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С о ветское государство  идет навстречу своем у славном у 
60-летию . Под руководством  К П С С  построено развитое социа
листическое общ ество , слож илась новая историческая общ 
ность —  советский народ. Все наши достиж ения составляю т 
общ енациональную  гордость  советского  народа. Важнейшей 
общ ественно-политической задачей наш его развития на со вр е
м енном этапе, вы текаю щ ей из решений X X V  съезда К П С С  и 
о ктяб рьско го  (1976 г.) П ленум а ЦК К П С С , является всем ерное 
повышение эф ф ективности  и качества работы  во всех звеньях 
государственной и общ ественной жизни.

Сущ ность советского  социалистического  государства , явля
ю щ егося главным орудием  построения ком м унистического  
обш,ества в нашей стране, вы раж ается, в частности в наличии 
и всестороннем  развитии его культурно-воспитательной ф ун к 
ции. Ком м унистическое воспитание трудящ ихся всегда состав
ляло  одно из главных направлений борьбы за построение со
циализма и ком м унизм а. X X V  съ езд  К П С С  выдвинул задачу 
ком плексного  подхода к постановке всего дела воспитания 
как наиболее адекватного  соврем енном у периоду ком м уни
стического  строительства средства соверш енствования воспи
тательной практики. В этой связи сущ ественно усиливается вос
питательное воздействие всего м еханизм а советского  го су
дарства .

В ком плексе  различных средств  и ф о р м  воспитания граж 
дан в д ухе  строж айш его  соблю дения советских законов, пра
вил социалистического  общ еж ития, ф орм ирования ком м уни
стических нравственных отношений больш ая и важная роль 
принадлеж ит советско м у с уд у , органам  прокурорского  над
зора и предварительного  расследования, ведущ им  борьбу с 
правонаруш ениями и преступностью . Успеш ное выполнение 
этих задач в сф е р е  уголовного  судопро изводства предпола
гает и вы сокую  эф ф екти вн о сть  деятельности  указанны х ор
ганов.

П роблем а эф ф ективности  уголовного  судопроизводства 
является слож ной, многогранной и весьма обш ирной. Ее раз
работкой долж ны  заним аться не только  процессуалисты , но и 
представители см еж ны х наук, других отраслей знаний. И ссле
дование эф ф ективности  уголовного судопроизводства вклю 
чает в себя изучение действенности и реальности уголовно
процессуального  закон одательства , процессуальны х и социаль
ных результатов уголовно-процессуальной деятельно сти , про
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цессуальны х и иных средств , используем ы х для достиж ения 
указанны х результато в , и многих других вопросов.

Результаты  уголовно-процессуальной деятельности  выте
каю т из задач и целей, сф орм улированны х в ст. 2 Основ у го 
ловного судопро изводства С о ю за С С Р  и сою зны х республик. 
П о это м у исследование предупредительно-воспитательного  
воздействия уголовного судопро изводства можно рассм атри
вать как часть изучения проблемы  его  эф ф ективности . Тео
ретическая разработка этого  направления уголовно-процессу
альной деятельности  позволит в дальнейш ем  выявить ее со 
циальные результаты , оценить ее эф ф екти вн о сть  в см ы сле 
влияния на сознание и поведение индивидуумов и, таким об
разом , ее роль в ком плексном  воспитании граж дан . В свете 
указаний X X V  съезда К П С С  о ком плексном  воспитании, а так
ж е анализа практики деятельности  специальны х го сударствен
ных органов в сф е р е  борьбы с преступностью  представляется 
важной глубокая разработка теории воспитательного воздей
ствия советского  уголовного  судопро изводства , так как необ
ходим о поставить на стр о гую  почву научного анализа то, что 
ранее по данной проблем е не вы ходило за пределы  общ их 
констатаций и рассуж дений.

В науке советского  уголовного  процесса воспитательны е ас
пекты уголовно-процессуальной деятельности  в той или иной 
м ере рассм атривались в учебниках, учебных пособиях и моно
гр аф иях, посвящ енных др уги м  проблем ам , рядо м  авторов 
(И. С . А лексеев , А . Д . Бойков, С . В. Бородин, Б. А : Галкин, 
Г. Ф . Горский, Ю . М . Грош евой, Д . С . Карев, В. 3 . Лукаш евич, 
Г: М . М иньковский, В. П. Наж имов, И. Д . П ерлов, М . С . С тро го- 
вич, М . А . Чельцов, П. С . Э лькинд ). В рам ках некоторы х принци
пов, стадий , институтов и процессуальны х действий их рассм ат
ривали Г. 3 . Анаш кин, А . Н. Васильев, И. М . Гальперин, И. Т. 
Голяков, Т. Н. Д об ровольская , Н. В. Ж огин , Ю . А . Иванов, 
Л. М . Карнеева, Н. Н. Кипман, А . С . Кривош еев, А . М . Ларин, 
И. И. М алхазов, И. И. М артинович, Н. И. П орубов, М . Ю . Ра- 
гинский, Г. П . Саркисянц , Ф . Н. Ф аткул л и н , Л. Д . Черкезия, 
А . А . Ш уш анаш вили, М . Л . Якуб , П. П. Якимов и некоторы е 
др угие  авторы . В судебно-психологическом  плане их успеш ную  
р азрабо тку ведут А . Р. Ратинов и А . В. Д уло в . Работы  указан
ных авторов посвящ ены , главным о бразо м , исследованию  ста
дий предварительного  расследования и судебно го  разбира
тельства , а из процессуальны х действий —  в основном до про 
су. В о бщ етеоретическом  ж е плане проблем а воспитательной 
ф ункции , предупредительно-воспитательного  воздействия 
уголовного  судопро изводства до настоящ его  времени не была 
предм ето м  специального м онограф ического  исследования.
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Вм есте  с тем , по мнению автора, именно это м у плану ее 
изучения необходим о уделить м аксим ум  внимания. Мы исхо
дим здесь  из указаний В. И. Ленина о важности первоначаль
ного исследования общ их вопросов науки, который по этом у 
поводу писал: « ...к то  берется за частные вопросы без пред
варительного реш ения общ их, тот неминуем о будет на каж дом  
ш агу бессознательно  для себя «наты каться» на эти общ ие 
вопросы. А  наты каться слепо на них в каж дом  частном случае 
значит обрекать свою политику на худш ие шатания и бесприн
ципность» Н еобходим ость общ етеоретической разработки 
тех или иных проблем  вы текает такж е из решений X X V  съезда 
К П С С . На съезде  отм ечалось , что нельзя снижать интерес к 
ф ундам ентальной науке, так как «нет ничего более практично
го, чем хорош ая теория», и что «на нынешнем этапе развития 
страны потребность в дальнейш ей творческой разрабо тке  тео 
рии не ум еньш ается , а, наоборот, становится ещ е больш ей» 1 2. 
На это ж е обращ ено внимание в «О сновных направлениях р аз

вития народного хозяйства С С С Р  на 1976— 1980 го д ы » 3. У к а 
занные о бсто ятельства определили выбор тем ы  данной дис
сертации.

И сследуя не только  теоретические, но и правовые основы 
рассм атриваем ой в диссертации проблем ы , автор исходит 
такж е из указаний X X V  съезда К П С С  о необходим ости даль
нейш его изучения и соверш енствования ф о р м  и м етодов вос
питательной, идеологической работы , из стрем ления не только  
найти и теоретически обосновать м есто  и роль уголовного су
допроизводства в комплексной систем е воспитательных мер , 
принять посильное участие в разработке  общ ей теории пра
вового воспитания, но и вы сказать конкретны е реком ендации, 
направленные на соверш енствование уголовно-процессуаль
ного законодательства в целях повышения воспитательного 
воздействия уголовного судопроизводства .

М ногие авторы справедливо отм ечаю т, что эти вопросы 
тр ебую т к себе более пристального внимания 4. Повышение 
роли правосудия в предупреж дении правонаруш ений, воспи
тании дисциплины и уваж ения правил социалистического  о бщ е
жития —  одна из главных проблем , вы текаю щ их из решений

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 15, с. 368.
2 Л. И. Брежнев. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные за

дачи партии в области внутренней и внешней политики. «Материалы XXV 
съезда КПСС», М„ 1976, с. 48, 72.

3 См. «Материалы XXV съезда КПСС», с. 213.
4 См., например: А. Я. Сухарев. Правовое воспитание и юридическая 

наука, «Советское государства и право», 1974, № 2, с. 10; В. Клочков. Ос
новные направления научных исследований по проблемам борьбы с пре
ступностью, «Социалистическая законность», 1974, № 5, с. 14.
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X X V  съезда К П С С , и обсуж давш ихся на Всероссийском  сове
щании работников органов юстиции и суда  в 1976 г .1.

В р азрабо тке  тем ы  исследования автор исходил из призна
ния начал строгой законности в практике борьбы  с преступ
ностью ; из усиления гум анистической ориентации соврем енно
го советского  общ ественно-научного знания, частью которого  
является уголовно-процессуальная наука ; из по следователь
ной гуманизации и дем ократизации советского  образа жизни 
с характерны м  для него утверж дением  самоценности челове
ка, его  ж изни, достоинства , свободы . А вто ро м  поэтом у сдел а
на попытка рассм отреть основные теоретические положения 
проблемы  воспитательного воздействия советского  уголовного 
судопроизводства в ком плексном  плане с позиций права, ф и 
лософ ии , психологии и педагогики . Он руководствовался при 
это м  указанием  X X V  съезда К П С С  о том , что возм ож ности для 
плодотворны х исследований как общ етеоретического , ф ун д а
м ентального , так и прикладного характера откры ваю тся на 
сты ке различных наук и их сл е д уе т  использовать в полной 
м ере 2.

При написании диссертации автор руководствовался тр у
дам и классиков м арксизм а-ленинизм а, докум ентам и  К о м м у
нистической партии С о ветского  С о ю за , выступлениями р уко 
водителей К П С С  и С о ветского  государства , действую щ им  за
конодательством  С С С Р  и сою зны х республик, данными ана
лиза и обобщ ений практических м атериалов Казахской  С С Р , 
частично Р С Ф С Р  и Киргизской С С Р , специальными л итер атур 
ными источниками. При анализе специальной литературы  он 
стрем ился максим ально учесть выводы и обобщ ения, с о д е р 
ж ащ иеся в тр удах советских ученых и относящ иеся к рассм ат
риваемой в диссертации проблем е. Социологическая инф ор
мация, обусловивш ая достоверность выводов, черпалась 
автором на основе анкетирования, изучения архивных до кум ен 
тов и статистических данных за ряд  лет, изучения уголовны х 
дел , непосредственного  наблю дения уголовно-процессуаль
ной деятельности  и интервью ирования.

Д иссертация состоит из введения и пяти глав, в которы х 
вы делены  наиболее важные, составляю щ ие о бщ етеоретиче

1 См. «Известия», 1976, 18 марта. Проблемы усиления воспитательно- 
предупредительного воздействия судебных процессов были предметом об
суждения на Всесоюзной конференции в октябре 1974 г. (См. «Совершен
ствование организации и усиление воспитательно-предупредительного воз
действия судебных процессов». Тезисы докладов и сообщений на Всесоюз
ной научно-практической конференции, М., 1974).

2 См. Л. И. Брежнев. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные 
задачи партии в области внутренней и внешней политики. «Материалы XXV 
съезда КПСС», с. 72.
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скую  сущ ность рассм атриваем ой проблемы  вопросы, не полу
чившие достаточного  освещ ения в советской ю ридической 
литературе и поэтом у выносимые на защ иту. Стрем ление ис
следовать конкретный круг вопросов в их органической связи, 
взаимозависимости и логической последовательности обусло 
вило стр уктур у  диссертации. В конце каж дой главы сф о р м ул и 
рованы теоретические выводы и отдельны е предлож ения по 
усоверш енствованию  действую щ его  уголовно-процессуально
го законодательства Ч

В первой главе рассм атривается сущ ность воспитательного 
воздействия советского  уголовного  судопроизводства и о тм е
чается, что задачи и ф ункции того  или иного исторического 
типа уголовного процесса согласую тся с классовой сущ ностью , 
задачам и и ф ункциям и со о тветствую щ его  типа государства . 
Д ля более усепш ной и м аксим ально эф ф ективной  реализации 
этих функций уголовное судопроизводство  о сущ ествляется  в 
приспособляем ы х для этого  ф о р м ах , покоящ ихся на соо твет
ствую щ ей систем е уголовно-процессуального  закон одатель
ства. При этом  содерж анию  уголовно-процессуальной д е я 
тельности отводится определяю щ ая роль, так как ф о р м а ее 
ничего не значит, если она не является ф орм ой  содерж ания 1 2.

Чтобы ярче оттенить сущ ность воспитательного воздейст
вия уголовного процесса социалистического  типа диссертант 
счел целесообразны м  вначале кратко охарактеризовать  роль и 
назначение уголовного судопроизводства в классово антаго
нистическом о бщ естве , вы полняю щ его, главным образом , 
ф ункцию  подавления и устраш ения. Никакие ф орм ы  отправ
ления уголовного  правосудия в б урж уазно м  го судар стве  не 
м о гут нейтрализовать его  классовую  сущ ность , его истинные 
задачи , в том  числе и задачи идеологического  характера . 
В. И. Ленин указы вал ,что  бурж уазны й суд  « ...и зо браж ал  собой 
защ иту порядка, а на сам ом  деле  был слепы м , тонким оруди
ем  беспощ адного  подавления эксплуатируем ы х, отстаиваю 
щим интересы  денеж ного  м еш ка» 3. Э та ленинская характери
стика указы вает на то , что бурж уазны й суд  свои классовы е 
цели о сущ ествляет не только  средствам и подавления и при
нуж дения, но и с помощ ью  идеологической обработки членов 
общ ества . И деологическая ф ункция бурж уазно го  государства 
реализуется такж е через деятельно сть  судов , органов рассле
дования, прокуратуры  и т. п., на что в специальной литературе 
почти не обращ ается внимания. В работах советских процес

1 Все содержащиеся в диссертации предложения, направленные на 
дальнейшее совершенствование законодательства, должны рассматриваться 
лишь как основа для обсуждения.

2 См. К- Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 159.
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, с. 270.
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суалистов подчеркивается, в основном, репресссивная сторона 
уголовного судопроизводства эксплуататорских государств 
(эта сторона его  деятельности  является хотя и главной, но, как 
мы полагаем , не единственной). И деологическую  сторону д е я 
тельности бурж уазно го  судопроизводства нельзя , однако, от
нести к осущ ествлению  им воспитательной ф ункции , аналогич
ной той, которая характерна лишь для уголовного  процесса 
социалистического  типа. В диссертации подробно аргум ентиру
ется данное положение и указы вается , что у бурж уазии , как и 
у др угих эксплуатато рских классов, нет нравственной (а в зна
чительной м ере —  и правовой) основы для осущ ествления вос
питательного воздействия на тр удящ ихся . Во всех областях 
ф орм ирую щ их м ировоззрение, бурж уазия м о ж ет достичь ста
бильных результато в  лишь в рам ках своего  класса. Трудящ ихся 
ж е она м о ж ет лишь временно идеологически обработать .

У  истоков советского  государства и советского  суда стоял 
В. И. Ленин. П рактическая реализация его идей имела реш аю 
щ ее значение для судеб  револю ции, для строительства нового 
государства , нового суда и всего уголовного процесса. Социа
листическое государство  по своей сущ ности , задачам  и ф ун к 
циям коренным о бразом  противополож но бур ж уазно м у го су
дарству . В числе других его определяю щ им и и постоянными 
ф ункциям и становятся хозяйственно-организаторская и куль
турно-воспитательная.

Говоря о необходим ости  сущ ествования суда в переходный 
период и его задачах, В. И. Ленин, наряду с этим  подчеркивал 
его  новую классовую  сущ ность и его новые качества, ранее 
не свойственны е ни одном у суд у  ни одного го сударства . О б 
ширная переписка В. И. Ленина с Н арком ю стом , судебны м и 
органами, отдельны м и государственны м и деятелям и  дает 
яркое представление о его  качественно новом по дходе к д е я
тельности советского  суда , в работе которого  значительное 
м есто  долж но занять реш ение воспитательны х задач.

В советском  общ енародном  го сударстве  возрастает и на 
соврем енном  этапе приобретает новое содерж ание воспита
тельная роль всех органов советского  государства , в том  числе 
и тех, которы е о сущ ествляю т борьбу с правонаруш ениями и 
преступностью . И сходя из указаний X X V  съезда К П С С , вся си
стем а ком плексного  воспитания о сущ ествляется  в интересах 
поступательного  развития советского  го сударства и общ ества. 
Классовы й интерес наш его воспитания о пределяется задачам и 
строительства ком м унизм а. О тсю да вы текаю т основные на
правления воспитательного воздействия в деятельности  лю бо
го государственного  органа, лю бой общ ественной организации. 
В этом  коренное отличие воспитательной функции государства 
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социалистического  типа от идеологической функции б ур ж уаз
ного го сударства и права.

В советской ю ридической науке характеристика сущ ности 
социалистического  правосудия полностью  соо тветствует ле
нинским указаниям  о характере и задачах советского  суда . В 
закон одательстве  ж е воспитательны е задачи суда до лго е  вре
мя не были сф о рм улированы : о них не упоминалось в первых 
декр етах о суде  и последую щ их правовых актах первых лет 
советского  государства . Впервые на воспитательны е задачи 
суда было обращ ено внимание в «Н аказе о хозяйственной 
р аботе» , написанном В. И. Лениным и принятом постановлени
ем  IX Всероссийского  С ъ езда  Советов в декабр е  1921 г .1. В 
дальнейш ем  на воспитательны е задачи правосудия указы ва
лось в ст. 1 Основ судоустройства С о ю за С С Р  и сою зны х рес
публик 1924 г .2 и ст. 3 Закона о судоустройстве  С С С Р , сою зны х 
и автономны х республик 1938 г .3. Д ействую щ ее зако н о датель
ство о судоустройстве  (ст. 3 Основ законодательства о с уд о 
устройстве Сою за С С Р , сою зны х и автономны х республик, 
ст. 2 Полож ения о военных трибуналах, соответствую щ ие ста
тьи Законов о судоустройстве  сою зны х республик) содерж ит 
указания по рассм атриваем ом у вопросу.

В диссертации о тм ечается , что через функции государства 
как основные направления его деятельности  проявляется его 
природа и классовая сущ ность в определенны й период его 
развития. Реализация каж дой функции государства связана с 
приведением в действие соо тветствую щ его  м еханизм а: преж 
де  всего государственны х органов, а такж е общ ественны х орга
низаций. Через функции государство  во здействует на жизнь 
общ ества , о сущ ествляет социальное управление общ еством , 
его  воспитание.

В рам ках своей специфической деятельности  суд , органы 
прокуратуры  и расследования, если они действую т эф ф е кти в 
но, способствую т реш ению  задач, стоящ их перед социали
стическим го судар ство м , главным о бразо м , в областях идео
логической и политической. Своей многогранной специальной 
деятельно стью  указанны е органы в определенны х пределах 
участвую т в ком плексном  воспитании граж дан , формировании 
ком м унистического  м ировоззрения у членов общ ества . Это  
дает основание признать наличие у советского  уголовного 
судопроизводства воспитательной ф ункции .

В диссертации раскры вается понятие и содерж ание воспи
тательной ф ункции советского  уголовного судопроизводства .

1 СУ РСФСР, 1922, № 4, ст. 40.
2 СЗ СССР, 1924, № 23, ст. 203.
3 «Ведомости Верховного Совета СССР», 1938, № 11.
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О тм ечается , что до принятия действую щ их Основ закон ода
тельства в декаб р е  1958 г. ни в одном  законодательном  акте 
не были сф орм улированы  задачи советского  уголовного суд о 
производства , в том  числе и воспитательны е. Ленинские поло
жения о двуедином  характере  советского  суда , наш едш ие о т
раж ение в действую щ ем  закон одательстве  о судоустройстве  
и уголовном  судопро изводстве , сама природа советского  уго 
ловного процесса и его коренное отличие от бурж уазного  
уголовного процесса —  все это дает основание считать, что 
воспитательная ф ункция специфична именно для советского  
уголовного процесса, для уголовного процесса социалисти
ческого  типа в целом .

Указанны е в ст. 2 Основ задачи уголовного судопро извод
ства взаимно связаны и обусловлены  др уг др уго м , но по м не
нию диссертанта , обладаю т такж е определенной сам о сто я
тельностью  и им ею т конкретное содеож ание. Анализ ст. 2 
Основ позволяет сделать  вывод о том , что задачи уголовного 
судопроизводства , вы раж енны е в общ ем  и декларативном  
нормативном предписании, реализую тся достиж ением  двух 
взаимосвязанных общ их, близких и конечных целей при про
изводстве по конкретном у уголовном у д е л у : а) установления 
истины и б) воспитательно-предупредительного  воздействия 
на граж дан в д ухе  уваж ения к советским  законам и правилам 
социалистического  общ еж ития. Реализация задач уголовного 
судопроизводства является средством  достиж ения его целей. 
Задачи соотносятся с целями как средства их достиж ения. 
Цели представляю тся категориями объективными в см ы сле их 
социальной обусловленности материальны ми условиям и ж и з
ни общ ества . Они и субъективны , так как направлены на вы
полнение програм м ного  требования, вы ступаю щ его уж е в ка
честве общ ей цели, —  искоренения преступности в нашей 
стране.

В диссертации подчеркивается принципиально важное тео 
ретическое значение правильного определения целей уго лов
ного процесса. В этой связи анализирую тся взгляды  советских 
учены х-процессуалистов по данном у вопросу и отм ечается , 
что на протяжении длительного  времени он рассм атривался в 
значительной степени односторонне и что в науке советского  
уголовного процесса о тсутствует единство взглядов относи
тельно задач и целей процесса. По мнению диссертанта , отри
цание воспитательной цели в советском  уголовном  процессе 
не соо тветствует его  природе и логически м о ж ет привести к 
отрицанию его воспитательной ф ункции , что в конечном счете 
ослож няет исследование эф ф ективности  уголовного судопро 
изводства в целом . О боснование предупредительно-воспита-

8



тельной цели соетского  уголовного  судопроизводства имеет 
больш ое практическое значение такж е в психологическом о т
ношении, так как только  осознавая ее, определенная группа 
участников процесса б удет строить свою деятельно сть  в на
правлении ее осущ ествления , реализации. Вы сказы вается воз
ражение по поводу того , что достиж ение воспитательных 
целей в уголовном  процессе не является правовой обязанно
стью  лица, о сущ ествляю щ его  правоприменительную  ф ункцию , 
а такж е допущ ения невозм ож ности их достижения в конкрет
ных случаях из-за отсутствия реальных условий. Если с этим 
согласиться , то в уголовном  судопро изводстве  возобладает 
узкий практицизм , не соответствую щ ий требованиям  закона, 
а условия для эф ф ективности  уголовно-процессуальной д е я 
тельности никогда не б удт созданы .

Полож ение ст. 2 Основ уголовного  судопроизводства , как 
исходное, вы зы вает необходим ость постановки вопроса об 
исследовании проблемы  воспитательной функции советского  
уголовного процесса в целом . В диссертации отм ечается не
достаточная разработанность указанной проблемы  в науке 
советского  уголовно-процессуального  права. О бъяснялось 
это  тем , что до определенного  времени воспитательны е цели 
уголовного процесса в закон одательстве  не определялись и в 
литературе не освещ ались. По мнению диссертанта , одной из 
причин такого  положения являлось такж е принижение в изве
стный период культурно-воспитательной функции советского  
государства , необоснованное выпячивание принудительной 
ф ункции советского  права, что приводило к ограниченному 
восприятию права в целом  и ослож няло  ф орм ирование пред
ставлений о нем как о больш ой организую щ ей и воспитатель
ной силе. В более специальном плане это объяснялось распро
страненны м мнением о том , что исправление и перевоспитание 
лица, соверш ивш его преступление, и связанны е с этим прие
мы и м етоды  —  задача лишь исправительно-трудовы х учреж 
дений, которая вы ходит за рамки уголовного процесса.

В диссертации предпринята попытка рассм отреть вопрос о 
воспитательной функции советского  уголовного судопро из
водства и ее м есте  среди других функций в процессе, так как 
ранее данный вопрос в процессуальной литературе не ставил
ся. По вопросу о ф ункциях советского  уголовного процесса 
имею тся противополож ные точки зрения, хотя их наличие при
знаю т многие авторы (например, Д . С . Карев, И. Д . П ерлов, 
Р. Д . Рахунов, М . С . Строгович , В. И. Ш пилев, П. С . Э лькинд). 
Опираясь на действую щ ее уголовно-процессуальное законо
дательство  и теоретические выводы указанны х авторов, дис
сертант полагает, что именно наличие различных функций в
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процессе д ает возм ож ность достичь его  цели, в том  числе и 
воспитательную  цель.

Сам о  сущ ествование уголовно-процессуального  права как 
социально-ценностной категории оказы вает регулирую щ ее и 
воспитательное воздействие и способствует вы работке право
сознания. Ещ е больш ее влияние оказы вает право в процессе 
его  применеия, в «динам ике», через правоотнош ения. 3 сф ер е  
уголовного  судопроизводства о сущ ествляется  социальное 
общ ение его  субъектов , а равно всех остальны х, кто так или 
иначе с ним соприкасается . П роцесс такого  общ ения в рам ках 
уголовно-процессуальной деятельности  сам по себе объек
тивно оказы вает воспитательное воздействие, так как здесь 
происходит психологический контакт, обмен инф ормацией, 
действую т различные ф орм ы  влияния уголовно-процессуаль
ного и уголовного права на психику человека и т. д. О днако  
только  социальным общ ением  воспитательная цель уголовно
го судопро изводства не м о ж ет быть достигнута.

По мнению диссертанта, воспитательная ф ункция уголов
ного судопроизводства проявляется не только  в правильном 
применении уголовно-процессуальны х норм. П равом ерно по
это м у б удет говорить о воспитательной функции советского  
уголовного  судопроизводства , отню дь не гиперболизируя ее 
автономность, и как о целенаправленной деятельности  со о т
ветствую щ их его субъектов , регламентированной уголовно
процессуальны м  закон одательством . В уголовно-процессу
альной деятельности  возникаю т различные коллизии, которы е 
долж ны  преодолеваться в воспитательном (педагогическо м ) 
плане. Точное и последовательное осущ ествление принципов 
советского  уголовного судопроизводства , стро гое соблю дение 
всех уголовно-процессуальны х норм, вскры тие их политиче
ского  и нравственного содерж ания, а равно конкретны х для 
данного дела уголовно-процессуальны х отношений и всех его 
обстоятельств , доведение этого  до сознания участников про
цесса, всех присутствую щ их и знаю щ их о деле , установление 
отрицательны х черт личности обвиняем ого , свидетеля , потер
певш его и воздействие на них, стрем ление развить полож и
тельны е черты личности, ф орм ирование правильного о бщ е
ственного мнения вокруг соверш енного преступления и т. п .—  
все это , по мнению диссертанта, и составляет содерж ание вос
питательной функции советского  уголовного  судопро извод
ства , проявляю щ ейся в деятельности  его основных субъектоз 
и вклю чаю щ ей в себя различные ф орм ы  воспитательного воз
действия. Уголовное судопроизводство  тогда будет м акси
мально эф ф екти вны м  и выполнит задачи, сф орм улированны е 
в законе, когда деятельно сть  его главных участников выйдет 
за рамки ф орм ально-ю ридического  характера и будет отли- 
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чаться политико-воспитательной направленностью . Э та д еятел ь
ность долж на строиться так , чтобы она не только  была понят
ной присутствую щ им  в зале суда , обвиняем ом у (по дсудим о 
м у), потерпевш ем у и т. д ., но и олицетворяла собой политиче
ские, правовые и нравственные идеалы социализма и ком м у
низма. В этом  ш ироком плане и реализуется воспитательная 
ф ункция . Только при этих условиях уголовное судопро извод
ство станет важной идеологической силой.

В диссертации показаны особенности воспитательной ф ун к
ции, вы раж аю щ ие ее специф ику и раскры ваю щ ие со дер 
жание.

В вы водах подчеркивается, что воспитательная ф ункция 
специфична для советского  уголовного  процесса, для уго лов
ного процесса социалистического  типа в целом . Бурж уазное 
уголовное судопроизводство  в своих класовых целях и инте
ресах оказы вает в известной м ере воспитательное во здейст
вие, хотя сф ер а его , исходя из классово антагонистической 
стр уктур ы  бурж уазно го  общ ества , ограничена.

Воспитательная ф ункция советского  уголовного судопро 
изводства не только  проявляется в соблю дении законности в 
уголовно-процессуальной деятельности , но и представляет со
бой определенное направление деятельности  его основных 
субъектов, их правовую  обязанность и профессиональный долг 
по реализации предупредительно-воспитательны х задач уго 
ловного судопроизводства . В воспитательной функции объеди
няю тся два ее начала: объективное (как органически присущ ее 
уголовном у процессу социалистического  типа) и субъективное 
в виде целенаправленной деятельности  определенны х участ
ников процесса.

Вторая глава диссертации посвящ ена целям , пределам  и 
м ето дам  воспитательного воздействия.

Ком м унистическое воспитание, основанное на известных 
принципах, не м о ж ет быть сведено к каком у-нибудь о тдельно
м у аспекту . Указания X X V  съезда К П С С  о ком плексном  п о д 
ходе к воспитанию имею т важное значение для анализа и о п 
ределения содерж ания воспитания в сф ер е  уголовного с у д о 
производства.

В данной главе о тм ечается , что в определенном  аспекте 
уголовное судопроизводство  м о ж ет рассм атриваться в каче
стве институционального источника информации, призванного 
способствовать позитивным изменениям социальных ценност
ных ориентаций личности и, тем  сам ы м , ее соверш енствова
нию. Как и в лю бом  ином институциональном источнике ин
ф орм ации, индивид здесь втянут в ее освоение определенной 
социальной ситуацией.

И



В диссертации предприним ается попытка, исходя из задач 
и целей уголовного  судопроизводства , выяснить, на какие 
ф орм ы  общ ественного , а через него и индивидуального со з
нания оно влияет и отсю да —  какие конкретны е, более узкие 
цели воспитательного воздействия здесь  мож но ставить и ка
ких результато в  достичь, В этой связи вы раж ается несогласие 
с точкой зрения, что в сф ер е  уголовного  судопроизводства 
исправляю тся лишь д е ф е к ты  правосознания. Учиты вая м ного
гранность и слож ность такого  явления, как уголовное с уд о 
производство , воспитательны е цели, по мнению диссертанта, 
здесь  этим не ограничиваю тся. В данной сф ер е  общ ественной 
деятельности  происходит ф орм ирование такж е политического 
и нравственного сознания человека. В этом  уголовное с уд о 
производство находит свое особое м есто  в ком плексном  вос
питании личности, внося свой посильный вклад в его о сущ е
ствление. О казы вая воздействие на различные ф о р м ы  о бщ е
ственного сознания, уголовное судопроизводство  влияет, та
ким о бразо м , на ф орм ирование общ ественного мнения, изуче
ние которого , как подчеркнул Л. И. Бреж нев, заслуж ивает 
больш ого  внимания

В педагогике воспитание понимается в ш ироком и узко м  
см ы сле. В уголовном  судопро изводстве  о сущ ествляется  вос
питание в узко м  см ы сле, так как здесь  им еет м есто  воздей
ствие лишь на духовны й и социальный облик индивидуума. 
З десь  нет, однако, узости  целей воздействия, так как воспита
ние в сф ер е  правовой деятельности  представляется ком плекс
ным и м ногогранным . В рам ках производства по конкретном у 
уголовном у д елу возникаю т явления не только  правового , но 
такж е политического и нравственного порядка в их взаим освя
зи и взаимопроникновении, вы являю тся отрицательны е сто ро 
ны сознания лю дей как в идеологическом  (концептуальном , 
теоретическом ), так и социально-психологическом планах, а 
такж е о бсто ятельства , влияю щ ие или м огущ ие повлиять на 
ф орм ирование этих отрицательны х сторон . Все это дает осно
вание говорить о целенаправленном воспитательном воздей
ствии в направлении ф орм ирования не только  правосознания, 
что по дтверж даю т такж е р езультаты  социологических иссле
дований.

П оскольку преступление является одной из разновидностей 
социального конф ликта , то сумм арной целью  воспитателя яв
ляется привитие навыков нормальных отношений м еж ду лич
ностью и общ еством , разруш ение отрицательны х и ф орм иро- 1

1 См. Л. И. Брежнев. Отчет Центрального Комитета КПСС и очеред
ные задачи партии в области внутренней и внешней политики. «Материалы 
XXV съезда КПСС», с. 73.
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вание полож ительны х правовых, этических и других качеств 
личности. Так, у обвиняем ого необходим о вызвать стрем ление 
к исправлению , к подавлению  в себе различных отрицатель
ных свойств, которы е м о гут способствовать ф орм ированию  
антиобщ ественной направленности личности и привести к анти
о бщ ественном у поведению . У  остальны х участников процесса 
и прочих граж дан воспитывается чувство отрицательного отно
шения к преступлениям , к лю бы м  ам оральны м  проявлениям , 
уваж ение к закону, стрем ление следовать действую щ им  нор
м ам  права и м орали.

В дисертации отм ечается влияние уголовного судопро из
водства на ф орм ирование политического сознания. Э та  ф орм а 
общ ественного сознания имеет первостепенное значение в 
ком м унистическом  воспитании, в силу чего ее ф орм ированию  
отводится центральное м есто . Ф орм ирование политического 
сознания связано с о сущ ествлением  политики, как о пределен
ной систем ы  государственной деятельно сти , вы раж аю щ ей ее 
наиболее общ ие классовы е тенденции. Политика и право —  
категории идеологические, через которы е в о бщ естве о сущ е
ствляется идеологическое и социально-психологическое воз
действие на его членов, в социалистическом  общ естве  —  м ар
ксистско-ленинское идеологическое воздействие.

В борьбе с преступностью  о сущ ествляется  уголовная по
литика, которая имеет классовый характер , проявляет себя в 
действую щ ем  законодательстве  (уголовном  и уголовно-про
цессуальном ) и основанной на нем деятельности  го сударствен
ных органов, призванных вести эту борьбу. В праве отражены 
политические задачи, ибо «закон есть м ера политическая», 
как указы вал В. И. Ленин *.

В дисертации отм ечается , что политические суж дения м о 
гут иметь нормативный характер  и что политическое сознание, 
наряду с правовым и м оральны м , мож но признать особой 
ф орм ой  нормативного сознания. О днако  законность не м ож ет 
быть противопоставлена политической целесообразности , что 
долж но учитываться при осущ ествлении воспитательного воз
действия.

Политическое сознание в сф е р е  уголовного  судопро извод
ства воспитывается на основе правильного осущ ествления у го 
ловной политики, политических требований борьбы  с преступ
ностью , сф орм улированны х в П рограм м е К П С С , реш ениях 
съездов партии и пленумов ЦК К П С С . Важное значение в 
форм ировании политического сознания им еет правильное о су
щ ествление совм естны х постановлений ЦК К П С С  и Совета М и
нистров С С С Р , в которы х правовые положения сливаю тся с 1

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, с. 99.
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партийными директивам и, со дер ж атся  политические оценки 
соответствую щ их общ ественны х процессов или определенной 
деятельности  государственны х органов.

Государственны е органы , осущ ествляю щ ие уголовное су
допроизводство , долж ны  организовать все стороны д е ятел ь
ности с учетом  того , что они являю тся проводниками уго лов
ной политики. Она успеш но и последовательно  м о ж ет осущ е
ствляться лишь при условии классового  подхода , который яв
ляется одноврем енно партийным, политическим подходом  к 
оценке общ ественны х явлений и процессов в нашем общ естве , 
в том  числе и преступности. Классовы й подход к антиобщ ест
венным явлениям , в том числе и к преступлениям , в нашем 
общ естве  сохраняется '. Он заклю чается в их оценке с позиций 
и интересов советского  народа как явлений антисоциалистиче
ских, глубоко  чуж ды х советском у общ ественном у строю  и об
разу жизни. С учетом  особенностей лица (лиц), на которое 
распространяется воспитательное воздействие, степени его 
общ ественной опасности долж ны  быть избраны такие ф орм ы  
осущ ествления воздействия, при которы х необходим ы е поли
тические стороны  закон одательства и практики осознавались 
бы в ж елаем ы х пределах и направлениях и достаточно прочно. 
Укрепление законности и правопорядка во многом  предопре
деляется  уровнем  политического сознания граж дан .

Ф орм ирование нравственного сознания в рам ках уголов
ного судопроизводства происходит в тесной связи с отм ечен
ными ф орм ам и сознания. Учиты вая, что вопросы взаим одейст
вия морали и права представляю тся уж е в известной м ере изу
ченными, диссертант опирается на общ ее м еж д у ними в плане 
показа возм ож ностей уголовного судопроизводства в ф о р м и 
ровании нравственного сознания.

В советском  о бщ еств  в подавляю щ ем  больш инстве случаев 
и м оралью , и правом человеческое поведение и поступки оце
ниваю тся одинаково. Государство  и общ ественное мнение д а
ют им одинаково правильные оценки. Э то  со здает благопри
ятную  почву для показа ам оральности преступного поведения. 
В генезисе ж е последнего  недостатки нравственного воспита
ния играю т весьма сущ ественную  роль.

В нравственном развитии обьцества особо важное значение 
имеет классовая револю ционная мораль рабочего класса. О д 
нако в комм унистической морали ряд ее сторон , элементов 
отраж ает не только  классовый интерес, но и имеет более ши
рокую  социальную  основу, общ ечеловеческие моральные 
представления и оценки. В форм ировании ком м унистического  1

1 См. «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Те
зисы ЦК КПСС. М„ 1970, с. 59.
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нравственного сознания больш ое значение поэтом у приобре
тает воспитание просты х норм нравственности и справедливо
сти, к которы м  относятся социальные нормы оценочного ха
рактера, вы раж аю щ ие заинтересованность общ ества в под
держ ании элем ентарного  порядка, регулирую щ ие нравствен
ные отнош ения человека к человеку, без соблю дения которы х 
невозм ож на нормальная жизнь общ ества .

Д алее  рассм атриваю тся нравственные черты личности, 
ф орм ированию  которы х м о ж ет способствовать уголовное су
допроизводство , влияю щ ее на нравственный ком плекс лично
сти непосредстенно этичностью  своих принципов и целей и 
средств  их достиж ения. В рам ках уголовного  процесса вряд 
ли мож но добиться, чтобы нравственные требования общ ества 
превратились во внутренние убеж дения у безнравственной 
или в определенной степени нравственно ущ ербной личности, 
так как для этого  тр еб уется  значительно более длительны й 
процесс воздействия и в иных условиях. Но заставить челове
ка задум аться  над всей своей ж изнью , добиться нравственно
го перелом а в его психологии, верной отрицательной оценки 
собственны х действий, их реш ительного и сознательного  
о суж дения, вызвать стрем ление к исправлению и т. п. вполне 
возм ож но. На ф оне показа безнравственной жизни и поведе
ния следует возбудить ж елание и стрем ление жить иначе, сле 
довать иным ж изненным принципам и правилам .

В психолого-педагогической литературе по теории и практи
ке воспитания рассм атриваю тся различные м етоды  воспита
тельного  воздействия. В диссертации ставится иная и более 
специф ическая задача— систем атически излож ить м етоды  вос
питательного воздействия в хо де производства по уголовном у 
д е л у . По мнению диссертанта , м етоды  воспитательного воз
действия, разработанны е педагогам и и психологами и даж е 
принятые в исправительно-трудовой педагогике, не м о гут быть 
автоматически перенесены  в рамки уголовно-процессуальной 
деятельно сти . Н екоторы е из них здесь  вообщ е неприемлемы , 
др угие  приобретаю т в условиях данной деятельности  несколь
ко иное содерж ание, направление, возм ож ности реализации.

С реди  всех м етодов воспитательного воздействия на пер
вое м есто  в уголовном  судопро изводстве  долж ны  быть постав
лены убеж дение и принуж дение, так как осущ ествление воспи
тательной ф ункции в уголовном  процессе возм ож но лишь на 
основе их правильного сочетания. В указаниях В. И. Ленина, 
П рограм м ы  К П С С , высказываниях М . И. Калинина, Н. В, Кры 
ленко содерж атся  мысли о том , что убеж дение и принуж де
ние долж ны  рассм атриваться не как параллельно действую щ ие 
м ето ды , а в диалектическом  единстве и взаимопроникновении, 
при сохранении примата за уб еж дени ем .
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В специальной литературе встречаю тся различные точки 
зрения о сущ ности убеж дения и принуждения в их соотнош е
нии. Н екоторы е авторы подчеркиваю т их противополож ность, 
усм атривая в принуждении лишь насильственную  сторону. 
Точка зрения диссертанта со гласуется  с теми, кто видит и в 
принуждении важное средство  убеж дения и воспитания. В 
этой связи представляю тся такж е соверш енно недостаточным и 
указания в нашей специальной литературе лишь на то , что в 
данное время принуж дение долж но ещ е сохраняться и при
м еняться к злостны м  наруш ителям  правопорядка. Н еобходи
мо изучение воспитательного эф ф е к та  качественны х, психоло
гических сторон принуж дения, сочетаю щ его  в себе на основе 
социалистического  гум анизм а цели исправления и перевоспи
тания. П ринуж дение как м ето д  воздействия является истори
чески преходящ ей категорией . П оэтом у, коль скоро принуж
дение ещ е играет в наш ем государстве  определенную  роль, 
оно долж но такж е убеждать в его законности и справедливо
сти. Лю бое наруш ение закона, особенно связанное с ограни
чениями, стеснениями в правах, лю бое несправедливое приме
нение принудительной м еры , психологически вы зы ваю т чувст
во протеста. В подобных случаях всегда след ует помнить о 
нравственных издерж ках, об отрицательном  э ф ф е к те  приме
ненного принуж дения. /

В уголовном  судопро изводстве  для воспитательного воз
действия м о гут быть применены м етоды  приучения и поощ ре
ния. В силу специфики уголовно-процессуальной деятельности  
м ето д  приучения как таковой м о ж ет быть применен в мень
ш ем объем е, в сравнении с уб еж дением . Вм есте с тем  процес
суальный реж им , при условии его точного соблю дения , спо
собен оказать определенное воспитательное воздействие. 
Правильное и глубокое осознание реж им а, принятие его спо
собны не только  нейтрализовать, но и погасить анархические 
начала личности. Точное и неуклонное соблю дение процес
суальных правил оказы вает воспитательное влияние в см ы сле 
привития привычек быть точным, аккуратны м , исполнительным, 
правдивым, заинтересованны м в охране государственны х ин
тересов.

М ето д  поощ рения в уголовно-процессуальной деятельно 
сти основан на выявлении полож ительны х черт, поступков ин
дивида и им еет цель их стимулирования и дальнейш его  раз
вития. Правильно примененное поощ рение поднимает уверен
ность человека в себе , приносит ем у чувства радости и удо в
летворения. Оно м о ж ет успеш но применяться лишь на основе 
доверия к лю дям , при умении р азглядеть  в них полож итель
ные качества, поверить в возм ож ность их дальнейш его  разви-
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тйя. Э то  в полной м ере относится и к яйцам , соверш ивш им 
преступления, так как «каж дый выбившийся из трудовой колеи 
человек м о ж ет вернуться к полезной деятел ьн о сти »1. А . С . М а
каренко отм ечал, что к правонаруш ителю  необходим о отно
ситься «только как к суб ъ екту  воспитания, как к человеку, 
которы й долж ен быть переделан , а не как к преступнику, тр е
бую щ ем у изоляции» 2.

П оощ рение в уголовном  судопроизводстве  долж но про
являться в полож ительны х оценках тех или иных черт личности, 
поступков индивида, определенной линии поведения в ходе са
мого производства по д елу  и т. п. Больш ую  воспитательную  
роль играю т полож ительны е оценки благородны х поступков 
граж дан , направленных на предотвращ ение преступлений или 
оказы ваю щ их содействие в бы стром  их раскры тии. Помимо 
словесны х оценок этих поступков в хо де производства по д е 
лу, они долж ны  находить со о тветствую щ ее отраж ение в про
цессуальны х до кум ентах (представлениях следо вателя , част
ных определениях суда  или других специальных до кум ентах).

В данной главе диссертации показаны возм ож ности и ф о р 
мы использования каж дого  м етода воспитательного воздей
ствия как в рам ках уголовно-процессуальной деятельности , так 
и в процессе исполнения реж им а содерж ания под страж ей в 
качестве меры  пресечения. В обоснование соответствую щ его  
м ето да приводятся р езультаты  конкретны х социологических 
исследований.

В выводах указы вается , что м етоды  воспитательного воз
действия в уголовном  судопроизводстве  м о гут быть о преде
лены как систем а приемов, способов, конкретны х действий, 
используем ы х воспитателем  в целях достиж ения наибольш его 
э ф ф е к та  в изменении сознания воспитуемого в направлении, 
соо тветствую щ ем  политическим , правовым и нравственным 
требованиям общ ества . М аксим ум  р езультата  предо пр еделя
ет выбор того  или иного м ето да , а такж е средства и приемы 
воздействия, в зависимости от конкретны х о бстоятельств  дела , 
особенностей личности, того или иного м ом ента уголовно- 
процессуальной деятельно сти .

К м ето дам  воспитательного воздействия в уголовном  суд о 
производстве мож но отнести : а) убеж дение ; б) принуж дение; 
в) приучение; г) поощ рение.

В третьей главе рассм атриваю тся дем ократические принци
пы советского  уголовного  процесса как основа осущ ествления 
воспитательного воздействия.

1 «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., 1901, 
с. 106.

2 А. С. Макаренко. Соч., т. 5, М., 1958, с. 359.
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С  понятием «принцип» всегда связы вается какое-то основой 
полагаю щ ее первоначало, руководящ ая идея, положение, 
требование, основное правило поведения (деятельности ), но
сящ ее наиболее общий характер  В логическом  плане прин
ципы представляю т собой основание какой-либо систем ы , вы
раж аю щ ее обобщ ение и распространение того  или иного по
лож ения на все явления той области , из которой данный прин
цип абстрагирован . Э нгельс отм ечал , что «принципы —  не 
исходный пункт исследования, а его  заклю чительны й р езуль
тат ; принципы не применяю тся к природе и к человеческой 
истории, а абстрагирую тся из них; не природа и человечество 
соо бразую тся с принципами, а, наоборот, принципы верны 
лишь постольку, поскольку они соо тветствую т природе и ис
тории» 1 2.

Принципы уголовного процесса —  это правовые полож е
ния, выступаюш,ие в уголовно-процессуальной деятельности  в 
качестве о бщ ео бязательны х требований закона. 3 них нашли 
такж е воплощ ение руководящ ие политические и правовые 
идеи организации уголовного судопроизводства на началах 
подлинной дем ократии . Дальнейш ая дем ократизация основ
ных принципов советского  уголовного  процесса является 
програм м ны м  требованием , соответствую щ им  о бщ енарод
ному го судар ству развитого  социализм а, стр о ящ ем у ком м у
нистическое общ ество . Значение принципов о пределяется  за- 
задачам и уголовного судопро изводства . Точное их со б лю де
ние является важнейшим правовым условием  их претворения 
в жизнь и составляет, таким о бразо м , основу осущ ествления 
воспитательного воздействия. П оследовательное проведение 
принципов уголовного судопроизводства со здает у участников 
процесса и других граж дан в психологическом  плане представ
ление о справедливом  и гум анном правосудии, о гарантиях их 
законных прав и интересов , об активной борьбе с преступно
стью  со стороны  соответствую щ их государственны х органов и 
долж ностны х лиц.

В диссертации не ставилась задача всестороннего освещ е
ния вопросов теории принципов уголовного  процесса. Рассм ат
ривая их применительно к тем е , автор отм ечает их теоретиче
скую  важность и недостаточную  разработанность некоторы х 
вопросов. О тм ечается такж е, что воспитательное значение 
принципов уголовного  процесса в специальной литературе ос
вещ ается недостаточно. Э та их сторона подчеркивается не 
всегда. Воспитательное значение м о ж ет быть констатировано

1 Автор возражает против термина «основные принципы», так как, по 
его мнению, таковыми являются все принципы советского уголовного про
цесса.

2 К- Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 34.
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применительно ко всем принципам советского  уголовного 
процесса. Каж ды й принцип, будучи тесно связанным со всеми 
остальны м и, несет в уголовно-процессуальной деятельности  
воспитательную  нагрузку . Д иссертант поэтом у счел возм ож 
ным специально остановиться лишь на принципах законности 
и гласности, в которы х воспитательное воздействие уголовно- 
процессуальной деятельности  проявляется в наибольшей с те 
пени.

П роблем а законности в правовой теории подвергалась зна
чительной разрабо тке , она постоянно привлекала внимание 
многих авторов. Заб ота об укреплении социалистической за
конности была в центре внимания нашей партии и государства 
с первых лет его сущ ествования.

Н есм отря на целый ком плекс объективно сущ ествую щ их 
у нас гарантий обеспечения законности , борьба за ее утвер ж 
дение в условиях развитого  социализма является стабильной 
необходим остью . О тсю да во всей своей полноте встаю т проб
лем ы  политического , правового и нравственного воспитания 
как важнейш его ф акто р а укрепления законности в стране, 
предотвращ ения преступлений и других правонаруш ений. О т
м ечается интересная диалектическая законом ерность : режим 
законности м о ж ет сущ ествовать помимо других ф акторов в 
силу вы сокого уровня правосознания и иных ф о р м  общ ествен
ного сознания (политического , нравственного); форм ированию  
ж е политического , правового и нравственного сознания спо
соб ствует реж им  строгой законности , выступая в данном слу
чае в качестве важнейшей правовой основы осущ ествления 
воспитательного воздействия в сф е р е  любой регулируем ой 
деятельно сти . Утверж дение  законности является, таким обра
зом , важнейшим условием  повышения роли и значения дей ст
вую щ его законодательства , соверш енствования практики его 
применения, воспитания уваж ения к закону.

Законность в уголовном  судопро изводстве  столь ж е необ
ходим ое требование, как и в других сф ер ах  государственной 
деятельно сти , регулируем ой правом, его органическое свой
ство . О днако  в теории уголовного процесса данный вопрос 
нельзя признать разработанны м  полностью , так как до  настоя
щ его  времени нет единого мнения о том , след ует ли относить 
социалистическую  законность к принципам советского  уголов
ного процесса, а если да , то какое м есто  она долж на занять в 
систем е принципов. В дисертации о тм ечается , что многие про
цессуалисты  признаю т наличие принципа законности в совет
ском  уголовном  процессе (Д . С . Карев, И. Д . Перлов, М . А . 
Чельцов, В. П. Радьков, М . Л. Якуб , П. С . Элькинд , Т. Н. Д о б р о 
вольская , Э . Ф . Куцова, Н. В. Ж огин , Ю . А . Иванов, А , С . Коб-

19



ликов, В. Т. Том ин). В уголовном  процессе данный принцип 
имеет определенны е особенности , так как здесь  о сущ ествля
ю тся специф ические задачи и цели, вы текаю щ ие из ф акта  со 
верш ения преступления. Они реализую тся средствам и уго лов
но-процессуальной деятельно сти , имею щ ей (на данный пери
од) оптим альную  правовую  основу. С тр о го е  соблю дение норм 
уголовно-процессуального  права является, таким образом , не 
ф орм альны м  требованием , а важнейшим условием  и ф актиче
ской необходим остью , так как в противном случае нельзя вы
полнить задач и достичь целей процесса.

Гласность —  это средство  процессуального бытия и его 
основа. Благодаря данном у принципу в уголовном  процессе 
воспринимается весь процессуальный организм . Не будь глас
ности, суд  и процесс стали бы достоянием  лишь проф ессиона
лов и небольш ой группы лю дей, волею судьбы  втянуты х в ор
биту уголовного дела . Именно по этим причинам гласность, 
как никакой другой  принцип уголовного судопроизводства , 
им еет наибольш ее воспитательно-предупредительное значе
ние. П роявляя себя, как и все остальны е принципы уголовно
го процесса, наиболее полно в стадии судебного  разб иратель
ства, гласность является неотъем лем ы м  условием  выполнения 
судо м  воспитательны х задач.

Гласный судебны й процесс оказы вает больш ое влияние не 
только на тех , кто непосредственно его воспринимает. Через 
них, а такж е другие каналы информации, он сущ ественно вли
яет на ф орм ирование общ ественного мнения. П роведенны е 
конкретны е социологические исследования позволили устано
вить, что деятельно стью  суда  по разны м причинам интересу
ется значительны е число граж дан , в связи с чем воспитатель
ное воздействие судебно го  процесса в целом весьма сущ е
ственно. Оно м огло  бы достичь ещ е больш его  эф ф е к та , если 
бы суды  оповещ али население о слушании тех или иных у го 
ловных дел . В диссертации такж е о тм ечается , что в зале  су
дебного  заседания, как правило, находятся граж дане , так или 
иначе заинтересованны е в данном деле  и по этой причине 
внимательно следящ ие за всем происходящ им  на судебном  
процессе. Э то  свидетельствует о благоприятном  психологиче
ском ф оне , на котором  происходит восприятие происходящ его  
в зале суда . Вм есте  с тем , приведенные в диссертации данные 
указы ваю т, что несколько более 50% присутствую щ их —  лица, 
которы е м о гут представлять собой источник необъективной 
информации о судебно м  процессе в целом , и в частности о 
приговоре.

А нализируя значение данного принципа, диссертант о тм е
чает неоднозначное влияние гласности на подсудим ы х и выра-
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ж ает несогласие с иными точками зрения. В практике следует 
учитывать эти особенности в установлении психологического 
контакта с подсудим ы м  как для получения от него инф орм а
ции, так и в целях оказания на него воспитательного воздей
ствия.

Гласность б удет реальной, если язы к судопроизводства по
нятен больш инству населения. В диссертации анализируется 
законодательство  С С С Р  и сою зны х республик, отраж аю щ ее 
принцип национального язьжа судопроизводства , а такж е 
практика его применения и вносятся предлож ения по его усо
верш енствованию .

Д иссертант подчеркивает больш ое воспитательное значе
ние судебны х прений в гласном судебно м  процессе, в которых 
наиболее сущ ественно проявляется принцип состязательно 
сти. О тм ечается , что вопросы судеб н ы х прений в значитель
ной м ере разработаны  в теории уголовного процесса. Им по
свящ ена обш ирная специальная литература , но в плане данно
го исследования на некоторы х из них автор останавливается.

Учиты вая, что воспитательное воздействие всей деятельно 
сти прокурора в суде  о пределяется  его процессуальны м  поло 
ж ением , диссертант на основе анализа действую щ его  законо
дательства вы сказы вает мнение, что на всех стадиях уголов
ного судопроизводства прокурор является представителем  
органа вы сш его надзора за законностью . Н адзор  о сущ ествля
ется в различных ф о р м ах , одной из которы х является по ддер
жание государственного  обвинения. П оэтом у вы раж ается не
согласие с предлож ениям и о реорганизации прокурорского  
надзора в суд е , В диссертации такж е показано воспитатель
ное значение выступлений в судебны х прениях потерпевш его , 
граж данского  истца, адвоката, общ ественного обвинителя и 
защ итника и высказаны в связи с этим некоторы е предлож ения 
по соверш енствованию  законодательства .

Анализируя исклю чения из принципа гласности, которы е 
диктую тся соображ ениям и государственной безопасности и 
нравственного воспитания, диссертант в этих случаях считает 
нецелесообразны м  публично оглаш ать приговор, если его 
нельзя излож ить без указания сведений, в силу которы х дело 
слуш алось в закры том  судебном  заседании . Исходя из воспи
тательны х и иных целей, суть приговора в этом  случае долж на 
быть доведена до сведения граж дан через печать или иные ка
налы инф ормации, либо откры то  след ует огласить резолю тив
ную часть приговора после полного провозглаш ения его в 
закры том  заседании .

В целях повышения воспитательного воздействия уголов
ного судопроизводства и его  эф ф ективности  в целом принцип

21



гласности, очевидно, долж ен шире проводиться и в других 
стадиях уголовного  процесса, а не только  в стадии судебного  
разбирательства . В этом  направлении в диссертации вносится 
ряд предлож ений.

В связи с принципом гласности много внимания уделяется  
рассм отрению  вопросов, связанных с организацией и проведе
нием вы ездны х заседаний суда , где  воспитательный э ф ф е к т  
до сти гается  в больш ей степени. Анализ практики, проведен
ные социологические исследования показали, что при слуш а
нии дела в вы ездном  заседании суда больш ое значение имеет 
качественный состав аудитории, так как в этих случаях ещ е 
больш ее число присутствую щ их заинтересовано в судебном  
приговоре, в оценке судо м  разбираем ы х о бсто ятельств , в 
судьб е  подсудим ы х. О тсю да и определенны е психологические 
особенности такого  судебного  процесса, заклю чаю щ иеся в 
повыш енном интересе и внимании со стороны граж дан к том у, 
что происходит в зале судебно го  заседания . При выборочном 
опросе осуж денны х в вы ездном  заседании суда обращ ает на 
себя внимание, что больш инство указы вало  на чувство сты да 
перед сослуж ивцам и, соседям и , знаком ы м и, родными и вооб
щ е в связи с больш им числом присутствую щ их. Э то  важно для 
практики, если учесть , что сты д является сущ ественны м  кри
терием  оценки усвоения индивидом этических и правовых 
требований и правил общ ества . М ногие о суж денны е в своих 
ответах указали такж е, что присутствие больш ого числа лю 
дей на процессе создавало  у них уверенность в справедливо
сти судебно го  приговора. Э то  указы авет на осознание ими 
контроля за деятельно стью  суда , что наиболее полно проявля
ется при проведении вы ездны х заседаний.

На основе анализа действую щ его  законодательства и прак
тики проведения вы ездны х заседаний суда в диссертации вы
сказаны  соображ ения относительно введения в УП К  сою зны х 
республик соотвествую щ их норм, которы е четко определяли 
бы полномочия суда в организации и проведении таких с уд е б 
ных заседаний. О б ращ ается  внимание на слож ность и неодно
значность критериев, по которы м  дело  м ож ет быть рассм от
рено в вы ездном  заседании суда , анализирую тся различные 
взгляды  по это м у вопросу. В его решении след ует исходить из 
указаний В. И. Ленина о том , что процесс след ует организо
вать так, чтобы граж дане могли «вынести из суда  уроки общ е
ственной морали и практической политики» *. П редставляется  
такж е, что в целях повышения эф ф ективности  вы ездны х за
седаний судов необходим о сочетать их с другим и ф орм ам и , 
расш иряю щ ими гласность судопро изводства : освещ ение про- 1

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч.,_ т. 4, е. 407, 408.
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цесса в печати, по радио, телевидению , обсуж дение его  р е 
зультатов в коллективах и т. п. Более глубоко  эф ф ективность  
вы ездны х заседаний м о ж ет быть изучена лишь м ето дом  со
циологических исследований, которы е долж ны  проводиться 
судам и . Вы сказы вается такж е мнение о полной нецелесооб
разности слуш ания дел  о половых преступлениях в выездных 
заседаниях суда . Соответствую ш ,ие категорические указания 
на этот счет исклю чили бы подобные ф акты .

Б выводах обращ ается внимание на то, что особое значе
ние в уголовном  судопро изводстве  приобретает принцип за
конности, воплощ аю щ ий требование строгого  соблю дения 
определенны х правовых предписаний и воспитания у долж но
стны х лиц и граж дан таких правовых чувств и привычек, кото
рые регулировали бы их поведение в соответствии с правовы
ми и нравственными правилами советского  государства и об
щ ества. П о это м у больш ое значение здесь  следует придавать 
стро ж айш ем у соблю дению  закона со стороны  органов до зна
ния, следо вателя , прокурора и суда , в особенности в той ча
сти, где  их деятельно сть  касается граж дан , так или иначе за
трагивая их интересы . Законная деятельно сть  лиц, осущ ествля 
ющих уголовное судопроизводство , во многом  предо преде
ляет воспитание уваж ения к закону, веру в него, в его силу со 
стороны  граж дан , эф ф екти вн о сть  уголовного судопро извод
ства в целом . Указы вается  в этой связи , что процессуальную  
ф о р м у нельзя рассм атривать только  как внешнее выражение 
какого-то  содерж ания. Лю бы е суж дения о переоценке якобы 
ее значения несостоятельны  потом у, что ф актически они про
пагандирую т вольное обращ ение с установленны ми законом 
процессуальным и правилами или игнорирование их, процес
суальное упрощ енчество , что наносит вред д елу  укрепления 
законности . Конкретны е социологические исследования по
зволили констатировать, что больш ое число граж дан интере
суется не только  самим ф акто м  привлечения к уголовной от
ветственности и назначаем ым наказанием , но и чисто процес
суальными мом ентам и уголовного судопроизводства (процес
суальной ф ор м ой ).

Д ля  достиж ения в вы ездном  заседании суда больш ей э ф 
фективности и реальных воспитательны х результатов сущ ест
венное значение им еет правильный выбор дела для слуш ания. 
При выборе дел  след ует учиты вать: а) особую  опасность пре
ступления в конкретны х условиях; б) распространенность дан
ного вида преступлений в данном м есте ; в) особую  о бщ ествен
ную опасность преступления, его необычность, исклю читель
ность; г) правовую  осведом ленность населения относительно 
наказуем ости  тех или иных деяний, а такж е другие обстоя-
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тельства, относящ иеся к м есту , времени, характер у преступле
ния, личности подсудим ого , индивидуальных особенностей уго 
ловного дела . По нравственным соображ ениям  необходим о 
дела о половых преступлениях рассм атривать , как правило, в 
закры ты х судебны х заседаниях.

В свете програм м ного  требования о дальнейш ем  расш и
рении и соверш енствовании дем ократических основ советско 
го уголовного судопроизводства , решений X X V  съезда К П С С  
о всем ерном  развитии личности, расширении прав граж дан , 
дальнейш ем  укреплении и постоянном развитии социалистиче
ской дем ократии  в выводах данной главы вносятся некоторы е 
предлож ения по соверш енствованию  действую щ его  уголовно
процессуального  законодательства .

Д ля успеш ной реализации ш ироких воспитательны х целей 
в сф ер е  уголовного  судопроизводства необходим о знать 
объект воспитательного воздействия *, чему посвящ ена чет
вертая глава диссертации. К. М аркс указы вал : «Чтобы действо
вать с какими-либо шансами на успех, надо знать тот м атериал, 
на который предстоит воздействовать» 1 2.

В педагогической литературе объект воспитательного воз
действия рассм атривается как активная категория, а само вос
питание —  как процесс взаимодействия м еж ду воспитателем  
и воспитуем ы м . П р едставляется , что в этом  процессе о п р еде
ляю щ ая роль принадлеж ит воспитателю ; равнозначных взаи
м одействую щ их сил в данном случае нет и быть не м о ж ет. 
Влияние воспитуемы х др уг на др уга  в сф е р е  уголовно-процес
суальной деятельности  имеет ограниченные возм ож ности , в 
сравнении, например, с обычным трудовы м  коллективом  и 
даж е коллективом  исправительно-трудовой колонии, хотя не
которы е ф орм ы  уголовного  судопроизводства даю т все же 
возм ож ность и для этого  (например, в ходе очной ставки, про
верки показаний на м есте , следственного  эксперим ента). В ста
дии судебного  разбирательства и некоторы х других судебны х 
стадиях эти возм ож ности расш иряю тся. Д ом инирую щ ая же 
роль в осущ ествлении воспитательного воздействия во всех 
случаях принадлеж ит органам  и долж ностны м  лицам, о сущ е
ствляю щ им  уголовный процесс, так как именно ими направля
ется уголовно-процессуальная деятельно сть  и на них леж ит 
обязанность выполнения задач уголовного судопроизводства . 
Н еобходим о такж е использовать лю бую  возм ож ность поло-

1 Когда, например, мы говорим о личности обвиняемого как объекте 
исследования, то имеем в виду, конечно, гносеологический аспект изучения 
обвиняемого и как личности, и как человека, ничуть не забывая, что обви
няемый в советском уголовном судопроизводстве всегда субъект уголовно- 
процессуальных отношений.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, с. 195.
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ж ительного влияния одних участников процесса на других при 
производстве соо тветствую щ их процессуальны х действий. Зна
чительность специфики данной деятельности  дает основания 
считать, что здесь  воспитательный процесс более односторо- 
нен.

В уголовном  процесе личность обвиняем ого подвергается 
м ногоплановом у изучению , а данные о его личности, установ
ленные в ходе производства по делу , использую тся в разных 
направлениях. Эти направления определяю тся требованиями 
как уголовного , так и уголовно-процессуального  закон одатель
ства, как их общ ими полож ениями, так и регламентацией от
дельны х институтов.

Знание личности обвиняем ого в пределах, обеспечиваю щ их 
целенаправленность и м аксим альную  эф ф ективность  воспита
тельного  воздействия, является необходим ы м . Изучение лич
ности, ее жизни предо пределяется  ее индивидуальностью . 
При всей каж ущ ейся для других простоте жизнь каж дого  че
ловека бесконечно слож на, единственна и индивидуальна. На 
основе изучения жизни индивидуума можно составить опре
деленное представление о тех или иных социальных качествах 
личности, чертах ее характера , биологических и ф изических 
свойствах. С  учетом  этих знаний мож но предм етно  и действен
но влиять на личность и даж е известны м образом  прогнозиро
вать ее поведение на основании констатации изменчивости тех 
или иных ее свойств.

Изучение личности в сф ер е  уголовного судопроизводства 
применительно к его  задачам  и целям  долж но о сущ ествлять
ся в социально-психологическом плане. В этой связи следует 
предостеречь против как односторонней социологизации лич
ности, так и гипертроф ии ее общ епсихологической характе
ристики. Анализ действую щ его  законодательства дает, по 
мнению диссертанта, основания утвер ж дать , что личность об
виняемого в хо де производства по уголовном у д е л у  долж на 
быть изучена максимально в соответствии с задачам и и целя
ми уголовного  судопроизводства . На практике, однако, очень 
часто ограничиваю тся установлением некоторой сум м ы  со
циально-дем ограф ических данных, обычно меньш их, чем это 
указано  в законе. Д р уги е  ж е данные остаю тся за пределами 
изучения.

О сущ ествление воспитательной функции в советском  уго 
ловном судопро изводстве , педагогических задач процесса 
тр еб ует глубокого  и детального  исследования обстоятельств , 
относящ ихся к субъ екту преступления, его внутреннем у миру и 
преступном у поведению . Н еобходим о возразить против тр а
диционного исследования субъекта преступления, осущ ествля-
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ём ого  ф актически  на практике. Такое полож ение слож илось б 
известной м ере потом у, что в науке советского  уголовного 
права длительное время при изучении вопросов субъекта пре
ступления ограничивались анализом лишь чисто ю ридических 
признаков.

В последнее время в р яде работ выдвинуты идеи более 
ш ирокого исследования личности преступника. Данная проб
лем а стала одной из центральных в уголовном  праве и крими
нологии. К ней проявлен интерес и в уголовном  процессе.

Личность преступника м о ж ет быть познана на ф оне всех 
сторон преступного деяния, так как преступление является 
актом  поведения человека, о траж аю щ им  его деятельно сть , 
энергию , м оральны е, психологические и иные побуж дения. По 
о пределенном у характеру действий мож но судить об эм оцио
нальной сф е р е  субъ екта , его идеях, стрем лениях, важнейших 
индивидуальных субъективны х свойствах его личности. 
К. М аркс указы вал , что никакого объективного мерила нельзя 
приложить к намерениям лю дей, «помимо содерж ания дей
ствия и его ф орм ы » '.

В работах процессуалистов, посвящ енных изучению  лично
сти обвиняем ого , цели и объем исследования данных о нем 
связы ваю тся с реш ением уголовно-правовы х и процессуаль
ных вопросов, а такж е с воспитательны ми целям и. Эти пра
вильные положения носят, однако, довольно общий характер  и 
не даю т представления о конкретны х данных, которы е необ
ходим о устанавливать и использовать для решения вопросов 
воспитательного характера . С  учетом  многоплановости изуче
ния личности обвиняем ого в ходе производства по д елу  его 
мож но свести, по мнению диссертанта , к следую щ им  основ
ным направлениям : а) процессуально-крим иналистическом у;
б) уголовно-правовом у; в) крим инологическом у и г) психоло
го-педагогическом у. Эти направления б удут соответствовать 
достиж ению  целей уголовного  процесса, вы текаю щ их из тр е 
бований ст. 2 Основ уголовного судопроизводства . Изучение 
личности обвиняем ого по вы ш еуказанны м направлениям в 
пределах достиж ения целей уголовного судопроизводства в 
их взаимосвязи и дает о нем комплексное представление, ибо 
как указы вал М аркс, «личность, в какие бы границы она ни 
была поставлена, всегда сущ ествует как целое» 1 2. И сходя из 
этого , важно определить объем конкретны х данных, о тнося
щ ихся к личности обвиняем ого , которы е след ует установить 
в р езультате  производства по уголовном у д е л у . Реш ение это
го вопроса такж е связано с целями уголовного судопро извод

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 122.
2 Там же, с. 124.
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ства и более частными вопросами в ходе производства по 
д елу . В диссертации о тм ечается , что на практике личность об
виняемого изучается весьм а неполно, что подкрепляется 
данными проведенных обобщ ений уголовны х дел. В чисто про
цессуальном  аспекте все данные о личности обвиняемого 
м ож но классиф ицировать на следую щ ие группы : а) имею щ ие 
значение до казател ьств ; б) не имею щ ие такого  значения, но 
важные для обеспечения воспитательного воздействия; в) об
ладаю щ ие обоими указанным и признаками. Н ельзя ограничи
ваться получением лишь таких данных, которы е м о гут иметь 
по д елу  только  доказательственное значение, что фактически 
имеет м есто  в практике. Д олж ен  быть сделан поворот в сто
рону более полного изучения личности, соответствую щ его  це
лям  процесса. В диссертации предпринимается попытка наме
тить перечень данных, определяю щ их нравственно-психологи
ческие черты  личности, которы е след ует устанавливать по делу  
в целях более предм етного  осущ ествления воспитательного 
воздействия на обвиняем ого . Вносятся предлож ения относи
тельно более соверш енной правовой регламентации изучения 
данных о личности обвиняем ого .

Знание личности свидетеля и потерпевш его в воспитатель
ных целях, а равно для правильной оценки их показаний, 
имеет больш ое значение. Н ередки  в практике случаи, когда 
поведение потерпевш его или свидетеля с полным основани
ем след ует считать ам оральны м , а иногда —  граничащим с 
преступлением . П роходить мимо подобных явлений нельзя , а 
в рам ках уголовного процесса необходим о на них соответст
вую щ им образом  реагировать. В этой связи предлагается 
расш ирить изучение личности потерпевш его и свидетеля .

В выводах отм ечено, что относительно личности обвиняе
м ого в хо де производства по д е л у  необходим о устанавливать 
следую щ ие данны е: а) дем о граф ические  («установочны е»);
б) определяю щ ие социальные свойства личности; в) опреде
ляю щ ие нравственно-психологические черты личности; г) ха
рактеризую щ ие биологические особенности личности. В рам 
ках этой ж е стр уктур ы  долж на изучаться личность потерпев
ш его и свидетеля .

Вносятся конкретны е предлож ения по дальнейш ем у совер
ш енствованию  действую щ его  законодательства , вы текаю щ ие 
из положений данной главы.

Д ля того , чтобы в сф ер е  уголовного судопроизводства 
воспитательное воздействие о сущ ествлялось достаточно э ф 
ф ективно , необходим о, чтобы уголовно-процессуальная д е я 
тельность протекала в надлеж ащ их условиях. Пятая глава дис
сертации поэтом у посвящ ена рассм отрению  условий, обеспе



чивающих осущ ествление воспитательного воздействия у го 
ловного судопроизводства .

Как ф ило со ф ская  категория, условие вы раж ает отношение 
предм ета к окруж аю щ им  его  явлениям , без которы х он сущ е
ствовать не м ож ет. Сам  предм ет вы ступает как нечто о бус
ловленное, а условие, —  как относительно внешнее предм ету 
м ногообразие объективного мира.

Воспитательная ф ункция уголовного судопроизводства яв
ляется обусловленны м  объектом  и м ож ет быть реализована 
при наличии совокупности условий, необходим ы х и до стато ч
ных для ее осущ ествления и эф ф екти вн о го  действия. Это  ус
ловия эконом ического , политического , правового, культурно 
го, нравственного, организационно-технического  характера , 
создаю щ ие необходим ую  ср ед у  для результативного  о сущ е
ствления воспитательной ф ункции. Указанны е условия не явля
ю тся равноценными. Эконом ические условия, в ф ундам енте  
которы х леж ат производственны е отнош ения, составляю щ ие 
базис общ ества , сами все ж е целиком к базису отнесены быть 
не м о гут . Д р уги е  условия носят надстроечный характер  и со о т
носятся с эконом ическим и. Все условия имею т социальный ха
рактер  и представляю т собой систем у. Э ф ф екти вн о сть  дей
ствия каж дого  условия нельзя понять и правильно оценить 
без учета его взаимодействий с другим и условиям и. Данные 
м етодологические положения даю т возм ож ность правильной 
ориентации в исследовании рассм атриваем ого  вопроса. Автор  
не вы деляет рассм отрение эконом ических условий, представ
ляю щ ихся в рам ках исследуем ой тем ы  в достаточной м ере ак
сиоматичными.

Д иссертант полагает, что вряд ли применительно к совет
ско м у уголовном у судопро изводству след ует говорить о со з
дании специальных политических условий для осущ ествления 
воспитательного воздействия. Руководящ ая роль К П С С , идео
логическое единство и социальная однородность общ ества 
являю тся достаточны м и политческими условиями лю бой го су
дарственной деятельно сти , в том  числе и уголовно-процессу
альной. О бщ ество  развитого  социализма отличается высокой 
политической организацией и богатством  духовного  мира со
ветских граж дан . В О тчетном  до кладе  ЦК К П С С  X X V  съ езду 
партии отм ечалось, что подобного наш ем у о бщ еству челове
чество ещ е не знало. «Э то  —  общ ество  бескризисной, постоян
но растущ ей эконом ики, зрелы х социалистических отношений, 
подлинной свободы , ...гд е  го спо дствует научное м атериали
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стическое м ировоззрение» *. При указанны х условиях по пра
вильному р услу идет в наш ем государстве  осущ ествление у го 
ловной политики. Правильное понимание наиболее общ их 
социальных процессов, отраж аю щ ихся в важнейших политиче
ских до кум ен тах , их органическое прелом ление в сф ер е  борь
бы с преступностью  мож но рассм атривать как политическое 
условие о сущ ествления всех сторон уголовно-процессуальной 
деятельно сти , в том  числе и ее воспитательного воздействия. 
В диссертации показаны ф орм ы  проявления данного условия 
в уголовном  судопро изводстве , его влияние на реализацию  
соответствую щ их задач и целей. В свете указаний X X V  съезда 
К П С С , уголовное судопро изводство  долж но осущ ествляться 
таким о бразо м , чтобы как мож но более полно и последова
тельно проявлялась его дем о кратическая сущ ность , чтобы все 
принципы уголовного  процесса, вся систем а процессуальных 
гарантий были практически реализованы . Только на этой осно
ве оно становится действенны м  и эф ф екти вны м  инструм ентом  
в борьбе с преступностью , эф ф екти вн ы м  средством  воспита
тельного  воздействия. Д ля этого  необходим о, чтобы полити
ческие идеи дем ократии , сф орм улированны е в решениях 
X X V  съезда К П С С , органически вошли в повседневную  практи
ку следо вателей , прокуроров, судей , побуж дали их к актив
ным действиям  в направлении реального осущ ествления этих 
идей.

Соблю дение общей и правовой культуры  в уголовном  су
до производстве является важным условием  проявления вос
питательной функции советского  уголовного процесса. Вы со
кий уровень общ ей культуры  советского  общ ества в целом 
о пр еделяет и уровень его правовой культуры .

Правовая культура судьи , прокурора, следо вателя (лица, 
производящ его  до знание), адвоката в советском  уголовном 
судопро изводстве  —  это  глубо ко е знание законов, понимание 
их нравственного см ы сла, точное и неуклонное их исполнение, 
высокие проф ессиональны е качества, знание и практическое 
осущ ествление проф ессиональны х этических требований и 
правил, знание психологических основ профессиональной д е я 
тельности , внимательность и заинтересованность в судьбах 
лю дей , внешняя культур а поведения при осущ ествлении про
цессуальной деятельности . Без правовой культуры  невозм ож 
но осуш ,ветвление воспитательной функции уголовного суд о 
производства.

О сущ ествление воспитательных задач в уголовном  процес-

1 Л. И. Брежнев. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные за
дачи партии в области внутренней и внешней политики. «Материалы XXV 
съезда КПСС», с. 87,
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се само по себе глубоко  этично и поэтом у без судебно-этиче
ского  содерж ания уголовно-процессуальной деятельности 
выполнение этих задач неосущ ествим о . Все это дает основание 
говорить о нравственных условиях осущ ествления воспитатель
ного воздействия в уголовном  процессе, так как правовая 
культура вклю чает в себя понимание нравственного смы сла 
норм, нравственной убеж денности  в правильности принятых 
решений. Вопросам  профессиональной этики деятелей  ю сти
ции, как важ нейш ем у элем енту правовой культуры , до  п о сл ед
него времени уделяло сь  недостаточное внимание, и эта об
ласть длительное время по сущ еству оставалась забытой. 
Вм есте с тем  без судебно-этических аспектов уголовно-про
цессуальная деятельно сть  не б удет эф ф ективной , сущ ественно 
снизится ее воспитательное воздействие.

Уголовное судопроизводство  м о ж ет быть о характеризо ва
но как социальная систем а, которая призвана оказы вать уп
равляю щ ее воздействие на общ ество , и в рам ках которой 
о сущ ествляется  сознательное управление. О ба вида управле
ния здесь  осущ ествляю тся в правовой (процессуальной) ф орм е 
и имею т своим содерж анием  целенаправленное координиро
вание ряда специальных функций данной систем ы  для до сти
жения свойственных ей результато в . В этих же целях органи
зуется  координация деятельности  субъектов уголовного  про
цесса, направляется их совм естная деятельно сть . Таким о бра
зом , можно констатировать конкретную  целенаправленность 
уголовного судопроизводства , ибо управление социальными 
систем ам и (объектам и) всегда направлено в сторону до сти ж е
ния определенны х социальных целей.

Уголовное судопро изводство  мож но рассм атривать как со
циальную  систем у, програм м а деятельности  которой имеет 
научную основу, так как действую щ ее уголовно-процессуаль
ное законодательство  при всех его возм ож ны х недостатках 
представляет собой оптимальный вариант урегулирования оп
ределенной сф ер ы  общ ественных отношений. Научной органи
зации управления в каж дой управляем ой систем е способству
ет научная организация труда (Н О Т). П оэтом у диссертант по
лагает, что научная организация тр уда долж ностны х лиц, о су
щ ествляю щ их уголовное судопроизводство , является важным 
организационным условием  осущ ествления его целей, в том 
числе и воспитательны х. О тм ечается такж е , что научная органи 
зация тр уда в уголовно-процессуальной деятельности  ещ е от
стает от уровня требований, осущ ествление которы х необхо
дим о для нормального функционирования данной систем ы .

Научная организация тр уда  —  не техническая, а преж де 
всего социальная проблем а, охваты ваю щ ая значительный 
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круг вопросов. В диссертации они рассм атриваю тся только  как 
условия, обеспечиваю щ ие осущ ествление воспитательных за 
дач уголовного судопроизводства . О собое внимание уделено 
научной организации тр уда  потому, что практически эти во
просы наиболее важны. Научная организация труда в уго лов
ном судопро изводстве  м о ж ет быть определена как постоян
ное соверш енствование процессуальной и иной деятельности  
следавотеля (лица, производящ его  дознание), прокурора, 
судьи на основе достижений науки, техники и практики борь
бы с преступностью  в целях повышения эф ф ективности  и про
изводительности тр уда . В диссертации рассм атриваю тся неко
торы е аспекты  научной организации тр уда указанных до лж но 
стных лиц (нормативы  тр уда , использование научно-техниче
ских средств  и оргтехники, освобож дение их от выполнения 
технических функций и т. п.) и их влияние на выполнение задач 
уголовного  судопроизводства . На основе анализа практики и 
данных социологических исследований высказаны реко м енда
ции, направленные на создание лучш их организационных усло 
вий уголовно-процессуальной деятельности .

В вы водах подчеркивается, что уголовное судопро извод
ство след ует рассм атривать как одну из ф орм  государствен
ной деятельности , посредством  которой распространяется по
литическая идеология. Оно является важнейшим институцио
нальным источником получения специфической политической 
информации. Введение в сф е р у  уголовного  судопроизводства 
необходимой политической информации, э е  переработка и 
выдача возмож ны при соответствую щ их политических усло
виях, в особенности руководящ ей роли К П С С . В свете реш е
ний X X V  съезда К П С С  руководящ ая роль партии б удет все
мерно повыш аться, в том  числе и в руково дстве  государствен
ными органами, осущ ествляю щ им и борьбу с преступностью .

Ф о р м ы  реализации уголовно-процессуальны х норм, ср е д 
ства достиж ения целей, поставленных той или иной нормой, 
а такж е уголовны м  судопро изводством  в целом , долж ны  быть 
глубоко  этичны (нравственны ). Ф о р м ули р ую тся  нравственные 
принципы (начала) советского  уголовного судопроизводства, 
которы е м о гут быть охарактеризованы  такж е как нравствен
ные условия осущ ествления воспитательного воздействия в 
уголовном  процессе.

В свете решений X X IV  и X X V  ъездов К П С С  вносится ряд 
предложений по соверш енствованию  научной организации 
тр уда долж ностны х лиц в сф ер е  уголовного судопро извод
ства.

Основные положения диссертации отраж ены  в следую щ их 
работах автора:
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