев
ного, а по делам особой сложности - дваднатидневного срока на под
готовку гражданского дела к судебнолу разбирательству.

Во-вторых, с введением специального срока на подготовку дела 
появился значительный резерв в виде срока на рассмотрение граждан
ского дала. Срок для выполнения большого объема подготовительных 
действий оказался значительно меньше срока на рассм трение и раз
решение гражданского дела. Раньше в срок на рассмот; экие дела вхо
дила и ого подготовка.Пное время для подготовительных действий не 
предусматривалось. Теперь же при обнаружившемся недостатке време
ни на подготовку дала целесообразно использовать угазанный резерв, 
а не продлять срок на подготовк\' дела к судеб но:,«у разбирательству.
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ПРАКТИКИ

ВОПРОСи ПРИ.ИПЛИЯ указа ПРЕЗ:Ц1’1У»ЛА верховного совета СССР 
от I ФЕВРАЛЯ 1985г."О НЖОТОРОМ ИЗ’.ИГИИ ПОР;Щ!КА ВЗЫСКАНИЯ 
АЛЖ.ЕРТОЗ НА НЕСОВЕРШБННОДЕТННХ ДЕТЕЙ" (ПО 1МТЕРИАЛА1Л

СУДОВ г.ТОМСКА)

А .С .Грицанов

исковой 
претер-

1. В нашем граеданскои судопроизводстве существую^!;! 
порядок взис1сания алиментов на несовершашолетних детей 
пел существенные изменения в связи с принятием указа Президиума 
Верховного Совета СССР от I февраля 1985 г. (Ведомости Верховно
го Совета СССР, 196, м 6)и принятием на его основе в республиках 
аналогичных указов (в РСФСР - см.: Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1985, й 9).

Основные положения измененного порядка взыскания алиментов 
сводятся к следующему. При отсутствии спора между родителя!® ре
бенка, при условии зарегистрированного между штми брака,а также 
записи их родителялт в свидетельстве о рождении ребенка заявлеш1в 
о взыскании алиментов расслатривается единолично судьей без воз
буждения гражданского дела, если об этом не поступило возражегшй 
от лица, обязанного платить алименты. В этом случав судья выносит 
постановление о взыскании алиментов, которое подлежит исполнению 
по правилам, установленным ГПК союзной республики. Взыскание али
ментов производится в размерах,установлв1шых законом.

Изложенное дает основание сделать вывод,что предусмотренное 
указом производство по взысканию алиментов является новоГ: судеб
ной формой защиты субъективного гражданского права,по своему ха- 
рактеру не имеющей аналога в действующем гражданском судопроиз
водстве.

2. Ознакомление с практикой рассмотрения дел о взыскании али
ментов судам! г.Томска показало, что в порядке,предусмотрешюм 
указом Президиума Верховного Совета СССР от I Февраля 1985 г., 
рассматривается почти 100%дел о изыскании алиментов,поскольку по- 
давляппее большинство лиц, в отношении которых подяно заявление о 
взыскании алиментов,не возражают против их уплаты. В порядке иско
вого производства в судах рассматриваются лишь дела,в которьа на
ряду с алиментным! требовгишя!.® заявл'Д1ы и другие исковые требова
ния, например, о детях, о расторжении брада, разделе совместно на
житого имущества.

3. 0,’П1аг.о прзктида судов г.Томска по рзссггатрению этих дел поз- 
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■воляет сделать вывод о том,что по некоторьм вопросам в судах от
сутствует единообразна в применении указа,а также нарушение не
которых его положений,что отрицате.дьно сказывается на соблюдении 
процессуальных гарантий прав граждан.Так,при изучении дел обра
щает на себя вншлание отсутствие в них регистрационных штампов 
суда с датой посту1гле1шя заявлений в суд. Это не позволяет уста
новить, соблюдаются ли установленные указом сроки вынесения пос
тановлений. В нарушение п.1 указа во '«югих делах отсутствуют 
какие-бы то ни было данные об извещении лица,обязанного выплачи
вать алименты,о поступившем заявлотш (нот росписи о вручешш 
ему повестки,отсутствуют колппл писем,посланных лицу,обязанному 
платить алименты и т.п.). Такие недостатки имели место в делах, 
рассмотренных Кировсганл и Ленинским ра^лонншли судами г.Томска.

4. В указе нет спетщадьных положений относительно содер-танпя 
выносимого постанорле1П1я.Однако из этого не слето'ет делать вы
вод, что постановление о взыс1сании алиментов не дол'зю отвечать 
по своему (Содержанию требованиям, предг,лвляомы1л к судебному ре
шению. Особое Ентлание должно быть обращено на изложенпе резолю
тивной его части,поскольку она переносится в испо.лнптелп.пн" лист, 
передаваемы!! судебному исполнителю. Анализ судебно'; поактнги по
казывает,что некоторые постановления составляются неполно, без 
необходимых биогрэЛлчесгалх .данных о лице, которое бу^ет выльчачп- 
ватъ алименты. Некоторые судыл поступают,с нашей точ1Ч1 зрения, 
неверно, когда указлязагат в постановлениях на Еозио»элость пх об
жалования .в тот же суд. Обжалование постаноплоллий у1:азом не 
предусмотрено,в нам говорится лишь о возможности отмены его 
судьей, если лицо, с которого взысканы алименты,подало заявле
ние о своем несогласшл с постановлением.

5. Возникающее на основании указа судебное производство по 
взысканию алиментов представляет собой охранительное процессу
альное правоотношелпле, юридичесгале основания которого и шл'ека- 
ющие из них субъективные ьиториадылые права и обяз.знпостн дол';;- 
ны подтверждаться писькенншя лок."затепьства1Л1 - дол^мептаг.ц, 
выдаваемыми оргапал.тл загса (свидетельства:ли о браг.е и о рождении 
ребенка). По своей процессуальной природе ллроиззодство по приме- 
нелплю указа Президиума Верховного Совета СССР от I р евраля
19Б5 года "О некотором пзмеиелг.лн порядка взыск,зн:ля а.влментов лла 
несоверженполетлшх детей" иллевт мллого общего с производством по 
соверг'.епию исполч.чте.чьпой лладписи потаепальлллпл:! оргенамлл.
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к ВОПРОСУ о ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПРОИЗВСДСТВЕНШП (СТРУКТУРНОЮ единицы

М.И.Смычкова

Основные направления экономического и социального развития 
СССР на 1У66-19Ь0 годы и на период до 2000 года предусматривают 
порытенив роли научно-производственных объединений и предприятий 
как основного производственного эвена, расширение их хозяйствен
ной самостоятельности. В связи с этим не утратил своей актуаль
ности вопрос о правовом (в частности, процессуальном) положении 
производственной (структурной) единицы как особой организации, 
входящей в состав объединения.

Положением о производственном объединении (комбинате) про
изводственная единица лишена статуса юридического лица, но пре
дусмотрено право руководителя производственной единицы заключать 
от имени объединения хозяйственные договоры, перечень и виды ко- 
тор1« определяет объединение.

Положением о научно-производственном объединении закреплено 
за руководителем производственной единицы право в пределах своей 
компетенции от своего имени и от имени обтединения заключать хо
зяйственные договоры. Как верно замечено в литературе (В.В.Лап
тев), производственная единица рассматривается не как внутреннее 
звено, а как особая организация, занимающая промежуточное поло
жение между предприятием и его подразделением, управомоченная 
участвовать в отношениях с другими хоэорганами не только от име
ни об1.единения, но в определенных пределах, от своего собствен
ного .

Создана объективная необходимость в расширении круга субт^- 
ектов арбитражного процесса. Правилами рассмотрения хозяйствен
ных споров госарбитражами (ст.20) предусмотрено право производ
ственной единицы обТ'вдинения участвовать в арбитражном процессе 
от его имени по спорам, возникающим при заключении этой едини
цей хозяйственных договоров в соответствии с предоставленным ей 
правом, а также по спорам, возникающим при исполнении договоров 
и по другим основаниям. Союзный арбитраж инструктиьньм указанием 
от 27 декабря 1У76 г.^№ И-1-38^дал арбитражам разтяснение, свя
занное с применением названных Положений по вопросам участия 
производственных единиц. Однако ни указанием, ни Прагила-ми не
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определено процессуальное положение производственных единиц. В 
литературе высказаны различные суждения по этому вопросу: счи
тать производственную единицу представителем объединения (И.М. 
Зайцев); процессуальное положение руководителя производственной 
единицы определяют как орган юридического лица, т.е. обт>едине- 
ния (В.К.Андреев); структурной частью объединения (А.й,Розен
берг). Однако здесь следует заметить, что в состав самого объ
единения входят определенные структурные части (отделы, филиа
лы и 
ными

Т.Д.). Едва ли целесообразно смешивать их с производствен- 
единицами.
Следует заметить, что Закон о Государственном арбитраже в 
не вьделяет органи юридического лица как самостоятельныхСССР 

участников арбитражного процесса, включая в понятие представи
телей (ст.15) наряду с собственно представителями и руководите
лей предприятий и их заместителей, что нельзя признать оправдан
ным, поскольку различны полномочия,их оформление, порядок наз
начения этих участников.

Не бесспорно определение процессуального положения производ
ственной единицы как представителя объединения, поскольку в 
гражданском процессе представительствовлть реально могут только 
физические лица, производственные единицы ими не являются. Кроме 
того, представитель всегда выступает от имени и в интересах 
представляемого. Производственная единица может выступать не 
только от имени объединения, но в определенных пределах и от сво
его имени и прежде всего в своих собственных интересах.

Производственная единица,на наш взгляд, является самосто
ятельным участником, обладающим ограниченными правами юридичес
кого липа, в пределах полномочий, представленных ей объединением. 
И неслучайно территориальная подведомственность споров п.14 
Правил определена местом нахождения производственной единицы, а 
не объединения. Участвуя в арбитражном процессе,производственная 
единица пользуется правами и несет обязанности стороны. Следова
тельно, предъявляя иск, участвуя в процессе по предт-явленному 
иску,руководитеть производственной единицы в рамках, определен
ных уставом, положением, иным актом, не должен быть связан пози
цией руководителя обтединения по ко кретному делу.

Однако разовые полномочия руководителя обтзединения, предста
вляется, возможны не п^юизводственной единице в !;елом, а вонкрет- 
ному .должностному лицу и на условиях представительст!а.

Т04 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



МАПЯТКХКЯШАЯ ЛЕНТА КАК СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ

ГЛ .Осоютна

В условиях научно-технической револкицш в различных сферах 
жизни 1Ш1рокое использовашю получают звукозаписывающие и звуко
воспроизводящие устройства(в частности, битовые 1лаг1ШТО(Т1опи). В 
связи с этим возни1саот вопрос о возможности использования маг
нитофонной ленты в качество средства до1сазыва1шя.

Допствупцое гра.хпансков и уголовное процессуальное законода
тельство но содержит прямого ответа на поставленный вопрос, по
тому что в перечне средств доказывания (ч.2 ст.49 ГПК РОГСР и 
Ч.2 ст.69 УПК РСФСР) магнито(1юнная лента как таковая но указа
на. Отсутствие в перечне средств доказывания мапштофонной лен
ты еще не означаот, что она не может быть использована в каче
ство сродство докэзывалшя. Нагнитофюнная лепта может быть, отне
сена к ппсьм('1шшл доказотольстватл.

Согласно ст.63 ШК РСФСР письменными доказательства!.® явля
ются асты, дскумепты, пись!ла делового или личного характера,со
держали о сведения об обстоятельствах,имога1их значение для дола. 
В соответствии со ст.88 УПК РСФСР документы являются доказа- 
тольстват.и, если об стоят о.льства и (Такты, удостоверотые или из- 
ло.жепныо учрождешлями, продщ)иятия!.1и, организациями, должност- 
ишли ЛИЦО!.® и граздонак®, имеют зночошле апя уголовного дела. 
Таким образом, письмопиоо доказательство представляет собой та
кую инфор1ла1ию об ИСКО1ЛЫХ фактах, которая всогда исходит от чо- 
лоЕ01са, закрепляется ощ^едоленнш® условнш® знакаг® на предме
тах любой форр.щ, любого назначешля, но пригодных для нанесения 
условных знаков и способных сохранять следы этих знаков (6.1.: 
Колог.пщев В.И. Письменные доказатальства по гражданским делам.- 
Н.: Юрид.лит., 1978). Итак, письменное доказательство характе
ризуется пгышчием знаковой системы и г.штериалыюго предмета, на 
котором с помощью знаконо!: спств!.О1 фнксируется юридичосга зна- 
чима.'' пц-^ормоция (сведения об обстоята.льстг.ах, имештх значение 
для дела). Знаковая система мо.жет быть различной - это буквы, 
ци|Трн, (ии’р, телегрО(Тные, стенография ос юю и т.п. знаки и оим- 
во.лы. В ус.лс; ИЯХ нау'дю-теюшческой ренолшоп, спос'Х5ы фИ!‘.са15П1 
и воспроизведения инфюрман;!;! по.тучоюг дальнейшее развитие я со
ве'» (енетвогение. ’Гисо'/ъ, то есть Фикенронать информз!?'!) о фак

’С5

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



тах.имеющих значение для дела, можно не только визуально вос- 
^^ринимае^щ^ли символатли в виде букв, циГпр и т.п., но и иннг.и 
способаки. Так, фонограмма (звукозапись) представляет собой спо
соб фиксации словесной информации посредством звуковнх волн на 
тлагюттной ленте или ином материальном носителе. Материальнытл 
носителем юридичосю! значимой инфюрмации может выступать пред
мет любой формы, любого назначения,но пригодный для закроплеютя 
(фиксации), сохранения и воспроизведгния юридически зна'шмой 
информации (сведений об обстоятельствах, имеющих значение .для 
дела). ГЛагнитная лента вполне отвечает указанпытл требоваитятл, 
поэтому она, выступая материальным носителем ишформации, запи- 
санно!! с помощью звуковых волн,мало чем отличается от бумаги, 
картона, дерева и т.п.

Неслучайно в инструютгеном письме Госарбитра-гл СССР от 
29 июня 1979 г. (Бюллетень нормативных актов, Т980, Г' I), во 
Временных общеотраслевых указаниях ГКНТ СССР от 20 аптлеля 
1981 г. (Рюллетень норштивнга алстов, 1981, 9), в пунг.те &
постановлелшя Пленума Верховного суда СССР от 9 июля 1982 г. 
"О судебном решешш" (Бюллетень Верховного суда СССР, 1'9824), 
в Обзоре судебной практики по использованию в качество доказа
тельств документов и заключений экспертов,попготав.’П'воемнх 
средствам! ЭВТ (Бюллетень Верховного суда СССР,1982,У' 6,с.2О)/ 
говорится об использовании письменных доказатальств в виде до
кументов на мапштпой ленто и других носителях, соз.давоегдк 
средствами ВТ. Что касается магнитной ленты, используемо!! в бы
товых 1лагнито|Т)Онах, то опа, с точки зрения возможности признания 
еб пнсьменншл доказате.льстБом,!Шчем не отличается от мапштпой 
лонты, обрабатываемой средствами ВТ. Магнитофхдшая лента отли
чается от гигнитной ленты,обрабаттаомой средствам! ЭВТ, г.ак 
личное пись!.ю отличается от официального до1г/мспта, содер,т.а1!о- 
го обязательные рошшзиты.

В связи с пзложеншдл представляется необ ход падл допол1П1ть 
Ч.1 ст.63 ГПК РСФСР но только указашлем, что к тсьмснша! дока- 
затальствам относятся док^/моиты, обрабатжап.п-ю средствам:! ВТ 
(См.: Нурадьяп З.’’. Использование в гражданском судопроизводст
ве ^т!!нныx ло1:ументов. - Сов.государство и право, 197С, 2,
с.112-116), !!0 п Л!'збыв иные до!Г,’ме’1ты, по.’Г.'ченные с помо!;щго зву- 
КОЗагП10КВаЮЩ1!Х и ЗВуК0Б0СПр0ИЗВ0.ДЯ!Щ!Х устройств.
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К ВОПРОСУ О ВОЗБУВДЕНИИ ПРОКУРОРОМ 
ГРАВДАНСКОГО ДЕЛА

Г.Д. Васильева

Гражданское судопроизводство является одним из важнейших 
процессуальных средств достижения цели прокурорского надзора. 
Возникновение судебной деятельности по защите субъективных прав 
и охраняемых законом интересов граждан и организаций - следствие 
проявленной инициативы заинтересованного лица, прокурора, иных 
субъектов, управомоченных на защиту прав и интересов других лиц 
( ст.6 Основ гражданского судопроизводства).

В соответствии со ст.5 Основ гражданского судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик всякое заинтересованное лицо 
вправе в порядке, установленном законом, обратиться в суд за 
защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого за
коном интереса. Такая исходная позиция послужила основанием для 
отождествления субъективной возможности прокурора по возбуждению 
гражданского дела с правовой возможностью заинтересованного 
лица обратиться в суд за защитой ( М.А. Викут, В.М.Семенов и др.). 
Однако субъективное право как мера возможного и должного пове
дения его обладателя имеет свои границы, порядок реализации. 
Стороны и третьи лица вправе требовать возбуждения гражданского 
дела в защиту только своих интересов { Л.А.Ванеева). В выборе 
процессуальных средств очи не ограничены. Это мажет быть иск, 
жалоба, заявление, встречный иск. Для возбуждения процесса необ
ходимо соблюдение требований ст.31 Основ гражданского судопроиз
водства.

Наделение прокурора правом на возбуждение гражданских дел 
вызвано потребностью реализахдии субъективных прав при отсутствии 
обращения в суд заинтересованного лица. Обусловлено это необхо
димостью устранония нарушений законности с помощью гражданско- 
правовых средств. Для прокурорского надзора гражданское судо
производство является и объектом,и одним из средств устранения 
выявленных правонарушений ( 
обращение прокурора в суд в 
интересов других лиц - это 
Не случайно при возбуждении 
не принимается во внимание позиция заинтересованного лица. Не 
входит суд и в обсуждение вопроса о причинах, побудивших про
курора обратиться за судебной залхитой. В возникшем гражданском

В.Н.Щеглов). Убеждает вывод, что 
защиту прав и охраняемых законом 
и обязанность прокурора ( А.Ф.Ко.- лов), 
дела по заявлению прокурора судом
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воаиокно при на- 
гражданского 
содержать юри- 
0 защите . Это

процессе прокурор самостоятелен (ст.41 ГПК РСФСР). После рас
смотрения дела он вправе прибегнуть к принудительному испол
нению судебного решения ( ст.351 ГПК РСФСР). Так обеспечивает
ся защита прав и охраняемых законом интересов граждан, законных 
интересов предприятий, учреждений, организаций, которые не 
всегда обращаются с исками, особенно, если в причинении вреда 
виновны их руководители. Реализация судом мер гражданско-пра
вовой ответственности - эффективное средство борьбы с наруше
нием государственной дисциплины и бесхозяйственностью (Н.Маркин, 
М.Сков).

Обращение прокурора за судебной защитой 
личии заинтересованного субъекта ( ст.5 Основ 
судопроизводства). Заявление прокурора должно 
дическое и фактическое обоснование требования
необходимое условие возникновения гражданского п^юцесса, в 
противном случае суд вправе оставить заявление прокурора без 
движения ( Г.Л.Осокина).

Для защиты прав и охраняемых законом интересов других 
лиц прокурор обладает полномочиями на возбуждение любого граж
данского дела ( п.1 ст.32 Закона о прокуратуре СССР). В иско
вом производстве процессуальным средством защиты прокурора 
является иск. Заявление обеспечивает защиту прав и охраняемых 
законом интересов граждан в особом производстве и в производ
стве по делам, вытекающим из административно-правовых отноше
ний ( Ч.2 ст.4 ГПК РСФСР).

В отличие от искового, обращение прокурора за защитой 
в порядке особого производства возможно при наличии соответ
ствующего волеизъявления заинтересованного лица( ст.ст.250, 
253 и др. ГпК РСФСР). Исключение допустимо, если прокурор наз
ван в числе заинтересованных субъектов, обладающих правом на 
возбуждение конкретного гражданского дела ( ст.258 ГПК РСФСР).

Критерии разграничения прав заинтересованных лиц на 
судебную защиту - указание на цель их использования. Для сто
рон и третьих лиц обладание этим правом означает возможность 
получения защиты в случае нарушения, оспаривания субъективных 
материальных прав, потребности в защите охраняемого законом 
интереса. Для прокурора - это одно из средств борьбы с право
нарушениями - действиями или бездействием, которые препятствуют 
но]1мальнаму осуществлению либо права, либо обязанности.
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ириамниЕ фиктивного брака НЕда-ствитщщшм и ответственность 
ЗА ЕГО ЗАКЛ1НЕНИЕ

В .М Л^едосеев

Статья 15 Основ законодательства Союза ССР и союзных рес
публик о браке и семье устанавливает, что брак может быть приз
нан недействительным при нарушении условий его заключения, а 
также в случаях регистрации брака без намерения создать семью - 
фиктивный брак. В последние годы в судебной практике отмечается 
увеличение количества исков о признании браков недействительны
ми по мотиву их фиктивности.

В законодательстве о регистрации антов гражданского состо
яния не предусмотрены положения, направленные на предотвращение 
фиктивных браков, кроме возможности увеличения до трех месяцев 
срока, установленного ч.1 ст.14 КоБС РСФСР. При подаче заявле
ний с просьбой зарегистрировать брак между гражджами, разница 
в возрасте которых значительна /30 и более дет/, есть основа
ния для предположения о фиктивности будущего брака. В подобных 
случаях целесообразно предоставить исполкому местного Совета 
право давать разрешение на регистрацию брака или запрещать ее.

Признание браке недействительным производится только в 
судебном порядке. Законодательство ИйСР предоставляет право 
на обращение в суд по этой категории споров одному из супру
гов, прокурору, 
цам, права которых нарушены заключением этого брака - наслед
никам, финансовым, жилищным органам, органам социального обес
печения.

Судебное разбирательство дел о признании фиктивных браков 
недействительными может оказать эффективное профилактическое и 
воспитательное воздействие только при полном использовании воз
можностей, предусмотренных гражданским процессуальным законода
тельством. Необходимо извещать трудовые коллективы и обществен
ные организации о рассматриваемом деле с целью привлечения к 
участию Б процессе для изложения их представителем мнения кол
лектива или организации по поводу разрешаемого судом спора 
/ст. 147 ЛК РСФСР/, выяснять причины в условия, способствовав
шие совершению этого семе/.ного правонарушения, и выносить 
частные определения /ст.325 ЛК РСФСР/, рассматривать деда дан
ной категории в выездных заседаниях.

органам опеки и попечительства, а также ди-
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в юридической литературе указывалость на то, что при приз
нании брака недействительным виновные не испытывают неблагопри
ятных финансовых последствий /Е.М.Ворожейкин/ и предлагалось 
увеличить размер государственной пошлины или предусмотреть иму
щественные санкции за вступление в заведомо недействительный 
брак /в.П.Шахматов/. Думается, что взыскание с ответчиков зна
чительной суммы государственной пошлины /не менее гоо руб./ 
сыграет определенную положительную роль в борьбе с недействи- 
тельныгли браками.

Заключение фиктивного брака является правонарушением, об- 
цественная опасность которого велика, так как лица, вступаю
щие в брак без намерения создать семью, как правило, преследу
ют антисоциальную цель - незаконное получение прав или льгот, 
предусмотренных законодательством для граждан, состоящих в 
браке /получение права пользования жилым помещением, прописки, 
на распределение после окончания высшего или среднего специаль
ного учефрого заведения с учетом семейного положения, права на 
пенсионное обеспечение после смерти супруга и т.п./.

Признание судом фиктивного брака недействительным влечет 
наступление последствий, предусмотренных ст.46 КоБС РО)СР. 
Личные неимущественные правоотношения аннулируются, а на иму
щественные отношения по поводу общей совместной собственности 
распространяется режим долевой собственности /ст.ст, 116-125 
ГК РС^'СР/, то есть семейные правоотношения либо прекращаются, 
либо приобретают иную отраслевую принадлежность,

В случае признания фиктивного брака недействительным за
интересованные граждане или организации могут требовать аннули
рования прописки, прекращения договора найма жилиго помещения, 
перераспределения молодого специалиста без учета семейного по
ложения, исключения из числа наследников и т.д. При этом право
нарушитель лишается лишь того, на что у него не было бы права 
при отсутствии брака, ппизнанного недействительным. Никаких до
полнительных тягот, лишений лица, сознательно вступившие в фик
тивны!: брак, не испытывают. В иных случаях признания брака не- 
действитрльнь'м возможно привлечение виновных к уголовной ответ
ственности /ст.201 УК РСЯ'СР/. Представляется, что назрела необ
ходимость установления 5’головной ответственности липам,умнялен- 
но вст)Ч1ившим в брак, признанный судом недействительным ввиду 
его фиктивности.
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УЧАСТИЕ В ГРА1ЛАНСК0М ПРОЦЕССЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
ПО ЛЕЛАМ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ

В. Я. Му ЗЮ кин

Особенности участия третьих лиц по делам о восстановлении на 
работе или в прежней должности уволенных или переведенных работ
ников заключаются в том,что в соответствии со от.39 ГПК РСФСР 
суд мол'.ет по своей инициативе привлечь к участию в деле в каче
ство третьего лица на сторону ответчика должностное лицо,по рас
поряжению которого было произведено увольнение или перевод.Уста
новив, что увольнение или перевод были произведены с явным нару
шением закона, суд в том же процессе должен возложить на винов
ное должностное лицо обязанность возместить убытки, причиненные 
предприятию, учрелденио, организации выплатой работнику заработ
ной платы за время вынужденного прогула или за время выполнения 
нижеоплачиваемой работы. Хотя в названной статье ГПК говорется 
только об инициативе суда в привлечении в процесс должностных 
лиц,последние, как следует из ст.38 ГПК, могут привлекаться так
же по ходатайству сторон и прокурора.

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 
19Бгода "О применении судами законодательства,регулирующего 
заключение,изменение и прекращение трудового договора" указыва
ется, что такое привлечение долл.ноетного лица к участию в деле не 
лишает его права выступать в деле в качестве представителя ответ
чика. Сднако совмещение функций в процессе вряд ли оправданно,по
скольку позиция предприятия-ответчика в этом случае ставится в 
зависимость от позиции должностного лица,которое защищает свой 
интерес (В.Н.Щеглов).

Обязанность возместить ущерб, причиненный предприятию в связи 
с оплатой за время вынужденного прогула или за время выполнения 
нижеоплачиваемой работы,возлагаэтся на виновное должностное ли
цо,если увольнение или перевод произведены о явным нарушением 
закона. Перечень таких нарушений содеркится в названном лостано- 
влении Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 гола. Сн 
не является исчерпывающим. Явным нарушением закона,например, 
считается перевод на другую постоянную работу без согласил ра
ботника или увольнение его за критические выступления в адрес 
администрации (См,: Бюллетень Ьерховнего суда РСФСР, 15%, Х7, 
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■с.12). Ьместе с тем судьи, как показал проведенный опрос,счиа- 
ют указанный перечень исчерпивающик. В связи с этим целесообраз
но понятие явного нарушения закона при увольнениях и переводах 
дать Б ст.93 Основ законодательства о труде Сет.215 КЗоТ РСФСР). 
Общая формулировка позволит,с одной стороны,отграничить явное на
рушение закона от иных нарушений,а,с другой стороны,ею будут ох
ватываться также случаи увольнений и переводов с явным нарушени
ем закона, которые в перечне не названы.

Судебная практика показывает, что случаи увольнений о нарушени
ем законодательства весьма многочисленны. Так,судами Алтайского 
края в 12;3 году удовлетворено 44,3 исков о восстановлении на 
работе. Между тем убытки;причиненные предприятиям выплатой неза
конно уволенным работникам заработной платы за время вынуь.денного 
прогула, возмещены за счет виновных дол!!;ностных лиц лишь в разме
ре 14,3 % (по стране за этот период размер возмещения составил 
14,6 *).

Приведенные данные свидетельствуют о том,что суды недостаточ
но используют предусмотренные законом меры для предотвращения 
фактов незаконных увольнений.Непривлечение судами долкностных 
лиц в порядке, установленном ст.39 ГПК РСФСР, объясняется глав
ным образом тем, что возлекение во всех случаях на последних ма
териальной ответственности мскет явиться сдеркивающим фактором 
при принятии администрацией решений об увольнении злостных нару- 
гаетелей трудовой дисциплины. Указанная причина не может иыгь 
признана сколь-нибудь убедительной уже потому, что лица, у воле иные 
с явным нарушением закона, например,без согласия профсоюзного 
ком1ттрта, подлежат обязательному восстановлению на работе,а сре
ди них нередко оказываются и злостные нарушители трудовой дис
циплины. Нельзя не учитывать и то, что незаконные увольнения при
водят к потерям рабочего времени, нарушают права и охраняемые 
законом интересы граждан, предприятий, учреж дений и организаний.

Статья 39 ГПК сформулирована та к, что поивлечяние должностного 
лица к участию в деле зависит ст усмотрения суда. Представляется 

нообхедимьт, пр дусмотреть в ней обязанность суда гривлекать дсл- 
жностнюс лиц, если увольнение или перевод произведены с явным 
наруьешим закона.
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ГП’ОКУРОР КАК СУВЬЕКТ ПОЗНАНИЯ И ДОКАЗЫВАНИЯ

I С.Ш.Болтуев
I Прокурор в гражданском судопроизводстве может участвовать путем 
! прельявления иска или вступления в уже начатое дел о.В обоих случа

ях его (Х'унк1Д5ей является надзор за точным и неукосгательншл соблю
дением социалистической законности,полным и реальным осуществлени
ем прав участников процесса.Если прокурор предъявил иск в защиту 
прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций,то осу
ществляет также фунгадаю иска.В этом смысле он обязан доказывать 
Факты,состанляищие основание исковых требований.

Предьявлсиию иска предшествует установление прокурором фактов 
нарушения закона путем сбора,исследования и оценки доказательств, 
которое осуществляется в рамках общего надзора (ст.от.22 и 23 За
кона о прокуратуре СССР) и гражданско-процессуального характера не 
имеет.Такое познание,осуществляемое вне гражданского судопроизвод
ства, составляет одну из форм служебного познания.

Прокурор,убедившись в наличии правонарушения и предъявив иск, 
несет обязанность доказывания основания иска,г.в. обязанность по 
убеждению суда в обоснованности предъявляе1лых им требований,в не- 
обходамости защиты нарушенных или оспоренных прав и охраняемых за
коном интересов.

Прокурор, всту’пивший в начатое дело,в процессе установления ис
тины занимает иное положение, В целях дачи заключения он принимает 
активное участие в процессе судебного познания - в сборе .исследо
вании, опенке доказательств и в правовой оценке установленных фак
торов. Субъекты доказыва1гая, направляя свою деятельность на убеж
дение суда, стреглятся убедить и других субъектов познания, в том 
числе и прокурора. Познавательная деятельность прокурора в процес
се, полученные им знания, отразившись в заключении, оказывают су
щественное влияние на рвзу;а>тат судебного познания - вывод суда по 
существу спора.

Та1а1м образом, прокурор, вступивший в начатое дело, является 
субъсчсгом познания, потому что фактические обстоятельства до воз
буждения гражданского дела ему неизвестны, и только в результате 
исследовыия в ходе процесса он может получить знание о них. Про
курор же, предъявивший иск, становится процессуальным истцом и, 
следовательно, субъектом доказива1гаГ1.

Т тт

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРВИЧНЫМИ (ОСНОвНЫ14И) ЗВЕНИМИ АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

В.Ф.Волович

ХХУП съезд КПСС наметил существениое ускорение социально-эконо
мического прогресса, совершенствование производственных отношении, 
обновление и'ОР“ и методов работы политических и идеологических 
институтов; углубление социалистической демократии, укрепление 
социалистической законности и правопорядка, решительное преодоле
ние инерции, застойности и консерватизма, трезвую оценку достигну
тых результатов и на этой основе достижение качественно нового 
состояния общества.

для ускорения развития производительных сил нужны соответствую
щие 1;юрмы организации экономической жизни, диалектическое соот
ветствие прбизводственных отношений характеру производительных 
сил реализуется в процессе постоянного совершенствования уп;1ав- 
ления, устранения устаревших методов хозяйствования, замены их 
новыми, неуклонно исходя из законов, присущих социализму. Чтобы 
открыть в современный период новы!, простор производительным силам, 
цухно изменить направленность хозяйственного механизма, преодо
леть его затратный, характер, нацелить на повышение качества и э;^- 
и«ктивности, ускорение научно-технического прогресса, повсемест
ное внедрение достижений науки и передового опыта, паука должна 
стать подлинным катализатором ускорения прогресса на селе.

Первоочередной задачей является решение продовольственной проб
лемы. Важнейшим условием реализации Продовольственной программы 
КПСС является человеческий (рактор, активизация которого осуществ
ляется через экономическую стратегию, сильную социальную политику 
и целеустремленную идейно-воспитательную работу в их органичес
ком единстве. Стратегия партии в аграрном секторе такова: изме
нить социально-экономическую ситуацию на селе, создать условия 
для более глубокой интенси^-икации, повысить эу.^ктивность всех 
отраслей АПК, сделав упор на экономические методы хозяйствования.

Успешная реализация Продовольственной программы зависит от ре
шения ряда крупномасштабных проблем оптимизации аг^юпромышленного 
комплекса, обеспечения его пропорциональности и сбалансирован-
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ности; устойчивого развития сельского хозяйства и смягчения от
рицательного воздействия негативных ^акторов; рационального ис
пользования всех производственных ресурсов; совершенствования хо
зяйственного механизма в АПК; дальнейшего развития сельскохозяй
ственной науки и повышения ее влияния на колхозно-совхозное произ
водство.

Краеугольный камень политики КПСС - постоянная забота об укреп
лении союза рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллиген
ции при сохранении авангардной роли рабочего класса, занимающего 
ведущее положение в системе производственных отношений, обладаю
щего громадным политическим опытом, проявляющего высокую созна
тельность, организованность, дисциплинированность, активность.

Созданные в центре и на местах единые органы управления АПК 
обязаны обеспечить в процессе непосредственной, повседневной ор
ганизаторской работы Э144ективную интеграцию сельского хозяйства 
и связанных с ним отраслей промыншенности.

Госагропром СССР, агропромыишенные комитеты республик, краев, 
областей, РА ПО активно включились в организацию мероприятий по 
интенси11икации и повышению Э1^(ц,ективности сельскохозяйственного 
производства, последовательному освоению научно обоснованных 
систем земледелия, совершенствованию структуры посевных площадей, 
рациональному использованию материальных и финансовых ресурсов 
и на этой основе увеличения производства сельхозпродукции, повы
шение ее качества, переработка и доведение до потребителя, а 
также повышение производительности труда и снижение себестоимос
ти. Важнейшим цаправлснием деятельности агропромов является про
ведение Эффективной интеграции сельского хозяйства и связанных 
с ним отраслей, совершенствование хозяйственного механизма. В про
цессе управлении превалирующими становятся экономические методы, 
расширение хозяюственной самостоятельности колхозов, совхозов, 
вырастает их заинтересованность и ответственность за конечные 
результаты. Суть хозяйственного механизма состоит в том, чтобы 
колхозы и совхозы имели твердый план, неизменные по годам планы 
зак^’пок продукции. То,что хозяйства будут производить сверх пла
на, можно будет продавать дополнительно государству, реализовать 
на колхозном рынке, использовать для других нужд, в том числ- 
для личного подсобного хозяйства.

В условиях АПК, представляющего собой сложную межотраслевую 
систему, органы которой повседневно взаимодействуют с Советами
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народных депутатов, их исполкомами, необходимым является соблюде
ние соответствия (функции, прав и обязанностей, ответственности 
всех звеньев аппарата управления и каждой территориальной и меж
отраслевой системы. Такое соответствие обеспечивается юридичеог. 
ним закреплением задач, компетенции правового положения каждого 
звена управления в каждой из подсистем с тем, чтобы соблюдалось 
научно обоснованное разделение управленческого труда, не допуска
лись параллелизм и дублирование, исключалась подмена полномочий 
нижестоящих авеИьев вышестоящими. Вся система агропромов должна 
содействовать тому, чтобы органы управления первичного звена - 

колхозов, совхозов, других сельхозпредприятий (опытных хозяйств, 
опытных секционных станции и др.), межхозяйственных предприятий, 
производственных и научно-производственных объединений в сель
ском хозяйстве, производственных агропромышленных и агропроизвод- 
ственных .объединений, предприятия других отраслей в полной мере 
могли реализовать предоставленные им законодательством права по 
управлению производственными, материальными, финансовыми и други
ми ресурсами. Агропромы, другие субъекты государственного управле
ния сельским хозяйством обязаны строго соблюдать особенности пра
вового статуса колхозов, правового режима колхозной собственности. 
Особенности, специфика управляемого объекта определяют в конечном 
счете и характер управленческих отношений. Чем полнее организа
ционная структура управленческого аппарата соответствует структу
ре управляемого объекта, т.е. чем в большей мере разнообразие 
объекта управления отражается в структуре органов управления,тем 
обширнее возможности управленческого аппарата адекватно и Эффек
тивно воздействовать на развитие колхозно-совхозного производства.

Важным направлением совершенствования законодательства о плани
ровании и управлении в АПК на местах является установление реаль
ных гарантий обеспечения соблюдения принципа сбалансированности 
планирования производства сельскохозяйственной продукции и ресур- 
созого обеспечения выполнения Ждановых показателей. Выделяемые 
для колхозов и совхозов производственные ресурсы не всегда обес
печивают ззпланирова1шч1. прирост урожаъности сельхозк>льтур, 
про.^’ктивиости .животнородства. Более оптимально решаются вопросы 
ресурсозого обеспечения применительно к передовым колхозам, соз- 
-ХОЗЗМ.

Ссзериенстзтзание законодательства состоит н в том, чтобы с
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помощью нормативно-правовых актов установить эконоиически взаи
мовыгодные связи при переходе сельхозпродукции из одной стадии 
производства в другую (производство, переработка, хранение, тран
спортировка, реализац;1Я), ибо на стыках допускаются наибольшие 
потери. Правовые нормы должны обеспечить предприятия АПК и их 

зоганям управления больыу1< самостоятельность в решении вопросов 
организации и оплаты труда по методу коллективного подряда, спо
собствовать развитию эфт.ективных ^1ори поощрения трудовых коллек
тивов за выполнение и перевыполнение плановых заданий с меньшей 
численностью работающих, за экономию ресурсов и снижение затрат.

Правовые предписания воздействуют на производственно-хозяйст
венную деятельность прежде всего посредством экономических сти- 
цулов и рычагов, предусматривая материальное вознаграждение и 
ответственность работников за конечные результаты.

Совершенствование управления сельским, хозяйством и АПК 
связано с повышением уровня всей экономической работы, широ
ким внедрением хозрасчета, коллективного подряда, использованием 
других экономических рычагов, организационно-правовым обеспече
нием рационального использования материально-технических и (финан
совых ресурсов сельскохозяйственных предприятий.

3 центре внимания деятельности администрации - вопросы интег
рации, развития пряных связей колхозов, совхозов с предприятиями 
переработки, торговли, э^чрективнов использование материальной 
базы, ресурсов.Они обязаны организовать сокращение потерь при 
уборке, доставке, хранении и переработке сельхозпродукции. Твер
дый план государственных закупок, система экономически обосно
ванных цен, стимулирование сверхплановых закупок, организация 
встречной продажи колхозам и совхоам без фондов, в порядке по
ощрения, материально-технических ресурсов - все это наполняет 
хозякственныи механизм новым содержанием.

В году был создан экспериментальный агропромышленный 
комбинат "Кубань", цель эксперимента - отработка организационно
экономической структуры, которая позволяет без посредников в 
одном субъекте хозя ствоаания сосредоточть производство, хранение, 
перефиботку и сбыт продуктов питания .Органом управления комбина
та язльйтся совет, во главе которого стоит генеральнш. директор. 
В коыЗинат вошло 56 колхозов,совхозов и других предприятий АПК, 
сохраняющих хозя1,ственцую самостоятельность, права юрИаичьского 
лица. Коиблнат имеет торговую сеть - 12 ьагазинов, строительны*. 
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трест, проектный институт. Удалось во многом упростить, ускорить 
хозяйственные отношения между партнерами.

»1инувший год для сельских тружеников 1{убани был неблагоприят
ным. 11а экономике комбината климатические перепады мало от1нзи- 
лись. Продукции дали больше, продолжала расти производительность 
труда. Прибыли колхозы и совхозы получили чб миллионов рубле 1,- 
рост на 15 процентов к среднегодовому уровПю десято!, пятилетки.

Пока силами комбината перерабатывается небольшая часть про
дукции. Слаба еще база промышленных предприятии, но уже в нынеш
ней пятилетке здесь поднимутся новые заводы, жилые поселки, 
улучшатся условия труда и быта сельских тружеников.

Коренные изменения условий хозяйствования на селе предпола
гают совершенствование стиля и методов управления. Органы агрю- 
прома призваны утверждать повсеместно ленинский стиль управле
ния. б соответствии с тревованиями перестройки первостсп'^нное 
значение имеют глубокое знание и четкое выполнение ;щжаЫЫ руково
дителем, специалистом прямых должностных обязан-яостсй, безуслов
ная правдивость, самокритичность в оценке положения дел в хозян- 
стве, производственном подразделении, умение организовать и спло
тить колхозников, рабочих в бескомпромиссной борьбе е недостат
ками и упущениями, деловитость обязывает гакдодневно в про]1еесе 
кивом организаторской работы добиваться неуклонного решения 
конкретных задач. Повсеместно повысилась требоват<;льность к ко.\!- 
петентНости хозяйственного руководителя, его примерности во 
всем; повседневной деятельности, поведении, в отношении к 1ябот- 
никам.

Роль контроля в деятельности органов уп1ввлен:1я АПК, хозяистн 
усиливается в связи с увеличением масштабов стоящих за/.ач, услож
нением организации производства, совершенствованием социальных 
отношений; контроль за работой кадров все!, систеаи агропро.мов, 
строгое соблюдение партийной и государственной дисциплины - важ
ные направления совершенствования упразления в этой с,^рре. Упор 
делается на дальнейшее развитие инициативы, творчества, ус;и;е- 
ние организаторской работт;, на глубокое знание руководителей 
подчиненных, постояннуо заботу о них.

Результаты пролзво/,ственно-хозяйственной деятельности пере
довых хозяйств свидетельствуют,что они .и при неблагоприятных по
годных условиях получают устойчивые урожаи,также стаб.ыьпо вы
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сокие показатели и в других отраслях. Как правило, руководители 
■л специалисты этих хозяйств - это люди, быстро откликающиеся на 
предложения науки, на передовой опыт, сумевшие наладить тесные 
действенные связи с научными учреждениями; ускорить внедрение 
достижений науки и передового опыта (новые сорта 1^льтур,прог
рессивные технологии) и получение на этой основе высоких конеч
ных результатов, 3 этих хозяйствах особое внимание уделяется пос
ледовательному выполнению принимаемых решений, повышению юриди
ческой ответственности за единство слова и дела, за полное выпол
нение своих обязанностей каждым работником.

Органы АПК, аппарат внутрихозяйственного управления сосредо
точивают внимание на ускорении интеграции колхозов и совхозов 
с предприятиями перерабатываклцей промышленности, ликвидации 
ведомственной разобщенности и диспропорций в развитии отрас
лей, нацеливают все звенья на высокие конечные результаты. 
Большое значение придается организации реализации комплекс
ных программ по интенсификац»1и и повышению продуктивности 
ведущих отраслей земледелия и животноводства, внедрению ин
тенсивной технологии возделывания сельхозкультур, укреплению 
кормовой базы, улучшению селекционно-племенной работы. 3 сов
ременных условиях возрастает значение интенсификации управлен(я , 
политико-воспитательной работы, повсеместного поддержания в хо
зяйствах, на рабочих местах порядка, крепкой трудовой, плановой, 
технологической дисциплины.

пормы административного права устанавливают компетенцию 
органов государственного управления всех звеньев и уровней по 
руководству колхозами, совхозами, другими предприятиями и 
объединениями, распределению между хозяйствами фондов мате
риально-технического снабжения, лимитов капиталовложений, по 
регулированию государственных закупок сельскохозяйственной 
продукции, распределению имущества государственных сельско
хозяйственных предприятий и т.д. Они устанавливают от
ветственность должностных лиц сельскохозяйственных предпр^и- 
тий за адм;1нист|)ативнче правонарушения в облвсти сельско
го хозяйства, укрепление правопорядка.
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ВЗАИйАЮТНСШЕИИЯ ИСПОПКОЛЮВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
С НЕ1ЮДЧИНИШШИ ТРАНСПОРТНЫМ4 ОРГАНИЗЛИИЯАИ 
В ОЬНАСта ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАКОННОСТИ

л. А. (Лщкевич 
содиалистичвскои законности закреплен в ст.4 Конствту- 
качестве одного из основополагающих принципов фунши- 
политической системы развитого социализм.В материалах

Принцип 
ции СССР в 
онирования 
ноябрьского /1962г./.апрельского в октябрьского /1965г./Пленумов
ЦК КПСС подчеркивается необходимость укрепления социалистической 
законности, усиления борьбы с любы1да нарушениями партийной,госу
дарственной и трудовой дисциплины.

Административно-правовые отношения исполкомов с неподчиненныгл! 
транспортными организациями в области обеспечения законности но
сят ярко выраженный властный характер,т.к. для реализации задач 
по обеспечению законности на соответствупцей территории исполко- 

наделены широким кругом контрольных подномочий. В соответствии 
со ст.147 Конституции СССР исполкомы осуществляют контроль за со
блюдением законодательства все^« расположенным! на их территории 
предприятиягли, организациям, учреждениям! вышестоящего подчинения, 
Значит, хотя соблюдение советских законов является обязанностью 
обеих сторон указанных отношений, но одна из сторон, а именно ис- 
полко«|Ц, наделена правом контроля за соблюдением законности в де
ятельности другой стороны,

йместе о тем перед исполкомам! стоит задача укрепления закон» 
нести и применительно к собственной деятельности. Во взаимоотно
шениях исполкомов с неподчиненными транспортными организациями 
недопустимо игнорирование компетенции местных органов управления 
транспортом, вмешательство в вопросы их оперативного управления. 
Нарушением законности является возложение на транспортные орга
низации каких-либо обязанностей в обход действующего законода
тельства, ущемдение их интересов.

Контроль со стороны исполкохюв за соблюдением администрацией 
транспортных орханизаций законодательства предполагает оценку ак
тов руководителей этих организа’дий с точки зрения осщегосударст
венных интересов и интересов населения данной территории. Законо
дательство предоставляет исполкомил право приостанавливать акты 
руководителей организаций вышестоящего подчинения по ряду вопро
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сов /ст.гО Закона СССР об основных полномочиях «раевых,областных 
Советов народных депутатов/.

Исследование практики взаимоотношений исполкома Красноярского 
краевого Совета народных депутатов с транспортными организациями 
вышестоящего подчинения показало.что этим правом исполком пользу
ется крайне редко, конфликты обычно разрешаются путем согласова
ния спорных вопросов,урегулирования разногласий на месте.Хотя по
добную практику нельзя безоговорочно считать негативной,т.к. в 
данном случае все равно проявляется предупредительное воздействие 
данной нормы права, тем не лвнее более строгая и последовательная 
позиция исполкомов в таких вопросах,несомненно, способствовала бы 
делу укрепления социалистической законности.

Обеспечение исполкомами соблкдения законодательства руководите
лями транспортных организаций вышестоящего подчинения предполага
ет не только и не просто контроль за соответствием законодатель
ству их актов, но понилвется шире и включает в себя комплекс ор
ганизационно-воспитательных мер по подготовке,подбору и расстанов
ке кадров,совершенствованию всего стиля деятельности руководящих 
работников и специалистов этих организаций.

Этим целям,в частности,служит институт согласования с испол
комом назначения и освобоядония от должности руководителей тран
спортных организаций вышестоящего подчинения. Так, в Красноярской 
крае в перечень должностей, назначаеких и утэержцав««х по согла
сованию о исполкомом, входят начальник Красноярзкох’о управления 
гралданской авиации, начальник управления Енисейского речного па 
роходства,начальник Красноярского территориального объединения “ 
автотранспорта.

Особое внимание исполколи местных Советов уделяют работе ад
министрации транспортных организаций о обращениями грамдан.Ис- 
полкош проверяют состояние работы по своеврекенному и правиль
ному рассмотрению и разрешению предлолений, заявлений и жалоб 
граадан в транспортных организациях вышестоящего подчинения, за
слушивают по этим вопросам отчеты их руководителей на заседаниях 
исполкома.Контроль со стороны исполкомов по данным вопросам це
лесообразно дополнять тесным и взаимоувязанным сотрудничеством, 
проведением совестных либо согласованных мероприятий.

Взаимоотношения указашшх сторон складываются также по иным 
вопросам соблюдения социалистической законности и государственной 
дисциплины.
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СУБпЕКт АДЙ11ЛИСТРАТИВНО-ПРАВОЦЫХ ОТНО111РШ1Й 
а ОБЛАСТИ УПРАаЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ НА Г4ЕСТАХ

Н.А.Горбунова

В условиях современного оощества происходит усиление роли мест
ных Советов народных депутатов в рамичных отраслях хозяйственно
го и социально-10'лыурного строительства «всей системы обслужива
ния населения.Основные направления экономического и социального 
развития страны,определенные ХХУИ съездом КПСС,интересы ускоре
ния интенсии1икации общественного производства и повышения его 
эдуфективности диктуют необходимость расширения Сферы и активиза
ции деятельности системы каждого местного Совета,совершенствова
ния форы и методов государствеиного руководства и управления на 
местах и такой важнейшей отраслью народного хозяйства,как лесное. 

Административно-правовые отношения,складывающиеся в процессе 
управления лесным хозяйством на местах,это прежде всего управ
ленческие отношения,в этом качестве ин присущи все черты,харак
терные для управленческих отношений,как разновидности социальных, 
общественных отношений.Ойи складываются между органами системы 
местного Совета - местным Советом,его исполкомом,управлешмми 
лесного хозяйства и лесохозяйственными предприятиями, а также ор
ганами управлешя десной промышленности ^частично занимающиуися 
лесохозяйственной деятельностью, гражданами.

Рассмотрение правового положения субъектов адмишютративно- 
правовых отношений в области управления лесным хозяйством на мес
тах является обязательным элементом,составной частью их правовой 
характеристики,так 1ах административная правосубъектность - необ
ходимый элемент правового положения любого органа государственно
го управления.Участники административно-правовых отношений в 
области государственного управления лесным хозяйством на местах 
обладают специальной правосубъектностью,на них полностью рас
пространяется. классификация специфических разновидностей адми
нистративной правосубъектности - активной, ко торой наделяются 
субъекты власти - органы государственного управления лесным хо
зяйством,и пассявной,в данном случае лесохозяйственные предприя
тия как объекты подчинения со стороны органов управления лесным 
хозяйством.

В юридической литературе подчеркивается проииводность управ- 
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денческих отношений,но вместе с тем отмечается первичность управ
лений деятельности,без управлений деятельности не может быть уп
равленческих отношений. При исследовании административно-правовых 
отношений в области руководства и управления лесным хозяйством 
необходимо,изучая права и юридические обязанности субъектов пра
воотношений, проанализировать конкретное воздейстгие административ
но-правовых норм на общественные отношения, фактическое поведение 
субъектов правоотношений при реализации их прав и обязанностей. 
Именно действия,осуществляемые участниками в соответствии с их 
правами и обязанностями,образуют содержание правоотношений,ха- 
рактерийуют объект,который в административно-правовых отношениях 
неотделим от самой деятельности,

дальнейшее развитле территориального принципа в руководстве и 
управлении лесным хозяйством обусловлено различным народнохозяйст
венным значением лесов, не равномерностью расположения их на терри
тории страны,делением их на группы,необходимостью отражения в 
процессе управления не только временной категории (обороты ру
бок),но и пространственной (особенности организации ведения лес
ного хозяйства Б различных районах с учетом народнохозяйственного 
значения лесов),

Ведение лесного хозяйства в Сибири сопряжено с огромными труд
ностями,вызванными слабой изученностью лесов,большими расстояния
ми между лесохозяйственными предприятаями ,а также возложенной 
обязанностью на лесохозяйственные органы проведения рубок леса 
промышленного значения,кото1ЖЯ оказывает негативное влияние на 

интвнси(1;икаиию лесного хозяйства Сибири,затрудняет выполнение 
функций лесного хозяйства и требует централизованного управления 
союзно-республиканскими органами лесного хозяйства.

Ряд ученых-юристов, касаясь в своих исследованиях вопроса об 
управлении лесным хозяйством на местах,правового положения крае
вых,областных управлений лесного хозяйства,отмечает,что целесооб
разно было бы перевести органы управления лесным хозяйством в 
двойное подчинение (Б.м.1азарвв ,Н^И.КорйиаякоЗ.В.Гордия)^указывавт, 
что действующее законодательсхао возлагает на местные органы уп
равления лесного хозяйства довольно широкий круг обязанностей, 
связанных с охраной,, _ проведением различных ме
роприятий по воспроизводству и использованию лесов.
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ИИдаВСЖАЯ ХАРАКТЕРИСТЯКА ПОЛНОМОЧИЙ СОЕЕТА РАПО

Е.Н.Пахгявпа

Выступая в качестве опгана госудапственного уппавления, совет 
РАПО ппиэван осуществлять целенаправленное возцеЧс.твие ня уппап- 
ляемне объектн, для чего он наделяется соответствутгае'’ компетен
цией, то есть юридическим закреплением совокупности ппав и обя
занностей /полномочий/ на совершение оппеделенн^тс управленческих 
Лункций.

Компетенция совета РАПО оппеделена и закреплена в постановле
ниях НК КПСС и Совета Министров СССР "Об улучшении управления 
сельским хозяйством и другими отраслями агропромышленного комп
лекса", "О дальнейшем совершенствовании управления агропромоилен- 
ньпл комплексом", в Типовом положении о районном агропромышленном 
объединении, других нормативных актах и конкретизируется в поло
жении о данном районном объединении

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что совет 
как орган государственного управления имеет соотносительные пол
номочия применительно к другим звеньям государственного аппарата, 
и их совокупность образует систему многообразных структуон' х 
связей в аппарате.

Н зависимости от структурных связей полномочия совета объеди
нения можно подразделить на субоццинационн!е, оеординационные и 
координационные. Под субординахдионньчии следует понимать полно
мочия, выражающие структурные связи между вет^хним и нижним уровня
ми звеньев управления, когда совет обладает властньми полномочия
ми и решения его обязательны для исполнения всеми предприятия
ми и организациями, входящими в состав РАПС.

В свою очередь субординационные полномочия можно разделить на 
иск.лючите.пьнь'е и обшив. Законодательством установлен круг воп'^о- 
сов, решение кэторвгх отнесено только к компетенции совета РАПО, 
что обусловлено необходимостью З'*'?’ективного функционирования 
агропромышленного объединения как единого целого. К таким вопро
сам относятся: утверждение на основе типовых нормативов расценки 
на окасываемые услуги и вьт!олнявмые работы предприятиями и органи- 
ЭЯ1ГИЯМИ внутри объединвния; установление расчетных цен на скот, 
косые, материалы и другие песурсь', поставляемые колхозами и сов- 
хсзак'л дЛ’г другу; создание цен'лралчврвяныг.пг ’|рипов материального
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поощпенич, социально-культугнм* мепопгичтий и жилищного етпои- 
твльстра, развития ппоизводптва.

Думается, что круг исключительных полномочий совета РАПО необ
ходимо расширить.Целесообразно закрепить в законодательстве право 
совета распределять по предприятиям и организациям, входящим в 
объединение, независимо от их ведомственной принадлежности, мате
риально - технические ресурсы, выделенные отраслям агропромышлен
ного комплексна района. Наличие такого права у совета объединения 
будет способствовать не только рациональному использованию ма^’в- 
риально-технических ресурсов, но и положительно скажется на до
стижении конечного результата.

Имело бы также смысл предоставить совету РАПО право определять 
объемы закупок сельскохозяйственной продукции в лис-ясьтс подсобных 
хозяйствах граждан, что, несомненно,способствовало бы увеличению 
сельскохозяйственнь'к’ продуктов в частном секторе и продажи их го
сударству .

Многие ВОПРОСЫ по управлению агропромышленным комплексом рай
она относятся к компетенции не только совета РАПО, но и других 
районньпс органов управления. Такие полномочия следует считать 
общими. Напримеп, в Типовом положении закреплена обязанность со
нета объединения организовать контроль за соблюдением предприя
тиями и организациями, входящими в объединение, сметной и штатной 
дисциплины. Аналогичная обязанность имеется у |Тинансоього отдела 
райисполкома.

Совет РАПО имеет полномочия но только в отношении нижестоящего 
эвена управления, но и вышестоящего. Такие по.лномоиия мы называем 
рвординационж-ми. В.П.Курашвили определяет термин "реоцдинация" 
как обратное упорядочение./См.;Курашвили В.П. Типология структур
ных связей в аппарате государственного управления.- В кн.; (1^ормы 
государственного управления. М., Т9АЗ, с.17/.

Реординационными полномо'диями совет РАПО обладает в области 
планирования, капитального строительства, труда и заработной пла
ты. Совет объединения раврдбатывает проекты планов продажи госу
дарству сельскохоэяй.-'твенной продукции и представляет их на утвер
ждение районного Совета народн»тх депутатов. Последний принимает 
решение не иначе, кая по представленному проекту.

Совет вносит предложения в соотчетствующие вышестоящие органы 
по проектам планов водопользования, планов водохозяйственного 
стооитель''тра, планов промь'ило1'ной переработки сельскохозяйствен-
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ноЧ ПРОДУКЦИИ, пятилетних и годов,пс планов капитального стпои- 
тельгтвп и других планов ппедлпиятий и организаций, входящих в 
состав объединения. К соответструтццим вьтпестоящим органам отно
сятся исполнительнг'е комитет^ пайонньх Советов нарсднь'х депута
тов, к'^аение /областнь'в/ агропромплленнре комитет,', випестоящие 
отраслевое организации входящих я состав РАПО хозяйств и сохра
нивших ведомстнениул принадлежность.Эти огганч обязано рассмот
реть каждое предложение совета РАПО и принять по нему решение.

Координационное полномочия совета во'ража'от связи между рапно- 
правньтли у.частками в регулировании каких-то обшсственнох отноше
ний. Деятельность районного аггопромо'шленногр объединения харак
теризуется тем, хщ'о деятельность каждого хозяйства обусловлена 
деятельностью других и обе эти деятельности до.лжнч бить увяза
но’ между собой, для чего при решении некотосх вопросов необхо
димо согласие предприятий и организаци”, входящих в состав РАПО. 
Задача совета объединения получить такое согласие. На это направ
лено' его координациснно'е полномочия, к таким вопросам следует от
нести: перераспределение ТО-15 процентов врделенно'х матегиаяьно - 
технических ресурсов; централизация отдельнох производственно-хо- 
зяйственопох '1(ункций, которо’е влекут за собо" песеда'гу из хоэп’’ств 
основное пгоязводственнох 'Фондов /сельскохозяйственной техники, 
мастерских по ее ремонту и других/; перевод на предприятия других 
министерств и ведомств кядров механизаторов и.",, других •Работни
ков. С согласия колхозов происходит отчисление их средств в цен- 
трализованж-'в ■Тондн районного агропром,'Ш"енного объединения.

Критерием классификации полномочий совета ГАПО могут высту
пать и сферы его деятельности. В соответствии с Типовь'м положением 
совет наделен полномочиями в области планирования , межотрасле- 
вьх производственно-экономических связей, реализации сельскохо
зяйственной продукции, капитального строительства, материально- 
технического снабжения, в области кадров,труда и заработной плат,', 
Финансов, кредита, учета и отчетности.

Кроме тоге, следует особо выделить полномочия председателя со
вета объединения. Так,председатель совета РАПО решает сравнитель
но большое количество кадровых вопросов: утверждает штатжда распи
сания органов управления РАПО, устанавливает высококнали'^Рицирован- 
ньпи работника.., надбавки к зарплате, решает вопрос о сохранении 
непрерывного стажа работы и другие.
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ФУНКЦЛК «ЛЕСТНЫХ СОВЕТОВ В ООАСТИ КУЛЬТУРЫ 
(ПО МАТЕР.1ЛЛАМ СИБИРИ)

Т.Т.Сафронова

Реализация стратегии социальво-эконоиического развития стра
ны, принятой на ХХУИ съезде КПСС, предполагает дальнейшую интен
сификацию освоения богатств Сибири. Успешное решение поставленных 
задач органически связано с осущаствленивы широкой программы 
улучшения социально-бытового и культурного обслуживания в интен
сивно осваиваемых районах Сибири.

Организация удовлетворения культурных потребностей тружеников 
осваиваемых территорий иыеет свои особенности. Одна из них связа
на с применением в разведке, обустройстве и освоении нефтяных и 
газовых ыесторождений, леседобыче, мелиорации вахтового и экспе
диционно-вахтового методов ведения работ. Использование этих мето
дов предполагает доставку персонала из мест постоянного прожива
ния к месту трудовой деятельности - вахтовые посёлки - на время 
рабочих смен. Для вахтовой системы характерны короткие перемеще
ния по схеме: базовый город или посёлок - вахта и продолжитель
ность трудового периода в 10-15 дней. Экспедиционно-вахтовый ме
тод означает межрегиональное или межрайонное использование трудо
вых ресурсов, при этом зоны постоянного проживания могут находить
ся за пределами территории области, на которой расположен вахто
вый посёлок. (Зхема перемещений выглядит следующим образом: спор
ный пункт - базовый город - вахта или опорный пункт - вахта. Ра
бочие смены могут длиться до нескольких месяцев.

Ответственность за социально-бытовое и культурное обслуживание 
в вахтовых посёлках согласно Типовому положению о вахтовом методе 
организации работ возлагается на предприятия и организации, ис
пользующие его в своей производственной деятельности. Положение 
предусматривает и порядок проектирования посёлков. Правом утверж
дения проектов наделены руководители предприятий-организаторов 
вахтовых работ по согласованию с соответствующим комитетом проф
союза и органами государственного санитарного надзора. В проектах 
должны отражаться вопросы организации питания, отдыха и досуга 
проживающих, их медицинского и культурного обслуживания. Однако 
стремление в практике ведомств к реализации в первую очередь прои1- 
водственных задач приводит к тому, что вопросы развития социаль
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НОЙ инфраструктуры вахтовых посёлков реващся в недостаточной ме
ре. Отрицательно сказывается и отсутствие типового проекте вахто
вого посёлка. В результате при соорухейии поыещений, предназначен
ных для отдыха и досуга вахтовиков, мало учитываются экстреиальные 
условия их труда и жизни. Иоключениен является линь вахтовый посё
лок Пионерный, построенный на территории Томской области. Под од
ной кривей возведённого здесь социально-бытового кокплекса наряду 
с хилыми помещениями находятся центр общественно-политической ра
боты, библиотека, концертный и спортивный залы, классы для заня
тий студентов-заочников, столовая-магазин, медпункт.

В соответствии о действующим законодательством контроль за гар
моничным развитием обычвьос посёлков осуществляется поселковыми Со
ветами и местными Советами выиестояцих звеньев. Таи, Закон о по
селковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР устанавливает, 
что поселковые Советы рассыотривают и вносят в исполкомы вышесто
ящих Советов проекты планировки и застройки посёлков, контролиру
ют соблюдение планов заотройви и приостанавливают строительство, 
если оно ведётся с каруиевием планов застройки(п.1ст.1б).

Вахтовые хе посёлки в силу особенностей функционирования, уз
кой специализации производства, периодической сменяемости рэбота- 
юцих не могут быть приравнены по своему статусу к числу традици
онных населённых пунктов. Вместе с тем это не означает, что вах
товые посёлки не являются объектами управляющего воздействия мест
ных. Советов и их исполнительно-распорядительных органов. Несмотря 
на то, что соэдзютоя и эксплуатируются они зачастую предприятиями 
вышестоящегс подчинения, однако располагаются в границах функцио
нирования местных Советов. Поэтому местные Советы, на территории 
которых имеются вахтовые посёлки, должны осуществлять контроль за 
развитием их социальной инфраструктуры. С этой целью должен быть 
установлен такой порядок утверхдекия проектов вахтовых посёлков, 
который предусматривал бы согласование их с районными Советами 
народных депутатов по Месту нахождения посёлка.

Деятельность местных Советов по руководству культурными процес
сами в вахтовых посёлках не может ограничиваться осуществлением 
контроля за сооружением в них объектов, предназначенных для вахто
вого досуга. В обязанность местных Советов с их исполнительно-рас
порядительных органов входит организация культурного обслузнванин 
персонале в периоды вахтовых рабочих смен, что предполагает объе
динение усилк.? с эксплуатпруищиии посёлки предпрпптиямл.
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Наряду с необходимостью обеспечения культурного обслуяивания 
вахтовых посёлков перед органами управления в области культуры 
возникают аадачи по организации досуга вахтовиков в местах пос
тоянного проживания, так кек периоды их трудовой деятельности че
редуются с продолжительным отдыхом. Контрольные полномочия в 
этом направлении должны осуществлять местные Советы, на террито
рии которых расположены зоны постоянного расселения. В тех слу
чаях, когда вахтовые посёлки и места постоянного проживания рас
полагаются в пределах функционирования одного и того же областно
го Совета, возможна организация управления культурным обслужива
нием вахтовиков и на вахтах и по месту постоянного жительства из 
единого территориального центра.

Вполне очевидно, что отношения, возникающие в связи о органи
зацией досуга работающих по вахтовой системе, представляют собой 
самостоятельную сферу управляющего воздействия местных Советов 
и их исполнительно-распорядительных органов. Поэтому внутренняя 
структура местных органов управления в области культуры должна 
быть приведена в соответствие с содержанием рассматриваемого на
правления их деятельности. С этой целью необходимо создание спе
циальных органов, которые ведали бы вопросами культурного обслу
живания вахтовиков. Такая работа начата Томским областным Сове
том. Решением облисполкома признано целесообразвым создание в 
структуре областного научно-методического центра народного твор
чества и культурно-просветительной работы сектора по культурному 
обслуживанию нефтяников. Подобный орган необходим я в системе 
областного управления кинофикации. Вместе с тем., представляется, 
что компетенция вновь создаваемых подразделений но должна огра
ничиваться вопросами удовлетворения культурных потребностей неф
тяников, тан как использование вахтового метода характерно не 
только для нефтегазодобывающей отрасли.

Состояние культурного обслуживания работающих по вахтовой и 
экспедиционно-вахтовой системам во многом зависит также от ха
рактера взаимодействия местных органов с министерствами и ведом
ствами сферы культуры. Улучшение культурно-просветительной и эс
тетической работы должно обеспечиватася совместными усилиями 
местных и центральных отраслевых органов. При этом необходимо, 
чтобы центральные органы культуры учитывали специфику культур
ной деятельности в осваиваемых районах Сибири.
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ОРГАНЫ УПРАНДЕННН, ОСУЩЕСТйЛЯЩИЕ АдМЛНИСТРАТИНйО- 
ПРАВОВУЮ ОХРАНУ ПРИРОдйЫХ РЕСУРСОВ

Ы.П.Цаликов, А. 3. Кузьменко

Всестороние коиплексное и рациональное использование при
родных ресурсов и их всемерная охрана - важное условие создания 
материально-технической базы коммунизма. В принятом в июле 1965 
года постановлений Верховного Совета СССР о выполнении законо
дательства об охране природы подчеркивается, что рациональ
ное использование, сохранение и воспроизводство природных ре
сурсов, бережное отношение к природе есть состав1ия часть прог
раммы строительства коммунизма в СССР.

Большое значение в решении этих общенародных задач имеет 
рациональное управление использованием и охраной природных ре
сурсов.

Конституция СССР выделяет органы общей и специальной ком
петенции. К первой группе относятся те, компетенция которых ха
рактеризуется как комплексная, например, Советы иШнистров, ис
полнительные комитеты местных Советов, Во вторую группу входят 
органы,обладание отраслевой или щункциональной компетенцией. 
Сфера их воздействия - определенная отрасль управления /ли вы
полнение соответствующей функции (например. Министерство рыбно
го хозяйства СССР, бассейновое управление по охране и воспро
изводству рыбных запасов и регулированию рыболовства).

Анализируя систему и (функции органов управления в области 
использования и охраны природных ресурсов, авторы считают, что 
эта система далека от совершенства.

В настоящее время использованием и охраной природных ресур
сов занимаются десятки общесоюзных и союзно-республиканских 
министерств. Государственных комитетов. Главных управлений, 
инспекций и т.д.

Государстве1шое управление в области использования и охра
ны вод, например, возложено на Министерство мелиорации и водного 
хозяйства СССР, в составе которого имеются Главное управление 
по комплексному использованию водных ресурсов и Государственная 
инспекция по охране водных источников.

Охрана водоемов и санитарно-гигиенический надзор за ними 
возложены на 1«инистерство здравоохранения СССР.
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Кроме того, в отдельных союзных республиках (РСФСР,Казахс
кая ССР, УССР) созданы бассейновые инспекции по Охране водных 
ресурсов.

3 использовании и охране лесов и зеленых насаждений, типич
ных ландшафтов и памятников природы, атмосферного воздуха и жи
вотного мира также не изжиты недостатки.

3 связи с этим, на наш взгляд, есть необходимость создания 
единого государственного органа по использованию природных бо
гатств и охране природы.

3 научных работах Колбасова О.С., Полянской Г.Н., Зас
лавской Л.Л., Аксенонок Г.А. и др. отмечается, что создание та
кого органа усилит контроль за. выполнением природоохранительных 
мероприятий и тем самым повысит ответственность государственных 
органов, обязанных их выполнять.

3 ряде союзных республик такие Комитеты созданы. Например, 
указом Президиума Верховного Совета УССР от 25 марта 19в? го
да образован Государственный <Ъиитет Совета Министров Украинс
кой ССР по охране природы, деятельность ко то рот вполне оправ
дала себя, такой же орган создан в Молдавской ССР. Представляет
ся,однако, что решение рассматриваемого вопроса в республиках 
тесно связано с его решением в общесоюзном маштабе, ибо речь 
идет о координации республиканским органом деятельности инспек
ций не только республиканских, но и союзных, а также союзно- 
республиканских министерств и ведомств.

Создание Государственного Комитета по охране природы,нап
ример, освободило бы Главрыбвод от ведомственной подчиненности 
его Министерству рыбного хозяйства СССР.
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ОБЪЕКТЫ ПРАВА ОБЩЕГО ПРИРОДОПШЬЗОВАНИЯ

В. И,Михалев

1. Круг объектов права общего природопользования,то есть га
рантированной за ко но и для всех граждан СССР возможности пользо
ваться чистой,здоровой окружающей природной средой,по своему сос
таву является сложным и многообразным.

Будучи обусловленным естественным процессом общего обмена ве
щеотв и энергии между природой и обществом,право общего природо
пользования возникает без каких-либо особых на то нормативных 
предписаш1й и осуществляется каждым гражданином независимо от его 
праводееспособности.В процессе закрепления и осуществления права 
общего природопользования происходит реализация экологических ин
тересов общества - объективно существующих общественных потреб
ностей в чистой,здоровой,продуктивной окружающей природной среде, 
обеспечивающих биологический режим жизни.(Петров Е.В. Правовая 
охрана природы в СССР.и.;Ьрид.лит.,1984,с.376)1 Отсюда объектами 
права общего природопользования выступают как экологические ре
сурсы природы - чистый атмосферный воздух,питьевая вода,леса,ле
сопарковые зоны и т.д.,так и некоторые виды экономических тесур- 
сов природы - грибы,ягоды,орехи,произрастающие в лесах,рыбы в 
водоемах общего пользования.

2. Укологические ресурсы природы - это основной круг объектов 
права общего природопользования. Он включает в себя:а)атмосу,ериый 
воздух; б)воды (водоемы общего пользовании); в)леса (лесопарковые; 
пригородные зелёные эоны);г)природные национальные парки;д)зоны 
рекреации;е) курортные местности .Указанные объекты природы Выпол
няют прежде всего экологическую функцию окружающей природной 
среды,которая заключается в поддержании биологического режима 
жизни на Земле. Потребление при дыхании чистого атмосферного воз
духа, качественной воды для питья и т.п. .направлено на обеспече
ние жизненно важных физиологических потребностей человека, без
у доводе творения которых невозмоасНо не только формирование гармо
ничной,всесторонне развитой личности,а в конечном итоге-и сама 
жизнь. Именно поэтоцу пользование экологическими ресурсами приро
ды закрепляется в Законе как всеобщее право .возникающее у каждо
го граж.данина СССР о момента его рождения.

3. Одной из функций окружающей природной среды является куль
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турно-оздоровительная (функция,а рамках которой экологическое 
воздействие природной среды на человека и общество в целом прояв
ляется в укреплении здоровья,нравственном воспитании и совершен
ствовании человека.^Петров З.й. Правовая охрана природы в СССР, 
м.: Юрид.лит. ,1984,0.376) ,2.

3 Программе КПСС,новая редакция которой принята ХХУ11 съездом 
партии,отмечается,что “в улучшении жизни народа все большее зна
чение приобретает гармоничное взаимодействие общества и природы, 
человека и окружающей среды".(Правда,7марта 19Ь6).\этиы целям 
служит дальнейшее развитие лечебно-оздоровительных учреждений и 
санаторно-курортных зон,районов массового отдыха и зуризма. 3 
этой связи особое значение имеют лесопарковые и зеленые эоны вок
руг городов,являющиеся аккумуляторами бодрости и здоровья насе
ления.Подлинными источниками нравственного и эстетического вос
питания граждан нашей страны в духе бережного отношения,любви к 
природе стали в последние годы природные национальные парки,чис
ло которых постоянно растет. На 1.08.85 в СССР насчитывалось 12 
природных национальных парков|Борисов 3.А.,Белоусова Л.С.,Зино- 
куров А. А. Охраняемые природные территории мира {Национальные 
парки, заповедники,резерва ты :Справочник.и.:Агропро ми здат,1965,0.7^^, 
Не случайно поэтому,что Основными направлениями экономического 
и социального развития СССР на 1966-1990 годы и на период до 
2000 года предусмотрено "продолжить создание и улучшать бла
гоустройство зелены;; зо.ч городов и поселков .расширить сеть запо
ведников, национальных парков,заказников и других охраняемых при
родных территорий".(Правда,9 марта 1966) .5,

4. Нередко объектами права общего природопользования стано
вятся так назызаеше экономичеою'е ресурсы природы, то есть та
кие объекты природы,которые используются для прямого или непря
мого потребления и представляют собой своего рода "дополнитель
ные доходы,поступления" в бюджет гражданина (семьи) .Таковыми 
объектами являются орехи,грибы,ягоды и некоторые 
бочных лесных пользований,а также рыбы,обитающие 
щего пользования.

Пользование угаэанными ресурсами природы как общедоступное 
основывается на праве исключительной государственной собственнос
ти на землю,воды,леса,животный 1мр,поэтому в ряде случаев П1вва 
граждан на пользование ими могут быть ограничены или запрещены.

другие виды по- 
в водоемах об-
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАМДАКСКО-ПРАВОВОЙ
ЗА!".ИТЫ ХОЗР.АСЧЕТНЫХ ИНТЕРЕСОВ СЕЯЬСГО)ХП?Й>>СТВЕННЫХ 

ПРЕДПРдаТИ! ПО АГРОХИМИЧЕСКОИУ ОБа1УЖИВАН!41и 
А.Ф.Сцутин

Анализ договорных связей по агрохимическому обслуживанию сель
ского хозяйства дает основания полагать,что наряду с субъективны
ми правами и грааданско'-правовой обязанностью, контрагенты по до
говору наделяются дополнительными правами,которые отличаются от 
субъективных прав.Реализация таких "прав" производится односто
ронними волевыми действиями управомоченного Ли1р и порождает оп
ределенные правовые последствия,вносящие коррективы з существую
щее основное обязательство .Дополнительные права существуют как на 
стороне кредитора, та к и на стороне должника по основному обяза
тельству.

Так,согласно л, 17 Положении о порядке заключения и исполне
ния договоров на агрохимическое обслуживание,если работа по агро
химическому обслуживанию выполнены организациями Сельхозхимии с 
нарушением агротехнических требований,то сельскохозяйственное 
предприятие имеет право переделать их своими силами за счет Сель
хозхимии.Таким образом,сельскохозяйственное предприятие,будучи 
управомоченным лицом по основному обязательству .наделяется двумя 
дополнительными возможностями.Во-первых,оно может потребовать от 
исполнителя работ устранения допущенного брака в работе,т.е. над
лежащего исполнения им договорной обязанности.Во-вторых,оно мо
жет своими силами,но за счет Сельхозхимии устранить эти дед-екты 
в агрохимическом обслуживании.

Реализация второй возможности вносит существенные изменения в 
договорные обязанности сторон.Сельхозхимии освобождается от над
лежащего исполнения договорного обязательства.Вместо устранения 
допущенных ею в работе дефектов она возмещает заказчику затраты 
по их устранению.Думается,что такое отступление от требований 
принципа надлежащего исполнения обязательст.в экономически 
дано,причем реализация этой возможности всецело зависит от 
заказчика.Однако в тех случаях,когда Сельхоэхимия,например 
ограниченности в ресурсах,не в состоянии в агротехнические 
устранить допущенный ею брак в агрохимических работах,чидимо,ра
зумно сельскохозяйственному предприятию в этих целях использовать 

оправ- 
ЗИЛ И 
из-за 
сроки
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свои производственные возможности,тем самый обеспечить урожай 
сельокохозяйственннх куяътур.

Какова юридическая природа этого права,которым тделено сель
скохозяйственное предприятие в приведенном нами примере? 3 юри
дической литературе обращалось внимание на подобные правовые яв
ления в сложных обстоятельствах,получивших назваяте секундарных 
прав (А.Г.Певзнер,Понятие гражданского празоотнотения и некоторые 
вопросы теории субъективных гражданских прав..Учен.зап./ ВОЗИ, 
1958,вып.5). Секундарное право,по нашему мнению,не является ни 
проявлением правоспособности (М.М.Агарков) ,ни субъективным правом 
(С.М.Братусь) ,ни его особой формой (Д.М.Чечот) ,ни правомочием 
(А.Г.Певзнер).Это самостоятельное правовое средство защиты интере
сов управомоченного ли!» в сложном обязательственном правоотноше
нии.

Предоставленное в п.1? Положения сельскохозяйственному пред
приятия право по своему содержанию не соответствует тем возмож
ностям,которые характерны для правоспособности.Правоспособность 
есть юридическое свойство "любого" и "каждого" иметь права и обя
занности.8 рассматриваемом примере речь идет не о возможности са
мому сельскохозяйственному предприятию иметь права и обязанности, 
а о его возможности освободить от договорной обязанности испол
нителя работ,что несвойственно для правоспособности.Кроме того, 
такая возможность появляется у сельскохозяйственного предприятия 
не в силу его юридических свойств как субъекта права,а в связи с 
выполнением работ в несоответствии о условиями договора о качес
тве,т.е. при наличии определенных юридических фактов .Все гово
рит за то,«то секундарное право сельскохозяйственного предприятия 
устранять дефекты в агрохимическом обслуживании своими силами за 
счет Сельхоэхимии нельзя рассматривать как правоспособность ли
бо как стадию в ее развитии.

Нетождественно секундарное право и субъективному праву .Если 
допустить возможность существования оубъекгизных прав вне право
вого отношения, то и тогда,наряду о родовым понятием субъектив
ного права, следует различать его разновидности,по крайней мере, 
абсолютные и относительные права, К'какой из этих разновидностей 
субъективного права относится се1^вдарнов прав о? К относительно му- 
отсутствует конкретное обязанное лицо,Сельскохозяйственное пред
приятие может односторонними действиями внести изменения в слож-
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и охраняемым заксиои иитересои, 
одна зоэиошость обращения к го- 
интереса от посягательств треть- 
права является зозиохность од-

ное обязательство.Оно не нуждается в содействии испод цителя работ 
по договору, в защите своих хозрасчетных интересов. Сенундарное 
право по характеру предоставленных управоиоченноцу лицу возиох- 
ностей более близко к абсолютному праву. В обоих случаях управо- 
ноченноку предоставляется две возыохности:а)возыохиость самому со
вершить определенные дейохвия для удов^'лехворения своего хозрас
четного интересаI б)во8мохность прибегнуть за содействием к госу
дарству для защиты своего интереса от посягательств как со сторо
ны контрагента по договору,так и со стороны третьих лиц.Однако 
ЭЮ не абсолютное право,поскольну оно существует в составе слож
ного обязательственного правоотношения как дополнительное сред
ство защиты интересов управомоченного лица.Различны и способы 
защиты нарушенных абсолютных и секундарных прав.

Не является се1^ндарыое прево 
поскольку последнему прируща лишь 
сударству за содействием в охране 
их лиц. Сущностью хе секундарного 
посторонними действиями самого управомоченного обеспечивать реа
лизацию своих интересов.

Служебная функция ое1^ндарного права заключается в дополни
тельной защите одной из сторон в сложном обязательстве,оно усили
вает позицию управомоченного лица в обязательстве.Защита интере
сов управомоченного лица - цель ое1^ндарного права.Сами же хоз
расчетные интересы управомоченного лица могут быть весьма разнооб
разны.Зто и право выбора способа действия (при наличии альтерна
тивы), и освобождение должника от договорной обязанности,и отказ 
от исполнения обязательства и т.д.

3 литературе высказано мнение о том,что сенундарное право по
рождает определенную "связанность" субъектов сложного обязатель
ства или “общую обяНаннооть" подчиняться тому правовому режиму, 
который избирает управомоченный субъект, (Д.М.Чегот.Субъективное 
право и формы его защигыЛГУ,1963). Такая "связанность" не явля
ется особенностью солидарного права.Сложное обязательственное 
правоотношение представляет динамическую систему взаимосвязанных 
и взаимообусловленных простых (элементарных) правоотношений,реа
лизация которых находитоя в определенной последовательности 
как звенья в единой цепи причинно-следственной связи.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ЗАИЛЮЧЕНда ДОГОВОРА 
КОНТРАКТАЦИИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Г.Я.Клименко

1. В Положении о порядке заключения и исполнения договоров 
контрактации сельскохозяйственной продукции от 15 ноября 1983г. в 
значительной степени расширен нормативный материал,относящийся к 
регулированию порядка заключения данных договоров.По объему,со
держанию и принципам построения нормы Положения сблизились с ана
логичными нормами Положений о поставках,хотя и не настолько,чтобы 
можно было сделать вывод об их идентичности,В настоящее время бо
лее детально,а отчасти и по-новому решены вопросы о сроках заклю
чения договора {определена процедура обращения с офертой и ответа 
на нее акцептанту, дана отсылка на порядок разрешения споров .воз
никающих в процессе заключения договоров и т.д.

2. До издания действующего Положения договор надлежало заклю
чать в срок до I января планируемого года.Сейчас за точку отсчета 
принимается дата утверждения государственного плана экономическо
го и социального развития СССР,В соответствии с новым законода
тельством вся преддоговорная работа должна быть проведена в 3-ме
сячный срок после утверждения плана,

3. Инициатива заключения договора контрактации возлагается 
на заготовителя - потребителя продукции. Во многих иных хоэтйст- 
веннчх договорах проявление такой инициативы предписывается сто
роне,на которую возлагается обязанность по исполнению, т.е, пос
тавщицу , подряды иву и др. В договорах контрактации законодатель 
исходит из принципа ответственности заготовителей ва организацию 
закупок сельскохозяйственной продукции. Поэтому Положением уста
новлена обязанность заготовителя направить в 15-дневный срок пос

ле получения утвержденных планов за1упок уполномоченного предста
вителя в хозяйство для заключения договора.

Из общего правила о необходимости выезда представителя за
готовительной организации в хозяйство для заключения договора 
контрактации предусмотрено исключение: при наличии определенных 
условий договор может быть заключен путем посылки корреспонденции 
по почте. Такими условиями являются:!)чсдатчиком должно выступать 
хозяйство,специализирующееся на выращивании плодоовощей;2) .сама 
организация - заготовитель находится в другой области (крае) или 
республике; 3) поставка сельхозпродукци” предусмотрена планом
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использования .утвержденным Советом Министров союзной республики.
Заочное заключение договоров контрактации ранее не било из

вестно законодательству .Увеличение объсмов заготовок плодоово
щей .удлинение расстояний их перевозок,развитие прямчх связей по
родили отношения,не урегулированные нормами права.Решение данно
го вопроса, таким образом,представляет собою определенного рода 
компромисс между необходимостью сохранения в интересах сельско
хозяйственных предприятий режима договора контрактации и вынуж
денным обращением к способам регулирования .аналогичным поставке. 
Поэтому заочное заключение договоров контрактации не должно по
лучить массового распространения,Его применение целесообразно 
лишь при наличии для этого надлежащих условий. По существу, речь 
должна идти об индивидуально-нормативном регулировании структуры 
договорных отношений. Вследствие нетипичности ситуации необходи
мо согласие хозяйства на вступление в прямые договорные связи по 
контрактации с потребителями,находящимися в ином географическом 
регионе.

5. Практика заключения договоров на закупку плодоовощей тако
ва,что нередко вместо договоров контрактации заключаются договоры 
поставки. Названный недостаток можно устранить путем совершенст
вования структура и содержания республиканских планов использова
ния. В этих документах поступление плодоовощей фондодержателям 
по формам заготовок не диффереиф1розанно,а адресаты исполнения 
заданий обозначены на уровне организаций областного (краевого) 
либо республиканского звена.В планах использования,утверждаеких 
Советами Министров союзных республик, следует выделять специаль
ный раздел: “По став на продукции в общесоюзный фонд по договору 
контрактации”,где должны быть названы непосредственные исполните
ли планов о указанием их местонахождения. Введение в планы таких 
разделов позволит устанавливать прямые связи по контрактации пло
доовощей между сторона ми, находящимися на значительном удалении 
друг от друга,в индивидуальном порядке, что исклхчит факты 
необоснованного заключения договоров поставки. Такие связи целе
сообразно устанавливать между плодоовощными хозяйствами и орга
низациями торговли административных центоов.Доставка продукции 
при этом должна производиться специализированным транспортом,это 
облегчает контакты сторон в процессе исполнения договора.
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К ВОПРОСУ О пр;влх и обязанностях 
колхозников

П.Л.Политахпн

в 1ор;щическоп науке концепция сущностл уставнцх прав и обязан
ностей колхознпкоз содернпт в основном два взглцда. Отдельные у’{еные 
рассматривают их ко1: права и обязанностп,закрвпле1ишо в Пршлериом 
уставе колхоз а. ]^)^тие зие определяют их как субъективше права и обя
занности КОЛХОЗхШКОБ.

В перво;.: сл5'чоо понятие уставных прав и обязанностей определяет 
"са:.;оо себя",конетат::руя (;1акт закреп-денля их в Пртерпом уставе кол
хоза.

Второе понятие более широкое,ток кок определяет уставные права 
и обязанности кожсозннков через их субъективную природ;'',связывая их 
тем самым с человеческой деятельностью.•

Эти понятия гслеют ряд существенных недостатков.Во-первых,о!П1 пе 
содержат признатсов,которые необходааш при характеристике генезиса 
прав п обязанностей 1:ол;;ознпков,их класси^Екации.Поэтому не случа51- 
но в юршнпгеско:! литературе часто колхозшпш (кок субъекты прав и 
обязгнпюстек) рассматриваются но ка1с реально существугэщпе деятельные 
индивиды,а кат: ноки1: абстра1ст, присущий отдельном;’' ко.тхозппку.Устав- 
1Ш0 права и обязанности членов колхоза,кок правило,исследуются в от- 
рше от совокупности колзеозпых ОТПОШО1ШЙ.Колхозники при этом харак
теризуются .'п:шь на основе констатации их членства в колхозе без ано- 
.’пза окру;:ающи;< ш: условий хизю! (производственных отпошс;зш),кото
рые их сделал:! токовц:.и:,че;.1 о.'ш в действительпостн ;1вляются,без ано- 
;п!за конкретных обцествоштых связей.Следовательно,нар;тиается и мето • 
дологнчос1;ий по,д:;од исследования,Во-вторы:;,пот в этих опраделештях 
;! кр'.1твр:1сз отграпичештя уставных прав и обязанностей кол?:оз1П1ков от 
д|);'гпх субъективных прав- констцтуционних,грацданс1а1х 'л др. В-треть- 
:1х,ток1о понятия не могут быть использованы при характеристике ус- 
лови;1 возникновения,прекращения прав и обязанностей; их содотжодя 
и объема; пределов пх осуществления.

При (^хэргтровании прав и обязанностей колхозников,Д7>лается,нв- 
обхода.ю исходить из следующих основных положений и закономерностей.

I. Создавая колхозы (кооперативше производственные орга1шза- 
цип) .крестьяне создавали и новую (рор'.!у кооперативной социалистичес
кой сббственкости,которая ооответствовало и (]5ор1ла;л соцпалпстпчеситх 
производственны:; отнопетгй.Па пх базе Л>р|Лпровал’лсь и воловне одно- 
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шения собственности,производство,Этот процесс осуществлллся через 
социальную практическую деятельность колхозного крестьянство.

2. Всякая социальная деятельность в основе сводится к глотерн- 
альноьгу прокзводетву и осуществляется в производственник: отношегаьчх. 
йтдц социальной деятельности определяются способом производства 
(способом применения труда) и раздоленпеп труда.1юлхозникп осущест
вляют социальную деятельность (как йор».1у лх бытия) кал: члены коопе
ративных социалистических производственных организации.Следовато.ть- 
но,их мосто.полопе’гае в этой организащш определяется далшыгл спосо
бом производства,разделенпем труда в этом производстве и связанюпли 
с НИ1.Ш форлатл! общения.Все эти условия фор?лируют природ'^ и сущность 
прав и обязанностей колхозников.В уставах ко.ио зов определяются и 
закрепляются юридические формы н способы осуществлелшя социальной 
деятельности колхозников как членов кооперативной производственной 
оргалшзации.Поэтому нет теоретического и практического смысла назы
вать права и обязалпюсти колхозников уставными,так как они возника
ют не из устава колхоза,а коренятся в социальной деятельности кол
хозников.

Права и обязанности колхозников нельзя рассматривать и кал: 1.'.а- 
териальные блага,интересы (как это иногда делается),а только кал: 
отношения мегду колхозниками, которые 
всегда связаны с благами и интересами и проявляются как 
блага и интересы.Все это существует лишь в социальной деятельности 
колхозников.

Следовательно,права и обязанности колхозников проявляются я виде 
их социальной деятельности, обусловленной 
колхозно-кооперативпьпли пролзводствеппи.с! отношениял.га.осуществляалой 
Б (формах,о пределенных юридическими пор- 
м а м п.

Юласепфикалдао прав и обязанностей следует проводить ка основе 
видов соцглальпоЯ деятелъпости.

Содораан.1е прав и обязанностей колхозников определяется:
а) местом,которое занш-лает лсолхозник в систегле разделения труда 

в кооперативном производстве;
б) ;латвраальны:лп условиягл: кооперативного производства колхоза;
в) л:опкрот1плц объемом социальной деятельности колхозника;
г) условиями,с которлми устав связывает осуществление соответст

вующих видов селхиальной доятелы'остп и результатов этой дв.ятельности;
д) (!ормамк,з которых выражаются соответств>тацие виды деятельнос
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СПЦИАЛЬНО-ЭКПНОМИЧЕОКИЕ И ПР А ВОВНЕ ОПРОВН УЧАСТИЯ 
ТРУТ'ОВНХ КОЯ1ЕКТЧВОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРРЯПВИЯТИЯМИ

Ь.И.Савич
Участие трудящихся в управления делами предприятий является од

ной из форм реализации конституционного права граждан участвовать 
в управлении государственными и общественными делами. Но одновре
менно с этим оно имеет свои, только ещу присущие свойства и осо
бенности. Фактором, определяющим эти особенности, является то, 
что управленческие отношения на предприятии как составная часть 
трудовых отношений, являмтся непосредственным выражением матери
альных производственных отношений и поэтоцу формируются под их 
прямым влиянием. Производственные отношения, кек известно, выража
ют отношения между людьми через посредство их отношения к орудиям 
и средствам производства, т.е. отношения ооботвенноотн. Наиболее 
полное в концентрированное выражение материальные зконожчеокие 
отношения ооботвеннооп находят в обцеотвенннх отношениях по пово
ду у пре н ле ня я трудом, которое всегда овуцеотвляетоя собственником 
и в интересах ообствеявижа орудий в средств щроизводотва.

Предприятие осуществляет права владения, пользования я распоря
жения выделенным «ду средствам производства, т.е. в полном обьб- 
ме реалнзуот права ооботвввивка, ограниченные лишь аеляии яияпл- 
ности и назначением ищуцеотва. Необходимо подчеркнуть, что право 
оперативного управления выделенным предприятию имуществом гооулвр- 
ство предоставляет не его администрации, которая не может быть от
несена к числу органов государственного управления, а именно пред
приятию в целом. При этом под "предприятием" нормативные акты по
нимают его "челозечеокий компонент", т.к. только люди могут осу
ществлять предоставленные предприятию права. Для реализации этих 
прав трудовые коллективы наделены свойствами субъектов права.

Участив трудовых коллективов в управлении ооцвалвотичеокими 
предприятиями имеет не только социально-политическую ценность, но 
и представляет собой объективную ооциально-екоиомичеокую необхо
димость и важнейшее условие интевоявцого развития зкономикн. Одна
ко надо признать справедливым я то, что ато участие является пока 

недостаточным, а его возможности используются не полностью. И.С. 
Горбачёв на ХХУИ съезде КПСС оказал: "Принятый два года назад 
Закон о трудовых коллективах, безусловно, способствовал оживлению
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нх инициативы. Однако сказать, что он даётрезультаты, на которые 
мы рассчитывали, нельзя •

Расширение и углубление участия Трудовых коллективов в управле
нии производством возможно по трём основным направлениям: а/ рас
ширение прав предприятий и укрепление их экономической самостоя
тельности как основа для дальнейшего повышения уровня участия тру
довых коллективов в управлении производством; б/ расширение управ
ленческих прав трудовых коллективов в рамках предоставленных пред
приятиям прав; в/ совершенствование организационно-правовых аспек
тов участия трудящихся в управлении производством.

Предоставленные предприятиям права устанавливают юридические 
границы для закрепления за трудовыми коллективами прав на участие 
в управлении производством. Необходимость дальнейшего расширения 
прав предприятий и трудовых коллективов в области управления тру
дом отражает глубинные социально-экономические процессы, обуслов
ленные развитием социалистического общества.

Участив трудовых коллективов в управлении ^оизводством, как и 
трудовое правоотношение в целом, есть способ проявления производ
ственных отношений, которые, в свою очередь, являются формой* функ
ционирования и развития производительных сил. Ь настоящее время 
ряд относительно устойчивых отрицательных явлении в экономике даёт 
основание говорить об отставании производственных отношений от 
уровня развития производительных сил. Ь Политическом докладе ЦК 
КПСС ХХУИ съезду партии указано: "Практика показала несостоятель
ность представлений, согласно которым в социалистических условиях 
соответствие производственных отношений характеру производительных 
сил обеспечивается как бы автоматически К далее: "действукщие 
в настоящее время формы производственных отношений, система хозяй
ствования и управления в основном сло.жились в условиях экстенсив
ного развития экономики. Постепенно они устарели, стали утрачивать 
стии^лирующую роль. А кое в чём превратились в тормоз."^'

В конечном счёте сущность и характер производственных отношений 
определяются отношениями собственности. Ликвидация частной собст-

2
3

Горбачёв сЛ.С. Политический доклад центрального Комитета 
К1СС КХУИ съезду Коммунистической партии Советского Союза.
- Правда, 26 февраля 1986 г.
Там же.
Таи же.

I
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веннооти на орудия и средства производства не означает, однако, 
автоматического и полного соединения трудящихся отношениями собст
венности со средствами производства. Для этого необходимы условия 
организационного в правового характера. При этом надо всходить из 
принципиального замечания К.Маркое о том, что отношения собствен
ности надо рассматривать не сами по себе, не только "в их юриди
ческом выражении как волевых отношений", не как независимые и са
мостоятельные отношения, но "в их реальной форме”, то есть как от
ношения, складывающиеся в процессе производства

Государство - единый и единственный собственник фонда государ
ственной собственности, но оно св*ло непосредственно не может реа
лизовать осуществление всех элементов прав собственности в систе
ме производственных отношений. Поэтому оно передаёт правомочия 
собственника отдельным государственным социальным образованиям. В 
этой связи встаёт вопрос о правовой характеристике субъекта, осу
ществляющего правомочия собственника в процессе производства.

Признание предприятия органом государства неизбежно приводит к 
отождествлению интересов государства и государственного предприя
тия. При этом интересы предприятия отодвигаются на второй план, а 
нормативно закрепленная форма существования этих интересов - хо
зяйственная самостоятельность предприятий - оказывается не реали
зованной в полной мере. Между тем интересы государства удовлетво
ряются в деятельности предприятий не непосредственно, а через ре
ализацию интересов предприятия. Недостаточная экономическая самос
тоятельность предприятий имеет своим следствием недостаточный уро
вень заинтересованности предприятий в улучшении производственно
хозяйственной деятельности. Наоборот, в условиях, когда экономи
ческое и финансовое положение предприятия не поставлено в пряму'ю 
зависимость от результатов его деятельности, у предприятия форми
руются интересы, не отвечающие интересам государства. Таким обра
зом, искусственное отождествление интересов государства и предпри
ятия не приводит к их действительному тождеству.

Предоставляемые предприятию правомочия собственника реализуются 
трудовым коллективом. Признание этого права исключительно за адми
нистрацией искажало бы сущность общенародного характера социалис
тической собственности на средства производства и означало бы от
чуждение трудящихся от средств производства, поскольку нет более

4 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.16, с.26.
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концентрированного выражения отношений собственности в процессе 
труда, чем участие в управления этим трудом. Именно этики обуслов
лена объективная экономическая необходимость участия трудовых кол
лективов в управлении производством при социализме.

Необходимость расширения прав предприятий и закрепления право
вых гарантий их оамоотоятельности обусловлена объективным проце
ссом развития социалистического способа производства, дальнейший 
рост производительных сил требует совершенствования производствен
ных отношений. Поэтому расширение прав предприятий должно обеспе
чить более полное и глубокое соединение трудовых коллективов отно
шениями собственности со средствами производства. Б этом и состоит 
сущность совершенствования производственных отношений в сфере об
щественного процесса труда на современном уровне развития произво
дительных сил. Расширение прав предприятий призвано, прежде всего, 
обеспечить экономическую самостоятельность предприятий, под кото
рой следует понимать, в первую очередь, установление прямой зави
симости экономического и финансового положения предприятия от ре
зультатов его производственно-хозяйственной деятельности. В част
ности, представляется назревшей необходимость перехода к налоговой 
системе расчетов предприятий с государством, при которой устанав
ливался бы на длительный период твердый процент отчислений в гос
бюджет от прибыли, а другая её часть оставалась бы в распоряжении 
предприятия. Стимулирующая роль гарантированной предприятию доли 
прибыли от ого производственно-хозяйственной деятельности может 
быть значительно повышена предоставлением ому более широких прав 
в самостоятельном распоряжении ею.

Таким образом, расширение прав предприятий и обеспечение их 
экономической самостоятельности представляется в качестве объек
тивной основы и важнейшего условия совершенствования участия тру
дящихся в управлении производством.

Второе возможное направление совершенствования участия трудя
щихся я управлении производством - это расширение управленческих 
полномочий трудовых коллективов в рамках предоставленных предприя
тиям прав. Ь связи с этим встаёт вопрос о динамике соотношения уп
равленческих прав администрации и трудового коллектива. Объем вла
сти определяется двумя параметрами - компетенцией и уровнем авто
ритарности. В процессе расширения прав трудовых коллективов на 
участие в управлении администрапия полностью сохраняет объем ком- 
п тенцЕИ в пределах предоставленных предприятию прав. Участие
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трудовых коллективов в управлении общественным трудом на предпри
ятиях не заменяет собой управления оо стороны администрации, а 
процесс расширения этого участия не означает сужения сферы её уп
равленческой власти; оно влечёт за собой только снижение уровня 
авторитарности управленческой власти администрации, а степень та
кого понижения определяется юридической силой управленческих прав, 
предоставляемых трудовым коллективам или их органам.

Третье направление расширения участия трудовых коллективов в 
управлении делами предприятий - совершенствование организационных 
форм и правового регулирования этого участия. Укажем только на не
которые возможности совершенствования правового регулирования уча
стия трудовых коллективов в управлении на предприятиях.

Трудности в реализации Закона о трудовых коллективах, наряду с 
причинами социально-экономического и морально-психологического со
держания, обусловлены и причинами исключительно правового характе
ра. Закон о трудовых коллективах с точки зрения юридической техни
ки сформулирован таким образом, что из него не вытекает обязатель
ность возникновения новых по содержанию управленческих коллектив
но-трудовых правоотношений на предприятиях. Для полной и эффектив
ной реализации Закона о трудовых коллективах на предприятиях необ
ходимы конкретизирующие Закон нормативные акты. Основной задачей 
конкретизации надо считать моделирование конкретных правоотноше
ний между администрацией и трудовым коллективом или его органами, 
которое обеспечивало бы реальное участие трудящихся в управлении, 
свободное от усмотрения администрации и субъективных качеств её 
представителей. Одновременно с этим конкретизация должна обеспе
чить точное и определенное закрепление юридической силы правомо
чий трудовых коллективов при участии их в решении тех или иных 
вопросов.

Другой задачей конкретизации Закона должно стать нормативное 
развитие принципа гласности и систематической информации членов 
коллектива о деятельности предприятия или объединения.

Наконец, в ходе конкретизации предоставленных беконом трудовым 
коллективам прав на участие в управлении предприятиями, учрежде
ниями, организациями представляется важным правовое закрепление 
процедуры осуществления этих прав, что способствовало бы повыше
нию эффективности управленческой деятельности трудовых коллекти
вов и его органов, а в ряде случаев обеспечивало бы и самую реа
лизацию предоставленных трудовому коллективу управленческих прав.
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ВАННЫЙ ЭТАП В С0ВЕР1П31СТВ0ВАНИИ ЗЛКОНОДАТЕИЬСТВА
О НОИЛИРОВАНИЙ ТРУДА

Э .Н .Бондаренко
Правовой механизм пересмотра и стимулирования работы по обос

нованным нортлам труда работает не ритмично п не обеспечивает 
задуманного э^Лекта: и для предприятия, и для работника часто вы
годнее работать по норглам,не отвечапцим дейотвительним затратам 
живого труда.Это признается о^циально и широко обсудцается в пе
чати (См. .например; Социалистический труд,1985, 10). Одна из
причин такого явления кроется.на наш взгляд,в попытке улучшать 
нормирование и аго правовое регулирование в отрыве от решения 
,(ругих задач экономики и организации труда .Такая практика отнима
ет у нормы труда её предназначение - быть регулятором распределе
ния и превращает в придаток тарифной системы.

В последние годы предприняты качествешю новые шаги для В1агоа- 
вления положения. Это и затсонодательные меры.Среди 1П1х - постанов
ление Совета Министров СССР п ВЦСПС "О мерах по улучвенип норми
рования труда в народном хозя^'.стве" от 6 пп1я 1985 г. (СП СОЗР, 
1985, -'в 18), в котором по-новому решаются некоторые наболовипте 
вопросы правового регулпровагагя нормгоовшгая труда.

Признано необходиглнм повысить роль показателя трудоемкости .На
чиная с 1937 года техзшческие проекты па новые виды продугадти без 
этого показателя утверждишго не подлежат .В оспрттмать это новше
ство следует в сово1:упностп с ранее установленнш.э! правовыглг поло- 
жениягти.Известно.что повышегше производательностп труда напрямую 
связано с трудоет.шостью.пбо её сшнженпв - основной и неисчерпае- 
глый ИСТОЧ1ШК роста производительности труда.Постаповлегаем 1С< ^<ПСС 
и Совета К1инистров СССР от 12 июля 1979 г. (СП СССР,1979,'' 18^ ус
тановлен новый порядок планирования производительности труда - по 
объему производства нор1?атпвной чистой продугацги.Вдпютца этого 
объеш должна отражать не индивидуальные затраты по тлестныгл нор
мам труда,а рассчитанные исходя из передовых тезсгаческих и органи
зационных решений,достигнутых в отрасли.Значит,хотя и косвенно,по
казатель трудоем1',ости уже ьюг влиять на рост пропзводитальности 
труда.Его значв1П1е возросло с введением определенного соотношения, 
нацеленного на опережающий рост производительности труда по срав
нению с ростом заработной платы,так как'для достижения планового 
резу.льтата необходимы фактически,а ТГв~!.«пмо обоснованные норклы зат-
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н о в а н И я ослабления норм

рат труда .Поэтому логично закрепление обязательного показателя тру
доемкости: лишь при этогл условии возможно реально планировать её 
снижение,экономию трудозатрат.Отсюда ясно значение новой правовой 
нормы.В п.4 постановления от 6 июня 1985 г. впервые устанавливает
ся срок действия норм и нормативов трудовых затрат (исключением 
было Общее положение о тарифе 1920 г.).Фактически в среднем перес
матривается 10-15% деЛствугадих норы.Вряд ли надо доказывать поло
жительное значение обновления норм труда раз в пять лет; наряду с 
этим следует отметить это новшество как положительный момент в пла
не соотношения производственной и защитной функций трудового права: 
повышается роль тарифной системы и гарантия защиты интересов работ
ника.

Новытл является то,что ослабление норм труда возможно горидачэсга 
как исключаше - установлен определенный порядок разрешения - 
п.2а, однако несколько настораживает его рвдак1Д1я, где говорится о 
возможности понижения норм, кроме разрешения вышестоящей хозйгст- 
вепной и профсоюзной организатдш, "в других случаях, предусмотрен
ных трудовыги законодательством". Представляется,что здесь смешива
ется порядок и ос 
труда. Вели же допустить такое ослабление вне устанавливаетлого 
разреше1шя, то сводится на нет положительное значение этой новеллы. 
Реально, на наш взгляд, разработать перечень оснований понижения 
норм труда аналогично перечню оснований их пересмотра, и тем са- 
мил не просто усложнить, а легализовать порядок ослабления норм 
труда,не оставляя лазейки для местного и отраслевого волюнтаризма.

Перевыполнение норм по причинам, зависящим от самого работника 
или бригады в целом, теперь не является основанием пересглотра по 
тгагщативе адг.мнистрации (п.2в). Исключение названного основания 
следует расцешгть гак безусловно положительный факт и восстановле
ние равновесия между защитной и производственной функция:® трудо
вого права.

Среди мер материального стимулирования внедрения обоснованных 
норм труда наиболее действенной является повышение сдельных расце
пок сашми предприятпяьи.Получив такое право (постаповлегае ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г.), предприятия не
достаточно широко им пользовались: в 1984 г. лишь II ,7% .сдельщиков 
оплачивались по повышегаым расценкам. Отрадно от'метить.чтй в пос- 
таповлешга от 6 июня 1985 г. эта норки развивается г разных напра
влениях: I) упрощен порядок её применения на промышленных предпри
ятиях; 2) увеличен размер повышеггая расценок рабоч:1м некоторых от
раслей и специальностей; 3) в сферу повышения оплаты вовлечены по,- 
временщики (п.12). Эти меры являются шагом на пути расширения 
прав предприятий.
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ПРАКТИКА ПР!4МЕНЕНИЯ ЗАКОНО.КАТКЛЬСТВА ОБ УКРЕПИ 'НИИ ТРУИОРОЯ 
1Ю1ИПИИНН В ЧАУЧННХ УЧтИЕНИЯХ. ВУЗАХ И ▼ЧРЕЯИЕНИЯХ

ПРОСВОТЯИЯ ТОМСКОЯ ОБИАСТИ

3. И.Кошко

На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, в докладе Гене
рального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева говорилось о совер
шенствовании хозяйственного механизма и,в частности,о необходи
мости более четкого правового регулирования хозяйственных отно
шений, неукоснительном соблюдении плановой, договорной, техноло
гической, трудовой дисциплины, значении этих мер для подъема 
экономики, развития науки и техники.

Разносторонние меры по укреплению трудовой дисциплины сис- 
теттически осуществлялись в соответствии с решениями партии и 
государства на воем протяжении ксялцунистичеокого строительства. 
Поэтому неправильно считать, что принятие в последние годы не - 
скольких нормативных актов, направленных на укрепление трудовой 
дисциплины, вызвано каким-то чрезвычайным обстоятельотаом.

В новых Типовых правилах внутреннего распорядка, утвержден- 
Госкоытрудом совместно о ВЦСПС от 20 июля 1984 г., дается бо- 
широкое понятие социалистической дисциплины труда, основан- 
на постановлении ЦК КПСС, Совета ^Линистров и ВЦСПС от 

"Социалистическая дисциплина труда - это не

вых
ЛОО

ное
28 июля 1983 г
только строгое соблюдение правил внутреннего трудового распо
рядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, 
обеспечение её высокого качества, производительное использование 
рабочего времени" (Ввллетень Госкомтруда, 1 II, 1984. о.4.). 
Эта формула имеет большое значение для правильной разработки я 
1фимевекия мер ответственности.

Форыпрование сознательной трудовой дисплины - слохный и 
длительный процесо. В современных условиях дефшпгга рабочей си
лы возникли дополнительные трудности в обеспечении дисциплины 
труда.

Проверки применения мер воздействия в учреждениях просвеще
ния, высшей шкоде и научных учреждениях показывают, что чем чаще 
ярц-юняются дисциплинарные взыскания, тем меньше они способны 
удерживать людей от совершения проступков. Например, в 'ГОИ, 
ТГУ, ТИСИ к других вузах, а также НИИ и школах, как правило. 
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применяют только меры дисциплинарного воздействия, такие, как 
за^лечаиив, выговор, строгий выговор, хотя эффекта они не дают 
никакого. За весь 1984 г. в ТЛИ профессорско-преподаватель
ским составом было совершено 71 нарушение трудовой дисциплины, 
а за I квартал 1985 г.-уже 31, к ним примэнялись только выше
указанные меры.

Абсолютно не применяют самую эффективную и действенную 
меру, как перевод на ниаеоплачивав^^ую работу или смещение на 
низшую должность сроком до 3-х месяцев без учета специальности 
и квалификации за прогул без уважительных причин, в том числе 
отсутствие на работе более 3-х часов, за систеглатическое нару
шение трудовой дисциплины и появление на работе в нетрезвом 
состоянии.

Нередки случал применения мер дисциплинарного воздействия 
совсем не за нарушение трудовой дисциплины во всех вузах Томс
ка в школах йфянского района.

К сожалению часто, особенно в учебных заведениях просве
щения, применяют меры взыскания, не предусмотренные законом, 
такие как, "указать", "поставить на вид", "предупредить" и т.п. 
Только в школах Зырянского района за 1985 г. было выявлено 
более 20 случаев.

слабо пойменяотся меры общественного воздействия, предусмо
тренные ст.9 Закона о трудовых коллективах: товарищеские заме
чания, общественный выговор. Из 80 нарушителей трудовой дисци
плины за 1984 г. в ТЛИ 7 обсуждено на товарищеском суде, а 
16-на собраниях трудового коллектива. В школет Зырянского рай
она вообще но применяются такие меры, хо
тя практика показывает, что эффест явность мор общественного 
воздействия значительно выше, чем дисциплинарных.

Необходимо во всех подразделениях вузов и школ создание 
такого нрав<5тввиного климата, такой обстановки доброжелатель
ности, сочетающейся с требовательностью, которая искшочала бы 
саму возможность появления а коллективе нарушителей трудового 
распорядка, дисциплины. Укрепление трудовой дисциплины может 
быть обеспечено лишь при комплексном подходе к “этому важно;4у 
государственному де^гу.
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ПРАЗОЗОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНИХ ОБПЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

В.А.Ппнкин

Известно, что трудовыми яв.’’яптся не все отношения, возникаю
щие из '^актопа применения труда, а лишь те, котоп'е облечены в 
общественную (5огму труда, т.е. отношения между тпдьми по учас
тию их в общественном тгуде. (З.И.Ленин, По'’н.со6р.соч., т.'?, 
с.45)^.

Отношения, возникающие в процессе общественно полезного тру
да учащихся средних общеобпазовательн^р• школ, несомненно, имеют 
общественную '^сгму. Для них характерен принцип возмездности, т.е. 
оплате подлежит трудовая деятельность как живо” процесс, кото- 
ры’* пег/лируется соответствующими нормативными актами.

В законодательстве урегулированы и Д’^угие злементы процесса 
труда учащихся старших классов: продолжительность рабочего вре
мени, трудовой распорядок, ногма выработки и т.д.

Вьтиесказанное позволяет сделать вывод, ”то отношения, склады
вающиеся в процессе общественно полезного труда учащихся, вхо
дят в сЛепч трудового права (Магницкал Е.В., Пашков А.С. Распре
деление трудовьсс ресурсов.- Правовые вопросы.М.: Югил. лит.. 
Т9Р0, С.Т5. См.также: Иебанова А.И. Пгаво и тпуд молодежи. 
Срид. лит., 1973,с.ТТб и др.И. Однако К.П.Уржински’’ полагает,что' 
обязанность студента (учащегося) по требованию учебного заведе
ния про'»ти производственн\-ю практику (работу' в'-текает из адми
нистративного правоотношения по обучению. Однако далее он совер
шенно справедливо признает: "...анализируемые отношения трудо- 
устгЛства входят в предмет трудового права"(Уржински'» К.П. 
Трудоустройство граждан в СССР. М.:Ррид. лит., Т967, с.Т4,з)-^.

Следует признать, что некоторые аспекты производственного 
обучения.на пгедприятияж подвергаются воздействию и администра
тивного. Финансового, колхозного, гражданского (хозяйственного) 
права. К сожалению, в юридической литегатчте почти не пгедпсини- 
мались попытки анализа сЛер влияния каждой из в*-'шеупомянУТ1х 
отраслей права на отношения, возникающие в процессе производст
венного обучения.

Представляется, что отношв:;ия между старшеклассниками и базо
выми предприятиями должны о4|ормляться своеобразным коллективным 
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(групповым ) т гудов им договопом, ввдтощимся оазновидноптыо учени
ческого трудового договора. Этот договор не исключает индивиду- 
а.льнр’' характер прав и обязанностей обучающихся.

Обшественио-трудовие отношения находят свое проявление в пра
воотношениях. участие граждан в качестве субъектов трудовых от
ношений обусловливается необходимостью Рвгулироввчия последних 
нормами права. Именно правосубъектность отношения превращает кон
кретное общественное отношение в правовое. Правосубъектность 
учащихся старших классов средних общеобразовательных школ в 
производительном тпуде подтверждается большим количеством нопма- 
тивн’-'х актов.

Лица, достигшие трудоспособного возраста, имеют право всту
пать в трудовые отношения, реализовывать конституционное право 
на труд. Учащиеся старших классов общеобразовательных школ не 
могут являться в данном слуи,7е исключением. Если стаггаеклассник 
в индивидуальном порядке в каникулярное время (да и не только в 
каникулярное) заключит трудовой договор с каким-либо предприя
тием, учреждением, организацией, правомерность зтого договора не 
вызовет сомнечи". Следовательно, заключение коллективного (груп
пового) трудового договора с трудов^'ми объединениями учащихся 
обтепбразовательных шко.л тем более допустимо и целесообразно.

Не следует думать, «то труд учащихся школ имеет чисто воспита
тельное значение. Главное - выработать у школьников уважительное 
отношение к труду. Это верно, но не совсем. Ре1?орма общеобразо
вательной ШКОЛ!’ дает нам в решении проблемы приобщения учащихся 
к общественно полезному труду принципиально новые, конкретные 
ориентиры.

Постановлением Пентрального Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР "Об у.лучшении трудового воспитания, обучения, про|’?вссиональ- 
но” ориентации школьников и организации их общественно полезного 
производительного труда" от. Т2 апреля 1984 года,>314 (СП СССР 
отдел первый,19Р4 18. ст.10?)^было предложено Государственно
му комитету по труду и социальным вопросам, Министегстгу просве
щения СССР и числе рассмотреть вопрос о снижении возрастных ог
раничений для допуска молодежи к самостоятельной работе по ряду 
профессий, в том 'теле о допуске учащихся с Тб лет к работе в 
качестве трактористов и комбайнеров в составе трудовых объедине
ний под руководством наставников.
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К ВОПРОСУ О ЗАКЛГЖГЕЛЬНОЙ СТАДИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

1Э,Г.Илиопуло

Продвижение по работе-важная часть проблемы эффективного рас
пределения и использования трудовых ресурсов.

На практике система продвижения работников не сложилась из- 
за несовершенства механизма правового регулирования, неразрабо
танности ее в сопиологии и в праве.

Сущность самого понятия продвижения по работе заключается в 
обеспечении качественного роста кадров. Внешне оно основано на 
объективных формах разделения труда я проявляется в квалификаци
онном, профессиональном и функциональном росте каждого работника 
в системе складывающихся правоотношений по продвижению.

Правовой основой продвиженся по работе как заключительной 
стадии профориентации выступает право на выбор профессии по приз
ванию, раэвивакщимся способностям в рамках потребностей общест
венного производства и его правомочие на продвижение на стадии 
пользования этого права.

Свою реализацию данное правомочие находит в соответствующих 
правоотношениях по продвижению, в процессе которых осуществляет
ся система планируема по соглашению сторон мероприятий, направ
ленных на обеспечение последовательного квалификационного, про
фессионального, функционального роста каждого работника и прев
ращения его труда в первую жизненную потребность. —

Предметом соглашения сторон выступает периодически плани
руемое изменение трудовой функции работника в направлении ее ус
ложнения с помощью реального фактического комплекса обстоятельств, 
которые по уровню своего воздействия на развиваюшиеся правоотно
шения по продвижению могут быть разделены на три гр^тты.

Первая группа состоит из неюридических обстоятельств, к ко
торым относятся: повышение квалификации (при условии, если пос
леднее само не выступает предметом индивидуально-договорного со
глашения сторон), общеобразовательная и специальная подготовка, 
добросовестное отношение к своим обязанностям, в том числе про
явление творческой инициативы, активности и т.д. Во вторую груп
пу входят юридические условия, необходимые для наступления пра
вовых последствий: нахождение в трудовых правоотношениях, нали
чие у работника деловых качеств.
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В третью группу включается фактический состав, обеспечиваю
щий перевод системы общественных отношений по продвижению на сле- 
дупцую более высокую качественную ступень: наличие трудовой реко
мендации аттестационной комиссии о продвижении работника, в том 
числе зачисление в резерв, вакантное место, отсутствие более дос
тойного претендента, согласие работника об изменении трудовой 
функции, приказ по предприятию.

Фактические обстоятельства реализуются в правоотношении по 
продвижению системой прав и обязанностей сторон, предусмотренных 
законодательством, и соглашением сторон.

В соответствии с должностными инструкциями непосрвдстве^п^ые 
руководители разрабатывают совместно с работником индивидуальные 
текущие и перспективные планы качественного роста, создают усло
вия для трудовой деятельности, повышения квалификации, приобрете
ния профмастерства и опыта; изучают деловые качества работников; 
в планируемые сроки ставят перед трудовым коллективом вопрос о 
продвижении с последупцей передачей материалов на аттестационную 
комиссию; привлекаются к персональной ответственности за уровень 
руководства и организации качественного роста кадров.

Каждый работник должен знать профессиональные требования в 
иерархической лестнице модели своего квалификационного и профес
сионального роста, соизмерять с ней свои возможности и целенап
равленно, в соответствии с планируемыми мероприятиями развивать 
их в правоотношениях по продвижению.

Последуиций этап функционального роста начинается с зачис
ления в резерв, который является разновидностью индивидуально-до
говорного соглашения работника с предприятием. В Типовом положе
нии о резерве кадров на продвижение должны быть определены: воз
растные границы зачисления в резерв в зависимости от йерархичеб^" 
кого эвена управления, сроки пребывания в резерве по каждой дол
жности, конкурсный порядок назначения, сроки ежегодной аттеста
ции в соответствии с критериями для каадой должности, разрабо
танными и утвержденными в ’профвсойб’грамиах .

Такая система качественного роста обеспечит эффективное 
использование кадров на предприятии и удовлетворение работника 
своим трудом в соответствии с развивающимися способностями.
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ «АКТОРАХ ВОЗНИКНОВ'ИИЧ 
ПРЕСТУПНОГО ПОПЕЛЕН’^

в.л.Филимонов

побуждения. 
сох раня ю-

обра ЗОИ

В возникновении преступного поведения вкономичеоний фактор 
играет сужественную роль. Он обнаруживается как среди обстоя
тельств, формируожих антиобщественные свойства сознания,так и 
среди условий, способствуожих их проявлению в конкретные виды 
преступного поведения.

Непосредственной причиной совервения преступления является 
антиобжественное отношение лица к социальным ценностям -социа
листической и личной собственности, личности, обшественному по
рядку и др. Содержанием общественного отношения является инди
видуализм. Его разновидностями являются корысть, хулиганские 
мотивы, месть, карьеризм, зависть и другие низменные

Индивидуализм формируется в основном под влиянием 
щегося еже неравенства между людьми.

Экономическое неравенство обусловливается главным 
тем, что уровень развития производительных сил в нашем обиестве 
еие не позволяет перейти к распределению материальных и духов
ных благ по принципу коммунистического общества;"От каждого - 
по труду, каждому - по потребностям". Распределение материаль
ных и духовных благ осуществляется на основе принципа социализ
ма - по труду^ - единственно справедливого принципа в современ
ных условиях. О построением коммунистического обяества он будет 
преодолен. Однако принцип социализма не всегда последовательно 
проводится в жизнь. В Политическом докладе ПК КПСС ХХУП съезду 
Коммунистической партии Советского Союза Генеральный секретарь 
ПК КПСС М.С.Торбачев оказал: " На отчетно-выборных собраниях к 
конференциях коммунисты правильно ставили вопрос не только о со- 
вериепствовании форм морального поощрения, но и о реиительном 
улучшении материального стимулирования, наведении должного поряд
ка в этом важном деле. Справедливо указывалось на недопустимость 
так называемой "выводиловки", выплаты незаработанных денег, вы
дачи незаслуженных премий, установления “гарантийных" ставок 
зарплаты, не связанных с трудовым вкладом работника. По этому 
поводу надо сказать совершенно определенно: когда труд хороше
го и труд нерадивого работника оплачивается одинаково - это 
грубое нарушение наших принципов. И прежде всего - это нелопус- 
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тимое искажение основного принципа социализма; "От каждого - по 
способностям, каждому - по труду", в котором заключена суть со
циальной справедливости нового общественного строя" ("Правда", 
26 февраля 19Я6 года).’

Каким образом неравенство формирует индивидуализм?
Неравенство ставит одну группу людей по сравнечип с другой в 

худшее положение. В результате часть из них оказывается в менее 
благоприятных условиях для получения образования и воспитания. 
Кроме того, осознание некоторыми людьми того обстоятельства, что 
они находятся в неблагоприятных условиях, нередко побуждает их 
поставить свои интересы выше интересов других граждан.Преодоле
ние этих негативных явлений осуществляется путем совериенствова- 
НИЯ системы распределения материальных и духовных благ,усиления 
контроля за мерой труда и потребления,повышением эффективности 
воспитательной работы с людьми.

Экономические факторы,способствующие проявлению антиобществен
ных свойств сознания в конкретное преступное поведение,распола
гаются на разных уровнях условий.благоприятствующкх совершению 
преступлен Ий .Одни из них являются общими для разных по своему 
содержанию преступных деяний,другие являются специфическими для 
каждого из них.

Та к, например, недостаточное для полного удовлетворения потреб
ностей людей производство мясных продуктш может способствовать 
спекуляции зтими продуктами,а также скупке для окармливания ско
ту и птице хлеба и других хлебопродуктов.'В данном случае этот 
вкономичеехий фактор выступает как условие,способствующее совер
шению и того, и другого преступлен ИЯ .На ряду о этим совершению 

каждого из указанных видов преступлений могут способствовать 
свойственные только для него неблагоприятные экономические обстоя
тельства .Лля спекуляции,например,в качестве таких неблагоприятных 
обстоятельств могут выступать недостатки в организации торговли, 

скупка для скармливания хлеба скоту и птице - более высокая 
по сравнению со стоииоотью хлеба цена на продукты,специально 
предназначенные для кормления животных и птицы.

Роль таких вконоиических факторов в возникновени'л преступного 
поведения монет усилиться или ослабиться а зависимости от других 
обстмтельств внешней среды.Он монет сыграть важную роль в усло
виях плохо поставленной в трудовом коллективе воопитз’ельной ра
боты и быть полностью нейтрализованным, когда воспитательная ра
бота е людьми осуществляется на должном уровне.
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ГЮОЩРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ 
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Б.В. Голик
Материальное и процессуальное право тесно связаны друг с дру

гом. У головно-процессуальное право призвано обеспечить наиболее 
эффективное претворение в жизнь материального уголовного права. 
В этой связи больное значение имеет вопрос о процессуальной фор
ме, о процессуальной процедуре реализации уголовно-правовых норм. 
Хорошо разработанная процедура есть одна из гарантий правильного 
применения права.

В литературе справедливо отмечаетея,что процедуры возникнове
ния,развития и прекращения поощрительных правоотношений,как пра
вило,менее развиты и детализированы,чем правоохранительные проце
дуры (В.С.Аракчеев,В.Б.Исаков,В.К.Мамутов и Г,Л.Знаменский,и др.). 
Для уголовного права это естественно,поскольку оно всегда занима
лось разработкой вопросов наказания.Естественно,но не отвечает 
требованиям сегодняшнего дня.Поскольку поощрение занимает все бо
лее значимое место в уголовном праве,поскольку оно должне быть 
облечено в соответствующую процессуальную форму,иметь соответст
вующую поощрительную процедуру.

Если рассматривать процесс как способ принудительной реализа
ции материально-правовых отношений,то закономерным будет вывод 
о наличии обязательной внутренней связи процесса с характером дан
ных отношений (В.Г.Даев). В то же время в теории уголовного права 
в последние годы многими ученьми признается неоднородность уголов
но-правовых отношений.Эта неоднородность, на нага взгляд, служит 
достато-лным основанием для существования особых процедур в уголов
ном процессе.Аналоги такие уже имеются,Так, производство по при
менению принудительных мор медицинского характера (ст.58 УК РСФСР) 
регламентируется восьмым разделом (ст.ст.4РЗ-413)УПК РСФСР. 
Применение условно-досрочного освобождения от наказания и замена 
наказания более мягким (ст.с-.53,55 УК) регламентируется ст.ст. 
357,363,368,369 УПК и т.д. Тем не менее поощрительная процедура 
как специфическая процессуальная (Торма в законе отсутствует. А она 
нужна,необходима,имеет свои особенности.Более того,в силу неодно
родности правовых отношений.складывающихся на основе поощрительных 
норм в уголовном праве,поощрительная процедура применения различных
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норм будет иметь свои особенности.Скажем,порядок применения спе
циальных видов освобождения от уголовной ответственности должен 
отличаться от порядка условно-досрочного освобождения от наказа
ния и замены наказания более мягким.Да и в порядке применения са
мих специальных видов освобождения от уголовной ответственности 
много неясного.Например,надлежит ли в каждом конкретном случав 
возбуждать уголовное дело(со всеми вытекаицими из этого акта по
следствиями нельзя не считаться).чтобы вскоре его прекратить,т.е. 
сделать вывод очевидный.хотя и не доказанный,в самом начале?
Э.С.Тенчов,например,считает,что нужно.Другие считают,что не нужно. 
Мы полагаем,что однозначное реявние этого вопроса было бы формаль
ным и не принесло бы сздцественной пользы делу.

В настоящее время в уголовном процессе существует так называемая 
протокольная форма досудебной подготовки материала, когда по опре
деленной категории дел орган дознания без возбуждения уголовного 
дела в десятидмевмый срок устанавливает обстоятельства, имеющие 
юридическое значение, путем процессуальных проверочных действий 
(ст.ст.414-418 УПК). Упрощается порядок, а следовательно^эконо
мится время, силы, само нормоприменение. При втом упрощение по
рядка не означает допустимость поверхностного исследования обстоя
тельств дела. Следует также отметить, что ст.414 УПК предусматри
вает обязательное проведение предварительного следствия по делам 
о преступлениях, соверпенных определенньми категориями граждан 
(в частности, несовершеннолетними). Таким образом, схема проста 
и ясна; по перечисленным в законе категориям преступлений^' предус- 
мотрекна упрощенная, протокольная процедура, а в случав совераенил 
данных преступлений лицами, указанными в этом же законе,действует 
общее правило.

Эта охема может быть применена и к специальным видам освобожде
ния: по упрощенной схеме (протокольной) лицо освобождается от от
ветственности компетентным органом без возбуждения уголовного де
ла, а в случае соверпения подобного деяния указанными в законе ка
тегориями граждан или тогда, когда лицо настаивает на производст
ве предварительного расследования (такие случаи воаможны).следст
вие идет по общим правилам.

Поощрительная процедура^специально разработанная и закреплен
ная в законе, будет способствовать повьпенив эффективности дейст
вия поощрительных нори.
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О 11РИМЕНЕЯИИ СИСТЕМЮГО ПОДСДА В НАУКЕ УГОЛОВЮГО 
ПРАВА

В.И.Плохова

1. В ооветокои уголовном праве сравнительно часто употробля- 
етоя термин "системесистема общей и особенной чести уголовно
го права или еахока, система преступления, содержащихся в топ 
или иной главе, система накееаний и т.д. Под системой общей час
ти советского уголовного права понимается "совокупность норм, 
определяпцих принципы и общие положения советского уголовного 
права, о разделением этих норм на большие группы, расположенные 
последовательно", под системой особенной части - "порядок объе
динения вридических норм в главы". Система конкретной группы 
преступлений, например, система хозяйственных преступлении - 
объединение сходных по непосредственному объекту посягательства 
преступлений в группы. Система накееаний - это или просто пере
чень наказаний, содержащихся в ст,ст.21 и 23 УК РСФСР, или пере
чень, расположенный в опродвленном порядке (воорастение или убы
вание тяжести наказания}. И лишь в некоторых исследованиях отме
чается (но но исследуется), что "советское уголовное 1г,1вво... 
представляет собой цольнус систему, отдельные структурные обра
зования которой (подсистемы) тесно связаны между собой".

2. До 1567 г. в общей теории фава система права единодуш
но определялась как внутренняя дифференциация права, деление его 
на отрасли, а система законодательства как паэделение законов и 
подзаконных нормативно-правовых актов по группам (отраслям). 
Между том. процесс раоделекия совокупностей на однородные груп
пы или объединения более или менее сходных между собой элементов 
совокупности в группы - это в лучшем случае группировка (или 
классификация), применяемая для изучения структуры совокупностей.

3. "Система" и "структура"-не идентичные понятия. Об этом уже 
отмечалось в юридической литературе (К.Д.Лубеченко, Л.П.Барано
вич, В.Г.Афанаоьев). "Структура" - это внутранноо отроение, внут
реннее устройство, а "система" означает целое, состоящее ив чес
тей . Социальная система, например, определяется как "совокуп
ность объектов, взаимодействие которых вызывает появление новых. 
интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым, образую
щим систему, компонентам". К обязательным атрибутам раосматрива-
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еиых систем относятся: наличие системных интегративных качеств; 
компонентов, ’встей целого; структуры, внутренней организации; 
цели; функции; коммуникативных свойств; управленческого и инфор- 
мэ (ИОННОГО аспектов. При исследовании объектов как систем основ
ной акцент делеетоя на выявлении "многообраеия связей и отноше
ний, имеощих место как внутри исследуемого объекта, так и в его 
вэа1'.иоотнои1ениях с внешним окружением".

4. Употребляя "систему" в узком значении, юристы не ио ноль еу- 
воэможности системного подхода. Поэтому, в общей теории пре- 
0 1967 г. появляются исследования, в которых подчеркивает- 

. значение системного подхода для исследования права (В.М.
Чхиквадзе, И.А.Ямпольская), рассматриваются системообразующие 
связи права (А.Ф.Черданцев); намечаются пути системного исследо
вания права (С.С.Ллекоеев, К.Д.Лубенченко); исследуется связь 
отдельных рычагов механизма правового регулирования (Б.Л.Наза
ров). Состояние исследовании системы права обсуждалось в 1981 г. 
в хлде дискуссии "Система советского права и перспективы ее раз
вития", где в сообщениях 5 (из 40) выступапцих опять-таки гово
рилось о необходимости исследования права как системы (а не 
только ого структуры). П.Б.Евграфов выступил о результатами ис
следования еще одного аспекте "собственно" системы права: вза
имоотношения нормы и права; нормативного предписания и законо
дательства. Другие выступающие рассуждали в основном о внутреннем 
делении права.

Следовательно, теория права, не говоря ухе об отраслевых на
уках, находится в преддверии исследования права как системы.Фунда
ментальных исследований системы права в законодательстве нет.

б. Рассмотрение уголовного закона как оистеш, на наш взгляд, 
позволило бы плодотворно ревять такио, например, актуальные про
блемы,как :Т)вяутренвяя целостность уголовного вал она, ко то рая дол
жна определяться приншпами уголовного црвва, его задачами и ". 
функциями; 2) алементный состав общей я особенной частей, сог
ласованность иеяду ними, а также между отдальныж институтами, 
статьями в каждой ив частей; 3? вваимодействие о внешней (пра
вовой) средой: связь о Конституцией СССР, Основами, с уголовно- 
процессуальн1М, мсгревительно-трудовым, аджнистративныи правом.
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КЛАСС’ЛФИИПИП ВРЕДНЫХ ПООГ^СТВИЯ ПРЕСТУТЛгаиЯ

С. В. Землю ков

I. Классификация Прежних последствий преступлений создает оп
ределенное упорядочение и обобцение многообразных форм проявле
ния причиненного вреда в различных видах преступной деятельнос
ти, Она позвояяет уточнить место и значение отдельных видов вре
да в составе преступления и отразить особенности их взаимосвязи 
о другими приэн^юии. Систематизация дает возможность на более 
высоком уровне исследовать природу вредных последствий преступ
ления.

В советской оридичеекоя литературе существу от различные клас
сификации преступных пооледетвий. Выделяются осневпые и дополни
тельные, альтернативные, основные и опосредованные, основные, 
квалифицирующие и отягчающие последствия. Деление вредных послед
ствий проводится в зависимости от характера причиненного греда. 
Анализ втих классификаций показывает, что отдельные иэ них не со
ответствуют отводимся им роли или нуждаются в.уточнениях.

С учетом имеющихся классификаций и на основе комплексного ис
следования места и значения вредных пооледотвий в различных фор
мах преступной деятельности представляется возможным выделить 
следующие их виды.

?, Б зависимости от внутреннего содержания все вредные пос
ледствия можно разделить на простые и сложные. Простыв состоят 
из одного вида вреда; так^ ст.ТОЗ УК РСФСР в качестве последст
вий требует только липение жизни. Сложное последствие включает 
несколько различных по характеру видов вреда, например, в 
ст.98 УК РСФСР указывается на уничтожение или повреждение 
ства, повлексие чеаовечесхие или иные тяжкие последствия, 
том места и связи между различными видами вреда в сложном 
яедствии они подразделяются но две группы:

а) сложное последствие, составные части которого равнозначны 
между собой, вследствие втиго их свойства оцениваются самостоя
тельно и координируются рамками состава преступления;

б) сложные последствия, составные части которого имеют неоди
наковое значение и поэтому находятся в зависимости (субординации) 
по отнояенио друг к другу. Исходя из этого данная подгруппа вклю
чает обчзнтеяьнне и факультативные виды вреда.

ч.Р 
кмуще- 
С учс- 
пос-
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К первой подгруппе относятся, например, сложное последствие 
квалифицированного разбоя, которое вклочает вред здоровье лич
ности и имущественный ущерб (ч.? ст.9Т УК РСХ:?), ко второй - 
злостное последствие злостного хулиганства (ч.? ст.306 УК РСХ;Р)

3. 3 зависимости от значения преступного результата в составе 
преступления можно выделить основные и дополнительные последст
вия, Основные вредные последствия - это те, для предупреждения 
которых установлена уголовно-правовая норма и которые причиняют
ся непосредственному объекту посягательства. Наличие дополните
льных рсслсдотвий связано с тем, что в процессе совершения неко
торых преступлений ущерб причиняется не только непосредственно
му объекту посягательства, но и связанным с ним общественным от
ношениям, Существование "цепи" вредных последствий и возможность 
предвидения их субъектом определяют существование квалифициро
ванных и отягчающих обстоятельств. Поэтому дополнительные пос
ледствия в свою очередь подраздеяяются на квали'Ыцнруюиие и 
отягчающие (п.ч ст.39 УК РС'ПСР) ответственность.

4. В зависимости от связи последствий с признаками субъек
тивной стороны преступления их можно разделить на необходимые 
и случайные для субъекта, и осознанные к неосознанные им. С 
учетом целенаправленности действий осознанные последствия под
разделяются на желаемые, допускаемые и недопускаемые виновным. 
Из числа неосознанных последствий уголовно-правовое значение 
имеют только те, которые могли и должны были осознаваться ви
новным.

5. О учетом связи последствий с действиек виновного, лице 
можно выделить непосредственные и производные последствия. На
пример. тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпев
шего (ч.г ст.ГСЙ УК РОФОР).

6. Приведенные классификации преступных последствий построе
ны на основе взаимосвязи последствий с иными признаками состава
преступления. Данное целение позволяет уточнить место и значе
ние вредных последствий и конкретном преступлении и в соответ
ствии с этим содержание иных элементов. Следовательно, данное 
деление имеет значение для правильной квалификации преступле
ний и индивидуал«зя1'ии наказания.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЛСТВИН УГРОЗА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

А.Ф.Мшневич

Айханизм общего предупрвщцвния преступлений заключается 
в психологаческом воздействии угрозы уголовного наказания на 
сознание, волю и чувства о<илиально неустойчивых лип. ЗЪ-ьектив- 
ность общепредупредительного действия наказания в этом случае 
определяется тем, какое количество социально нвусто1;чивых граж
дан не совершает преступлении из страха подвергнуться уголовной 
каре.

Опрос трудящихся показал, что при«;рно 14% опрошенных не 
совершают преступления именно по причине существования угрозы 
уголовного наказания. Вместе с тем, как известно, угроза Нака
зания не обладает абсолютным предупредительным э-лектом^и пре
ступления все-таки совершаются. Поэтому изучение особенностей 
восприятия угрозы наказания непосредственно перед совврше?ие..1 
преступления могло бы способствовать повышению эР^активности 
общепредупредительного действия уголовного наказания.

Опрос осузденных к лишению свободы, и условно осу::о1онных 
к лишению свсбоды с обязательным привлечением к труду покс;зап, 
что на момент совершения преступления сознавали реальность на
казания 35% опрошенных, были уверены, что избегут наказания, 
- 4% и не думали о возможности наказания 61% опрошенных. Каких- 
либо особенностей в отношении к угрозе наказания в зависимости 
от образовательного уровня опрашиваемых, срока назначенного 
наказания, вида режиш лишения свободы, срока отбытого наказа
ния установлено не было. Однако имеется достаточно заметная 
связь между возрастом опрашиваелих и их отношением к возможно
сти наказания.

Те1К, с увеличением возраста сознание неизбежности наказа
ния становится характерным для значительно большего количества 
опрошенных /от 31% среди 18 - 24-лвтних^до 44% среди 35 - чО* 
летних/, почти полностью исчезает уверенность в ненашзуемости 
и несколько снижается доля лиц, не дужвших о возможности нака
зания. Вместе с тем эта закономерность просматривается лишь 
до возраста 40 лет. Среди более старших осужденных наблюдается 
снижение доли лиц, считавших, что их накажут за преступление, 
и значительно возрастает количество лиг, уверенных в безнаха- 
занности /до 10% /.
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Достаточно обоснованно объяснить этот феномен на базе по
лученных в ходе исследования результатов не представляется воз
можным. Можно лишь предположить, что, например, старшие возраст
ные группы, решившись на преступление, более серьезно относятся 
к обеспечению своего алиби или сокрытию следов преступления.

фоведенный опрос показал, что до совершения преступления 
страх перед наказанием был свойствен 32% опрошенных, не боялись 
наказания ЗС% и относились к возможному наказанию безразлично 
38%. С увеличением возраста опрашиваемых страх перед наказанием 
был свойствен все большей части преступников /от 24% среди 
18 - 24-летних,до 47% среди 40 - 44'Лвтних/. В старпем возрасте 
несколько увеличивается доля лиц, не боявшихся наказания /с 25% 
в 16 - 24 года до 42% в 35 - 39 лет и до 32% в 40 - 44 года/, 
и резко снижается количество лиц, относящихся 
различно / с 51% в 18 - 24-летнем возрасте до 
нем возрасте/.

Интересно, что в оценке Факторов, в силу
опрашиваемые, нельзя совершать преступления, наблюдается 
картина. Доля страха и утверждений, что преступления совер- 
можно, нужно только не попадаться, с увеличением возраста

к наказанию без- 
21% в 40 - 44-лот-

которых, как счи-
тают 
иная 
шать 
заметно снижается /с 37% до 18% /, но возрастает удельный вес 
таких мотивов воздержания от преступного поведения, как совесть, 
нежелание причинить вред обществу и т. п. /с 47% до 73% /.

Очевидно, в данном случав проявляется несоответствие мевду 
(Ьактическими мотивами поведения личности и его знаниями о том, 
как и почему так нужно вести себя.Не искяочено также,что в более 
зрелом возрасте осужденные стараются выглядеть лучше, более со

риентированы на то, какими они должны казаться для официальных 
лиц.

Нводи11аковое 
растными группами 
можности, а может 
предупредительное 
роны, видимо, необходимо продолжать исследования особенностей 
восприятия угрозы наказания различными категориями граждан и 
направить усилия на разработку мероприятий, обеспечивающих по
вышение аффективности общепредупредительного действия уголовного 
наказания.

восприятие угрозы наказания различными воз- 
граадан свидетельствует о принципиальной воз- 
быть и о необходимости дифференцировать обвд- 
деиствие уголовного наказания. С другой сто-
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ОСУНДЕНИЕ ПРЕСТУПНИКА - НРАВСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

А.В.Усс

1. В уголовяо-правовой коррекции поведения важную роль иг
рает осукдапгая (поэоряпвя) оценка как неотъемлемый компонент 
признания виновного лица преступником и применения к нему со
ответствующих мер ответственности. Порицающая оценка придает 
значимые специфические черты уголовному наказанию и позволяет 
отграничивать его от аналогичных институтов других отраслей 
права. Изменения в духовной сфере, которая в данном случае 
служит непосредственным объектом воздействия, влияют на ре
зультативность средств, направленных против других благ личнос
ти, и самым суиесгвенным образом детерминируют э'*1фективность 
всего карательно-воспитательного процесса.

2. Необходимой предпосылкой теоретических и прикладных иссле
дования механизма порицающего воздействия служит анализ его со
циальной природы. Изучение данной проблемы дает основания рас
сматривать осуждение преступника как явление морального плана. 
Возможность такого подхода предопределена тем, что всякая уго
ловно-карательная мера представляет собой социально многомер
ный объект, который выступает в роли материального носителя об
щественных отнодений различных типов, в том числе и отношений 
нравственных. При этом со всей определенностью следует подчерк
нуть, что моральные элементы привносят сода не только (и даже
не столько) индивидуальные личностные опенки преступника и дея
ния им соверпенного, исходящие от непосредственных участников 
правоприменительного процесса (следователь, судья, работники 
исправительно-трудовых учреждений и т.п.). Уголовная репрессия - 
государственная реакция на наиболее опасные и порицаемые в об
ществе деяния. В ней получают юридическое закрепление и реали
зуются организационно представления о добре к зле, сформирован
ные в бояьяих социальных гпуппах, нравственные установки кото
рых отражают закон. Именно вто и придает моральную окраску как 
самой уголовно-правовой норме, так и актам се реализации. Не
обходимость акцентирования этого обстоятельства предопределена 
тем, что в последние годы в философской яитератуое высказывают
ся мнения, в соответствии с которыми в ннституционной, в том 
числе и правовой,, сфере можно характеризовать как нрачственнус 
лижь ту деятр.дьность, которая отражает собственную инициативу.
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сугубо личное отноиение исполнителя к выполняемой им функции. 
'См., например: Василенко В.А. Мораль и обжественная практика. 
Н.: МП, 1903, с.ВЯ-85).

3. Учитывая, что мораль - не автономная сфера обкественноЯ 
жизни, а лишь определенная сторона (сфера) человеческой деятель
ности, есть основания полагать, что нравственное осуждение пре
ступника "разлито" в соответствуоиих элементах уголовно-правовой 
кары, которые по обиему правилу отражает характер моральной оцен
ки и являются ее материальным воплощением. Нравственное осуждение 
в чистом виде может выделяться лишь в ходе теоретического анали
за, объектом которого являются такие аспекты карательного воздей
ствия, которые выражают признание отрицательной значимости моти
вов и последствий преступного деяния, свидетельствуют о наличии 
среди личностных ка честв его исполнителя низменно-эгоистических 
черт, характеризуют данного субъекта как носителя социального зла 
и причиняют тем самым ущерб его репутации как члена общества.

4. Применение к преступнику наказания и других мер уголовной 
ответственности - не единственная Форма выражения осуждающей мо
ральной оценки. Сложность правотворческого и правоприменительно
го механизма, наличие в нем значительного числа опосредствующих 
звеньев предопределяют тот Факт, что нравственные представления, 
получая юридическое закрепление, приобретают собственные законо
мерности бытия и по отноиению к своему источнику (представителям 
ппавоформирующего класса или всего народа) выступают в качестве 
относительно самостоя*сльной силы. Поэтому при соверяеяии конк
ретных преступлений, наряду с государственным порицанием содеян
ного уголовно-правовыми средствами, возникает и материально реа
лизуется соответствующее отношение к преступлению со стороны ма
лых групп и отдельных лиц. Причем именно это групповое и индиви
дуальное осуждение в силу его личного характера и эмоционально
экспрессивных форм подчас воспринимается правонарувителеи наибо
лее остро, В ситуациях подобного плана официальная государствен
ная оценка (признание виновным в совершении преступления) высту
пает в роли своеобразного сигнала, приводящего в дяижекие силу

общественного мнения, которое,"подключаясь" к правовым мерам, 
обеспечивает дополнительный каратёАьнв-воспитатеяьный эффект. 
В этом состоит одно из проявлений диалектического елннствз раз
личных форм социального контроля и возможность их взаимного до
полнения и пнревода однз в другую.
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ввды вмгн/цмоста и ньзмтпмости

Ю.С. Богомш-ков

I .Действующему угоповноиу законодательству известен только один 
вид невменяемости, понятие которого закреплено в ч. 1 ст. 11 Основ 
уголовного законодательства /ч. 1 ст. 11 УК РСФСР/. Что касается 
понятия вменяемости, то его определение никогда не давалось и не 
дается в советском уголовном законе. Сам термин "вменяемость” упо- 
трейляется законодателем в ч. 2 ст. 11 Основ /ч. 2 ст, Ц УК РОФСР/ 
где говорится о лице, совершившем ирестуодение "в состоянии вь.еня- 
емости". Обэтом же идёт речь и в ст. ЬЬ УК. 3 науке уголовного 
права понятие вменяемости "выводится" из понятия невменяемости, 
тогда как должно быть наоборот. По нашему мнению, понятие вменяе
мости, как одною из важнейших угодовно-правовых институтов, явля
ющейся предпосылкой вины и уголовной ответственности. должно быть 
закреплено в уголовном законе.

2. В уголовно-правовой и психиатрической науках существует мно
жество теорий и концепция о видах вменяемости и невменяемости, чис
ло которых в настоящее время составляет более трид1л>1тн /Михеев Р.и. 
Проблемы вменяемости и невменяемости в советском угсловном нраве. 
Владивосток-, изд. ДВ1У, 1983, с. 66./. 3 литературе рассматривались 
такие их виды, как "уменьшенная", "ограниченная", "общая", возрас
тная", "специальная", "профессиональная", "частичная" и др.

3. Теория частичной вменяемгги появи/1ась в связи с трудами фран
цузского психиатра Эскироля, который обосновывал учение об однопре- 
дметном иомешательстае. Сущность понятия "частичная вменяемость" 
зак;1ючается в том, что если общественно опасное деяние явилось след
ствием бредовых идеи бшьного, то налицо невменяемость, если же оно 
не находится в связи с его бредом, он вменяем. Согласно зтои теории 
больной с бредом преследования, убившии своего воображаемого прес
ледователя, невменяем, а тот же больной, совершивший кражу, должен 
признаваться вменяешм. Эта концепция была отвергнута наукой вместе 
с учением об однопредметном помешательстве. По атому поводу З.П. Сер
бский писал: "Мы не можем допустить частичного душевного расстрой
ства потому, что, если у человека существует душевная болезнь, она 
отражается во всех проявлениях его психической жизни; не можем до
пустить, чтобы больной в одних вопросах оп^жровш: больной стороной, 
в других - здоровой" /Сербский Ь.П. Судебная психопатология. .
Спб., 1695, с. 43./. В то же время нельзя не отметить и позитивного 
влияния тес^зии частичной вменяемости на развитие учения о вменяемо
сти и невменяемости. Цри проведении судебно-психиатрической экспер
тизы психиатр, наряду с клинической оценкой психического состояния
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физиологическом причиной, устраняющем 
мнение противоречит действующему зако- 
игнорируют закрепленное в законе понн- 
иэ него медицинским критерим, содериа-

лица, в целом не может игнорировать вопрос о наличии или отсутствии 
щзичинно-следственных связей между характером психических нарушении 
и совершенным общественно опасным деянием.

4.110 мнению ряда исследователем, невменяемость несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные деяния, имеет ряд особенностей. Так, 
I .М. Миньковскин считает, что "применительно к несгвершеннолетним 
юридическим критерим невменяемости может проявиться не только в ме
дицинских /точнее, судебно-психиатрических/ признаках, как ато имеет 
место примештельно к взрослым субъектам, но и в признаках психологи
ческих" /Миньковским Г.М. Особенности расследования и судебного раз
бирательства дел о несовершеннолетних. М.1 Юридическая литература' , 
1969, с. 81-62 /. Имеется в виду психофизиологическое недоразиитиг 
несовершеннолетних, не связанное со слабоумием ои психическим забо
леванием. Т0Ч1СУ зрения Г.М. Ыиньковского разделяют З.А. Аотекиров, 
А.МЛазарев, Ю.К.Сущенко и др. По существу, подобные взгляды есть воз
врат к теории возрастном невменяемости, которая имела широкое распро
странение в русском уголовном праве. Например, Н.С.Таганцев полагал, 
что детским возраст янляится 
вменяемость. Рассматриваемое 
нсдательству. Его сторонники 
тие невменяемости, устраняют 
нием которого являются патологические /болезненные/ иэмене:шя в пси
хике лица. Умственная хе отсталость подростка заключается в задержке 
его возрастного развития, вызванного различными причинами иного по
рядка: возрастном инфантилизм, педагогическая запущенность, наличие 
физических недостатков/глухонемота, отсутствие зрения и т.п./, не свя
занными с психическими заболеваниями. Поэтому вопрос о невменяемости 
несовершеннолетних, достигших возраста уголовном ответственности, дол
жен решаться на общих основаниях,путем установления медицинского и 
психологаческого критериев. Таким образом, умственное/поихофизиологи- 
ческое/ недоразвитие несовершеннолетнего хфедставляет собой особый 
случаи, когда лицо не может полностью или частично отдавать отчет в 
своих действиях, не имеющих отношения к ыевменяеиости. В ст. 392 УПК 
Р04СР установлено, что при производстве щюваритединого следствия и 
судебного разбирательства по дедам несовершеннолетних "при шшичии ум
ственном отсталости несовершеннолетнего, не оаязанном с душевным за
болеванием, должно быть выявлено также, мог ли он полностью сознавать 
значение своих действии". С учётам умственном ототадости, а также ха
рактера общественном оиасности совершенного псдроотксм преотуодения 
суд в соответствии со ст. 10 Основ может охраничнться в отношении его 
применением 1финудвтвльиых мер воспитательного характера.
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К ВОПРОСУ О МАЛОБНАЧИТВИЬНОСТИ ДЕИНТТЯ СОУЧАСТНИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Д.А.Савченко

1. Общественная опасность деяния исполнителя - обязательное 
условие наличия общественной опасности в деянии организатора, 
подстрекателя, пособника. Она бывает различной. В случае соверше
ния исполнителен преступления, не представляющего большой общест
венной опасности, денние его соучастника чаще, чем при соверше
нии других преступлений, нохет быть признано нал о значительным. 
Однако преступления, не представляющие большой общественной 
опасности, по своей социальной вредности не однородны. Среди них 
можно выделить, во-первых, группу таких преступлений, степень 
опасности которых очэнь невелика (деяния, указанные в ст.51
УК РСФСР) и, во-вторых, группу преступлений, опасность которых 
является более высокой, хотя и не может быть признана большой 
(деяния, освоболщение от уголовной ответственности за которые 
предусмотрено ст. ст. 10, 52 УК РСФСР), Вывод о малозначительно
сти деяния соучастника 1гужно делать с учетом того, к какой из 
этих групп принадлежит не представляющее большой общественной 
опасности преступление исполнителя.

2. Если исполнителем совершено преступление, общественная 
опасность которого весьма невелика, в деянии его соучастников, 
зачастую, трудг'о обнаружить общественную опасность, которая сви
детельствовала бы о преступности такого действия или бездействия. 
Это проявляется, в частности, в том, что к уголовной ответствен
ности практически не привлекаются соучастники таких преступлений, 
как мелкое хииениа, клевета, оскорбление и т.п. Кроме того, 
следует учесть, что такие преступления по своем’/ характеру и 
степени соцпа/хьной вредности близки к проступкам: административ
ным и дисдиглинарным. В связи с этим обрвь^ает на себя внимание 
тот ц-акт, что да-ствумщее законодательство не предусматривает 
санкций за соучастие в созершении правонарушений, не являющ’лхся 
преступ-тепилмя. Степень вредности действий или бездействия со
участников административных и дисциплинарных прост”пков законо
датель считает не настолько згачительной, чтобы в сл’'чае их со- 
зерщепия требовалось применекие кер юрэдической ответственности.
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Это дает основание предполагать, что и деяния соучастников 
престчплениЯ, которые по степени общественной опасности близки 
к прост^Пкаи, как правило, не до^лхны влечь иер юридической 
ответственности, не долыны признаваться прест’/шхенияии. Действи- 

„ряд ли правильно признавать престчпдевиеи соччастие, 
например, в нарчшении правил охоты, совершенной после пр имен в- 
НИЯ мер адиинистративного взыскания (ч.1 ст,166 УК РСФСР), 
тогда как соучастие в таком ке нарчшении, но совершенном до 
применении мер адиинистративного воздействия, либо после их по
гашения, не признаете/: даде административным проступком. Ио 
нашему мнению, действие или бездействие соучастников преступле
ний в тех случаях, когда общественная опасность деяния исполни
теля мала, как правило, долшно признаваться малозначительным.

I. ПО-ИНО1Г.' следует г.одлодить к решению вопроса о мало- 
знач''Тельности деяния соучастников ины.; преступлений, не пред
ставляющих большой общественной опасности. Действия либо без
действия испо^.нителе^^ таких преступлений обладают хотя и не
большой, но все не более высокой опасностью д<1я общества, чем 
в предыдущем случае, а неприменение мер уголовно,; отпетстзен- 
ности объясняетс.я в основном их инд -вихглальным? особеннос
тями; либо несовершеннолетием, либо иным'! обстоятельствами, 
поз^оляющи.чи общественной органчэадии или трудовоих' колхекти- 
ву, членом которого является правонарушитель, исправить и пе
ревоспитать его. В подозной ситуадчи общественная опасность 
деяния исполнителя не может свидетельствовать о полном отсут
ствии общественно;, опасности в деянии соучастника, она гово
рит лишь о сравнительно небольшой степени такой опасности. 
Показателем отсутствия общественной опасности, малозначитеяь- 
ност’Г деяния организатора, подстрекателя, пособника в таких 
случаях, как и в случая;; совершения исполните.хем прест''плвЕия, 
предстааляющего бо;1ьщую либо поаышекщш общественную опас
ность, может быть лишь иезначитальность той роли, котор”ю 
сыграл соучастник в преступлении, мизерность его вюхада в 
реализацию совместного преступного намерения.
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УРАВНИВАПгЧИЯ АСПЕТСТ СПРАВВЛЛ'ЛВООТИ ПРИ 
ОСШЕНИИ ЗА НИСКОЛЬКО ЛРВСТТПЯЕНИЛ

А .С.Горелик

Справедливость как принцип назначения наказания проявляется 
в двух аспектах - уравнчваощем и рзспределяпшем. Трззниваоиий 
аспект означает одинаковость уголовно-правовоп оценки повеления 
членов общества (см.: Осипов П.П. Теоретические основы построе
ния и применения уголовно-правовых санкций. Л.:'Лзг,-но ЛГУ, (976, 
с.115). Следовательно, он реализуется путем сравнения правового 
полокенич'разных лиц. Такая трактовка, в целом правильная, в то 
же время является неполной, так как не охватывает другие возмо:.'- 
ные проявления уравнизаотего аспекта справедливости. При назна
чении наказания за несколько преступлений этот аспект, помимо об
щей формы (сравнения положения разных лиц), проявляется и в спе
цифической форме, суть которой аэклочается в сравнении положения 
одного и того же лица, совершившего несколько преступлений,когда 
оно осуждается за них либо опновременно одним приговором (первая 
ситуация), либо в разное время разными приговорами (втопая ситуа
ция). Возникновение той или другой ситуации зависит не от поиеде- 
ния виновного, а от деятельности прэвоохранительяых органов, от 
времени обнаружения каждого из преступлений. Поэтому, исходя из 
общего смысла ураЕнивагшего аспекта справедливости, положение ли
ца, совершившего несколько преступлений, но осуждаемого за них в 
разное время, не должно ухудппться по сравнение с тем, каким око 

было бы при одновременном осуждении ЭсЗ эти преступления.
Сформулированное правило находит отражение в ряде норм, пегу- 

лирусщих осуждение за несколько преступлений.
Так, ч.З ст,90 УК РСЭСР предусматривает, что при осуждении за 

несколько преступлений разными приговорами в срок окончательного 
наказания засчитывается наказание, отбытое полностью или частич
но по первому приговору.

Действие уравнивающего аспекта 
дить и на примере назначения вида 
колько преступлений, если вначале 
них к лишению свободы, а затем, в
отбытия, повторно осуждается к лишению свободы за другое преступ
ление, совершенное до осуждения по первому делу. В буквальном 
смысле ст.29 УК ГС-ЕСР в этом случае должна быть назначена коло
ния строгого режима.так как осужденный ранее (то есть до вынесе-

сппавецяипости можно просле- 
колонии лицу, сорерхинлриу нес
омо было осуждено за одно из 
период его отбынзкия или после
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ния второго приговора) отбывая лишение свободы. Однако смысл на
правления осужденного в колонис строгого режима заклочается в бо
лее жестком подходе к рецидивистам; в нашем же примере налицо не 
рецидив, а совокупность: оба преступления были совершены до осуж
дения за какое-либо из них. Следовательно, назначение колонии 
строгого режима явно несправедливо, оно ухудшило оы положение 
осужденного по сравнению с тем, которое сложилось бы при однов
ременном привлечении к ответственности за оба преступления, К та
кому выводу пришел Пленум Верховного суда СССР, который в.п.б по
становления от 19 октября 1971 г."О практике назначения судами 
видов исправительно-трудовых учреждений лицам, осужденным.к ли
шению свободы" (в редакции постановления от 6 сентября Т979 г.) 
указал, что не могут 
зание в виде лишения 
в случае осуждения и 
первого приговора, в 
вают лишение свободы

Это разъяснение правильно репает 
формулировка является неточнойгвряц 
отбывавшими лишение свободы лиц, которые фактически все же его 
отбывали.Поэтому лучше было бы разрешить этот вопрос в законе, 
то есть изнекить редакцию ст,29 УК РС'ЯСР и указать в ней,что ко
лония строгого режима назначается лицам,ранее отбывавшим 
свободы и вновь совершившим преступление,за которое они 
ются к лишению свободы.

Реализация уравниззюкего аспекта сп^иведливости путем
НИЯ положения осужденного при одновременном и разновременном 
осуждении за несколько преступлений позволяет разрешить и ряд 
вопросов,относящихся к ппавовым последствиям осуждения за нес
колько поеступлений.При осуждении за них разными приговорами 
возникает одна судимость - так же, как это было бы при осуждении 
одним приговором. Это правило закреплено в п.9 постановления Пле
нума Верховного суда СССР от июня "1976 Г."О практике примене
ния судами законодательства о борьбе с рецидивной преступностью" 
применительно к условиям признания лица особо опасным рецидивис
том. Однако сфера действия указанного вывода шире - им следует 
руководствоваться также при исчислении сроков погапения судимос
ти и при условно-досрочном освобождении,корда основание его при
менения (или неприменения) зависит от количества судимостей.

рассматриваться как ранее отбывавние нака- 
свободы лица, отбывасгаие лииение свободы, 

за преступления, совериенные до вынесения 
состветствии с которым они впервые отбы-

возникиия вопрос, однако его 
ли верно считать ранее не

яилеяие 
осужпа-

сревне-
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к ВОПРОСУ о СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА 
ИСПЫТАНИЯ В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

нацеливает виновного не только на воздержание его в тече
испытательного срока от совершения противоправных поступ- 
определенного рода, но и ориентирует испытуемого на ведение 
т и в н о го, полезного для общества образа жизни. Особен

ота идея прослеживается в институтах условного осуж-

А.К.Музеник

В структуре мер уголовно-правового воздействия, применяемых 
в отношении лиц, совершивших преступления, особое место зани
мают меры условного характера. При всем многообразии их форм 
(условное осуждение, условное осуждение и освобождение с обяза
тельным привлечением к труду, условно-досрочное освобождение, 
отсрочка исполнения приговора), своеобразии правовой природы, 
особенностей в основаниях, правовых последствиях применения все 
они обладают общим качеством - быть средством испытания 
осужденных. Положив в основ|у испытания доверие к осужденному, 
законодатель в то же время через целый рад правовых установле
ний 
ние 
ков 
а к
но четко 
дения (ст.44 УК РСФСР) и отсрочки исполнения приговора. Право
мочия суда передавать осужденного трудовому коллективу для 
проведения с ним воспитательной работы, сокращать испытательный 
срок, возлагать обязанности поступить на работу или учебу, прой
ти курс лечения при злоупотреблении спиртными напитками, устра
нить причиненный вред, существование угрозы отмены условного 
осуадения и отсрочки исполнения приговора и др., направлены не 
только на то, чтобы обеспечить аффективное проведение воспита
тельно-профилактической работы с испытуемым, но и развить у не
го стремление своими активными действиями оправдать оказанное 
доверив. Видимо, эти соображения обусловили закрепление в инсти
туте отсрочки исполнения приговора правила оо обязанности осуж
денного по истечении назначенного срока испытания вновь пред
стать перед судом и отчитаться о своем поведении и отношении к 
труду. Вполне понятно поэтому, что это обстоятельство выгодно 
отличает данный институт от института условного осуждения. И не 
только это.

2. Полагаем, что по 
своей сущности эти две 
ляются однопорядковыми

своещу социально-политическому назначению, 
меры уголовно-правового воздействия яв- 
и раосяйтекы на применение к лицам, су-
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щественно не отличающимся друг от друга по своей социально
нравственной запущенности. Практика подтверждает этот вывод, 
поэтому вряд ли есть необходимость в дальнейшем сохранении наз
ванных институтов в том виде, в каком они существуют в настоя
щее время. На наш взглдц, было бы целесообразно объединить их 
в одну меру уголовно-правового воздействия, соединив в ней 
все лучшие элементы, которые свойственны каждому ив этих инсти
тутов в отдельности. Например, с определенными уточнениями и 
дополнениями из отсрочки исполнения приговора можно заимство
вать установления об основаниях и условиях ее применения; пе
речень обязанностей, которые может возложить суд на осужден
ного; основания и порядок отмены отсрочки. Из условного осужде
ния - нормы об испытательном сроке. В целях усиления воспитатель
но-профилактического воздействия на осужденного целесообразно 
предлагаемый институт дополнить новыми правилами. В частности, 
в их числе мыслятся нормы, которые бы отражали особенности 
применения данной меры в отношении несовершеннолетних, возлагае
мых на них обязанностей. Было бы полезно также предоставить пра
во суду изменять, отменять или устанавливать новые ограничения 
испытуемому в течение испытательного срока в зависимости от его 
поведения. Одним словом в этом институте должны найти отражение 
лучшие предложения, которые уже накопила наука и практика.

3. Думается, что решение данного вопроса в изложенном направ
лении в свою очередь позволит унифицировать осуществление конт
роля за осуждеинь!ми, разнообразить его формы и методы. В этом 
отношении прежде всего следует отметить наметивщуюся потреб
ность практики в усилении правовой ответственности осужденных 
за свое поведение в период испытательного срока. Во всяком слу
чае считаем возможным и оправданным наделение контролирующего 
органа правом налагать на испытуемых за те или иные проступки 
определенный минимум взысканий (как это имеет место, например, 
в отношении лиц, отбывающих исправительные работы). Мы не исклю
чаем также, что такими правами можно наделить и СУД» который бы 
мог их использовать по мере возникающей необходимости.
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ОЕЬЕКГ КРАЛИ .’Г.Я;ЮГ0 :Г.ГЛ(;СТВА, 
сопряжзя-Юй с прош-ваовзяизл в

ШИРИНЯЯ ’Л.Г,

пятой 
личной 
преступ-

Родовым объектом преступлений, сгруппированных главой 
УК РСФСР,являются социалистические обцествеиные отношения 
собственности.Родовой и непосредственный объееты составов 
лений против личной собственности совпадают..Чичная собственность, 
рассматриваемая как объект преступления,представляет собой социа
листические общественные отношения по владению,пользования,распо- 
рдаениго имуществом.3 объект такте входят отношения социалистичес
кого принципа распределения материальных благ,предназначенных чля 
индивидуального потребления.Обеспеченная законом возможность каж
дого лица владеть,пользоваться,распоряжаться своим имуществом по 
собственному усмотрению составляет важнейшую сторону этих отноше
ний. Другую сторону составляет установленный в обществе порядок при
обретения личной собственности в соответствии с принципом социали- 
зма-по труду.

Для выявления содержания социалистических об:цестпенныл отно
шений личной собственности необхоцгао рассмотреть их составные эле
менты. Субъектами этих отношений являются отдельные граждане,облада
тели того или иного иы^пцеетваЛредметатли общественных отношений вы
ступают вв1 ди, предметы материального мира.

Взаимосвязь между субъектами отношений тлеет объективное и су- 
бъективное содержание.Объектившым содерж-анием взатлосвяэи субъек
тов отношений собственности является потребность отдельного лица в 
определенном материальном благе,удовлетворение которой возможно с 
участием /активным или пассивным/ других людей.Своими действия:/!' 
любое .другое лицо не должно препятствовать собственнику осул.естз- 
лять право собственности.Субъективным содержанием взаи’лосвязи субъ
ектов отношений является осозшние лицом возможности беспреп.ятствен- 

но владеть,пользоваться,распоряжаться имуществом.
В юридической литературе обосноважо высказано мнение о том,что 

кроме общего,родового и непосредственного объекта существует еще 
один вцд объекта.Нм являются общественные отношения, которые обеспе
чивают безопасность других,охранле:лых уголовным правом отношений. 
Следовательно,предметом этих отношений являются общественные отно
шения, охраняеше уголовны»/ П1завом,калдое из которых само по себе
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представляет социальное благо/см;.5илимонов В.Д.Криминологические 
основы уголовного права.Томск.Иэд“во Томского университета, 1981, 
с.97.

Отношения личной собственности обусловили существование общест
венных отношений,обеспечивающих безопасность личной собственности. 
Совершая кражу личного имущества,составляющую простой или квалифици
рованный состав преступления,преступник посягает на личную собствен
ность и безопасность личной собственности.

Отношения безопасности личной собственности состоят из подобных 
структурных элементов.Субъекта(.1И здесь являются,с одной стороны^ го
сударство, с другой-калдый отдельны!! гражданин.Предметом-отношония 
личной собственности как самостоятельное социальное благо.Объектив
ное содержание взаилосвязи субъектов выражается в потребности госу
дарства обеспечить неприкосновенность личной собственности и наличие 
граждан,способных удовлетворить эту потребность.Субъективное-осоэнан- 
ность того,что у каждого гражданина имеется возможность воздержаться 
от совершения общественно опасных действий против личной собствен
ности отдельных лиц.

Краха личного шлущества с проникновением в жилии1е отграничивает
ся от других видов краж личного галущества тем,что посягает еще на 
один непосредственный объект-общественные отношения,которые осущест- 
Еля;этся с помощью и в условиях жилья.Эти отношения включают в себя 
две гр5тпы общественных отношений:!/ отношения,осуществляемые между 
л:одь:ли в условиях ■■■;плья/воспитание детей,супружеские отношения и т.п^{ 
и 2/ отношения, осу.цествляеьоле между людьми тоже о помощью жилья.В 
этом последнем случае тлеются в виду отношения тех,кто преживает в 
жилье,с гавлли гражданами.Содержанием этих отношений является изоля
ция одних людей ст других .Отношения той и другой группы осуществля

ются параллельно:первая группа отношетй предполагает вторую.
Общественные отношения,осуществляемые с помощью и в условиях жи

лья, являются разновидностью отношений^обеспечивашцих неприкосновен
ность жилища, гарантированную Конституцией СССР.Анализ рассматриваемых 
отношений по1«1зывает,что их субъектами являются отдельные граждане, 
предаетом-социальное благо,выраженное в возможности удовлетворения 
потребностей с помощью жилья.Характер связи раскрывается через объек
тивное и субъективное содержание.Эти отношения обусловили группу отно
шений, обеспечивающих безопасность их самих.Субъекты-государство и гра
ждане, объект -отношения, осуществляемые с помощью и в условиях жилья. 
Потребность государства в удовлетворении интересов граждан осуществля
ется через воздержание его членов от нарушения неприкосновенности 
жилища. _ _
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТЧЕННОСТЯ ЗА 
ВЕЛЕНИЕ ЛАРАЗИТИЧИЗКОГО ОБРАЗА НИЗНИ

Г.И.Чечель

В апреле 1965 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС был рассмот
рен ряд вопросов, связанных с повышением эф'Т)ективности налей эко
номики, укреплением дисциплины, исключением из жизни общества 
чуедых социализму явлений (Правда, 1965, 5 апреля).

I. При социализме все, что необхолимо для жизни членов обще
ства, создается трудом. Все возрастающее улучиенИе условий жизни 
людей основано на возрастающем их вкладе в общее дело. 'Лменно 
активное участие в общественно полезном трз'де - основа благосо
стояния нааего народа и государства. Там же, где допускаются от
клонения от этого принципа, неизбежно яаруиается социальная спра
ведливость, представляющая собой важнейгаий фактор единства и ста
бильности социалистического общества.

Как известно, в СССР реальные доходы граждан включают в себя 
заработную плату плюс расходы на бесплатное образование, здраво
охранение, культурно-бытовое обслуживание, выплаты по социально
му обеспечению и многое другое. Выделяемые на эти цели из нацио
нального дохода средства называются общественными фондами потре
бления, создаются общественно-полезным трудом, и этими обществен
ными фондами потребления пользуются все без исключения граждане 
наиего государства.

Пред<птавяяе'..ые социалистическим строем всем членам нащего об
щества права органически сочетаются с обязанностями. Главной 
обязанностью всех людей является добросовестный труд в избранной 
ими области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудо
вой дисциплины.

В ст.60 Конституции СССР записано, что уклонение от общест
венно полезного труда несовместимо с принципами социалистичес
кого общества^ условиях социалистического общества в соответствии 

с данным законом особую нетерпимость приобпетают такие виды укло
нения от общественно полезного труда, как бродяжничество, попро- 
паяничрстро, ведение иного паразитического образа жизни, тсипе- 
цие борьбы с этими антисоциальными явлениями настоятельно требу
ет совершенствования уголовного закона, ппелусматривающего уго
ловную ответственность за указастые виды ппоявления тунеядства 
,ст.?С’9 УК ?СГР).
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2. Уклонение от общественно-полезного труда, паразитическое су- 
дествование за счет других граждан (в том числе и получение от 
обдеотва материальных благ за счет общественных фондов потребле
ния). непременно наносит материальный ущерб напей экономике, от
рицательно сказывается на общем благосостоянии народа и на нрав
ственном воспитании людей, растлевающе действуя на умы и созна
ние окружающих людей, особенно молодежи, прививая им паразитиче
ские наклонности. Анализ уголовных дел о тяжких поеступлениях 
против личности показал, что каждый третий из осужденных длитель
ное время нигде не работал, веп паразитический образ жизни. Все 
это свидетельствует о повышенной опасности лиц, занимающихся бро- 
ляжничеством или попрошайничеством либо ведущих иной паразитичес
кий образ жизни, о необходимости значительного улучшения и совер
шенствования профилактической работы.
3. По действующему законодательству к уголовной ответственности 
по ст.209 УК РСЬСР могут быть привлечены трудоспособные лица, за
нимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством либо ведущие иной 
паразитический образ жизни, которые проживают на нетрудовые до
ходы с уклонением от общественно полезного труда, К нетрудовым 
доходам законодатель относит средства, добываемые азартными иг
рами, гаданием, выпрашиванием, мелкой спекуляцией, другими про
тивоправными способами. Получение наследства, выигрыш по денеж
но-вещевой лотерее, государственному займу, проживание на сред
ства, заработанные членами семьи, проживание за счет аморально
го поведения в сфере половых сношений и др. по действующему уго
ловному законодательству к нетрудовому (противоправному) доходу 
не относятся, а значит, устраняется возможность привлечения та
кого лица, проживающего на перечисленные средства, к уголовной 
ответственности по ст.209

Вместе с тем следует признать, что данные виды дохода отнюдь 
не являются трудовыми, полученными за счет участия в обществен
но полезном труде. Предотавдается, что в законодательстве под 
трудовым следует признать лишь тот доход, который получен за счет 
непосредственного участия в общественно полеэ’ом труде. Хотя не
которые из перечисленных доходов и получены на законном основа
нии, они все же не могут быть признаны трудовыми, учитывая то, 
что данные лица, не участвуя в общественно полезном труде,нарав
не со всеми гражданами беспрепятственно пользуются общественными 
фондами потребления,не затрачивая свой труд на его создание.
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О ПОНЯТИИ "ПРИТОН ДЛЯ РАСПИТИЯ СПИРТНКХ 
НАПИТКОВ"

о,Е.Козлов

I. Постановления ЦК КПСС от 7 мая Т9Р5 г. и 
1985 г., а также постановление Совета Министров 
1985 г.определили стратегическое направление по 
пьянства и алкоголизма в напей стране.

Эффективно бороться с этим антиобщественным

1В сентября 
СССР от 7 мая 
искоренению 

условия г'каэон Президиума Верховного Совета РСТР от 3 ок- 
1985 г. установлена уголовная ответственность за опгани- 
или содержание притонов для распития спиртных напитков, а 
систематическое предоставление помеиения для этих целей.

явлением можно 
тогда, когда профилактические мероприятия направлены не только 
на устранение причин, его порождаогаих, но и на ликвидацию усло
вий, способствующих распространению пьянства. Для пресечения 
таких 
тября 
зацию 
равно
Предотвращение указанных преступлений во многом зависит от пра
вильного уяснения понятия "притон" как признака объективной 
стороны состава преступления. Опрос сотрудников отделов внутрен
них дел Тюмени показал, что практические работники испытывают 
определенные затруднения в понимании указанного признака.

2. Уголовное законодательство РО'ЛСР, выделяя четыре вида 
притонов: притон разврата /ч.1 ст.2?6 УК/, притон для азартных 
игр (ч.Т ст.226 УК), притон для распития спиртных напитков /ч.? 
ст.226 УК/, притон для потребления наркотических веществ /ст. 
226^/,-толкования дефиниции "притон" не дает.

В литературе термин "притон” толкуется различно. Одни авто- 
на наш взгляд, дают узкое определение притона, понимая под 
только жилое помещение, другие, наоборот, не конкретизируют 
понятие, определяя под притоном любое помещение, предостав- 

является спиц и- 

ру.
НИИ 
это 
ляемое для конкретных действий. Термин "притон' 
ческии понятием, так как выступает в роли основного признака 
объективной стороны состава преступления, что вызывает, на наш 
взгляд, необходимость в единообразном понимании этой категории. 
Представляется, что единая трактовка термина "притон" позволит 
отграничить его от такого признака, как "помещение,предоставляемое 
для конкретных целей".

3. Анализ деяния, связанных с поитоносодержательством, позво-
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ляет выделить признаки обкего характера, опредвяяояие, какое 
поиепение является притоном, а какое нет. На нав взгляд, эго 
сяеауояие признаки;
а) помещение должно использоваться для целей, порицаемых но рал. с 
и правом /разврат, азартные игры, употребление спиртных напит
ков, потребление наркотиков/;
б) помещение должно быть специально внбрано , приспособлено 
или создано именно для этих целей. Организатор притона 
или притоносодержатель, в зависимости от обстоятельств, выбирают 
помещение, приспосабливают или создают его для того, чтобы в 
этом месте систематически совероались определенные противоправ
ные или аморальные действия;
в) помещение, признаваемое притоном, должно использоваться сис
тематически, т.е. в течение более или иенве продолжительного 
времени.

Притоном для распития спиртных напитков должно признсвать- 
ся помещение,специально выбранное, созданное и{и приспособленное 
для распития спиртных напитков и систематически используемое в 
этих целях. Выбрать - означает найти помещение, либо отобрать 
из ряда имеющихся помещений наиболее пригодное для распития спир
тного. Приспособить - придать помещению качества, необходимые 
для распития спиртных напитков (изготовление стола, стуягев, ор
ганизация буАета, обеспечение музыкальным сопровождением и т.п.). 
Сознать помещение - значит изготовить какое - либо сооружение, 
построить помещение для использования его в целях распития спирт
ных напитков. При этом поиепение может быть как жилым (комната, 
квартира, дои, являющийся собственностью лица, дача и т.д.), так 
и не жилым (подсобное помещение, подвал, сарай, чердак, погреб, 
гараж и т.п,).

Для активизации деятельности правоохранительных органов по 
применению ч.? ст.??6 УЧ РСТСР, предусматривающей ответственность 
за организацию или содержание притонов для распития спиртных, на
питков, а равно систематическое предоставление псмеиенил.в этих 
целях, следует признать целесообразным, чтобы Верховный ^-уд РСТР 
дал руководящие разъяснения по вопросу толкования понятия '•при
тон для распития спиртных напитков".
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О ПРЕДЕЛАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕН1Й

в.А.Уткин

Согласно действующему законодательству воспитательно
профилактическая деятельность общественности и трудовых кол
лективов представляет собой важный и относительно самостоятель
ный компонент? системы средств профилактики рецидивной преступ
ности, в особенности при уголовно-правовых мерах, не связан
ных с реальным лишением свободы. Однако в правовом регулирова
нии этой деятельности пока имеются существенные недостатки. К 
ник» следует прежде всего отнести пробельность, фрагментарность, 
неконкретность,порой, излишнюю декларативность, недостаточную 
согласованность общих и специальных норм, противоречия между 
нормативными актами, сравнительно слабую обеспеченность право
вых установлений юридическими гарантиями.

Такое положение в значительной степени ооусловлено отсут
ствием достаточно глубокой обшей концептуальной основы правово
го регулирования воспитательно-профилактической деятельности 
негосударственных формирований. Её разработке до последнего 
времени заметно препятствовали бытовавиие в недавнем прошлом 
настроения "правового негативизма", противопоставление общест
венного воздействия правовому, неоправданное подчеркивание 
скорейшего отмирания права и замены его нормами морали и нор
мами общественных организаций.^» С подобных позиций более или 
менее детальное правовое регулирование якобы означало внесение 
сюда "недопустимого шаблона" и потому считалось излишним.

В настоящий период такие воззрения в целом преодолены. 
Конститзтионное положение о необходимости укрепления правовых 
основ не только государственной, но и общественной жизни имеет 
принципиальное и перспективное 
и законодательного закрепления 
деятельности негосударственных 
ной преступности. Вместе с тем
задача рационального обоснования самого предмета правового 
регулирования негосударственной профилактики рецидива, опреде-

значение для научной разработки 
организационно-правовых фо{ж 
субъектов профилактики рецидив- 
перед юридической наукой встает

I. Подробнее см.: Алексеев С. С. Общая теория права, 
том I. - М.: Й>ид. лит.. 1981, с. 140. 
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ления оптимальных пределов, в рамках которых юридическая регла
ментация является не только необходимой, но и достаточной.

Такие пределы могут быть охарактеризованы с двух взаимо
связанных сторон: "внешней" и "внутренней". Установление "внеш
них" границ предмета предполагает научное обоснование круга 
конкретных уголовно-правовых институтов, применительно к которым 
целесообразно правовое регулирование негосударственной профи
лактики рецидива преступлений, как показывает опыт, "внешние" 
границы имеют тенденцию к расширению, и это сопряжено с расицфе- 
нием предмета исправительно-трудового /"уголовно-исполнитель
ного"/ законодательства.

"Внутренние" пределы предмета определяются качественными 
особенностями общественных отношений с участием негосударствен
ных субъектов профилактики, они показывают, как глубоко может 
и должно вторгаться право в регламентацию этой сферы деятельно
сти. Методологическое значение при уяснении этого обстоятель
ства имеет общетеоретический вывод о взаимосвязи предмета и ме
тода правового регулирования: чем более гибким и многообразным 
является метод, тем шире возможности для применения правовых 
средств. К сожалению, проблема методов правового регулирования 
профилактики преступности /в том числе и рецидивной/ пока не 
получила комплексного освещения в юридической науке.

В деятельности негосударственных субъектов профилактики 
рецидива сравнительно широко используются нормы неправового ха
рактера /морали, "внутрисоюзные" нормы общественных организа
ций, традиции и т.п./. Стержневой основой концепции правового 
обеспечения этой деятельности является правильное представле
ние о ее социально-политической сущности. С этой точки зрения 
функция профилактики рецидива преступлений /как разновидность 
специализированной функции профилактики преступности/ представ
ляет собой функцию "публичную", выходящую за пределы "внутрисо
юзных", внутриколлективных задач общественных организаций, тру
довых коллективов. Негосударственные субъекты про5)илактики 
в данном отношении выступают уже не только от своего лица, а 
как бы от имени всего общества, социалистического государства. 
Это происходит и в случаях, когда соответствующее профилакти
ческое воздействие непосредственно осуществляется по отношению 
к члену данного коллектива, организации. В отмеченном обстоя
тельстве заключается коренная предпосылка определенной юриди
ческой регламентации воспитательно-профилактической деятельности.
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К ВОПРОСУ о понятии МЕР ЖЛ'ЛВ’ЛД ХАЛЬНО'Л 
ПРОШАКТЛКИ и их КЛАССИВДАЦИИ

Н.в.Кедрин

Несмотря на то, что понятие "мера индивидуальной пролмлактики" 
используется криминологами в последнее время достаточно лироко, 
объем и содеркание его определены нечетно. Представляется, что 
на пути к выработке единого понятия "мера индивидуальной профи
лактики" плодотворным может стать анализ его в свете категорий 
марксистско-ленинской д иа я ек тик и.

Хак и любое явление объективной действительности, индивиду
альная профилактика имеет качественную и количественную харак
теристики. Категория мера выражает их диалектическое един
ство, "ука зывает предел, за которым изменение количества влечет 
за собой изменение качества и наоборот. Мера - это своего рода 
зона, в пределах которой ланное качество может модифицировать
ся, сохраняя при этом все свои существенные хапактеристнки" 
(Философский энциклопедический словарь. М., 1903, с.360'), 

Индивидуальная профилактика многокачественна и многомерна.Го
воря о мере индивидуальной профилактики,следует уточнять два мо
мента; во-первых,о мере какого качества идет печь,и,во-вторых, в 
каких единицах выражается количество,составляющее меру этого ка
чества.

Среди многочисленных качеств объекта необходимо выделять глав
ное, выражающее его природу "качество, которое не только отличает 
его, но является наиболее устойчивым и необходимо присущим во 
всех изменениях данного явления" (Сагатовский В.И. Основы систе
матизации всеобщих категория. Томск, 1973, с.2РЗ^. Минимум ппиз- 
наков, обозначающих сущность индивидуальной про1’1илактики, пере
числен в следующем определении: индивидуальная профилактика ппеа- 
ставляет собой разковиднО1ТГЬ социального управления, цель которо
го состоит в том, чтобы путем некарательного прерывания обществен

но опасных отношений и включения профилактируемого в общественно 
полезные отнопения с социальной средой предупредить совергаение им 
преступлений.

В индивидуальной профилактике можно выделить и другие качест
ва. Принятые в криминологии классификации мер индивидуальной 
профилактики - не что иное, как перечисление различных ее качеств, 
криминологи обычно акцентируют взимание на качественной стороне 
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мер. Количественная их характеристика незаслуженно остается в 
тени. Она может выражаться в различных единицах. Поскольку ин
дивидуальная профилактика является [изновидностьв социального 
управления, единицей ее количественной характеристики мн пред
лагаем считать управленческое отношение. Тогда меру лобого ка
чества индивидуальной профилактики (в том числе и главного) бу
дет составлять количество' отношений индивидуально-профилактиче
ского управления, необходимых и достато'шых для существования 
этого качества.

С развитием и совершенствованием института индивидуальной 
профилактики, а также наших знаний о нем будут выявляться его 
новые качества и устанавливаться меры этих качеств. Полезным 
может стать выделение в индивидуальной ппофилактике такого ка
чества, как способность выполнять Функции управления. Опираясь 
на разработки социологов (АЛ^насьев З.Г. Человек в управлении 
обществом. М., 1977, с.77-64), в индивидуальном профилактичес
ком управлении можно выделить шесть функций: выяснение крими
нологического состояния объекта (криминологическая диагности
ка), при!1ятие решения о применении или неприменении мер инди
видуальной профилактики, организация выполнения решения, ре
гуляция (некарлтельксе прерывание общественно опасных отноше
ний и вклочение проФилактируемого в общественно полезные от
ношения со средой), контроль, а также сбор и преобразование 
криминологической информации. Для осуществления каждой из 
перечисленных функций необходимо определенное количество ин
дивидуально-профилактических отношений, которые и составляет 
меру криминологической диагностики, меру регуляции, меру 
контроля и т.д.

Практическое значение такой классификации состоит в том, 
что она позволяет определить тот минимум отношений индивидуаль
но-профилактического управления, который требуется для выпол
нения каждой отдельной функции, а в итоге для достижения ко
нечной цели. После выявления типичных отношений сни норматив
но закрепляются и приобретает статус правоотаовений.
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о СООТНОШЕИ® йСЛ’АВИТЕЬЬНО-ТРУДОВОГО ПРАВА И 
ПЕДАГОГИКИ

Д.М.Провументов

Соввтокое государство о самого начале своего существова
ния было посдедоватедьным продолжателем воплощения гуманисти
ческих идей основоположников маркоиема. Применяя наказания к 
преступникам, оно не только охраняет общество от преступлений, 
но и выпожяет очень важнус фуккцис в отношении лиц, совершив
ших преступления, видя в них прежде всего своих граждан, кото
рых надо не только наказать, но и исправить. Деятельность ор
ганов советского госудерства по исправление и перевоспитание 
преступников является проявлением подлинного гуменизма в от
ношении всего общества и преступников и соответствует целям 
уголовного наказания, определенным в веконе (ст.20 Основ уго
ловного ваконодательства Сосав ССР и соезных республик, ст.1 
Основ исправительно-трудового ваконодательства Сосав ССР и со- 
евных республик).

Специфика советского исправительно-трудового права ааклс- 
чается в том, что в нем наш’’!* свое отражение не только основ
ные аакономерности других отраслей прева, на что справедливо 
укаеываот некоторые ученые (А.И.Зубков, А.Л.Ремансон и др.), 
но и других наук (педагогики, социалькой психологии, науки уп
равления). Трудно говорить о перевоспитании преступников, не 
используя основные еаконы, принципы педагсгичаокой науки. Имен
но этим обстоятельством во многом объясняется педагогическая 
насыщенность норм исправительно-трудового права, где нашли 
свое отражение такие принц^шы педагогики, как: свявь воспита
тельного процесса о жизнью, практикой коммунистического строи
тельства; «оспитание в коллективе и через коллектив; опора не 
полежительное в личности и др.

Привневая, что воспитательный процесс, сопутствующий ис
полнению уголовного наказания, основан на общих принципах ком
мунистического эоспитания, следует отметить, что он в то же 
время сбладает определенной спецификой, которая заключается в 
особенностях его конкретных задач,условий, в которых он орга
низуется и протекает,и особенностями объекта воспитательного 
воздействия. Последовательное расширение сферы правового регу
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лирования воспитательного процесса при исполнении уголовного 
накаеания направлено прежде всего на повышение эффективности 
применения мер исправительно-трудового воадействия. Примером 
расширения сферы правового регулирования применения мер испра
вительно-трудового воадействия может служить регламентация ис
пользования в воспитательной работе о осужденными телевидения, 
урегулирование нормами исправительно-трудового права организв- 
ции процесса перевоспитания условно осужденных к лишению свобо
ды и условно освобожденных иа мест лишения свободы с обязате
льным привлечением к тру.цу.

Однако следует отметить, что исправительно-трудовое право 
не регулирует вое пи те тельный процесс в полном объеме. Это объ
ясняется, во-первых, как уже было отмечено в литеоатуре, твор
ческим характером воспитательного процесса (Н.А.Стручков), 
во-вторых, многообразием форм, методов, используемых в этом 
процессе, характер реализации которых зависит от многих субъ
ективных факторов, в-третьих, динамикой процесса самовоспита
ния осужденных. Поэтому исправительно-трудовое право охватыва
ет собою лишь часть воспитательного процесса, которую принято 
называть процессом исправительно-трудового воздействия. В свя
зи о отмеченной нами особенностью, процесс исправительно-тру
дового воздействия, по нашему мнению, представляет собой линь 
часть всего педагогического процесса, осуществляемого в отно
шении преступников, который регулируется нормами права.

Анализ действующего исправительно-трудового законодатель- 
, что псняти.йный аппарат данной отрасли права,

категории подагогичеокои науки, не всегда адеква- 
их смысл. Это прежде всего относится к нормви, 
процесс исправительно-трудового воздействия. При- 
положекия может служить закрепление в исправите-

отвз по хе вывеет 
и с пол ьеу опий 
тно передает 
регул ьфуоцим 
мерок такого
льно-трудовом праве форм политико-воспитательнои работы, про
водимом с осужденными (ст.44 КТК РСКР). В этой овяеи требует 
глубокого аналиаа, а в иеобход|':мых случаях и пересмотре отде
льные институты и нормы исправительно-трудового праве, регули
рующие процесс испревительно-трудового вовдейотвия, имеющие 
педагогическое содержание о точки еренмя их адекватности тол
кования с поаиций педагогичеокой науки.
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МЕР.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ
СОВДИНЕШЫХ С изоляцией от озщестза

З.И.Горобцоэ
средств правового воздействия далеко не последнее 
меры, соединенные с изоляцие’ лиц от общества. Их 

условия исполнения, це-

3 системе 
место занимают 
юридическая природа, порядок назначения, 
левые установки определяются нормами разлиодых отраслей права:
/головного, уголовно-процессуального, исправительно-трудового, 
административного. К сожалению, в теории права до настоящего вре
мени по существу неисследованными являются критерии и основания 
классификации мер изоляции. Предварительно определим, что следует 
понимать под принудительными мерами, соединенньплн с изоляцией от 
общества. Они, на наш взгляд, включают в себя предусмотренные дей
ствующим законодательством меры, заключающиеся в принудительном 
помещении лиц в специальные учреждения с определенным режимом, обн- 
зательнь!м требованием которого является изоляция от общества в 
целях предупреждения совершения празонар,','щений (заметим, однако, 
что выделение данной установки отнюдь не означает отрицания других 
задач,, специфичных для каждого вида мер изоляции).

3 зависимости от отраслевой принадлежности норм, регламенти - 
Р5П0ЩИХ назначение и исполнение мер изоляции, их содержания и пре - 
возой природы мы полагаем возможным выделять следующие виды:

1) уголовные наказания, связанные с изоляцией осужденного. 
К ним относятся лишение свободы, направление в воспитательно-тру
довой профилакторий, направление в дисциплинарный батальон и содер

жание военнослужащих на гауптвахте взамен исправительных работ;
и) меры изоляции уголовно-процессуального характера, включаю

щие в себя кратковременное задержание лиц, подозреваемое в совер
шении преступления, и предварительное заключение под стражу;

З) меры безопасности, в свою очередь подразделяющиеся на ме
ры безопасности административного характера (принудительное лече
ние хронических алкоголиков и наркоманов в лечебно-трудовых профи
лакториях, принудительное лечение хронических алкоголиков в специ
альных наркологических отделениях, принудительное лечение больных 
венерическими болезнями, неотложная госпитализация психически бо- 
льнь!х)и мер14 безопасности уголовно-правового характера (помещение 
душевнобольных, совершивших общественно дпасные деяния, в психиат
рические больницы общего или специального типа; принудительное ле
чение алкоголиков й наркоманов согласно ст.б<: УК РСФСР);
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41 меры изоляции воспитательного характера, включающие в себя 
помещение несовершеннолетних в приемник-распределитель, специаль
ные учебно-воспитательные учреждения (к ним относятся спецшколы и 
спецпрофтехучилища) и специальные лечебно-воспитательные .учрежде
ния;

5) меры изоляции административно-правового хзрактера. 3 их 
числе следует назвать арест, ахциинистративное задержание лиц в 
спецприемниках. О определенной долей условности к этой группе мож
но отнести и содержание зоенносл.ужащих, лиц рядового и начальству
ющего состава органов внутренних дел на га.уптвахте, поскольку 
арест, налагаемый в административном порядке, к указанным лицам 
применен быть не может;

6) меры изоляции исправительно-трудового характера. Под ними 
понимается задержание условно осужденных о обязательным привлече - 
нием к тргду за уклонение от получения предписания о выезде к мес
ту работы, невыезде в установленный срок или неявке к месту работы, 
а также задержание условно осужденных и условно освобожденных, са
мовольно выехавших за пределы административного района.

Различная юридическая природа названных институтов, различный 
порядок их назначения и исполнения тем не менее предполагают выя
снение механизма воздействия на лиц, которые подвергнуты этим при
нудительным мерам, поскольку субъективно изоляция от общества не
редко воспринимается как кара. А.И.Червоткин при анализе механизма 
воздействия на условно осужденных о обязательным привлечением к 
труду выделяет т.н. специально-предупредительное воздействие, не 
носящее карательного характера и по своему содержанию заключающее
ся в запретах, обязанностях осужденных соблюдать предписанные пра
вила поведения, а также в деятельности органов, направленной на 
ограничение возможности совершения осужденными новых правонаруше
ний. (Червоткин А.О. О понятии специально-предупредительных мер не 
карательного характера в институте условного осуждения с обязате
льным привлечением к труду. - В сб.: Актуальные вопросы государст
ва и права на современном этапе. Томск, 1984, с.181-182). Это воз
действие, на наш взгляд, присутствует при исполнении всех мер изо
ляции, являясь, по сути дела, их ядром, поскольку благодаря такому 
воздействию они реализуют предупредительную функцию.
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о ПРАВОВОМ таяожяяии ОС’Ж’ЕНННХ

В.И.Свяиверстов

1. Правовое положение осужденных представляет сложную как в 
теоретическом, так и в прикладном значениях проблему, к которой 
обращались многие ученые. Болыая заслуга в разработке научной 
концепции правового положения осужденных принадлежит профессору 
А.Л.Ременсону, который в числе других основополагающих идей выд
винул, обосновал и последовательно отстаивая положение о включе
нии в специальный статус лиц, отбывающих наказание, обшеграждан- 
ских прав и обязанностей. Исходя из этой идеи, представляется, 
что содержание статуса осужденных можно представить в виде сле
дующих обязанностей и прав:

а) обязанности и права общего статуса граждан СССР, не попав- 
гаие под "усекающее" действие норм уголовного, исправительно-тру
дового и иного законодательства;

б) обязанности, в которых выражаются ограничения прав осужден
ных как граждан СССР. Указанные обязанности могут иметь как иара- 
тельную, тек и иную направленность;

в) права граждан СССР, реализуемые осужденными в "остаточном" 
объеме. Появление в статусе указанных прав это результат дейст
вия огоаничений на права граждан СССР;

г) права и обязанности, коякретмзируощие общегражданские;
д) специальные или специфические обязанности и права осужден

ных. Их отличает от других обязанностей и прав осужденных то, что 
в общегражданском статусе нет аналога специфическим обязанностям
и правам. Поэтому они имеют самостоятельное значение и не дублиру
ют обязанностей и прав общего статуса граждан СССР, а также не 
конкретизируют их. В специфических обязанностях не может выража
ться содержание наказания, кара, а специфические права не являют
ся "остатками" общегражданских прав,

2. Классификация обязанностей и прав осужденных важна как для 
теоретстеской разработки проблемы, так и для ппактики псавоохрани- 
тзльннх оргаиов. Прежде всего в силу различной социально-политиче
ской ценности указааных групп обязанностей и прав осужденных можно 
сфоргуяировать определенные тоебоваяия к их закоеплению в норматив
ных актах. Так, обязаннос.и, в которых выражаются ограничения об- 
теграядачских прев, должны быть предусмотренч в законе. Обязанно
сти л птава осук’.ечиых, конкрятизкрупкие обтегоажпанекие и специ-
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и в специальный статус осужденных 
заслуживает внимания 
специальные законные 
бы понимать интересы

Вместе с тем, 
разработка такой правовой 
интересы осукценны*. Под 
осуядепннх, предусмотренные 
от усмотрения сотрудников

фичрские обязанности и плава, могут устанавливаться как в зако
не, гак и в ведомственных нормативных актах.

3. Представляется актуальным дальнейиее рассмотрение на более 
прикладном уровне, в теории исправительно-трудового права,других 
правовых категорий, которые в обпей теории поава традиционно 
вклсчартся в содержание правового статуса. В первур очередь это 
касается такого элемента, как законные интересы личности. Они, 
как составная часть правового статуса граждан СССР, интенсивно 
раэра.батываотся в оощеи теории права. Представляется, что наря
ду с общегражданскими обязанностями и правами законные интересы 
граждан вхадят 
на нав взгляд, 
категории, как 
ними следовало 
законом, реализация которых зависит 
органов, исполняющих наказания, оцеяивапвих при этом поведение 
осужденного, его отношение к труду, тяжесть соверяенного пре
ступления и другие факторы. Например, в качестве законных ин
тересов осужденных могли бы выступать возможность выезда за пре
делы ИГУ в случае наступления каких-либо екотремальных ситуаций, 
возможность предоставления осужденным права бесконвойного пере
движения, возможность предоставления женщинам плава проживания 
за территорией колонии и т.д.

Выделение законных интелесов осужденных в отдельнуо группу 
позволит обосновать П1)ава осужденных, реализуемые ими по своему 
усмотрение и отвечавшие всем признакам субъективных прав. Нап
ример, право на получение литературы через книготорговую сеть, 
право на питание, необходимые жилищно-бытовые и коммунальные 
условия. Это в своп очередь позволит усилить вридическое гаран
тирование ллав осужденных и поможет дальнейшей разработке тео
ретических основ ппавового положения осужденных.
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0 начале: срока административного надзора 
ЗА ЛИЦАМИ. освоБокдгнны;*; из иту

А.с.Бондаренко

надзора начальником

начале срока адмунист- 
удачным. 11рвктика по-

1. 3 отношении лиц, указанных в п.п."а" и "б" от. 2 Положения, 

надаор устанавливается в исправительно-трудовом учреждении при 
их освобождении, На'талом сроке административного надзора за эти
ми лицами, как равълокил Пленум Верховного суда РСФСР в постано
влении от 2С марта 1973 г. (в редакции постановления Пленума 
Верховного суда РСФСР от 17 декабря 1984 г,), " следует считать 
дату овнкционирован51я прокурором постановления об установлении 
административного надзора, а в отношении особо опасных рецидиви
стов - дату установления администретивного 
исправительно-трудового учреждения".

Предложенное Пленумом решение вопроса о 
ративного надвора представляется не совсем
каеалв, что иногда поста новлеи'э об установлении администретивно- 
го надзора санкционируется прокурором задолго до освобождения ли
ца из ИТУ. Это бывает обусловлено объективными при'ганами, напри
мер, удаленноетьп на значительное рэсстоячие от прокуратуры неко
торых ИТУ, что вынуждает администрацию представлять прокурору по
становления об установлении надзоре на всех тех лиц, кто освобож
дается не немедленно, а "в ближаящее время". В таких случаях ока- 
эызаотся, что лицо еще отбывает нэказанио. является осуждонным, 
а срок нэдзора уже течет. АдминистретивныИ надзор же, согласно 
закону, ус та на вливаете я но за осужденными, а за освобекпеннн>ж из 
ИТУ лицами. В связи с этим было бы целесообразным считать начвлои 
срока 
"а" и 
ИТУ.

2.

администротивного надвора в отношении лиц, указанных в пп 
"б" ст.2 Положения, день фактического освобождения их из

Начало течения срока надвора не следует также связывать с 
днем окончания срока наказания, так как в некоторых случаях день 
окончания срока наказания приходится на выходной или праздничный 
день и лицо фактически освобождается раньше, чем истечет срок на- 
каванкя (ст.46 Основ исправительно-трудового еаконодательотва).

3. Необходимо различать ио.кент установления недзора и начало 
его осуществления. Применительно к рассматриваемой категории лиц 
(п.п."а" и "б" ст.2 Положения) ьти акты не совпадапт. Устанавли-
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вается еа этими лицами надвор администрацией ИГУ в момент осво
бождения, а осуществляется органами внутренних дел (милиции) пос
ле прибытия к иебренному месту жительства. После установления 
надеора и до начала его осуществления указа иные лица должны вы
полнить только одну обяваннооть - в установленный срок прибыть к 
избренному месту жительстве. Этот срок должен исчюляться о мо- 
монта установления надеора (с момента освобождения лица). С это
го же момента должен исчисляться срок административного надеора 
при его продлении и |рекращвнии (по основанип.укаеанноцу в п."а" 
стИЭ Положения). При решении вопроса об ответственности лиц ев 
нврушение правил административного «двора следует исходить ие 
того, что эта ответотвеннооть может наступить только еа наруше
ние правил, установленных в отношении поднвдеорного и объявлен
ных ему. Иначе говоря, ответственность ва нарушение правил над
зора может наступить только после нвчвла е.о осуществления, ко
торое по времени совпадает о объявлением по дна двор ному правил и 
ограничений, установленных органом внутренних дол. 6 этой связи 
продетавляется неточным укввание Пленума Верховного суда РСФСР, 
содержащееся в упоминавшемся постановлении от 2С марта 1973 г. о 
том, что "адиинис1р1тивн8я или уголовная ответственность может на
ступить лишь еа нарушение правил административного надеора, совер
шенное после объявления лицу санкционированного прокурором, а в 
отношении особо опасного рецидивиста - утвержденного начальдаком 
исправительно-трудового учреждения постановления об установлении 
83 ним надзора".

Лица, указанные в п.п. "а" и "б" ст.<? Положения, но могут нес
ти ответственность за нарушение правил администретивного надзора 
с момента объявления им постановления об установлении надеора ад
министрацией ИТУ, Администрация ИТУ не устанавливает в отношении 
таких лиц ни правил, ни ограничений. Это делается органом енут- 
ренкил дел специальным 
му месту жительства. С 
лицу и может наступить 
нистративного надзора.

4. В отношении лиц, 
стративного надзора следует исчислять о момента санкционирования 
постановления прокурором, а началом осуществления - его объявле
ние поднадзорному,

постановлением после прибытия к иэбренно- 
иоментв объявления такого поотановлвния 
ответотвеннооть еа нартнениа гревил адми-

укаванных в п."в" Положения, срок админи-

- 191 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



АКТУОЫИЧ ВОПРОСЫ ПОЧЫЧЕНИП ТРУЛОВОТ и ОРПЕСТВЕННОЯ 
АКТИВНОСТИ ОСУКЛЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ своьолы

Н.ИЛанкин

1. Курс на ускорение социально-экономического развития стра
ны, выдвинутый на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС и полу
чивший всесгоронноо поддержку на ХХУП съезде партии, предусмат
ривает наряду с совершенствованием хозяйственного механизма про
ведение активной социальной политики, последовательное утверж
дение принципа социалистической справедливости, совершенстьова- 
ние общественных отношений, обновление форм и методов идеологи
ческой и политической работы, углубление социалистической демок
ратии, решительное преодоление инерции, застойности и консерва
тизма. Все это будет являться хорошей основой для качественного 
совершенствования советской исправительной системы, дальнейшего 
развития принципа соединения наказания с мерами исправительно- 
трудового воздействия, разработки эф'’)ективных форм к методов 
исправления и перезоспитания правонарушителей.

2. Одним из важнейших направлений процесса ресоциализации 
правонарушителей является широкое вовлечение их в обпестген- 
но-полезнуо деятельность, развитие полезной инициативы, повы
шение трудовой и общественной активности.

Для этого имеется необходимые социально-экономические и 
юридические предпосылки, обусловленные самим ха1йктером соци
алистического образа жизни, отношением Сонетского государства 
к преступникам как к гражданам Р.СС”, общественной собственно
ст ье на орудия и средства производства и т.д.

Эти предпосылки создают объективные условия для развития 
трудовой активности, однако сами по себе они не решают эту 
проблему.

Требованием времени явилась необходимость дальнейгаг;го со
вершенствования социалистических пооизнодственн|« отношений, 
изменение стиля и методов руководства с учетом овальных усло
вий, в которые поставлен работник, возможностей его влияния 
на организацию труда и распрзцеление. "Исходным является та
кое отношение к человеку, которое обеспечивает полную реали
зацию его способностей, его творческого потенциала" (Ге л оу-
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сон, Р.А. Основные этапы развития теории и практики управления 
социалистической экономикой. М., ТОРТ, с.66).

3. Применительно к условиям исправительно-трудовых учрежде
нии ( 1ТУ) это требование выражается, прежде всего, в необходи
мости повсеместного перехода предприятий 'ТТУ на коллективные 
(бригадные) формы организации и стимулирования труда осужденных, 
которые являются составной частью комплексного совергаенствования 
системы управления производством.

Бригадная форма организации и стимулирования труда в наиболь
шей мере отвечает современным требованиям производства, научной 
организации труда, возросшему образовательному и культурному 
уровню трудящихся, открывает возможности для дальнейшего улучше
ния организаторской и политико-воспитател ьной работы, укрепления 
трудовой дисциплины, утверждения духа подлинного коллективизма, 
взаимной требовательности и товаришеской взаимопомощи. Все это 
позволяет рассматривать бригадную Форму организации и стимулиро
вания труда не только в качестве важнейшего средства повышения 
интенсификации производства, но и 
самого осужденного, повытения его 
ности.

Практика убедительно доказала, 
ее постоянно действующим коллективным органом (сонет бригады) яв
ляется оптимальной формой участия осужденных в управлении произ
водством, которое охватывает практически все стороны производст
венной жизни коллектива бригады. Бригадные формы создают необхо
димые условия для внедрения хозяйственного расчета и последующей 
перестройки "на бригаду" хозяйственного механизма предприятия, 
включая планирование, организацию труда и его стимулирование. 
Ши1юкому внедрению бригадных Форм организации и стимулирования 
труда осужденных на пре’приятиях будет способствовать реше
ние таких задач, как обеспечение полной трудовой занятости осуж
денных, улучшение материально-технического снабжения, дальнейшее 
совершенствование способов распределения коллективного заработка 
на основе широкого использования коэффициента трудового участия 
(Ч'П) в различных его модификациях.

Особое внимание следует уделить правовому обеспечению бригад
ных Форм организации и стимулиоования труда с учетом стояиих пе
ред /ГУ задач и специфики правового положения осужденных к лише
нию свобода.

необходимого условия развития 
трудовой и обпественной актив-

что производственная бригада с
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ФУНГСЩИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЗДЕНИЯ 

(ОСВОБОВДЕНИЯ) С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ И ТРУДУ

С.А.Капитонов

I.Область применения внпислительной техники яо многих С!*ерах 
нашеР жизни неуклонно расширяете я.Она распространилась практичес
ки на все виды управления сопиальнмяи процессами:от производства 
сложнейших технических устройств -до диагностики заболеваний.

Не являются исключением из общего правила и проиессн,.управля
емые органами внутренних дел.Одной из основных причин.объективно 
обусловливающих не только иелесообраэность,но и необходимость гри- 
менения вычислительной техники в их деятсльностч.является следую
щее пу>от-'рорй[;1в,воз--'''к:1ащве на стадии подготовки управленческого 
решения:либо.в целях оперативности.поступиться частью исходной 
информации.либо иметь риск принятия решения усгаревлвго.потеряв
шего акту'нльнос гь.

Данная проблема осложняется еще и тем,что социальн-'-? гроцес- 
сн.котор’М'и управляют органы внутренних де.л,подч:'1''-утсо щялону ря
ду скр’П'ых закономерностей,пропртяющ;1хс.я то’ько при ано-лсзе огром
ных масс::вср информац!Ч'’.Сормест:-ть дга объективно прот:'пор" -ащ;'х 
друг другу фактора- объем информации и оперативность ее обработки 
- возможно лишь с помощью вычислительной техники.

2.Названная проблема существует и в процессе исполнения орга
нами внутренних дел,во взаимодействии с администрац'ией и обиествен- 
ньтии организациями строек и предприятий .условного осужденияСосво- 
бождения) с обязательным привлечением к труду.Однако она вполне 
раэре!Яима.По существу .массив информации,с которь-м имеют дело назван 
ные субъекты,управляющие процессом исправления и перевоспитания 
осужденных,является совокупностью сведений об индивидуальных харак
теристиках осужденных,конкретных условиях,в которых они находились, 
а также конкретных результатах их исправления и перевоспитания. 
Очевидно,что основным направлением организации целенаправленного 
воздействия на процесс исправления и перевоспитания выступает выяв
ление объективно существующих связей между индивидуальными характе
ристиками осужденного.условиями,в которых он находился,и результа
том процесса его исправления и перевоспитания.Только при соблюдени» 
этого условия возможно организовать процесс иеленаправ-ленного поме
щения осужденного в обстановку,спьсобствующую успешному завершению
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процесса его исправления и перевоспитания.Создание такой обста
новки,на нага взгляд,может обеспечиваться направлением осужденного 
в конкретный отряд,бригаду,с поселением его в конкретную комнату 
общежития и т.д.При существующей системе информационного обеспе
чения такая организация процесса исправления и перевоспитания осуж
денных возможна далеко не в полной мере.

3. Предполагаете я,что реиение данной проблемы может заключаться 
в следующем.На уровне УНТУ (ОИТУ) области и других,соответствующих 
ему уровнях,возможно создавать автоматизированные информационные 
системы (АИС),основу которых составлял бы банк данных(совокупность 
сведений)о конкретных результатах исправления и перевоспитания 
осужденных, нас тупи вга их в конкретных условиях. Располагая такой инФор- 
мацией,в принципе возможно осуществлять управление процессом испра
вления и перевоспитания осужденных посредством помещения осужденных 
в ус ТОВИЯ,которые бы в наибслыяей мере способствовали желаемому ре
зультату его исправления и перевоспитания.Разумеется,эксплуатация 
такого массива информации возможна лишь при наличии соответствующе
го математического и программного обеспечения.Иными словами,речь 
идет о создании автоматизированного банка данных (АВД).

Создание такого банка данных в принципе возможно.Не вторгаясь 
в вопросы математического и программного обеспечения предполагаемо
го АВД(они требуют специального рассмотрения).следует сказать,что 
одной из основных проблем,стоящих на пути к их созданию,является 
разработка первичных носителей информации-информационных карточек. 
И,в частности,проблема формализации заносимой на такие носители 
информации.Однако,как представляется,она вполне раэрегаима.(Опре
деленные успехи в этом направлении автором достигнуты).Разумеетея, 
что внедрение предлагаемого АВД породит и другие проблемы,в том чис
ле организационные и правовые.Однако вести речь о них сейчас было 
бы преждевременно.

4. Представляется,что разработка предлагаемого АВД позволит бо
лев точно управлять процессом исправления и перевоспитания осуж
денных; в несколько ином плане оценивать эффективность деятельности 
субъекте в,управ-ляющих процессом исправления и перевоспитания осу
жденных •.моделировать,с 
дов,различные варианты 
воспитания осужд«*нных.

применением экономико-математических мето
процессов организации исправления и пере-
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЁШТВОВАШЯ СТРУКТУРЫ УВД и ИНФОРМАЦИОНЖГО 
ОБЫСЫЕЧЙНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДУПРЕКдЕНИЯ РЕЦ>1дПаА ПРЕСТУ|1ЛЕНИЙ 

СРЕДИ ОСаОБОМДЕНПЫХ из итк

Б. в. Коротких

Исследование вопросов взаимодействия исправительно-трудовых 
учреждений и горрайорганов милиции по предупреждению рецидива сре
ди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, показало, что глав
ной причиной несогласованной деятельности этих органов является 
несоответствие их структуры задачам, стоящим перед ними а сфере 
предупреждения рецидива преступлений. То есть нерезрывность процес
са предупреждения рецидива не обеспечена организационным единством 
его участников, а систематичность действий подменяется согласова
нием частных вопросов, возникающих при осуществлении отдельных про
филактических мер. Создание в составе УйД Томского облисполкома 
экспериментальногп подразделения, в задачу которого входит органи
зация процесса предупреждения рецидива преступлений, координация 
усилии всех его участников, позволило существенно интенсифицировать 
их деятельность.

Вместе с тем изменение структуры подразделений, участву.ощих в 
предупреждения рецидива, потребовало пересмотра информа- 
обеспечения их деятельности. Существующая система информа- 
обеспечения процесса предупреждения рецидива предусматри- 
уровня, обеспечивающие его реализацию. Это, во-первых,об-

процессе 
ционного 
ционного 
веет две
МОН Информацией, необходимой для осуществления своих функций под- 
равделениями, непосредственно выполнявшими конкретные профилакти
ческие мероприятия в отношении конкретных освобожденных; во-вторых, 
информация, необходимая для оценки деятельности непосредственных 
исполнителен профилактических мер, направляемая в вышестоящие ине
та Н1\ии. Поскольку структура подразделений, участвующих в предуп
реждении рецидива, не предусматривала управляющей инстакцли, кото
рая бы контролировала весь процесс предупреждения рецидива, пос
тольку не было и единого банка информации, необходимой для оценки 
деятельности всей системы в целом по коночному ревультату. Информа
ция вверх передавалась каждым подразделением исключительно в свои 
вышестоящие инстанции изолированно от других учаотников процесса, 
в результате чего носила отрывочный характер, не дающий возможности 
пр'вдставить и оценить эффективность всего комплекса предупредитель
ных мер.
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постановки на учет, адмнадаор, сроки прописки и *грудо- 
и Т.Д.); в) достигаемых рваультвтов(прибытие к иебран- 
кительства и иеменение намерении, трудоустройство по 
месту работы и иеменение намерений, уход ие-под кон-

Для обеспечения согласованности действий участников процесса 
' предупреждения рецидива преступлении |редпо лагаете я в единой ма

шинной программе ин||ч)рма1>!онного центра УЗД объединить ииего^уося, 
но раароаненную информацио об освобожденных ие ИТК, сосредоточен
ную в адресном бюро, бюро по трудоустройству и информации населе
ния, уголовном розыске и ИЦ УВД. Причем еа основу иэ имеющейся 
информации взяты сведения, отражающие ключевые моменты в судьба 
освобожденных - освобождение иэ НТК, веятие под надзор, прописка 
и трудоустройство освобожденных, совершение нового преступления, 
осуждение.

Содержание программы должно способствовать решению таких ва
да ч, как определение: а) объема профилактической работы, осущест
вляемой подразделениями УВД (численность контингента, взятого на 
учет, прописанных и трудоустроенных, их распределешв по районам 
и Т.Д.); б) продолжительности и интенсивности предупредительных 
мер (сроки 
устройства 
ному месту 
избранному
троля, уровень рецидива среди различных категории освобожденных); 
г) районов и участков, где сосредоточивается контингент о наибо
лее криминогенными характеристиками.

Одним иэ важнейших требовании при разработке машинной програм
мы информационного обеспечения процесса предупреждения рецидива 
мы определяем возможность ее совершенствования в работе за счет 
ввода новых показателей, источников информации, включение в пос
тоянно действующий банк информации других контингентов лиц,требу
ющих социального контроля, ,

Таким образом, создание и функционирование специального под
разделения в составе УЗД, ответственного еа организацию всего 
комплекса мер по преду1ф)вкдвнию рецидива среди освобожденных из 
НТК, формирование единого банка информации об освобожденных и ме
роприятиях, осуществляемых для обеспечения социального контроля 
оа их поведением, и явится тем самым "взаимодейотвием”, которое 
объединит разрозненную деятельность исправительно-трудовых учреж
дений и территориальных органов милиции а сфере предупреждения 
рецидива |ф)еступлений. С развитием предлагаемой системы появится 
возможность управления всем комплексом предупредительных мер,осу
ществляемых госу^щретвом в отношении лиц, склонных к рецидиву. 

- 197 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



нигсториЕ ВОПРОСЫ оовЕтнегвовАНИя деятельности 
СЕКЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАЖНАИПГЕНИЙ В ИГУ

В.Р.Павлинский

I. В соответствии оо ст.45,'(б исправительно-трудового ко
декса РС4СР самодеятельные организации осужденных состоят из 
советов коллективов колония /СКК/ или отрядов /СКО/ и их сек
ций,которые соэдаотся в соответствии с конкретными направлени
ями деятельности по оказанию помощи администрации ИГУ в исправ
лении и перевоспитании о сужденных.Одной из таких секций явля
ется секция профилактики право кару пений /СПП/.

Анализ формы деятельности СПП свидетельствует о том,что они 
отличаются глубокой педагогической сущностью и ориентигованы на 
воспитание у осужденных чувства ответственности за порученное 
дело,дисциплинированности,непримиримости к нарупителям режима 
отбывания наказания. Иными словами,профилактика правонарушений 
членами СПП в своей значительной части - воспитательная работа 
и кок таковая оно должно соответствовать принципам воспитания 
и осуществляться соответствующими методами:ро.эъяснением,уоеж- 
децием,внушением.

Однако проведенное исследование /было о посте но ?50 грелсто- 
вителей администроции/показывает.что многие руководители дан
ной секции испытывают значительнно тзудности в выборе правильной, 
педагогически обоснованной методики и'ководства СПП.Среди ни* 
еще бытует мнение о том,что для СПП главное находиться на виду 
у администрации и выполнять различные её поручения. Эго му слое-^ 
етвует и то обстоятельство,что оценка работы СПП того или иного 
от ряда, колонии в целом производится по количеству дежурств и 
выявленных нарушений. Такие фхзрмы работы,как беседы с нарушите - 
лями режима,работа с вновь прибывшими в колонию, вообще не учи
тываются при подведении етогов работы секции.

2. По нашему мнению, каждая беседа члена СПП должна проио- 
деть под общим руководством представителя администрации,отвечаю
щего за роботу данной секции. Именно он должен намечать цели бе
седы, вооружать члена СПП необходимыми данными,опрсделять время 
и место беседы.Беседы должны проводить,как правило,врторитетные, 
в позитивном смысле этого слове,осужденные,обладающие жизненным 
опытом,знающие особенности отбывания наказания, умеющие разби
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раться в лпдях.Принимая во внимание,что беседа протекает обычно 
на фоне конфликтных ситуаций,очень важно определить момент бесе
ды.Так, подмечено, что с одним нарушителем она дает эффект в том 
случае,когда проводится немедленно вслед за совершенным правона
рушением, с другими-по истечении определенного времени.Думается, 
что беседы должны носить систематический характер их результаты 
должны анализироваться и фиксироваться в тетради индивидуальной 
работы.

3. Одной из форм работы СПП является поддержание должного 
порядка на территории колонии, а также в местах проведения мас
совых мероприятий с осужденными.

В соответствии с правовыми нормами активист в случае обна
ружения правонарушения или приготовления к нему обязан своевре
менно сообщить об этом представителям администрации.Но правовые 
нормы не лишают возможности членов СПП принимать активные мери 
по предупреждению и пресечению право на рушений. Ведь нарушение ре
жима в 'Л1'У - это нарушение социалистической законности, и бывают 
случаи,когда пресекать его надо немедленно.Вот почему члены СПП 
постоянно должны искать и использовать в борьбе с правонарушени
ями разнообразные методы воздействия на личность нарушителя в 
дамках, установленных нормативными предписания ми, а воспитатели 
руководить этим процессом.

ТЪзвитию позитивной активности члена СПП будет способство
вать и решение вопроса об обеспечении уголовно-правовой защиты 
личности члена СПП.их прав и обяэатсстей при выполнении долга 
по поддержанию общественного порядка. Так,публичное оскорбление 
члена СПП с учетом обстоятельств дела должно рассмат1»1ваться как 
хулиганство, воспрепятствование работе СПП отрицательно настроен
ными осужденными,как злостное нарушение режима отбывания нака
зания и тл.

В данной статье мы рассмотрели лишв некоторые из очень 
дажных аспектов деятельности СПП - её общественные формы,но, как 
нам представляется,наиболее значимые для практических работни
ке в, осуществляющих руководство СПП и осужденных,желаощих ока
зать реальное содействие администрации ИГУ,'доказать свое исправ
ление и перевоспитание конкретными общественными делами и посту
пками.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЬЯНСТВО

Г.Н.Доронин, А.А.Примаченок

1. В условиях совершенствования современного социалистического 
общества, когда Коммунистическая партия и весь советский народ 
последовательно осуществляют программу крупнейших социально- 
экономических преобразований, определенных ХХУП съездом КПСС, 
роль и значение воспитания подрастающего поколения в духе ува
жения и соблюдения норм социалистической морали, советских за
конов еще больше возрастает. Это обусловливается значительным 
повышением социальной ценности взаимосогласованного/ высоко 
нравственного и правомерного поведения каждого члена 
социалистического общества в условиях научно-технического прог
ресса. Поэтому советские люди все более нетерпимы к каждому 
случаю антиобщественного поведения, особенно к пьянству, 
которое причиняет больной врец адооовьв,

способствует совершению преступлений, приводит к прогулам, на
рушениям трудовой дисциплины и влечет другие общественно вред
ные последствия.

2. Важным звеном борьбы с пьянством среди несовершеннолетних 
является уголовное законодательство, предусматривающее ответст
венность взрослых за вовлечение в пьянство несовэршеннслетннх. 
Вовлечение детей и подростков в пьянство как самостоятельный сос
тав преступления введен в УК РСФСР Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 3 июля 1965 г. (ст.210). Позже,30.ноября 1972 г. 
УК РСФСР был дополнен новым составом преступления (ст.210^).
В ст.210^ УК РСФСР предусматривалась ответственность за доведение 

несовершеннолетних до состояния опьянения. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 г. "Об усилении борьбы с 
пьянством" намечен комплекс мероприятий, в том числе и правовых, 
ставящих задачу,по сути дела,антиалкогольного воспитания под
растающего поколения. Однако в связи с реализацией уголовно-пра
вовых средств борьбы с вовлечением несовершеннолетних в пьянст
во в теории и судебно-следственной практике возникают некоторые 
затруднения, связанные с определением места этого преступления 
в системе Особенной части УК РСФСР, а отсюда и непосредственно
го объекта этого преступления, а также момента его окончания.
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3. В ст.210 УК РСФСР, имеющей название "Вовлечение несовер
шеннолетних в преступную деятельность", предусматривается от
ветственность не только за названное деяние, но и за вовлечение 
несовершеннолетних в пьянство наряду с вовлечением их в занятие 
попрошайничеством, проституцией, азартными играми, а равно ис
пользование несовершеннолетних для целей паразитического сущест
вования. Представляется, что все перечисленные действия не весь
ма удачно объединены в законе под общим названием - вовлечение 
несовершеннолетних в преступчзло деятельность, ибо не все они 
являются преступной деятельностью как таковой. Так, например, в 
уголовном законе не имеется указаний, а в теории-толкования, что 
пьянство является преступлением. Разумеется, пьянство противоре
чит принципам коммунистической морали и заслуживает морального, 
общественного осуждения и применения в определенных случаях ад
министративных взысканий, а также принятия принудительных мер 
медицинского характера. Преступлением же рассматривается вовле
чение взрослым несовершеннолетнего в пьянство.

В действующем УК РСФСР рядом имеется ст,210^, которая даже по 

названию ("Доведение несовершеннолетних до состояния опьянения") 
более соответствует такой конструкции ее диспозиции, которая мог
ла бы охватить одной из частей и вовлечение несовершеннолетних 
в пьянство.

Следовательно, с учетом правовой культуры современного об
щества, удобства пользования законом целесообразно, по нашему 
мнению, изменить редакцию диспозиций ст.210 и 210^ УК РСФСР,иск
лючив из ст.210 вовлечение несотершеннолетних в пьянство, допол

нив этим понятием ст.210^ в виде части (первой или второй). Тем 
более, что редакция этих статей в перспективе будет, как пред
ставляется, изменена с учетом внесения положений Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 года.

4. В теории (в том числе в учебниках и учебных пособиях по 
уголовному праву) непосредственным объектом преступления, пре
дусмотренного ст.210 и ст.210^ УК РСФСР, указывается "воспитание 
несовершеннолетних". Представляется, что указанное определение 
соответствует родовому объекту ряда составов преступлений,предус
мотренных в Особенной части УК РСФСР,связанных с посягательством 
на нравственное воспитание и физическое развитие несовершеннолет
них. Непосрепственным же объектом ст.210 (в случаях вовлечения 
несовершеннолетних в пьянство) и ст.210^ УК РСФСР нам представ- 
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яяется,будут общвственныв отношения,сяоживииеся(и закрепленные в 
законе)р процессе антиалкогольного воспитания несовершеннолетних.

5. В теории и судебно-следственной практике сложилось прави
ло, что ответственность по ст.210 УК РСФСР наступает при вовле
чении детей или подростков в систематическое употребление спирт
ных напитков (три и более раза), а по ст.210^ УК РСФСР и за ра

зовое распитие таких напитков взрослого с несовершеннолетним,от 
которого последний находится а служебной зависимости. Однако 
при оценке единичных случаев распития спиртных напитков взрос
лым с несовершеннолетним следует исходить из конкретных обстоя
тельств дела, мотивов и целей распития. Так, однократное вовле
чение несовершеннолетнего взрослым в распитие спиртных напитков, 
имевшее целью приобщение его к систематическому пьянству (взрос
лый имел в виду сделать подростка своим собутыльником)^ следует 
квалифицировать по ст.210 УК РСФСР как оконченное преступление.

К такому выводу мы приходим на основе сопоставления практи
ки применения ст.210 УК РСФСР в случаях однократного вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, ст.154 УК РСФСР в 
случаях перепродажи одного предмета (вещи) из количества С1уплен- 
ных для перепродажи с целью наживы. В названных ситуациях в соот
ветствующих разъяснениях Плецума Верховного суда СССР рекомен
дуется квалифицировать вовлечение несовершеннолетних в преступ
ную деятельность и спекуляцию как оконченные преступления. По
добный подход имеет место и при квалификации как оконченных дру
гих преступлений. Например, изнасилование считается оконченным с 
момента начала полового акта, дезертирство - с момента оставле
ния воинской части иди места службы с целью уклонения от воен
ной службы.

Таким образом, советское уголовное законодательство, регули
руя антиалкогольное воспитание подпаотапщего поколения,предусмат
ривает ответственность за посягательства на функционирующие об
щественные отношения. Вносимые авторами предложения имеют своей 
целью совершенствование системы и конструкции уголовного зако
на и повышение эффективности борьбы с посягательствами на анти
алкогольное воспитание несовершеннолетних.
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НЕКОТОгаЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СПОСОВСТВУЮЩИЕ 
СОВЕРИЕНИЮ корнетных УБИЙСТВ

убийст- 
потер-

сушест-

С.И.Евстратов

Изучение обстоятельств, способствуощих совершение корыстных 
убийств,имеет большое значение для познания особенностей причин
ного механизма этих преступлений и разработки наиболее эффектив
ных предупредительных мероприятий. Кроме того, оно позволяет точ
но оценить степень опасности личности преступников и совершаемых 
ими деяний, создает предпосылки для назначения справедливых мер 
уголовного наказания.

Проведенное исследование показывает, что основная масса ко
рыстных убийств относится к категории личностно-ситуационных. 
Большинство этих преступлений является результатом взаинодейст- 
вия крайне отрицательных свойств личности виновных и криминоген
ных обстоятельств внешней среды. Преди всех обстоятельств, харак- 
теризуоших личность преступников и ситуацио совершения преступ
лений, наибольшее распространение и влияние на корыстные 
ва имели два; пьянство виновных и неправильное поведение 
певших.

Роль алкоголизма в этиологии корыстных убийств весьма 
вен на и Э!(ачима, Достаточно сказать, что абсолотное большинство 
изученных нами лиц совершили эти преступления в состоянии опьяне
ния (как правило, тяжелого). Глубокое изучение материалов уголов
ных дел показывает, что совершение преступлений в состоянии опья
нения для корыстных убийств не является случайным. Почти все 
преступники систематически злоупотребляли алкогольными напитка
ми, а значительная часть были признаны хроническими алкоголика
ми или (и) наркоманами. Среди тех, кто систематически злоупотреб
лял алкоголем, большинство составляли лица, по степени алкоголь- 

ой деградации близко примыкавшие к хроническим алкоголикам.
Обрацает на себя внимание то обстоятельство, что некоторые 

убийцы совершили тяжкое преступление с цельв завладения алкого- 
лесодержашиии напитками (одеколоном, брагой^ водкой и т.п,), а 
почти половина-для завладения предметами первой необходимости 

(продуктами питания, одеждой и т.п.), так как систематическое 
пьянство, в сочегании с тунеядством и бродяжничеством, обуслови
ли своеобпазнув (возникщуг на почве алкоголизма) "нуждаемость"
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роль по- 
корыстных 
почве те- 
тяжких пре

преступников в этих предметах.
В детерминации данных посягательств значительна 

терпевших, большинство которых в момент совершения 
убийств находились в состоянии опьянения и на этой 
ми или иными поступками способствовали совершению 
ступлений. Причем половина указанных лиц распивали спиртные 
напитки совместно с виновными, зачастую на свои деньги и в 
принадлежащем им доме.

По нашим данным, более половины потерпевших вели себя не
правильно, Неправильное поведение значительной части потвр- 
первших выразилось в разного рода аморальных поступках (по
явление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем че
ловеческое достоинство; навязывание виновным "пойти и выпить"; 
выяснение отношений с виновными по поводу того, кто и на чьи 
деньги должен покупать очередную бутылку водки и т.п.), а 
меньшей части - в провоцирующем поведении (ссоры и драки на 
почве совместного о виновными пьянства, оскорблении и приме - 
нение насилия по этой же причине и т.д.).

Важно подчеркнуть, что неправильное повешение потерпевших 
не было случайным. Около половины из них имели отрицательные 
производственную и бытовую характепистики. Многие находились 
с убийцами в конфликтных отношениях. Яекоторне потерпевшие 
по СБОИМ морально-психологи<<есиим свойствам мало чем отлича
лись от особо опасных корыстных убийц. Как и указанные убий
цы, они вели паразитический образ жизни, уклонялись от обще
ственно полезного труда, бродяжничали, совсржали преступле
ния главным образом против социалистической и личной собст
венности, то есть имели не только наклонность к антиобщест
венному поведению, но и значительную устойчивость такого

, поведения.
На основе изложенного можно утверждать, что совершенство

вание деятельности по предупреждению корыстных убийств пред
полагает разработку конкпетаых мероприятий, направленных, в 
частности, на усиление борьбы с пьянством, тунеядством и 
бродяжничеством.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАПРАВЛЕНИЯ В РЛРХЗТА ЛИВЕНИЯ СВОБОДЫ 
УСЛОВНО ОСУШЕННЫХ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К ТРУДУ

В.И.Подгорных

При направлении в места лишения свободы условно осужденных к 
лишению свободы с обязательным привлечением к труду в случае ук
лонения осужденного от исполнения приговора, а также в случае 
уклонения от работы или совершения им систематических или злост
ных нарушения трудовой дисциплины, правил проживания или общест
венного порядка возникают вопросы разграничения понятий;уклоне- 
ние от исполнения приговора, уклонение от работы, разграничение 
злостных и систематических нарушений от нарушений^ не являющихся 
таковыми, а также определение правовой природы продленного срока 
обязательных работ по постановлению администрации органа, 1^спол- 
ияющего приговор.

I. Разграничение понятий уклонение от исполнения приговора 
(ст.78^ ИГК ГСФСР) и уклонение от работы (ч.4 ст.24^УК РСФСР) 

имеет не столько материальное, сколько прецессуальное значение. 
При уклонении от исполнения приговора осужденный задерживается 
органами милиции на срок до 30 суток для выяснения 
НИЯ, а при уклонении от работы условно осужденный 
органом, исполняющим приговор, на срок до 10 суток 
вопроса о направлении его в места лишения свободы,
исполнения приговора проявляется в двух формах : уклонение от по
лучения предписания органа милиции о выезде к месту обязательного 
труда и уклонение от выезда к месту обязательного труда-и направ
лено против порядка осуществления правосудия. Уклонение от рабо
ты также проявляется в двух формах • отказ работать в месте, ука
занном органом, исполняющим приговор,без выезда за пределы адми
нистративного района, и уклонение от работы, связанное с самоволь
ным выездом за пределы административного района. Указанные деяния 
также являются правонарушениями, но направлены уже против порядка 
исполнения условного осуждения с обязательным привлечением к тру
пу. Если в первом случае объектом уклонения является деятельность 
суда,назначившего условное осуждение с обязательным привлечением 
к труду, то второй вид правонарушений посягает на деятельность ор- 
гансг, ис.полчяю!дих приговор.

причин уклоне- 
задери'ипается 
для решения 
Уклонение от
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2. Разграничение систематических или злостных нарушений трудо
вой дисциплины, правил проживания или общественного порядка от пра
вонарушений, не обладающих таковыми качествами,возможно на основании 
учета количественных и качественных критериев. Систематичность пра
вонарушений, совершаемых осужденными,отражает количественную сторону 
правонарушений. Этот признак указывает на то, что правонарушения 
проявляются как повторяющиеся периодически и прекращаются под при- 
ппименением меры воздействия. Таким образом, под систематическими 
след.5'ет понимать правонарушения, которые переводят совокупность ко
личественных, правонарушений (один,два ) в качественные (систему). 
Таким правонарушением является третье (количественный критерий)прп- 
вонарушение, совершенное осужденным во время действий не снятой (ле 
погашенной) меры воздействия за предыдущие правонарушения (качест
венный критерий). Злостность правонарушения отличается от система
тичности не столько количественными, сколько качественньдки харак
теристиками. Злостность правонарушения проявляется в его продолжи
тельном характере и в игнорировании нару!иителем меры воздействия 
со стороны органов, осуществляющих приговор. Следовательно, злостное 
правонарушение - это не прекращающееся правонарушение после примене
ния к нарушителю всех мер воздействия.

3. 1'1эучение ведомственного акта, предусматривающего возможность 
продления срока обязательных работ по постановлению органа,испол
няющего приговор, дает основание полагать, что указан1!ый в нем по
рядок продления противоречит основным принципам уголовного права 
и на практике приводит к возникновению противоречивых и тупиковых 
ситуаций. Так,в случае совершения осужденным уклонений от работы 
или злостных,или систематических правонар^ддений во время продлен
ного срока суд ни в одном из случаев не принял к рассмотрению дела 
о направлении в места лишения свободы таких осужденных, мотивируя 
свое решение истечением срока приговора. 3 результате часть осуж
денных, кому был продлен срок обязательных работ, продолжают отбы
вать условное осуждение с обязательнь’м привлечением к трупу, а 
пругая часть самовольно покидает стройку, уклоняется от работь'. В 

го яе время орган надзора не может применять каких-либо существен
ных мер, поскольку даж’е на задержание такого осужденного прокуратура 
не всегда дает санкцию в связи с истечением срока приговора. Дан
ные обстоятельства указывают на необходимость отмены ведомственно
го акта, предусматривающего порядок продления срока условно осуж- 
денно1лу.
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ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Г. К. Я КИМОВИЧ

При сохранении принципиального единства советского уголовно
го процесса, выражающегося в единстве основных процессуальных 
гарантий, в единстве принципов производства в дос;дебных стади
ях^ в значительной степени д»4|фвренцировано действующим уголовно
процессуальным законодательством,

досудебное производство осуществляется в форме: а) дознания,
б) предварительного следствия, в) протокольной форме досудебной 
подготовки материалов. По делам частного обвинения досудебное 
производство по общему правилу вообще отсутствует.

Дифференциация проявляется также в особенностях производства 
по делам несовершеннолетних и по применению принудительных мер 
медицинского характера, в институте обязательной защиты, в диф
ференциации момента допуска защитника к участию в деле. Имеет 
место дифференциация производства и в стадии предания суду.

Нетрудно выделить три критерия, лежащих в основе дифференциа
ции уголовного судопроизводства : I) сложность установления об
стоятельств дела : 2) уголовно-правовая характеристика деяния; 
3) субъект деяния.

Новеллой уголовно-процессуального законодательства является 
введение досудебной подготовки материалов дела.

Бесспорно, что деятельность по досудебной подготовке матери
алов дела является уголовно-процессуальной. Полученные в резуль
тате этой деятельности материалы относятся к числу документов, 
указанных в ст.86 УПК РСФСР, и поэтому сведения, в них содержащи
еся, могут служить доказательствами по уголовному делу. Однако 
представляется неверным мнение о том, что указаьиая деятельность 
относится к стадии возбуждения уголовного дела. Основной задачей 
стадии возбуждения уголовного дела является установление наличия 
или отсутствия оснований для дальнейшей уголовно-процессуальной 
деятельности. При подготовке материалов дела в протокольной фор
ме должны быть собраны материалы, достаточные не только для воз
буждения уголовного дела, но и, при положительном решении этого 
вопроса, для судебного рассмотрения дела. Поэтому, если при воз
буждении уголовного дела, по которому проводится предварительное 
расследование, достаточно установить признаки преступления, то 
при подготовке дела в протокольной форме органы дознания 
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устанаиливаст обстоятельства совепшения преступления и личность 
правонарушителя.

Протокольная форма досудебной подготовки материалов - это особое 
досудебное производство, самостоятельный уголовно-процессуальный 
институт, место которого в системе уголовно-процессуального права 
ещё предстоит определить.

Необходимость дифференциации и, в частности, упрощения судопро
изводства по некоторым категориям дел вытекает из задач уголов
ного судопроизводства, одной из которых является быстрое /подчерк
нуто мною. - С.Я./ и полное раскрытие преступления. Как справедли
во отмечается в литературе, медлительность отрицательно сказывает
ся на эффективности судопроизводства, особенно по делам о малозна
чительных преступлениях. Длительное нереагирование на них воспри
нимается как безнаказанность. Поэтому,по общему правилу, чем менее 
тяжкое преступление совершено, тем быстрее должна последовать ре
акция на его совершение. Реализация указанного требования способ
ствует более эффективному достижении целей, определяемых задачами 
уголовного законодательства, а также целей уголовного наказания; 
специальной и общей превенции. В этой связи следует особо подчерк
нуть, что уголовно-процессуальное законодательство служит средст
вом реализации норм уголовного права. Ни в коей мере не отрицая 
самостоятельности уголовно-процессуального права, следует отме
тить его служебную роль по отношении к уголовному праву. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что необходимость дифференциации уго
ловного судопроизводства предопределяется имеющими место, предус
мотренными уголовным законом разнообразными формами реагирования 
на совершенные преступления: дифференциацией уголовного законода
тельства.

Д1фференциация производства по уголовным делам имеет место в 
европейских социалистических странах.

В развитии советского уголовно-процессуального законодательст
ва также четко прослеживается тевденция к дифференцвации форм 
уголовного судопроизводства. Представляется,что эта тенденция со
хранится и в дальнейшем. Проявляться она будет не только в совер
шенствовании имеющихся форм уголовного судопроизводства, но и в 
установлении новых. В частности, в силу специфики разрешаемых во
просов следовало бы разработать особые производства по прекраще
нию уголовных дел по нереабилитирующим основаниям ; по разрешению 
судом вопросов, связанных с исполнением приговора.
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ПОЮТНЕ
:,1АТЕР;1АЛС!В

протокольной форг.щ досудебной подготовки
и Е15 соотпосигге с ПРЕДВЛРНТЕЛЬНИЛ СКЕДСтеИЭ.1 

и Д03НА1Д1Е(Л

с л л онь

1. Сущность 
ся тем,что это"Форма жиани"ряда статей материального уголовного 
права,перечень которых дан в ст.414 УПК РСФСР. Являясь разновид
ностью уголовно-процессуальной Фор^лы,она определяет порядок дэя- 
тельности органов дознания, а также действия суда по поступившим 
материалам, подготовленным в протокольной (Тюрме. Регламентируется 
и осуществление прокурором надзора за законностью.

Содеря'вние протокольной фортлы досудебной подготовки материалов 
заключается в том, что орган дознания по факту гр вступления под
готавливает необходимые материалы об обстоятельствах совершённого 
преступлешгя, выявляет правонарушителя и собирает хараетеризугощие 
его личность данные. На основании всего этого составляется прото
кол, и начальник органа дознания расст.втривает вопрос о возмокпос- 
ти применения мер общественного воздействия или, после ознакомле
ния правонарушителя 
с санктдш прокурора 
его по существу.

Мо.'хно гредлозкить 
сузвбной_пддготовки 
процессуальным законом разновидаость уголовно-процессуальной фор
мы на этапе досудебного троизводства, которая выражается в дея
тельности органов дознания по собиранию тлатериалов об обстоятель- 
ствах совершенного преступления, предусьютренного перечном ст,414 
УПК РСФСР,о личности правонарушителя и завершается по истечении 
10 суток составлеьшем протокола и передачей собранных 1латериалов 
в общественные организации для применения к правонарушителю мер 
общественного воздействия иж в суд для возбуждения уголовного де
ла и разрешения его по существу.

2. Протокольная (Терма тесно взаимосвязана с предварительным 
следствием и дознаьшем. Четкое определение соотношения названных 
процессуальных Форм досудебного производства имеет важное теоре
тическое и практическое зпачетпте.

Апал’зируе’.тые разновидности процессуальной форв® имеют сход
ство в том, что все они :

протокольной (Тортлы досудебной подготовки определпет-

с протоколом и материаладЕ, передаёт их в суд 
для зозбупдения уголовного дела и разрешения

следующее определение. Протокольнад_фор5®_до- 
ютериалов - это предусмотренная уголовно-
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а) затфвплены в закона как уголовно-процессуалъныо институты;
б) определяют и регулируют порядок деятельности органов дозна
ния, следствия, прокуратуры и суда на этапе досудебного прсмз- 
водства ;
в) решают одни и те же задачи, вытекающие из положетй ст.2 УПК 
РСФСР ;
г) могут заменяться - менее сложная хфоцессуальная форма более 
сложной / ст.416,126 УПК РСФСР/.

Отличие фстокольной формы досудебной подготовки глатериалов 
как саглострятельной разновидности уголовно-щзоцессуальной формы 
от дознания и предварительного следствия обнаруживается в следу
ющем :
а) протокольная форма имеет свою обособленную уголовно-правовую 
базу /составляптий ее перечень преступлений закреплен в ст.414 
УПК РСФСР/;
б) порядок выполнагая подготовительных действий при протокольной 
форме существенно отличается по своей форме и содержанию меньшей 
сложностью ;
в) материалы, которые собираются в порядка протокольной гГюрмы,име
ют иное уголовно-гроцессуальное зпачение ;
г) для протокольной формы характера! специфичный порядок возбуя:- 
дения уголовного дела / ст ,418 УПК РСФСР/ ;
д) производство в порядке протокольной формы является более 
ускорашым / ст.ст.418-419 УПК /.

Предложенное огределение протокольной форглы досудебной подго
товки материалов и проведенное сравнагае ее с дознанием и пред
варительным следствием подчеркивает самостоятельность нового 
уголовно-процессуального понятия и способствует определапто его 
места в системе понятий советского уголовного процесса.
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ОБПИВ УСЛОВИЯ СУПЕВНОГО РАЗПИРАТЕПЬСТВА -
САМОСТОЯТЕПЬНЧ^! УГО.ЛОРНО-ПРОПЕССУА.ПЬНЧИ ИНСТИТУТ

Н.А. Дудко

I. Исследование обстоятельств по каждому уголовному делу 
проводится на протяжении всех стадий уголовного процесса, но 
наибольшее значение оно приобретает в судебном разбирательстве. 
Именно в этой стадии уголовное дело разрешается по существу,так 
как никто не может быть признан виновным в совершении преступ
ления, а также подвергнут наказанию иначе как по приговору суда 
Поэтому закон содержит не только общие требования к исследова
нию обстоятельств дела в любой стадии / всесторонность,полнота 
и обьективность - ст.20 УПК РС1СР/, но и отдельные требования 
к их исследованию в судебном разбирательстве, которые получили 
выражение в общих условиях судебного разбирательства / глава 21 
УПК ?С<СР./.

Уголовно- процессуальная деятельность в судебном разбира
тельстве характеризуется разнообразием состава субьектов, слож
ностью взаимоотношения суда и участников судебного разбиратель
ства, сложностью исследования и оценки доказательств. В связи 
с этим ст.ст. 240-266 УПК РСКР регламентируют широкий круг 
вопросов и являются, на первый взгляд, - разнородными, различны
ми по содержанию и значению положениями. Однако изучение норм 
главы 21 УПК РС'К.Р позволяет выделить их основное назначение, 
которое состоит а определении особых правил исследования обсто
ятельств дела, обеспечивающих цель и результат познания - 
обыективную истинность выводов по делу.

Общие условия судебного разбирательства содержат прежде 
всего правила исследования обстоятельств, имеющих значение для 
разрешения уголовного дела и устанавливаемых на основе доказа
тельств : непосредственность, устность судебного разбиратель
ства ; руководство председательствующего судебным заседанием; 
равенство прав участников судебного разбирательства по пред
ставлению доказательств, участию в их исследовании г. заявлению 
ходатайств и др. Вместе с тем в них сформулированы и прави
ла исследования иных обстоятельств, не подлежащих доказыванию, 
но имеющих процессуальное значение для рассмотрения уголовного 
дела: обстоятельства, влекущие отложение, приостановление
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уголовного дела и т.п.

2. В соответствии с общей теорией права любой правовой 
институт как стойкая правовая общность характеризуется опре
деленными признаками ( См..например: Алексеев С.С. Структура 
советского права. М.:Орид.лит.,с.119-161 ; Советский уголов
но-процессуальный закон и проблемы его эффективности.- М.: 
Наука, о. 126г137,)

Общие условия судебного разбирательства полностью соответ
ствуют признакам правового института и поэтому являются само
стоятельным уголовно- процессуальным институтом. Во-первых, 
они регулируют группу уголовно-процессуальных отношений с 
однородным юридическим содержанием и возникают между субоек- 
тами, характерными только для стадии судебного разбирательст
ва / суд и участники судебного разбирательства/. Во-вторых, 
только общие условия содержат положения о непосредственности, 
уотнооти, непрерывности судебного разбирательства, равенстве 
прав участников судебного разбирательства, пределах судебно
го разбирательства и др. В-третьих, они закреплены в самосто
ятельных главах УПК РСФЗР и других союзных республик.

3. Своеобразие назначения и сущность нори института общих 
условий судебного разбирательства позволяют отграничивать их 
от иных положений общего характера. Прежде всего необходимо 
проводить четкую грань между общими условиями судебного раз
бирательства и принципами уголовного процесса: те и другие 
являются самостоятельными уголовно-процессуальными категория
ми, которые взаимосвязаны, но не тождественны.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



О1.Р<1сЛ1;п;!с Э44гКТЙЛ1ССТИ Дгятаьности СУЛА
110 ус..10Ы1о-дХ?очно;.:у освободД^лиш от иа1\АоАН.1Я

л.ф.ларгыняхкн

Правильное определение истинноИ, и не предполагаемой социаль
ной ценности правовых норм и действитильной эч«'активности деятель
ности суда но условно-досрочному освооождеВиа возмомно лишь при 
системном подходе к исследовинип механизма правового регулирова
ния условно-досрочного осЕОбоадения. Правовые нормы в системе ме
ханизма правового регулирования являются управляю,цим блоком по 
отноаежв к правоприменительной деятельности. Поэтому для сппеде- 
лепиа эффективности условно-досрочного освобождения необходимо вы 
явить социальную ценность норм права: уголовного,предускатривав- 
и1Их основания условно-досрочного освобождения /ст.53 УК РС^КР/; 
исправительно-трудового, регламентирующих порядок представл<ения к 
условно-досрочному освобождению /ст.99 НТК РС'К;?/ ;уголоЕно~про- 
цессуального, закрепляющих судебный порядок условно-досрочного 
освобождения от наказания / ст.353,366,369 УПК РС'К?/. Затем не
обходимо проанализировать деятельность администрации ПТУ и наблю
дательной комиссии по представлению к условно-досрочному освобож
дению, При этом важно выявить и правильно учесть всю совокупность 
факторов, как опосоСствуящих достижению целей условно-досрочного 
освобождения, так и препятствующих этому / успехи и недостатки в 
деятельности администрации ПТУ по исправления и перевоспитанию 
осулдекных, соответствие представляемых к условно-досрочному ос- 
вооождению осужденных предусмотренной законом степени исправления 
и перевоспитания/. Далее требуется изучение процессуальной деятель
ности по условно-досрочному освобождению.

Толи на первом этапе представления осуждеиноь'о к условно-до - 
орочномуосЕОбеждениы можно признать в качестве показателя эффек
тивности рассматриваемой деятельности процент положительно разре
шенных судом представлений/ минус необ основа иные представления и 
ошибочные определения суда/, то показателем эффективности второго 
этапа рассмотрения указанных представлений в суде - следу'эт счи
тать процент рецидива умышленных преступлений среди условно
досрочно освобожденных.
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понят.ль ОХРАНЫ Ч СОЖТСУО»,' .УГОЛОВНО?,' ПРО'ТССК 
Н.А.Ргкепи”

Теттлин "отганя" уплтгеб.тется п еопетрком аякг1нодяте’'м'- 
твя пнро'’ьно ’'ягтп.Тяк.п п>р.,’Г’ Кпиртитупии СССР гопо’^итгя об 
оупянс ппап и гпобод гпаждан пгеми госудятгтпегдятли огганами об- 
тептнпннь'ми опганиэаиипми и дп.’тжно'’тн>.'ми липами.Ст.? Опцпп яа- 
кпнодятвльстра Спияа ССР и <'0»>зн’'Г ’^гпублик о судоугтпо’’<'т- 
ве р СССР гласит."ТО пгапосудие в СССР поияваио охганлтр от 
всяких поояг.яте.’'Рств закгеп.лянк"'' Кснституцке*' СССР.конститу- 
пипии сп!пзн»’х и автономгр-тг тчзспуб.яик общсстреннич и госудя-ост- 
веннмЧ стпоо СССР.Указом Пгезиди’лмя Верховного Сопета СССР от
1.В  августа 19Р1 г.внесен” изменения и допо.янения р Ооновм уго
ловного судоустооОства,в соответствии с котоочми охочна инле- 
оесов обществ я ,появ и свобод граждан вклопеня в гп^сло зядя" уго
ворного пооцесся (ст,? Основ).Таким обоязом,оттаяна интересов 
общества .поап и свобод граждан '•рляется ряжн1'м няпоявлениом 
всех государственн^'X органов.в том "Исле органов.ведущих произ
водство по уго"овн^•м делам.

В зяконодательстве содержание понятия охрянн не очскпмвя- 
ется , Не рязряботян в достято"ноя с'вепени зтот вопрос и в пря- 
вово" литературе .Автор” зянимярщиеся исследованием проб.гем>' ох
ран” в УГОЛОВНОМ процессе вкляд”РЯРТ в зто понятие глолинн”” 
смысл .Так, И.Л .Либус охрану отождествляет с гарянтия’.’иССм. :]:и- 
бус И,А. Охрана птлн лиь-ности в уголовном П’ч^цессе.Тнтконт: 
"Узбекистан"),Е.Г.Уястынчик Ч.П.Ряпьков.В.Е.Соченко в одних 
слуиаях приравниварт ее к последовательному о()еспе"внир,защите, 
представительству.в других - рассматривают раздельно от них 
(Уарть'нчик Е.Г..Радьков 6.П. ,1ЯР"енко В.Е. Охрана пр.аа и закон
ных интересов личности в уголовном процессе .Кишинев. с. 
10,7?,157).Думается.что охрана - явление более широкое.более 
сложное.Она шиузв указанных институтов.Кроме того.необходимо 
отметить."ТО в поавопоб литерятуре.поспященноз проблемам охрч- 
нь', рассматривается в основном охрана интересов ли"ности и сень 
мало ГОВОРИТСЯ об обеспечении интересов пгавосупия.уяснение со
держания понятия "охрана"необходимо и для наиболее з'б'^ективного 
осуществления задач уголовного судопроизводства.предусмотрен- 
ньвс ст.? Основ.

Для того, чтобы регаить вопрос о том.является ли охрана ся- 
мостолтельньли направлением уго.'говно-пропессуяльно” деятельности 
необэазлимо я”пелить ее специ'*икч(цели,обтект,сродства'.
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Цепями ох лань' в гцхзианодстве по уголовному делу будут 
плелуплеждение. вняв пение и плелеиение уголовно-плоцеллуальннх 
плавоналушени'’; лоэдание ул лови'» плоцелля лвоих плав и обязян- 
нолте'’:воллтанлвпение налуиеннь’х плав;возложение ответлтвен- 
нолти ня плявонапушитегей.Здель цели охланы общие л требовани
ем илпллнения закона.Поэтому необходимо внялнить.з каком лоот- 
нопении находятля понятия охланн и зяконнолти.полкольку законо
датель пли опледелении задач уголовного лудоплоиэводлтва илполь- 
зует зти два понятия отдельноелт.2 ОлновУ.

Объектом охлан>' являетля ловокупнолть плав и ооязаннолте'» 
лубъектов уголовного пло1;елла,вля уголовно-плоцеллуапьная дея- 
тельнолть.Из этого лледует.что охлана олущелтвляетля на влех 
лтадиях УГОЛОВНОГО плоцелла.

Отве”яя ня воплол.какими лп(адп<рцями обелпв''ивяетля илпотмние 
зяконов.п.И.Ленин укязь'вял;"Ао-пелвмж, надзолом за илпо.лнением 
зяконв.Ао -ВТО”’ПС,наказанием за неилполнение зякона"(Ленин В.И. 
Полн.лобл.ло"..тл.?93).В лоотнетлтвии л этим к лледлтвам олу- 
щелтвления охланн в уголв^ьом лудоплоиэводлтве мн отнолимтконт- 
ппль(п/>п н нядзолнуп деятельнолть поокулоллких и судебн1,х олгаг 
но'кгьпалтнл'л деятельнолть олганов, ведущих уголонннй плоцело по 
шеле' енил уголовно-плоцеллуапьньп( плавоналушениЯ.вол.лтановле- 
нил налутеннпс плав:деятельнолть субъектов уголовного лудопроиз- 
влдлтва по т^еализяции уголовно-плоцеллуальнь'х галантий.ДальнеЧ- 
гаего илл.пецовачия тлебует анализ лоотношения 
охг’яня и галянтиии.охлана и за1дита,охлана и

таких понятий,как 
прокупогх'киЧ над-

ЗП’-',
На оснопянии п'тпеизложенннпо под охланол в уголовном пло- 

цллле лледует понимать ловокупнолть лазличннх взаимолвязаннь'х 
лежд’,- лобот :лер,н.г|-:равленяь!х на л;10дуплахдвнле мголэвно-п;.Х)- 

плавонагъ'тени*»: ликвида1ди1п пличин/ихпорождапщих; 
ллздаиие улллви’’ для наибо"ее пллноб леализации участниками 
уголовного судопроизводства своих прав и обязанностей; пресече
ние ппавонарушений;восстановление нарушенных поап;побужденио 
к исполнению обязанностей.
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ПРИОРИТЕТЫ СБЩШдаОРНОЙ ДЕЯТЕПЬНОСГИ ПРОКУРАТУРЫ

ИЛ'Д1РУ каров

1. В целях ускорашя соццально-эконокического развития социа
листического государства предметом постоянной заботы КПСС и Со
ветского правительства остается дальнейшее укрепление правовой 
основы государственной и общественной жизни, неуклонное соблюде
ние социалистической законности и правопорядка в стране.

Общетадзорная деятельность прокуратуры, призванная обеспечить 
соблюдение законов фвдприятиями,убеждения»®,организациями,дол
жностными лицаш и гражданам!, должна способствовать выполнению 
стоящих задач.

2. Поскольку правовым регулированием ныне охвачены практически 
все стороны жизни страны,её народного хозяйства (должностных лиц 
и граждан), для осуществления надзора за соблгоджием законности 
в различных отраслях необходим ви5ор стратегического направле
ния, позволяющий скотцентрировать усилия прокуратуры на решакяцих 
участках деятельности государственных и общественных органов, на
иболее эффективно использовать имеющийся у неё потешщал. Это,бес
спорно, но означает, что прокуратура не должна стрекиться к вы
явлению и устранению нарушений законов на других направлештях сво
ей деятельности. Нам же хотелось'выделить основные,стратегичес
кие направления общего надзора фокуратуры. Онп нацелены на со
блюдение государственной, трудовой и плановой дпс’дтплинк,охрану 
социалистической собственности,труда, огфу}хающей ср еды, защиту 
прав граждан,учреждений, организаций,колхозов, выполнение гражда
нам! своих конституционных обязанпостей, борьбу с преступностью, 
пьянством,хулиганством,тунвядством. Именно на эти направления 
общего надзора про1суратуры указывает в своих директивах Генераль
ный прокурор СССР.

Выделаше приоритетов общенадзоряой работы в органах прокура- 
Т5’ры правомерно и с точки зрения необходимэсти её успешной орга
низации, а также повышения роли человеческого фа1стора в жизни на
шего общества.

3. Для осуществления общего надзора прокурорам необходимы те
оретические познания, а также знание законодательства,методик 
проверок, опыт практической работы, достаточный объём инсюрмации.

5:сслвдова1Я!я,проведенные нагя в этой связи, позволили выявить, 
что нзуче’ше необходзского закслюда-елъства,методических указаний
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вышестоящих прокуроров .ин^Еюрмащии по обмену опнтом, семшары явля
ются для районных щ)О1суроров основным ИСТ0Ч1ШК0М зпгагай, исполь
зуемых 1Д)и подготовке фоверок. Лишь незнг,’’итвльная кх часть обра
щается к рекомендация?., учёных, публикуемым в цур!»альных статьях 
и монограгТиях.
. При планировании проверок реиаочими для прокупоров являются ука
зания и предложения оперативных работников.

Наибольший удельный вес в получаемой прокурорами информации об 
имеющих место правонарушениях занимают плановые проверки .ведом
ственные акты рев1<зий, жалобы и заявления граждан,вневедомствен
ная инфор^гация контролирующих органов.

С по№1дью анкеты, разосланной фокурорам, была сдалана попытка 
выяснить их мнение о возможностях общенадзорной работы.' Многие из 
Ш1Х указали на ограниченность своего бюджета времени. Некоторые- 
на недостаточность опыта. Часть прокуроров высказала сокиения в 
эффективности мер реагирования, относя такое положение к влиянию 
местничества, живучести психологии попыток "обойти закон",труд
ностям, возникающим на предприятиях в связи с производственной де
ятельностью. В то же фвмя большая часть прокуроров указывает на 
положительное влияние общего надзора, а 1/4 часть - привала кон
кретные факты такого влияетия на укрепление состояния законности. 
Конкретным! показателями укрепления законности фокуроры называ
ют обеспечение сохранности социалистической собственпости.уфвпле- 
гае государственной дисциплины, уменьшение количества жалоб граж
дан и улучшение их разрешения в поднадзорных организациях,сокра
щение престугности, укрепление государственной дисциплины. Среди . 
материализованных показателей на первом месте называются с1П1женне 
падежа скота, недостач в потребкооперации, сохранность сельхоз
техники, снижение штрафов за фостой вагонов, утленьшение прогулов. 
Как видно из анкет, наибольшее внимание при фоверках фокурорами 
уделяется ф)актам фостоя вагонов, падежа скота,приписок к отчет
ности, растрат в торговле, нарушений трудового и жилищного законо
дательства.

4. Задачи интенсификации фоизводства.уфеплегая экономтки тре
буют повышения роли таких фиоритетсв,как надзор .направленный на 
обережение материальных ресурсов, выполнение поставок, борьбу о 
выпуском недоброкачественной продукции, охрану фироды и др. Все 
это должно содействовать дальнейшему повышению эффективное^ на
родного хозяйства страны,выполнению задач .постэвленных ХУ7П 
съездом ЯППО.
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прокурорский ИнДЗОР за ОБ«СГ»ьЧДШеМ КОНСТИТУЦИОН
НЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ кББРАНШ! МЕР ПРаСЕЧЕ11ИЙ 
Ь ОТНОШЕНИИ ПОдОЗРЕЬАЕпОГО

А.Г.Халиулин

Конституционное требование соблюдать неприкосновенность лич
ности, охранять права к свободы граждан / ст.ст.54,57 Конститу
ции СССР / означает для органов прокуратуры обязанность в соот
ветствии со ст.28 Закона о Прокуратуре СССР осуществлять "над
зор за исполнением законов органами дознания и предгарительного 
следствия с тем, чтобы... никто не подвергался незаконному и не
обоснованному привлечению к уголовной ответственности или иному 
незаконному ограничению в правах". Особое место в осучсствлении 
этой задачи отводится прокурорскому на;;зору за законностью мер 
пресечения, так кик применение любой меры пресечения ограничи
вает возможность использования грааданином тех или иных прав и 
свобод, закрепленных Конституцией СССР и советскими законами.

Прокурорский надзор является ьажнейасй гарингией соблюдения 
требований ст.33 Основ уголовного судопроизводства, ст.90 УПК 
Р0‘{ъ? о том, что мера пресечения в отношении подозреваемого мо
жет быть применена лишь в исключительных случаях. 1:роведепные 
исследования ои-сктивности прокурорского надзора за соблюдением 
этих норм в Кемеровской и Томской оеластях показывают необходи
мость совершенствования закона и практики его применения. При. 
изучении уголовных дел, рассмотренных Томским Областным судом, 
было оорадено внимание на то, что мера пресечения в виде содер
жания под стражей была применена не к обвиняемым, а к подозре
ваемым чаще, чем по делам, рассмотренным Кемеровским сблсудом. 
При этом прокуроры редко лично допрашивали подозреваемых. Ь то 
же время практика показывает, что допрос прокурором подозрева
емого - Действенное средство предупреждения нарушений законов 
со стороны органов дознания и предварительного следствия. 
Поэтому представляется целесообразным дополнить ст. оО Закона 
о Прокуратуре СоС,?, ст. 96 У1ьЬ. положением с том, что про
курор Обязан во всех случаях допросить подозреваемого при реше
нии вопроса о его аресте. Прокурору необходимо постоянно сле
дить за соблюдением установленного ст.63 Основ, ст.90 УПК РС'К!?
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10-дневного срока предъявления обвинения либо отмены меры пре
сечения в отношении подозреваемого. Усилению прокурорского над
зора способствовала бы постановка каждого такого дела на конт
роль вышестоящей прокуратуры с обязательным направлением в 10- 
дневный срок с момента избрания меры пресечения в отношении по
дозреваемого в вышестоЯ1Цую прокуратуру копии пост 1новления о 
привлечении в качестве обвиняемого либо об отмене меры пресече
ния. Прокурору следует проверить, соответствует ли требованиям 
закона постановление об избрании меры пресечения : в нем должно 
быть специально указано на то, что эта мера применена к подозре
ваемому в определенном преступлении, должны содержаться мотивы 
изб^чтния меры пресечения /подозреваемый может скрыться, либо не 
прекратит преступной деятельности, либо будет препятствовать 
установлению истины/. Представляется, что подозреваемому следу
ет под роспись разъяснять установленный ст. 90 УПК ?С^Р срок 
действия меры пресечения до предъявления обвинения, а также 
прево ооратиться к прокурору с ходатайством о допуске защитника 
к участию в деле с момента предъявления обвинения в соответст
вии со ст.47 УПг,

/сходя из исключительности применения к подозреваемому всех 
видов мер пресечения / в том числе и нс связанных с содержани
ем под стражей. /, предлагается также обсудить возможность уста
новления дачи санкции прокурором на избрание любой меры пресе
чения в отношении подозреваемого.
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о РАЗВИТИИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ОБВИНЯВ,ЮГО

Н.Т.Ведерников

Допрос продолжает оставаться наиболее распространенным,а доп
рос обвиняемого к тому же зачастую является и наиболее трудным 
следственным действием. Но допрос обвиняемого при этом является и 
интересным,с точки зрения следователя,действием,когда следователь 
и обвиняемый ведут прямой,от1<рытый,непосредственный диалог с взаим
ным изучением и воздействием друг на друга.

Цель допроса - получение полных,правдивых и достоверных пока
заний. Она может быть достигнута лишь в том случае,когда к ней 
стре1литоя не только следователь,но и обвиняемый,когда до сознания 
обвиняемого доведена необходимость дачи правдивых показаний. Не
посредственное общение следователя с обвиняе1лым во время допроса 
предоставляет хорошзпо возможность для изучения личностных качеств 
обвиняемого с целью последующего воздействия на него. Но не сле
дует при этом забывать о том,что обвиняемый также вни1лательно изу
чает следователя. Во врегхя допроса идет по существу процесс взаим
ного изученУ1я, когда следователь изучает обвиняемого,а обБИНяе^«ый - 
следователя.

Залогом успешного проведения допроса обвиняемого является на
личие в распоряжении следователя доказательств виновности обвиняе
мого, умение следовате^;я оперировать ими,хорошее знание личности об
виняемого.

Обвиняемый - наиболее информированный источник о совершенном 
преступлении в том случае,если он его действительно совершил,и о 
своей невиновности,когда обвинение е1лу предъявлено ошибочно. Поэ
тому всякий следователь весьма заинтересован в получении правдивых 
показаний от обвиняемого. К тому же ползгчение правдивых показаний 
от обвиняемого . это,как правило, подтверждение правильности след
ственной версии,психологическая победа следователя, а в конечном 
итоге заклддка первого камня в фундамент будущего исправления и 
перевоспитания преступника. Совершенно справедливо умение проводить 
Эффективные допросы обвиняемого рассматривается как один из важ
нейших показателей профессионального мастерства следователя.

Изучение практики проведения допросов наиболее успешно рабо- 
таюцик<и следователями позволяет выявить в тактике допроса пробле
мы как общего, так и частного характера. Одной из общих проблем 
являетс.ч необходимость дальнейшей разработки психологических ос-
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жизни дан-

тактике до- 
новых Так

нов допроса с учетом современных достижений общей и юридической 
психологии. Общеизвестно,что основой успешного допроса является 
знание психологического механизма воздействия на личность и его 
использование при допросе. Однако до последнего времени в кримина
листической литературе данное положение зачастзпо лишь констати
руется, в то время как требуется его конкретизация на уровне разра
ботки приемов допроса,учитывающих особенности личности отдельных 
групп, а в конечном счете и каждого обвиняемого. Это может быть 
достигнуто лишь на основе глубокого,предшествующего допросу изуче
ния личности обвиняемого,определения его наиболее чувствительных 
"струн" и воздействия на них фактами из предшествующей 
ного субъекта.

К числу проблем частного характера применительно к 
проса обвиняемого относится разработка и апробирование 
тических приемов допроса. Одним из них является прием,применяемый 
в тех случаях, когда по делу имеется несколько обвиняемых. Он мо
жет быть назван как "параллельный допрос". Суть его заключаетс.ч 
в том, что одновременно проводятся допросы нескольких обвиняемых 
разными следователями, которые заранее договариваются о передаче 
друг другу скрытно от обвиняемых получаемой в ходе допроса инфор
мации с целью оперативного использования её при допросе.Поскольку 
каждый из обвиняемых, как правило,дает информацию о различных фак- 
тах^это повышает степень информированности следователей и расширя
ет их возможности.

Нередко успех допросу обвиняемого приносит такой тактический 
прием,который модно назвать как "смена допрашивающего". Сущность 
его состоит в том,что после р,.да безуспешных допросов,проведенных 
одним следователем,следующий допрос проводит другой,который зачас
тую,как кажется, без особых усилий добивается успеха. Психологичес
кий механизм названного приема заключается в следующем. Первому 
следователю не удается установить контакта с обвиняемым,занявшим 
отрицательную позицию, в силу чего между обвиняемым и следователем 
возникает стена отчуждения,невосприятия друг друга,обвиняемому 
в таких условиях уже психологически трудно изменить свою позицию. 
Гораздо проще ещу это сделать,когда эго начинает допрашивать дру
гой следователь,войти в контакт с которым и как бы довериться ко
торому обвиняемому гораздо легче. Весьма желательно,чтобы вторьвл 
допрашивающим выступал более опытный,авторитетный или старший по 
возрасту следователь, а иногда начальник следотсенного подразделе
ния.
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К числу приемов,которые призваны способствовать скорейшему 
установлению психологического контакта с обвиняемым,следует отнес
ти необходимость творческого отношения следователя к выполнению 
требования ст.150 УПК РСФСР о том, чтобы в начале допроса обвиняе
мого разъяснить ему сущность предъявленного обвинения и спросить, 
признает ли он себя виновным. Если обвиняемый признает себя винов
ным и дает правдивые показания,то трудностей не возникает. Иное 
дело,если обвиняемый не признает себя виновны1л,хотя имеющиеся до
казательства свидетельствуют об обратном.

Если в этом случае малоопытный следователь подойдет излишне 
буквально к выполнению требова.чия УПК РСФСР и зафиксирует отрица
тельный ответ обвиняемого в протоколе до проведения допроса по 
существу,то этим самым воздвигнет перед собой дополнительную труд
ность. Допроса по существу еще не было,а позиция обвиняемого уже 
не только выяснена,но и зафиксирована в протоколе. 0бвиняем145 ока
зывается связанным ответом и подписью и, несмотря на предъявляемые 
доказательства и применяемые следователем тактические приемы доп
роса, упорствует в отрицании фактов и не дает правдивых показаний.

Одним из источников развития криминалистики,как известно,явля
ется изучение и обобщение передового следственного опыта. Примени
тельно к допросу реализация этого положения сталкивается с опреде- 
ленньсли трудностями,вызванными тем,что сами тактические приеш 
допроса не находят отражения в протоколах и поэтому выявление и 
изучение их по материалам уголовных дел бесполезно. 3 протоколах 
допросов фиксируются лишь результаты использованных приемов.Оста
ется путь непосредственного присутствия при допросе или интервьюи
рование следователей,что не всегда бывает успешным. В результа
те тактические находки отдельных следователей долгов время остают
ся лишь их достоянием и слишком медленно получают признание и 
распространение.

Видимо,целесообразно на производственных совещаниях следова
телей различного уровня чаще практиковать выступления наиболее 
успешно работающих в порядке обмена опытом,а криминалистам-уче
ным вести поиски ноаых методов и приемов по выявлению и внедре
нию в практику эффективных тактических приемов допроса.

Творческий подход к проведению допроса на основе знания пси
хологических закономерностей лзчности обвиняемого,передового 
следственного опыта и рекомендаций науки служит основой успеха 
каждого допроса.
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРУдНЕННЫа УСЛОНИЙ СоЕМКИ 
в СУДЕБНОЙ Ф0Т0ГРА«1И

В.И.Черкашин

I. В ходе расследования преступлений при проведении отдельных 
следственных действий следователю, либо специалисту-криминалисту 
весьма часто приходится производить фотосъемку в так называемых за
трудненных условиях. Однако, несмотря на довольно глубокое изу
чение отдельных проблем судебной фотографии как в специальной (тех
нической? литературе, так и в криминалистической, вопросы затруден- 
ных условий съемки не получили какой-либо систематической разработ
ки. по некоторым вопросам этой проблемы есть лишь отдельные рекомен
дации, не приведенные в какую-либо систему, и этой связи следует 
сказать, что систематизация затрудненных условий съемки в судебной 
фотографии является актуальной задачей как для развития общей тео
рии судебной фотографии, ток и, что особенно важно, для практики 
использования средств и методов судебной фотографии в расследовании. 
Такая систематизация должна вооружить следователя и специалиста- 
криминалиста конкретными рекомендациями о правилах и приемах тех 
или иных объектов при проведении следственных действий.

г. Разработка отмеченных вопросов включает в себя определенные 
понятия затрудненных условий съемки в судебной фотографии и их 
классификацив. Определение понятия затрудненных условий съемки не 
означает формулирование еще одной новой дефиниции в криминалистике 
(их и без того уже достаточно много?, а предполагает уяснение пред
мета исследования этой проблемы, её целей и задач. Потребность а 
определении понятия "затрудненные условия съемки в судебной фото
графии совершенно очевидна, поскольку оно отграничивает затруднен
ные условия Съемки от съемки в нормальных, благоприятных условиях. 
Зто, в свою очередь, позволяет правильно классифицировать виды за
трудненных условий Съемки и , как следствие этого, наметить эф
фективные методы их преодоления. Полагаем, что затрудненные, условия 
съемки в судебной фотографии - это объективные внешние факторы,мс- 
ваящие без применения специальных методов съемки и средств фотогра
фической техники получении» высококачественных снимке в, могущих слу
жить наглядным иллюстративно-доказательственным материалом 
фактических обстоятельств дела.

Исходя из данного определения, можно дать универсальную клас
сификацию затрудненных условий съемки в судебной фотографии.
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прежде всего все затрудненные условия съемки можно предотажть 
в виде трех групп помех:
- световые помехи;
- пространственные или мерные помехи;
- климатические помехи.

Световые помехи главным образом зависят от освещенности объекта 
Съемки и состояния его поверхности. Освещенность объекта характери
зуется контрастностью и количеством света, которые могут быть боль
шими, либо малыми. Поверхность же объекта съёмки может быть прозрач
ная. поглощающая,либо отражающая свет.

Пространственные или мерные помехи зависят от размера объекта, 
состояния пространства и расстояния до снимаемого объекта. Размер 
объекта может быть большим, либо малым, состояние пространства мо
жет представлять собой загроможденное, малое или большое помеще
ние, а расстояние до объекта съемки может быть большим, либо малым.

Климатические помехи зависят от температуры воздуха и прозрач
ности атмосферы. Температура воздуха может быть высокая или низкая, 
О- прозрачность атмосферы характеризуется наличием таких явлений 
природы, как дымка, туман, дождь или снег.

4. Методы и средства преодоления затрудненных условий съемки в 
судебной фотографии можно представить также в виде трех групп:
- специальная фотографическая аппаратура ^фотокамеры и объективы, 
осветительные устройства,светофильтры); '
- специальные методы съемки ^метод панорамы, метод выбора точки 
съемки, соемка с длительной Зкспозицией);
- специальные режимы обработки фотоматериалов <с изменением свето
чувствительности фотографической эмульсии, о изменением контраста).

5. Исследуя вопрос о классификации затрудненных условий съемки 
в судебной фотографии,необходимо отметить,что приведенная система 
этих условий нуждается в дальнейшей более детальной разработке, с 
тем,чтобы получить окончательное завершение. Тем не ченее данная 
классификация позволяет уже на данном этапе определить основные 
т'ру1;пы затрудненных условий с их разновидностями и наметить перспек
тивы практического примензния этой системы. Следует сказать и о том, 
что с око1гчательной разработкой универсальной схемы затрудненных ус
ловий съемки представится возможность дать белее или менее закончен
ный перечень методов и средств их преодоления. Данное обстоятельст
во (сочетан11е условий съемки с эффективными методами их преодоле-
ни -) и явится в конечном итоге той научной рекомендацией,которая 
в настостее время необходима практике-

-224-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



0 ВСЕСТОРОННОСТИ И ПОЛНОТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЕГО ДОПРОСА

И.Т.Н^)ивошеин
Изучение личности обвиняемого - это важнейшая задача и залог 

успешного проведения допроса этого лица. Как отмечается в кримина
листической литературе,личность обвиняемого должка быть изучена 
всесторонне и полно. Задача поставлена,несомненно,правильно,но ре
шается она учеьплда по-разному. Различия в позициях ученых видны при 
сравнении тех научно-теоретических методов,с помощью которых иссле
дуется личность обвиняемого. В этом плане представляется возможным 
выделить два направления.

Первое из них можно определить как описательный подход к исслз- 
дованию личности о'^виняемого.Он характерен тем,что связи,свойства, 
признаки и качества личности обвиняемого компонуются в единое це
лое путем их простого перечисления. В результате этого личность об
виняемого предстает как некая сумма элементов,связанных между со
бой формально-логическими,сугубо внешними связями. К недостаткам 
такого подхода следует отнести высокий уровень вероятности того, 
что какие-то свойства,связи личности обвийяемого,возможно имеющие 
наибольшее тактическое значение,будут упущены.С другой стороны,при 
таком подходе даже самый полный перечень всегда будет выглядеть 
неполным.Поэток(у совершенно очевидно,что описательный подход к ис
следованию личности обвиняемого является малопродуктивным и.более 
того,не соответствующим сложившимся в человековедческих не^ах 
представлениям о личности как целостном образова1л<и.

Второе направление принципиально отличается от первого. Оно ха 
рактерно тем,что личность обвиняемого рекомендуется изучать,исполь
зуя для этой цели психологическую структуру (характеристику) лич
ности, разработанную в общей психологии. Оценивая в целом положи
тельно стремление упорядочить и систематизировать процесс изуче
ния личности обвиняемого о помощью психологической структуры лич
ности, нельзя не обратить внимание на ряд существенных упуще.чий, воз
никших в ходе ее "привязки" к специфическим условиям и требованиям 
изучения этого лица.

Бо-первых.психологическая структура личности,разработанная в 
общей психологии,является родовой характеристикой личности,приз
ванной исследовать и показать глубокую общественную сущность ее в 
целях гармонического воспитания и перевеспитания человека.Изучение 
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личности обвиняемого в связи с его допросом осуществляется в це
лях оказания психологического воздействия и получения полных и 
достоверных показаний. Таким образом,психологическая структура 
личности предназначена для решения задач качесавенно иного ха
рактера, отличающихся от задач и целей изучения личности обвиняе
мого.Психологическая структура личности невольно ведет к смыка
нию задач в криминалистике и общей психологии.Совпадение задач 
изучения личности вообще и личности обвиняемого в криминалистике 
привело бы к недопустимому слиянию их качественных границ,парал
лелизму и дублированию,к совпадению основных направлений иссле
дований . Помимо этого,в криминалистической литературе рядом уче
ных (Н.Т.Ведерников,®.В.Глазырин)справедливо обращается внимание 
на то,что следователь но имеет возможности беспредельного или 
даже слишком глубокого изучения личности обвиняемого.Психологи
ческая хе структура разработана именно для глубокого изучения 
личности.При этом будучи родовой характеристикой, она.естествен
но,. оказывается отвлеченной от конкретики и особенностей предва
рительного расследования и допроса.

Во-вторых,личность обвиняемого применительно к его допросу 
изучается в уголовно-правовом,уголовно-процессуальном,криминалис
тическом (тактическом) и психологическом аспектах. Пскхо.;огичес- 
кая структура,как следует из самого названия,предназначена для 
исследования личности лишь с одной сторо.чн - психологической. С 
точки зрения эффективности решения задач допроса эта характерис
тика раскрывает личность неполно.и,следовательно,односторонне. 
Успешность же допроса основывается именно на единстве указанных 
аспектов.Цель же всестороннего и полного изучения личности обви
няемого с использованием только психологической структу-ры достиг
нута не может быть.

В-третьих,личность является объектом междисциплинарного поз
нания.Однако это не означает,что сведения о ней из других наук 
должны механически переноситься в область криминалистики без 
учета спец1^ических особенностей предварительного расследования 
и допроса в частности. Поэтому с "простым"переносом психологи
ческой структуры в процессе изучения личности обвиняемого со
гласиться нельзя,хотя бы исходя из того факта,что этим не дости
гается всесторонность и полнота личности обвиняемого.

Всесторонность и полнота изучения личности обвиняемого будет 
достигнута тогда,когда объем сведений будет соответствовать за
дачам и целя»л его допроса.

-226-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



РЛСТМГРИИЕ ЗЛ,ЛЛЧ 0С1ЮТРЛ ’АЕСТЛ ПРОИСШЕСТШЯ - ПЭТЪ ПОВЫ1ЯЕНИЯ 
ЕГО ЭФФКлииюсте

О.Н.Саушкина

Задачи осмотра места происшествия названы законодателем в ст. 
угле РСФСР,из анализа которой следует,что тако, ыми являются: 

а)обнар5'жение следов преступления; б)других вещественных доказа
тельств; в)выкснение обстановки происшествия; г)выяснение иных об
стоятельств, имеющих значение для дела.

!’з изложенного видно,что в ст.178 УПК РСФСР ничего не говорит
ся относительно личности преступника. В то же врем.я при расследо
вании значительной части преступлений,а именно неочевидных престу
плений .установление личности преступника,данных,характеризующих 
его,является важным моментом для дальнейшего успешного расследова
ния, причем выяснение различных данных о личности преступника вэз- 
мо.жно уже в процессе проведения данного следственного действия,хо

тя это и весьма сложная задача. Как известно,осмотр места проис
шествия по сравнению с другими следственными действиями облада
ет значительно меньшей возможностью по информированию следовате
ля об обстоятельствах происшествия и характеризуется так называ
емым "иьформационным голоданием". Несмотря на это,следователь дол
жен посредством уяснения фактов настоящего воссоздать модель прош
лого события уже при осмотре места происшествия.

Значительное место в созданной мысленной модели преступления 
отводится личности преступника - "творцу преступного события",При 
этом важно установить не только физические данные лица,совершив
шего преступление,его внешний облик,но и попытаться установить 
его психологические характеристики. Это возможно,на наш взгляд, 
только в том случае,если известны закономерности между психоло
гическими особенностями,обусловившими то или иное поведение субъ
екта преступления,и следами,образующимися в результате этого по
ведения. К сожалению,в современной криминалистической литерату
ре по данной проблеме имеются единичные исследования /Л.Р.Рати- 
нов.Ф.В.Глазырин/,являющиеся,как правило,результатом изучения и 
обобщения следственной практики и носящие разовый характер. Выяв
ление же наиболее общих закономерностей между поведением субъек
та и следами,образующимися в результате этого поведения,способ
ствовало бы решению задач раскрытия преступлений,позволяло бы 
выдвигать наиболее верные версии о личности преступника.
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Для успешного решения этой задачи необходимо привлечь внима
ние ученых-криминалистов к проблеме установления личности прес
тупника по результатам осмотра места происшествия. Установить 
личность преступника - значит установить не только физические 
признаки,но и его социально-демографические и психологические ха
рактеристики. Ииев|цийся же в законе перечень задач осмотра места 
происшествия подразумевает обнаружение следов в узком смысле это
го слова,что не нацеливает на выяснение психологических и соци
альных свойств личности преступника.Можно лишь подразумевать,что 
обнаружение следов вюичает и установление данных о личности прес
тупника. Более четкое указание задач осмотра места происшествия 
в законе,необходимость раскрытия их содержания должны дать новый 
импульс для расширения научных исследований,направленных на выяс
нение возможности установления в процессе осмотра происшествия 
данных,характеризующих личность преступника.

Указание в законе такой задачи осмотра места происшествия, 
как установление данных,характеризующих личность преступника,по
высило бы ответственность следователей за проведение этого след
ственного действия и положительно сказалось бы на результатах ос
мотра места происшествия.

Значительная роль в выдвижении правильных версий о личности 
преступника и раскрываемости преступлений принадлежит и данным 
о личности потерпевшего. Важнейшим источником информации о лич
ности потерпевшего является осмотр места происшествия.Установ
ление личности потерпевшего может выступать промежуточным звеном 
в системе место происшествия - личность преступника,т.к. анализ 
информации о личности потерпевшего помогает следователю устано
вить важнейшие обстоятельства преступления‘.мотив преступного дея- 
ния;обстоятельства,способствовавшие совершению преступления, и 
другие обстоятельства.

Нам представляется целесообра.зным в число задач осмотра места 
происшествия включить также задачу установления данных,характе
ризующих личность потерпевшего. В соответствии с предлагаемым, 
Ч.1 ст.1"'8 УПК РСФСР может быть сформулирована следующим образом: 
"Следователь производит осмотр места происшествия.. .в целях об
наружения следов преступлени.я и других вещественных доказательств, 
выяснения обстановки происшествия.установления признаков,характе
ризующих, личность преступника и потерпевшего,а равно иных обсто
ятельств имеющих значение для дела".
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0 СОЗЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАМИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКСПЕРТ03-НР1М1НАЛИСТ0В ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

И.И.Юдников

Объективное и всестороннее расследование обстоятельств совер
шенных преступлений зависит не только от эффективного применения 
тактических приемов и методов,но и от широкого использования тех
нико-криминалистических средств.

Получаема.я с помощью технических средств информация о преступ
лении обладает тогли качествак’и, которые наиболее важны для следст- 
вия-объективностью и полнотой. Применяемые технические средства в 
процессе расследования преступлений используются при проведении 
следственных действий,экспертных исследований к оперативно-розыс
кных мероприятий.

При проведении следственных дй^ствий технические средства при
меняются самим следователем или привлекаемыми специалистами. В 
качестве специалистов чаще всего приглашаются эксперты (имеется 
в виду их должностное положе.чие) экспертно-криминалистических под
разделений МВД СССР, а само же участие этих лиц является одной из 
основных функций их деятельности.

Основной задачей специалистов-криминалистов в соответствии со 
ст.133^ УПК РСФСР является участие "...в производстве следстввН-_ 
кого действия,используя свои специальные знания и навыки для со
действия следователю з обнаружении,закреплении и изъятии доказа
тельств" .

По данным Э’Ю УВД Томской и Новосибирской областей, количество 
таких следственных действий,как осмотры мест происшествий,с учас
тием экспертов-криминалистов,ежегодно возрастает, улучшается их 
результативность.Все больше специалистами-криминалистами отыскива
ется самых различных следов преступлений,в том числе микрообъек
тов, следов применения огнестрельного оружия,объектов биологичес
кого происхождения и др.

В настоящее время,в период ускорения научно-технического про
гресса, МВД СССР ставит задачу по участию специалистов-криминалис
тов и использованию технических средств при проведении каждого ос
мотра места происшествия,а также других следственных действий.

Следственная практика показывает,что при проведении большин
ства осмотров мест происшествий вовсе не обязательно приглашать 
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специалистов-криминалистов. Нередко участие их сводится лишь к 
фотографированию обстановки места происшествия,что вполне могут 
вьтолнить и сами следователи,имеющие собственные познания в облас
ти криминалистики в соответствии со своей общей юридической 
подготовкой.

Следует отметить,что технические средства,применяемые при про
ведении других следственных действий, в основном не сложны в их 
практическом использовании и конструктивно просты. Большая часть 
этих средств (фотоаппараты,магнитофоны и др.)являются общебыто
вой техникой,изготовляемой дяя населения,и для их обслуживания 
вовсе не нужны какие-то специальные познания и навыки,и поэто»^ 
вряд ли их можно называть научно-техническими или технико-крими
налистическими средствами. Однако,как показывает практика,следова
тели не всегда могут их применять самостоятельно ввиду складываю
щихся тактических обстоятельств и иных объективных причин,и поэ- 
ток^г для проведения неквалифицированной работы нередко приглаша
ют опытных экспертов,что нецелесообразно.

Анализ вксП^>тнЫ) практики показывает,что в среднем высоко
квалифицированный эксперт в настоящее время затрачивает на такие 
работы более 50% своего рабочего времени. Дальнейшее увеличение 
этих работ создаст дополнительную психофизическую нагрузку и при
ведет к дефициту времени на производство экспертиз,что повлияет 
на качество исследований и обоснованность выводов.

Нам представляется,что более реальным решением этой задачи 
может быть развитие института технических помощников следователя, 
в данном случае техников-криминалистов. Такая форма технико-крими
налистического обеспечения расследования преступлений существует 
в ряде социалистических стран (ЧССР,ВНР,ГДР и др.) и заслуживает 
внимательного изучения и внедрения.

Введение в штаты ЭМ) МВД СССЗР техников-криминалистов создало 
бы условия для специализации их работы:эксперты проводили бы толь
ко экспертные исследования,техники-криминалисты участвовали бы в 
осмотрах мест происшествий и при проведении других следственных 
действий. Кроме того,это позволило бы в полной мере соблюдать по
ложение уголовно-процессуального закона о требованиях,предъявля
емых при производстве экспертизы,что в конечном счете способство
вало бы повышению качества экспертных исследований,проводимых след
ственных действий и эффективности применения технико-криминалисти
ческих средств.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ сисгал КгамИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

А.и.БаЯНОВ

Круг объектов криииналистическсй науки и практики олохек и 
разнообразен: преступная деятельность и деятельность преступни
ка по сокрытию последствий преступления; последствия преступной 
деятельности - следы преступления; деятельность по предупрежде
нию, раскрытию и расследованию преступлений. Все эти объекты - 
реально существующие системы: процессы и вепл. Они существуют в 
действительности, независимо от того, включаются ли в число 
объектов научного или практического познания.

Результатом познания юридической действительности выступает 
криминалистическое знание, организованное в идеальше оистекы. 
Познание может (Ь1ть направлено на достижение научных и практи
ческих целей. Научное познание условно разделяется на теорети
ческое / фундаментальное / и прикладное. Задача теоретического 
познания - установление общих закономерностей развития объектов, 
исследование их свойств и связей, существенных с точки зрения 
предмета науки. Результатом теоретического познания выступают 
теоретические системы знания: криминалистические теории, учения, 
понятия и т.д. Прикладные исследования направлены на изучение 
отдельных классов / видов / реальных объектов. Их задача - по
лучение знания, которое может быть непосредственно иопользова - 
ио в практической деятельности для предупреждения, раскрытия в 
расследования преступлений. Прикладное знание следует отнести к 
типов ему. поскольку оно отражает повторяющиеся и существенные 
для реализации практических задач закономерные связи в свойства 
определенного класса объектов, например, преступлений / убийства, 
кражи и т.д. /, следственных ситуаций / первоначальные, последу
ющие / и т.д.

Выделяя теоретический и прикладной уровни знания, следует учи
тывать их тесную взаимосвязь. Теорвтячеокие знания создают осно
ву для прикладных, обеспечивая их методологическими установками, 
понятийным аппаратом. В свою очередь, прикладные знания способст
вуют развитию и совершенствованию теоретических. Нередко уровень 
прикладных знаний обгоняет теоретические разработки. Так, отно
сительно развитыгл типовым криминалистическим характеристикам от
дельных видов преступлений / например, убийствам / не соответст
вует обпвй теоретический уровень разработки криминалистического 
аспекта преступной деятельнооти / криминалистическая хариктершс- 
тика преступления /.
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Задача практического поэыавия - получение информационной ос
новы для принятия криминалистических решений, разрешения уголов
ного дела по существу. Знание, получаемое в процессе расследова
ния преступлений^ относится к категории конкретного, поскольку 
отражает единичные объекты: расследуемое событие, отдельные его 
обстоятельства; ситуации, складываициеся на отдельных этапах рас
следования и т.д. в структуру конкретного знания, наряду с еди
ничным, присущим только конкретному объекту, могут входить эле
менты типового знания, характеризующие данный объект со стороны 
его принадлежности к определенному классу. Такое конкретное зна
ние резонно отнести к типичному, т.е. обладающему особенностями 
определенного типа, например, типичная версия, объясняхщая наи
более характерный / часто встречающийся / способ совершения прес
тупления о учетом исходных фактических данных, обнаруженных к на
чалу расследования; типичная ситуация расследования, т.е. ситуа
ция, характерная / повторяющаяся / для первоначального этапа рас
следования определенного вида преступлений и т.д.

Необходимость различия типового и типичного уровней знания 
обусловлена не только различием характера задач / научные или 
практические /, стоящие в процессе познания / расследования /, 
но й особенностями объекта познания. Типовое знание - результат 
познания не единичного объекта, а целого класса объектов, имею- 
пщх сходные характеристики. Типичное знание характеризует сходст
во объекта о определенным классом и является результатом позна
ния / расследования / единичного объекта. К сожалению, в кримина
листической литературе такое различие учитывается не всегда, а 
понятия "типовое" и "типичное" используются как синонимы .

Разновидностью конкретного криминалистического знания может 
выступать нетипичное, не имеющее аналогов в системе научного 
знания. Нетипичное знание / версии, ситуации и т.д. / является 
наиболее сложным для принятия решений и, как правило, требует 
нешаблонного мышления и способа действия.

Изложенное позволяет сделать вывод, что взаимосвязь теорети
ческого, прикладного и конкретного кримипалиотичеокого знания 
выступает частным случаем проявления общей универсальной связи 
между общим, особенным и един и ч н ы м.

я типовые 
об.: Следот-

1. См., например: Беджаев В.И. Следственные ситуации 
версии в методике расследова:шя преступлений. - В 
венная ситуация. Сборник научных трудов. М., 1^86, о. 60. 
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ЙЕГОД КРЛ/иьЧАЛИСГИЧЕСКОИ ДЕГАЛ;13АЦ.'г1 ПРЕСТУПНОЮ 
СОБСТ.Ш И ЕГО ЮЛЬ В РЛООЛЩОВАК/Ы ПРаСТГй/^ЕЫй

Ь.К.Гавло

Успех в расследовании преступлений зависит от многих факторов. 
Одним из них является правильное применение в складиваюаихся 
следственных ситуациях различных методов расследования, их ком
бинаций, систем.

Исследованию методов в криминалистике уделялось и уделяется 
значительное внимание /П.Н.Ушшлов, С.П..;1итричев, А.И.Васильев, 
А.И.Винберг, Р.С.Белкин, л.М.Лузгин, И.Ф.Пантелеев, Н.А.Селива
нов, Н.П.Лблоков, А.В.Дулов и другие/. Однако, если в разработке 
методов в рамках криминалистической методологии имеются заметные 
успехи /хотя о единстве взглядов на понятие, принципы, структуру, 
классис’икацию методов говорить ещё преждевременно/, то этого, к 
со.галению, нельзя сказать о методах,. специально разрабатываемых 
для расследования отдельных видов преступлений в рамках методики 
расследования как части науки криминалистики. Такое положение, 
полагаем, можно объяснить недостаточной разработанностью методо
логических проблем как самой криминалистики, так и её части - 
методики расследования отдельных видов преступлений, которая от
стает от развития других частей крнглиналистики - криминалисти
ческой техники и тактики. Предмет методики расследования спорен, 
трактуется неоднозначно. Различно объясняются и пределы действия 
методики расследования. В одних случаях они ограничены деятель
ностью лиц по возбуадению уголовного дела и предварительного рас
следования, в других - они расширены и включают оперативно-ро
зыскную деятельность, деятельность суда по судебному разбирате
льству уголовных и даже гражданских дел. Естественно, врзникают 
многие проблемные вопросы, но,в частности: имеет ли методика рас
следования свою специфическую систему методов, расследования, ка
кую, каковы её методы, кому они долзкны быть адресованы?

Методика расследования, как представляется, изучает эакочомер- 
ности раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов 
преступлений, совершаемых к оасследуемых в определенных ситуаци
ях. Познавая эти закономерности, методика расследования создаст 
типичные криглиналистические характеристики престуш’.ени.й к кри.уи- 
налистические характеристики расследования их. Отсюда следует и 
закономерный' вывод о необходимости изучения кстодоз расслсдован'.’я, 
комплекс02 и састек их, которые бы отьечали потре'нзстя.4 практики 
; асследоьзнпл. То есть .■•.етедяха ласследэааннк долкна луеть свои 
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специальные методы расследования, рассчлтаниые на их применение 
в определенных следственных ситуациях раскрытия, расследования и 
предотвращения преступлений.

К числу научных методов, применяемых в методике расследования, 
следует отнести метод криминалистической детализации преступного 
события. Это специальный метод познания закономерностей соверше
ния и расследования отдельных видов преступлений, который основы
вается на учете и выделении мелких частей, деталей, причинно свя
занных с расследуемым событием; преступления. ..!елкие части, детали 
в таком случае выступают как элементы сложной системы деятельнос
тно-познавательных приемов, операц;12, направленных на осуществле
ние поставленных целей.

В практической деятельности суть метода кршиналистическок 
детализации заключается в том, что, следователь, применял его в 
складывающейся ситуации расследования, обязан обращать внкллние 
на входящие в кршлиналистическую характеристику преступления мел
кие детали, подробности, обнаруление и устаноБ.';ение которых спо
собствует правильному ведению следствия.

С помощью метода криминалистической детал;:заиии преступного 
события, как показывает исследование, практически .\;о?:.4о точнее и 
оперативнее выдвигать .1 проверять ьерси;1, устанавливать ягдостб'о- 
щие звенья в системе кр.ииналистнческой характеристики преступ-пе- 
ния, поскольку детали, частности, отраженные в следах-поеледетал
ях преступления, относящиеся к способу, механизму, осстакоаке, 
объекту, иредгиету, мотиву, цели преступления, лкч;чости виновного 
и другим обстоятельствам расследуемого события, являглтся связу.-?- 
щйк звеном и неотъемлемой частью в расследован,:!! любого вида 
преступления.

Способы получения и оценки информации, необходимо,; ,гтя речения 
задач расследования, при этом методе упорядочиааатся и могут про
текать по схеме: событие преступления - ь.едкие детал::, частности 
события преступления и его обстоятельств - дооти,<е:ние цели.

щ,етод криминалистической детализации ко:!'.но :'1чроко использовать 
в следственных ситуациях тактического характера, особенно связан
ных с производством осмотра, допроса, обыска, следственного экс
перимента, предъявления для опознания и р.чда других, «й. енно на
личие ади отсутствие мелких деталей, частностей, как показывает 
практика, установление их явля.".ось ключом к раскрытию преступ
лений. 11а базе следственных ситуаций возможна йормал,;зоцпя этого 
метола и создание ,ШС /и^йормациокно-поисковых систем/.
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В03.10ПП1Е ПУТИ С0ВЕРИСТВ0ВА11ИЯ РАБ(ГШ ДАКтаЛОСКОШИЭСКИХ 
ИРТОТЕК

В.М.Титов
лактилоскопичес1ше картотею! были созданы в 
истекшие десятилетия вскрылись полонительгаге и

дес-ятипальцопыв 
начало :0( вока, и за 
отрицателыше стороны способов классификации пальцевых узоров и си
стематизации отпечатков пальцев. Если в основу юлассишикащш поло
жено небольшое число общих признаков папилляр1шх узоров, то по ме
ре увеличенгхЯ объила тсартотек в их отдельных разделах накапливает
ся большое число дактплоскопичесгапх карт с одинаковыг.я формулагт, 
что затрудняет роботу (система Вуцетича); если в основу класепфи- 
коции поломе1ш чост1п:е признокн или признака .которые выра.'хенц не
достаточно четко - сло.’ююй оказнвоется первая стал!ья роботы: изу
чение и г.о.дироза:п!е отпечатков: зозмогша различная оцешса одатх н 
тех .МО признокоз Г)аз!П.’:.:и дактплоскопОкЫ ил1 одши.; к том же .да’сти- 
лоскопог.1, но в 1X3 31100 вромл. Нео,дииаковая оцезжа к-лассиошеапдон- 
ппх признаков приводит к лолучезщю разню: Фор.зул при цсследовазпн: 
отпечатков 
становится

В по!::в;; 
и Ройера и 
черты

о,дного и того :::в челоЕв;:а, в результате чего опознание 
неиозшол’пгл.
стране принята комбинированная система Гальтопа-Генри 
кок всягая составная система содержит положителышз

;; недостатки и той,и другой систамы.
Ес.’П! не учиптвать деление' дактнлокарт по полу (глумлкие, женс

кие), то первым оснозшпл признаком, поэволящшл располо;з1ть мате
риал в опроделонпо?. системе, является наличие, количество и поло- 

Завитковых узоров в дактилограмгле. Техника выведения основных 
/щктилоскопичес'алх сюрглул общеизвестна, и нет необходиглости ез рас

сматривать. До льнениая, более летальная систеглатизацпя дактило- 
Скопичосклх карт основывается на делегаш узо1)ов на группы к подг
руппы по степени изогнутости папиллярных лшшй: дуговые (I),пет
левые (2-6), завитковнй (7-9). Из общего чис.® петлевых узоров 
выделяются радиальные (2), в остальных осуществляется подсчет па
пиллярных линий мв:ад^ центром узора и дельтой (3,4,5,6'. В завит- 
г.овв'х узорах исследуется взаи1«1нов положв1шв шисшх рукавов левой 
и провой дельт (7,8,9).

Выделение дуговых и радиальных петлевых узоров при изучении 
дактплокарт не вкзы’зает особых затруднений, но глаксшлально точное 
определение двух исходных точек /пределов/ в петлевых ульнартве 
узорах, подсчет папилляхиых ли1шЯ между ни.т - самая трудоегжая 
1мбота (около 60% от всех отпечатков), работа, результат которой:

-235-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



судамое лицо: 5/17 72543 „

ц в меиьгао!! степсии, иаблюдао- 
полоцепия пигшего ругам левоГ: 
то ли 9).

зависит не только от оубъективних качеств дактилоскопов, по и от 
таких причин, кок степень давления на подушечки пальцев при пол-у
чении отпечатков, даличш? попврхпостннх поврездениИ ко;а1 и т.д. 
Поэтоглу в картотеках легко обнару;:и1ть доктипогартк с разнили фор- 
1лулагли па одно и то не неоднократно 

5/17 . Такое л® явление,хотя
тся при определении относительного 
дельты (то ли 7. то ли С; то ли 8,

В качестве признаков, на которых основывается систематизацкл 
дактилоскопического материала, избраны признаки, которые трудно 
оценить однозначно, а так как они присуши подапляюцему большинст
ву узоров, то вся си ст ага становится недостаточно наделаю;’.

С целью совериюнствовашш работы картотек представляется воз- 
мо:апял внести следогпцие изменения в правила выведения Фор.1ул:

1. Завитковые узоры обозначать циурами Т,2,4,о,1С для право'’, и 
левой руки, пог.лецая получаегди! тюзультат в числитель и зпамэпатвл’. 
Условную еданицу не прибавлять: обозначение 0/0 ярко отралаот от
сутствие Завитковых узоров.

2. Ввести в сюрг.лулу циуры, показиваюсцю обшоо кодачестао дельт 
в отпечатках, а так;ле их число для правой и лезоГ- руки.

3. Ввести условные обозначения, указысаюгую полоиеппс ,”уг, мд'-- 
алыпх петель и завитков на дактилогарто (например^ 7-28 - заыпт- 
коЕые узоры с внутренним пологсенпе:.! ниглгего рукава лево;’ дельты на 
2-!.; и 8-:.: пальцах.

4. Вместо подсчета папиллярных линий осу1л,оствзыть^ замер расстоя
ния (.;екду центром узора и дельтой о помопиш зоналыюГ: шгал'.

5. При практической обработке дактилоскопичесхщх гарт ьереходчуи 
(1,ор!.:у узоров долляы получать двойные обозначения, при проверке по
дозреваемых (обвиняет,шх) дол)яш исследоваться все возмояото 'орс: ш

о. При звелония дактилоско1’лчвс1а1Х форглул в памвть ЭР?; вполне 
Еоэмо;.д'о введошю обозначений! "О" и "I", показиваюших поло-хение де. 
льт па дактилокартз; ООО -дельт нет; 100 - дельта слева; 010 - де 
льта в центре; 001 - дельта справа; 101 - две дельты.

Ценные сифровые обозначения можно вводить в память ЭВМ наряду 
другими данными.
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0 ППЕ'ЯШШ-Ш ГРАФ’ЯаСШ МЕТОДОВ Ф1КСА1Д31 ВИВДЮСТИ ПРМЗИЛКОВ 

ЧПЮЗЕКЛ

Е.Л.Смолин

I. Для розыска лица, соворсшвшего преступлегше, по признакам 
внепшостн получило мпрокоо рапространояие оппсант.е шепишх приз
наков человека, т.е. строение лица, фигуры,, особых примет, оде-тды 
в соответствии с продетавлениятли, которые орорглировались в созна
нии человека. На основе этого у допрашиваемого создаотся г.щслен- 
няя модель (образ) внешности человека, которая при определенных 
условиях мошат быть графически зафиксирована. 3 этом случае полу
чается графическая плоскостная модель - субъекти 
портрет.

Изучешле судебно-следственной и оперативно-розыскной 
показало, 
тов: р и 
графи 
рисов

в и ы й

практики 
портре-гло::яо выделить следуюцие вида субъективных 

ванные, композициоино-фото- 
с к и о ("фотороботы") и композиционно- 
н ы е.

о
0 
н

что
с
ч 
а

2. Рисованные портреты - штриховые и полутоновые 
рисунки лица и фигуры человека. К рисованным условно могут быть 
отнесены к яивописные портреты, выполненные цветныг.га карандаша!®, 
шариковыми ручками (цветными), фломастерами, акварелью, масля— 
ныгли краскаг.ш и т.п. В практике розыска применяются преиглущест- 
вешо штриховые и полутоновые рисованные портреты.

Рисованные портреты. как самостоятельный! вид субъективных 
портретов не получили шпрокого распространения из-за.необходи
мости постоянно привлекать для участия в этом мероприятии кза.ли- 
фэдцироваиного худог-эшка-портретиста. Поэтому они изготавливаются 
эпизо.дичоски, когда нет возможности получить кси/шозиционный пор
трет.

3. Композиционно-фотографические 
портреты ("фютороботы") - создаются путем монтажа частей лица 
человека из элементов фотосниглков разтлх лиц. Криминалистаг.ш раз
личных стран было предложено много сагля рознообразньи вариантов 
устройств и приспособлений для изготовления составных фютох'ра'Ти- 
Ч0С1СКХ портретов, от простейших дс сложш'х, позволяющих по.тучать 
изображения апто:.ятически. 1! хотя "фотороботы" обладали рядом ■ 
недостатков, о!П1 сыграли значительную роль при раскрытии преступ- 
лени"-.

Да.тьЕе"дт’9 поиск:’ привел! к создотио методе :1еготовте:п’_е сос
тав":':: позгрс-тот ::9 из 'отоснпмг'.св, о ;:е риоо;'л::?ии'. . ли"и;тог..

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



Использование рисованных фрагментов не изменило сущности метода, 
однако в определенной степени увеличило число портретных комбина
ций, получаемых при использовании одних и тех же фрагментов.

4. Композиционно-рисованные портреты сос
тавляют из заранее заготовленных стандартных типизированных рисун
ков злеиентов лица,собранных в специальных комплектах ИКР (иденти- 
фикационнмв комплекты рисунков),монтируемых в соответствующем при
боре. Одна из разновидностей таких комплектов - ИКР-2.С момента раз
работки и внедрения ИКР-2 прошло значительное время.Практика их при
менения показала,что с помощью этого прибора можно получать важную 
для 
дов 
все

раскрытия преступлений и}4>ормацию.Простота и доступность мето
работы с прибором способствуют тому,что практические работники 
чаще прибегают к йену для создания субъективных портретов.

Вместе с те.: практика показивзот, что но вс о епо возгло-тпостк 
;1КР-2 по.тпсстью реалнзуится. В вопроса попи’.'юппл о^Уоктпвностй его 
использовапгл ыо.'.зю ввделпть две проблвг.пг

1) сорорг-.онствованио организацпоттх (Тор,; и .четодоз работи по 
созда’шю II при’ленанию субъектпзних портротоз;

2) техническое совврпопстпованпе самого прибора.
Решедае этих проблем з значительно;! стопени зависит от теоре

тической разработанности (/орм и методов работн по созданию субъек
тивных портретов. Этому, на наш взгляд, в полной мере способство
вало бы

а) 1дзрдпналы1ое решение вопроса о спонна.дпзатаг. экспертов в 
работе с Ти<Р-2 и организация в органах внз’тренндх дел специализи
рованных лабораторий для качествегаюго создани-ч субъектпвшя пор
третов;

б) разработка к излагав общесоюзной инструкции или пршиза о 
порядасе создания и применения субъективных портретов;

в) комплексное исследование возио-слостей про.дварителъной оцен
ки способности различных групп очевидцев воспринимать и воспроиз
водить признакп внешности человека;

г) усовершенстпопанпе систеглы раскладки и поиска .диапозитивов 
и достижение их точного сов»лещения при коптазе.

Следует отг,ютить, что Э(к'’ективность прш.юнопия субъектитшх 
портретов во Г.ШОГОГ.! опрсде-ляется взаиг.юдеРютпиегл уголовного розыс- 
1», следстБПЯ и криглиналистическпх подразделений. Только при хоро
шо налаженном взаимодействии можно добиться такого поло.т.енпя, коз?- 
да в абсо.лготпотл большинстве созданные субъективные портреты будут 
способствовать раскрытию преступлени;;.
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АДыИЙИСТРАТЛЗНО-ПРАНОЗАЯ ЗАЦЯТА ЛЕСОЗ

З.Ф.Волович

ХХУП съезд партии применительно к лесноцу хозяйству предусмот
рел улучшение воспроиэводстза и использования лесных ресурсов, 
широкое внедрение достижений науки,зональных систем хозяйствова
ния .химизации и механизации производства .интенсивное использова
ние земель лесного у.юнда.усиление контроля за рациональным исполь
зованием лесного сырья, охрану лесов от пожаров, защиту их от 
вредителей и болезней.

Лесное хозяйство - отрасль материального производства,кото
рая призвана обеспечить изучение и учет лесов, их воспроиз
водство, охрану от пожаров,вредителей и болезней, регулирование 
лесопользования .контроль за использованием лесных ресурсов. Од
на. из особенностей этого хозяйства — ./родолжительный период 
возрастания. Основными направлен,иями деятельности органов управ
ления лесным хозяйством являются: обеспечение непрерывного и 
неистощительного лесопользования, наиболее полное и рациональ
ное использование лесных ресурсов и земель лесного ^онда,повы
шение их проду'ктизности, повсеместное улучшение качественного 
состояния. Отраслевыми органами государственного управления лес
ным хозяйством являются Госкоалес СССР, которому подчинены од
ноименные союзно-республиканские министерства и госкомитеты. 
В краях, областях имеются управления лесного хозяйства .которые 
имеют двойное подчинение. Областноиу( краевоцу) звену непосред
ственно- подчинены лесхозы (лесхозаги,леспромхоз11,лесокомбинаты), 
являющиеся основниш (первичныьм) адьмнистративно-хозяйствец- 
анм’л единицам’! отрасли. Лесхозы выполняют ад).инлстрай’внне и 
хозяйственные (рункции. На них возлагается учет лесного фонда, 
организация лесных пользований, контроль за соблюдением ус
тановленных правил лесных пользований, соблюдение .противопо
жарных правил, а также уход за ле сом, проведение мероприятий, 
по восстановлению лесов, повышению их продуктивности,оргзна- 
зация производства товаров народного потребленин из древесины 
и древесных отходов, заготовка и переработка провтктов’ 
леса, б составе лесхозов и.чеются лесничества (первичные тер-
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всех лесопользователей, а также 
учреждений и граждан,производящих

лесного хозяйства налагают штраф

риториально-произаодствеиные подразделения), выполняющие функции 
на правах самостоятельного цеха. Указания лесхозов в пределах 
их правомочий обязательны для 
для предприятий, организаций, 
работы в лесах.

Органы (должностные лица) 
за уничтожение или повреждение леса я результате поджога или неб
режного обращения с огнем, нарушение правил пожарной! безопас
ности в лесах,Повлекшего возникновение лесного пожара,либо рас
пространение его на значительной площади! самовольное сенокошение 
и пастьбу скота в лесах и на землях государственного лесного фон
да, не покрытых лесом; самовольный сбор дикорастущих плодов,оре
хов, грибов, я год и т.п. на участках, где это запрещено или до
пускается только по лесным билетам! уничтожение и повреждение 
отличительных знаков н лесах, уничтожение полезной фауны. За наз
ванные нарушения налагать штраф имеют право: председатель Госу
дарственного комитета СССР по •яесно»^^ хозяйству, министры лес
ного хозяйства союзных республик» руководители и главные лесни
чие органов управления лесным хозяйством автономных республик, 
краев,областей; начальники государственных лесных инспекций ав
тономных республик, краев, областей» начальники авиационной ох
раны лесов; начальники отделов охраны леса органов управления 
лесным хозяйством автономных республик, краев,оо'ластей?руково- 
дителн и главные лесничие лесхозов и других государственных лесо
хозяйственных предприятий и организаций {главные летчики-наблюда-

/ тели и комацдирч авиазвеньев баз авиационной охраны лесов,стар
шие инженеры и инженеры отдела охраны и защиты леса органов уп
равления лесным хозяйством автономных республик,краев .областей, 
старшие инженеры охраны и защиты леса лесхозов и других госу
дарственных лесохозяйственных предприятий и организаций, стар
шие летчики-наблюдатели и летчики-наблюдатели баз авиационной 
охра.ны лесов; лесничие;начальники производственных участков 
лесомелиоративных станций. Штраф налагается также у по л ко мочен
ными на то должностными лицами лесной охраны министерств, го
сударственных комитетов,ведомств и исполнительных комитетов 
местных Советов народных депутатов.
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О сггностп ’/ ОСНОВАНИЯХ ерип^пащк

УГ01ИОЙЮГО ПРОЦЕССА 

?(!. К. Свиридов

1. литературе высказываются различные мнения о сущности диф
ференциации уголовного процесса. Среди них встречаются и такие, 
которые требуют, на наш взгляд, значительного уточнения,

'Гак, Н. II. Нажимов суть проблемы дигМ-еренциации видит в следу
ющем: Е зависимости от степени ответственности, сложности, объёма 
деятельности, которую нужно качественно и безошибочно выполнить, 
должно определяться количество стадий уголовного процесса /их мо
жет быть меньше по простым делам и больше по сложным и особо важ
ным делам/,

Действительно, диИеренциация уголовного процесса может выра
жаться в различном количестве стадий по различным категориям дел. 
Однако ото имеет место только в одном случае - по делам частного 
обвинения. Количество стадий по другим уголовным делам /а их аб - 
солютное большинство/ должно быть неизменным, так как неизменны
ми, независимыми от сложности и важности дела остаются как конеч
ная, так и промежуточные 
каждому уголовному делу, 
боты по решению конечной 
чен инстру\1ентарий, а не 
дифференциация главным образом должна выглядеть в различном "на
полнении" стадий в различных уголовных делах /при сохранении не
изменным их - стадий - количестйа/. О правильности такого вывода 
свидетельствует новое законодательство. Даже по делам, перечис
ленным в ст. 414 УПК РСФСР, где отсутствует предварительное рас
следование, всё же этап досудебной подготовки материалов сущест
вует /хотя применяемый здесь инструтлентарий своеобразен/.

2. Анализируемая позиция должна быть уточнена и в другом: она 
в качестве определяющих необходимость дифференциации предусмат
ривает только процессуальные факторы. Нет сомнения, что явления 
процессуального характера влияют на содержание дифференциации. 
Но дифференциацию в значительной мере определяют и факторы мате
риального /уголовно-правового/ характера. Поэтому в качестве ос
нования дифФерешгиации должны быть приняты как процессуальные, 
так и материальные факторы /на это правильно указывает М, Л.

задачи, которые приходится разрешать по 
В зависимости от сложности и объёма ра- 
и промежуточных задач может быть раэли- 
количество этапов деятельности. Поэтому
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Я1:уб/.
3. И процессуальилл основаниям диф'Геренциации относятся:
а/ степень сложности познавательной деятельности по установле

нию всех обстоятельств дела;
б/ необходимость - или ее отсутствие - принудительного обеспе

чения надлежащего поведения обвиняемого и подозреваемого /если 
нет оснований опасаться отклонения поведения обвиняемого от долж
ного, то расследование и судебное разбирательство не будеч' сопро- 
во’:даться подключением механизма процессуального принуждения/;

в/ наличие у обвиняемого и потерпевшего особых качеств /несо
вершеннолетие обвиняемого или его '’изкческие, психические недос
татки значительно усиливают зшциту; неспособность потерпевшего 
зашит,ать свои права и законные интересы преобразует дела частного 
обвинения в дела публичного обвинения с соответствуюшллм изменени
ем порядка производства/,

?.'.атериальные основания ди(?4'сренциации слодукч'ие:
а/ вид и мера наказания, которая может бсть применена к подсу

димому /применение более тяжкого наказания требует более сложной 
процедуры обсуждения вопроса о нём/;

б/ особая общественная опасность обвиняемого /напркмег, необ- 
хо.п.шлость признания лица особо опасшл; рецидивистом иск.пю”ает 
прюленение при производстве по делу прстокольноК |?орт.ял подготов
ки материалов и требует предварительного оасследования/.

4. Основные признаки, определяю'лие особенности производства 
по той или иной категории дел, дол:-:ны быть закреплены в законе. 
Однако такой способ регла:,1ентацик не должен исключать некоторой 
возможности выбора разновидности производства в завис:и.’ости от 
существ,ующих конкретных обстоятельств дела /каприлср, выбоо про
токольной фермы досудебной подготовки материалов или. расследова- 

.нкя осу1цествляется начальником органа дознания в завкст/ости ст 
того, возможно ли в данной ситуации собрать все необходимые ма
териалы в Ю-дневный срок - ст. 416 ^ТП’ РСХР/. В связи с эти»л 
развитие диф(^ерснциаIД^и уголовного процесса увеличивает рамки 
усмотрения судьи, прокурора, органа 
порядка производства по конкретному 
роль личных качеств ведущих процесс 
ню их профессиональной подготовки.

расследования в определении 
делу. Последнее же повьсиост 
субъектов, требования к уров-
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ЮРИИИЧБСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРУШЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
)ЛАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА (в плане

И.Н.Кременов

1. Действующее уголовное законодательство не выделяет ьиги- 
стральный трубопроводный транспорт из общего понятия государствен
ного имущества, что отражается но практике квалификации общест
венно опасных посягательств на объекты этой транспортной.систе
мы. В большинстве случаев разрушения или повревдения нефтегазо
проводов такие деяния в.зависимости от обстоятельств квалифици
руются по ст.ст. 98, 99, 140, 170, 172 УК РСФСР и аналогичным 
статьям УК других союзных республик. Однако названные нормы не. . 
охватывают в полной мере своеобразия анализируемых посягательств, 
касакадегося их объективных и субъективных характеристик.

2. Учитывая важность общественных отношений, которым при
чиняется вред или которые ставятся под угрозу его причинения в 
результате разрушения или повреадения магистрального нефтегазо
проводного транспорта, родовым объекгмл таких деяний следует 
считать основы экономики Союза ССР, что позволяет отнести их к - 
группе государственных преступлений. В качестве основного непо
средственного объекта выступают общественные отношения, обеспе
чивающие нормальную деятельность магистрального трубопроводного 
транспорта. Отношения общественной безопасности в.сфере функци
онирования этого вида транспортных средств следует рассматри
вать как дополнительный непосредственный объект анализируемых 
посягательств. Вред, причиняеглй зачастую подобныгли фактами 
природной среда обусловливает то, что социалистический порядок 
природопользования выступает как факультативный объект разру
шения или повреждения трубопроводных магистралей.

3. Объективная сторона посягательств на объекты магистраль
ного трубопроводного транспорта выражается в разрушении или пов
реждении нефте-, газо- и иных трубопроводов, повлекшем нарушение 
нормальной деятельности глагистрали или ее отдельного участка, 
несчастные случаи с людьми, причинение крупного матернального 
ущерба или иные тяжкие последствия, либо создавшем угрозу нас
тупления этих последствий.

4. Субъективная сторона разруппения или повреждения магист
рального трубопроводного транспорта выражается следующим обра
зом: а) при наступлении тяжких последствий психическое отяоше-
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только в вида косвенного умысла клн

за общественно опасные посягательства 
трубопроводы должна наступать по дос-

ние виновного к своему поведению проявляется в виде прямого или 
косвенного утлысла, смешанной формы вины либо преступной небреж
ности; б) при создании угрозы причинения вреда вина, имеющая 
уголовно-правовое значение в рамках состава анализируемых по- 
сягательств^ проявляется 
преступной небрежности.

5. Ответственность 
на газо-, нефте- и иные
тикении субъектом К лет. Действия должностных лиц, повлекшие 
разрушение или повреждение трубопроводной транспортной системы, 
также должны квалифицироваться в соответствии с составом анали-е 
зируемых поачгательсгв, а при наличии оснований - и по соответ
ствующим статьям, предусматривающим ответственность за должно
стные преступления (ст.ст.170,172 УК РСвСР). Если в действиях 
должностного лица, совершившего разрушение или повреждение магит 
стрального трубопроводного транспорта, отсутствуют признаки дол
жностного преступления, то ответственность должна наступать,:-:ак 
за действия частного лица.

6. В целях повышения эфи^ективности регулирования обществен
ных отношений, складывающихся в связи с общественно опасямяи по
сягательствами на нормальную деятельность магистрального трубо
проводного транспорту, в действующее уголовное законодательство 
(Закон об уголовной ответствекности за государственные преступ
ления от 25 декабря 1958 г., уголовные кодексы союзгшх респуб
лик) целесообразно ввести следующую норяу права:

Статья 23^ Закона об уголовной ответственности за 
государственные преступления (ст. 86^ УК РСФСР и . 
соотзетстующие статьи УК других союзных республик/

Разрушение или поврежцение магист
рального трубопроводного транспорта

"Разрушение или повреждение нафте-, газо- и иных трубопро- 
норглальной деятельности магистрали 
несчастные случаи с людьми, причине- 
ущерба или иные тяжкие последствия,- 

водоз, повлекшее нарушение 
или ее отдельного участка, 
НПО крупного материального 

наказывается... . 
Те яе действия, если

кэстуглегая тех же последствий, - 
наказываются... ."

онп не порленлв, но создавали угрозу
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ОСНОВШЕ ПРИЗНАКИ ПРОТОКОЛЬНО!, 
ФОРКи ДОСУДЕБНОЙ подготовки МАТЕРИАЛОВ 

С.Л.Лонь

1. Раздел IX УПК РСФСР "Производство по делам о хулиганстве 
и мелком хищении государственного или общественного имущества" 
после внесения изменений в уголовно-процессуальный закон стал на
зываться "Протокольная форма досудебной подготовки материалов". 
Введение законодателем нового понятия свидетельствует о создании 
в уголовном процессе нового самостоятельного института.

2. Сущность нового института уголовного судопроизводства про
является в следующем:

а) протокольная форма досудебной подготовки материалов есть 
разновидность утолоино-процессуальной форш, "форма жизни" ряда 
статей материального уголовного права (ст.ст. 96, 98 ч.1, 122 и 
другие УК Р(»СР);

б) этот процессуальный институт регулирует порядок собирания, 
оформления материалов, необходимых в дальнейшем для разрешения су
дом вопроса о наличии преступления и виновности конкретного лица в 
его соверпении;

в) вся подготовительная работа, предусмотренная законом, выполни 
ется на этапе досудебного производства, предшествует судебному раз
бирательству и заканчивается направлением материалов для применения 
мер общественного воздействия или возбуждения уголовного дела;

г) материалам, подготавливаемым в протокольной форме, законода
тель придает уголовно-процессуальное значение. Он обязал суд на их 
основе возбуждать уголовное дело и рассматривать его;

д) основным итоговым документом подготавливаемых матермшов 
является протокол. В нём находят отражение все главки признаки 
преступления и данные о лице, его оовераивоем;

е) субъектами, претворяющими в жизнь предписания процессуаль
ного закона (ст.415 УПК РСФСР), являются органы дознания;

ж) в процессе протокольной форш досудебной подготовки матери
алов законодатель придает специфичеохов уголовно-правовое и уголов
но-процессуальное значение лицу, соверомвваму преступление, указан
ное в перечне ст. 414 УПК РОФСР. Оно именуется термином "правонару
шитель".

Названные признаки протокольной форш определяют место и зна
чение нового института в уголовном процессе.
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