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О СПОСОБАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ КСН'СТИТУЩСННЫХ 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

В.Д.Филимснов

Уголовная ответственность за общественно опасные посягательства 
•ia конституционные права и свободы граждан является важной гаранти
ей их реального осуществления.

В соответствии с действующим законодательством уголовная ответ
ственность за указанные действия осуществляется или на основании 
правовых норм, закрепляющих специальные составы преступлений., или 
на основании правовых норы, предусматривающих ответственность за 
должностные и некоторые иные преступления.

Та к, в  действующем уголовном законодательстве закреплены соста
вы таких преступлений,как нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров или телеграфных сообщений, нарушение неприкосновенно
сти жилища, нарушение законодательства о труде и д р ., но в нем не1 

специальных составов нарушения права на отдых, на образование, на 
материальное обеспечение в старости, пользование достижениями ку
льтуры и др. За нарушение этих конституционных прав граждан в на
стоящее время возможна уголовная ответственность по статьям уголо
вных кодексов, предусматривающих составы злоупотребления служебным 
положением, превышения власти, но, конечно,при условии, что оно 
причинило существенный вред государственным или общественным инте
ресам либо охраняемым закон см цравэд и интересал граждан.

В свою очередь те правовые ворон, которые предусматривают спе
циальные составы нарушения конституционных прав и свобод, делятся 
на два вида. Одни из них устанавливают уголовную ответственность ' 
за прямые нарушения црав г  свобод /например, за нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений и т .п ./ ,  
другие -  за создание препятствий на пути их осуществления /воспре
пятствование осуществлению равноправия женщин, аакснной деятельно
сти профсоюзов, избирательного права и д р ./.

Чем это выавшо ?
Очевидно,том, что степень общественной опасности прямого нару

шения прав И овобод выше, чем при воопрепятствовдаии их осуществ
лении. Создание препятствий на пути использования конституционных 
прав и свобод по обтему правилу не лкшает человека возможности 
добиться в кон*чисм «таге выполнения своих требований. Сн может 
это сделать путем обращал я аа псмоцыо в соответствующие организа
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ции и другим подобным образом.
В связи о этим возникают следующие вопросы: не следует ли пре

дусмотреть в уголовной законодательстве составы нарушений тех ко
нституционных прав и свобод, которце в  настоящее время не обеспе
чены специальной уголовно-правовой охраной ? Не следует ли в этих 
целях шире использовать конструкцию воспрепятствования осуществле
нии права или свободы ?

Представляется, что  правильным будет такой ответ на эти вопро
сы: необходимо стремиться к тсщу, чтобы охрана всех конституци
онных прав и свобод осуществлялась на основе специальных уголовно
правовых норм. Это позволило бы с большей убедительностью показать, 
что все права и свободы граждан в вшей стране не только провозг
лашены, но и надлежащим образом гарантированы. Однако конструкцию 
воспрепятствования осуществлению прав и свобод следует использо- 
вать лишь в тех случаях, когда нет возможности пряно указать в за
коне конкретные нарушения прав и свобод.

фактика применения действующего уголовного законодательства по
казала, что составы воспрепятствования осуществлению тех или иных 
прав и свобод в деятельности судебно-следственных органов встреча
ются 1файне редко. Часто они так широко сформулированы в законе, 
что больше напоминают правовые декларации, чем составы тех или 
иных преступлений. Поэтому вести на их основе уголовно-правовую 
борьбу с нарушениями прав и свобод трудно.

Все это приводит нас к выводу, что эффективная охрана прав и 
свобод возможна главнш» образом путем закрепления в законе указа
ний на конкретные виды их нарушений. С помощью одних правовых де
клараций этого добиться нельзя. Поэтому в множить такие составы 
преступлений в нашем уголовном законодательстве нецелесообразно.
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ПРОЕЛЕШ КОНКУРЕНЦИИ ПРАВОВЫХ НОРМ 

В.И.Плохова

Вопросы конкуренции правовых норм первоначально, а затем более 
детально рассматривались представителями науки уголовного права 
(А.А.Герценэон, Н.Д.Дурманов, В.Н.Кудрявцев, А.С.Никифоров, В.П. 
Маяков, Б.А.Куринов и д р .). И тем не менее и в теории,и на прак
тике много нерешенных вопросов. Неоднозначно понимается вопрос о 
видах конкуренции. В.Н.Кудрявцев выделяет, наряду с другими, кон
куренцию части и целого; Малков В.П . -  против выделения такого ви
да, называя при этом полную и неполную конкуренцию, не определяя 
её и правила преодоления. По-разному трактуется понятие общей и 
специальной норм, которые наиболее часто конкурируют между собой.
В.Н.Кудрявцев при этом обращается к логике и определяет их как от
ношение подчинения, при котором все (выделено мной,- В .П .) сущест
венные признаки одного из понятий составляют только часть сущест
венных признаков другого. В качестве примера этого вида конкурен
ции автор приводит с т.с т.170 и 175 УК РСФСР, в последней далеко не 
все признаки ст.170.

Представители теории государства и права этот вопрос также 
решают неоднозначно. И.Н.Синякин определяет общую норму через 
род, а специальную -  через вид. А.Ф.Черданцев критикует такое оп
ределение, указав, во-первых, на относительность такого деления, 
во-вторых, на то, что обще нормы ыогут регулировать не только рол 
общественных отношений, а какой-то один элемент.

Существующая теоретическая разработка вопроса не дала практике 
надежных критериев разграничения конкуренции и идеальной совокуп
ности. Большие трудности вызывает квалификация преступлений, ко
торые ыогут совершаться как должностными, так и частными лицами. 
,*аже в разъяснениях Пленума Верховного Суда СССР предлагается не
однозначное решение этого вопроса. Так, контрабанду, совершенную 
должностным лицом с использованием служебного положения, рекомен
дуется квалифицировать только по с т.78 УК; приписки же в госу
дарственной отчетности, которые тоже совершаются должностным ли
цом с использованием служебного положения, -  по с т.152* и ст.170 
УК. Неоднозначно решается вопрос о квалификации умышленного причи
нения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, повлекшего
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смерть. В опубликованной практике такие случаи предлагается ква
лифицировать только по с т .106 УК,

г5 дальнейшем УК РСФСР только из ст. 170 выделено более 15 спе
циальных составов. Оскорбление, например, предусмотрено четырьмя 
статьями УК и законом СССР "О защите чести и достоинства прези
дента"; угроза тоже дифференцируется в зависимости от потерпев
шего и содержится в четырех статьях УК и т .д . Наблюдается тен
денция увеличения специальных нор»». Так, из 25 составов преступ
лений, внесенных в УК после I  февраля 1987 г . ,-7  специальных норм 
(28$). Насколько оправдана такая дифференциация9 

. Проблема критериев (условий) выделения специальных норм в об
щей теории права только ставится (см.: В.М.Баранов, И.Н.Синякин).

Наука трудового права, которая занимается этими вопросами 
более основательно, пришла к выводу, что , во-первых, должно быть 
специфично то , что дифференцированно регулируется; во-вторых, не
обходима унификация, "без решения которой эффективность правового 
регулирования заметно снижается".

В монографиях по уголовному праву (А.Н.Трайнина,В.Н.Кудряв
цева, В.П.Малкова), в которых "зародилось" решение рассматривае
мых вопросов, в основном объясняется выделение тех или иных спе
циальных норм. Подчеркивается, например, политическое значение вы
деления статьи 152* УК; стремление повысить или снизить санкцию; 
дифференцировать ответственность и др. Но жизнь показала крайне 
низкую эффективность с т .152* (при распространенном очковТирательст 
ве эта норма применяется в единичных случаях); не оправдались "бла
гие намерения" выделения с т.с т.191*, 94 , 94 и др.

Таким образом, требует дальнейшей разработки вопрос с  крите
риях выделения специальных норм (частный случай проблемы критери
ев криминализации деяний, но не идентичный ему); о правилах пост
роения самой специальной нормы.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ЛИЦА

Т.В.Строкина

Профессиональная деятельность изучается различными науками.
В науке уголовного права возникают следующие вопросы. Кто явля
ется субъектом профессиональной неосторожности? Каковы призна
ки профессионально действующего лица? Понятие последнего должно 
стать отправным при определении профессиональной неосторожности.

В различных словарях, а также литературе по экономике труда, 
психологии труда, трудовому праву даны различные определения 
профессии. Профессия -  это и общность людей, занятых определен
ного рода трудовыми функциями, и деятельность, работа профес
сионала, т .е . сам процесс реализации трудовых и притом профес
сионально выполняемых функций (Е.А.Климов).

Как правило, формулировки связаны с терминами „работник*,. спе
циалист", .профессионал'. В трудовом праве понятие работник" вклю
чает рабочего и служащего и подразумевает человека, ставшего 
субъектом трудового правоотношения. В словарях этот термин ис
пользуется в двух значениях: это то т, кто работает, и то т, кто 
занимается какой-либо работой как профессией, постоянно рабо
тает где-либо (Словарь русского языка. 1984. Т . Ш).
Определение .специалист'также не однозначно. Под ним понимают 
человека, обладающего специальными знаниями в какой-либо отрас
ли науки или техники, представителя какой-либо специальности, а 
также как мастера в каком-либо деле, знатока в чем-либо (Словарь 
русского языка. 1984. Т .1 У ). Последнее значение граничит с од
ним из оттенков термина _ профессионал'. Таковым является человек, 
избравший какое-либо занятие своей профессией, специалист сво
его дела (Словарь иностранных слов. 1989).
Мы видим, что термины ̂ работник’) ^специалист", „профессионал’ тесно 
связаны. Понятие^работник” используется, когда речь идет о лю
бом человеке, занятом выполнением профессиональных функций.
Диль часть работников являются специалистами и профессионалами. 
Для установления субъекта профессиональной неосторожности 
необходимо введение нового термина -„профессионально действу
ющее лицо'. Работник, специалист, профессионал могут быть таким 
лицом, а могут им и не быть. Работник становится профессиональ
но действующим лицом только при наличии у него специальных 
признаков.
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Учитывая вышеизложенное, используя имеющиеся признаки профес
сии, можно среди них выделить те , которые имеют значение для 
уголовного права,и дать определение профессионально действующего 
лица.

Во-первых, это обладание специфическими знаниями, особым 
характером и степенью подготовки.
Одной из черт профессиональной деятельности операторов техничес
ких систем, врачей является наличие подготовки, удостоверенной 
соответствующим документом. Это требование содержится, например, 
в Положении о порядке присвоения квалификации водителя, вццачи 
водительских удостоверений и допуска водителей к управлению 
транспортными средствами. Такая подготовка способствует предуп
реждению неосторожного причинения вреда.

Во-вторых, с этим признаком тесно связан такой, как наличие 
у данного лица специального круга обязанностей.
На работника, выполняющего профессиональные функции, всегда 
возложены определенные обязанности, закрепленные соответствую
щими нормативными актами. И профессиональная неосторожность 
есть не просто нарушение обычных правил предосторожности, а 
отклонение от этих обязанностей.

В-третьих, в числе признаков профессионально действующего 
лица следует выделить специфический характер выполняемых функ
ций, сложность деятельности.
В связи со значительным увеличением! технических средств,услож
нением технологических процессов профессиональная деятельность 
приобретает рад особенностей. Человеку все больше приходится 
выполнять такие функции, как слежение, контроль и управление 
производственными процессами (Е.А.Милерян). Поэтому огромное 
значение приобретает профессиональная осторожность. Малейшая 
невнимательность, отступление от правил и инструкций может при
вести к тяжким последствиям, возрастает "цена" принимаемых ре
шений.

Итак, вьщелив несколько признаков профессионально действую
щего лица, можно дать следующее определение.

Профессионально действующеее лицо -  это лицо с особым ха
рактером и степенью подготовки, наделенное специальными обя
занностями, специфическим характером профессиональных функций.
За профессиональную неосторожность следует привлекать лишь 
при наличии указанных признаков. Отсутствие хотя бы одного из 
них исключает ответственность лица.
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ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСПАИВАНИЕ И ЕГО ВВДЦ
А.М.Трухин

Согласно ст.З УК РСФСР уголовной ответственности и наказанию 
подлежит только лицо, виновное в совершении преступления.чПри этом 
и на момент расследования или рассмотрения дела в суде должны су
ществовать и преступление, и преступник. Известно, что после того, 
как преступление совершено, могут произойти события (изменение 
обстановки и д р .), которые способны изменить юридическую природу 
содеянного, вследствие чего либо отпадает основание уголовной от
ветственности, либо эта ответственность будет существенно смягчена.

В уголовном законе четно определено, что преступлением приз
нается деяние общественно опасное (с т.7 УК РСФСР). В целом опас
ность категория прогнбстическая, что означает вред в будущем, Об
щественная опасность как особое свойство принципиально отличает 
преступление от иных правонарушений, а преступника от иных право
нарушителей. Общественная опасности преступления и преступника, на
ходящихся в диалектическом единстве через вину, заключается в том, 
что если с ними с неотвратимостью и целенаправленно не вести борь
бу уголовно-правовыми средствами, то они способны самовоспроизво- 
диться, заражать криминогенно среду и дезорганизовать социальный 
организм вплоть до его уничтожения. Отсюда становится очевидным 
значение принципа неотвратимости уголовной ответственности прес
тупника за преступление.

Сегодня мы имеем талую уголовную политику и карательную прак
тику, когда возникает рредотавление, что наказания часто отбывают 
не преступники, в то время как преступники процветают на свободе. 
Такого представления в лравовом государстве не должно возникать, 
Все, что касается уголовной ответственности и наказания, т .е . прив
лечения, назначения, смягчения, исключения и т .д . ,  должно быть чет
ко определено в уголовном законе. Без выяснения социально-юриди
ческой природа уголовно-правовых явлений невозможно реализовать 
требования ооциалыюй справедливости, базирующихся на таких прин
ципах, как неотвратимость, цедеоообрааность, дифференцированность. 
Там, где надо применять -  привлекать, где надо освобождать -  ос
вобождать.

В советском уголовном аадонодательстве нет самостоятельного 
институт» деятельного раскаяния, что, по нашему мнению, является 
существенны» недостатком. Обычаю о нем говорят в плане разграни
чена добровольного отказа от совершения преступления, исключаю-



щего уголовную ответственность, и-обстоятельств, смягчающих от
ветственность, таких, как "предотвращение виновным вредных пос
ледствий совершенного преступления, или добровольное возмещение 
нанесенного ущерба, или устранение причиненного вреда", "чистосер
дечное раскаяние или явка с повинной, а таяже активное способст
вование раскрытию преступлений" (пп.1 и 9 с т.38 УК РСФСР). К раз
новидностям деятельного раскаяния (многие считают их специальными 
видами добровольного отказа) можно отнести также положения, содер
жащиеся в Особенной части уголовного закона -  в п ."б " ст.С4, в при
мечаниях в с т.с т.174 и 218 УК РСФСР.

Все виды деятельного раскаяния хотя и имеют много общих момен
то в, но характеризуются разными обстоятельствами, что определяет 
специфическую правовую природу, порождающую различные правовые пос
ледствия для субъекта -  исключают или смягчают уголовную ответст
венность.

Установление действительной сущности этих обстоятельств, их 
четкая классификация позволят выделить деятельное раскаяние в са
мостоятельный институт уголовного права, определить его место в 
системе других институтов, что должно способствовать повышению эф
фективности уголовного закона. Некоторые аспекты института деятель
ного раскаяния уже сейчас так или иначе отражены в уголовном зако
не, но они разобщены по различным нормам, что не способствует их 
единообразному и правильному пониманию. Многие из этих положений 
необходимо переосмыслить, придать им как 'бы новый импульс для дос
тижения той цели, которая стоит перед уголовным законом, а именно 
охраны социальных ценностей от причинения вреда (с т.1  УК РСФСР).

В уголовном праве нет единого мнения относительно юридической 
природы добровольного отказа, не все признают его возможность на 
стадии оконченного покушения, не понимают то т механизм, который ле
жит в основе исключения уголовной ответственности за содеянное. 
Почти все единрдушно признают невозможность добровольного отказа 
на стадии оконченного преступления, хо тя фактически такой отказ 
предусмотрен в указанных нами статьях Особенной части. №югие приз
нают этот отказ, поскольку он якобы происходит при неоконченной 
преступной деятельности, не представляя себе,как это соотносится с 
юридическим составом этих преступлений.Нет яснооти и в том, почему 
по общему правилу вида деятельного раскаяния, указанные в ст.3£ УК 
РОФСР, смягчают ответственность, а их конкретные проявления в Осо
бенной части исключают её.

На все эти вопросы требуется дать ответ.
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К ВОПРОСУ ОВ ОСНОВАНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

А. С.Фролов

Принято считать, т о  каких-либо особых оснований уголовной 
ответственности соучастие в преступлении не вносит. Совершение 
деяния, содержащего состав.преступления, предусмотренного 
уголовно-правовой нормой,является единственным основанием для 
ответственности как единично действовавшего преступника, так 
для лиц,совершивших преступление в соучастии, в том числе в со
участии с распределением ролей.

Однако поскольку организаторы, подстрекатели и пособники лич
но не выполняют объективную сторону конкретных составов преступ
лений, их состав, в отличие от состава исполнителя,устанавлива
ется с учетом положений ст. ст. 17 и 18 УК РОСР.

Нормативных указаний, содержащихся в этих статьях, для 
квалификации некоторых форм групповой преступной деятельности 
оказывается недостаточно, а его порождает род проблем.

1. Сам ли соучастник выполняет действия, являющиеся содержа
нием его состава преступления, или эа него делает это исполнитель. 
(С позиции акцессорности соучастия без исполнителя преступления, 
совершившего хотя бы приготовление или покушение на преступле
ния, соучастие исключаемся).

2. Как квалифицировать неудавщуюся деятельность организатора, 
подстрекателя и подойника. (Теперь это рассматривается судебно- 
следственной практикой по правилам о развитии умышленной преступ
ной деятельности как приготовление к преступлению).

3 . Если деятельность исполнителя преступления была пресечена 
на стадии приготовления или покушения, то отразится ли это об
стоятельство на квалификации действий прочих соучастников. (На 
практик* зависимость оценки действий организаторов, подстрека
телей и пособииков от действий исполнители строго признается 
очередной. Кош исполнитель отвечает за неоконченное преступле
ние, то и ими соучастию ишауг ответственность только эа соу
частие в неоконченном преступлении).

4. В какой мере на оргеииеитора, подстрекателя и пособника 
распространяются квалифицирующие признаки преступления, вменен
ные его исполнителю. (Объективные и субъективные признаки прес
тупления, усиливающие наказуемость, вменяются соучастникам, если
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они ими осознавались. Обстоятельства, характеризующие личность 
соучастника, включая и признак повторности преступления, прини
маются во внимание лишь для оценки того соучастника, к кому они 
относятся).

Практическое решение всех перечисленных вопросов основано на 
фактическом признании акцесоорносад соучастия, зависимости форм 
и пределов ответственности организаторов, подстрекателей и по
собников от действий исполнителя преступления.

В теории уголовного права проблема основания уголовной от
ветственности многие годы решалась на противопоставлении прин
ципов акцессорности соучастия самостоятельной ответственности 
соучастников. Объявляя акцессорную теорию соучастия буржуазной, 
а следовательно, неприемлемой для советского уголовного права, 
многие советские авторы не заметили или не хотели заметить, что 
отвергаемая ими теория отличается значительно большим демократи
змом, чем та , которая ими одобряется.

Советская уголовно-правовая доктрина, судебно-следственная 
практика и уголовное законодательство вплоть до конца 50-х го
дов признавали соучастием в преступлении заранее не обещанное 
укрывательство, законным в ряде cĵ /чаев признавалось наказание 
членов семьи преступника только потому, что они жили вместе, 
хо тя и ничего не знали о совершенном им преступлении.

Для осуществления такой практики принципы акцессорности соу
частия, конечно, не подходили. Кстати, в буржуазных странах в об
ласти борьбы с государственными преступлениями выводы, основан
ные на признании акцессорности соучастия,полностью игнорируются.

В процессе расширения уголовно-правовой базы для борьбы с 
организованной преступностью проблема обоснования уголовно;! от
ветственности членов преступных формирований является одноЯ из 
важнейших.

Криминализация деяний, пока еще не вписывающихся в уголовное 
законодательство, должна, на наш взгляд , проходить с соблюде
нием требований, вытекающих из акцессорности соучастия.
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МЕСТЬ КАК МОТИВ УШЙСТВА 

Т.А.Плаксина

Убийство из мести по ныне действующему уголовноцу законодате
льству РСФСР относится к умышленным убийствам без отягчающих и 
смягчающих обстоятельств и квалифицируется по с т .103 УК РСФСР. 
Исследование мотива мести имеет своей целью, во-первых, выявле
ние его особых признаков, позволяющих отграничить убийство из 
мести от убийства по иным мотивам; во-вторых, проведение класси
фикации убийств из мести, установление степени общественной опас
ности различных видов этого преступления и решение на этой осно
ве вопросов, связанных с назначением наказания и предупреждением 
преступлений.

Для то го , чтобы иметь представление о содержательной характе
ристике мотива мести, необходимо выяснить, какие элементы он в 
себя включает, чем отличается от иных мотивов.

В Толковом словаре В.Даля месть определяется как отплата злом 
за зло, обидой за обиду. Аналогичные формулировки даются и в дру
гих толковых словарях. Из этого определения могут быть взяты , по 
крайней мере,четыре признака, характеризующие мотив мести.

Первый признак -  это прямая связь между поведением потерпев
шего и возникновением мотива. Возникновению мотива мести всегда 
предшествует какая-либо деятельность потерпевшего. Нельзя отомс
ти ть за предстоящий поступок, его совершению можно лишь воспре
пятствовать. Именно "поэтому убийство, совершенное в связи с вы
полнением потерпевшим своего служебного или общественного долга, 
можно лишь с оговоркой считать частным случаем убийства из мести, 
ведь под п ."в "  с т.102 УК РСФСР подпадают и убийства, совершенные 
с целью' воспрепятствовать правомерной деятельности потерпевшего 
по выполнению своего служебного или общественного долга.

Второй признак -  особое качество поведения потерпевшего. Месть 
является реакцией на 'зло *, обиду', ранее причиненные виновному 
в совершении убийства, либо на действия, воспринимаемые виновным 
как таковые. Этот признак позволяет отграничить мотив мести от 
мотива ваэдефи, возникновение которого связано с деятельностью 
потерпевшего, непосредственно не затрагивающей интересов виновно
го . Повод же возникновения мотива мести всегда конкретен и в дей
ствительности или только в представлении виновного негативно от
ражается та его интересах. Им может являтьс я как нарушающее закон 
либо иные социальные* нормы деяние, так и правомерный либо соотве



тствующий иным социальным нормам поступок, и по этоцу основании 
убийства из мести можно разделить на два вида, характеризующиеся 
различной степенью общественной опасности. Подтверждением влия
ния повода возникновения мотива мести на общественную опасность 
убийства служит признание законодателем отягчающим обстоятельст
вом убийства совершение его из мести sa правомерную деятельность 
потерпевшего по выполнению им своего служебного или общественно
го долга.

Третью характерную особенность мотива мести следует искать в 
элементах, из которых он состоит. В литературе названы элементы, 
входящие в состаь ревности; недоверие, злоба, эгоизм. Думает
ся, что эти же элементы включает в себя и месть, однако в неско
лько ином соотношении: превалирующим элементом является злоба, 
недоверие играет весьма незначительную роль, степень же проявле
ния эгоизма, противопоставления индивидом своих интересов инте
ресам общества̂  определяющая и степень общественной опасности 
преступления^ может быть различной в зависимости от повода возни
кновения мотива мести и от того , совпадает ли причинитель зла , 

обиды виновному с потерпевшим. Что же касается ревности, то там 
все три элемента имеют примерно одинаковый вес.

И, наконец, еще один -  четвертый признак мести: в некоторых 
случаях мотив мести может преломляться таким образом, что наруша
ется- привычная схема, когда причинитель зла становится потер
певшим, а лицо, которому причинено зло’ , -  виновным в совершении 
убийства, преступником, и появляются другие действующие лица. Это 
бывает в следующих ситуациях:

1) потерпевшим является не само лицо, которому мстит виновный, 
а кто-либо из близких этого лица;

2) виновный мстит за какой-либо поступок, совершенный не в от
ношении его самого, а в отношении кого-нибудь из его близких;

3) в случае комбинации двух предшествующих ситуаций.
Представляется, что наибольшей степенью опасности при прочих

равных условиях обладают те убийства из мести, где потерпевшим 
выступает кто-либо из близких лица, которому желает отомстить ви
новный, поскольку именно они характеризуются самым высоким уров
нем проявления эгоизма.
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О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРИПИСКИ И ДРУГИЕ 
ИСКАЖЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ

В.А.Пенчуков

Санкция ст.151-1 УК Казахской ССР альтернативная, предусмат
ривает возможность назначения лицам, виновным в приписках и других 
искажениях отчетности о выполнении планов, наказания в виде лише
ния свободы, исправительных работ и штрафа.

Изучение судебной практики в Казахской ССР показывает, что 
среди наказаний, примененных за приписки и другие искажения отчет
ности о выполнении планов, наибольший удельный вес составили нака
зания, не связанные с лишением свободы: исправительные работы и 
штраф (65,7% ). Это, на наш взгляд, оправдано. С учетом особеннос
тей субъекта преступления (руководители предприятий и организаций 
и гла вте либо старше бухгалтер) не всегда целесообразно назна
чать более строгое накааание, если цели наказания могут быть дос
тигнута и бея изоляции осужденного от общества.

Лишение свобода было применено к 34,3% осужденных Причем 
чаще всего лишение' свобода назначалось на срок свыше одного года 
(24 ,7$). Назначение краткосрочного лишения свободы (менее одного 
года), на наш взгляд, не всегда целесообразно, потому что осужден
ный нередко часть срока уже отбыл во время предварительного заклю
чения.

Лишение свобода назначалось, как правило, лишь в случаях со
вершения виновники наЬяду с приписками еце и других преступлений: 
хищения государствеююго turn общественного имущества путем присво
ения или растраты либо' путем злоупотребления служебным положением 
(ст.76-4 УК Каа.ССР), злоупотребления властью или служебным поло
жением (с т.143 УК Ка».ССР), должностного подлога (с т .148 УК Каа. 
ССР) и др.3

1. См.: Поотаиомеше Р 7 Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 
1985 г .  "О практике применения судами законодательства по делам 
о приписках и других искажениях отчетности о выполнении планов" 
//Бюллетень Верховного Суда СССР. 1985. »  4. С7 I I ;  См.также: 
Применение судами ааконодательства об ответственности за припис
ки и другие и Скажем» отчетности о выполнении планов. (Обзор 
судебной пракч«кн)//Баывтень Верховного Суда СССР. 19?5. *  6,

2. По данным Верховного Суда СССР на практике лишение свободы эа 
преступим искажения отчетности о выполнении планов применялись 
только в отношении 11,6% осужденных. См.: Куликов В. Искажение 
отчетных данных - противогосударственное деяние//Соииалистичее- 
кая законность. 19 .̂3. 5. С. 10.

3. Изучение уголовных дел в верховном Суде СССР показало, что



Исправительные работы без лишения свобода были применены к 
60,8$ осужденных, в том числе по месту работы -  к 27,6%, что . на 
наш взгляд , нельзя признать правильном: оставление первых руководи
телей и главных (старших) бухгалтеров, дискредитировавших себя со
вершенными преступлениями, в прежних коллективах вряд ли будет спо
собствовать целям наказания ^.На это обстоятельство обратил вниганче 
Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от I I  июля 1972 г .  "О 
практике применения судами исправительных работ без лишения свобо
ды", указав, что "суды, как правило, не должны назначать исправи
тельные работы с отбыванием по месту работы лицам, совершившим прес
тупления, связанные с выполнением ими служебных или профессиональ
ных обязанностей, когда оставление на прежней работе может привести 
к снижению воспитательного значения наказания..." ^

Тем не менее ошибки и недостатки в этой части судебной дея
тельности в Казахской ССР имеются. Например, Калининский раРонныЗ 
народный суд Алма-Аты, признав заместителя генерального директо
ра обувного объединения "Джетысу" А. виновным в приписках, назначи." 
ему исправительные работы с отбыванием наказания по месту работы. 
Приговор по данному делу отменен в порядке надзора, и дело направте- 

но на новое рассмртрение
Реже, чем исправительные работы, суды определяли наказание в 

виде штрафа (4,9% ). Изучение условных дел показало, что применение 
штрафа эффективно в отношении лиц, совершивших преступление впервые 
и если деяние не представляет большой общественной опасности. Petr.i- 
див среди лиц, которым по ст.151-1 УК Каз.ССР был назначен гатраф, 
нами установлен не был. Поэтому мы разделяем мнение о необходигоетч

должностных лиц, совершивших приписки и другие искажения отчет,юс- 
ти о выполнении планов, одновременно осуждены по совокупности за 
хищения государственного или общественного имущества и другие 
корыстные престуяления. См.: 0 повышении ролу судов в оор'-бе с 
приписками и другими искажениями отчетности о выполнении пгаиов 
(Обзор судебной практики)//Бюллетень Верховного Суда СССР. ТЧГ1. 
№ I .  С. 35. т

I .  В.С.Устинов полагает, что свыше Г0% осужденных по ст. 152 У! 
РСФСР (ст.151-1 УК Каз.ССР. -  В .П .) остаются работать на тех жг- 
должностях. См.: Устинов B.C. Преступные искажения отчетности и 
борьба с ними. Уголовно-правовая характеристика хозяйственнмх 
преступлений//Труды Горьковской высшей шкопы МВД СССР. Горь^иг. 
1976. Вып. 12. С. 35. _  . „

?. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1972. ,'f 4. С. 32.
3. Бюллетень Верховного ьуда СССР. I9f\ .. 6 . С. 40.
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расширения применения штрафа как основной меры наказания, предус
мотренного уголовным законом

J процессе исследования нами были опрошены практические ра
ботники (прокуроры, следователи, судьи) относительно эффективнос
ти действующего наказания за приписки и другие искажения отчетнос
ти о выполнении планов. Из 80 опрошенных 32,55? высказывались за 
увеличенче размера штрафа.

о санкции ст.151-1 УК Каз.ССР предусмотрена возможность наз
начения дополнительного наказания в виде лишения права занимать 
опр<деленные должности или заниматься определенной деятельностью.
По изученным уголовным делам это дополнительное наказание приме- 
нялосп в большинстве случаев к лицам, осужденным к лишению свобо
да ( 7?). К осужденным к штрафу данное наказание не применялось 
вообще.

Рассматриваемое наказание должно назначаться за приписки и 
другие искажения отчетности о выполнении планов тогда, когда ос- 
тавтеьио лиц в прежней должности невозможно, т .к .  преступление со- 
вергеьо с использованием служебного положения. Так, принимая реше
ние об исключении этого дополнительного наказания из приговора по 
дечу С. Пленум Верховного Суда СССР особо отметил, что оно имеет 
u p  ч ь ю  предупредить в дальнейшем совершение этим же лицом аналогич
ных преступлений

■>!ежду тем анализ материалов практики показал, что иногда суды 
не только не назначают рассматриваемое дополнительное наказание, 
но и не обсуждают вопроса о его применении, о чем неоднократно ука
зывал Верховный Суд СССР

1. См., например: Гальперин И.М. О видах и системе наказанй//Проб- 
лемы совершенствования уголовного законодательства и практики 
его применения. » i. , 1961. С. 68.

2. Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховно
го Суда СССР по уголовным делам. МТ, 1973. С, 101.

3. См., напримещ Бюллетень Верховного Суда СССР. I9 f;5 . № 4. С.
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КРАТКИЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

О.В.ДМИТРИЕВ

Вымогательство -  сравнительно новый вяд преступного пося
гательства. Как самостоятельный деликт оно стало оформлять
ся лишь в ХУ111 веке. В различных правовых системах вымога
тельство имело неодинаковые источники: считалось разновидно
сти) принуждения или дополнением к понятие воровства. Отсцда 
различия в отнесении его к различным группам преступлений -  
имущественных или против личности. Как бы то ни было, неце
лесообразно было оставлять безнаказанным деяние столь же ко
рыстное, как воровство, и столь же опасное,как посягательство 
на личность. И так как случаи этого рода полностью не подпа
дали под существовавшие понятия воровства и т .д ., была соз
дана новая норма, которая с небольшими изменениями была вос
принята разными направлениями уголовного права и почти в не
изменной редакшш дошла до наших дней.

Попытаемся дать краткий анализ сущности вымогательства, 
используя следующее определение: "Вымогательство -  это вынуж
дение посредством противоправного действия или угрозы тако
вым имущественной выгоды, на которую лило не имеет основанных 
на праве притязаний*. Хотя это понятие отличается от сущест
вующего в современном уголовном праве и приведенного в дейс
твующем УК, но оно точнее отражает внутреннее содержание пра
вонарушения.

Если с объективной стороны преступное действие зри вымога
тельстве должно быть определено как вынуждение имущественной 
выгоды посредством противозаконных действий или угрозой тако
выми, то видно следующее. Ближайшим последствием действия 
преступника является определенное ограничение свободы потер
певшего, которое влечет и повреждение его имущества. Во-это- 
рых, путем этого повреждения обогащается вымогатель. В-треть
их, объекты повреждения rf обогащения совпадают. Теперь необхо
димо рассмотреть средства, используемые зымогахелеч и обозна
ченные термином "противозаконные действия или угрозы таковыми',’ 
а также "имущественную выгоду" и причинную связь мелцу деянием 
и последствием.



Действие вымогателя состоит в подчинении воли другого ли
па своей воле, что приводит к сознательному- решению жертвы о 
нанесении ущерба своему имуществу. Но насилие или угрозы не 
должны парализовать свободу действия жертвы -  принуждение 
врзможно только через сознание и волю потерпевшего. Вымога
тельство предполагает. . активную роль принуждаемого: под 
угрозой или насилием он оказывает помощь и способствует тому, 
что преступник достигает намеченной цели. Эта деятельность 
носит характер распоряжения своим имуществом, в результате че
го имущество жертвы уменьшается, а имущество правонарушителя 
на такое же количество возрастает.Воздействуя на волю жертвы, 
вымогатель использует средства, которые сами по себе являют
ся противозаконная! и за которые лило может понести наказание 
вне состава вымогательства. Имущественный ущерб налило, когда 
из имущества изымается какая-либо его часть; ■ не-важно -  вещь 
или права по имуществу.

Приведенное определение вымогательства конструируется как 
принуждение с намерением доставить себе шущественную выгоду. 
Вред наносится имуществу, хотя и посредством подчинения воли, 
поэтому принуждение как посягательство на личную свободу дол
жно рассматриваться только как средство посягательства на чу
жое имущество. Без сомнения, преступник при вымогательстве по
сягает и на личную свободу, но основным является тот объект, 
который составляет цель его деятельности, все оотальные объ
екты представляются.ему аредствами, являются дополнительными. 
Объектом вымогательства может быть только чужое имущество,т.е, 
на которое лило не имеет права по закону. Иначе применяются 
другие нормы, например, о самоуправстве.злоупотреблении власть».

Вымогательство как вынуждение имущественной выгоды является 
преступлением корыстным, т .е , наюгао корыстный мотив и паль -  
извлечение имущественной выгоды.Для рассмотрения субъективной 
стороны остается умысел, Дшсел заключает в себе: сознание от- 
оутстжия права ва имущественную выгоду, сознание противозакон
ности дейотвий,явллпрхся ормагваш вынуждения, и сознание 
вош хжхежжй причинной вша в их вааяеюй обусловленности, что 
в своем оочетвнжж с о м ит противоправное вынуждение имущест
венной вкгоды.

Анализ отдельных признаков позволяет одалать вывод. Dpi
противоречии приведенных конструктивных черт с какими*оибо 
другими последние должны выходить за рамки состава вымогате
льства и отражаться а иных нормах уголовного права.
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УГОЛОВШ-ПРАВОВОЕ п геп ш и р о вш ш  ИН- 
ДИВИДУАДЬЮГО ПРЕСТУПНОГО ш в в д в д я  

М.П.Клейменов

Уголовно-правовой аспект гтрогнозирования индивидуального 
преступного поведения заключается прежде всего в определении 
потенциальным преступником вероятности быть привлеченным к от
ветственности эа вовкожное посягательство и понести наказание.
Как видим, предвидение в данном случае является индивидуальным 
в буквальном смысле слова, его субъектом в первую очередь выс
тупает лицо, склонное к сове рвению преступления. В этом -  спе
цифика уголовно-правового подхода к рассматриваемой проблеме; 
он не присущ криминологии, которая аанимается определением ве
роятности совершения лицом преступления. Ясно, что такал цель 
не может быть поставлена аутентично. Оригинальна и позиция иссле
дователя уголовно-правового прогнозирования индивидуального прес
тупного поведения, обязанного поставить себя "на место” обществен
но опасной личности, уяснить характер и процесс оценки риска быть 
привлеченным к уголовной ответственности. Разумеется, имея в вилу 
особенности уголовно-правового прогнозирования индивидуального 
преступного поведения, не следует игнорировать и то, что объеди
няет различные подхода к изучению общественно опасного поведения. 
Таким свявупцим эвеном является криминальная мотивация, анализ 
которой представляет интерес для исследования проблемы предвиде
ния как с уголовно-правовой, так и криминологической точки зре
ния. Отметим, что уголовно-правовое прогнозирование в данном слу
чае "поставляет" информацию для прогнозирования криминологическо
го . В свою очередь тот опыт, который накоплен и обобщен специа
листами в области предвидения социально опасного поведения, с ус
пехом может быть использован для достижения целей уголовно-право
вого прогнозирования. Такой опыт свидетельствует, в частности, что 
для составления прогноза необходимы изучение и типологизация лиц, 
склонных к совершение преступлений.

Действительно, отношение субъектов к возможности быть привле
ченными к ответственности эа нарушение уголовно-правового запре
та может изменяться в широких пределах, приобретать различный ха
рактер, иметь специфические особенности. В этом плане теоретичес
ки можно выделить ряд групп уголовно-правового риска.

I .  Субъекты, считающие себя стоящими вне пределов уголовно-
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правового регулирования, относящиеся к возможности привлечения 
их к уголовной ответственноста, несмотря на совершение обществен
но опасного посягательства, как к нереальной (группа "вне” риска). 
Новейшая историография представила нам обширную галерее типов, за- 
нимавших высокие государственные посты, организовывавшие геноцид, 
разрушение материальной и духовной культуры, широкомасштабную кор
рупцию. №огие из них сами стали жертвами террора, активном учас
тниками которого они являлись, многие так и не понесли никакой от
ветственности. Характерная черта их криминальной психологии -  осо
знание полной личной безнаказанности, вседозволенности. Обретение 
соответствующего должностного статуса обеспечивало им положение 
"над законом". Ситуация в этом отношении изменилась, однако не 
настолько, чтобы можно было говорить об исключительности рассмат
риваемого подтипа субъектов. Элитарная группа пополняется в итоге 
образования дополнительных государственных структур, расширения 
круга лиц, обладающих большими властными полномочиям, формирова
ния замкнутых управленческих систем, не имеющих зачастую факти
чески независимых органов, осуществляодих контрольное функции.

К группе "вне риска" относятся также организаторы преступной 
деятельности, являющиеся по существу идеологами криминальной сре
ды, так называете "во^ы в законе". Материалы исследований по
казывают, что функции таких лиц включают в себя пропаганду прес
тупного образа жизни, создание и распределение материального фон
да с целью финансирования криминальной деятельности, подкупа долж
ностных лиц, определение направлений криминального бизнеса, орга
низацию "сходок" для обсуждения проблем стратегии и тактики дея
тельности преступных организаций и другое. Исполнителями преступ
лений они, как правило, не бывают; привлечь их к уголовной ответст
венности чрезвычайно сложно.

2. Лица, сознательно ориентирующиеся на риск в силу проти
воправного образа жизни (группа привычного риска). Данная группа 
включает членов криминальных организаций, непосредственно участ
вующих в совершении преступлений, профессиональных преступников, 
действующих как в сфере общеуголовной, так и экономической прес
тупности. К ним следует отнести "боевиков" ("гладиаторов", "бой
цов") , выполняющих функции телохранителей лидеров криминальной 
среды; руководителей преступных групп, входящих в структуру орга
низованной преступности; рядовых исполнителей, занимающихся вымо
гательством, сбытом наркотических веществ, разбоями, грабежами и
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vкрахами, в частности, с проникновением в жилище граждан, имеющих 
материальше ценности; организаторов азартных игр, карманных во
ров, мошенников -  шулеров, лиц, систематически занимающихся спе
куляцией в крупном размере, организованными хищениями и т .п .
Трудно дать полный перечень субъектов, привычно пренебрегающих 
возможностью быть привлеченными к уголовной ответственности, учи
тывая постоянное появление новых фор* и областей криминальной 
деятельности, сознательное восприятие опыта, накопленного в струк
турах зарубежной организованной преступности. В последние годы, 
к примеру, возник тип убийцы ("киллера"), совершающего преступ
ления "по найму".

Профессиональная преступная деятельность, естественно, вклю
чает в себя способы и Приеш минимизации уголовно-правового рис
ка. К ним относятся: выбор жертвы посягательства из числа лиц, 
участвующих в совершении преступлений, скомпрометированных опре
деленными противоправными действиями; тщательная подготовка к со- 
вероению преступления; воздействие на потерпевших и свидетелей 
посягательства,осуществляемое путем психического и физического 
насилия; обеспечение конспирации и контрразведовательной деятель
ности в отношении правоохранительных органов; использование ква
лифицированной юридической помощи в процессе подготовки к совер
шению преступления и после возбуждения уголовного преследования; 
дезинформация общественного мнения в пользу правонарушителей с 
помощью средств массовой коммуникации и иным образом; угрозы и 
насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, лиц, 
осуществляющих частное расследование, собирающих соответствую
щую информацию с целью придать её гласности, коррумпирование 
представителей сметеш уголовной юстиции и др.

3 . Правонарушители, полагающиеся на "везение", оправдываю
щие риск выгодой,, которая может быть получена в рееультате со
вершения преступления (группа оправданного риака). Разумеется, 
риск считается оправданным о позиции субъектов, соотавляща 
данную группу. Имея, как правило, относительно небольаой крими- 
нальшй опыт, вти лица надеются, что, оовераая преступления мш- 
эодкчески, можно успеино набежать возможности привлечения к уго
ловной ответственности. Мотивы корысти, преобладающие вреди 
представителей рассматриваемой категории, превалируют мал сооб
ражениями конечной невыгодности криминального варианта впаде
ния. Угрозу наказанием они склонны расценивать подобно участии-



кам лотереи, рассчитывающим скорее выиграть, чем проиграть. Анали 
объективных факторов, под влиянием которых складавается подобное 
мнение,!убеждает в том, что такой расчет оказывается часто обос
нованным. Кризис власти, болезненное состояние экономики, неэффек
тивная работа существующих правоохранительных структур приведи к 
беспрецедентной безответственности лиц, совершающих различного ро
да злоупотребления. Все это воздействует на неустойчивых граждан, 
которые, оказываясь в соответствующей ситуации, рискуют вполне соз
нательно .

4. Субъекты, сознательно пренебрегающие вероятностью быть прив
леченными к уголовной ответственности (группа легкомысленного рис
ка ). Трудно подобрать более точное выражение, характеризующее отно
шение субъектов, входящих в эту группу, к возможности уголовного 
преследования за действия, которые они намерены совершить. То , что 
высокая вероятность быть привлеченными к уголовной ответственности 
не останавливает их от реализации преступного намерения, заставля
ет предложить здесь не только беспечность и возможный расчет на 
снисходительность потерпевшего, но и определенную патологию.

5. Лица, которые в силу определенного эмоционального состояния 
не могут оценить правовые последствия преступных посягательств 
(группа эмоционального риска). В противоположность представителям 
предыдущей категории оценка будущего не руководит поведением субъ
ектов, составляющих данную группу, по причине высокого эмоциональ
ного напряжения, которое по существу подавляет способность личнос
ти к рациональным действия, включая предвидение их уголовно-пра
вовых последствий.

6. Лица, ошибающиеся в оценке сложившихся обстоятельств, недо
оценивающие ве’роятность уголовно-правовой квалификации их у .‘ствий в 
экстремальной ситуации (группа ситуационного риска).

7. Категория правонарушителей, неоправданно рискующих при вы
полнении профессиональных обязанностей (группа профессионального 
риска). Многие профессии связаны с необходимостью выбора варианта 
решения из набора альтернатив, вероятным последствием котор ;х̂  мо
жет быть привлечение субъекта к уголовной ответственности.

Приведенная типология, конечно, во многом схематична. Сднако 
ее обоснокшность подтверждается как эмпирическим опытом, так и 
материала*'» специальнпх ксслсдоиант5. Поэтому она мокет служить ра
бочей основой для изучения проблеем прогчозировяния индивидуально
го преступного поведения с уголовно-пртРопоП точки зрения.
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О КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА

В .В .Бабурин
1Ь данным криминологических исследований один из значитель

ных факторов роста преступлений в сельской местности -  уничтожение 
традиционного уклада сельской жизни, изменение образа жизни сель
ского населения, утрата традиций сельокой общшш, годами не знав
шей преступлений во многих населенных пунктах. Среди целого комп
лекса причин, способствовании этому на всем протяжении развития 
советского государства (таких, как переселение народов, ликвидация 
зажиточных крестьян, коллективизация и д р .), особо следует ныделить 
негативные последствия реализации некоторых направлений развития 
сельского хозяйства и социального переустройства села.

Примерно с середины 60-х годов основным направлением развития 
сельского хозяйства стало создание агропромышленных комплексов. 
Следует отметить, что это происходило не только в нашей стране. 
Формирование агропромышленных комплексов -  объективный процесс 
как дгш социализма, так и для капитализма (См.: Чистякова В .Н . 
Агропрс^пшенный комплекс ФРГ: Некоторые теоретические проблемы// 
Вестник ЛГУ. Сер.Экономика.Философия.Право. Вып.1. 1973. • Л 5.
С.-143-153). Однако, осуществление его проводилось различными спо
собами и методами, на выбор которых влияли особенности этих сис
тем. В результате социально-экономическое содержание самих агро
промышленных комплексов также неодинаково. Рассмотрим те методы, 
которые непосредственно вызвали криминогенные различия, опоообст- 
вовали росту правонарушений на селе. Прежде всего, это осуществ
ление центральной идш агропромышленного комплекса (АПК) -  концен
трация, специализация сельскохозяйственных предприятий без учета 
местные особенностей. Решение этой задачи было тесно овязано с 
теорией ускоренного социального развития села, согласно которой 
предполагались концентрация населения, аил и оредств в централь
ных усадьбах и уничтожение " неперспективных" деревень, расположен
ных вдалеке от хороших дорог, малорентабельных и т .д . На первый 
взгляд,это было единственно правильное решение социальных проблем 
села, так как лодям необходимы благоустроенное жилье, широкая сеть 
социально-бытовых услуг. В центральных уоадьбех удовлетворение 
этих потребностей предполагалось осуществить быстрее в экономичнее. 
Программа ликвидации "неперспенг л еных" деревень охватила вою стращг,
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многие оельские населенные пункты были уничтожены. Подобный про
цесс не' только имел огромные масштабы у нао, но и оказал вдо^ние 
на другие социалистические страны. Так, например, в Румынии для 
реаляза1щи подобных планов было намечено уничтожение 8 тыо. дере
вень и переселение их жителей в агропромышленные комплексы совре
менного типа. Первая фаза предусматривала одновременное уничтоже
ние -  снос 2 тыс. деревень, включая снос церквей и кладбищ. Затем 
должны были сравнять с землей еще 6 тыс.' Примерный объем экономи
ческих последствий подобной деятельности в последнее время в нашей 
стране Известен каждому. Меньше известны и изучены криминологичес
кие последствия.

Укрепление крупных сельских населенных пунктов, уничтожение 
при этом мелких, "неперспективных" деревень, переселение их жителей 
в современные агропромышленные поселки привели к быстрому уничтоже
нию духа сельской общины, исторически сложившегося в  этих населен
ных пунктах. Это происходило в результате •, с одной стороны,
разрушения уклада, создававшегося десятками лет, расселения лвдей, 
живших в  соседстве не много лет . с другой стороны -  приездг 
в  эти сельские населенные пункты на работу по строительству круп
ных агропромышленных предприятий новых лиц, зачастую временщиков, 
ija имеющих постоянного меЪта работы и жительства. Кроме этого, 
существовали и другие факторы. Это и негативные последствия направ
ления на сельские стройки лиц, условно осужденных и освобожденных 
от наказания, отбывание осужденными в сельской местности таких на
казаний, как ссылка и высылка, а также политика создания образцово- 
показательных городов, выселения из них в сельскую местность лиц, 
ранее судимых за преступления. В результате влияния этих факторов 
разрушался уклад и моральный . климат деревень. Всё это не могло 
не сказаться на общей характеристике преступности на селе.

По данным криминологических исследований в настоящее вр<'”я  
среди населенных пунктов сельской местности наиболее сложна кри
минологическая обстановка складывается в поселках агропромышленного 
комплекса, определяемых как средние по численности населения сель- 
С1ше насоленные пункты, где располагаются крупные сельскохозяйствен
ные предприятия агропромышленного комплекса (См.: Бабурин В .В . 
Предупреждение преступлений в поселках АПК //Защита прав и ичтере- 
сов граждан, предприятий, организаций: Доклады межвузовской кпнфер. 
(Кемерово, 12-14 декабря 1989 г .) ,  Кемерово,1989. C .I0 8 -II0 ) .
Об этом свидетельствует, например, тот ^акт, что уровень преступнос
ти в таких сельских населенных пунктах выше, чем в среднем по сель-
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с̂кой местности. Так, в 1980-1990 г г .  в ряде пооелков агропромышлен
ного комплекса Западно-Сибирского региона рост преступлений 
опережал poor преступлений в районных центрах и иных оедьакях на
селенных пунктах, существенно влияя на динамику преступности в це
лой по области.

Об этом свидетельствует также структура преступности в посел
ках агропромипленного кошиекса, которая существенно отличается от 
структуры преступности в иных оельожих населенных пунктах наличием 
преступлений, свойственных болыае городской нежели оехьокой прес
тупности (например: уклонение от лечения венергееского заболева
ния (ст.1151 УК РСФСР)| влоотное уклонение от уплати алиментов на 
оедержанне детей (от. 122 УК РСФСР)j  развратные действия в отноше
нии малолетних (от. 120 УХ РСФСР)} приобретение я сбыт имущест
ва, заведомо добытого преступив! путем (от.206 УК РС4СР)| занятие 
бродяжничеством и допрооайничеотвом либо ведение иного оарамтичес- 
кого образа жизни (ст. 209 УК РС4СР). Наибольший удельный вес в 
агропромышленных поселках ямем корыстные преступления, «агам ху
лиганство , неосторожные и иаовльотвеинне преступления. В конечном 
итоге по уровне преступности агроиромитвтпдю поселки занимают 
промежуточное положение между городеква и сельскими ааезленнынв 
пунктами.

Подобное положение не могло не вызвать тревогу у обществен
ности, администрации я прежде всего у правоохранительных органов. 
Имя проводится большая работа по предупреждена» преступлений в 
сельской меотнооти. Однако опыт участия в работе по укреплению 
правопорядка в этих наовленшх пунктах, в осуществления профилак
тических мероприятий свидетель отвует об их нмаой эффективности.
И вто неслучайно, пооксльку, во-первых, воаюиооти увеличения 
числа этих мероприятий иа оеле ограничены, во-вторых, они не ка
саются основных причин нжвкого уровня правопорядка. Qosrcuqr в 
этих условиях ооноввое внимание должно быть уделено готраяению 
негативных последствий названии вше факторов. При этом решащий 
успех борьбы о преступностью на селе связан о в— не вевамегной, 
повседневной профилактической работой в трудовых коллективах, 
семьях и школах. Больную роль в последи ее время в  вовюеиии эффек
тивности такой работы представляют новые форма организации сель
скохозяйственного производства, арендные, бригадные подряды. Они 
становятся признанными способов закрепления трудовых навыков 
человека, крайне небча-оприятных иля правонарушения.
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БРОДЯЖНИЧЕСТВО И ТУНЕЯДСТВО -  УСЛОВИЯ .СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
СОВЕРШЕННО ТЯЖКИХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ю.И.Евстратов

Криминочогмческие исследования показывают,что между тунеядст
вом, бродяжничеством и преступностью,особенно рецидивной.существует 
самая тесная зависимость одной стороны,тунеядство и бродяжни
чество оказывает существенное влияние на формирование и реализацию 
антиобщественных взгпядов и,следовательно,могут рассматриваться 
условиями.способствующими совершению преступлений,в том числе ре- 
цидиеных.С другой стороны,с укрепчением антиобщественных взглядов, 
ростом преступной активности,количества судимостей увеличивается 
стремпение преступников уклониться от общественно полезного труда, 
вести нетрудовое паразитическое существование.

По нашим данным,почти половина преступников,осужденных за тяж
кие насильственные преступпения,являлись тунеядцами и бродягами 
Одни стали уклоняться от трудоустройства и вести разгульный образ 
жизни.пьянстровать и совершать преступления после увольнения с г - -  
леднего места работы.Другие не захотели трудоустраиваться после 
освобождения от уголовного наказания и.посетившись у родственни
ков,друзей,сожительниц,либо ночуя в случайных местах , начали 
пьянствовать и вести паразитическое существование. Третьи стали 
уклоняться от общественно'полезного труда и бродяжничать после 
того,как сбежали из дома и шкопы, либо после окончания учебного 
заведения,

46,1 % названных разновидностей тунеядцев уклонялись от рабо
ты в течение нескольких (до 6) месяцев, а 53,9 % -  более б меся
цев, из них 13,0 % -  более 3 лет.Стремчение преступников уклони
ться от общественно попезного труда бню обусловлено не только 
нежеланием трудиться,но и теми препятствиями,трудностями.которые 
они встретили при попытках трудоустроиться.Многие тунеядцы 1аявили

1. Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М; ,1964,
С.206; Кориков В. .Готлиб Р . Тредупреждение тунеядства и тешпива 
преступлений^ Социатисти»еская законность, 1986, If I I ,  с .47; 
Предупреждение рецидива преступлений. Томск. 1991, С. 15.

2 .Среди тех престушиков,которке находитесь р трудовых отно- 
шениях,абсолютное больиинство систематически нарушали трудовую 
дисциплину.пьянствовали на производстве,быте "летунами", т .о . 
фактически уклонялись от общественно полезного труда.

3 .Например, осужденная В. поясница суду: "Не работаю уже Т4яет, 
хожу по лесам,как волк,от всех прячусь,ночую в стогах сеча или
где придется". _



'hr суде,что не работали долгое время ещеи потому,что им приходи
лось искать место работы по нескольку месяцев и безуспешно. 
Встречая прямо ито косвенно выраженное нежелание принимать их на 
работу,они отказывались от попыток трудоустроиться и окончательно 
становились тунеядцами.

Нами установлено, что трудоустройство изученных преступников, 
а также контроль за их поведением были организованы крайне слабо.
В большинстве случаев они отсутствовали вообще.Отделы по трудоуст
ройству учетом таких лиц не занимались.реальную помощь в устрой
стве на работу им не оказывали,даже уголовно-правовые средства 
(которым на практике отдается предпочтение)** к изучении» лицам 
почти не применялись. .

Установлено также, что значительная часть тех лиц,которые бы
ли трудоустроены после освобождения от уголовного наказания,рабо
тали на предприятиях недолго и уходили с производства не только 
по своей инициативе,но и по инициативе администрации предприятий. 
Администрация предприятий,увольняя их,ссылалась обычно на какие- 
нибудь "объективные" причины .(например,на недостаточный уровень 
квалификации).подчеркивая при этом,что ею было сделано все необ
ходимое для закрепления данных лиц на производстве,для приобщения 
их к трупу.И хотя время работы этих лиц на предприятии составляло 
всего несколько месяцев ,̂по мнений работников предприятий, данное 
обстоятельство принципиального значения не имеет.

Согласиться с такай практикой трудоустройства и приобщения к 
труду лиц,освобожденных от уголовного наказания,нельзя.Здесь так
же,как и при перевоспитании в местах лишения свободы,необходимы 
ческие критерии оценки деятельности и самих в о с п и т у е м ы х .и  органов, 
участвующих в приобщении их к честной трудовой жизни.

В связи с этим заслуживает поддержки высказанное в юридической 
литературе мнение о гом,что эффективность работы комиссий по тру
доустройству,равно как и прудовых коллективов«правоохранительных 
органов,участвупцих в борьбе с тунеядством и бродяжничеством,сле-

4. Среди значительной части работников правоохранительных ор
ганов бытует мнение,что наиболее радикальный путь борьбы с туне
ядством -  это приручение к уголовной ответственности и изоляции 
от общества. Похмелкин А.Уголовное законодательство р борьбе с 
тунеядством^ Социалистическая законность, 1986, У 3 , (5.32.

5. От одиннадцати до одного месяцев.
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Дует оценивать в вавиоийоети от реального закрепления на пре- ,1рия- 
тиях лиц, уклоняющихся от трудоустройства.

Следует ооглавитьоя и с тем,что реальное закрепление имеет 
место тогда,когда сроки работы профилактируемого на данном пред
приятии составляют не меньше года “

Однако,по нашему мнению,сама по себе трудовая деятельность,хотя 
бн и продолжительная по времени,не может рассматриваться достаточ
ным показателем реального закрепления на предприятии. Именующиеся 
у нас данные криминологического исследования показывают,что значи
тельная часть, лиц.трудоустроенных после освобождения от уголовного 
наказания,лишь числятся работающими на предприятии.Фактически они 
появляются на работе не каждый день,часто покидают предприятие до 
окониания рабочего дня.пьянствуют на производстве,занимаются изго
товлением посторонних предметов,в том числе холодного и огнест
рельного оружия.У многих такая "трудовая деятельность" продолжается 
не год и не два.Выносимые им со стороны администрации предприятий 
и трудовых коллективов Предупреждения, дисциплинируют их не всег
да и не: надолго.

Объясняется это главным образом тем,что, соглашаясь на трудоус
тройство после освобождения от уголовного наказания,данные лица 
преследуют цель создать себе прикрытие на случай привлечения их 
И административной или уголовно!* ответственности за тунеядство. 
Поэтому мы считаем,что показателями реального закрепления данных 
лиц на производстве и приобщения их к труду должны быть не только 
время трудовой деятельности,но и фактическое выполнение трудовых 
обязанностей,т,е. соблюдение трудовой дисциплины,выполнение норм 
выработки и т.Тт.

Изучение материалов уголовных дел покавало также,что в трудо
вых коллективах.членами которых являлись лица,совершившие тя  ме 
насильственные преступления,практически не существовало такоР 
эффективной формы воспитательно-профилактического воздействия, 
как индивидуальное или коллективное шефство.

Хорошо организованная работа дает значительные почожитечьные 
результаты.Ее эффективность зависит от ряда условий:если лица, 
выполняющие шефскую работу.связаны о профилактируемыми по месту 
работы и (или) жительства;если шефы хороао знают личностные 
Особенности профилактируемых и умеют с ними работать.

Аотоное 0 . Пресекать тунеядство//• Социачисти^еская законность.
19 8 6 . 1? 8 .  С . 8 .
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РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ ПО УСТРАНЕНИЕ УСЛОВИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ХЩЕНММ В С«ЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КООПЕРАТИВОВ

И. А. Никитина

Трудности переходного периода и изъяны в формировании рыноч
ных отношений создают благоприятную обстановку для злоупотребле
ний и финансовых махинаций. Произошло изменение в структуре эконо
мической преступности,характеризующееся ростом злоупотреблений в 
области финансов, а также правонарушений в налоговом законодатель
стве. Значительная доля таких нарушений приходится на кооперативы. 
Погоня за получением максимальной прибыли любыми средствами приво
дит их к несоблюдению уставов,другмм нарушениям действующего за
конодательства. Уровень доходов кооперативов несоизмерим с объема
ми фактически произведенных ими товаров и услуг.

В большинстве кооперативов,проверенных налоговыми службами в 
Томской области,вскрыты нарушения основных положений ведения кас
совых операций,учета подотчетных сумы.сохранности денежных и 
материальных средств.

Так,значительное число кооперативов,имевших счета в коопера
тивном банке "Универсал” ,производили расчеты с кооперативами и 
общественными организациями по своим обязательствам наличным 
деньгами,тогда как расчеты наличными деньгами предусмртрены толь
ко с населением и в случаях, установленных законодательством.

Многими кооперативами не определяется и не согласовываются 
предельные размеры наличных денежных средств.постоянно находящих
ся в кассах на текущие расходы, не собиздается порядок ведения 
кассовых книг,что  способствует хищениям денежных средств.

На положении дел сказывается несовериенство правовых и орга
низационных форм финансового контрой.

В соответствии с дейст вующии законодательством нал о го вш  инспек
циям предоставлено право проверки денежных документовбухгалтерс
ких книг,отчетов и иных документовПолучения справок.документов и 
копий с них,проверки достоверности данных о4 источниках получения 
средств. Приведенный перечень прав налоговых инспекций показывает, 
что выпогнение фукций осуществимте* на логом * инспекциям практи
чески путем чисто арм^метическоготпросчета данных.которые содержатся 
■ сводных первичных документах, а таксе сопоставления их со сиде
ниями, показанным в декларациях. Следует т«ям  отметить,что мало
го г  ьы инспекторам предоставляется право обследовать левые прока-
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родственные,складские,торговые и иные помещения,которые использу
ются одя извлечения доходов либо связанн с содержанием о.. иект^в 
нало гооблажения.

Однако из-за  малочисленности налоговых специалистов,недостатка 
опыта в связи с небольшим сроком работы этой службы,эти права ис
пользуются не в полной мере. К этому нужно добавить также несовпа
дение фактического адреса кооператива с данными,указанными в уста
ве. В результате всего этого не только налоговый инспектор,но не
редко и' орган дознания или следствия не могут установить местона
хождение кооператива.

Губите чьное влияние на экономику страны оказывает отсутствие 
в законодательстве четкого требования ответственности предприятия 
и предпринимателя по своим долгам.В основном кооперативы владеют 
движимым имуществом : товар и деньги, т.е . то ,что  можно быстро 
реализовать или спрятать. А можно жить вообще все время в долг за 
счет кредитов и авансов. Так и рождаются кооперативы-"одноднеЕКИп, 
в дальнейшем -  банкроты и неплательщики. Их руководители.оставля" 
крупные задолженности перед кредиторами и бюджетом,просто увольня
ются и'образуют новые. Приведу пример. Молодой человек, начав свою 
Деятельность в молодёжном хозрасчетом* центре при райкоме комсо
мола в 1986 году и наделав там долгов^лагополучноуволился (сос
тав преступления не был доказан) и образовал в 1989 году коопера
тив,который развернул многоотраслевую деятельность: ремон*ные и 
строительные подряды,посредничество. Учёт находился в запущенном 
состоянии.. После проверки налоговой инспекции, вскрывшей ряд фи
нансовых злоупотреблений,началась ревивия КРУ.

В период ревизии все руководящие работники постепенно уволи
тесь, а акт ревизии на 70 листах, представивший незаконные опера
ции,принесшие предприятию ущерб на сумму 500 тысяч рублей,остал
ся неподписанным до сих пор. Бывший председатель кооперат i  стач 
теперь уже руководителем нового малого предприятия. Кооператив не 
работает, хотя официально не ликвидирован. Долга повисли в возду
хе,платить некому. Материалы ревизии переданы в следственное органы.

Серьёзно осюкняет деятельность налоговых инспекций -  ненадле
жащая постановка бухгалтерского учета. Согласно российскому зако
нодательству предприятия обязываются вести бухгалтерский учет. Но 
это является формальньм треборанием,ибо заотсутствием оного или 
наличие двойного учета ( доя себя и для налоговой инспекции) от
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ветственность законом не предусмотрена, Налоговой инспекции пре
доставлено право штсафоватьРУковоЯитвлвй предприятий за непред
ставление и отсутствие бухгалтерского учета. Но эти суммы слит
ком малы, если учесть,что личные доходы 8тц< лад исчиолявтоя 
тысячами. Дай взыскать штраф аачастую не̂  \ представляется возможным, 
поскольку движимое - имущество легко скрыть,а о денежном вкладе 
в Сбербанке налоговой инспекции вообще не положено энать.

Нарушение обязанности ведения бухгалтерского учета,кар прави
ло, пчинается одновременно с возникновением затруднений в плате- 
*ах. Подобного рода практика ( вплоть до уничтожения воех'бух
галтерских документов) получила широкое распространение в дея
тельности кооперативов,что подчеркивает необходимость введения 
в законодательство самостоятельной ответственности за такие 
действия.

Предоставленные налоговым инспекциям права явно недостаточ
ны для претворения возложенных на них функций по финансовому 
контролю. Зарубежный опыт показывает,что контррль может быть 
успешным только при наделений налоговых служб понрмочиями ор
ганов дознания с правом привлечения виновных не только к финан
совой, административной,но и к уголовной ответственности.

Восполнить этот недостаток призван нринятый 18 марта 1992 го
да Указ Президента Российской федерации,которым бьйр прадумотра- 
но создание Главного управления нолотовых расследований при 
Государственной налоговой сддебе Российской ЗДгерацйИ, Основ
ной целью его является предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений налогового законодательства, я  также обеспечение 

безопасности деятельности ?той службы. Предусмотренные меры по 
организации взаимодействия органов внутрашорс дел и управлений 
налоговых расследований будут способствовать предупреждение, 
пресечению и раскрытию как хищений г  сфере хозяйственной дея
тельности кооперативов, так и преступности в сфере экономики 
вообще.
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ЗАРУБЕЖНАЯ КРИШОЛОГИЯ О ПРИЧЖАХ ЯШ^СТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С. А.Елисеев

В зарубежных странах, как известно,основную массу совершаемых 
преступлений составляют имущественные преступления. При этом в ди
намике регистрируемых имущественных преступлений на протяжении мно
гих лет ,отмечается их неуклонный рост. Разумеется, зарубежные 
криминологи не могли не обращать внимания на проблему причин иму
щественных преступлений. Свои суждения по ней в«оказали представи
тели как социологического, так и биопсихологического направлений. 
Причем одни авторы этой проблеме посвятили специальные исследова
ния, другие анализировали ее в контексте работ,посвященных более 
общим криминологическим вопросам. Так,американский юрист Р.Кларк, 
размышляя е своей книге об основных чертах преступности в США,от
мети л , что имущественные преступления,начиная от похищения детьми 
сладостей с прилавка и кончая мошенничеством на много миллионов 
долларов, отмечает безразличие к участи других людей. Эта своеоб
разная нечувстЕИтепьность.как утверждает он, в значитепьной мере 
представляет собой отражение установок, сформировавшихся в процес
се социального опыта. "Если факторов,способствующих совершению 
преступления,много и они разнообразны, -  пишет Р.Кларк.то сама 
сЬособность совершить преступление развивается в раннем детстве -  
тогда, когда формируется характер". По его мнению,дети, живущие 
там., где у людей нет прав, осуществления которых они могли бы до
биться, редко уважают права других. "У молодёжи пригородов,живущей 
в условиях полного материального достатка,мотивы дпя соверше' т. 
имущественных преступлений (а эта преступность здесь быстро { чстет) 
иные; . . .  причинными факторами в этих случаях являются безнадзор
ность, тревога, разрушение семьи, бессодержательная жизнь,одино
чество индивида в огромном коллективе средней школы, неумение оп
ределить себя как личность. Как видим, Р.Кларк рассматривает иму
щественную преступность как явление,порождаемое многими обстоя
тельствами. На его взгляд , преступления против собственности яв
ляются результатом действия, с одной стороны, особенностей индиви
да -  присущих ему установок, с другой -  внешних факторов (социаль
ных,социально-экономических и иных). К внешним факторам он, в час
тности, отнес не только названное визе безнадзорность.разрушение 
семьи.бессодержательную жизнь и пр ., но и бесправие, убогость 
жизни, алкоголизм, наркоманию,плохое функционирование системы юс
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тиции. Причем, по мнению Р.Кларка, именно совокупность этих об
стоятельств порождает преступность, в том числе и имущественную . 
’Ни один из этих компонентов, взятый в отдельности, -  пишет о н,- 
не объяснит нам всего того ,что  нам надлежит знать для эффективного 
предупреждения антисоциального поведения".( См.:Кларк Е.Преступ- 
ность в США. М .,1975. С.23 ,50 ,51).

Следует сказать,что концепция множественности факторов иму
щественной преступности получила в западной криминологии широкое 
распространение. В качестве криминогенных факторов рассматривают 
различите явления и сочетания явлений жизни современного общества. 
К ниы относят миграцию,урбанизацию,увеличение плотности населения, 
научно технический прогресс и др.

Урбанизацию и связанное с нею переселение больших групп насе
ления из сельской местности в города рассматривают в качестве се
рьезных причин роста преступности. По мнению западных криминоло
гов .урбанизация влечет изменения общественных отношений и житейс
кого сознания. Более высокий уровень преступности в городах оп
ределяется спецификой городской жизни: социальной изоляцией.от- 
сутстх ем тесных контактов между соседями.друзьями и даже членами 
семьи, едостаточным материальным обеспечением,невалсньми жилищны
ми условиями. Кроме то го , в городах концентрируются товары и день
ги .необходимые для их приобретения.жизнь ведется по неизвестным 
деревне стереотипам, где главное место занимает потребление. В 
житейском сознании важную роль играет получение денег и удовлет
ворение своих материальных потребностей. Акцент на это влечет за 
собой повторяемость процесса,в котором уместность и законность 
средств достижения целей отходят на второй план и стимулируются 
крупные и мелкие имущественные преступления. Также отмечается, 
что на рост имущественной преступности влияет масштаб города, 
населенного пункта. Чем крупнее городзаселенный пункт -  тем 
больше преступлений нем совершается (Преступность в скандинавс
ких странах и некоторые вопросы уголовной политик^ Ак
туальные проблемы правоведения за рубежом.Ы. ,1989 C .I2 5 -I2 9 -I3 4  ) .

В зарубежной криминологии много внимания уделено анализу 
связи имущественной преступности с безработицей. Авторы,занимаю
щиеся этой проблемой, отмечают сильную корреляцию"безработица -  

имущественнке преступления". Социально-психологический механизм 
связи згпх явлений объясняется следупцим образом:"чем ниже воз
можный ьоход от правэмерноР деятельности,тем бочее "привлекатель
ной" с экономической точки зрения становится противоправная. Лри
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относительно отабильном уровне доходов неравенство в их распре
делении способствует формирование различного отношения к "выго
дам" противоправного поведения. И если само неравенство в распре
делений доходов уже оказывает неблагоприятное воздействие на ин
дивидов с низким доходом, то возникающие дополнительно относи
тельные лишения способствуют принятие противоправного поведения.
В работах зарубежных криминологов подчеркивается, что одним из 
факторов имущественной преступности является бедность, при этом 
некоторые исследователи наряду с "классической бедностью" разли
чают "новые формы бедности", относя к ним те или иные события, 
создалцие напряженность в семейном бюджете, в частности, покуп
ку жилища, автомашины, крупно габаритных электробытовых приборов 
длительного пользования, чрезмерные расходы на обучение детей и 
т .д .

Рост имущественной преступности в период интенсивного разви
ти я экономики связывают также с ростом соблазнов,встающих перед 
правонарушителями, и ослаблением моральных принципов,противостоя
щих этим соблазнам. Буржуазные криминологи отмечают, что помимо 
расширёния ассортимента привлекательных товаров наблюдается и со
вершенствование техники.,Многие предметы торговли, например, те
левизоры .магнитофоны,радио усовершенствовались,стали более ком
пактными, а значит, и более удобными объектами для кражи. Возрас
тание имущественной преступности СЕЯзано, на их взгляд , и с рек
ламой различных товаров, расширением сети супермакетов.Инициирую
щим ! моментом в совершении мелких краж из магазинов считают "драз
нящую доступность" товаров.

В качестве причины роста преступности называют и недостаточ
ную охрану объектов посягательств. Так.шведский криминолог Свен- 
ссон пишет, что квартирные кражи в Швеции превратились в о  ^об
разную "службу", осуществление которой происходит между 8-17 ча
сами. Это связано с тем,что 6олрр 70 % женщин в Швеции работа
ют, а потоцу квартиры в течение рабочего дня остаются без прис
мотра. Кроме того, у многих граждан имеются яагородные дойики, 
которые большую часть года пустуют. А когда их владельцы живут 
на даче, без надзора оказываются городские квартиры. По данным 
Б Свенссона, время возвращения жителей городов после отпуска 
является наиболее напряженнш периодом деятельности отделов го
родской полиции по кражам со езломом.

До мнений ряда криминологов,на состояние имущественной прес
тупности повлияло страхование имущества от крахи. Такое страхо-
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'еание,считают они, в определенной мере освобождает правонарушите
ля от чувства вины за.содеянное,ибо преступник знает,что компен
сация, которую жертва получит в качестве страховой премии,в зна
чительной мере возместит ее потери.

Наряду с названным вше факторами, в числе причин имуществен
ных преступлений называются индивидуальные (личностные) факторы. 
Так,одни из западных криминологов,анализируя причины краж из ма
газинов, говорят, ссылаясь на 3 .Фрейда, о чувстве оправданной мести 
за неудовлетворенность тром , в котором приходится жить многим. 
Другие считают,что совершение этих краж стало своего рода;спортом 
(особенно для-молодёжи) или является этаким "испытанием мужества", 
компенсирующим тусклость бита и отсутствие острых ощущений в жиз
ни современного человека.

Не отрицается и наличие связи между кражами и ослабленной пси
хикой. Утверждается,что непосредственные причины совершения этих 
преступчений можно обнаружить в том, что лица с ослабленной пси
хикой не могут (из-за  ее нарушения) осознавать важность результа
тов совершенных ими деяний.

По проблеме причин имущественной преступности высказались и 
представители " н о е о й "  ("критической","радикальной") криминологии -  
направления,возникшего в конце шестидесятых -  Начале семидесятых
родов l  США и Англии. Сторонники этого направления рассматривает 
кражу не как результат социализации или проявление подсоэнате ш- 
ных конфликтов, а как сознательный поступок -  разновидность бунта 
и протеста против несправедливостей капиталистической система, в 
которой формальному равенству перед законом не сопутствует эконо
мическое равенство и рарные возможности принятия решений. Предста
вители "новой криминологии" говорят не о преступных индивидах, а 
о "преступной социальной системе". Поэтому в основе выдвигаемой 
ими программы лежит требование полного изменения капитачистичеслсР 
системы как важнейшее условие сокращения преступности (См.:Холыт 
Брунон.Криминопогиг Основные проблемы. Ы .,1980. С.249-250).

Нельзя не заметить,что представления западных криминологов о 
причинах имущественных преступчений во многом эклектичны и бес- 
■ вшсгемны. Прагматически подходя к изучению причин имущественной 
преступности,они зачастую в один ряд ставят разноуровневые явле
ния. В их исследованиях, как можно было увидеть,нередко смешивают
ся причины имущественной преступности и условия, ей способствую
щие.
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о некоторых ооцшьшх ФАКТОРАХ, СГОСОБСТВУЩИХ 
ФОРЮРОВАНИЮ ГРУШ НЕСОВЕРШЕННОЛЕтаИХ АНТИОБЩЕ

СТВЕННОЙ НАПРАШЕНЮСта 
Л.Ы.Прозументов

Сложная ситуация, сложившаяся в последние года в навей стра
не с преступностью несовершеннолетних; требует глубокого изучения 
разлиунвх аспектов этого социального явления. Очевидно, что важ
ное место в этом изучении должно занимать выяснение факторов, 
обусловливающих формирование групп несовершеннолетних антиоб
щественной направленности, поскольку, как показывают исследо
вания многих ученых, именно такие группы "перерастают" в прес
тупные. В то же время одной из характерных особенностей прес
тупности несовершеннолетних на протяжении многих лет является 
её преимущественно групповой характер.

В криминологической науке изучению социальных факторов, спо
собствующих совершению подростками правонарушений и преступле
ний, уделяется большое внимание. Однако анализ связывается, как 
правило, с влиянием их на индивидуальное поведение подростками 
крайне редко речь идет о влиянии на групповое поведение. В этой 
связи представляет несомненную актуальность анализ некоторых 
социальных факторов, на наш взгляд, оказавших существенное вли
яние на формирование и деятельность антиобщественных групп не
совершеннолетних.

I .  В послевоенные годы началась резкая миграция сельского 
населения в город. Централизованная административно-бюрократи
ческая Система получала поОти .дармовую рабочую силу, выделяя 
рабочим участки земли под застройку жилого дома на окраине горо
да и небольшую денежную ссуду. Поселки эти во многих крупных 
промышленных городах до сир пор не* благоустроены, не имеют ни 
своих лечебных, ни культурных учреждений. В то ке время них 
проживает огромная масса населения.

Возникла ситуация, когда сформировавшийся в условиях сельс
кой жизни тип культуры попадает в городскую среду и концентри
руется в массе как маргинальные структуры. К сожалению, боль
шинству мигрантов, постепенно утрачивающих свою прежнюю куль
туру, не удается освоить новую и стать нормальным горожанином. 
Основная причина -  двойственность их социального положения.
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Большинство людей, приехавших в город, занимались тяжелым, преи- 
'Иущественно ручным трудом, исключающим необходимость повышения 
образования и культуры. А их быт чаще всего ограничивался об
работкой приусадебного участка. Эти люди были рабочими и крестья
нами одновременно. Объективные условия их жиани обусловливали и 
формирование соответствующей системы ценностных ориентаций. В пре
емственности поколений шло становление корЬоративно-групповых 
связей.

Огромные миграционные потоки из села в город, характерные для 
послевоенных лет, позволили на определенное время стабилизировать 
ситуацию с рабочей силой в крупных промышленных центрах страны.
Но уже к середине 70-х годов в стране вновь начал складываться 
дефицит малоквалифициррванных рабочих, а также рабочих, занятых 
на конвейерном производстве -  основе основ экстенсивной экономи
ки. Привлечение на такие рабочие места лиц, постоянно проживавших 
в городах, было малоэффективным, поскольку, с одной стороны, ре
зерв незанятого населения в городах был незначительным, а с дру
гой стороны, горожане предпочитали более привлекательную работу. 
Поэтом; во многих городах страны крупные предприятия вынуждены 
были и с п ть рабочую силу на стороне, как правило, в сельской мест
ности и создавать соответствующие условия для их жизнедеятельнос
ти в городе. Однако условия эти были настолько минимальными, что 
через некоторое время новые работники вынуждены были ставить воп
рос об их улучшении, что встречало противодействие не только со 
стороны администрации предприятий, но и кадровых рабочих, коренных 
жителей городов (и мигрантов первой волны).

Именно в эти годы отчетливо стал проявляться начавшийся ра
нее процесс расслоения общества. И в основе этого процесса.лежал 
сословно-имущественный признак. Особенно заметным расслоение было 
в городах, чему во многом способствовал и непрекращающийся мигра
ционный поток сельски жителей. Образование в' обществе множества 
социальных слоев (гр уш ), заинтересованных в оохранении своей обо
лочки, за которой находятся специфические для данной группы корпо
ративные нормы, обусловливал, во-первых, ускорение социально-пси
хологического механизма деления на "мы* и "они" и, вс-втора, вос
произведение подростками в своих возрастных общностях моделей, су
ществующих в реальной жиани различных групп. .

Особенно интенсивно процесс расслоения общества протекал в 
последние десять лет, что не могло не отразиться и на поведении
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несовершеннолетних. Именно в этот период широкое распространение 
в стране приобретает неформальное движение в подростковой и мо
лодежной ореде.

2. Неформальное движение ощущало и ощущает на себе постоянное 
давление "внешних сил", среди которых выделяются институт сис
тем) общественного воспитания (семья, школа, средства массовой 
информации) и милиция. Но давление этб, как и любое другое, в 
отношении несовершеннолетних, во-первых, приводит к сопротивле
нии подростков, неприятию подобных способов взаимодействия со 
взрослыми и, во-вторых, неоднородна. В то время как семья все 
в большей мере теряет влияние на многих несовершеннолетних, а 
школа пытается освободиться от ненужных ей подростков, на первый 
план вышла милиция, которая по-своему боролась и продолжает бо
роться с любыми неформалами как с "чуждым явлением". Не случай
но, изучая деятельность инспекций го делам несовершеннолетних
по предупреждению групповых правонарушений и преступлений подрост
ков, ш  обнаружили, что на учете в инспекциях состоят не только 
отдельные подростки, являющиеся членами различных неформальна 
общностей, но и сами неформальные объединения несовершеннолетних. 
Такое отношение к неформалам, напоминающее скорее обществешве 
гонение, во многом обусловило не только характер их последующей 
Деятельности, но и отношения со взрослыми, которые вое в боль- 
щей степени становятся конфликтными. Несмотря на очевидность по
добного положения официальная идеология на протяжении всего это
го времени продолжала утверждать, что в советском обществе от
сутствует конфликт поколения.

3 . Свою лепту в процесс расслоения общества, в актуализацию 
конфликта поколений, а следовательно, и в создание условий для 
формирования различных групп несовершеннолетних антиобщественной 
направленности внесла проведенная в 1984 году реформа общеобра
зовательной и профессиональной школ;. Начавшийся несколько г чь- 
ое, но получивший существенное ускорение в связи с реформой про
цесс массового перевода учащихся школ в систему ПТУ по своей су
ти был плохо скрываемш привлечением к труду в промышленности
и сельском хозяйстве* миллионов подростков. Причем "выталкивание" 
многих подростков из общеобразовательных школ в ПТУ часто проис
ходило вопреки их желанию.
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И без того неопределенный социальный статус подростка стал 
откровенно двусмысленным. С одной стороны, его фактически вы
нуждали заниматься профессиональным самоопределением в то т пе
риод жизни, когда он ещё не был готов это сделать. С другой сто
роны, сам этот "выбор" оказался на практике во многом предоп
ределенным "конкурсом родителей", порождая ощущение социальной 
несправедливости и одновременно стимулируя тенденции корпоратив
ной жизни.

Такие откровенное различие социальных возможностей привело 
к тому, что в настоящее время подростковый мир оказался раско
лотым на две большие группы. Одна -  школьники( ориентируется на 
продолжение образования в высших учебных заведениях), другая -  
учащиеся ПТУ(ориентирована на раннее получение рабочих профессий 
и, следовательно, более раннее начало трудовой деятельности. По
добное разделение подростков не могло не сказаться и на их по
ведении в различных неформальных общностях. Сегодня мы конста
тируем, что наибольший удельный вес среди несовершеннолетних 
правонарушителей и преступников составляют учащиеся Ш У, их 
заметнг больше (среди других категорий несовершеннолетних) и в 
различных группах антиобщественной направленности.

Однако неправильным было бы утверждать, что подобный раскол 
подростков полностью исключил их связи между собой. Связи такие, 
безусловно, существуют. Причем в исследованиях различных уче
ных, как правило, практически не анализируются позитивные с вя-, 
эи, сохраняющиеся и развивающиеся между вчерашними школьника
ми, которые,безусловно, существуют. В то же время негативные 
связи школьников и учащихся ПТУ, основанные на совместной ан
тиобщественной, противоправной деятельности подростков, не вызы
вают сомнений при анализе преступных групп несовершеннолетних.

Сегодня очевидно, что сохранение подобного положения может 
только усугубить ситуацию. Необходимо уже сегодня предпринять 
меры, направленные на предоставление всем несовершеннолетним, 
желающим продолжать обучение в общеобразовательной школе, такую 
возможность. Ыы понимаем, что реализация такого предложения мо
жет привести к существенному сокращению действующих ПТУ, однако 
бояться этого не следует, поскольку социально полезный резуль
та т может быть весьма обнадеживающим.

-  40 -



1 КРИМИНОГЕННЫЕ ПОДРОСШОВО-ИОЛОДОКШЕ ГРУППИРОВКИ 
Ы К  ФАКТОР НЕГАТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ НЕООВЕРШЕНЮ- 

ЛЕТНИХ

А.В.Шеслер

Процесс социализации большинства несовершеннолетних проходит 
через стихийно возникающие неформальные объединения сверстников, 
где подростки обретают эмоциональный комфорт и необходимые навыки 
межличностного взаимодействия (Кон И .С .,Полонский И.СЭ.

ц основном деятельность неформальных общностей подростков 
носит позитивный характер. Между тем сложность и противоречивость 
изменений, происходящих в обществе, привели к росту и активиза
ции неформальных объединений подростков и молодежи антиобществен
ной направленности. Одной из разновидностей таких общностей явля
ются криминогенные подростково-молодежные группировки, которые от
нимаются от обычных групп несовершеннолетних правонарушителей 
больней численностью участников, более продолжительным и устойчи
вым характером противоправной деятельности, более высоким уровнем 
организации этой деятельности, большим негативным воздействием на 
формирование личности несовершеннолетних.

Отдельные аспекта деятельности этих общностей нашли отраже
ние в оридической литературе (Забрянский Г .И ., Игошев К .Е . , Ка- 
иелгин А .Б ., Ыиньковский Г.М ., Панкратов В .В . и д р .). Между тем 
исследователи ограничились в основном констатацией того , что поя
вился более многочисленный и организованный "совокупный" субъект 
групповых правонарушений несовершеннолетних. В этой связи отме
тим, что социальный вред от общественно опасной деятельности кри
миногенных подростково-молодежных группировок состоит прежде все
го в сильном криминогенном воздействии на социализацию несовершен
нолетних в тех городах, где подобные общности существуют (Ка
зань, Кызыл, Набережные Челны, Зелинодольск и др^,

Проведенное нами в 1969-1990 г  г .  исследование в Казани по
казало, что существуют в основном три вида негативного воздейст
вия криминогенных группировок не социализацию несовершеннолетних.

Во-первых, негативному воадейотвию подвергаются те подрост
ки, которые являются участниками криминогенных группировок. Су
ществующие в группировках стратификация участников, система груп
повых норм и санкций, субкультура создаст закрытую от позитивного 
социального контроля специфическую (асоциальную) среду жианедея-
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тельности подростков. Результатом подобной социализации является 
сильная ориентация участников группировок на противоправное по
ведение, причем как на социальную "норму", образ жизни.

Во-вторых, криминогенные группировки разлагают (а затем пол
ностью уничтожают) позитивную неформальную среду социализации не
совершеннолетних. Криминогенные группировки проявляют крайнюю не
терпимость к существованию других неформальных общностей подрост
ков по месту жительства, участники которых не совершают преступ
лений или правонарушений. Участники криминогенных, группировок 
избивают подростков, входящих в неформальные общности позитив
ной направленности, отбирают у них деньги, вещи и т .д . В целях 
защиты от такого насилия подростки вынуждены по месту своего жи
тельства, создавать группировки "оборонительного" характера, пер
воначальная цель которых заключается в обеспечении личной безо
пасности несовершеннолетних конкретной территории. Между тес, 
создавая такие общности, подростки перенимают организационного 
структуру, формы и методы деятельности криминогенных группирогю! . 
Заимствование этих организационных форм и методов деятельносг. 
приводит к изменению позитивной направленности неформальных о ^ к- 
динений подростков по месту жительства: их участники постепеи-̂  
становятся на путь нарушения норм нравственности и морали, за т(' 
совершают правонарушения и, наконец', переходят к совершение 
преступлений.

В-тр етьих, криминогенные группировки оказывают негативное 
влияние на формальные общественные институты, предназначенные 
для позитивной социализации несовершеннолетних. Например, участ
ники криминогенных группировок, действующих в Казани, приобре
тают физическую подготовку, необходимую для уличных драк, в 
спортивных секциях, лишая возможности заниматься в них подрост
ков, не входящих в группировки.

В этой связи следует отметить, что расширение "географии" 
деятельности территориальных криминогенных подростково-молодеж
ных группировок осуществляется в три этапа (Кашелкин А .Б ., Ов- 
чинский B .C .). Каждый из этих этапов характеризуется усилением 
негативного влияния подростково-молодежных группировок на нор
мальную социализацию несовершеннолетних.

Первый этап -  это етап появления криминогенных группировок 
в отдельных микрорайонах города. На этом этапе негативному влия
нию подвергаются прежде всего те подростки, которые являются
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участниками группировок. "Паразитируя" на повышенной потребности 
подростков в обществе сверстников и их отчужденности от основных 
сфер позитивной жизнедеятельности, группировки подменяют собой 
социально необходимые и одобряемые обществом неформальные объе
динения несовершеннолетних позитивной направленности.

Второй этап характеризуется появлением криминогенных группи
ровок в каждом микрорайоне города. На етом этапе группировки 
уничтожает позитивную неформальную среду социализации несовер
шеннолетних, т .е . группировки уже претендуют не на "альтернативу" 
позитивной неформальной среде общения для подростков, отчужден
ных от основных институтов социализации, а на единственно возмож
ную неформальную общность для этих подростков.

Третий этап -  это этап полного территориального становления 
криминогенных группировок. На этом этапе негативное воздействие 
группировок на позитивную социализаций несовершеннолетних оказы
вается особенно интенсивно. Во-первых, группировки полностью вклю
чают подростков, являющихся их участниками-, исключительно в свою 
жизнедеятельность, блокируют всякое положительное воздействие на 
этих подростков со стороны общества. Во-вторых, группировки ока
зывают негативное влияние на все основные институты позитивной 
социализации подростков (школу, досуговые учреждения и т .д . ) .

Негативное влияние криминогенных группировок на социализацию 
подростков во многом определяет особенности преступности несовер
шеннолетних в тех городах, где эти общности существуют. В частнос
ти , криминогенные группировки способствуют росту преступности 
несовершеннолетних, значительному её "омоложению" за счет учас
тия в преступной деятельности подростков младшей возрастной груп
пы (14—15 л е т), увеличению доли тяжких преступлений в общей 
структуре преступности несовершеннолетних, увеличению среди несо
вершеннолетних правонарушителей лиц женского пола и т .д .

Между тем анализ деятельности общих и специальных субъектов 
профилактики показывает, что система предупреждения преступности 
несовершеннолетних сегодня качественно не отличается от той, ко
торая существовала несколько лет назад, когда объектом профилак
тики были нестойкие и малочисленные группы несовершеннолетних 
правонарушителей.

Субъекты общей и специальной профилактики по-прежнему основ
ное внимание уделяют предупреждению конкретных преступлений, со
вершаемых участниками групп несовершеннолетних правонарушителей.
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При этом не учитывается, что конкретное преступление, совершен
ное подростком, может быть не только результатом взаимодействия 
свойств личности и ситуации совершения преступления, но и резуль
татом негативного влияния на подростка криминогенной неформальной 
общности сверстников. Кроме того , существующая система профилак
тики преступлений в большей мере ориентирована на усиление р°зточ
ных форм социального контроля за поведением несовершеннолетних 
и в меньшей степени на оказание им реальной помощи, проведение с 
ними воспитательной работы (Прозуыентов Л.М .) . Такая организация 
предупреждения групповой преступности несовершеннолетних в опре
деленной мере стимулирует образование и дальнейшее развитие rp jnn 
несовершеннолетних правонарушителей. Данное обстоятельство обус
ловлено тем, что подростки в ответ на усиливающийся социалыы 
контроль за их поведением еще больше сплачиваются, конспирирует 
свою деятельность и неформальную среду, закрывая тем самым вся
кую возможность позитивного влияния на эту среду различных соци
альных институтов (Тарас А .Е .) .

Так как действующая система предупреждения преступности не
совершеннолетних не дает положительных результатов, необходимо 
изменить как задачи, так и методы профилактической деятельности.

Основные усилия субъектов общей профилактики преступлении 
должны сводиться к восстановлению и поддержанию позитивной среды 
социализации несовершеннолетних, т .е . к укреплению антикримино- 
генных свойств семьи, системы общественного воспитания, нефор
мальных подростковых общностей позитивной направленности.

Задачей субъектов специальной профилактики преступлений 
должно быть прежде всего оказание профилактического воздействия 
на каждую группу несовершеннолетних правонарушителей в целом с 
целью разложения этих общностей или переориентации на обществен
но полезные виды деятельности, а не только предупреждение конк
ретных преступлений, совершаемых' участниками этих общностей.

Чтобы успешно реализовать эти задачи, субъекты общей и спе
циальной профилактики преступлений должны быть способны не толь
ко на осуществление позитивного социального контроля за поведени
ем несовершеннолетних, но и на проведение с ними воспитательной 
работы в реально доступных формах, а также на оказание подрост
кам в ряде случаев необходимой помощи (в устройстве на работу, 
поступлении на учебу, выходе из группы правонарушителей и т .д .) .
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ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО 
/ЗП QH ОВНО-ИСПОЛШТЕЛЬНОГО/ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РСФСР

В.А.Уткин

В истории страны кодификации республиканского исправительно- 
трудового законодательства проходили в короткие сроки и без осло
жнений. В 1924 г . за освовт всеми союзники республиками был взят 
ИТК РСФСР. Заметно отличался от него лишь ИГК УССР. После приня
тия ИТК РСФСР 1933 г . в тех республиках, где кодексы также обно
влялись, они не отличались от российского 1 С принятием Основ ис
правительно-трудового законодательства 1969 г .  в союзные респуб
лики направлялись "материалы" к проектам ИТК. которые, в сущности, 
были типовыми проектами ИТК и не предполагали сколько-нибудь серь
езной доработки. В итоге кодификация республиканского исправитель
но-трудового законодательства прошла организованно в течение 1970- 
1971 г  г . ,  а сами ИТК республик оказались весьма схожи.

С одной стороны, предмет правового регулирования республиканс
ких кодексов расширялся. С другой , неуклонно сокращалось число 
законодательных норм, регулирующих пополнение наказаний на респуб
ликанском уровне. ИТК РСФСР 1924 г .  тегляментировая исполнение ли
шения свободы и исправительных /принудительных/ работ и содержал 
231 стать». Согласно ИТК 1933 г . в его предмет включалась и ссылка, 
соединенная с принудительнши работами. В этом Кодекое имелось 137 
статей. Действующий ИГК РСФСР определяет "порядок и условия" испол
нения четырех наказаний, условного осуждения /освобождения/ с обя
зательным привлечением к труду и насчитывает /вместе с разделом 
11—А/ 121 статью.

Очевидно, что в условиях асевдофедерелизыя и превалирования ад
министративно-командных начал в политической и правовой системе рес
публиканские ИТК фактически представляли собой лишь прикрытие для 
обширного ведомственного правотворчества МВД СССР. Принятые им ак
ты закрытого характера восяолюди пробелы закона, давали ому соб
ственное толкование, а «вредно подменяли и вакон. Тем оамш сущест
венно сужались пределы оамхжмтмыюго правотворчества высших ор
ганов власти ресауйжих.

В условиях обретения республикам реального суверенитета роль их

1. Нодгабиее с и .: Крахмальккк Л Л ’. Кодификация исправительно-трудо- 
-I I законодательству ' М. 1978. С.29.
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законодательных актов в сфере реализации исправительно-трудовой по
литики становится неизмеримо вшпе. Передача всех или подавляющего 
числа органов и учреждений, исполняющих наказания, в систему МВД 
республик серьезно ограничивает базу ведомственного нормотворчества 
MBJI СССР. Приведение советского законодательства в соответствие с 
международно-правовыми документами о правах человека и обращении с 
осужденными должно вести к тому, что все ограничения прав и свобод 
осужденных будут поедусмотрены законом. Именно закон должен высту
пать "цементирующим материалом" ппи йотировании государственно-об
щественной системы исполнения наказания и ресоциалиэашш преступни
ков. Роль закона весьма велика и для обеспечения гласности исполне
ния наказания, открытости воей исправительно-трудовой системы для 
общества. Наконец, в условиях развития пнночных отношений те меры, 
которые ранее /хотя бы из самых благих побуждений/ внедрялись адми
нистративно-командными методами, несомненно, должны получить четкую 
законодательную основу. Та к, положения ст. 6 Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о занятости населения в отношении до
полнительных гарантий занятости "лицам, освобожденным из учреждений, 
исполняющих наказаний" нуждаются в конкретизации в республиканских 
законах. Такая конкретизация возможна в исправительно-трудовых ко
дексах, ибо советская исправительно-трудовая политика направлена 
не только на исполнение наказания, но и на полноценную ресоциали
зацию осужденных, судимых.

В ходе подготовки к кодификации исправительно-трудового /уголов
но-исполнительного/ законодательства учеными и практиками проделана 
значительная работа . Подготовлены проекты йснов уголовно-исполни
тельного законодательства СССР , Основ уголовво-йсполнительного за
конодательства РСФСР, союзных а автономных республик. Вместе с тем 
в проектах имеется ряд существенных недостатков, устранить которые 
вряд ли возможно в рамкам сложившихся в авторских коллективах воз
зрений на характер будущего законодательства.

Как известно, в числе аргументов в пользу переименование испра
вительно-трудового законодательства в "уголовно-исполнительное" 
был и довод о способности охватить новым законом исполнение всех 
наказаний, о создании тем самым более широкого, целостного комп
лекса правового воздействия. На деле же такой подход, помимо его 
методологической небезупречности /что связано в первую очередь с 
узко-пенитенциарным пониманием мер исправительно-трудового воздей
ствия/ показал и практическую уязвимость.

Переход к "уголовно-исполнительному” законодательству формально 
позволил включить в его предмет исполнение смертной казни. Но лишь 
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формально, поскольку ни один из общих пшншшов исполнения нака
заний на исполнение высшей мета не распространяется. В сил? ее 
исключительности исполнение смертной казни целесообразнее  ̂урегули
ровать отдельным законом.

С другой стороны, новым законом предполагается регламентировать 
реализацию мер, не являющихся уголовной ответственностью /принуди
тельные меры медицинского и воспитательного характера/. Формальное 
их отнесение к "уголовно-правовым” не меняет того обстоятельства, 
что включение таких мер "в  орбиту" исполнения наказания, несомнен
но , приведет к их неоправданной "пенализации", к фактическому пве- 
вращещю их в наказания. Об этом ярко свидетельствует опыт ЛТП.

Одновременно, если судить по проекту Основ РСФСР, из их предмете 
исключены специализированные воспитательно-профилактические меры, 
применяемые в отношении судимых. На первый взгляд, это оправдано, 
ибо такая деятельность, строго говоря, не является "уголовно-ис
полнительной" . Известны предложения о принятии специальных законов 
о социальной адаптации, о правах и обязанностях судимых лиц и т .п . 
Между тем подобное "дробление" законов представляется неудачным, 
если исходить из сущности, принципов, сферы действия советской ис
правительно-трудовой политики, да и с точки зрения законодатель
ного процесса.

Судя по проектам, предмет правового регулирования фактически 
сужается и по субъектам соответствующих отношений. Если расцени
вать такую деятельность как сугубо "уголовно-иополнитяльную", это 
опять же логично. Ни общественность, ни трудовые коллективы не 
исполняют наказалий. Но они могут участвовать в исправительно-тру
довой политике, И как отмеченный подход соотнести со стремлением 
реорганизовать систему исполнения наказания на государственно-об
щественных началах?

К сожалению■ цель исправления. хотя и провозглашается "основ
ной", в проектах ие раскрывается. Думается, в стремлении "деидео- 
логизиповать" проекты их автош фактически отошли от самого воспи
тания. >Не случайно в проекте Основ РОФСР не упомянут принцип ин
дивидуализации карательно-воспитательного воздействия.

В проекте Овнов РОФСР предусмотрено применение к осужденным 
некартельных средств исправления и "общегуманиташого воздейст
вия", но уровень юридического обеспечения их применения гораздо 
ниже даяе по сравнению с действующими общесоюзными Основами.

Как видно, перехо; к "уголовно-исполнительному" законодатель
ству сал для авторов проектов отнюдь не "косметической акцией",
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в чем убеждали ранее. Характерно, что в этом деле некоторые ав
торитетные ученые объективно обреля единомышленников из числа ря
да руководящих работников МВД, считающих цель исправления "пе
режитком" сталинской эпохи 2 -В сущности, происходит заметный от
ход от гуманистических начал советского исправительно-трудового 
законодательства /хотя и ранее эти начала далеко не всегда адек
ватно воплощались в практике/.

Переход к "уголовно-исполнительному" законодательству логи
чески требтет трансформации исправительно-трудовой политики в 
уголовно-исполнительную. Однако такая политика фактически бессо
держательна, лишена активного, гуманистического смысла, носит ве
домственный характер.

В одной из последних своих работ проф. Н.А.Стручков писал, что 
и при наличии Основ уголовно-исполнительного законодательства ко-

О
дексы республик вполне могут носить иное наименование .Есть все 

основания сохранить за Кодексом РСФСР название исправительно-тру
дового . Его предмет должен охватывать широкий комплекс отноше
ний по исполнению наказаний и иных мер уголовной ответственности 
/кроме смертной казни/, по применению некарательных средств ис
правления, закрепления его результатов, специализированных мер 
предупреждения рецидива вплоть до истечения срока или снятия су
димости. В Кодекс необходимо перенести нормы ведомственных актов, 
которые непосредственно затрагивают права и свободы осужденных и 
судимых. В VTTK должна содержаться норма о пределах ведомственного 
правотворчества на основе "разрешительного" принципа.

В новом Кодексе нужно по возможности исчерпывающе определить 
не только "порядок и условия кшюлнения" литетая свободу, но и 
юридическое содержание этого наказания на основе конституционных 
норм.

Реализации указанных предложений потребует значительного уве
личения числа статей ИТК. Возможно, до 600-600. Если расценивать 
будущий Кодекс как основной акт непосредственно-прямого действия, 
это обстоятельство вряд ля мажет бить препятствием для его разра
ботки.

2. См.: Ооьмушников В . На шестом году перестройки //Воспитание и 
правопорядок. 1990. Л 8 . • С.7.

3 . Стручков Н.А. Союзный Закон об исполнении наказания //Советс
кое государство и право. 1990. £  1 . С. 65.
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СУВДОСТЬ И ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

Д. А. Тарасов

1. Вопрос целей наказания является одним из самых вечных, 
непреходящих вопросов человеческой мысли, да и останется тако
вым, по крайней мере, до тех пор, пока существует само наказа
ние. Дискуссия в советской юридической литературе касалась в 
основном кары как цели наказания. В последнее время все боль
ше авторов выступают против постановки цели исправления и пе
ревоспитания. Вместе с тем не затрагиваются цели общего и 
специального предупреждения.

2. Представляется, что вопрос о целях наказания надо раск
рывать через его сущность. Большинство авторов считают, что ею 
является кара Однако сам по себе этот ответ недостаточен. 
Ведь месть -  это тоже кара. Каково же сущностное отличие од
ного от другого? Месть, на наш взгляд , обладает двумя недос
татками. Во-первых, она изначально субъективна, т .к .  осуществ
ляется самим пострадавшим лицом, либо кем-то из его близких. 
Во-вторых, она деструктивна: призванная успокоить враждующие 
стороны, как-то смягчить конфликт, она, наоборот, разжигала 
его с новой силой. Все эти недостатки снимаются с возникнове
нием наказания. Во-первых, им устраняется почва для субъекти
визма, ибо вопрос причиненного вреда и необходимости ответа на 
него решается независимым лицом. Во-вторых, осуществление ка
рательной функции оформляется уже не от имени частного лица, а 
от имени государства. Конфликт между двумя превращается в конф
ликт между одним и всеми, между человеком и всем обществом.

Как видим, уголовное наказание явилось значительным шагом 
вперед по сравнению с примитивной местью. Вернее было бы ска
за ть, что вто , по своей сущности, конструктивная кара, являю
щаяся альтернативой деструктивной мести.

3 . Современная доитрта исходит иа того, что удержание от 
преступлений осуществимся через устрашение, с одной стороны, 
и через исправление и перевоспитание -  с другой. Вместе с тем

I-  Саркисова Э.А. Роль наказания в предупреждении преступле
ний. Минск, 1990, 6.12.
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накоплено немало фактов, свидетельствующих о ничтожности устра 
шения в предупреждении. Здесь же можно привести только один. 
Так, по данным И.В.Жарова, более 90% лиц, впервые совершивших 
преступления, боялись наказания .Но это не остановило их. 
Вызывает возражение и предупреждение посредством исправления и 
перевоспитания. Перестройка сознания человека не имеет ничего 
общего с грубым насилием, а элемент его, хотим мы того или нет 
все равно присутствует в любом наказании. Поэтому такой путь 
представляется не только негуманным, но и бесполезным.

Предупредительные свойства наказания скрыты не в устрашении 
и не в исправлении, а в его возможности примирить стороны. 
Сразу же необходимо отметить, что понятие предупреждения в 
науке является искусственно зауженным. Формулу его можно изоб
разить на примере: если некто совершил кражу и был наказан в 
уголовном порядке, то это должно остановить лиц, склонных к 
совершению аналогичного деяния. Но ведь возможно и другое: по
терпевший, не видя должной реакции со стороны государства, сам 
решает расправиться с похитителем, совершая при этом преступ
ление. В данном случае наказание за одно преступление предотв
ращает совершенно другое. Осуждение преступного деяния, содер
жащееся в самом применении уголовного наказания, является фак
тором, способным предохранить потерпевшего от самовольной за
щиты своего нарушенного права противозаконными методами.
В этом смысле можно говорить о постановке цели общего предуп
реждения. Но одного предупреждения мало, ведь кроме потерпев
шего у нас есть еще и преступник. Необходимо предупредить 
преступления и с его стороны. Поэтому задача судьи заключает
ся в назначении такого наказания, которое не ущемляло бы инте
ресов обоих, чтобы никто не чувствовал себя обойденным спра
ведливым решением.В атом случае можно считать, что уголовное 
наказание как предупредительный фактор полностью выполнило 
свою роль, а все остальное лежит за пределами его возможности.

Поэтому мы склоняемся к тому, чтобы сохранить две цели 
наказания: общее и специальное предупреждение, с учетом на
полнения их новым содержанием.

2 , Полубинская С.В. Цели уголовного наказания.М.; "Наука", 
1990, 6.67.
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ИСПРАВЛЕНИЕ И ПЕРЬВОСПЭТАНИЕ ОСУЖДКННЫХгМйб ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ ?

Н.И.Ланкин

Т . Иногочегняя практика исполнения наказания со всей- убеди- 
‘ге "1 «осгыо показала неспособность наших исправительно-трудовых 
-п'рр'КЯениР (1*ГУ) выполнить стоящую перед ними основную задачу- 
’-'гпряртвчие и перевоспитание осужденных. Более того,срок отбыва
ния чаказапия для многих осужденных становится периодом их даль- 

че'"!1еГ1 пеградации, а сами ЮТ превращаются в фабрику рецидивной 
преступности. Рост рецидивной преступности выэырает серьёзную 
озабоченность у населения ,у рисоводства страны и правоохраните
ль^ гр.пачор,побуждает науку и практику тщательно анализировать 
г г'биннче причины этого негативного явление и вырабатывать прин- 
ципмалыю новые подходы в обеспечении воспитательного воздейст
вия на правонарушителей. Именно такую задачу ставит перед собой 
"Концепция реформы уголовно-исполнительной системы", одобренная кол
легией ЧЩ СССР 16 ию тя 1990 г’ода.

В этой концепции,разработанной ГУВД МВД РФ и НИИ МВД РФ, 
rnpapenxipo подчеркивается, что советская уоловко-исполнитель- 
ная система была сформирована как придаток народно-хозяйственно- 
го комплекса и развиралась в условиях централизма,административ
но-командного механизма управления,что и предопределило цепчй ряд 
серьёзных недостатков в её функционировании; I )  гуманные принци
пы,провозглашенные в законах, носят декларативный характер и обес
цениваются ведомстрейными нормативными актами; 2) ведомственная 
закрытость ИТУ привела к их изоляции от многих государственных 
органов и общественных институтов, в "ом числе и Советов народных 
депутатов; 3) деятельность ИГУ оценивается не по уровню воспита
тельной работы, а по результатам выполнения производственного пла
на; 4) исправительная система дискредитирует себя фактами наруше
ния законности,бездушного,грубого обращения с осужденными; 5) вос
питательные цели ИТУ неподкреплены реальной методологией и квалифи
цированными кадрами, образовался кризис отношений между персона
лом учреждений и основной частью осужденных; 6 ) отсутствует науч
ный прогноз и теоретическое обоснование происходящих в местах 
лишения свободы процессов.

3. В целях нейтрализации отмеченных выше недостатков концеп
ция предусматривает меры, направленные на децентрализацию управ- 
тения у ’опорно-исполчятелъной системы,на гуманизацию условий со
держания ос;"каечных и дальнейшую дифференциацию применения к ним
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наказания и мер исправительно-трудового воздействия, на приве
дение норм нового законодательства в соответствие с международ
ными стандартами.

В разделе "Воспитательная работа" также предусматривается си
стема мер,направленна на повышение её эффективности; I )  в осно
ву работы по исправчению осужденных положить программы дифферен
цированного воздействия на правонарушителей с учетом их поведе
ния,психического состояния и степени социальной защищенности;
2 ) обеспечить в исправительном воздействии преимущество методов 
убеждения и положительного стимулирования перед запретитетьичми 
и дисцкпчинарными мерами; 3) пересмотреть организациочно-праровне 
основы самоуправления осужденных в сторону расширения их прар р 
решении бытовых производственных и иных вопросов; 4) гарантиро
вать право осужденных получать полное среднее образование, предус
мотреть возможность получения ими среднего специального и высшего 
образования через систему заочного обучения; 5) обеспечить условия 
для создания и деятельности j  ИГУ общественных ассоциаций,социаль
ных патронатов в целях поэтапного перехода к общественной форме 
воспитательной работы в местах лишения свободы.

4 . Не вдаваясь в подробный анализ предложенных мер,направ
ленных на кардинальное улучшение работы по исправлению и перевос
питанию осужденных ,ие умаляя при этом их актуальность и значимость, 
счедует,однако, отм етить,что авторы данной концепции уходят от рас
смотрения некоторых,на наш взгл яд , узловых вопросов,без которьчс 
весьма проблематично становится построение самой концепции по 
социальной переориентации исправительно-трудорой системы-и вы
работка принципиально новых подходов в обеспечении эффективного 
воспитательного воздействия на правонарушителей.

5 . Одним из таких вопросов явчяется вопрос о том,на како* 
основе.фундаменте должна строиться в нчнемннх условиях воспита- 
тельнея работа с осужденными? До сих пор теория и практика исхо
дите из аксиомы,что воспитательная работа в ЭТУ -  это составная 
часть работы по коммунистическому воспитанию советских граждан, 
что точько в условиях развитого социалистического общества.ос 41- 
ванно го на принципах общества, основанного на принципах демокра
тии и гут/днизма, возможно успешное искоренение в сознании прес
тупников пережитков прошлого, "Конечные цечи и коммунистическо
го воспитания в целом,и исправления, и перевоспитания осужденных
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совпадают. Они заключаются в воспитании людей,способных отроить 
коммунизм и жить при коммунизме .

Исходя из сущности целей и задач коммунистического Боепита
ния построена и система принципов исправления и перевоспитания 
осужденных, применение основных средств и методов воспитательной 
работы с правонарушителями.

В условиях революционной перестройки и невого мыпления фун
дамент, на котором строился исправительно-трудовой процесс в ИТУ, 
рассыпался как карточный домик. В результате оказалось,что на 
протяжении многих десятилетий мы живем не в развитом социалисти
ческом обществе,основанном на принципах демократии и гуманизма, 
а в деформированном,казарменном социализме.которому органически 
присущи "тотальная per ламентация и'вапретительство,произвол,воедоз- 
роленнооть,неподсудность управлявшихфактическое бесправие,социа
льная разобщенность,аапуганность и политическая пассивность уп- 
рар.1яем‘.'х"Е г обществе, где "царят произвол,беззаконие,демагогия 
и гтрах"^

В нынешних условиях идея построения коммунистического общест
ва,таким образом,становится мифической, а вопрос об основе, на 
которой до тана строиться воспитательная работа с осужденными,при
обретает особую актуальность.

6. Арторы концепции уходят от рассмотрения и таких сложных 
рочросов.как личность преступника и возможности ее исправления 
и перевоспитания,обоснованность постановки такой задачи перед 
ЭТУ с учетом реальны? возможностей етих учреждений, наличие но
вых подходов, средств и методов обеспечения эффективности воспи
тательного воздействия на осужденных.

Отдельные, даже принципиально новье разработки, к сожалению, 
не выстраиваются в единую общетеоретическую концепцию, а неко
торые из них носят противоречивый характер. , Например, предложе
ние снять ограничения в применении к осужденном трудового зако
нодательства и рекомендация по непользоммга нарушителей режима 
на тяжелых работах'.

I .  См. -.Исправительно-трудовая педагогика. Учебник для 
pwihhx учебных заведения МТД СОСР. М ., 1978. С. 103.

См. гБ.Ракитский.ДеАормации и перерождения социализма/
Общественные науки . 19да. № 3. С .23.
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ТЯЖИЕ ПРЕСТУПЛЕЩИ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ В

местах лшенш свовода, и "другая >дизньп о с у в д е ш ш

П.С.Метельский

Тяжкие преступления против личности /умышленные убийства, 
умышленные тяжкие телесные повреждения/, совершаемые осужденны
ми, оказывают серьезное дестабилизирующее воздействие на состоя
ние правопорядка и оперативную обстановку в ИТУ, нарушают нор
мальную деятельность этих учреждений по исполнению уголовного 
наказания. Показательно, что  интенсивность данных деяний и их 
удельны!» вес в общей массе всех преступных проявлений, регистри
руемых в колониях в масштабах страны, значительно выше, чем на 
свободе. В свою очередь, место, которое они занимают в структу
ре преступности осужденное, отличается при всех ее колебаниях 
относительное устойчивостью.

Характеризуя тяжкие преступления против личности в местах 
отбывания наказания, следует особо подчеркнуть их тесную взаимо
связь с постоянно происходящими в микросреде осужденных специфи
ческими процессами стихийной стратификации и самоорганизации, а 
также действием неписаных социальных норм, вырабатываемых право
нарушителями. Все эти явления, имея сложную социально-психологи
ческую природу, как известно, составляют содержание феномена 
"другой жизни" лиц, лишенных свободы, которая альтернативна офи
циальным структурам и предписаниям. Представляется, что Именно 
здесь надо искать причины рассматриваемых посягательств, тем бо
лее, что многие из них по сути дела являются своеобразными нефо
рмальными "санкциями" за отступление от линии поведения, предпи
сываемой данной общностью. В то же время указанная взаимосвязь 
не ограничивается только этим, поскольку преступные деяния, бу
дучи' органически "вплетены" в материю "теневых" отношений /"дру
гой жизни"/ лиц, отбывающих наказание, одновременно и сами учас
твуют в неофициальном регулировании их жизнедеятельности, обес
печивая тем самым незыблемость криминальных традиций, принципов 
и правил поведения.

Выборочное изучение уголовных дел об умышленных убийствах 
/с покушениями/ и умышленных тяжких телесных повреждениях, сове
ршенных в различных ИТУ Западно-Сибирского региона в период 1985 _ 
'1990 г г . , показало, что в подавлллчцем большинстве случаев эти
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преступления по целому ряду параметров существенно отличались 
от аналогичных деяний на свободе. Отмеченное обстоятельство, как 
это усматривается из материалов дел, следует объяснять прежде 
всего особенностями г'ункиионирования среды правонарушителей, со
средоточенных в пенитенциарных учреждениях, спецификой взаимоот
ношений, которые складываются внутри их общности.

"Другая жизнь" осужденных накладывает заметный отпечаток 
на мотивацию и направленность любого, в том числе противоправно
го и преступного поведения личности, находящейся в изоляции от 
общества. Весьма четко это прослеживается и на примере изученных 
посягательств, мотивы которых зачастую приобретали особую окрас
ку и содержание. Причем сказанное касается не только таких спе
цифичных для мест отбывания наказания побуждений, как стремление 
лица путем совершения преступления "уй ти " в другую колонию /в 
отмеченной ситуации преступное деяние выступает в качестве свое
го рода "транспортного средства"/, но и достаточно "тривиально
го " в обычных условиях мотива мести. Действительно, если престу
пление из мести в быту, как правило, предполагает прежде всего 
определенное личностное самоутверждение индивида, то месть в ИГУ 
в первую очередь ориентирована на сохраните или упрочение пре
ступным путем своего статуса в микросреде, т .е . на самоутвержде
ние по отношению к окружающим. Эго свидетельствует об исключи
тельной значимости длр осужденных оценки их поведения и "с тиля" 
жизни в колонии со стороны ближайшего социального окружения, 
что обусловливает необходимость постоянно соотносить свои пос
тупки с требованиями, которые предъявляются к личности малой 
неформальной группой или сообществом в целом.

Изученным преступлениям, совершенным на почве мести, как 
правило, предшествовали конфликты между виновными и потерпевши
ми, которые в основном мало напоминают предкрмишальные отноше
ния, типичные для бытовых посягательств. И это определяется не 
только тем, что в условиях вамкнутости и отсутствия избиратель
ности в сфере межличностного общения, столь характерных для ИГУ, 
повышается "варивоопасность" то га х  во вникающих там столкнове
нии. Не вызывает сомнений, что  решающее значение здесь имеет и 
действие "внутренних" факторов среда данных учреждений. Та к, об
ращает на оебя внимание, что первопричиной указанных конфликтов 
служили конкретные нарушения принятых в микросреде осужденных 
прав! л общения, которые чаще всего были сопряжены с достаточно
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серьезных ущемлением личных прав будущих обвиняемых: склонение 
их к гомосексуальным связям, насильственное совершение актов 
мужеложства, распространение компрометирующих слухов, оскорбле
ние словом или действием, нередко имеющее ритуальное значение и 
направленное прежде всего на унижение иццивида в глазах осталь
ных членов общности. Показательно, что с позиций "другой жизни" 
оставление такого рода действий без "достойного" ответа способно 
привести к быстрому "отвержению" лица сообществом, что означает 
для него утрату по существу всех прав и полное презрение со сто
роны окружающих.

Наряду с этим, к тяжкому преступному исходу приводили порог 
и поступки, затрагивающие сферу материальных интересов лишенных 
свободы: кражи вещей и продуктов, невозвращение денег, передан
ных в долг, на хранение, для нелегального приобретения на них 
различных запрещенных в ИТУ предметов -  без выполнения взятых на 
себя обязательств и т .д . Подобные действия, и презде всего так 
называемое "крысятничество" / т .е . кражи у "с воих"/, сурово пори
цаются сообществом, причем острста столкновений, которые проис
ходят на этой почве, во многом объясняется скудностью имущест
венных благ, имеющихся /законно или незаконно/ в распоряжении 
большинства осужденных. Характерно, что и в этих случаях "без
наказанность" неизбежно влечет, мягко говоря, потерю "уважения" 
к пострадавшему в микросреде.

Очевидно, что перечисленные конФликтогенные действия зачас
тую прямо порицаются также и правовыми нормами. Однако осужден
ные делали выбор в пользу противоправных способов защиты своих 
интересов в конфликтных ситуациях, которые диктовались нефор
мальными правилами поведения. Эго позволяет сделать вывод о 
реальном приоритете негативных норм "другой жизни", необходи
мость следования которым во многом определяется стремлением 
правонарушителей в  любом случае сохранить приемлемые для них 
социальные позиции в своей общности. Уклонение от задэнного -ти - 
ми нормами варианта поведения /чаще всего -  предполагающего на
сильственное воздействие на противника/ обычно делает это не
возможным, поскольку расценивается окружающими как проявление 
"слабости", "неспособность постоять за себя". Обращение же при 
конфликте к представителям администрации ИТУ квалифицируется 
вообще как "измена" коренным интересам сообщества, одним из 
основополагающих принципов жизни которого является недопущение
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"чччи х ' в его внутренние дела. Таким образом, логика развития 
предпреступных отношений в колониях в значительной мере опреде
ляется жесткими рамками "теневых" норм осужденных, которые не
посредственно влияют на характер межличностных столкновений и 
их тяжкий насильственный исход. Причем острие конфликта неофи
циальных и официальных предписаний затрагивает прежде всего са
му "процедуру" отстаивания интересов, ущемляемых в результате 
тех или иных обычно деструктивных по содержанию действий 
противоборствующей стороны в столкновении. Все это отражает, на 
наш взгл яд , и несовершенство правового регулирования в сфере 
исполнения наказания, поскольку официальные нормы по существу 
не могут обеспечить действенную защиту личности осужденного в 
случае его отхода от того эталона поведения, который установлен 
микросредой.

Необходимо отметить, что острые, негфимиримые формы в усло
виях колоний способна принимать борьба за лидерство в малых 
группах негативной ориентации, перераспределение "сфер влияния" 
меяду подобными группами, а также отдельными "авторитетными" 
осужденными. Возникающие на этой почве конфликты приводили и к 
совершению тяжких преступлений против личности, которым опять 
же предшествовали такие предварительные действия сторон, как на
несение оскорблений, побоев, распространение компрометирующих 
сведений о "недостойном", с точки зрения сообщества правонаруши
телей, поведении своего соперника. Названные действия можно рас
сматривать и как вызов, "за вязку " межличностного столкновения, 
и как средство воздействия на сторону, противостоящую в конфлик
те , для подавления ее сопротивления, а равно дискредитации, "ра
звенчания" в глазах окружающих и т .п .

Таковы лишь наиболее общие черты, характеризующие умышлен
ные убийства и умышленные тяжкие телесные повреждения, совершае
мые осущенныки. Как очевидно, они имеют особое !фиминологичес- 
кое содержание, присущее местам лишения свободы, "внутренняя* 
жизнь которых отличается наличием многочисленных негативных реа
лий "теневых" процессов и отношений. Эго, безусловно, следует 
HcecTopomte учитывать при организации работы по профилактике 
данных опасных посягательств, от эффективности которой в значи
тельной степени зависит и успех усилий по упрочению правопоряд
ка в ПТУ в целом.
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О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИНСТИТУТОВ О/ДМЮСМ 
И ПОСШЕНИШЩИАРНОГО ВСедВЙОТЭИЯ

В.И.Горобцов

Факт отбытия уголовного наказания влечет за собой определен
ные ограничения освооожденного в правах и обязанностях, обуслов
ленные реализацией в отношении него средств карательно-воспитате
льного воздействия. 3 теории уголовного и исправительно-трудового 
права подобные ограничения включаются в содержание судимости, под 
которым понимается особое "правовое состояние лица, созданное фа
ктом осуждения его советским судом к какой-либо мере наказания за 
совершенное им преступление "  (Зеяьдов С.И- Уголовно-правовые по
следствия судиуости• Орджоникидзе, 1986. С .З). В связи с этим
по существу господствующим в литературе является мнение о том,что 
содержание судимости составляют ограничения как уголовно-правово
го , так и общеправового характера (подобцую точку зрения высказы
вали В.В.Ераксин, С.И.Зельдов, А.Н.Игнатов, В.Д.Филимонов и д р .).

Вместе с тем анализ правовых норм позволяет прийти к выводу, 
что ограничения, порожденные фактом отбывания наказания и обусло
вливающие несовпадение правовых статусов несудкмого лица и осво
божденного, не охватываются понятием судимости, т .к .  последняя 
е2ть категория исключительно уголовно-правовая, вызывающая опре
деленные неблагоприятные последствия лишь в  случае совершения но
вого преступления до и с те че тя срока погашения судимости или сня
тия ее судом. Ограничения же общеправового характера представляют 
собой самостоятельную правовую категорию, отличцую от судимости 

' и выступающую как разновидность уголовно-правового воздействия 
(наряду с наказанием, принудительными мерами медицинского харак
тера, принудительными мерами воспитательного характера). Данную 
категорию можно определить как постпенитенциарное (постисправите- 
льное) воздействие, представляющее собой правовое принуждение в 
отношении лиц, отбывших уголовное наказание и заключающееся в 
ограничении их прав и обязанностей.

Предложение о введении такой правовой категории как постпени
тенциарное (постисправительное) воздействие предполагает и выяс
нение вопроса о его разграничении с понятием судимости. Сравните
льный анализ данных категорий позволяет прийти к выводу, что су
димость как особое правовое состояние лица основана на факте его 
осуждения, а постпенитенциарное воздействие -  на факте отбытия
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им наказания. Вследствие атого наблюдается несовпадение указан
ных институтов и во временных пределах: лицо считается судимый 
со дня вступления S законную силу обвинительного приговора и до 
момента погашения либо Снятия судимости. Начальным же моментом 
постпенитенциарного воздействия является время освобождения ли
ца от отбывания наказания; прекращается же действие данных пра- 
воограничений о истечением срока судимости.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что постпе- 
нитенциарное воздействие, вступая в силу после прекращения исп
равительно-трудовых правоотношений, реально распространяется на 
соответствующие категории освобожденных независимо от их пове
дения вплоть до погашения или снятия судимости.

Неблагоприятные последствия судимости (в  уголовно-правовом 
смысле) наступают лишь в случае совершения судимым лицом нового 
преступления до истечения установленных в законе сроков погаше
ния судшости иди до вынесения определения суда о снятии суди
мости. Образно выражаясь, тем самым законодатель возлагает на 
институт судимости роль своеобразного "дамоклова меча", вступа
ющего в действие только при совершении судимым лицом нового пре
ступления.

Различно и содержание последствий, составляющих поотпенитен- 
циарное воздействие и судимость. К числу последствий отбытия на
казания относятся ограничения в выборе места жительства, въезда 
в Москву, пригородную зону Москвы, пограничную зоцу, в выез
де за границу по частным делам, в приеме на службу в органы вну
тренних дел, в занятии материально-ответственных должностей, в 

приеме на работы, непосредственно связанные с хранением, охраной, 
учетом,, перевозкой и использованием предметов и веществ, на ко
торые распространяется осооая разрешительная система, в призыве 
на действительную военную службу, в приеме на учебу в высшие и 
средние специальные учебные заведения Министерства обороны и МЗД 
СОСР, в приобретении и хранении оружия, в перемене фамилии, име
ни и отчества, а также связанные о осуществлением режима админи- 
стратижого надзора.

Последствия же судимости заключаются в обстоятельствах, отя
гчающих ответственно:ть, оказывавших влияние на квалификацию 
преступлений, на возможность признания лица особо опасным реци
дивистом, запрещающих применение освобождения от уголовной от
ветственности о передачей виновного на поруки, отсрочки исполне
ния приговора, назначения отдельных видов наказаний.
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Думается, что понятием судимости должны охватываться и последст
вия исправительно-трудового характера, наступающие в случае.езли 
судимое лицо за вновь совершенное преступление осуждается повто
рно к лишении свободы. К числу таких последствий следует отнести 
назначение, как правило, НТК строгого режима (несовершеннолетним 
-  ВТК усиленного режима); невозможность совместного содержания с 
лицами, впервые осужденными к лишение свободы; запрещение остав
л ять их для работ по хозяйственному обслуживанию тюрем и следст
венных изоляторов; возможность направления для отбывания наказа
ния независимо от места жительства до ареста или осуждения; уси
ление требований для представления к досрочному освобождению от 
наказания.

Следствием такого положения является и несовпадение правовое 
основы постпенитенциарного воздействия и судимости. Институт су
димости регламентируется только нормами уголовного и исправитель-, 
но-трудового права. Нормативную же основу постпенитенциарного 
воздействия составляют нормы различных отраслей права: админист
ративного, семейного, гражданского и др.

Разграничение между институтами судимости и постпенитенциар
ного воздействия следует проводить и по целевым установкам срав
ниваемых категорий. Если постпенитенциарное воздействие направ
лено на предупреждение совершения новых преступлений, закрепле
ние результатов исправления и проведение адаптационных мероприя
тий, то последствия судимости преследуют цели как усиления отве
тственности в случае противоправного поведения, так и ужесточе
ния условий содержания в ИТУ тех лиц, которые ранее отбывали на
казание в виде лишения свободы.

Различны и субъекты применения рассматриваемых институю з. 
Нормы, регламентирующие последствия судимости, реализуются орга
нами предварительного расследования, суда и администрацией учре
ждений, исполняющих наказания. Субъектами же осуществления пост
пенитенциарного воздействия выступают органы внутренних дел, ад
министрация предприятий» учреждений и организаций, органы загса, 
военная администрация.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет 
прийти к выводу, что ограничения, обусловленные фактом отбытия 
наказания, не охватываются институтом судимости и представляют 
собой самостоятельный правовой институт -  постпенитенциарное 
(постисправительное) воздействие.
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НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУВДЕНИЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВ

ЛЕЧЕНИЕМ К ТРУДУ
А.К.Музеник

1. Общепризнанным является предложение значительной части на
учных и практических работников о "легализации" института услов
ного ооуждения, предусмотренного с т.24^ УК РСФСР в качестве уго
ловного наказания с одновременным решением целого комплекса воп
росов как по его содержанию, так и с точки зрения законодательной 
техники (назвать его "ограничением свобода", включить в перечень 
видов наказаний, ввести в санкции статей Особенной части УК и т . 
п .) . В то же время нельзя не заметить довольно отчетливую тенден
цию к снижению объема применения данного вида наказания народны
ми судами. Объясняется это положение целым рядом обстоятельств: в 
частности, появившейся возможностью примнения института отсрочки 
исполнения приговора в отношении взрослых преступников, заметным 
стремлением судов к расширению объема применения исправительных 
работ без лишения свободы и, что очень важно, умалением народными 
судами‘карательных и воспитательно-профилактических возможностей 
условного осуждения с обязательным привлечением к труду примени
тельно к лицам, впервые осуждаемым к лишению свободы, но являю
щимся довольно серьезно запущенным в социально-нравственном отно
шении.

2. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о целе
сообразности коренного пересмотра подобного подхода к смыслу и 
значению данного вида наказания не только со стороны народных су
дов, но и законодателя. Поэтому представляется вполне уместным в 
новом уголовном законодательстве поместить этот вид у г о л о в н о - п г - -  

вового воздействия в санкции статей Особенной части уголовного >о- 
декса. Однако этот процесс должен проходить при учете по крайней 
мере двух обстоятельств: а) тщательного анализа характера и степе
ни общественной опасности преступления, за совершение которого в 
санкции может быть предусмотрена данная мера наказания ( в -альтер
нативе с иными мерами наказания, в том числе и лишением свободы); 
б) определения преступлений, за совершение которых в санкции ста
тей может быть предусмотрено это наказание в качестве наиболее тя ч - 
кого (в  альтернативе с другими, менее тяжкими наказаниями).

Насколько нам известно, данная проблема до настоящего времени
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серьезно не обсуждалась. В тех же модельных уголовных кодексах, 
которые сейчас имеются, эта проблема, на наш взгляд , серьезной 
проработке не подвергалась. В плане рассматриваемой проблемы та
кой подход дал бы возможность реализовать идею об отказе примене
ния лишения свобода к лицам, отбывающим в настоящее время наказа
ние на общем режиме, и сконструктовать санкции статей Особенной 
части УК в предложенном выше варианте. По самым грубым подсчетам 
реализация данного направления позволит увеличить число пригово
ров к условному осуждению с обязательным привлечением к труду на 
1556. Если учесть, что контингент условно осужденных с применением 
ст.242 УК принципиально не отличается по сопоставимым характерис
тикам от контингента осужденных, содержащихся на общем режиме, mqk-  
ио сделать вывод: приобщение к условиям жизни на свободе лиц, от
бывающих ныне наказание в местах лишения свобода на общем режиме, 
может быть достигнуто средствами, свойственными ограничению свобо
да, избежав тем самым тех издержек, которые сопутствуют'лишению 
свобода.

3. Существующие возможности социально-экономического характе
ра по расширению объема действия института условного осуждения с 
применением с т.242 УК предполагает в свою очередь предуса->треть 
правовые и организационные меры, которые бы, с одной стороны, с 
достаточно высокой степенью надежности гарантировЬли соблюдение 
поднадзорными правопорядка в местах их сосредоточения и позволяли 
активно и с большей отдачей участвовать в трудовом процессе на 
предприятиях и стройках народного хозяйства -  с другой. На послед
нее обстоятельство следует обратить особое вжмание, поскольку на
чавшийся процесс перехода на новый механизм хозяйствования уже 
поставил перед органами, исполняющими данный вид наказания, вопро
сы, которые до сих пор не разрешены в законодательном порядке. В 
настоящее время лока трудно прогнозировать дальнейшее развитие это
го процесса. Однако отдельные проблемы в этом плане уже возникают. 
Поэтому представляется вполне обоснованным изучение опыта привлече
ния условно осужденных и освобожденных к труду на предприятиях, 
принявших нетрадиционные формы организации труда и производства.
В частности, речь идет о предприятиях разгосударствленных, либо 
перешедших на арендные отношения.

В соответствии с действующим законодательством исполнение при
говора (определение) об условном осуждении (освобождении) с обяза
тельным привлечением осужденного к труду на предприятиях, перешед-
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ших ta  новые форш хозяйствования, не регулируется. В то же время 
каких-либо запретов на етот оче* также не существует.В этой связи 
представляется вааиш вывод о том, что в принцип» возможность 
привлечения сПецконтийгента для работы на предприяти ях с нетради
ционна^ фориаж организации труда не исключается.

EkMtyw того, яамавшгйои процесе обновления хозяйственного меха
низма Придает и будет придавать этой проблеме еще больную остроту. 
Как ооккзпиет опыт,на арендную,кооперативную форму хозяйствова
ния очень часто переходят как раз те предприят ия (структурные 
подразделения’ предприятий) .которые отличаются тяжелши условиями 
труда и работа на которых не является престижной для населения.
По»тому не исключено,что в ближаМем будущем вопросы вовлечения 
поднадзорных в трудовое процессы на таких предприятиях вряд ли 
будут сняты о повестки дня. В свяви с чем следует нормативно зак
репить правило о допустимости трудоустраивать условно осужденных 
на предприятиях подобного рода.При этом,однако,необходимо предос
тавить осужденному право выбора предприятия,где он будет трудо
устроен государственное «арендное.кооперативное).

4 .Полагаем.что следует более реяительно внедрять практику пре
мирования сотрудников органа надаора "напрямую" .непосредственно от 
хозоргена.Если в процессе заключения договора будет оговорено,что, 
например, начальник отряда будет выступать на объекте не только 
в качестве контролера,но и при необходимости помогать руководству 
хозоргана (кооператива) оперативно решать некоторые производст
венные задачи, и при выполнении этих обязанностей будет дополни
тельно поощряться какими-то премиальным суммами,вреда от тг ой 
практики не будет.Польза же очевидна.Тем более,что,как показал 
пока не богатый опыт трудоиспользования осужденных в некоторых 
арендных предприятиях, руководство этих хоэорганов охотно и с поль
зой для дела использует названный рьюаг. Опасения относительно то
го , что при таком порядке премировании* может оказаться неради
вый работник,на наш-взгляд, явно преувеличены.Нерадивый работник 
вряд ли будет "радеть" на объектах предприятия и вряд ли поэтому 
будет поощрен.Поэтому в этом вопросе следует ориентироваться на 
подавляющую массу сотрудников органов надзора,которда в конечном 
счете заинтересованы в хороших результатах своей работы, а не на 
единицы, которш интересы дела безразличны.
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О СИСТЕМЕ ОБЩЕПРЕВЕНТИВШХ МЕР БОРЬБЫ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕСОВЕРШЕННСШЕТНИХ 

Г .  Н.Доронин

В криминологической литературе обоснованно отмечается, что обще- 
превентивное воздействие уголовного наказания (в широком смысле сло
ва) образует самостоятельную подсистему предупреждения преступлений. 
Она (эта аодсистема) включает в себя уголовное законодательство д е я
тельность соответствующих правоохранительных органов по расследова
нию преступлений, назначению, исполнению уголовного наказания и осу
ществлению мер постпенитенциарного социального воздействия на осуж
денных.

Исчерпывается ли подсистема общей превенции названными элемента
ми? Ответ на этот вопрос помогает получить вычленение того системо
образующего фактора, корорый как бы "сцепляет" названные выше элемен
ты в специфическую группу мер предупреждения преступлений.

Таким системообразующим фактором, как представляется, выступа
ет особый социально-психологический механизм предупредительного во з- 
дейсавия -  угроза наступления уголовной ответственности в случае со- 
верле^я преступления. Естественно, уотрашающий эффект различных 
элементов общей превенции различен, но данное обстоятельство не сни
мает вопроса о наличии сходных черт в данном психологическом механиз
ме одергивания преступного поведения. Важно также отметить, что приз
наки уголовного социально-психологического механизма, предупреждения 
преступлений приоущи не только указанной группе профилактических мер. 
Данное обстоятельство обоснованно подметил И.Анденео, указав на то , 
что даже меры, не имеющие карательной направленности, "могут оказы
вать удерживающее воздействие, подобное тому, которое походит от 
обычного наказания" (Лнденес И. Наказание и предупреждение преступ
лений. М., 1979, С.0 2 ). Действительно, в реальной жизни существует 
комплекс профилактических мер (чаще всего это меры индивидуальной 
лрофилактики), которые, не имея цели устрашения,объективно оказывает 
сдерживающее общепревентивное воздействие. Применительно к проблеме 
об-цего предупреждения преступлений несовершеннолетних это, например, 
постановка на профилактический учет в !Щ1, осуществление контроля за 
лицшя, к которым применена оторочка исполнения наказания, деятель
ность работников .Щ1 по подготовке материалов о направлении подроот- 
ков-правонаружтельЛ в специшолу, спецПТУ, проведение специальных 
.•'ороприягий по борьбе с пьянством, наркоманией, токсикоманиой и т .д .
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Представляется, что указанные (я другие подобные) меры огут ^нть 
также включены в подсиогему общего предупреждения престушюни.. о вы
полнением специфической для них роли, суть которой заключается в 
своеобразном "обслуживании" общепревентивной функции всего механизма 
уголовно-правового регулирования.

Можно привести следующие доводы в пользу целесообразности вклю
чения указанных мер в подсистему общей превенции.

I .  большинство из этих мер применяются к лицам, склонным к со
вершению преступлений. Можно предполо и ть , что и в  этом случае устра- 
таюший общеправентиЕный фактор ассоциируется в окружении данных не
совершеннолетних с возможностью в будущем наступления уголовной от
ветственности.

Z. Указанные меры проводятся в жизнь чаще всего органами, осу
ществляющими функции по реализации угоювной ответственности. Это об
стоятельство также существенно сближает их с деятельностью, сказыва
ющей общепревентивкоз воздействие в связи с применением нор?' уголов
ного законодательства.

Г;. Подобные профилактические меры применяются, как правило, в 
"омзяексе, в сочетании с мерами по раскрытию преступлений. Поэтому 
в сознании подростков все'эти виды деятельности как бы сливаются вое- 
■дано, что соединяет и их обще превентивно it результат.

<1. Но своим внешним проявлениям некоторые профилактические меры 
(например, направление подростка в спецшколу, спецПТУ' имеют значи
тельное сходство о определенными мерами уголовной ответственности.
Вот почему-по ьвоему устрашающему результату они, видимо, не менее 
значимы для несовершеннолетних.

5. Важно также отметить и то , но  указанные профилактические 
моры оказывают общепревентивное воздействие па ранних " талиях фор
мирования антиобщественных свойств личности. Тем самы как бы подт- 
верздоется реальность существования механизмов сдерживания преступ
ности с более жесткими средствами уголовно-правового принуждения.

Практическое значение имеет вопрос р видах конкретной профилак
тической деятельности, которая может быть включена в подсистему об- 
’лепревентивных предупредительных мер, рассчитанных на несовершенно
летних.

Во-первых, сада могут быть отнесены меры профилактики так назы
ваемого отклоняющегося поведения подростков и юнопей (пьянство, ал
коголизм ,- наркомания, токсикомания и т .д . ) .  В криминологии они вы
деляются иногда в особый вид п р е д у п р е д и т е льной деятельности и имену
ются профилактикой ограничений (См.: Голина В .В . Кришн о логическая
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профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. Киов, 1939,
С.43-44). Такого рода меры существуют, например, в виде направления 
несовершеннолетних на лечение от алкоголизма, наркомании, токсикома
нии и влекут за собой усиление социального контроля со стороны орга
нов милиции и общественности. Отсюда и определенные общепревентивный 
эффект.

Другая группа индивидуально-профилактических мер данного типа- 
это нош по уптпяиашлп шждногенных объектов. Здесь правде всего 
имеется в виду деятельность по установлению субъектов преступления, 
огрпадение несовершеннолетних от лиц, вовлекающих их в преступную 
деятетьность и иное антиобщественное поведение и т .п . Общепревентив
ный результат этой деятельности связан прежде всего с нейтрализующим 
воздействием на наиболее активную часть негативного окружения несо
вершеннолетних.

Следующая группа мер -  это меры, направленные на предотвращение 
преступлений со стороны лиц (и социальных общностей), обнаруживших 
намерение совершить преступление. Сюда отнооятся меры нинтраля по 
месту жительства, устранение 'криминогенного лидерства в группе с ан
тиобщественной направленностью, прекращение совместной деятельности, 
носящей антиобщественный характер, и другие. Специфика общепредупре
дительного влияния такой деятельности -  в стимулировании у подростка 
осознания опасности самой идеи совершения преступления, формировании 
контрмотивов, исключающих преступную деятельность как способ решения 
проблем.

Обще превентивное воздействие на окружение подроотков-правонару- 
шителей имеют и меры индивидуальной профилактики, яято вуддядя ня 
пресечение тае начатых преступлений. Их оуть заключается в понужде
нии несовершеннолетних к добровольному отказу от продолжения преступ
ной деятельности, проведении специальных мероприятий (рейдов, прове
рок) , препятствующих продолжению преступных проявлений со отороны 
конкретных лиц и т .п . Сдерживающий результат этих мер оцрадаметоя 
прежде всего отчетливо выраженной решительностью и оперативностью 
субъектов профилактики в реагировании на факты уже начатых преступ
лений несовершеннолетних.

В качестве специального блока обуепревентивных правовых мер 
можно выделить нормы и практику привлечения несовершеннолетних к 
адинистративной ответственности.
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О СОНЕРВгеНСГГВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УСЛОВНОГО ОСЩЕГОЙ НЕСОВЕИШНОЛВТНИХ 

Т.П.Русакова

Сравнительный анализ применения условного осуждения и отсроч
ки исполнения приговора р  отношении несовершеннолетних позволил 
установить, что по комплексу личностных свойств, а также по ха
рактеру и степени общественной опасности совершаемых преступлений 
указанные контингенты осужденных не имеют существенных различий.
В связи с этим нельзя обосновать оправданность различного пра
вового режиму устовного осуждения и отсрочки исполнения пригово
ра в отношении несовершеннолетних. Одновременное существование 
этих институтов в законе не рационально и осложняет их реализа
цию, Поэтому представляется необходимым привести, дайте уголов
но-правовые институты к единообразии. В объединенной иа условно
го осуждения и отсрочки исполнения приговора мере уголовно-право
вого воздействия (целесообразно назвать ее уоловнш осуждением 
несовераеннолетних и поместить в специальном разделе Основ об 
особенностях уголовной ответственности несовераеннолетних) долж
ны найти оптимальное соотношение оправдавшие себя на практике 
черты обоих институтов. В  разделе УШ Основ уголовного законода
тельства после статьи об освобождении несовершеннолетнего от 
уголовной ответственности и наказания предлагается внести статью 
оледующего содеражния.

Статья 71. Условное осуждение.
Лицу,впервые осуждаемому за преступление, совершенное в воз

расте до восемнадцати чет, суд,назначив за это преступление на
казание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, может поста
новить об условном неприменении наказания в течение испьггате" - 
ного срока от двух до трех лет, если с учетом личности виновно
го и иных обстоятельств дела придет к убеждению о целесообраз
ности исправления и перевоспитания осужденного без изоляции от 
общества.

В течение испытатечьного срока осужденный должен доказать 
свое исправчение местным отношением к труду и учебе, соблюдением 
общественного порядка. К условно осужденному могут быть прелтчв- 
лен*> специальные требования: продолжение обучения или поступле
ние на работу, запрещение употребления спиртных напитков; запре
щение посещения определенных мест; исполнение требований контро- 
тлруицих органов; запрещение пребывания р общественных местах
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.или на улице в ночное время; добросовестное отношение к обучению 
и выполнению трудовых обязанностей; принесение публичного извине
ния потерпевшему; устранение вреда,причиненного преступлением,лич
ными усилиями; отчеты перед трудовым или учебным коллективом о 
проведении и об отношении к труду и учебе. Суд мояет также изме
нять объем указанных требований к поведению осужденного в течение 
испытательного срока. Суд должен возложить на определенный трудо
вой или педагогический коллектив,- либо на общественную организацию 
обязанност! по проведению с осужденным воспитательной работы.

Исправление и перевоспитание условно осукденных,предупрежде
ние совершения ими правонарушений осуществляется инспекциями и 
комиссиями по делам несовершеннолетних.

Если условно осужденный в течение испытательного срока зпост
но нарушает общественный порядок или трудовую дисциплину, р связи 
с чем к нему неоднократно быни применены меры административного 
взыскания или общественного воздействия, либо меп11 дисциплинарного 
характера; не выполняет предъявленные к нему судом требования, суд 
выносит определение об отмене условного осуждения и о направлении 
осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором.

Ясли условно осужденный доказал свое исправление честным от
ношением к труду и учебе,соблюдением общественного порядка, суд 
по истечении испытательного срока освобождает его от наказания 
окончательно, и лицо считается несудимчм.

В случае совершения условно осужденным нор о го неосторожного 
преступления суд может решить вопрос об отмене либо об останов- 
тении условного осуждения.

В случае совершения осужденным нового умьшленного преступле
ния суд отменяет условное осуждение и назначает наказание за 
оба преступления по правилам о назначении наказания по нескольким 
приповорам.

Предлагаемая вше с 'а тья сконструирована с учетом :пецифики 
применения условного осуждения в отношении несовершеннолетних 
преступников. R ней предусмотрены особенности оснований примене
ния такой меры, своеобразней перечень обязанностей, которые мо
гут возлагаться на несовершеннолетних, а также особенности от
мены этой меры и воспитательно-профилактического воздействия на 
несовершеннолетних.
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ВОСПРИЯТИЕ ВОСПИТАННИКАМИ ВТК УГОЛОВФГО 
НАКАЗАНИЯ

H.B.fycra n

На фоне демократизации нашего общества начался и процесс 
гуманизации отбывания лишения свобода. Пока этот процесс ид$т 
медленно, в виде разрозненна мероприятий органов внутренних 
дел. Но совершенно очевидно, что необходима глобальная перест
ройка' всей пенитенциарной систеш на основе нового законода
тельства. Только принятие с учетом научных рекомендаций нового, 
более гуманного законодательства позволит совершить перелом в 
системе отбывания наказания.

Самого пристального внимания требуют воспитательно-трудовые 
колонии, т .к . на несовершеннолетних особенно сильно отражается 
действующая система отбывания уголовного наказания. В этой свя
зи нами было проведено изучение 400 воспитанников из двух ВТК 
Томской области (170 девушек и 230 парней) с целью определить их 
отношение к наказанию в виде лишения свободы и с учетом этого 
оценить действующее законодательство. Проанализируем некоторые 
результаты этого изучения.

На вопрос .-"Что Вам не нравится в ВТК?” были предложены 13 
вариантов ответов. Первые места заняли следующие: отрыв от роди
телей, плохая пища, форма одежды.

Самый отрицательный момент как для девушек, так и для пар
ней -  это отрыв от родителей. Девушки почти все недовольны этим, 
а парни -  4/5. Причем этот показатель резко превышает все другие 
показатели. Объяснение этому , безусловно, в возрасте ребят. Их 
средний возраст -  16,7 года, 4/5 из них -  несовершеннолетние. В 
этом возрасте активно идет процесс формирования личности, несо
вершеннолетние требуют постоянный опеки, нуждаются в помог , со
вете. Особенно это касается девушек. Общеизвестно, что родительс
кой заботе нет равноценной замены. Поэтому необходимо признать, 
что отрыв от родителей -  одна из сашх отрицательных черт лише
ния свободы несовершеннолетних. Этот вывод надо обязательно иметь 
в виду при законодательной регламентации ограничения применения 
лишения свобода к несовершеннолетним и регламентации порядка от
бывания лишения свобода несовершеннолетними. Ifcr остановимся лишь 
на некоторых аспектах.
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По действующему законодательству (с т. 75 ИТК РОФСР) воспи
танникам разрешены 'только шесть 4-часовых свиданий в год. Это 
чрезвычайно мало. В ВТК наряду с краткосрочными необходимо ввес
ти длительные свидания, как в ИПС. А то некоторые родители едут 
неделю почти через всю страну, а видят ребенка всего 4 часа. К 
90 % девушек из Приморского края никто не приезжает на свидания. 
Вопрос этот можно решить следующим образом: ежемесячные длитель
ные свидания и краткосрочные свидания в неограниченном количест
ве в ■'■вободное от.учебы и работы время.

Со свиданиями связан и ещё один вопрос. В действующем зако
нодательстве предусмотрено такое взыскание, как лишение свида
ния. И хотя в настоящее время в томских ВТК это взыскание прак
тически не применяется, по степени тяжести оно поставлено девуш
ками' на первое место со значительным отрывом, за ним «ледуют 
лишение права на получение посылки или передачи и запрещение на 
месяц покупать продукты питания и водворение в ДИЗО. Юноши пос
тавили лишение свидания на четвертое место после перевода в ВТК 
усиленного режима, водворения в ДИЗО и перевода в ИТК. Примене
ние взыскания в виде лишения свидания имело бы больше не воспи
тательный, а травмирующий эффект, поэтому такое взыскание надо 
вообще упразднить в ВТК.

Необходимо и вообще ограничивать применение к несовершен
нолетним лишения свободы в его нынешнем понимании. Воспитанники 
говорят, что шок они испытывают в следственном изоляторе и в пер
вые месяцы пребывания в ВТК, а дальше наступает тоска и озлоб
ление. Девушки отмечают: "Вся наша женственность останется ту т ". 
Многие воспитанники прошли следующий п уть: сначала отсрочка ис
полнения приговора, затем лишение свободы сразу по двум пригово
рам. У девушек средний срок наказания по приговоцу -  около трех 
лет, более трети дег^чек за предыдущие преступления осуждались 
условно или с применением отсрочки исполнения приговора (подавля
ющее большинство). Между отсрочкой и довольно длительным лишением 
свободы нет никакого промежуточного 8вена в системе мер ответст
венности. Представляется, что для несовервеннолетних в первую 
очередь должно быть введено такое наказание, как краткосрочен 1 
арест. Арест и лишение свобода должны регулироваться отделы» дня 
лиц женского пола и отдельно для лиц мужского пола, т .к . они со
вершенно различно воспринимают наказание.
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На плохую пищу в ВШ указали 2/3 девушек и парней. А ведь 
суд никого из них не приговаривал к полуголодному сущеот званию.
В ВТК- I  на 1991 год предусмотрено питание одного воспитанника ч 
93 к . ! в день. А попробуйте пообедать на 31 копейку. Тем 'более, 
что ребята ещё растут. Зато закон громко декларировал для них 
бесплатное питание, и в то ке время удержание 2/3 заработка на 
содержание ИТУ, а зарабатывают они сейчас 2 р. ‘ . 82 кс . в день. 
Сама администрация признает, что на выделяемые на питание деньги 
невозможЬо накормить ребят, особенно при нынешнем росте цен. На 
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 
можно расходовать только 10 р., в месяц, получать только шесть 
посылок или передач в год, да и то по 5 к г каждая, а не по во
семь, как обычная посылка, хо тя непонятно -  почему. Инертность 
системы просто поражает.

Ассигнования на ВТК, безусловно, надо резко увеличивать, но 
когда это произойдет? Но уже сейчас надо искать выход из создав
шегося положения. Зарплату ребятам надо выплачивать без удержаний. 
Необходимо организовать дополнительное питание за счет самих вос
питанников в виде буфета с безналичным расчетом. Это будет и до
полнительным стимулом к труду. При определенных условиях надо 
разрешить также расходовать деньги,присылаемые родителями. Кстати, 
увеличение числа свиданий также положительно отразится на пита
нии воспитанников.

Форма одежды в ВТК не нравится более чем 2/3 девушек и по
ловине парней. По закону форма выдается бесплатно, но и этому ник
то не рад. Все возражения по поводу формы можно свести к двум, 
Первое -  эстетического характера. Форма некрасивая, она унижает 
человеческое достоинство. Особенно сильно это задевает девушек. 
Девушка в фуфайке и кирзовых сапогах -  куда ещё хуже9 Второе -  
медицинского характера. Форма холодная, ребята в ней ме|. знут.
Опять же в первую очередь -  девушки. Отсюда распространенность 
различных заболеваний. Ничего страшного не произойдет, если раз
решить "вольную" форму одежды, безусловно, с определенными ог
раничениями. Если же делать красивую единую форму, то не надо её 
регламентировать вплоть до последней пуговицы. Единой в мелочах 
она быть не должна.
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КАК ФОРМИРОВАТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ШЯОРМАЦИОН- 
Ш Е СИСТЕШ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕИ

Б.В.Коротщх

Информационное обеспечение деятельности органов внутренних 
дед формировалось и развивалось вслед за их структурным измене
нием, предопределенным состоянием и динамикой преступности, по 
известной логической схеме: изменение объекта воздействия -  пос
тановка новых задач органам‘внутренних дел -  образование соот
ветствующих структурных подразделений -  форирование информаци
онной базы их функционирования. В результате такой эволюции сфор
мировался конгломерат разновидных, разрозненных рамками структу
ры ОВД и в основном не сопоставимых друг с другом массивов инфор
мации, каждый из которых автономно обслуживает потребности конк
ретной службы. Редким исключением выглядят отдельные централизо
ванные блоки информации характеризуемые определенной универсаль
ностью, т .е . способные обеспечивать потребности практически любо
го подразделения ОВД. К таковым можно отнести сведения о прописке 
гранда1 , сведения о наличии судимости, сведения о перемещении 
осужденных и некоторые другие информационные массивы, формируемые, 
как правило, на уровне областных структур ОВД, таких, как областное 
адресное бюро или информационный центр УВД. Общим моментом в ха
рактеристике как централизованных, так и локальных массивов ин
формации является рутинность средств её фиксации, формирования, 
хранения и обработки, порождающая безудержный рост числа разного 
рода дополнительных массивов информации, тем самым ещё более 
затрудняющая доступ и получение необходимых сведений сотрудника
ми органов внутренних дел.

Весь объем информации, обслуживающей потребности районного 
городского отдела внутренних дел,рассредоточен на более чем двухс
тах массивах, формируемых в виде различного рода картотек, кол
лекций, журналов, накопительных дел, фототек, причем дивь при
мерно пятую часть ооставляет основная информация, все остальное 
носит вспомогательный характер, либо обеспечивая дэотуп к о (шов
ной, либо частично систематизируя основную, либо выделяя фраг
менты основной информации по критериям, обусловлена! специфичес
кими задачами конкретной службы РОВД.

Такая органимщия информационного обеспечения деятельности 
органов внутренних дел порождает многократное дублирование инфор-
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нации, перегрузку каналов её циркуляции, вынуждает все большее 
число сотрудников ОВД заниматься формированием, переработкой бу
мажного вала при минимальной эффективности использования имев
шейся информации для решения вопросов борьбы с преступностью.

Единственный выход из создавшейся ситуации возможен на пути 
создания принципиально новой, основанной на достижениях электрон
ной техники и информатики, систем) информационного обеспечения 
деятельности органов внутренних дел. Естественно, учитывая боль
шой объем и широкий спектр, содержащейся в ОВД информации, их яв
но недостаточную оснащенность повременной вычислительной техникой, 
острейший дефицит подготовленных специалистов, способных создавать 
и эксплуатировать автоматизированные информационьие систем*, нель
зя  одномоментно перейти от старой организации информационного обес
печения к технологии автоматизированных банков данных. Тем не ме
нее вполне реальными представляются, как минимум три варианта пос
тепенного, действительно системного построения взаимосогласован
ных блоков информации, необходимой для нормального функциониров- ■ 
ния органов внутренних дел на базе вычислительной техники инфор
мационного центра УВД и появляющихся в отдельных подразделениях 
ОВД персональных компьютеров.

Первый вариант -  это разработка автоматизированной информа
ционной системы (АИС) под конкретную широкомасштабную задачу, ре
шаемую несколькими службами ОВД. Такой задачей, к примеру, может 
быть предупреждение органами внутренних дел рецидива преступлений 
среди отбывших наказание. В реализации этой задачи участвует дос
таточно Широкий круг подразделений ОВД, нуждающиеся в единой ин
формационной,базе, содержащей сведения, которые максимально пол
но характеризуют подучетный контингент на всех этапах его прибыва
ния в сфере профилактического воздействия органов внутрень с дел. 
Взаимозависимость и взаимопроникновение сфер деятельности подраз
делений, участвующих в предупреждении рецидива, а также их органи
зационная разобщенность предопределяют необходимость формирования 
банка данных на уровне структур УВД, таких,как информационный центр, 
обладающий соответствующими техническими средствами и квалифициро
ванными специалистами.

Второй вариант создания автоматизированной информационной сис
темы по существу является разновидностью первого и заключается 
в разработке АИС, обеспечивающей деятельность отдельного руководи
теля, такого, как начальник РОВД. Главным отличием от первого ва-
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\рманта является то , что в данном случае информационная система 
обеспечит не специфическую, хо тя и широкомасштабную задачу, а 
весь комплекс задач, составляющий компетенцию начальника РОВД. 
Реализация данного варианта хо тя и более трудная задача,чем пер
вая, может быть осуществлена поэтапно с учетом выбранных приори
тетов на базе персонального компьютера.

И, наконец, третий вариант -  это разработка АИС, обеспечи
вающей деятельность отдельного подразделения РОВД. Этот путь 
является наиболее предпочтительным, поскольку, во-первых, позво
ляет начать разработку немедленно, на имеацихся технических 
средствах; во-вторых, относительная автономность информационных 
блоков отдельных подразделей позволит сосуществовать, на первых 
порах, локальным автоматизированным системам со старым информа
ционным обеспечением; в-тр етьих, в самом подходе заложена опре
деленная поэтапность реализации АИС от отдельного подразделения 
до целостной системы, охватывающей весь комплекс информации РОВД; 
в-четвертых, опыт, приобретенный на начальных этапах, позволит 
существенно ускорить в дальнейшем разработку АИС РОВД.

Вы5ор варианта создания автоматизированной информационной 
системы ОВД, по существу, должен вылиться в программу компьюте
ризации информационных процессов в органах внутренних дел .кото
рая наряду с выбором приоритетов должна предусмотреть решение 
двух вопросов, возникающих при реализации любого из предложенных 
вариантов. Это, во-первых, постоянное наращивание средств вычисли
тельной техники, с тем,чтобы со временем обеспечить все структу
ры ОБЩ; во-вторых, подготовка кадров, способных эксплуатировать 
автоматизированные информационные вистеш ОВД.

Наиболее приемлемой формой подготовки кадров для пользова
ния АИС является включение сотрудников органов внутренних дел в 
разработку и внедрение в практическую деятельность автоматизи
рованных информационных систем именно тех подразделений, предста
вителями которых они являются, с тем, чтобы через участие в раз
работке овладеть навыками работы р вычислительной техникой ка 
уровне пользователей информацией.

Поэтапная разработка автоматизированной информационной вис
теш  РОВД, постепенное наращивание мощностей вычислительной тех
ники наряду с предложенной системой подготовки кадров позволят 
в относительно короткий срок выйти на качественно новый уровень 
информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел.
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К ПРОШУ 4 .2  СГГ.2.5.2 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.Г.Швыдкий

В ч .2  с т.2 .5 .2  проекта Конституции Российской Федерации, 
подготовленного Конституционной комиссией РСФСР, говорится: ”(2 ). 
Принудительный труд запрещается. Не рассматривается в качестве 
принудительного труда работа или служба.. . .  требуемая от како
го-либо лица вследствие приговора суда"*.

По нашему мнению, цитируемая текст проекта Конституции РФ 
не соответствует требованиям п .п .З  "а ", "б ", " в " ,  " в " ( 1) ст.8  

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г .  
(в  дальнейшем -  МП). В указанном тексте проекта искажается, не
оправданно сужается содержание критериев, служащих разграничени
ем принудительного труда осужденных от не принудительного, при
нятых международным сообществом.

Авторы названного проекта Конституционного положения, как 
представляется, упускают из виду то , что в с т.8  МП понятия 
*тр уд ", "работа", "служба" используются в двух значениях.

Первое. В п .З  "б " ст.8  МП, когда говорится о том, что "в  
,vex странах, где в виде 'наказания за преступление может назна
чаться лишение свободы, сопряженное с каторжными работами", по
нятие "тр у д ", "работа" имеют значение средств уголовного нака
зания (принуждения), которые включены в ряд других, определяю
щее содержание лишений свободы. Второе.В  то же время согласно 
п .п .З  " в "  и 3 "в " ( П  ст.8  МП термином "принудительный или обя
зательный труд" не охватывается "какая бы то ни была не упоми
наемая в  подпункте "б " работа или служба (выделено нами.- В .Ш .), 
которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в 
Заключении на основании законного распоряжения суда, или лицо, 
условно освобожденное от такого заключения” , т .е . в данном 
случае понятия "работа", "служба" имеют значение не средств 
уголовного наказания, п^едсвавлящих карательные ограничения в 
принудительнооти труда» его условиях и т .п . , а средств социаль
ной Реабилитации, ресопиалияятт осужденных лиц, исключающих, 
по определению, принудительность, карательные ограничения, чрез- 
нычайные тяго ты  в работе или службе. Заметим в этой связи, что 
в  п . 7 K I)  Минимальных стандартных правил обращения с заключен-

I .  Си. гКонс^^уц^я^РоссийсКой федерации (проект)//Аргументы и
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\шш ООН (1955 г . ) ,  где указывается: "Труд заключенных не должен 
приносить нм страданий’ имеется в виду именно труд реабилитаци
онного характера, ямевщнй назначение ресоциализации осужденного 
я т .п . ,  а не труд как кара, уголовное наказание, каторжный труд.

В то же время согласно п .З  "б " о т.8  Ш  каторжная работа в 
местах ливения свобода (сопряженная с лишением свободы) -  ато 
принудительный т р у д , но  который тзтаеааетоя! международным сооб
ществом, если применяется в качестве уголовного наказания.

Таким образом, благодаря анализу п .п .З  "а ", "б ", " в " ,  "в "(1 )  
ст. 8  ЫП можно определить достаточно четкие (формальные и содержа
тельные) критерии отграничения принудительного труда осужденных 
от не принудительного. Следует признать, ориентируясь на рассмот
ренные критерии, что производственный труд осужденных в советс
ких ИТУ является трудам принудительным, который реализуется в 
форме обязательного труда. Во-первых, условия труда осужденных 
включает в себя существенные тяго ты , ограничения (см., например, 
с т.38, ч .1  с т.39 Ю Т РСФСР), которые выступают по существу средст
вом принуждения аа преступление, к тому же они не назначаются 
судом в качестве уголовного наказания, а являются следствием при
говора! к лишению свободы. Понятно, что в ином случае этот при
нудительный труд выступал бы в форме уголовного наказания, что не 
противоречит ст. 8  МП. Во-вторых, производственный труд осужден
ных, его условия не соответствуют также задачам социальной реа
билитации, ресоциализации преступников, поскольку противоречат 
требованию п.З ”в "(1 ) ст. 8  Ш , которым в качестве средств реаби
литационного назначения, ресоциализации преступников предусматри
ваются только виды работы или службы, не включащие в свое содер
жание принудительных ограничений, используемых в качестве средств 
уголовного наказания.

Рассмотренное положение ч .2  с т.2 .5 .2 . проекта Конституции 
Российской Федерации не представляется нам правильным ш по 
форме, ни по содержанию. Оно способно, в случае конституционного 
закрепления, линь законсервировать ту  алогичную, не соответст
вующую международным нормам правовую систему в деле регулирования 
труда осужденных, которая определяется действующи! уголовжм и 
исправительно-трудовым законодательством, Конституцией РОФСР.
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НЗЮТОИЕ ВОПРОСИ ПРАВОВОГО регулирования 
НАКАЗАНИЯ в виде; лишения свободы 

В . К . Новосельцев

I .  В соответствии с концепцией уголовно-исполнительной сис- 
теш  (одобрена коллегией МВД СССР 16 ивля 1990 г . )  и проектом 
Основ уголовно-исполнительного законодательства РСФСР, союзных 
и автономных республик, основной целы) исполнения наказания в 
виде лишения свободы является "исправление осужденных", этот вид 
наказания исполняют "исправительные учреждения", к осужденным 
применяются ."средства исправления".

В соответствии с действующим исправительно-трудовым законо
дательством основной целью наказания в виде лишения свободы яв
ляется ‘"исправление и перевоспитание осужденных". Этот вид нака
зания исполняют "исправительно-трудовые учреждения", к осужденным 
применяются "средства исправления и перевоспитания".

Итак, из цели рассматриваемого наказания и средств её дости
жения в проектах нового законодательства и зъят термин "перевос
питание". Очевидно, это не простое (случайное) изменение термино
логии. Полагаем, что авторы и Концепции, и проекта Основ, исходя 
лз объективной оценки условий (материальных, финансовых, органи
зационных, правовых), обстановки, сложившейся на сегодняшний день 
(ближайшей перспективы её развития) в местах лишения свободы, 
сознательно пошли на путь более "мягкой" (а поэтому и более ре
альной) формулировки цели наказания. Такой подход к цели наказа
ния должен увеличить возможности в её достижении органами, испол- 
нящими наказание, их основная задача должна стать также более ре
альной.

Вместе с тем, если решение задачи понимать "как достижение 
цели при (в) определенных условиях", то снимет ли все проблемы 
только упомянутое изменение цели наказания. Если нет н е о б х о 
д и м ы х  и д о с т а т о ч н ы х  условий для решения за, 1чи 
"исправления и перевоспитания", вероятно, трудно рассчитывать, что 
они уже созданы (или могут быть легко и быстро созданы) "просто" 
для исправления осужденных. Можно ведь идти по пути ещё более ос
торожного, чем "исправление", определения цели: например, "ресоци
ализация" или "коррекция поведения" осужденных.

Выбор авторами проекта нового законодательства в качестве цели 
наказания* исправление осужденных, во-первых, вызывает необходи-
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мость раскрыть содержание одной из основных дефиниций закона об 
исполнении наказания (его цели), Чтобы решать задачу (достигать 
цель), практические работники должны знать её содержание; во-вто
рых, мы вправе рассчитывать, что для решения этой задачи в ваго
не созданы необходимые правовые условия.

2 . В связи с зтш  возникает необходимость анализа изменений 
в проекте Основ в направлении расширения этих условий. Судя по 
пояснительной записке магистральным направлением избрана макси
мальная гуманизация условий и порядка отбывания наказания, "РСФСР 
уважает и охраняет права и законные интересы осужденных, как 
членов общества обеспечивает необходимые условия их исправления, 
гарантирует социальную справедливость, защищенность личности при 
исполнении наказаний и иных уголовных мер" (с т. 6 проекта Основ). 
Такое определение правового положения осужденных в соответствии 
с действующим законом действительно можно оценить как стремле
ние к более гуманному и справедливому отношению к осужденным, 
более конкретному определению обязательств государства перед 
ними.

В тч же время в соответствии с логикой построения обсуждае
мого пратового акта эта общая декларация статуса гражданина госу
дарства, осужденного к временному лишению свободы, должна полу
чить конкретное воплощение при регулировании (в регламентации) 
отдельных сфер его жизнедеятельности.

Остановимся на правовом регулировании труда осужденных, пос
кольку, именно этот аспект их жизнедеятельности подвергается 
наиболее острой и почти единодушной критике оо стороны ученых, 
практиков и средств массовой информации. В настоящее время в 
наиболее радикальных предложениях предусматривается отмена обя
зательности труда осужденных (кроме работы или службы хозяйст
венного или культурно-бытового назначения) с сохранением права 
осужденного при его желании участвовать в производительном тру
де, что создает возможности ааыены принудительного труда тру
дом свободным. Судя опять же по пояснительной записке к проекту 
Основ, авторскому коллективу известна в та позиция, но они оце
нивает ев как "неработающую абстракцию,полностью оторванную от 
жнэни* в силу финансовых затруднений государства, и, поскольку 
в этом случае общество недополучает на миллиарда рублей так ны
не необходимой продукции. Трудно утверждать, чего бодьве в етшх 
объяснениях: твердо сформировавшегося прагматизма по отношению к
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выгодной (дешевой) рабочей силе или трезвой и взвешенной , денки 
нынешнего тревожного финансового положения в государстве (мате
риального в обществе), однако, очевидно, что вти чувства сильнее, 
чем тревога по отношению к нынешнему положению дел в так называ
емом "трудоиспользовании" осужденных. Ну, а поскольку "осужден
ный обязан трудиться" (с т .16 п . I) , "администрация исправительно
го учреждения обязана принимать меры к обеспечению трудовой заня
тости осужденных" (с т.16  п .2 ). С этого момента обеспечение обя
зательности труда осужденных вновь, как и прежде, "дело рук" са
мой системы ИТУ. Однако уже имеющейся опыт показывает, что обя
занность обеспечить трудовую занятость осужденных только своими 
силами администрация во многих случаях и по обстоятельствам,от 
неё не зависящим, не может. А выполнение этой навязываемой, но 
не подкрепленной соответствующими условиями обязанности прини
мает уродливые формы. Достаточно вспомнить конец 70-х-начало 80-х 
годов, когда проблема отсутствия фронта работ у осужденных реша
лась, в основном, за счет "скрытого вывода" лишних людей на про
изводство. С развитием рыночных отношений, возникновением рынка 
труда h возможно частичной безработицы проблемы администрации с 
.трудоустройством осужденных могут значительно обостриться. Поэто-  
toy, если и сохранять обязательность труда для осужденных, системе 
исправительных учреждений должны быть гарантированы государством 
финансовые (и иные;формы- обеспечения этой занятости.

Вместе с тем, если концепция обязательности труда осужден
ных получит свое закрепление и будет обеспечена государством, с 
нашей точки зрения, р а д и к а л ь н ы х  изменений в правовое 
регулирование.труда осужденных в новом законодательстве не вно
сится. Предоставление трудовых отпусков, возможность зачтенчя в 
трудовой стаж времени работы осужденных в период отбыванш наказа
ния при условии добросовестного отношения к труду и т .д . можно 
рассматривать как с о в е р ш е н с т в о в а н и е  стимулиро
вания труда, но не как р а д и к а л ь н ы е  изменения. Дея
тельность предприятий системы ИТУ в условиях экономической рефор
мы, переход их на хозрасчет поставили перед необходимостью совер
шенствования имеющихся и попытки внедрения новых форм организации 
и стимулирования труда: подрдда, аренды. Эти формы предполагают 
д о г о в о р н ы е  отношения между администрацией и осужденными. 
Ведомственные нормативные акты определяют, что эти договора зак
лючаются в пределах, предоставленных действующим законодательст-

-  79 -



фом. Но в пределах действующего законодательства нет места дого
ворным отношениям между администрацией и осужденными. Не предус
матривает таких возможностей и предлагаемый проект Основ. Таким 
образом, законных оснований для развития новых форм организации 
труда осужденных по-прежнему нет.

В соответствии со с т.14 п.1 проекта Основ "Осужденным пре
доставляется право расходования денег на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости в размерах, обеспечиваю
щих необходимые индивидуальные санитарно-гигиенические, физиоло
гические и бытовые потребности". Это положение законопроекта, хоть 
и смягчает ограничения в расходовании заработка осужденными по 
сравнению с действующим законодательством,может рассматриваться 
как начальный (отправной) момент. По нашему мнению, можно пойти 
дальше и разрешить расходование денег в более широких размерах, 
чем это определено (ст.14 п. 1),до возможности полностью распоря
жаться своим заработком, поставив это право в зависимость от от
бытого срока наказания, отношения к труду и поведения осужденного.

Сох;-нение обязательности труда осужденных, объективные ог
раничения в силу изоляции в возможностях найма только пределами 
собственного производства или контрагенте, отсутствие оснований 
для договорных отношений при трудоустройстве, дифференциации и 
прогрессивной системы в распоряжении осужденными собственным за
работком, как нам представляется, мало способствуют снижению ост
роты вопроса о принудительном труде осужденных.

В основу правового регулирования труда осужденных (и это, по
жалуй, единственная сфера их жизнедеятельности, где можно приме
нить такой подход) должен быть заложен принцип "разрешено все, 
что не запрещено". Конкретное воплощение такого подхода выража
ется в том, что усилия уголовно-исполнительного законодательства 
направляются на решение только тех о с р о  в н ы х  вопросов в 
сфере труда осужденных, которые прямо вытекают из специфики лише
ния свобода как временной физической изоляции осужденных от об
щества.

Все остальные вопросы в этой сфере регулируются трудовым и 
хозяйственным правом, особенно в условиях становления и последую
щего развития рыночной экономики.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛРКАЛЬНОГО БАНКА ДАННЫХ В ТЕКУЩЕЙ 
РАБОТЕ И ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОВД

Я.В.Золотенкор

Все лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном 
законом порядке судимость, при прописке по месту жительства учиты
ваются паспортным отделением ГОРОВД в картотеке "Форма № 26" (Ф- 
26). Данный массив информации.представляется возможным использо
вать для решения справочно-розыскных и криминологическо-статисти
ческих задач.

Под справочно-розыскной задачей понимается установление по от
рывочным сведениям о правонарушителях круга лиц, отвечающих предъ
явленным требованиям, и локализации района ряда оперативно-розыск
ных мероприятий. При решении задач данного типа возможно примене
ние сведений, содержащихся в следующих реквизитах карточки Ф-26: 
Ф.И.О., дата рождения, место рождения, откуда прибыл на территорию 
района, в каком ИТУ отбывал наказание, дата прибытия в район, дата 
освобождения из ИТУ, адрес прописки. Сведения из реквизитов "о тку
да прибыл на территорию района" и "в  каком ИТУ отбывал наказание" 
возможно использовать для выявления круга знакомств, вероятных свя
зей подучетного лица.

Данный учет слабо ориентирован на розыск. Он не содержит такие 
основные сведения о лице, как особые приметы, приметы, кличка и т . 
д. Большим минусом учета при использовании его в интересах розыска 
является отсутствие адреса фактического местожительства, зачастую 
не совпадающего с адресом прописки. Кроме то го , принадлежность уче
та к паспортное отделению исключает из него всех лиц, осужденных 
без лишения свободы и не изменивших место жительства. Спедовательно, 
учет Ф-26 *окет привлекаться к справочно-розыскным задачам как вто - 
ростепентЛ, дополнительный источник информации для перепроверки дан
ных других источников либо наряду с ними.

Если направленность справочно-розыскных задач сугубо личност
ная, то результатом криминолоп»ческо-статистических задач будут коли
чественные или (я) качественные показатели криминологической ситуа
ции в районе, а также показатели работы ряда отделений РОВД.

Одной из важных задач криминологического характера, решаемых с 
помощью картотеки Ф-26, может быть определение степени криминогенной
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опасности района,причем район может быть как жестко задан в прос
транственных координатах, так и вое можно определение наиболее 
опасных и наиболее безопасных районов. При решении данной задачи 
учитываются количество ранее судимых лиц,их возраст.последняя су
димость (Статья УК РСФСР), срок проживания на данной территории, 
количество судимостей, наличие административного надзора,признание 
OOP.

Следующую задачу можно условно назвать "легализация подучет- 
ных" Она носит контрольный характер по отношению к службам ГОРОВД, 
отвечающим за обустройство вновь прибывшего из мест лишения свобо
ды. На основании граф "дата освобождения из мест лишения свободы", 
"дата прибытия в район" и "дата прописки" устанавливается время, 
прошедшее с момента освобождения до момента прописки с промежуточ
ным котролем (дата прибытия в район). Соответственно чем меньше 
этот срок,тем оперативнее работают службы ГОРОВД.

Фиксируя место рождения,место отбывания наказания,националь
ность, картотека Ф-26 дает возможность проследить за миграционньм 
процессом в районе. Можно проследить динамику поступления урожен
цев других регионов за определенный период,определить районы,из 
которых более всего приезжают на жительство на данную территорию 
ранее судимые лица. Как представляется,картотека ф-26 функциональ
но более всего соответствует именно 9Tqfl задаче.

Помимо трех вше названных криминологическо-статистических за
дач с помощью картотеки Ф-26 можно получить следующую информацию:

-  статистическая информация -  число получетных лиц, число на
ходящихся под адмнадзором, число лиц, признанных OOP, чисто лиц, 
судимость которых истекает в текущем году (месяце), число лиц, про
писанных временно и у которых оканчивается срок прописки;

-  криминологическая информация -  возрастная структура подучет- 
ных лиц, структура п'опучетных по срокам наказания, преобладающие 
статьи УК РСФСР ( группы статей УК РСФСР), структура попучетных по 
количеству судимостей.

Насколько можно судить из всего вышесказанного, ценность кар
тотеки Ф-26 для практической деятельности ГОРОВД невелика и ограни
чивается контролем за оперативностью деятельности ряда служб РОВД.

Несколько более значима информация картотеки ф-26 для перспек
тивного планирования деятельности РОВД. Исследования по миграции 
подучетных лиц из других регионов в сочетании с выявлением крими
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ногенных зон может облегчить работу по профилактике формирования 
преступных структур, образованных по типу национальных кланов. Так
же ценна и собственно и нформаци я о j крими н о генно опасных зонах. Дан
ные картотеки ф-26 статистического характера могут помочь'в планиро
вании работы с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, ока
зать влияние на действия службы профилактики по предупреждению ре
цидивной преступности.

Вместе с перечислением Достоинств картотеки Ф-26 необходимо 
указать и на недостатки. Помимо явных провалов при составлении кар
точки Ф-26, таких, как отсутствие графы "п о л ", в глаза бросается 
неудачная попытка разработчиков сделать карточку Ф-26 пригодной Д1я 
нескольких служб, приведшая к эклектическому смешению разнородной 
информации, что в совокупности со стремлением сократить карточку 
Ф-26 до минимума сделала невозможном аффективно её использовать, 
за исключением вше перечисленных трех задач криминологаческо-ста- 
тистического характера, так как обрывки разнородной информации не 
позволяют дать полный и однозначный ответ на поставленные вопросы.

В заключение необходимо сказать, что картотека Ф-26 явчяется 
частью учета Р0ВД, несущей вполне определенную функциональную наг
рузку -  фиксация лиц, попадающих в сферу деятельности РОЩ. Взятая 
в отдельности, она не представляет большой ценности, но в комплексе 
всех учетов является необходима» фрагментом общей картины кримино
генной обстановки в районе.

В то же время использование картотеки ф-26 невозможно без сов
ременных средств обработки информации. Только будучи объединенной 
в единый банк информации на уровне города -  области, возможна реа
лизация отмеченных пае задач, что невозможно при ручном способе 
ведения и.работы с картотекой из-за  большого объема информации. 
Справиться о 8той аадачей возможно при условии создания автоматизи
рованного банка данных, компьютерной системы ведения учетов.
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ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ,РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОВЫПЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ГРУППОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Д. А. Савченко

1. В правовом регулировании уголовной ответственности за груп
повые преступления важная роль принадлежит специальным нормам,уста
навливающим повывенную ответственность за совершение преступления 
"группой лиц" (с т.74,117,238 и др УК РСФСР),"по предварительному 
сговору группой лиц" (с т.89-92.144-147,156 и др)/'группой лиц,орга
низовавшихся для занятия "преступной деятельностью (с т.7 8 ) ,"орга
низованной группой лиц" (с т.7 0 ), "организованной группой" (с т .39 
УК РС4СР).

Основанием уголовно-правовых норм, регулирущих ответственность 
за групповое преступление,т.е.тем существующим в реальной действи
тельности обстоятельством,которое детерминирует их содержание,явля
ется опасность причинения вреда общественна! отношениям в резуль
тате совместных действий определенной категории людей.

Эта опасность определяется,с одной стороны,характером и состоя
нием тех общественных отношений,которым может быть причинен ущерб, 
т.е.обстоятельствами экономического,политического и т .п . характера, 
и,с другой стороны,особенностями по ведения.являющегося источником 
опасности для указанных общественных отношений.

2 . Факторы,характеризующие групповое общественно опасное пове
дение как источник опасности для охраняемых уголовнш законом об
щественных отношений,в целом могут быть определены как обстояте-ib- 
ства криминологаческого характера. В то же время -эти обстоятечьства 
неоднородны.

В детерминации содержания норм, ре iy лиру щих ответственность за 
преступления,совершаемые группой,большую роль играет такие факто
ры,как состояние,структура,динамика группового общественно опасного 
поведения,его причины и условия,особенности личности участников 
совместных общественно' опасных действий. Эти обстоятельства являются 
предметом криминологии и выступают в качестве криминологических, е 
собственном смысле слова,оснований изучаемых норм. В тех случаях, 
когда групповое общественно опасное поведение уже признано преступ
ным,к таким основаниям можно отнести,во-первых,состояние,структуру, 
динамику групповой преступности,его причины и,во-вторых причины и 
условия конкретных групповых преступлений,а также особенности прес

тупника,совершающего общественно ‘опасные деяния в составе группы.
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Личность преступника,участвующего в групповом преступлении, 
характеризуется,ка* правило.повьпенной общественной опасность», 
что связано,прежде всего, с более высокой степенью вероятности со
вершения таким лицом нового преступления. Ведь при подготовке и 
совершении преступления группой лиц между его участниками устанав
ливаются более иди менее устойчивые овяэи.причем основанные имен
но на совместной преступной деятельности. Наличие таких связей 
может стать фактором,повыааювдем вероятность совершения нового, 
причем вновь группового преступления.

3. В то же время' содержание уголовно-правовых норм,регулирую
щих поЕьпенную ответственность за совераение группового преступ
ления, во многом обуславливается особенностями самого преступного 
деяния,спецификой характера и степени его опасности для обществен
ных отношений. Указанные обстоятельства традиционно изучаются нау
кой уголовного права и выступают в качестве уголовно-правовых ос
нований анализируемых норм. Для их выявления необходимо определить, 
почему преступное деяние,совери&емое в группе,даже при прочих рав
ных условиях признается более опасным для общества,чем групповое 
преступление.

Это связано с тем,что преступное деяние,совершаемое группой 
лиц,причиняет,как правило,более значительный ущерб содержанию 
охраняемых законом общественных отношений.

Общественное отношение обладает как объективным,так и субъек
тивным содержанием. Преступление,совершаемое группой лиц,характе
ризуется сравнительно большей целенаправленностью и интенсивнос
тью. В связи с этим оно способно причинить более значительный вред 

'или создать более серьёзную угрозу причинения вреда,прежде всего, 
объективЕрму содержанию общественных отношений,чем посягательства, 
совершаемые в одиночку. В то же время,групповое преступление при
чиняет ущерб и субъективному содержанию охраняемых отношений,т.к. 
вызывает у  их участников большее чувство беспокойства,неувереннос
ти в своей безопасности, Этот ущерб особенно заметен при совершении 
преступлений организованными.устойчивыми группами. Такие преступ
ления могут вызывать особую социальную напряженность-и даже пани
ку среди населения, что дезорганизует общественные отношения
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРШЕНШШ ОТСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРИГОВОРА И УСЛОВНОГО ОСУВДНШ

Т.П.Русакова

Принимая во внимание идентичность целей и общность правовой 
природ! данных мер уголовно-правового воздействия.нельзя не приз
нать, что основания их назначения должны быть также однородным 
и не мо 17т  совпадать с общими начала»» назначения наказания. На 
наш взгляд,более правилъньы является определение оснований услов
ного осуждения и отсрочки исполнения приговора бее учета харак
тера и степени общественной опасности совероенного преступления. 
Эти обстоятельства должны учитываться лишь при назначении уго
ловного наказания. В то же время при применении условного осу
ждения либо оторочки исполнения приговора суд,назначая наказание, 
не должнн учитывать те обстоятельства, которые составляют осно
вание освобождения от наказания и ,в  частности, свидетельствуют 
о возможности исправления и перевоспитания виновного без изоляции 
от общества.

В связи с втим. вызывает возражение установление законодате
лем видов преступных деяний, исключающих возможность применения 
отсрочки исполнения приговора. Тем более, что условное осуждение 
не предусматривает такого ограничения Си в отнопении этого инсти
тута  введение какого-либо перечня преступлений исключающих воз
можность его применения, следовало бы тоже признать нецелесооб- 
разньы). Представляется, что ставить применение отсрочки испол
нения приговора ( как это предусмотрено в настоящее время) в за
висимость от квалификации преступления недопустимо. Тем самым 
можно признать, что  основанием отсрочки исполнения приговора 
является состав преступления. К тоцу же, с навей точки зрения, 
ничем не обоснован и принцип отбора (если бы сам по себе отбор 
и не вызывал возражений) нескольких составов преступлений ив чис
ла указанных в с т.7^ УК РФ для включения их в перечень те х, 
которые устраняют возможность применежя отсрочки.И какими то г
да считать эти несколько преступлений, выделенных из общего чис
ла тяжких, с точки зрения квалификации престушгоний?Особо тяж
кими ? Но такого понятия нет в действующем уголовном законода
тельстве. Напомним также, что судебной практике известны,напри
мер, случаи, когда к несовершеннолетним, совершвоим умы*ленное 
убийство (убийотво подростком отца-пьяницы,долгие годы издевав-
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meгося над членами семьи),или изнасилование, соверотное груп
пой лиц ( с учетом степени вины и Ьтепени участая), было приме
нено условное осуждение. Если совершение лицом тяжкого преступ
ления с учетом обстоятельств конкретного дела не может служить 
препятствием для применения к нему условного осуждения, то оно 
не должно служить препятствием и для применения к нему отсрочки 
исполнения приговора. Представляется, что отсрочка исполнения 
приговора,так же,как и условное осуждение, могут быть применены 
к лицу, совершившему любое преступление (в  отдельных,конечно, слу
ча ях, независимо от его характера и тяжести, но при непременном 
условии, что. назначенное ему наказание в виде лишения свободы 
по сроку не превышает трех лет. Это обстоятельство и явится 
свидетельством то го , что степень общественной опасности конкрет
ного преступления (будь оно даже из категории тяжких) сравни
тельно невысока, что позволяет также судить о сравнительно не
большой степени общественной опасности личности преступника, на 
основании чего и складывается убеждение о возможности исправле
ния и перевоспитания виновного без изоляции от общества. Из ска- 
занного можно сделать вывод о том, что возможность применения 
отсрочки исполнения приговрра и условного осуждения должна опре
деляться не непосредственно квалификацией преступления,а опосре
дованно -  через индивидуализацию наказания, а значит -  через 
стадию назначения наказания (как неизбежную,первоочередную,са
мостоятельную стадию,где. действует принцип соответствия наказа
ния тяжести преступления). И только после этой стадии может 
иметь место стадия, на которой решается вопрос о возможных фор
мах освобождения виновного от назначенного наказания(условное 
осуждение или отсрочка).И если бы это положение прямо зафиксиро
вать в законе, отпала бы нужда в многоликой интерпретации осно
ваний применения условного осуждения и отсрочки исполнения приго
вора. Сложившееся же в настоящее время положение дел с проблемой 
оснований етих институтов (от.ст.38, 391 Основ) может закономер
но привести к появлению предложенй о возможности включения в 
санкции статей Особенной части уголовного ааконодательст ва,на
ряду с шдами уголовного нахаваная, условного осуждения и от
срочки исполнения приговора. Причем такие предложения с первого 
взгляда могут показаться даже раауты и. Однако считаем необхо
димом заметить,что одновременное присутствие в санкциях статей 
Осовенной части видов наказаний и видов освобождения от наказа
ния (полярных вещей) будет означать нонсенс.
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ДЕЛА ЧАСТЮГО ОБВИНЕНИЙ И Ш Ш Щ  ПУЕЛИЧЮСТИ В 
УГСШОВЮМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Б.К.Якимович

1 . В зависимости от степени реализации в порядке производства 
принципа публичности (официальности) все уголовно-цроцессуальные 
производства подразделяются на производства публичного, чаотно-пуб- 
личного и частного обвинения. В основе этого разграничения лежит 
материально-правовой критерий: деление в уголовном праве всех пре

ступлений на официальные и не официальные. Конечно, сама термино
логия (публичное и частное обвинение) весьма условна, поскольку в 
советском уголовном процессе обвинительная деятельность во всяком 
случае сосредоточена в руках государственной власти, а не частных 
лиц."Государственное начало характеризует всю структуру советского 
уголовного процесса",- обоснованно писал Р.Д.Рахунов. Будем првдер
гиваться .однако,этой терминологии в силу общепринятости и оперирова
ния ею в законе.

2 . Наиболее емкое и точное обоснование необходимости выделения 
преступлений, преследуемых в порядке частного обвинения, содержалось, 
пожалуй,в комментарии Судебных Уставов 1664 г .  Там, в частности, бы
ло отмечено:" . . .все эти проступки (частного обвинения.-Ю.Я.) не пре
дставляют особого вреда для общества, а в то же время одни только 
потерпевшие от них и могут зна ть, в какой степени виновато совершив
шее проступок лицо". И далее:" . . .  одни обиженные могут знать и 
оценить, не нанесет ли им оглашение обиды еще большего позора и вре
да в обществе, нежели само оскорбление".

Советские авторы, исследовавшие эту проблему, также указывают 
на эти обстоятельства как на основания (критерии) отнесения опре
деленных видов предусмотренных уголовным законом деяний к числу не
официальных преступлений.

Конфликты, дела по поводу которых законодатель относит к числу 
дел частного обвинения, происходят в подавляющем большинстве (9СЙ) 
между родственниками, соседями, близкими.знакомыми. Чаще всего они 
носят временный характер и вскоре оканчиваются примирением сторон.
Об этом свидетельствует огромное число отказных материалов как в 
органах предварительного расследования, так и в суде, а также пре
кращенных дел за примирением сторон (п . 6 с т .5 УПК). В таких случаях 
государство должно осуществлять не карательную, а примирительную 
функцию; не раздувать конфликт посредством возбуждения уголовного
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дела и публичного обвинения, а напротив, погасить его.
Вот те притоны, которые обусловливают необходимость выделения 

преступлений не официальных и как следствие этого самостоятельного 
производства, имеющего специфические особенности -  производства по 
делам частного обвинения.

3 . йооючтивая прирцпу гроизводсгва по делак «гтнаго обвинения, следует 
отметить, что в етом производстве не исключается действие принципа 
публичности вообще, а скорее имеет место его ограничение в строго 
определяемых законом рамках. И дело вдесь не только в том, что про
курор на основании ч . 3  с т. 27 УПК имеет возможность преобразовать 
такое дело в дело публичного обвинения, возбудив его либо вступив 
в него. Дело также и в другом. Что вкладывается в содержание прин
ципа публичности? По этому поводу и.С.Строгович еще в 1936 году пи

сал: "Под публичностью процесса понимается такое его построение, 
при котором возбуждение уголовного преследования, собирание доказа
тельств и привлечение к уголовной ответственности лежит на органах 
государственной власти, которые выполняют вти  функции в силу возло
женных на них обязанностей, независимо от воли и усмотрения частных 
граждай". Отсюда следует, что в содержание принципа публичности 
входят во всяком случае два элемента. Во-первых -  право и обязан
ность компетентных органов'возбудить уголовное дело о каждом преступ
лении, расследовать его, раврешить в суде по существу, независимо от 
желания или нежелания, противодействия кого бы то ни было, в том 
числе и потерпевших. И, во-вторых -  обязанность собирания доказа
тельств по любому уголовному делу лежит на государственных органах, 
а не на частных лицах. Нетрудно заметить, что по делам чвстнсго обвине
ния ограничивается только один элемент, входящий в содержание прин
ципа публичности: начало производства по делу, а также его судьба 
во многом предопределяется волей потерпевшего. Что же касается дру
гого аяемема содержания приндеша публичности -  он в полной мере ре
ализуется и по делам частного обвинения. Это означает, что правоох- 
ранительшв органы не вправе откааывать в возбуждении уголовного де
ла или прекращать возбуждение уголовное дело (как его имеет место 
на практике) частного обвинения на том ооновании, что потерпевший 
не анает лицо,- црмимммп ему сред, не представил доказательств и 
т .п . И по демм частного обвинения обязанность доказывания в полной 
мере лежи* m тех органах, в производстве которых находится уголов
ное дело, а не на потерпевших. '

4 . Первуе советские уголовные и уголовно-процессуальные кодексы 
предусматривали и иные составы преступлений, дела о которых относи-

-  89 -



лись к числу дел частного обвинения.
Что касается русского предреволюционного законодательства, 

то оно устанавливало весьма обширный перечень деяний (преступлений 
и проступков), преследуемых в порядке частного обвинения. При этом, 
наряду с другими критериями отнесения преступлений и проступков к 
числу те х, которые преследовались в порядке частного обвинения, 
служили: I )  наличие близких родственных отношений; 2 ) совершение 
деяний по неосторожности.

Та к, преследовались в порядке частного обвинения: кража, мо
шенничество и присвоение между родителями и детьми и между супру
гами; нанесение одним супругом другому ран, уве чья, тяжких побоев 
или других истязаний или мучений, когда упомянутые насилия не име
ли последствием смерти потерпевшего супруга или же лишение его рас
судка, зрения, слуха, языка или одного из членов -тела; нанесение 
увечья или раны, независимо от тяжести, по неосторожности и другие.

Указанные выше критерии вполне обоснованы и могут быть исполь
зованы и в современных условиях. Неосторожное причинение телесных 
повреящений на порядок менее общественно опасно,-чем умышленное. 
Вмешательство государства в личные взаимоотношения близких родст
венников вопреки их нежеланию может повлечь лишь негативные послед
ствия. С учетом изложенного выше представляется необходимым сделать 
вывод о возможности расширения перечня составов преступлений, произ
водство по делам о которых производилось бы в порядке честного об
винения. К их числу следовало бы отнести: умъшшенное тяжкое или ме
нее тяжкое телесное повреждение, причиненное в  состоянии сильного 
душевного волнения (с т. 110 УК); тяжкое или менее тяжкое телееное 
повреждение, причиненное при превышении пределов необходимой оборо
ны (ст 114 УК); неосторожное тяжкое или менее тяжкое телесное по
вреждение (с т. 114 У К); понуждение женщины к вступлению в половую 
связь (с т. 116 УК); умышленное уничтожение или повреждение личного 
имущества гравдан (ч Л  с т. 149 УК), а также совершенные между близ
кими родственниками: кража (ч .1  и ч .З  с т. 144 УК), мошенничество 
(ч .1  с т. 147 УК), вымогательство (с т .148 УК).
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЛВОШХ УСЛОВИЙ 'СУД5БНЭЙ 
Д ЕШ тЮ С ГИ  ПО ДЕЛАМ ОБ УСЛОВЮ-ДОСРОЧЮМ ОСВОБОЖДЕНИИ

Л.Ф.Мартыняхин

Необходимость совершенствования правовых условий судебной де
ятельности по делам об условно-досрочном освобождении отмечается 
всеми авторами, исследовавшими эту проблему. Но все предложения по 
совершенствованию законодательства в основном ограничены с т.с т.
361 и 369 УПК РСФСР, что обусловлено традиционным рассмотрением 
данного вида судебной деятельности в рамках стации исполнения при
говора.

Судебную деятельность по делам об условно-досрочном освобож
дении не следует регламентировать в рамках стадии исполнения при
говора, т .к .  она имеет свой предмет и образует самостоятельное про
изводство, являющееся дополнительным по отношению к производству 
по уголовному делу. Правильное законодательное закрепление места 
втой судебной деятельности в системе производств и стадий уголов
ного процесса будет способствовать более четкому ее регулированию, 
а также уяснению ее сущности и характера как на уровне теоретичес
ких разработок, так и практической деятельности.

Для этого в УПК следует выделить самостоятельный раздел "До
полнительные производства". Структурно он должен быть помещен по
сле всех видов производств, по которым Возможна дополнительная 
судебная деятельность.- В начале первой главы этого раздела пред
лагается указать, что порядок дополнительного производства опре
деляется общими правилами кодекса и, кроме то го , статьями настоя
щего разделе. В следующих с та тьях первой главы сосредоточить нор
ны, являющиеся общими для всех видов дополнительных производств.

Особенности предмета доказывания, процессуального положения 
участников судебного разбирательства и обусловленные этим особенно
сти порядка судебного заседания, присущие отдельным видам дополни
тельных производств» надлежит закрепить отдельными главами предла
гаемого раздела. К примеру, имеют свои особенности от производст
ва по условно-досрочному освобождению от наказания по болезни или 
инвалидности. Порядок оудебного заседания здесь может быть несколь
ко упрощен.

В главе, регламентирующей судебную деятельность по делам об 
условно-досрочном освобождении, предлагается закрепить следуюпее:

-  перечень обстоятельств, исключающих производство по делау
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об условно-досрочном освобождении;
-  порядок возбуждения судебного производства и его процессу

альное оформление;
-  порядок разрешения судьей вопросов, связанш х с подготов

кой судебного заседания;
-  обстоятельства, подлежащие установлению;
-  понятие доказательств и их иоточники;
-  обязательность участия в судебном заседании осужденного и 

возможность участия защитника и вызова свидетелей?
-  правовое положение всех участников судебного разбиратель

ства;
-  обязательность соблюдения всех правил, регламентирующих 

порядок судебного заседания;
-  содержание определений и порядок их вынесения.
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О ЗАЩИТНИКЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

В.Е.Юрченко

Право подозреваемого иметь защитника впервые было предусмотре
но не в уголовно-процессуальном законодательстве, а в с т. 14 Основ 
законодательства о судоустройстве (Ведомости Оьеэда народных депу
татов СССР и Верховного Совета СССР, 1989, № 23, С т. 441). И толь
ко 10 апреля 1990 г .  Зеконом СССР были внесены изменения и допол
нения в Основы уголовного судопроизводства (Ведомости Съезда на
родных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990. № 16, С т.272).

Защитник подозреваемого имеет право участвовать в одной досу
дебной стадии уголовного процесса -  в стадии предварительного рас
следования, включающей в себя дознание и предварительное следст
вие. Следовательно, п.1 ч . 2 с т. 120 УПК РСФСР о том, что при про
изводстве дознания защитник не участвует, не должен действовать . 

даиду противоречия его указанным общесоюзным законам.
Защитник защищает подозреваемого от возникшего подозрения в 

совершении преступления. В совершении какого преступления подозре
вается подозреваемый, ему и его защитнику должно быть объявлено 
перед началом допроса, о чем делается отметка в протоколе. До это
го подозреваемый получает определенные сведения о существе подоз
рения из протокола (постановления) о задержании, постановления о 
заключении его под стражу-

Всякий ли подозреваемый вправе иметь защитника? По действующе
му законодательству на этот вопрос следует дать отрицательный ответ. 
Согласно п. 2 ч . I  с т. 52 УПК РСФСР подозреваемым признается лицо, 
к которому применена любая мера пресечения до предъявлений обвине
ния, а в с т. 14 Основ законодательства о судоустройстве говорится 
лишь об одной из них -  об аресте. Получается, что подозреваемый, 
задержанный по подозрению в совершении преступления, или заключен
ный под стражу до предъявления обвинения, может иметь защитника, 
а подозреваемый, к которому до предъявления обвинения избрана дру
гая мера пресечения, по Основам не имеет такого права. Считаю, что 
каждый подозреваемый должен быть наделен правом иметь защитника.
С этой целью п. 2 ч . I  с т. 52 УПК РСФСР необходимо изменить, изло

жив его в следующей редакции: " 2 ) лицо, заключенное под стражу до 
предъявления обвинения".

Чрезвычайно важен момент допущения защитника подозреваемого к 
участию в деле. В с т. 14 Основ законодательства о судоустройстве он
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определен сразу же после появления подозреваемого, т .е . с момента 
задержания или ареста (законодатель использовал термин "арест", 
хотя в уголовно-процессуальном законодательстве употребляемся "за 
ключение под стражу", что является более точным). В с т. 22 Основ 
уголовного судопроизводства момент допущения защитника подозрева
емого определен иными словами -  с момента объявления подозреваемо
му протокола задержания или постановления о применении к нему ме
ры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвине
ния. Представляется, что в втих двух законах речь, идет об одном и 
том же моменте, в Основах уголовного судопроизводства он лишь уто
чнен.

Право подозреваемого иметь защитника с момента задержания или 
ареста нужно понимать та к, что в отношении задержанного или арес
тованного уже составлен протокол задержания (постановление о задер
жании) или постановление о заключении его под стражу,и эти процес
суальные документы объявлены подозреваемому. С этого момента он 
вправе иметь защитника. С учетом высказанных уточнений, в с т. 14 
Основ законодательства о судоустройстве, с т. 22 Основ уголовного 
судопроизводства предлагаю указать, что защитник допускается с мо
мента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

Лицо, производящее дознание, и следователь обязаны обеспечить 
подозреваемому возможность пригласить защитника. Для его приглашен 
ния согласно с т. 22 Основ уголовного судопроизводства подозреваемо
му предоставлен срок не более 24 часов с момента задержания. Ду
мается, что этот срок должен исчисляться с момента доставления за
держанного в орган дознания либо к следователю (если задержание 
оформлено протоколом задержания) или с момента фактического его 
задержания (если задержание оформлено постановлением о задержании). 
При применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения 
под стражу срок необходимо исчислять с момента вынесения соотвеч- 
ствующего постановления. Если в указанный срок явка избранного по
дозреваемым защитника невозможна, лицо, производящее дознание, и 
следователь имеют право предложить подозреваемому пригласить дру
гого защитника или обеспечивают ему защитника через юридическую 
консультацию.
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ОСЮВШЕ ТЕРМИН* ПРОТОКОЛЬНОЙ ФОРШ 
И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

С.Л.Лонь

Протокольная форма как уголовно-процессуальное явление надежно 
вошла в уголовный процесс в теории и практике. Однако предлагаемые 
в литературе разработки ее понятия и сущности не снимают многих во
просов. Дальнейшее исследование этой темы и развитие законодатель
ства о протокольной форме требуют превде всего определиться в основ
ных исходных позициях, а именно, содержании основных ее терминов.
К ним, по-моему мнению, относятся: а) уголовно-правовая база; 
б) производство в протокольной форме по преступлениям, перечислен
ным в с т. 414 УПК; в) производство по уголовным делам о преступлени
я х , названных в с т. 414 УПК; г)  порядок производства по фактам пре
ступлений, названным в с т. 414 УПК; д) досудебная подготовка мате
риалов; е) проверочно-подготовительные действия; ж) протокольная 
форма досудебной подготовки материалов; з) протокольная форма.

Уголовно-правовая база протокольной формы -  вто закрепленный в 
с т. 414 УПК РСФСР выбранный перечень деяний и преступлений, по кото
рым производство предварительного следствия не обязательно ( ч .1  

с т. 126 УПК) и которые не представляют большой общественной опаснос
ти . Круг ©тих преступлений не образует какого-либо самостоятельного 
уголовно-правового явления. По степени общественной опасности пре
ступления тесно соприкасаются с административными правонарушениями, 
что делает их в зависимости от конкретной оценки должностным лицом 
взаимопереходными.

Производство в протокольной форме по преступлениям, перечислен
ным в с т.;'414 УПК (или протокольное производство) -  это предусмотрен
ная гл . 34, а также общими правилами УПК деятельность органов дозна
ния, прокурора и суда (судьи), направленная на подготовку и разреше
ние по существу вопроса о совершенном преступлении, предусмотренном 
в перечне о т. 414 УПК, и виновности лица, его совершившего, и выра
жающаяся в собирании лицом, осуществляющим досудебную подготовку, 
материалов об обстоятельствах совершения преступления и личности -• 
правонарушителя, в составлении им протокола об обстоятельствах со
вершения преступления, передаче начальником органа дознания матери
алов или правонарушителя с согласия прокурора для применения мер 
общественного воздействия или направлении материалов и протокола с 
санкцией прокурора в суд в течение 10 -  дневного срока, а также 
возбуждения уголовного дела и предания правонарушителя суду судьей



(судом) и рассмотрения дела в судебном заседании на основе собран
ных материалов не позднее 10- дней с момента поступления их в 
суд. Содержание понятия "протокольное производство "имеет свои гра- 
ницы:а) оно охватывает производство только по категории преступле
ний, определенных в с т. 414 УПК; б) оно предусматривает прохождение 
материалами и возбужденным на их основе делом всех стадий производ
ства, пока не будет решен вопрос о преступлении и наказании по су
ществу; в) досудебная часть этого производства -  это подготовка ма
териалов.

Производство по уголовным делам о преступлениях, названных в 
с т. 414 УПК -  это уголовное судопроизводство (уголовный процесс) 

по названной категории преступлений, производимое в силу требова
ний с т.с т. 416 и 417 УПК, когда начальник органа дознания отказыва
ется от протокольной формы и по факту преступления возбуждается уго
ловное дело и проводится дознание или следствие и далее по стадиям 
или когда протокольная форма прекращается, по материалам досудебной 
подготовки возбуждается уголовное дело и уголовное судопроизводство 
продолжается дознанием или следствием, где расследование и рассмот
рение проходит в обычном уголовно-процессуальном порядке, определен
ном УПК, но только в сокращенные сроки, предусмотренные с т.с т. 416, 
417, 419 УПК РСФСР.

Производства по фактам преступлений, названных в с т. 414 УПК 
(или порядок производства по преступлениям, названным в с т. 414 
УПК) -  это сложное понятие охватывает все виды и стадии процессу
альной деятельности правоохранительных органов, предусмотренные уго
ловно-процессуальным законом по этим преступления как в общих пра
вилах УПК, так и гл . 34. В содержание этого понятия включается и 
протокольное производство, и производство по уголовным делам о пре
ступлениях, названных в с т. 414 УПК. Это понятие необходимо для обо
значения и рассмотрения процессуальной деятельности правоохранитель
ных органов в целом по этой категории преступлений.

Досудебная подготовка материалов (в  протокольной форме) -  это 
предусмотренная с т. 415 УПК деятельность органов дознания, направ
ленная на проверку наличия событий преступления, предусмотренного 
перечнем с т. 414 УПК,и заключающаяся в подготовке специально уполно
моченным лицом органа дознания материалов об обстоятельствах совер
шения преступления и личности правонарушителя и составления им про
токола по результатам выполненных проверочно-подготовительных дей
ствий и завершающаяся по истечении 1C суток передачей начальни-
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r o m  органа дознания материалов или правонарушителя с согласия про
курора для применения мер общественного воздействия или утвержде
ния протокола и направлением его с санкцией прокурора вместе с ма
териалами в суд. Досудебная подготовка материалов является стадией 
протокольного производства, раскрывающей содержание его досудебной 
части и «пределящей его специфику.

Проверочно-подготовительные действия -  это действия уголовно 
и административно-процессуального характера, имеющие уголовно-про- 
цессуальную значимость,, выполняемые в стадии досудебной подготовки 
материалов протокольного производства лицом, осуществляющим ее, и 
направленные на проверку факта совершения деяния, содержащего приз
наки преступления, предусмотренного с т. 414 УПК, и установление об
стоятельств, характеризующих личность правонарушителя, а также под
готовку материалов для решения вопроса о возможности применения к 
правонарушителю мер общественного воздействия или направления их в 
суд, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и предания 
правонарушителя суду и для возможного рассмотрения дела в судебном 
заседании и вынесения приговора. По обязательности выполнения их 
органами дознания в ходе досудебной подготовки их можно подразде
лить на а) обязательные и б) факультативные.

Протокольная форма досудебной подготовки материалов -  это ин
ститут уголовно-процессуального законодательства, предусмотренный 
гл . 34 УПК, имеющий специфическое уголовно-процессуальное значение, 
так как вццелен в отдельный раздел УПК, что подчеркивает его само
стоятельность и целостность наряду с другими институтами уголовно
процессуального закона. Названный институт охватывает раздел 9 и 
гл . 34 с одноименным названием и статьи 414 -  419. Анализ названий 
статей подтверждает мысль о том, что законодатель направлял право
вое регулирование на порядок производства по делам о выделеншх пре
ступлениях в  целом, т . в .  на досудебную и судебные стадии, а также 
определил случаи отказа от такого производства, замены его деятель
ностью по общей уголовно-процессуальной форме, но в сокращенные сро
ки. Наэваншй термин по объему своего содержания равен термину про
изводство в протоколы»# форме по преступлениям, перечисленным в 
с т. 414 УПК, так как закрепляет порядок этого производства в законе. 
Применение этого термина дм  обозначения отдельных частей институ
та или протокольного производства, например, направления материалов 
в суд (ст. 414 УПК) или стадии досудебной подготовки материалов, 
или деятельности органов доанания без соответствующих оговорок, 
вряд ли можно признать правильным.
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Протокольная форма -  это самостоятельная специфическая разно
видность уголовно-процессуальной формы, предусмотренная гл . 34, 
разделом 9 УПК РСФСР, выступающая методом уголовно-процессуального 
регулирования возникающих процессуальных отношений при производст
ве в протокольной форме по преступлениям, перечисленным в с т. 414 
УПК, в порядке которого имеются значительные процессуальные особен
ности,, упрощающие уголовное судопроизовдство по преступлениям, не 
представляющим большой общественной опасности. Это теоретическое 
понятие науки уголовного процесса, которое выражает закрепленный 
в уголовно-процессуальном законе процессуальный порядок проверки, 
подготовки и рассмотрения материалов, также возбуждения уголовного 
дела, рассмотрения и разрешения дел определенной категории по су
ществу. В этом плане протокольная форма выступает такой же правовой 
теоретической конструкцией, как и уголовно-процессуальная форма.

Очерченное смысловое содержание приведенных терминов позволяет 
сделать вывод, что понятия ^производство в протокольной форме'' по 
преступлениям, перечисленным в с т. 414 УПК (протокольное производст
во), ^протокольная форма досудебной подготовки материалов'и ^прото
кольная форма отражают суть одного и того же процессуального явле
ния. Вместе с тем в качестве приоритетных в каждом из них выделя
ются разные его стороны. В этом случае можно провести аналогию с 
соотношением понятий,уголовное судопроизводство (уголовный процесс)
-  уголовно-процессуальный закон и уголовно-процессуальная форма.

Сопоставление терминов, по-моему мнению, подчеркивает недоста
точную продуманность названия и главы 34 и раздела 9 УПК. Во-пер- 
вых, понятие "протокольная форма" несет в себе неясное для практи
ки содержание применительно к регулируемому производству по выде
ленным преступлениям и само требует разъяснения; во-вторых, из 
шести статей главы 34 досудебную подготовку материалов регулирует 
только одна (415), поэтому вряд ли правильно выделить ее в опреде
ляющее содержание главы и тем более раздела, игнорируя статьи 417, 
418, 419 УПК. В-третьих, если это только форма досудебной подго

товки материалов, то более рациональным было бы поместить ее в од
ну из имеющихся глав раздела 2 УПК РСФСР. Более точное название 
главы 34 было бы "Протокольное производство", а раздела 9 "Прото
кольная форма уголовного судопроизводства" .
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОЗАПИСИ В СОВЕТСКОМ.УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В.В.Коряковцев

. Современное состояние борьбы с преступностью требует коренно
го улучшения применения научно-технических средств правоохрани
тельными органами. Например, по данным В.А.Панюшкина, использо
вание фотоаппарата, магнитофона, кинокамеры и видеомагнитофона 
имело место в 93%, 17%, 4 ' и 2% изученных уголовных дел от обще
го числа законченных расследованием с применением технических 
средств /Панюшкин В.А . Научно-технический прогресс и уголовное 
судопроизводство. Воронеж, 1985. С.61/.

Правомерность применения видеозаписи в уголовном процессе как 
объединенного способа фиксации синхронно-речевой и видовой инфор
мации /киносъемка и звукозапись/ подчеркивается большинством 
ученых-процессуалистов /Левин А .А ., Горинов Ю.А. Звукозапись 
и видеозапись в уголовном судопроизводстве. М ., 1983. С. 29-30 
и др ./.

Закон СССР "О внесении изменений и дополнений в Основы 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик"
/В  дальнейшем -  Основы/ от 12 июня 1990 г .  /Известия. 1990.
22 июня/ возложил на органы дознания принятие необходимых опе
ративно-розыскных мер с использованием видеозвукозаписи и кино
фотосъемки для выявления фактических данных, которые могут быть 
использованы в качестве доказательств по уголовному делу после 
их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законода
тельством /ст.29 Осное/. Ст . 35* предусматривается возможность 
прослушивания и звукозаписи телефонных и иных переговоров.

23 июля 1990 г .  Верховный Суд, КГБ, МВД, Минюст и Прокурату
ра СССР приняли Рекомендации по применению средств видео-, зву 
козаписи, кинофотоаппаратуры, телефонной связи и использования 
полученных результатов при предотвращении, раскрытии и рассле
довании преступлений, где основное внимание уделено порядку 
прослушивания переговоров.

Закон СССР от 12 июня 1990 г . ,  регулируя основные положения, 
относит детальную регламентацию применения указанных техничес
ких средств в уголовном судопроизводстве к республиканскому 
уголовно-процессуальному законодательству. Действующий УПК РСФСР 
/ с т .141/ содержит общие правила, что при производстве следствен
ных действий могут применяться фотографирование, киносъемка,
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звукозапись и т .д .
Проект УПК РСФСР / c t . I 7 V  Института государства и права АН 

СССР /Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. 
Теоретическая модель. Москва. 1990/ также предусматривает,что 
звукозапись, видеозапись, конофотосъемка могут применяться наря

ду с оставлением протоколов лишь как вспомогательные способы 
закрепления доказательств.

Указанный проект УПК РСФСР /с т.с т. 161, 170/ не включает в 
качестве источников доказательств материалы звукозаписи, кино
фотосъемки, материалы прослушивания и записи телефонных и иных 
переговоров, что,по нашему мнению, является явным пробелом как 
с точки зрения настоящего, так и будущего закона. Отсутствует 
это и в перечне следственных и судебных действий.'
“ Мы считаем, что необходимо дополнение к ч .2  ст. 69 УПК РСФСР 
указанием на материалы видеозвукозаписи и кинофотосъемки, теле
фонного прослушивания как самостоятельные источники доказательсга 

Применение видеозвукозаписи должно быть оформлено соответству
ющим протоколом, где указываются сведения об участвующих лицах, 
месте съемки, технические характеристики аппаратуры, основные 
моменты записи, условия хранения носителя информации. Данный 
протокол должен быть приобщен к материалам дела как документ 
согласно требованиям с т.83 УПК РСФСР. Указанный протокол должен 
быть подписан лицом,его составившим, специалистом, двумя пред
ставителями общественности, в качестве которых целесообразно 
привлекать членов ДНД, общественных помощников следователей, 
внештатных сотрудников милиции, при условии их участия в данном 
мероприятии. В УПК должна быть предусмотрена возможность их 
допроса для проверки законности видеозвукозаписи или кинофото
съемки.

. Сам носитель информации /видеокассета/ должен приобщаться к 
делу протоколом осмотра согласно требованиям с т.с т. 178-179 УПК 
РСФСР, который должны подписать следователь, специалист, два 
понятых.

Орган дознания имеет право на применение видеоз вукозаписи и 
кинофотосъемки для выявления фактических данных, которые могут 
быть использованы как доказательство до / в  отличи от про
слушиваний, и после возбуждения уголовного дела, из чего 
вытекает необходимость уголовно-процессуального урегулирования 
порядка получения этих материалов до возбуждения дела.
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НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

А.И. КИСЕЛЕВ

Вопрос истина занимает центральное место в теории доказа- 
1ельств. Достижение ее -  первоочередное и необходимое требова
ние в деле осуществления социалистического правосудия. Средст
вами для достижения этой цели являются уголовно-процессуальные 
доказательства. Они, чтобы быть действительно средствами уста
новления истины по уголовному делу, должны отвечать определен
ным требованиям. Применительно к рассматриваемому вопрооу это 
правильное уяснение понятия уголовно-процессуальных доказа
тельств. Уяснить понятие уголовно-процессуального доказательст
ва • значит уяснить признаки, совокупность которых пред
ставляет содержание его понятия, и объем понятия -  виды уголов- 
но-процессуальных доказательств, перечисленных в ч . П ст. 69 
УПК РОФСР.

Осуществленное исследование уголовно-процессуальной теории, 
законодательства и результатов следственной практики позволяет 
выделить сд едущие необходимые и достаточные признаки уголовно
процессуального доказательства:

1. Фактические данные об обстоятельствах, имевцих отноше
ние к конкретному уголовному делу и представлявшие собой со
держание доказательства. Фактические данные как содержание до
казательства имеет место тогда, когда они обладает свойством 
отнооимости. Оно раскрывает относимооть фактических данных не 
ко воем обстоятельствам оовераенного преступления, а к кон
кретным обстоятельствам совершения тех или иных деяний лица, 
его отноаение к содеянному, результатам овоах действий или без
действий и другим обстоятельствам, предусмотренным ст. 63 УИК 
РСФСР.

2. Фактические данные должны быть получены только строго 
определенными субъектами -  лицом, производящим дознание, сле
дователем, судом, которые перечислены в статье 69 УПК ЮСР.При 
этом необходимо уяснить, что в данном случае речь идет о субъек
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тах уголовно-процессуальных отношений, а не лицах, занимающих 
соответствующие штатные должности в государственных органах. 
Иными словами, это субъекты, наделенные правом и обязанные 
производить конкретные следственные действия по уголовному де
лу.

3. Порядок получения фактических данных лицом, производя
щим дознание, следователем, судом регламентирован уголовно-про
цессуальным законом. Нарушение его недопустимо, ибо уголовно
процессуальное доказательство может быть получено только,в ус
тановленном уголовно-процессуальным законом порядке. Под уго
ловно-процессуальным порядком понимается как конкретное след
ственное действие, в процессе производства которого могут быть 
получены те или иные фактические данные, так и процессуальный 
порядок производства данного следственного действия. Естест
венно, что для получения фактических данных об одном каком-ли
бо обстоятельстве могут бить использованы разные, предусмотрен
ные уголовно-процессуальным законом следственные действия. 
Однако показания свидетеля могут быть получены только в про
цессе дгпроса, а изъятие материальных объектов -  в процессе ос
мотра, обыска, выемки. Процессуальный же порядок производства 
кавдого следственного действия строго индивидуален и регла
ментирован уголовно-процессуальным законом.

4. Фактические данные могут быть получены лицом, произ
водящим дознание, следователем, судом только из предусмотрен
ных уголовно-процессуальным законом источников (свидетель, по
терпевший, подозреваемый, обвиняемый, материальные объекты, 
эксперт, обстановка места происшествия, процесс и результаты 
следственного эксперимента и т .д . ) .  Об источнике фактических 
данных мы можем говорить только тогда, когда можно проследить 
связь с событием преступления, каким-либо обстоятельством, 
имеющим значение для данного уголовного дела, а также осущест
вить проверку достоверности полученных фактических данных и 
самого источника.

5. Процессуальный порядок получения фактических данных 
должен быть оформлен соответствующим протоколом. В результате 
содержание уголовно-процессуальных доказательств получает со
ответствующую уголовно-процессуальцув форму, а следовательно, 
мы можем говорить о наличии уголовно-процессуального докаэа-
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тельства. Таким образом, если первый признак характеризует 
свойство относимости уголовно-процессуальных доказательств, то 
второй, третий, четвертый и пятый признаки характеризует свойст
во допустимости их как средств установления истины по уголовно
му делу. Последнее свойство отражает процессуальную стадию фор
мирования доказательств, ее соответствие требованиям закона.

В целом уголовно-процессуальные доказательства можно пред
ставить в виде следующей формулы, отражающей единство его не
обходимых и достаточных признаков:

соде|жание полученные форма

об обстоятельствах, 
подлежащих доказы- УЗП закрепленные в УЗФ

в

ванию ст. 68 УПК 
РСФСР

из
УЗИ

С В О Й С Т В А  

| относимости | допустимости |

ЛФД -  любые фактические данные, обладающие свойством отно
симости;

03 -  субъект доказывания (лицо, производящее дознание, 
следователь, суд);

УЗП -  установленный законом процессуальный порядок произ
водства следственного действия, в результате которо
го’ субъект доказывания получает любые фактические 
данные;

УЗИ -  установленный законом источник получения любых фак
тических данных применительно к каждому виду доказа
тельств (свидетель, потерпевший; подозреваемый; обви
няемый; место происшествия; материальный объект, полу
ченный в-установлением законом порядке;)

УЗФ -  установленная законом форма закрепления любых фак
тических данных применительно к каждому виду дока
зательств;
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГММЕНГАЦИИ УЧАСТИЯ 
ЗАЩИТНИКА В СТАДИИ првдваритеЛью го  расследования

В.М.Царев

Законом Союза ССР от 10 апреля 1990 года в с т .о т .22,23 Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (в даль
нейшем Основы) внесены изменения и дополнения,касающиеся преде
лов участия защитника в стадии предварительного расследования.
Если быть кратким,суть изменений законодательства состоит в до
пуске защитника с более ранних этапов предварительного расследова
ния и допуске его в процесс по уголовным делам,расследуемым в фор
ме дознания.

Можно ли в связи с етим надеяться,что теперь институт учас
тия защитника превратится на деле в действенную гарантию всесто
ронности .полноты и объективности предварительного расследования? 
Анализ внесенных изменений и дополнений,а также существующая пока 
небогатая практика,на мой взгляд,не дают оснований для оптимистич
ных выводов на этот счет.

Допуск защитника в процесс с более ранних его этапов лишь 
тогда принесет существенный положительный эффект,когда он будет 
сопровождаться активным включением данного участника в процесс 
познания фактической и юридической сторон возникшего уголовного 
дела (прежде всего,в процесс доказывания фактических обстоятель
ств) и будет направлен на предотвращение возможных нарушений 
прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого), а не на их 
констатацию при сомнительной перспективе добиться устранения уже 
на этой стадии,что не редко имеет место в настоящее время.

Изучение с т .23 Основ в новой редакции,в той части,где она 
предусматривает права и обязанности защитника, показывает, что 
здесь в рассматриваемом нами аспекте по сравнению с прежней ре
дакцией практически ничего не изменилось,а отдельные праве защит
ника оказались даже более урезаннши.

Та к,в соответствии с прежней редакцией с т .23 Основ защитник 
имел право знакомиться со всеми материалами о момента допущения к 
участию в деле,причем по делам нес овервеннолетних, немых, глухих, 
слешх и других лиц, которые в силу своих физических иди психичес
ких недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту,
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он обязательно принимал участие в процессе с момента предъявле
ния обвинения (соответственно с данного момента и возникало ука
занное! право) .6  соответствии же с новой редакцией с т .23 Основ 
защитник получил право знакомиться со всеми материалами дела "по 
окрнчании дознания или предварительного следствия".Он.правда,по
лучил право знакомиться с протоколом задержания и постановлением 
о применении меры пресечения в  виде заключения под стражу (при 
допущении в процесс с соответствующих этапов),но лишился права 
знать материалы дела,лежащие в основе предъявляемого обвинения, 
что вытекало из содержания с т .23 Основ в прежней редакции (хотя 
и редко реализовывалось на практике по причине отсутствия в за
коне процедуры выполнения соответствующего процессуального дей
ствия) .Смысл же предъявления обвинения и последующего допроса об
виняемого, в частности,состоит в проверке на прочность собранной 
следователем доказательств, чтобы в дальнейшем иметь возможность 
восполнить пробелы расследования с учетом объяснений обвиняемого 
и доводов защитника.Аргументированная критика обвинения может вог 
бще привести должностное лицо, ведущее расследование, к выводу о 
необходимости прекращения уголовного расследования,лица».1 В-соот
ветствии же с действующим законодательством обвиняемый лишен пра- 
аа знать доказательства, лежащие в основе обвинения, поскольку 
согласно с т .21 Основ он имеет право давать объяснения только по 
предъявленному обвинению, но не относительно доказательств.лежащих 
в его основе.В отношении защитника такое право вытекало из широко
го толкования с т.23 Основ в прежней редакции.Новая же редакция да
нной статьи однозначно лишила защитника права знать доказательства, 
лежащие в основе обвинения (а следователя освободила от обязаннос
ти это право обеспечить), в то время как именно незнание соответ
ствующих материалов дела, о чем неоднократно писалось в на' чой 
литературе,обрекает защитника на пассивность при предъявлении об
винения, допросе обвиняемого и последующем этапе расследования до 
момента объявления об его окончании.

Далее, как это не покажется странным, не расширены, а даже 
несколько сужены пределы участия защитника в следственных дейст
виях -  основном канале получения доказательственной информации по 
делу.

В соответствии с прежней редакцией с т .23 Основ защитник с мо-
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1мента допущения к участию в деле имел право присутствовать при 
производстве следственных действий,выполняемых по ходатайствам 
обвиняемого или его защитника.УПК РСФСР шел в этом направлении 
дальше.Его с т.51 обусловливает возможность участия защитника в 
следственных действиях наличием соответствующего ходатайства лишь 
в тех случаях, когда он допускается в процесс с момента объявления 
об окончании расследования.Для случаев более раннего допуска за
щитника в процесс такое ограничение не предусмотрено ( ч .З  с т .51 
УПК РСФСР).Не предусмотрено в этом случае и разрешение следова
теля как обязательное условие присутствия защитника при произ
водство следственного действия.Новая редакция с т.23 Основ вопрос 
о пределах участия защитника в следственных действиях,как и рань
ше,решает одинаково в независимости от момента вступления защит
ника в процесс.Разрешение следователя уже не предусмотрено, но в 
ней упоминаются лишь следственные действия,которые производятся с 
участием подозреваемого или обвиняемого,а это более узкий круг 
следственных действий по сравнению с тем,который подразумевался в 
преждн̂ й редакции с т .23 Основ (а тем более в с т.51 УПК РСФСР),при 
том условии,что и там этот вопрос,на мой взгляд,решался далеко не 
идеально.К тому же следует учитывать,что возможность участвовать 
в следственных действиях самого обвиняемого (подозреваемого) в 
тех случаях,когда они проводятся с другими субъектами,зависит от 
усмотрения следователя.

К сказаному следует добавить,что о расширении пределон учас
тия защитника в следственных действиях как эффективном инструмен
те его влияния на ход расследования имеет смысл говорить лишь в 
том случае,если он будет действительно в них участвовать,а не при
сутствовать при их проведении.На первый взгл яд ,в  новой редакции 
с т.23 Основ сделан шаг вперед в этом направлении .В -.ее чаети вто
рой говориться уже не о присутствии,в об участии защитника в доп
росе подозреваемого или обвиняемого,а также иных следственных 
действиях с их участием.Однако перечень прав .которыми наделен в 
связи с этим защитник,вынуждает усомниться в истинности намере
ний законодателя сделать рассматриваемого субъекта процесса более 
активным,поскольку он (перечень) Не выходит за рамки тех положе
ний, которые были установлены прежним уголовно-процессуальным за
конодательством, отводящим защитнику по существу роль понятого.
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ПОНЯТИЕ И СИСТИ1А ПРАВООХРАНГГЕШШ ОРГАНОВ В СССР

В.А.Морпшнин

1 . Важной составной частью проводимой в  стране прввовоК ре
форме , направленной на формирование социалистического правово
го  государства, является радикальная перестройка всех правоох
ранительных органов я  сеадание эффективно действующей систе
мы законности и правопорядка.

В юридической литературе и периодической печати отмечается, 
что  правоохранительная система недостаточно выполняет функции 
правоохранительной власти, что  она во многом интегрировалась 
в  административно-командную систему, стала по оучаству инстру
ментом исполнительной власти.

2 . Сам термин "правоохранительные органы” впервые был упот
реблен в Постановлении ЦК КПСС "Об улучшении веботы по охране 
правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями (1979, сен
тябрь) и в Законе СССР "О проваратуре в  СССР" (1979, ноябрь).

В последующие года этот термин получает активное распростра
нение, в особенности сnначалом перестройки и первыми вагами по 
реализации правовой реформы. В юридической науке появились 
производные от "правоохранительных органов" термины: "правоох
ранительная деятельность", "деятельность правоохранительных ор
ганов” , "система правоохранительных органов” , "механизм оисте- 
мы правоохранительных органов" и др.

3. Однако, исследуя проблему правоохранительных органов, 
ученые вкладывают разное содержание в этот термин и соответст
венно по-разному определяют круг этих органов.

Одни ученые относят к правоохранительным органам пул, ар
битраж, прокуратуру, милицию (В.Н.Кудрявцев), другие -  комитет 
Конституционного надзора, Комитет партийного контроля, МВД,
КГБ, суды, арбитраж, прокуратуру, Министерство юстиции, его ор
ганы и учреждения, нотариат, загс, экспертные учреждения (Н.Л. 
Петрухин). Третьи различают основные правоохранительные органы 
(суд, прокуратура, органы следствия, арбитраж, Министерство юс
тиции СССР, МВД СССР) и общественные правоохранительные ор
ганизации -  адвокатура, товарищеские суды, добровольные народ
ные дружины (В.М.Семенов).

4. Представляется, что термин "правоохранительные органы" 
неудачен. Круг органов, включаемых в это понятйе, чрезвычайно
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широк и различен. Как правильно отмечается в литературе А.Э.Ка
ли неким, понятие правоохранительной сяотемы объединяет сущест
венно неоднородные гвенъя. Часть из них монофункциональна (суд, 
прокуратура), а часть -  имеют множественность функций , поли- 
фуикциональны (органы внутренних дел). Одни из этих органов -  
носители идеи судебное власти, другие -  принципа независимости 
прокурорского надзора, третьи -  функций и задач охраны поряд
ка; как части государственного управления.

Термин "правоохранительные органы” носит собирательный харак
тер и не отражает сущеотва всех юрисдикционных органов госу
дарства в силу различного их правового статуоа.

Отсвда следует необходимость выделения оуда не системы пра
воохранительных органов. х

Если органы дознания и следствия, в целом МВД и КГБ -  это 
исполнительно-распорядительные административные органы госу
дарства, то суд -  это власть судебная и нельая вти власти объ
единять в одной системе, именуемой системой правоохранительных 
органов. Исходя из принципа разделения властей, суд должен быть 
выделен из этой системы.

5. Приставляется оправданным применение термина "правоохра
нительные органы" только к МВД, КГБ, Следственному Комитету 
(при условии его создания). Сюда же можно отнести создаваемые 
при Президенте СССР специальный координационный Комитет по 
борьбе о преступностью -  орган по координации деятельности 
правоохранительных органов и спецслужба по борьбе с наиболее 
опасными преступлениями (организованной и экономической прес
тупностью, теневой экономикой).

6. Наименование в целом "Система правоохранительных органов" 
целесообразно заменить на "Система юрисдикционных органов в 
СССР". В эту систему в определенном порядке и последовательнос
ти следует включить:

1. Суд как высший юрисдикционный орган, осуществляющий су
дебную власть и высший судебный надзор.

2. Прокуратура, осуществляющая надзор.
3. Правоохранительные органы (МВД, КГБ, Следственный Комитет, 

Координационный Комитет и Спецслужба при президенте СССР).
4. Министерство юстиции и юридичеокие службы народного хозяй

ства.
5 . Адвокатуре -  самоуправляющаяся общественная организация, 

призванная оказывать юридическую помощь гражданам и организа
циям.
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ПРОКУРОРОМ*? НАДЗОР ЗА ЗАЮНЮСТЫЗ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
ТЕЛЕФОННЫХ И ИНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

А.Г.Халиулин

Законом Союза ССР от 12 июня 1990 г.Основы уголовного судо
производства Соваа ССР и союзных республик дополнены с т.35*,ус
танавливающей возможность прослушивания и записи телефонных и 
иных переговоров подозреваемого,обвиняемого и иных причастных к 
преступление лиц по постановлению органа дознания или следовате
ля. Этим же Законом на прокурора возложена обязанность санкциони
рования проведения этих следственных действий.

Как показывает изучение практики деятельности органов про
куратуры Кемеровской облаати,за пол года после введения в дей
ствие- Закона от 12 июня 1990 года,в городских и районных проку
ратурах имели место лишь единичные случаи обращения следователей 
и работников органов дознания за санкцией на проведение прослуши
вания телефонных переговоров подозреваемых,обвиняемых,либо ( по 
их заявлениям) -  потерпевших и свидетелей для установления факти
ческих данных,которые могли впоследствии иметь значение доказа
тельств по уголовным делам.В указанных случаях прокуроры проверя
ли, возбуждено ли уголовное дело, имеются ли достаточные основания 
Полагать,что в результате прослушивания будут получены сведения, 
имеющие существенное значение для дела.Если же санкция давалась 
на прослушивание переговоров,ведущихся с телефонов свидетелей и 
потерпевших,прокуроры выясняли,имеется ли их заявление либо сог
ласие на такое прослушивание в связи с угрозой совершения наси
лия, вымогательства либо иных противоправных действий.

Вместе с тем по нашему мнению практика прокурорского надзо
ра свидетельствует,что фактически вне его остается целый ряд во
просов,связанных с исполнением требований ст.35 Основ.Так,про
куроры не выясняют,прекращено ли фактически прослушивание перего
воров,если дело уже. направлено в суд или с момента начала прослу
шивания истекло более 6 месяцев.Efee более сложной является про
верка поступающих в прокуратуру жалоб и заявлений граждан,счита
ющих, что их телефоны прослушиваются без санкций прокурора.Таким 
образом,прокурорский надзор не распространяется на множество ас-
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\пектов соблюдения норы Конституции СССР,предусматривающих тайну 
телефонных переговоров.

Связано ето прежде всего с тем,что на практике прослушива
ние поручается органам дознания.Имея же соответствующую аппара-

не в порядке,предусмотренном ст.оо иснов,а по правилам,каса
ющимся проведения оперативно-розыскных мероприятий .Для прокурора 
же нередко оказываются закрытыми не только материалы ОРД,но и 
нормативные документы,ее регулирующие.В результате жалобы граж
дан о неправомерном,по их мнению ограничении их конституционных 
прав сотрудниками органов дознания прокуроры направляют для про
ведения служебного расследования самим же руководителя органов 
дознания,действия которых обжалуются,что противоречит закону.

На наш взгляд ,для того,чтобы прокурорский надзор стал реаль
ной гарантией соблюдения конституционных прав граждан,необходимо 
прежде всего,чтобы все права органов дознания на их ограничение, 
в том числе и при проведении ОРД,были установлены не какими-либо 
закрытыми негативными актами,а например,Законом о милиции,Законом 
об орггчах государственной безопасности.В етих законах следовало 
бы установить и получение санкции прокурора на прослушивание те
лефонных и иных переговоров в порядке ОРД.Само же. прослушивание, 
по нашему мнению,должно осуществляться не только работниками ор
ганов дознания,а в необходимых случаях -  самим следователем с 
привлечением в качестве технических специалистов работников пред
приятий связи.

туру они имеют и возможность
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СТАДИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА НЩАЕГСЯ В РЕОРГАШЗАЦИИ

В.Д. Адаменко

Любая стадия уголовного процесса характеризуется свойствен
ными только ей непосредственными задачами,процессуальными дей
ствиями и отношениями (М.С.Строгович),имеет особенности производ
ства, отличающие ее от других стадий (Д.С.Карев), и соответствующее 
процессуальное оформление (И.И.Малхазов) .Каждый этап служит сред
ством проверки качества.законности и обоснованности предшествую
щей ему деятельности (С.П.Бекешко),характеризуется соответствую
щим кругом субъектов (В.П.Божьев).Условность разграничения уголов- 
но-процессуальной деятельности по стадиям не оспариватся ни в тео
рии, ни на практике.

Сущность ныне действущей стадии исполнения приговора заключа
ется в обращении к исполнению вступивших в законную силу пригово
ров и иных решений суда,разрешении процессуальных вопросов,возни
кающих как при обращении к исполнению,так и при реализации приго
вора (И.Д.Перлов,А.Ф.Соколов и др.),и,на первый взгляд,нареканий 
не вызывает.

В то же время некоторые авторы расширительно толкуют суть 
исполнения приговора и включают в стадию реализацию (Я.С.Аврах) 
или часть реализации (Э.Ф.Куцова) приговора.Другие ученые огра
ничивают предмет стадии,подчеркивая исполнительскую направлен
ность этапа и считая,что некоторые вопросы,отнесенные ст.368 УПК 
РСФСР к компетенции стадии,таковой чертой не обладают (М.К.Сви- 
рвдов.Л.Ф.МартыняхинХВ литературе исследование процессуальных во
просов, образующих предмет стадии,проводится в порядке перечисле
ния в законе (Е.А.Матвиенко),по местонахождению рассматривг лего 
судебного органа (В.И.Швецов),по сгруппированюо их в отношении 
обращения к исполнению и к реализации приговора (Э.Ф.Куцова,М.К. 
Свиридов) .В.стадии,бесспорно,многообразие различшх по сути за
дач и разрешаемых судом вопросов,их форм реализации,субъектов су
допроизводства, что приводит ряд исследователей к Выделению неко
торых вопросов в особые производства (Т .Н . Добровольская,Ю.К.Яки- 
мович) или причислению их к числу дополнительных (Л.Ф.Мартыняхин). 
Не совсем удачно,по нашему мнению,и наименование стадии,ибо испол
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нение является синонимом реализации,осуществления (Б.С.Э. )-,что 
приводит не только к подмене понятий,но и к смешению процессуаль
ной деятельности суда с внепроцессуальной деятельностью админи
стративных органов.Действительно,трудно подобрать общий термин 
при искусственном соединении двух в основе своей разных этапов.

Первый этап вызван необходимостью процессуальных действий 
суда по созданию условий для приведения приговора в исполнение и 
ликвидации возникающих при этом препятствий по реализации.Здесь 
подлежат решению вопросы обращения приговора к исполнению (с т.с т. 
356,359),неприведение в исполнение приговора за давностью (с т.
366).исправления и разъяснения приговора в случае неясностей у 
административного органа,которому направлен приговор для реализа
ции (с т.с т.368,369).отсрочки и рассрочки приговора (с т.261 УПК 
РСФСР).Данный этап является самостоятельной стадией с присущими 
только ему задачами по созданию условий для реализации приговора; 
наличием специальных форм осуществления задач в виде решения судь
ей или судом соответствующих вопросов,составляющих предмет стадии; 
вынесением распоряжения судьи об исполнении приговора,а также 
определения суда по ликвидации препятствий к реализации пригово
ра ;харр.ктеризуется специальным субъектом -  судом,вынесшим приго
вор.

Совершенно иные задачи возникают на следующем этапе,связан
ном с реализацией наказания.Здесь иные регулируемые уголовно-пра
вовым законом ( с т.с т.24,27,26,53-57 УК РСФСР) отношения вытека
ющие из исправления или злоупотребления и нарушения режима осуж
денным; иные субъекты правоотношений : суд по месту отбывания на
казания,а при рассмотрении вопроса о последствиях наказания -  суд 
по месту жительства осужденного,федставители администрации,наб
людательной комиссии,комиссии по делам несовершеннолетних.Предмет 
стадии:вопросы досрочного освобождения от наказания по болезни 
(с т.362) и инвалидности (с т .362 ) ,условно досрочного освобовдения 
и замены наказания более мягким (с т.363 УПК РСФСР) и др.

Первую стадию можно именовать "обращение приговора к испол
нению",вторую -  "освобождение.изменение и последствия наказания".
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О СОДЕРЖАНИИ ПРИГОВОРА 

Т .В . Козина
Не quo  тр я на детальное урегулирование уголовно-процеосуальннв'- 

законом вопросов, решение которых составляет содержание пригово
ра / о т ,.с т . 303-305,308,ЗЮ ,311,316,ЗГГ,4012, 402 УПК РОКЗР/, есть, 
немало Нерешенных проблем. Основной из них является деление содер
жащихся в приговоре решений на обязательные и факультативные. Обя
зательными, на наш взгл яд , являются вопросы, ответы которых сос
тавляют решение рассмотренного судом уголовного дела. Факультатив
ными же -  содержащиеся в приговоре неглавные решения, которые не 
затрагивают существа приговора и не вледот ухудшения положения 
осужденного.

В уголовно-процессуальной теории по поводу деления всех изла
гаемых в приговоре решений представлены позиции П.П. Давлетова 
/1970/, ft .М. Грошевого /1986/, Е .Г . Мартынчика /1989/. Если П.П. 
Давяетов предлагает делить все решения приговора на три группы 
/о причастности лица к совершению преступления; об изменении об
винения; о наличии события или деяния, судьбе вещественных дока
зательств/, C.U. Грошевой выделяет пять групп /о событии престу
пления; наказании; гражда'нско- правовых последствиях преступления; 
гарантирует реальность исполнения приговора; о принудительном лече
нии подсудимых/, то Е .Г . Мартынчик относит к содержанию приговора 
"не только основные, а все предусмотренные законом вопросы".

Приведенные позиции процессуалистов по поводу деления решений 
содержания приговора являются, с нашей точки зрения, не очень 
убедительными. Главный недостаток их в том, что они не позволяют 
отличить основные элементы содержания приговора от содержащихся 
в нем неглавных решений, которые не затрагивают существа п- iroeo- 
ра и не влекут ухудшения положения осужденного, могут быть разре
шены судом в порядке, предусмотренном от. 369 УПК РОФСР.

Ст. 368 УПК РСФСР позволяет устранять в порядке ст, 369 УПК 
РОЮР некоторые недостатки приговора. В пункте 2 постановления 
Л18 Пленума Верховного Суда СССР от 22 декабря 1964 г . ,  расшири
тельно толкующего с т.с т. 368,3©  УПК POSCP, зафиксировано, что по
мимо прямо указанных в этих статьях вопросов суды при возникией к 
тому необходимости вправе разрешать в порядке, предусмотренном ст. 
369 УПК РСФСР, лишь такие сомнения и неясности, возникшие в резуль
тате недостатков приговора, решение которых не затрагивает сущест
во приговора и не влечет ухудшения положения осужденного. К числу
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т!аких вопросов Пленум Верховного Суда СССр отнес применение ак
та амнистии, отмену меры пресечения, отмену мер обеспечения 
гражданского иска, зачет предварительного заключения, судьбу 
вещественных доказательств, определение размера и распределе
ние издержек и др./См. :Ввлл.Верховн.Суда СССР, 1965, » I ;
В в Ч ,  .8 4 / .

В связи о изложенным положением Пленума Верховного Суда 
СССР считаем, что п .п . 8-10 с т.308 УПК РОЬСР /как поступить с

вещественный) доказательства ил, на кого и в  каком размере должны 
быть возложены судебные издержки, какова иера пресечения э отно
шении подсудимого/ содержат указания не на обязательные. а на 
факультативные элемента содержания приговора.

На наш взгляд , для решения вопроса о содержании приговора 
необходимо выделить то т минимальный круг вопросов, без решения 
которых нет приговора как такового.

Судебный акт является приговором, если в нем содержатся ре
шения по следующим вопрооаи: о наличии имевшего места ообытия 
преступления; психическом отношении подсудимого к этому ообытию -  
виновности; юридической оценке события /в  виде квалификации/; 
о последствиях юридической оценки события /наказание, признание 
особо опасным рецидивистом, оправдание/.

Доказательством правомерности примененного нами подхода к 
определению содержания приговора является система оснований к от
мене или изменению приговора, каждое из которых "обслуживает" 
только одну из сторон содержания приговора.

Для правильного построения модели события преступления долж
ны отсутствовать указанные в п .п .1  и 2 с т.344 УПК РСФСР пороки: 
"выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными 
ъ судебном заседании", "суд не учел обстоятельств, которые могли 
существенно повлиять на выводы суда".

Эти же кассационные основания в совокупности с неправильным 
применением уголовного закона / п .4 ст.342 УПК РСФСР/ предусмот
рены на случай неверного решения вопроса о виновности.

Кассационные основания, закрепленные в п . 4 с т.342 и 346 УПК 
РСФСР как неправильное применение уголовного закона, связаны с 
таким решением приговора, как точность юридической оценки ообы
тия.

Содержащиеся в п .1  ч ,2  с т.845,346,347 УПК РСФСР нормы пред
назначены для гарантии правосудности выводов об нридических пос
ледствиях события преступления.
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ИНСТИТУТ ПОМИЛОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ

Н.Т.Ведерников

1. Согласно Конституции РСФСР помилование лиц, совершивших 
преступления, является прерогативой постоянно работавшего органа 
высшей'Законодательной власти республики -  Президиума Верховного 
Совета !£СФСР. Для исполнения этой важной конституционной функции 
Президиумом Верховного Совета образована постоянно действующая 
Комиссия Президиума по вопрооам помилования в составе 9 народных 
депутатов РСФСР, четверо из которых, наряду с председателем ко
миссии и его заместителем, работают в ней на постоянной основе.

2. Следует отметить, что в связи с изменениями в общест
венно-политической обстановке в стране и напей республике, раз
витием и углублением общедемократических начал в нашей жизни 
существенно изменился порядок формирования и состав названной 
комиссии.

Ранее комиссия по вопросам помилования при Президиуме Вер- 
ховногр Совета РСФСР состояла из руководителей правоохранитель
ных органов республики и заведующего отделом помилования аппара
та Верховного Совета. В частности, в неё входили Министр внут
ренних дел РСФСР, Министр юстиции РСФСР, Прокурор РСч>СР и Пред- 
Ьедатель Верховного Суда РСФСР, нетрудно заметить, что такой 
состав Комиссии по вопросам помилования вряд ли можно было счи
та ть удачным, а если говорить прямо ,то  и правильным по сущест
ву . На поверку выходило так, что вопрос: помиловать или не по
миловать того или иного осуждённого -  решали руководители тех 
органов государства, которые ранее расследовали совершённое им 
преступление, надзирали за этим расследованием, назначали ему 
меру наказания, а теперь определяли заслуживает данный субъект 
освобождения от этого наказания или нет. Существовала довольно 
парадокоальная ситуация.

В настоящее время положение в этом отношении существенно 
изменилось. В состав Комиссии Президиума Верховного Совета 
РСФСР по вопросам помилования входят лишь народные депутаты, а 
руководители правоохранительных органов республики, равно как и 
заведующий отделом помилования аппарата Верховного Совета, при
сутствуют на заседаниях Комиссии лишь с правом совещательного 
органа. С позиций существа дела такой подход к формированию 
Комиссии следует признать совершенно правильным и обосновании.
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Поскольку в законодательной органе решавшее слово при разрешении 
лвбого вопроса должно принадлежать законодателям -  народным из
бранникам.

3. Сущность помилования заключается в том, чтобы в  каждом 
конкретном случае определить, имеется ли основания для проявления 
со стороны высшего законодательного органа государства милости к 
данному конкретному преступнику. При этом приговор в отношении 
рассматриваемого субъекта уже вступил в законную силу и потому
не подвергается сомнению ни доказательства его вины, ни назначен
ная мера наказания. Помилование -  его исключительный и сугубо 
индивидуальный акт. При решении вопроса о помиловании не уместны 
какие-д/бо принципы, хотя в процессе рассмотрения большого числа 
дел и вырабатывается какие-то ориентиры в работе. Поэтому пред
ставляется возможным говорить о критериях, которыми целесообразно 
руководствоваться при положительном решении вопроса.

Причём здесь следует различать помилование относительно лиц, 
приговорённых к исключительной мере наказания -  смертной казни, 
и относительно лиц, приговорённых к иным мерам наказания. Отно- 
сительи первой группы лиц вопрос о помиловании решается вскоре 
после вг упления приговора в законную силу и обращения осуждён
ного с ходатайством о помиловании, в отношении ж§ других катего
рий осуждённых -  по прошествии определённого Скак правило, не 
менее половины срока наказания) времени, поэтому в первом случае 
вопрос решается исключительно и главным образом на основании 
оценки данных о личности преступника, имевших место до соверше
ния им преступления, в связи с которым он рассматривается, в то 
время как во втором случае -  на основе тех позитивных изменений 
в личности осуждённого, которые произошли в ней в процессе отбы
тия наказания.

4. Материалы о помиловании для рассмотрения их на Комис
сии готовятся работниками соответствующего отдела аппарата Вер
ховного Совета и заблаговрёменно представляются членам Комиссии 
для изучения. По всем категориям лиц (кроме тех, в отношении ко
торых назначена высшая мера наказания) членам Комиссии представ
ляются справки, в которых содержится краткое изложение фабулы 
совершённого преступления с указанием всех статей УК РСФСР, по 
которым отбивается наказание, его срок и отбытая часть на день 
рассмотрения; биографические сведения, включая сведения о преж
них судимостях, состоянии здоровья и наличии на его ижидвении 
детей и престарелых родителей; отношение к труду и степень его
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исправления с непременной записью мнения администрация исправь 
тельно-трудового учреждения и наблюдательной комиссии относитель
но помилования данного лица.

Сами материалы всего делопроизводства по каждому осуждённому 
также представляются Комиссии и при необходимости могут быть тут 
ле изучены.

Относительно лиц с высшей мерой наказания, помимо примерно 
такой жэ, .но более обстоятельной справке по каждому делу членам 
Комиссии представляются заключения Председателя Зерховного Суда 
РСФСР и Генерального прокурора РСФСР с подробным анализом всех 
доказательств по делу и назначенной мере наказания, с кратким 
резюме относительно заявленного ходатайства о помиловании.

Беем участникам заседания на Комиссии представляется возмож
ность высказывать любые воображения, доводы и предложения. Реше
ние п'ринимаетоя в каждом случае голосованием с последующей моти
вировкой в протоколе принятого решения.

5. Окончательное решение по делам о помиловании принимается 
Президиумом Верховного Совета РСФСР по докладу на его заседании 
председателя Комиссии. При этом членам Президиума также заблаго
временно предоставляются%для изучения все материалы вместе е 
протоколом Комисоии. По высшей мере наказания рассмотрение идет 
каждый раз персональное, с помилованием по каждому случав и ре
шение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов Президиума. В случае непринятия решения по делу, оно до
кладывается на Президиуме повторно не ранее, чем через месяц.

Такова процедура и практика рассмотрения вопросов помилова
ния лиц, осуждённых судами POSCP, в сегодняшней жизни.
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ИНДУКТИВНО-ЭВРИСТИЧЕСКИЕ методы ПОЗНАНИЯ и их 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В.Е.Корноухов

Ретроспективный характер расследования преступлений приводит 
к использовании трёх стратегий: дедуктивно-алгоритмической, ин
дуктивно-эвристической и смешанной (первой и второй).

Дедуктивно-алгоритмическая стратегия расследования связана 
с применением методик. В чистом виде она встречается крайне ред
ко, поскольку процесс расследования по конкретному уголовному де
лу не совпадает с типичным, отражённым в методике.

Чаще, по сравнение с первой стратегией, используется индук
тивно-эвристическая, кптордя порождается тем, что при расследова
нии того или иного преступления не имеется научно-обоснованной 
методики (методических рекомендаций) или же методика еоть, но 
преступление совершается необычным споообом, что определяет эв- 
ристическув стратегию.

Наиболее распространена третья стратегия, которая обусловле
на, во-первых, тем, что расследование по конкретному уголовному 
делу отличается от типичного; во-вторых, условия деятельности по 
расследование конкретного уголовного дела отличается от типичных, 
нашедших отражение в методике. Поэтому анализ закономерностей ан- 
дуктивно-эвристической стратегии расследования позволит раскрыть 
закономерности психологичеоких механизмов принятия решения. В 
этой связи следует отметить, что в криминалистике и по сегодняш
ний день процесс принятия решения сводят к логическим приёмам 
(роли версии)* Между тем " . . .  не операции порождает мышление, а 
процесс мышления порождает операции, которые затем в него вклеча- 
вто я" ( I ,  С. 51).

В поихологии различает две качественно отличительные стадии 
для принятия решения -  это нахождение ооновной идея решения и 
проверки найденного решения (2 , С. 169), Рассмотрим психологичес
кие механизмы первой стадии. Процесо мыялемя начинается с ориен
тировки в условиях задачи (анализ первичных материалов о преступ
лении). Анализ фактов прежде всего направлен на выяснение смысла 
сообщения, что определяет необходимость использования следовате
лем базы знаний и определённых приёмов анализа (разложение слож
ного сообщения на отдельные части "анализ через синтез”) .  Таким 
образом, следователь получает фактические базу для логических вы
водов, которые входят в содержание формирования первоначального
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замысла, который связав с общим объяснением п р о и с х ч я я ц я .ч ь  
есть предложением общей версии. Значение первоначального замысль 
заключается ещё и в том, что он позволяет возвратиться к исход
ным данным и проанализировать их уже через систему признаков 
преступление.

Нахождение основной идеи репения служит основанием к пере
ходу к Другой стадии -  проверки найденного решения. Фактическая 
база иокодных ситуаций и база знания следователя позволяет наме
ти ть с и р т е ы у  тактических целей.

При этом может использоваться такой эвристический приём,как 
"поиок аналора". Последующая конкретизация тактических целей 
осуществляется через их-отношение с правовыми. При этом " . . .  про
цесс как бы идёт в обратном порядке по отношению к поиску реше
ния; но происходит не сужение зоны поиска, а расширение её, но в 
пределах значений конечной цели . . . "  С2, 6 , 177). Не останавлива
ясь на всех вопросах целеобразования, подробнее отразим соотноше
ние правовых и тактических целей. Во-первых, правовые цели опре
деляют направленность расследования. Во-вторых, они используются 
в качестве критериев в оценке эффективности процесса познания. 
В-третьих, система тактических целей направлена на достижение 
правовых. В-четвертых, хотя тактические цели определяются право
выми, но они в большей степени детерминированы исходной информа
цией о преступлении. В этих случаях в процессы мышления необходи
мым элементом входят логические структуры (частные версии). а̂тем 
проверка найденного решения переходит в фазу логической обработки 
систем версий (проверка на сопоставимость, альтернативность, ре
альность). Но^оценка версии на реальность на данной фазе не за
канчивается, а продолжается с точки зрения оценки альтернат” в .
При этом используют такие эвристические правила, как "пост 1ают 
последовательности", "принцип максимизации", "избегание повторе
ний".

В заключительной стадии принятия решения осмысливаются ком
плексы следственных дейотвий и оперативно-розыскных предприятий, 
которые определяются с учётом вневних условий деятельности, пос
кольку они конкретизируют способ деВотвия следователя.

1. Мышление: процесо, деятельность, общение. М., 1982.
2 . Козвлецкий D. Поихологичеокая теория решений (Пер. с польско

го. М., IS 7 9 ).
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НАУЧНЫЕ ПРВДПОСШКИ ПРСШиШРОВАНИЯ РАСКШТИЯ

и вюслвдааАнш преступлении

А.И.Баянов, Л.«,.Первухина

Низкий уровень раскрываемости преступлений на фоне стрештедь- 
ного роста преступности в  государстве имеет множество причин, ле
жащих в  различных сферах, в  том числе и в  области методического 
обеспечения процесса раокриия и расследования преступлений. К 
числу недостатков методического обеспечения процесса раскрытия 
е  расследования преступлений следует отнести отсутствие конкрети- 
зйрОъашнх типовых программ по раокрытшэ и расследованию отдель
ных ьидов и групп преступлений, особенно имеющих ксзястную направ
ленность. Между тем предпосылки разработки такого рода программ 
объективно существуют. Имеются и результаты создания отдельных 
программ.

Однако в юридической литературе сущзствует течка зрения, что 
программирование расследования монет превратить следователя в  по
добие роботов, начиненных соответотвупдеми алгоритмами, которые 
будут не в состоянии справиться с атипичной ситуацией /  Белкин Р . , 
Быховсгии И ., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в  науке?
/  Еще раз о криминалистической характерютике преступления/^ 
Социалистическая законности , 1987» Л 9 , С»58 / . Подобные опасе

ния при правильней обучении и ориентировке практических работни
ков. лишены основания. Применение типошх программ в процеоое раск
рытия и расследования преступлений /  как и в  люб сё иной деятель
ности /  ни в  коей мере не исключает использование эвристических 
способов действия, поскольку следование программе должно быть не 
шаблонным, а творческим, с учетом конкретнах условий расследования. 
Применение в следственной деятельности програш, в  которых на ос
нове научных данных аккумулирован предадуирй сов* раскрытия я  рас
следования аналогичных преступлений^ значительной степени осво
бождает практических рабопаксв от рутинней работ, акшемит вре
мя для глубокого оошеливаяия од сжившейся оитуащи и составления 
плана расследования преступления.

Анализ иыеюпцхоя теоретических разработок и прикладных исследо
вании в  области ирограмшроваош ояедотвеявой деятельности позво
ляет выделить ряд научных предпосылок, когодое ооздаюг основу для 
разработки типовых программ по раскрнвп и расследованию преступ
лении. К такого рода предпосылкам, на нао взгляд* можно отнвоти
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оледупдо.
1. Наличие уотсйчяшх и шосковероятностнюс связей между раз- 

лчннш  алементаж отдельных видов н групп преступлений /  опооо- 
бом оовервения, предметом дреступного посягательства, временем, 
мест см о свершения преступления, характеристикам! личности возмож- 
вого преступника ■ т .д . / ,  на оонове которых моттт быть поотрое- 
ш  типовые в е р ш , характеризуйте общую картину преступления или 
от дальше его оботсятельотва, и о учетом последних определен пере
чень обстоятельств, подлежащее установлению при расследовании уго
ловного дела.

2 . Устойчивая певторяемооть оледотвеншх ситуаций, характерные 
для равлпш х этапов раооледования /  начального, последующего, 
заклетительного / .

3 . Повторяемость кришналиотачеоких задач, ретаешх на отдель- 
ш х этапах раоолвдавашя.

4 . Наяпае кошлексов дейотшй: тактичеоких рекомендащй /  при
емов / , оледотвеншх и оаерапвно -  рогыскшх деиотвии, применя- 
ешх для решения к р м  налиотичеоких задач.

Типоше протрамш раокргая и раооледования преступлений мож
но предотшмть в воде развернутых графических схем /  планов / , 
со ре делящие нмболве оптамвльньи порядок решеьия отдельшх за
дач о учетом олшивввхоя типовых аитуащй, в том числе и по уста
новлен б  обстоятельств преступления.

В процэоое раскрытия и раооледования преступлений могут приме
няться различию виде. npoipuM;

1. Типовые прогреми производства отдельных следственных 
доотвий.

2 . Типовые прохрамш тактических операций.
3 . ОДсше программ! по раскуйти б  и расследованию отдельных 

видов и групп преступлений.
При разработке яшошх программ раскрытия и раооледования 

преступлений необходимо находить из их практической целеоосбраз- 
ноотв, которая определяется прежде всего относительной уотоичи- 
воотьв престуааешш, неизменяемостью споообов его совершения, ш -  
бором престушаком предмета преступного поояготельства и т .д ., и 
стабильностью процесса их раокрытия и расследования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ

С.И.Ненашев

Рост преступности в стране, появление элементов ее органивован- 
ности и усложнение механизмов осуществления преступных замыслов 
выдвигают необходимость качественного улучшения организации рас
следования преступлений. Сознавая это, многие ученые будущее след
ственной деятельности видят в широком внедрении программированных 
методик расследования. При этом под программированием обычно пони
мается создание немногословных и логически у п о р я д о ч е н н ы х  предпи
саний следователю о том, какие организационные, оперативно-такти
ческие мероприятия и следственные действия необходимо произвести 
в той или иной следственной ситуации. В этих целях и раарабаты -  
ваются соответствующие программы.

Зарубежная и отечественная практика показывает, что данный 
путь открывает новые перспективы в борьбе с преступностью. Однако 
уже первые шаги в этом направлении свидетельствуют о наличии серь
езных проблем, без решения которых трудно рассчитывать ка Эффектив
ные результаты. Условно их можно разделить на 4 группы: I)  научно- 
теоретические, 2) технические, 3) организационные и 4) правовые.

Научно-теоретические проблемы программирования расследования 
обусловлены отсутствием необходимой ясности в определении исход
ных понятий "программа", "алгоритм", "программирование" и т .п ., 
вследствие чего неоднозначно раскрываются содержание и формы про
цессов, связанных с получением, хранением, передачей и применени
ем информации в расследовании преступлений, отсутствием четкого 
представления о структуре банков данных, рубрикации их блоков, о 
принципах, которые должны составлять основу программирования рас
следования. Научные исследования по этим проблемам ведутся, но 
они должным образом не координируются и по сути разрознены, ибо 
осуществляются по индивидуальной методике с учетом частных техни
ческих возможностей вуза, лаборатории, ученого. Пора осознать, 
что фундаментальность разработки данных проблем может обеспечить 
только выработка единой общегосударственной концепции развития 
информационного обеспечения деятельности правоохранительных орга
нов, где программирование расследования займет конкретное место.

Технические проблемы обусловлены тем, что процесс оснащения 
правоохранительных органов ЭВЫ опережает развитие научно-теорети
ческой базы, а позтокцг осуществляется бессистемно, непродуманно. 
Органы внутренних дел и прокуратуры приобретают сегодня самые
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разнообразные ЭВМ и программное обеспечение, которые работают в 
различных режимах и на разных явыках. Ввод данных осуществляется 
по нестандартизированным документам. Это неизбежно приведет к 
крайней сложности (либо невозможности) создания в будущей единой 
информационной системы области, края, республики и страны. На "со
стыковку" ЭВМ потребуется гораздо больше средств, чем на саму при
обретенную технику. Чтобы этого избежать, необходимо немедленно 
определить принципы, которым должны отвечать ЭВМ для правоохрани
тельных органов, прекратить практику приобретения ЭШ для РОВД 
"любши путями", обеспечить постепенное, но централизованное снаб
жение их ЭШ, которые возможно было бы объединить в единую систе- 
цу. Очевидно, с вступлением СССР в Интерпол должна учитываться и 
международная стандартизация в сфере информационного обеспечения 
деятельности полиции.

Организационные проблемы программирования расследования опреде
ляются внутренней (т .е . в силу сложившейся структуры правоохрани
тельных органов, психологии сотрудников) неподготовленностью к вне
дрению и использованию программных средств и комплексов в повсед
невной работе. Для их решения необходима принципиальная реоргани
зация системы подготовки и переподготовки следователей и прокуро
ров, разработка новых программ основных и специальных курсов, из
дание соответствующей учебной и методической литературы, а также 
планирование штатных корректив, учитывая необходимость работы с 
ЭШ.

Правовые проблемы программирования расследования порождены от
сутствием четкой законодательной регламентации использования ЭВМ 
в борьбе с преступностью. Сегодня действующим законом не опреде
лено доказательственное значение материалов, полученных о помощью 
средств ЭШ, не предусмотрены защитно-контрольные меры, исключаю
щие несанкционированный доступ к программному обеспечению и бан
кам информационных данных, не указаны сроки, периодичность ввода 
в память ЭШ соответствующей информации, продолжительность ее хра
нения, не установлена ответственность лиц, по вине которых допу
щена ошибка и т .д . Для устранения этих явных пробелов необходима 
разработка закона об иопольаовмим средств вычислительной техюн- 
ки в борьбе с преступностью и внеоение необходимых изменений в 
действующие УК и УПК сосаны* республик.

Решение отмеченных проблем должно основываться не на ведомст
венных усилиях, а на единой общегосударственной программе, пред
полагающей бюджетное финансирование.
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ИЗУЧЕН® ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ ПРИ РАССВДОВАШИ ПРЕСТУПЛЕН^ 

B.EJKopeoyxoB, Ф.В.Исмагилов

В науке уголовного права составы преступлений подразделяют 
на формальные и материальные. Последние характеризуются наличием 
причинной связи между деянием и наступившими последствиями.В этой 
группе можно вццелить класс преступлений, при расследовании 
которых основная задача сводится к изучению развития причинно- 
следственной связи / с т.68-69, 84-86, 140, I6 0 - I6 I,  211, 2 I I1 , 2 I2 2 , 
213, 2 I3 1, 2 I4 1, 216, 223, 254-257 и др.статьи УК-Р®/.
В нём причинная связь мохет развиваться в разных формах. Та я, вы
деляют последовательную, параллельную, круговую и концентрическую 
формы развития причинно-следственной связи. Эти закономерности 
объединяют группу преступлений в единый класс.

Изучение развития причинной связи основывается на анализе 
соотношения фактического механизма деятельности с нормативной мо
делью, отраженной в актах, регулирующих  деятельность в той или 
иной области народного хозяйства, и доказывании прямой причишо- 
следственной связи. Однако познание фактического механизма 
деятельности и нормативной модели по тем или иным видам преступ
лений имеет особенности, что подтверждает необходимость класси- 
<{икации методик /методических рекомендаций/ по расследованию 
преступлений.

Естественно, это предопределяет целесообразность разработки 
критериев классификации. Однако прежде чем их предложить, 
отметим, что развитая классификационная система включает .основа
ния деления как по вертикали, так и горизонтали. В основаниях: 
деления по горизонтали можно использовать такой критерий, как 
"сфера" деятельности, а по вертикали -  "процесс" познания. Таким 
образом, первый критерий используется для классификации крими
налистической характеристики преступлений, в которой рассматри
ваются закономерности механизма совершения преступлений, а вто
рой для деления на группы процессов расследования. Взаимосвязь 
между двумя составляюврши методики проявляется в том, что про
цесс расследования во многом обусловлен закономерностями как ме
ханизм совершения, так и отражения преступления в окружающей 
среде.

Используя критерии "сфера" деятельности, данный класс мето-
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дав по горизонтали можно подразделить на три. рода. Первый из них 
объединяет методики /методические рекомендации/ по расследованию 
преступлений, совершенное на транспорте, второй род -  методики по 
расследованию нарушений правил охраны труда и третий -  по рассле
дованию фактов отрицательного воздействия производственной дея
тельности на окружающую среду.

Рассмотрим несколько подробнее первый род методик. В целом 
криминалистическая характеристика данного рода преступлений ха
рактеризуется высокой динамичностью производственных процессов, 
нередко приводящих к экстремальны* ситуациям, что, в свою оче
редь, оказывает отрицательное влияние на принятие решения долж
ностным лицом. Данные обстоятельства имеют специфику как на вод
ном, так и воздушном, железнодорожном транспорте, что лежит в ос
новании классификации рода на виды. В свою очереди особенности 
механизма совершения и отражения преступления в окружающей среде 
определяют особенности процесса расследования.

Естественно, что эти обстоятельства по-иному проявляются во 
втором роде методик,связанных с расследованием нарушений правил 
охраны труда. Здесь механизм сове роения преступления связан с 
технологическими процессами, поэтому криминалистическая характе
ристика имеет свои закономерности в вельском хозяйстве, в промыш
ленности, что лежит в основе деления рода на виды.

И, наконец, в третьем роде методик разрабатываются осно
вы расследования преступлений, связанных с отрицательным воз
действием производственной деятельности на окружающую среду. 
Нетрудно заметить, что если в первых двух изучается процесс про
изводства /фактическая деятельность/, то в третьем роде она 
уже связывается с воздействием на окружающую среду, то еоть здесь 
познание развития причинно-следственной связи является много
ступенчата!.

В заключение отметим, что любая классификация направлена 
на раскрытие внутренних закономерностей, и предложенная оисте- 
тика способствует решению этой проблемы, что является необхо
димые условием познания закономерноотей расследования преодо
лений.
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К ВОПРОСУ О ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 
О Ш ВЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В.В.Аникин

Расследование любого преступления в  основной протекает в эк
стремальных условиях. Дефицит времени, информационный голод, про
тиводействие заинтересованных лиц,различный уровень профессио
нальной, физической, психологической подготовки следователей 
обусловили "необходимость разработки формализованных типовых прог
рамм расследования, сокралрющих время поиска и восприятия необхо
димых рекомендаций"*.

Примером является разработанная Г.А.Густавом программа уста
новления способов хищений в торговле и таблица типовых версий 
J I.Г.Видонова по делам об убийствах.

Появление вычислительной техники четвёртого и пятого поколе
ний позволяет поднять процесс расследования преступлений на более 
качественный и высокий интеллектуальный уровень. Так, например,
В.Е.Корноухов, рассматривая вопросы алгоритмизации расследования, 
определяет целесообразность их исследования по двум направлешям. 
Во-первых,создание банка данных, в котором должны быть сосредо
точены тактические задачи расследования преступлений, методы ре
шения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 
Во-вторых, разработка модели расследования, применителыюй к ка
кому-либо виду преступления. "Автоматизированная оистема, если 
предусмотреть ввод новой информации и перестройку модели, будет 
обладать большой гибкостью и, следовательно, эффективностью", по 
сравнению с методиками, используемая! сегодня, которыэ недоста
точно полно отражают процесс расследования^ модификация их за
труднена^.

Развивая эту точку зрения, следует отметить, что традиционные 
компьютерные программы в основном предназначены для решения стро
го определенных задач.' А чтобы приспособить программу к решению 
новой задачи, необходимо внести в неё такие изменения, которыэ 
практически создают совершенно новую программу.

Учитывая недостатки традиционного программирования, следует 
ориентироваться на создание программных систем расследования 
преступлений на основе технологии искусственного интеллекта, кото
рый опирается на знание о процессе человеческого мышления.

"Исгсусственный интеллект -  это программная система, имитиру-
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ющая на компьютере мыоление человека. Для создания такой системы 
необходимо изучать процесс м тления человека, 'решающего опреде
ленные задачи или принимающего решение в  конкретной области, вы
делить основные шаги втого процесса и разработать программные 
средства, воспроизводящие их на компьютере"̂ .

Методы искусственного интеллекта упрощают объединение прог
рамм и дают возможность заложить в систему искусственного интел
лекта способность к самообучению и накоплению новой информации, 
полезной при дальнейшем её использовании.

Система искусственного интеллекта работает аналогично способу 
мышления человека, который может накапливать знания, не изменяя 
способ мышления, и не забывать уже известных фактов.

Различие методов традиционного программирования и методов ис
кусственного интеллекта заключается в том, что применение послед
них позволяет существенно упростить и ускорить разработку прог
рамм. Хотя в программах обоих типов отдельные части выполняют 
строго определенные действия, однако программы искусственного ин
теллекта обладают особым свойством, которое походит на характерное 
свойство человеческого интеллекта. "Изменение любой, даже неболь
шой части информации не влияет на структуру всей программы.Такая 
гибкость дает процессу программирования большую эффективность, 
дает возможность создать программы, умеющие "понимать", т .е . 
обладающие чертами разум а.

Подводя и то г, следует отметить, что программная система рас
следования преступлений, действующая на основе, технологии искус
ственного интеллекта, должна выполнять следующие .функции:

-  из большого объема фактов и правил, хранящихся в общей базе 
данных, быстро выбирать определенцую информацию, необходимую для 
конкретной ситуации;

-  блокировать всякую информацию, не имеющую отношения к ре
шаемой задаче в данный н о ю т ;

-  достигая цель, при решении поставленной задачи одновременно 
приобретать новые знания, пополняя ими общую базу данных.

1 . Проблемы программирования, организации и информационного обес
печения предварительного следствия. Уфа, 1989. С. 62.
2. Там же. С. 39-40.
3 . Левин Р . ,  Дранг Д..Эдельсон Б.Праятическое введение в  технологию 
искусственного интеллекта и экспертных систем с иллюстрациями на 
бейсике. М. ,1990. С. 9 .
4 . Там же. С. 10.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ

С.И.Ненашев, Н.А.Дудко

В последние годы в практику борьбы с преступностью шире стали 
внедряться ЭВМ. Это закономерное явление, отражающее развитие на
уки. Мировой опыт дает основание утверждать, что эти процессы не
избежно будут развиваться и дальше. Уже сегодня ЭВМ работают не 
только в центральных аппаратах правоохранительных органов, но и 
на местах. Проведенное нами исследование в УВД 9 краев и областей 
Сибирского региона показало, что почти 1/4 горрвйотделов жлиции 
имеет ЭВМ или персональные компьютеры, которые оснащены соответ
ствующей периферией, в т .ч . принтерами (печатающим* устройства»!).

Использование влектронной техники позволяет вводить в память 
ЭВМ значительную часть информации, с которой приходится работать 
органам внутренних дел, в несколько раз сокращая впоследствии 
время на поиск и получение необходимых данных. Подключение прин
теров дает возможность выданную на экран диаллея информацию быст
ро отпечатать на бумаге, а затем использовать в раскрытии и рас
следовании преступления.

В настоящее время применение ЭШ в горрайорганах МВД СССР, по 
нашим данным, ограничено в основном управленческой деятельностью 
и некоторыми видами криминалистических учетов (автотранспортных 
средств и т .п . ) .  Гораздо шире используются ЭВМ в ИЦ УВД. Но пред
принимающиеся шаги к созданию сети, объединяющей ЭВМ в единую ин
формационную систему области, края с доступом к банкам данных ИЦ 
УВД, открывает принципиально новые возможности применения компью
терной техники в расследовании преступлений. Это позволяет пере
вести все имеющиеся в распоряжении служб УВД данные на машинный 
язык, избавиться от гор архивных бумаг, а главное -  значительно 
ускорить получение необходимых данных непосредственно на месте 
(в райгоротделе) и с помощью принтера в считанные секунды фикси
ровать полученные сведения на бумаге.

Проведенные в последние годы эксперименты (А.Ф.Аубакиров, Г .В . 
Михайленко, К.Н.Шакиров и др.) свидетельствуют о возможности осу
ществления компьютерными устройствами целого ряда экспертных ис
следований с выдачей принтером уже отпечатанных результатов.

Все сказанное выпе открывает совершенно новые перспективы в 
борьбе с преступностью, однако с позиций сегодняшнего состояния 
уголовно-процессуального законодательства порождает проблемы в
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доказывании. Закономерно возникает цел1& ряд вопросов: каково до
казательственное значение данных, полученных с помощью ЭВМ?; Яа - 
ляются ли отпечатанные принтером на бумаге материалы документами 
в уголовно-процессуальном смысле?. Можно ли их приобщать к  делу в 
полученном виде или требуется дополнительное процессуальное оформ
ление? Если требуется, то каким оно может быть и кем должно осу
ществляться? И потом, одно дело, когда ЭВМ ввдает справочные дан
ные общего характера, а если это фактические данные, которые о тяг
чают или смягчают вину? Кто и какую ответственность должен нести 
при выдаче компьютером ошибочных данных: программист, оператор 
ЭВМ, эксперт или другие лица?

Четких ответов на эти вопросы не дают ни Основы уголовного су
допроизводства, ни республиканские УПК, ни судебно-следственная 
практика. Не прибавляет ясности и постановление Пленума Верховно
го Суда СССР от 9 июня 1982 г .  "О судебном решении", которое по 
гражданским делам признает материалы, созданные средствами ЭВМ, 
доказательствами, но при условии их надлежащего оформления. Не 
понятно, кем и как это оформление должно осуществляться.

Фактически же нормы УПК не дают основания для бесспорного от
несения материалов, полученных с помощью ЭВМ, к доказательствам 
в понимании ст. 69 УПК РСФСР. По смыслу ст. 88  УПК РСФСР докумен
ты признаются доказательствами, если:

а) в них имеются фактические данные;
б) эти данные относятся к делу;
в) они удостоверены или изложены предприятиями, учреждениями,

организациями, должностными лицами и гражданами.
При отсутствии одного из этих условий документы не могут рас

сматриваться доказательствами.
Еще больше сложностей вовникает, когда речь заходит о заключе

нии эксперта, полученном о использованием ЭВМ.
Учитывая, что с развитием компьютерной техники и расширением 

ее использования в судебно-следственной практике обозначенные во
просы будут стоять все острее, полагаем, что  ясные и четкие отве
ты на них должны быть даны не в подзаконных актах, не в актах
толкования, а в процессуальном законодательстве. В этих целях,
на наш взглад, нуждаются в серьезном изменении с т.с т. 80, 88  и 
191 УПК РСФСР, а режим и формы применения ЭВМ в расследовании 
преступлений должны определяться законом об использовании средств 
вычислительной техники в борьбе с преступностью.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ В ТАКТИКЕ ДОПРОСА 
И.Т.Кривошеин

Результативность допроса зависит не только от того,насколь
ко полно осуществлена подготовка к проведению данного следствен
ного действия. Она определяется ещё и том, насколько оптимально 
взаимосвязаны и взаимодействуют тактические и психологические по
ложения допроса. Ведь тактические приёмы допроса приобретают 
практический смысл лишь тогда, когда они основывается на законо
мерностях функционирования психологии личности. Поэтому поиск 
точек соприкосновения тактического и психологического, раскрываю
щих механизм вплетения тактического в ткань психологическую, яв
ляется одним из актуальных вопросов учения о допросе.

К числу важнейших регуляторов человеческого поведения и де
ятельности относятся психические состояния. Психические состоя
ния существенно регулируют продуктивность познавательной деятель
ности. Так, отрицательные психические состояния снижают его про
дуктивность, а положительные повышают. Поэтому регуляция назван
ных психических состояний имеет важное тактическое значение. Но 
помимо указанных пси ических состояний в поведении допрашиваемого 
можно выделить ещё одно психическое состояние -  это состояние 
внимания. Например, А.В.Дулов, давая характеристику психических 
состояний, подчёркивает, что у допрашиваемых наблюдается повышен
ный интерес к действиям следователя, напряжённо-острое восприя
тие информации. Эта острота восприятия наблюдается в течение 
всего допроса. Данное обострённое восприятие действий следовате
ля выражает, по нашему мнению, общее психическое состояние до
прашиваемого -  состояние внимания.

Внимание является неотъемлемой и важнейшей составной часть» 
познавательного процесса, оно во многом, если не решающим обр-i- 
зом, определяет его продуктивность, осуществляя функцию, регули
рующую целенаправленность и сосредоточенность мыслительной дея
тельности допрашиваемого. Поэтому недооценка роли внимания в ре
гуляции мыслительной деятельности может привести к ошибкам при 
допросе. Тактическое и психологическое значение овладения внима
нием состоит в том, что,отвлекая или, наоборот, привлекая внима
ние допрашивчемого, следователь тем самым осуществляет воздействие 
на психику и сознание допрашиваемого, реально направляет его по
веление и мыслительную деятельность в избранном и обусловленном 
тактикой направлении. Ото приводит к выводу о том, что тактичес-
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кое построение допроса есть во многом умелое, своевременное пе
реключение внимания о одного предмета размышления на другой, 'jto 
тем более необходимо делать, поскольку длительное нервно-психи
ческое напряжение приводит к нежелательным морально-психологичес
ким последствиям, к изменению отношений между следователем и до
прашиваемым. Переключенном же внимания достигается изменение те
кущего психического соотояния, устанавливается необходимое психо
логическое равновесие.

В общей психологии внимание определяется как сосредоточен
ность сознания на определённом объекте, обеспечивающее его особо 
ясное отражение или как такую организацию деятельности, при кото
рой определённые восприятия, мысли или чувства субъектом осозна
ются очётливо, в то время как другие отходят на второй план или 
вовсе сознательно не воспринимаются (Грановская P.M ., Платонов К.К 
Рубинштейн С .Л .). Внимание,в отличие от восприятия, мышления, па
мяти, эмоций, чувств, воли, не является самостоятельным видом пси
хической деятельности, оно только организует её виды. Механизм 
внимания теоретически и экспериментально обоснован А.А.Ухтомским, 
основоположником учения о доминанте. Он писал, что " . . .  принцип 
доминанты является физиологической основой акта внимания и пред
метного мышления(Ухтомский А.А. Доминанта. М.̂ -Л., 1966, С. I I ) .  
В криминалистических исследованиях доминанта известна как "защит
ная" или "оборонительная" доминанта (Ратинов А .Р .).

Признаки сосредоточенности внимания имеют место в следствен
ной практике постоянно. Достаточно назвать установление психоло
гического контакта, который рассчитан, в частности, на то , чтобы 
уравновесить психическое соотояние допрашиваемого, достичь атмос
феры доверительности, положительных, конструктивных отношений 
следователя с допрашиваемым. В ходе установления психологического 
контакта внимание допрашиваемого привлекается следователем к теме 
беседы, и если то т проявляет к ней устойчивый, положительный инте
рес, увлекается ею, то его внимание, будучи сосредоточенным уже 
на иных сторонах (направлениях) мыслительной, эмоционально-чувст
венной деятельности и поведения, отвлекается от владевшего его со
знанием предыдущего предмета мышления. Аналогичные процессы проис
ходят и при предъявлении доказательств, при постановке вопросов.

Внимание является той точкой соприкосновения тактического и 
психологического, которое даёт известное представление о механиз
ме взаимодейотвия тактического приёма и особенностей личности до
прашиваемого, того, ка" тактическое вплетается в ткань психологи
ческую.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ "СЛЕД ВРЕМЕНИ"
И.С,Аббасова

1. При производстве дознания, предварительного оледотвия и 
разбирательстве уголовного дела в суде подлежит обязательному 
доказывание время совершения преступления (с т. 15 Основ уголовно
го судопроизводства Союза ССР и соозных республик, с т. 68 /ПК 
РС$СР). Достоверные знания о времени совершения преступления важ
ны в уголовно-правовом, процессуальном и тактико-криминалистичес
ком аспектах.

2 . Источники информации, позволяющие определить временные 
параметры событю преступления в целом и отдельных его фрагментов, 
весьма разнообразны. Целесообразно дифференцировать их иа две ос
новные группы: а) идеальные -  показания очевидцев и иных лиц; и 
б) материальные -  различные изменения материальной среды.

3. Идеальные источники информации или идеальные следы вре
мени -  это чувственные отображения ("памятные следы", "энграммы 
памяти"). Материальные следы времени -  различные изменения мате
риальной среды как результат отражения при взаимодействии мелду 
объектами, обладающими потенциальной возможность*) предоставления 
системе уголовного правосудия времясодержацих сведений.

4. И в идеальных, и в материальных источниках информации вре
мя фиксируется в связи со всеобщим законом отражения и может быть 
"уловлено" благодаря возможности измерения качественно-количест
венных признаков одной или нескольких форм движения физических 
тел в пространстве, нашедших своё отображение в следовоодринимав- 
ших объектах. След времени не только предметно-чувственное обра
зование. Криминалистически значимая информация о времени события, 
преступления имеет в своей основе не только данные относительно 
конкретных изменений в тех или иных объегтах, но и элементы вы
водного знания.

5. Учитывая изложенное, можно предложить следующее определе
ние.

След времени -  идеальное или материальное отображение различ
ного рода события, процессов, индивидуальностей . несущее в себе 
информацив, которув можно интерпретировать как указание на распо
ложение этих объектов на шкале времени, или на основе этой инфор
мации определить иные временные параметры, имевшие значение для 
раскрытия и расследования преступления..
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ОСОБНШОСТИ мош вщ ии САМОУБИЙСТВ 

Ы. В выдрана

Для психологий проблема мотивации не является новой. Су
ществуют различные точки зрения, различные направления иссле
дований, как мотивации вообще, так и мотивации конкретных я в 
лений .

Концентрация нашего внимания на мотивационных процессах са
моубийства вызвана не столько тем, что  феномен суицида вообще 
недостаточно изучен, и подобная постановка вопроса является 
принципиально новой, сколько тем, что проблема мотивации само
убийств имеет кроме психологического, ещё и криминалистичес
кий аспект.

Знание мотивационных процессов суицида во многом определяет 
решение задачи разграничения самоубийств и связанных с ними 
происшествий. Критерием подобного разграничения является, на 
наш взгл яд , криминалистическая характеристика самоубийств, в 
систему которой входят такие элемента, как личность суйцидента 
и мотив самоубийства, понять которые невозможно без изучения 
мотивационных процессов. Личность всегда проявляет себя в  дея
тельности через мотивационную сферу, мотив также тесно связан 
с последней, являясь её основной составной частью.

Под мотивацией, на наш взгл яд , нужно понимать совокупность 
всех психологических процессов, управляющих деятельностью чело
века.,Для пояснения механизма возникновения и протекания моти
вационных процессов приведем следующую схему: потребность -  ин
терес -  обрез цели -  мотив -  действие -  цель (удовлетворение 
потребности). Данная схема, безусловно, не отражает полностью 
мотивационные процессы, так как здесь не определены психологи
ческие аспекты формирования звеньев указанной цепи. Она отража
ет не особенности мотивации, как таковой, а механизм удовлетво
рения потребности, лежащий в  основе явления мотивации. Послед
няя -  более широкое понятие, обусловленное всем комплексом био
логических (например, темперамент, Физические, интеллектуаль
ные и т .п . особенности кошсретного лица, инстинкты), социально
биологических (нап'шмор, характер, совесть, мировоззрение, сио- 
теги ценностной ориентации личности), социальных (паиримео,
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воспитание, образование) компонентов личности, которые можно 
разделить на указанные группы лишь теоретически, а практичес
ки они представляют собой единое целое.

Особенности мотивации самоубийств заключаются в том, что 
суицидальные действия направлены не на реализацию какой-либо 
потребности, а возникают, как реакции на невозможность удов
летворить данную потребность, которая в сознании самоубийцы 
оценивается, как самая необходимая. Происходит разрыв звеньев 
указанной нами схемы, а именно: сужение зоны осознаваемых ва
риантов поведения по удовлетворению потребности, резкое умень
шение числа возможных выходов из сложившейся "тупиковой" ситу
ации. При психологическом осмыслении, анализе потребности, ес 
эмоциональном переживании и поиоке возможных путей её удовлет
ворения нарушается соответствие м е я д у  самой потребностью и 
целью действия (удовлетворением потребности). Потребность, яв 
ляющаяся в данный момент для человека самой важной, вступает 
в неразрешимое, по мнению субъекта, противоречие со способами 
её удовлетворения, с осознаваемой суицидентом невозможностью 
удовлетворения данной потребности. Противоречив разрешается 
тогда, когда лицо начинает осознавать возможность выбора тако
го варианта поведения, как осуществление суицида. И этот вари
ант поведения становится для самоубийцы единственно реальные. 
1актически происходит не удовлетворение существовавшей потреб
ности, а её автоматическое снятие путем ухода из жизни вообцо.

В целом мотивация самоубийств определяется общими признака
ми, присущими явлению мотивации, и особенностями мотивационпих 
процессов применительно к суицидам.

Таким образом, баз тщательного изучения вопроса мотивации 
самоубийств не может быть понят и криминалистический аспект 
панной проблемы, не может быть резработана эффективная систе
ма криминалистической характеристики самоубийств. Именно ис
следование мотивации суицида позволяет выделить те характерные 
для него признаки, которые должны быть положены в оонову кри
миналистической характеристики самоубийств и по которым можно 
провести грапь меаду самоубийствами и связанными о ними проис
шествиями.

-  134 -



ПРИЗНАКИ ДАКТИЛОГРАММ, ОТПЕЧАТКОВ Л СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ К ИХ. ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДАКТИЛОСКШИЧЕСКИХ УЧЕТОВ

В.И .Титов
При осуществлении дактилоскопических учетов в  отпечатках и 

следах пальцев выявляют самые разнообразные признаки их строе
ния, избирают ту или иную очередность их использования при выве
дении формул или при использовании других методов формализации 
полученной информации.

Определяя тип узора, оценивают степень изогнутости папилляр
ных линиЯ (дуги , петли, завитки) или число и положение дельт) 
(дельт нет, дельта слева, дельта справа, две и более д е льт). Да
льнейшая классификация папиллярных узоров основывается, обычно 
на оценке строения центральной части у зорею в дуговых узорах, на 
изучения направления ножек петель в  петлевых узорах (петли пра
вые и левые; ульнарные и радиальные), взаимного положения рука
вов дельт в  завитковых узорах, на установлении числа папиллярных 
линий, пересекаемых линией Гальтона. Для многих двся типальцевых 
дактилоскопических картотек полученная при изучении перечисленных 
признаков информация считается достаточной и попользуется при си
стематизации дактилоскопических карт в масоиве картотеки и при 
поиоке ранее влитой карты при проверке.

Стремление криминалистов устанавливать лиц, оставивших следы 
пальцев на меотах проиишеотвий,даже если обнаружен один олед па
льца, привело к созданию монодактилоскопичеоких картотек .В  связи 
о тем, что  в  этих случаях невозможно использование суммарной ин
формации о дактилограмые, оценивается не десять отпечатков паль
цев вмеоте взяты х , а один, -  неизбежно его углубленное исследова
ние. Анализируя системы .описанные О.Локаром, Р.Гейндлем и другими 
авторами, можно выделить следующие направления указанных исследо
ваний:

-  детально изучается центральная зона папиллярного узора (3 .Ло
кер в Руководстве по криминалистике описывает 17 разновидностей 
центров петлевых узоров, 7 разновидностей завитковых узоров, 7 -  
дуговых и составных;им же приводятся данные о том,что Ларсон на
считывал около 1000 разновидностей центров только в  потлевих 
узорах);

-  исследуются зоны дельт;
-  производится подсчет папиллярных линий мегду центром узора и
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дельтой в  петлевых узорах, между центром узора и дельтами в  завит- 
ковых узорах, между дельтами и сгибательной складкой и другими то
чками; полученные данные используются непосредственно, т .е . ука
зывается фактическое число папиллярных линий или эти данные груп
пируются и указывается индекс группы;

-  измеряется центрально-осовой угол в петлевых узорах или угол, 
образуемый линиями Гальтона в завитковых узорах;

-  изучается наличие и положение "минуций" или в отдельных зонах 
отпечатка: в  зоне головки самой внутренней петли,на площади огра
ниченной кругами имеющими общий центр и т .п . ,  или по всей площа
ди отпечатка или следа.

Дактилоскопические системы такого типа требуют больших затрат 
времени на изучение и кодирование отпечатков. Постепенно, по мере 
увеличения объема картотек, усложняется проверка 'вновь обнаружен
ных на местах происшествий следов, их сравнение о имеющимися в ка
ртотеке отпечатками. Усложнение работы неизбежно из-за увеличения 
количества переходных случаев при очень детальной классификации 
признаков узоров, из-за неполной картины папиллярных узоров в сле
дах с мест происшествий.

Попытки создать автоматизированные системы, считывающие особенно
сти папиллярных линий со всего поля отпечатка (следа), преобразую
щие полученную информацию в цифровой код, записываемый в память 
ЭВМ, ведутся в нашей стране с 1965 года ( Советская милиция. 1989, 
Й12), но, по оценке Н.Демидова, они безрезультатны.

Выявить 80-120 особенностей в отпечатке, отразить их строение 
или взаимное положение, а в  ряде случаев и то и другое, вместе взя
тое, кодирующие устройства могут (Герасимов В . Дактилоскопия // 
"Наука и жизнь" Ш , 1975,с .79-83), но объем получаемой информации 
очень большой, а это требует использования мощных ЭВМ с банкам да«- 
<:ных большого объема.

Представляется, что наиболее рациональной была бы с,;тема неав
томатического кодирования признаков дактилограмм, отпечатков и сле
дов пальцев о внесением полученных данных в память ЗИМ. Зто позво
лит переложить на плечи машин сложнейшую работу сравнительного ис
следования вновь полученных и ранее записанных кодов, в том числе 
вероятных. Этому должно предшествовать детальное исследование ип-  

пиллярных узоров.
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ, 
ГАЗОВО-ШУМОВЫХ И ГАЗОВО-СИГНАЛЬНЫХ ПИСТОЛЕТОВ И РЕВОЛЬВЕРОВ

Е.Н.Тихонов

В последние годы в нашей стране при совершении ряда пре
ступлений (разбой, вымогательство и др.) все чаще стали при
меняться газовые, газово-шумовые и газово-сигнальные писто
леты и револьверы, поэтому при расследовании уголовных дел 
они становятся объектами криминалистических исследований. 
Отечественной промышленностью такие пистолеты и револьверы не 
выпускаются, однако за рубежом они производятся во многих 
странах, имеются в свободной продаже и контрабандным путем 
попадают на территорию СССР, где продаются на "черном рывке".

Внешне и по своим конструктивным данным названные пистоле
ты и револьверы похожи на боевые гражданских и полицейских 
образцов, но не предназначены для стрельбы патронами, снаря
женными пулями, а поэтому не являются огнестрельным оружием. 
Чтобы исключить возможность их применения не по своему основ
ному назначению, конструкцией предусмотрены жестко вмонтиро
ванные перемычки в виде металлических пластин толщиной 2 ,0-  
2,5 мм, идущие вдоль канала ствола и частично перекрывапцие 
его, но не препятствующие прохождению газов, или цапфы, рас
положенные ближе к казенной и дульной частям канала ствола.

Чаще всего в отечественной криминалистической практике 
встречаются газовые, газово-шумовые и газово-сигнальные пи
столеты и патроны к ним, изготовленные в ФРГ. Выпущешые там 
в 50-60-е г г .  газовые и газово-шумовые пистолеты имели калиб
ры 5 ,0 ; 6 ,35 ; 7 ; 8 и 9 мм, а револьверы -  б и 9 мм. В послед
нее десятилетие наибольшее распространение получили газово
сигнальные самозарядные пистолеты калибра 8 мм, имеющие ма
газины емкостью 5 или 7 патронов. Для этой группы моделей 
характерна их универсальность: без адаптера -  насадки на 
дульную часть ствола-они используются как газовые или шумо
вые пистолеты (в зависимости от вида применяемых патронов); 
с адаптером калибра 15 мм -  как сигнальные, при этом щумовые 
холостые патроны выполняют функции воспламенительных и вы- 
шибных зарядов для 15-мм сигнальных патронов -  "звездок", 
помещаемых в адаптер. Основной номинальный калибр определя
ется по диаметру канала патронника.

-  139 -



8 -4м газовые патроны центрального воспламенения имеют ла
тунные гильзы с завальцованяыми во ■внутрь краями дульца, в 
которые помещаются вышибной ааряд оездымного пороха, mnm и 
пластмассовая капсула с отравляющим веществом (QB), яа наруж
ной поверхности которой сделана крестообразная насечка. Пос
ледняя при выстрелах прорывается газами,и газовая струя на 
расстоянии 1 ,5 -2  м образует газовое облако с эпицентром при
мерно в 2 м от дульного среза пистолета. Для того, чтобы га
зами не был поражен сам стреляющий, выстрелы должны произво
диться не ближе I  м от цели, при этом ствол направляется над 
целью (головой человека), чтобы не нанести механическое и 
термическое повреждения струей газов.

На донышках гильз газовых патронов маркировочные обозна
чения обычно включают: товарный знак предприятия (фирмы)-из
готовите ля, калибр и вид QB (например, "СS " -  ОВ раздражаю
щего слезоточивого действия).

Канал ствола газовых, газово-щумовых и газово-сигнальных 
пистолетов и револьверов обычно меньше по диаметру, чем пат
ронника (камор барабана), что , с учетом наличия перемычек или 
цапф, серьезно препятствует его рассверловке для стрельбы 
боевыми патронами и тем сашм превращению их в  огнестрельное 
оружие. Однако тадая переделка при наличии соответствующего 
станочного оборудования и инструментов квалифицированными 
специалистами не исключена, поэтому при криминалистическом 
исследовании названных пистолетов и револьверов на это необ
ходимо обращать особое внимание. Вопрос о том, переделан ли 
объект и не стал ли он огнестрельным оружием, решается в 
рамках судебно-баллистической экспертизы.

Экспертами-баллистами могут быть также решены вопросы о 
техническом состоянии и пригодности для применения газовых, 
газово-щумовых и газово-сигнальных пистолетов (револьверов) 
и патронов к ним, произведена идентификация пистолетов (ре
вольверов) по стреляным гильзам, руководствуясь общими мето
диками, разработанными для исследования боевого огнестрель
ного оружия, но соблюдая особые меры безопасности при экс
периментальной стрельбе.

Для исследования же содержимого газовых патронов и опре
деления вида и количества ОВ в них требуется привлечение 
экспертов-химкков и соответствующие лабораторные условия, 
исключапцке поражение ОВ при демонтаже патронов.
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 0&0ШЛШИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОТОСЪЕМКИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Е Д  .Смолин

Уголовно-процессуальное законодательство РОЬСР и других 
союзных республик регламентирует порядок применения научно- 
технических средств и ,в  частности,фотосъемки при производстве 
следственных действий.

Однако некоторые теоретические вопросы, имеющие первосте
пенное практическое значение, нуждаются в  уточнении и дальней
шей разработке. Закон (с т. 141 УПК РСФСР) не раскрывает, что 
конкретно должно быть указано об обстоятельствах применения 
фотосъемки. В комментарии к данной статье рекомендуется в  про
токоле следственного действия назвать модель
фотоаппарата, дать характеристику объектива, наименование 
светофильтра, условия освещения, тип фотопленки, её чувстви
тельность и количество используемой пленки.

В специальной литературе по судебной фотографии нет еди
ной точки зрения по этому вопросу. Так, В.К.Башкатов, В .И .Гон
чаренко, А.В Дулов, Н Л ,  Селиванов рекомендуют фиксировать в  
протоколе оведения об использовании фотокамеры и объектива, 
вида пленки и её светочувствительность, дополнительных приспо
соблениях (удлинительные кольца, светофильтр, лампа-вспышка я  
т .д . ) ,  экспозиции (выдержка и даафралга), точка съемки "  рас
стояние до объекта. Ю.Г.Корухов, И.Д.Найдис, В JJ .Никола, чик,
В.И .Тито в исключают из этого перечня точку съемки и расстояние 
до объекта. Кроме того, В.И .Титов считает ненуиным указывать 
экспозицию, ибо к протоколам следственных действий прилагаются 
негативы (на практике к фототаблицам негативы прилагаются толь
ко в  15%).

Наше изучение 1000 архивных уголовных дел в Алтайоком 
крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Таиской областях по
казало, что в  протоколах следственных действии отреиаетоя сле
ду идее:

-  название фотокамеры -  в  Ъ4% случаев;
-  название объектива -  в 861 случаев;
-  тип плёнки и её светочувствительность -  в 74% случаев;
-  наличие дополнительных приспособлений (если они пр;и.:о..я- 

лись при уотосъемке) -  в С4,» случаев;
-  экспозиция (выдержка и дааьрагмэ) -  в  ё% случаев;
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-  точка оъемки и расстояние до объекте не указывались 
ни разу.

Предотавляетоя, что сведения об акопозиции, точке оъемке 
в раоотояшш до объекта ничего не' дают для дела, а поэтому нет 
необходимости отражать их в  протоколе следственного действия.
На наш взгл яд , в  него необходимо вносить;

1 . Название и модель камеры (если иопользуемая при оьемке 
камера является ма лора спросграненной моделью, то важно указать, 
к какой группе -  малоформатных или средаеформатных она отно
сится).

2 . Название марки объектива (для распространенных объек- 
тивов-главное фокусное расстояние которых легко устанавливает
с я). В случае применения объектива, технические характеристики 
которого не являются общеизвестными, целесообразно внести в 
протокол денные о его фокусном расстоянии. Они могут потребо
ваться про появлении необходимости восстановить размеры пред
метов по их изображениям на снимке.

3 . Дополнительные принадлежности:
а) светофильтры (S -2 X , 0 -2 ,8х , Ш -4  и т .д . ) ,  и для фото

графирования каких именно объектов они применялись, более дос
товерно оценить передачу световых соотношений и контрастов;

б) удлинительные кольца и их номера;
в ) прочие принадлежности -  телеконвертер, макроприставка, 

штатив и т .д .
4 . Тип и светочувствительность фотопленки. Для бытовых 

пленок можно ограничиться наименованием таких материалов 
("Ф ото-64, "Ф ото-125","Фото-250" и т .п . ) .  При использовании 
специальных негативных материалов, кроме наименования (K H -I, 
НК-4, ДО и т .д . ) ,  следует указать их светочувствительно».

5 . Условия применения фотографической оъемки:
а) характер освещения -  естественное, иокусотвеш.ое;
б) состояние погоды;
в ) направление освещения -  проходящий, косопадающий или 

отраженный свет;
г )  вид искусственных источников света (лампа-вспышка, 

автомобильные фары, ракеты, терли тные спички и т .д .) .
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
КОРЫСТНО-ХОЗЯЙСТВШНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В.К.Гавло

1. Экономика нашей страны, как известно, испытывает серьёз
ные потрясения. Повальный дефицит продовольственных и промыш
ленных товаров, введение талонной и купонной систем, противопо
ставление республиканских законов союзным, нарушение законности 
ведут к дальнейшей разбалансированности экономики со всеми отри
цательными последствиями для страны. На этом фоне ещё пышнее 
расцветают корыстно-хозяйственные преступления, борьба с которы
ми весьма проблематична.

2 . Корнстно-хозяйотвенкые преступления включают в себя разные 
составы преступлений. Но ведущими в них вое же являются хищения 
государственного и общественного имущества, совершенные материа- 
льно-ответственными и должностными лицами. Исследование показы
вает, что такие хищения тесно связаны с другими преступлениями: 
со спекуляцией, незаконной торговой деятельностью, злоупотребле
ниями в торговле, взяточничеством, коррупцией. Как разновидно
стью является наркобизнес. Всем им может сопутствовать рэкет 
как вымогательство государственного, общественного и личного 
имущества.

Латентность этих преступлений велика. Данные уголовной стати
стики не отражают реального состояния дел в этой сфере и нужда
ются в изменении.

3 . Учитывая определенную растерянность правоохранительных 
органов в деде борьбы с преступностью в сфере экономики и осо
бенно неурегулированность многих правовых отношений, вытек?'них 
из деятельности и организации кооперативов, расхитители, взято ч
ники, дельцы теневой экономики, различного рода нерадивые и не
добросовестные хозяйственники успешно корыстно приспособились к 
новым трудным условиям перехода страны к рыночным отношениям.

Они совершают хищения материальных ценноотей и денежных сре
дств как старыми, так и новыми споообами. Отсюда вытекает важная 
задача познания криминалистической характеристики корыстно-хо
зяйственных преступлений, с тем чтобы разработать наиболее эф
фективные для складывающихся следственных ситуаций криминалисти
ческие методики раскрытия, расследования и предупреждения данных 
преступлений.
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Криминалистическая характеристика корыстно-хозяйственных пре
ступление рассматривается наш как первый базовый компонент в 
системе криминалистической методики расследования преступлений.
И хотя в  этом направлении есть известные конструктивные исследо
вания /В.В.Братковская, Б.Е.Богданов, Г.А .Густо в, Г.В.Дашков, Б .В . 
Коробейников, А.Ц.Ларьков, К.Т.Чернова, Н.П.Яблоков и другие/, 
они все же проблему создания криминалистической характеристики ко
рыстно-хозяйственных преступлений не разрешают.

4. Криминалистическая характеристика корыстно-хозяйственных 
преступлений, полагаем, представляет научную информационно-позна
вательную систему званий о закономерных криминалистически-значи- 
мых чертах механизма и. обстоятельствах совершаемых преступлений, 
разрабатываемую в целях оптимизации процесса раскрытия, расследо
вания и предупреждения данных преступлений.

В структуру криминалистической характеристики корыстно-хозяй
ственных преступлений, с нашей точки зрения, входят: данные о спо
собе, обстановке,криминалистическом механизме, личности субъекта 
преступлений, объекте и предмете преступного посягательства, его 
результате, мотиве и цели совершения преступлений, о типи .ных об
стоятельствах, способствующих совершению преступлений, их призна
ках.

5 .Требуют пристального изучения те ситуации совершения хищений, 
в  которых одной из сторон выступает кооператив. Финансовые органы 
не разработали методику бухгалтерского учета в кооперативах, что 
привело к разнобою в его ведении, а для недобросовестных коопе
раторов явилось питательной средой в запутывании учета. Ревизор
ский аппарат я служба ЕХСС по такому учету не вскрывают хищения.

6. Важный источник получения информации об экономических пре
ступлениях в кооперативах находится в материалах Госарбитража, 
который рассматривает споры в кооперативной деятельности. По на
шим данным, по 15'/» дел, рассмотренных Госарбитражем, просматри
ваются признаки хищений в деятельности кооперативов. Объективно 
это вытекает из проблемы обеспечения кооперативов сырьем и мате
риалами. Кооперативы вынуадены в большинстве случаев приобретать 
их нелегальным путем. Между тем валовой доход их и объемы выполня
емых работ исчисляются сотнями тысяч и миллионами рублей. Естест
венно .возникает вопрос:за счет каких источников сырья и материалов 
возможно такое бурное развитие? Фактически в таких случаях коопе
ративы встают на путь приобретения сырья и материалов путем взя
ток и составления подложных документов.
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ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
МЕТОДОМ ДЕРМАГОШШИ

А.Н.Чистикин, В.В.Яровенко

В настоящее время, когда происходит форарование правового го
сударства, необходимо глубокое изучение личности, обеспечиващее 
правильное применение уголовно-правового, уголовно-процессуального 
и исправительно-трудового законодательства, что способствует прет
ворение в жизнь задачи по укреплению правовых основ государствен
ной и общественной жизни. Совершенная научно-техническая револю
ция предъявляет к психике человека повыпенные требования, в резуль
тате чего увеличивается количество происшествий, связанных с управ
лением техникой и с нервно-психическими расстройствами, пограничны
ми между нормой и патологией. Психофизиологические состояния лиц, 
страдающих пограничнъми психическими недостатками, в качестве вну
тренних условий могут оказывать определенное влияние на форму пре
ступного поведения, направляя его в сторону преступлений насильст
венного или неосторожного типа ( См.: Кузнецова Н .Ф ., Лейкина Н.С. 
Криминологический аспект соотношения социального и биологического 
//Сов. государство и право. 1977. JW. C . I0 2 - III) .

Поскольку психологические, психофизиологические особенности 
и состояли* личности являются одним из существенных внутренних ус
ловий, способствующих совершению преступления, и имеют значение для 
дифференциации ответственности и индивидуализации наказания, то их 
наличие должно быть доказано.

Особое значение в качестве дополттельного способа собирания 
доказательств приобретают ускоренные экспертные оценки предрасполо
женности субъекта к некоторьм психопатологическим состояниям. В 
связи с этим нами предпринята работа по определению предрасположен
ности к психопатиям методом дерматоглифики, поскольку этот метод 
обладает явньми преимуществами перед другими. Отпечатки ладонных 
поверхностей кистей рук получены с помощью типографской краски по 
классической методике. Обработка отпечатков проводилась по методу 
Кашине а и Ыидло в модификации Т.Д.Гладковой (См.: Гладкова Т.Д . 
Кожные узоры кисти и стопы обезьян и человека. М., 1966). На всех 
отпечатках выделялся комплекс признаков, характерных для психопа
тий. Всего обследовано 200 человек г 100 мужчин, 100 женщин) зрело
го возраста (мужчины 35-60 лет, женщины 35-55 лет). Полученные 
результаты приведены в таблице I .
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Таблица I

Количество лиц, имеющих предрасположенность 
к возникновение психопатий

Состояние Мужчины Женщины

Не имеют признаков 73 78
предрасположенности

Имеют признаки 27 22
предрасположенное ти

Из них имеют диагноз 8 15
клинический

Всего: 100 100

И-; приведенных данных видно, что признаки, свидетельствующие 
о предреоположенноети к психопатиям, имеются у 22-27 процентов об
следованных. У женщин проявления патологии отмечаются в два раза 
чаще, чем у  мужчин.

Таким образом, полученные результаты позволяют рекомендовать 
метод дерматоглифики для ускоренного определения пограничных состоя
ний, что может принести определенную пользу в расследован»! некото
рых преступлений (доведение до самоубийства, инсценированное само
убийство). При расследовании дел, связанных с самоубийством, в ряде 
случаев может быть назначена посмертная судебно-психиатрическая 
экспертиза по материалам дела. В качестве дополнительных объектов 
исследования эксперту целесообразно представлять данные о предрас
положенности лица к психопатологическим состояниям.
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Q КЛАССИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛЬНА СЛЕДОВ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
О.Н.Сафаргалиева

Источниками информации о сущности происшедшего события, о 
биологических, социальных и психологических свойствах личности 
преступника является следы, оставляемые в данной материальной об
становке в результате совершения преступления.

Понятие следа в криминалистике на различных этапах её раз
вития трактовалось по-разному: первоначально под следами понима
лись любые изменения в материальной обстановке, в окружавшей сре
де и предметах, связанных с событием преступления (И.Н,Якимов, 
М.Д.Вороновский и д р .); затем с введением в советскую криминалис
тику понятия трасологии (Б.И.Шевченко) понятие следа было сужено 
и ограничено следами-отображениями внешнего строения предметов на 
другом предмете или веществе. Начиная с 60-х годов, всё больше 
советских учзных-криминалистов склоняются к мысли, что учение о 
следах в криминалистике нельзя ограничивать лишь следами-отобра
жениями внешнего строения (И.Ф.Крылов, Д.А.Турчин, А.С.Железняк,
' .И .И л ь ч е н к о  и д р .), поскольку следы, не являвшиеся отображенияг 

ми, органически связаны с последними, несут не менее ценную ин
формация о событии преступления, лицах, принимавших в нём учас
тие, используются в раскрытии и расследовании преступлений. Одна
ко изучены они недостаточно. Необходимость изучения закономер
ностей образования, свойств, информационной и доказательственной 
значимости различных видов следов ставит перед необходимостью 
создания классификации следов в широком их значении. В советской 
крччиналистическои литературе имеется несколько различных классифи
каций следов-в широком их понимании. Классификации строято" ав
торами не пснове того, как они понимают содержание следов i широ
ком значении.

а̂м представляется, что т д  следом в широком значении следу
ет понимать любые изменения в материальной обстановке, возшткшие 
в ходе преступного события и несудие информацию о преступлении., 
личности преступника и иных участниках преступного события.

D соответствии с таким пониманием следа, а также в зависи
мости от характера измекений как результата преступления, все из
вестные на сегодняшний день следы в криминалистике могут быть 
объединены в следующие группы: а) традиционные трасологические 
следы; б) следы биологического происхождения; в) микрообъекты;
г )  следы в виде наличия или отсутствия предметов.

-  147 -



Предлагаемая нами классификация имеет своей основной задачей 
выявление информационной значимости отдельных видов следов в ус
тановлении свойств личности преступника. Применительно к решению 
этой задачи и рассматриваются элементы приведённой классификации.

Традиционные трасологические следы -  это группа наиболее хо
рошо изученных в криминалистике и судебной медицине следов, ин
формационной роли в деле установления личности преступника, его 
биологических свойств. В некоторых случаях на основе исследования 
этих следов можно выдвигать версии о профессии лица, совершившего 
преступление, о механизме преступного деяния, судить о состояниях 
преступника.

К следам биологического происхождения относятся следы, явля
ющиеся отраженьем субстратйвных свойств человека -  кровь, моча, 
сперма, пот, экскременты, запах человека, а также органы, ткани 
человеческого организма и т .д . Изучение этого вида следов пережи
вает этап развития, раскрытия информационных возможностей -  от 
уровня самых общих представлений (например, группа человека) до 
уровня конкретных рекомендаций (например, о болезненном состоянии 
человека).

В последние годы при совершении различного рода преступлений 
преступники всё меньше оставляют "традиционных" следов и крупных 
вещественных доказательств. Это обусловило появление качественно 
новой (.в криминалистическом плане) категории вещественных доказа
тельств, которые представляют собой микроскопически малые объек
ты -  микрообъекты. Обнаруженные микрообъекты позволяют судить (в  
некоторых случаях) о профессии или привычках лица, его пребывании 
в определённом месте, об имевшихся у него предметах. Результаты 
исследований микрообъектов могут быть испольвованы при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, использоваться в качестве дока
зательств, опровергающих или подтверждающих вину обвиняемого.

Следы в виде наличия или отсутствия предметов. Данная группа 
следов веоьма многочисленна, в неё входят и предметы, вещи, ис- 
чезнуввие о места преступления, и орудия преступления, и труп по
терпевшего, и появление новых предметов, обронённых или брошенных 
преступником, т .е . все те предметы, которые внесли изменения в 
первоначальную материальную обстановку, существующую до момента 
преступления. Изучение того или иного вида следов, входящих в дан
ную классификационную группу, позволяет в одних случаях судить о 
мотивах преступления, интересах, опыте, половозрастных особеннос
тях  преступника, в других -  о ко/ичестве преступников, о механизме 
поступления и ’т .д .
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ права НА ЗАЩИТУ В НАДЗОРНОЙ ШСТАШР’:

Н.А.фкерич

Возможность пересмотра вступившего в законную силу пригг'рср  ̂
d порягке судебного напзора -  опна иэ гарантий прара обвинят-''*-'1 
ча задйту. Значимость гакчого института погтвержтается тег/, ч т -  
белее $£% сугебных г-кбок исправляется р порядке нагзора (см.Бюл
летень ,Ворх. Су га СПЛГ. 1990, *  3 , с 3D -

Важным аспектом рассматриваемого вопроса ярлявтся и то, ч т т  
л ля осужденного обрацения в преруомо}греннне от 37Г УПК РОРСР 
органы с проЬьбой о принесении протеста на незаконный,по его г  р- 
пия,приговор -  посл^няя, а г  ля осужпенного Рерх.Сугом сокзч:!* 
республики е;тинстре'-!ная возможность отстаивать свои права.

Роль ппннгте пчстгтута не нашлп, опнако, атекгатного зпкгв” ”р- 
::!'Я Р 7голсв110-проц''',суаль.чог.' законодательстве. Рэчь в тан но./ 
случае ипет о том, чтп в законе полностью отсутствует реглане 
тахшя деятельности, прегиествуюцей принятии решения указанна . 
ст. 371; УПК РСФСР оргапок об истребовании уголовного тела (st/pp?- 
ся EBriry изучение гатсриалов тела, составление жалобы и т . г  ).

Межпу тем значение этой геятельности весьма гелико, ибо^гт 
обоснованности тллсЛг на' вступивший в законную силу приговор за- 
гчеит при"ятие решо-'гр об истребовании уголовного тела.

Правовой базой указанной геятельности в настоящее время являет
ся Указ ПБС СССР "О порялке рассмотрения предписаний,заявлений 
и жалоб гражган" в регакции Указа от 4 марта 1980 г .  Огнако 
грдктикп гзказыгает, что погобный поряпок порожгеет массу прс*- '• 
ле:/ и несуразицы. Следствием этого яеляотся чрезмерная sarpv з 
кость органов сута /  прокуратуры жалобами осужденных с огно? 
стгрс:ш,я наличие г^п-гстра трудностей р осупествлептта за -"""'' 
р отой стагии процесса -  с другой.

С учете;/ этого грсгстаЕЛяется оченитаой острая необхо’" "  ' -  
сть установления 4">- : 'nft пооцегуры обжалования вступивших в за
конную с к л;1 пр;:гоьс- ».

П этой связи чг-’ьзл но с г етить, что суребноР практ::: ■" 
rv. чботпч! эпрпт*рл**!Г"с-о траг'н:гк в penetm? этой гроблем; "з к , 
гсстоточ'!' устоЯч;;г'_' стаю понятие надзорной жалобы и требс-
г-п *я к г   ° " т т  , • t v --'"' с ,а сопрегостается. Сугы раз[" •=-
•ст 1р р з г ."7т ;«' 3i!.i!\rv7iie.!' с уатериаламя уголовного гела, а - 
нистрацки 1ГГУ представляет
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тавляют, как правило, свитанкя осужденному о атгвокатом тля реше
ния вопросов, связанных с составлением нагзорных жалоб.

К сожалению, все атв лейотвия не {имеют четкой нормативной 
базы. К примеру, положения с т .23 Оонов уголовного оут'опроизвот’ст-, 
ва ( ст. 51 УПК РОТСР) о том, что право на свигание с погващитнык- 
и на ознакомление с материалами пела у защитника с момента его 
допуска к участию в  геле, в  статаи надзорного произвогства практи-. 
чески неприменимы. Подобное нерекко цривотат к ущемлению права на 
за'питу, т .к .  все зависит от усмотрения должностных лиц.

11а основании изложенного, считаем необхотчшым предусмотрен, 
в i головно-процессуальном законогательотве субъектов,сроки и по
рядок обжЕлования приговоров, вступивших в законную силу. К чис
лу субъектов обжалования приговора в порянке нагзэра vokho си .̂ 
бы отнести лиц, указанных в с т.325 УПК РСФСР, установить тр е хгг- 
ттичный срок наизорнсго обжалования о момента вступления приговс- 
ра в законную силу; пополнить с т.23 Основ уголовного супопроиз- 
вогства (с т.51 УПК РСФСР) указанием на права и обязанности защит
ника в статаи нанзэрного произвогства.

К названные проблемам гримнкает вопрос о правовых послепст- 
рирУ iona“K та ' на-м-зсуой надзорной жалобы. В настоящее рре- 
f/я он'’ порождает у органа, которому адресована,' лишь обязаннэетт. 
ответа на нее, но не обязанность проверить ее обоснованность 
В результате на практике, как правил?, уголовные тела не потре
буется нля проверки обоснованности жалобы (по ганным, привопит- 
шк’/ся в литературе, лишь по певяти иэ 100 жалоб уголовнье гелч 
потребуются гля проверки.- Cv например; Ваксберг А. Прарге р 
глаза. Л. , 1Г-В6 , I f  некабря>.

Очевигно, что баз ознакомления с чатериалами пела н с ы з-.т-- 
не га ть объективна” ■/ обоснованный ответ на напзорную жалобу 
Поэтому, думается, пзпача нагзорной жалобы голжна порокгать у 
соответствующего органа обязанность истребовать уголовное нелэ.
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