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Summary 

The paper analyzes the implementat ion of cr iminal policy responsibility for involvement in the crime. In particular 

features criminalizat ion and decriminalize action kinds Institute in volvement in the crime. The author, conside ring the legai : 

the institution in volvement in crime base dresearch of the theory of criminal law, give shis own vision for it sinter pretatior-
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Аннотация 

В статье проводится анализ реализации криминально-правовой политики в сфере ответственности за прикоснове? 

преступлению. В частности отмечаются особенности криминализации и декриминализации видов института прикос - : ? 

сти к преступлению. Автор статьи, рассматривая правовую природу института прикосновенности к преступленик . 

научных исследований теории уголовного права, даёт собственное виденье относительно его интерпретации. 

Ключевые слова: политика, уголовно-правовая политика, преступность, профилактика, наказание, прикосно&е? 

преступлению, криминализация, декриминализация, право, мораль. 

Постановка проблемы. Дис

куссионные вопросы, кото

рые возникают при установлении от

ветственности за прикосновенность 

к преступлению (предварительно не 

обещанное укрывательство преступле

ния, приобретения, получения, хране

ния или сбыта имущества, полученного 

преступным путем) нуждаются в более 

обстоятельном научном исследовании, 

поскольку на сегодняшний день инсти

тут прикосновенности к преступлению 

призван способствовать предупреж

дению общественно опасных деяний, 

разоблачению виновных и выявлению 

латентных преступлений. 

Состояние исследования. Иссле

дованию проблемы уголовно-право

вой политики в сфере ответственности 

за прикосновенность к преступлению 

посвящены труды таких ученых, как 

Л.Д. Гаухмана, В.К. Грищук, М.И. Ко

валева, А.И. Коробеева, A.A. Митро

фанова, М.И. Морозова, Г.М Миньков-

ского, A .B. Зарубина, В.В. Сташиса, 

П.Л. Фриса и многих других. 

Целью и задачей статьи является 

исследование особенностей правового 

регулирования института прикосновен

ности к преступлению и возможность 

усовершенствования данного правово

го института. 

Изложение основного материала. 

Политика - это сложный и многогран

ный феномен, назначением которого 

есть определение основных направле

ний деятельности государства, ее со

держания и формы, она проявляется во 

всех областях жизни общества . Одним 

из направлении внутренней политики 

любого государства в любой истори

ческий промежуток времени есть обе

спечение законности и правопорядка, в 

том числе и противодействие преступ

ности. Уголовно-правовая политика яв

ляется составной частью государствен

ной политики в сфере противодействия 

преступности, которое осуществляется 

с помощью материального криминаль

ного права. 

Политика в сфере борьбы с пре

ступностью определяет стратегию и 

тактику борьбы с преступностью, имея 

как конечную цель уменьшение уров

не преступности на основе устранения 

причин и условий, что ее порождают, 

используя в качестве средства уголов

ное, уголовно-процессуальное, уголов

но-исполнительное право и средства 

профилактики. 

Именно через уголовную политику 

реализуется задание предотвращения 

преступности, которое является одним 

из основных, что стоит перед полити

кой в сфере борьбы с преступностью 

[1 ,с . 13]. 

Уголовно-правовая политика со

ставляет основу политики в сфере борь

бы с преступностью. Она позволяет 

осуществлять успешную деятельность 

всей системы мероприятий, направлен

ных на борьбу с преступностью. Эти 

мероприятия направлены на снижение 

уровня преступности и проведения ин

дивидуальной профилактики среди де-

ликтоспособного населения. 

Уровень правосознания граждан 

играет далеко не последнюю роль в ре

ализации профилактической 

Это связано с тем, что профилакт 

ступлений осуществляется как 

ственными органами, так и 

ными организациями и гра 

висит от согласованности, коог~ 

слаженности их действий [1, с . И Т -

Профилактическая направо; 

норм института прикоснсз 

к преступлению является 

но большой. Поскольку р е ї з 

ее норм направлена на ус 

благоприятных условий для о о ч 

вления законных действий и :тг= 

является сдерживающим 

для некоторой части престуї 

других лиц, склонных к сов 

правонарушений. Кроме того, 

прикосновенности в ы п о л н и 

тивную функцию, которая сгс 

ет большей эффективности р с і ~ 

принципа неотвратимости 

ответственности за с о в е ршен : * : 

ступление. 

Принцип неотвратимости 

ственности за совершенное пр^г-у 

ние включает в себя необхсг 

законодательного установлен;-:* 

менения к каждому преступи 

также привлечение к уголовное 

ственности лиц, виновных ; 

шении (с назначением н ак а з ами 

без него, или с освобождениеу гг 

отбывания) либо освобождена 

наличии оснований для того» ( 

ловной ответственности и воз>« 

причиненного врчда. 

Прикосновенность к престут 

в уголовно-правовой ПОЛИПГч ; 
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-ется инструментом обе-

.отвратимости наказания и 

с-кления наиболее тяжёлых и 

"чжёлых преступлений. Для 

агзения совершения престу-

-алравленных против основ-

г~нно важных интересов госу-

:ощества, в том числе по от-

• преступлениям, при совер-

:рых получается незаконная 

наказание за причастность 

=сно на уменьшение возмож-

= 1ования «плодами» преступ-

ьности. При этом развитие 

: зного права повлияло не 

детализацию регуляции от-

:~,! за прикосновенность к 

э. но и на смену отноше-

: чу институту. 

неотвратимости ответ-

наиболее полно отобража-

' ч енении наказания к вино-

й совершил преступле-

;;е выступает как неминуе-

г. которое должно убедить 

=тто за каждое преступное 

; лит наказание, 

неотвратимости действу-

<о от того, было ли при

вое наказание к опреде-

или нет, основное, чтобы 

. что за совершенное пре-

установлена уголовная 

отмечал, что уверен

ности хотя бы и уме-

произведет всегда 

тление, чем страх перед 

- .. I оким наказанием, ко

пается надеждой на без-

; : . с. 243] . 

о. на сегодняшний день 

предупредительное свой-

института прикосно-

~ поступлению, которое в 

наделено потенциальной 

предупреждения делик-

>лъю положительно вли-

: преступности в целом. 

~о существуют два пути 

сдерживающего дей-

-правовых норм: во-

наказание за север

ное деяние ; во-вторых, 

зысить риск наступле-

ости за совершенное 

является все же вто-

•^к неизбежность ответ

ственности имеет сдерживающую спо

собность предупреждения совершения 

преступления. Нормы прикосновенно

сти к преступлению направлены на соз

дание безопасного для жизни общества, 

а также на обеспечение неотвратимости 

ответственности за преступление. Ос

новной целью принуждения, которые 

содержатся в нормах об укрыватель

стве, приобретении, сбыте, попусти

тельстве, несообщении, есть принуж

дение недобросовестных лиц сотрудни

чать с правоохранительными органами, 

а не с преступниками, обеспечивая, тем 

самым, безопасность друг друга и не

избежность ответственности для вино

вных. 

Прикосновенность к преступлению 

характеризуется как действием (укры

вательство преступления или преступ

ника, орудий и средств совершения пре

ступления, попустительства), так и без

действием (несообщение о преступле

нии или лице, которое его совершило). 

Именно ответственность за бездей

ствие предопределяет поведение лица в 

той или другой ситуации, при этом вы

нуждает лицо совершать определенные 

действия - оказывать помощь, сооб

щить о преступлении в соответствую

щие органы и тем самым предупредить 

наступление преступного результата. 

Само право стимулирует активность 

позитивных действий лица, благопри

ятно влияет на правосознание граждан. 

Однако активное поведение лица не 

является основной целью ответствен

ности за прикосновенность к престу

плению. Основной целью выступает 

предупреждение преступлений, насту

пления их, общественно опасных по

следствий и неизбежность ответствен

ности за преступление. 

Достичь поставленной цели только 

с помощью моральных норм на сегод

няшний день не является возможным. 

Соотношение в законе моральных и 

правовых норм является достаточно 

дискуссионным. Этот вопрос является 

актуальным и по отношению к инсти

туту прикосновенности к преступле

нию. Право стоит на страже защиты 

основных ценностей общества, тех же 

моральных норм. 

Уголовно-правовая политика фор

мирует законодательную базу управле

ния борьбы с преступностью, отделяя 

преступное от не преступного, уголов

ное от аморального [1 , с. 17]. 

Как удачно замечают В. Селиванов 

и Н. Диденко, с точки зрения филосо

фии, право является совокупностью 

этических общественных ценностей, 

таких, как: справедливость, порядок, 

нравственность, правдивость и другие, 

основывается на идее социального ра

венства [3, с. 16]. 

Критерием моральных норм высту

пают категории добра и зла, честности, 

порядочности, совести. Грань между 

аморальным и преступным является 

весьма условна и изменчива. Соблю

дение правовых норм обеспечивается 

средствами государственного воздей

ствия. В отличие от права, нормы мо

рали не содержат специальных меха

низмов влияния, они обеспечиваются 

силой общественного мнения. 

В цивилизованном , высоконрав

ственном обществе , мораль выступа

ет не только о сновой создания всех 

общес тв енных институтов , но и на ее 

основе осуществляется деятельность 

всех субъектов общес тв енных отно

шений . Нормы морали основываются 

на основе произведённых в обществе 

общих представлениях о таких ценно

стях, как добро и зло , справедливость , 

честь , совесть , обязанность , и других 

категорий которые выступают духов

ными ценнос тями . Нео споримым яв

ляется мнение В.К. Грищука, который 

отмечает, что для того, чтобы постро

ить модель у головной политики госу

дарства, духовные категории должны 

" выполня т ь методологическую функ

цию. Ситуация , которая сложилась в 

нашем обществе , обусловлена семи

десятилетней упорной деятельностью 

всех общес т в енных структур под ру

ководством одной и единственной в 

обществе правящей партии, которая 

была направлена на подчинение норм 

морали интересам классовой борьбы, 

про гр аммным принципам партии. Де

фицит общечеловеческих ценностей 

и совершенствование на этой основе 

уголовно-правового регулирования 

даст ожидаемые результаты, только 

в случае, если будет сопровождаться 

нравственным оздоровлением обще

ства на общих человеческим мораль

ных принципах [4, с . 56] . 

Обычно мы должны понимать, что 

создание высоконравственного обще

ства без применения средств, связан

ных с укреплением правопорядка, дис

циплины в обществе , а также неопро-
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вержимого выполнения лицом своих 

обязанностей невозможно. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо повысите уровень правосо

знания населения, а также его отдель

ных групп, поскольку высокой уровень 

правосознания населения по общему 

правил) ' определяет низшие показатели 

характеристики преступности и создает 

необходимые предпосылки к ее после

дующему стабильному снижению, при 

этом население должно осознавать пра

вильность и необходимость решений, 

которые принимаются государством в 

сфере предупреждения преступности, 

и стать не просто наблюдателем, но и 

активным участником воплощения их 

в жизнь . 

На сегодняшний день нормы мо

рали, которые должны быть основой 

правосознания каждого человека, прак

тически не действуют, потому для того, 

чтобы предупредить наступление пре

ступлений и их последствий, нужно 

расширить сферу уголовно-правового 

влияния на действия, которые носят 

преступный характер, усилить ответ

ственность за действия лиц, которые 

способствуют совершению преступле

ния, и обеспечить неизбежность насту

пления ответственности за совершен

ное общественно опасное деяние. 

Но , к сожалению, уголовно-право

вая политика, которая осуществляется 

нашим государством, направленная на 

экономию репрессий, что в свою оче

редь предопределяет расширение о б - ; 

ласти применения наказания, которая 

осуществляется не в виде реального 

наказания, а в виде отказа от любых 

мероприятий карательного влияния или 

актуализированной угрозы выполне

ния уже назначенного судом наказания. 

Кроме того, была осуществлена декри

минализация ряда преступных деяний. 

Новый Уголовный кодекс Украи

ны 2001 г. внес изменения в институте 

прикосновенности к преступлению, 

в частности было декриминализова-

но один из видов прикосновенности к 

преступлению - недонесение о престу

плении. Данная норма была отменена 

Законом Украины от 17 июня 1992 г. 

№ 2468-12 «О внесении изменении и 

дополнений в Уголовном кодексе Укра

ины. . . » . В данном акте отмечалось, что 

в связи с провозглашением Украины 

независимым демократическим госу

дарством и с целью правовой защиты ее 

суверенитета, конституционного строя, 

внутренней и внешней безопасности, 

Верховная рада Украины постановляет: 

упразднить Раздел I в связи с потерей 

действия Уголовного кодекса 1960 г. и 

принятием нового Уголовного кодекса 

Украины 2001 г. Однако, как отмечает 

Г.М Миньковский, экономия репрессий 

может и должна осуществляться лишь в 

тех пределах, которые не препятствуют 

достижению поставленных перед уго

ловным законом целей [5, с. 121]. 

Осуществляя уголовно-правовую 

политику, нужно избегать крайностей, 

то ли избыточной либерализации ре

прессии (ригоризма). Для правильного 

установления пределов криминальной 

репрессии, а также видов и характера 

уголовно-правовых мер, нужно руко

водствоваться принципом целесообраз

ности. Основной целью, как разработ

ки, так и применения таких мер, явля

ется не только охрана правопорядка от 

преступных посягательств, но и сниже

ние уровня преступности, исправления 

и перевоспитания лиц, совершивших 

преступления, а также общая и специ

альная превенция. Институт прикос

новенности к преступлению, все его 

виды, направленные на обеспечение 

осуществления отмеченных мер. В та

ком случае возникает вопрос о целесоо

бразности декриминализации одного из 

видов прикосновенности к преступле

нию - недонесению о преступлении. 

Трудно понять, чем руководствовался 

законодатель, исключая один из видов 

прикосновенности к преступлению -

недонесение о преступлении. Каким 

образом норма о недонесении, о пре

ступлении могла навредить суверени

тету государства ее конституционному 

строю и внутренней и внешней без

опасности Украины? 

Декриминализация деяний долж

на быть предопределена потерей ими 

общественной опасности, отказом го

сударства признавать их как преступле

ния и нецелесообразностью осущест

вления уголовно-правовой борьбы с 

ними. 

По мнению О.И. Коробеева, «декри

минализацию деяний можно опреде

лить как процесс установления основа

ний отсутствия их общественной опас

ности, признание нецелесообразности 

уголовно-правовой борьбы с ними и 

отмены их уголовно-правовой наказуе

мости» [6, с. 58-59] . 

Процесс декриминализации 

ДелеННОГО ДеяНИЯ ДОЛЖеН быть Н1 

запным, это длительный процес 

предопределен изменениями, КО" 

происходят в жизни общества, 

тического, экономического, идео 

ческого, культурного и тому подо 

Декриминализация деяний, смят
1 

условий ответственности и санкш 

некоторые виды преступлений до: 

решаться в соответствии с при" 

ными в цивилизованном обществ-; 

ральными ценностями, принципал 

конности, справедливости и гул 

В результате декриминал 

яния происходит исключение угол: 

правовой наказуемости деяния. »с~ 

сопровождается или выявлением 

го поведения правомерным, 

полезным, или переводом его • 

административного, дисцигг 

гражданско-правового деликта, 

понять, в какой ранг законода 

недонесение о преступлении. . 

вляя его декриминализацию 

щение лицом сведений о 

совершающемся или совер 

ступлении назвать п р а в о м е р и и и 

нельзя. О социальной пол 

го поведения мы также 1 

жем, поскольку кримина: 

ное деяние как прес т уплена , 

с амым создаём препятст=?.« . 

тивного расследования I 

совершённых преступлен 

очередь мы создаем бла 

чву для беспрепятствекн: 

ления и совершения прссж 

ний. Ответственность 

о преступлении дало бы 

предотвратить совершение 

ступлении. При этом 

устанавливает ответ-" 

сообщение о п г . . 

готовится, с о в е ршае т е 1 

стимулируя тем самым г 

дение наших граждан 

Установление от 

несообщение в органи 

ет рассматривать ; 

способов обеспе 

уголовной ответе 

этого деяния сое 

о факте совершена ! 

и о преступнике . ! 

а также месте на 

дий и средств 

ния, предметов, 

путем. Такие сосет 
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ания уголовных дел доказа-

_вив. 

?тому принятие законодательно-

:-:ня об исключении ответствен

на несообщение о преступлении 

" рассматривать как такое, кото-

лает в противоречие с реальной 

*- ;льностью, с точками зрения 

••• практиков. Общепризнанно, 

-офективной борьбы с преступ-

-гобходима полная и объектив-

о-:тмация о ее состоянии. По-

ей уменьшения количества 

ьг< преступлений занимаются 

•сего мира. 

:>:чннализацию следует приме-

т с о ж н о , следует помнить, что 

ги дело с противоправными де-

.1аже если при этом снижается 

общественной безопасно-

•ллсствляя декриминализацию 

веюго деяния, которое порож-

Ш-ственными взглядами, тради-

•юаелями поведения, право не 

•с- такой социальной модели 

• позитивную оценку со сто-

•хтза. но и побуждает опреде-

•стъ граждан соблюдать такое 

симулировать поощрение 

т<: ведению со стороны обще-

• •-• изменения в законо-

Гзоляют гражданам без-

оситься к судьбе других 

аруживать минимальное 

обеспечивает опреде-

_^ность всего общества и 

;ка в частности. Указан-

современной уголовной 

тельствует о недооцен-

• общественную жизнь 

права, которая заклю-

овывающей, воспита-

•тгизующей роли, какая 

а;- самим фактом своего 

обществе значительно 

•ильные требования к че-

р в с л е и со стороны зако-

^пя е т с я недопустимым: 

овении добра и зла 

от силы противни-

никогда не бывает 

вом. Её результат 

:пределяется тем, как 

. • тужаюшие, а именно 

~т стронулись к престу-

эму другим лицом, 

закона, определяя 

варианты поведения лица, включают в 

себя конкретное государственное веле

ние - разрешение, поощрение, запрет. 

Таким образом, законодатель с помо

щью уголовного закона в зависимости 

от оценки определённых обществен

ных интересов и потребностей стиму

лирует материализацию таких ценно

стей [8, с. 79]. 

Законодатель, осуществляя такую 

оценку, принимает новые нормы уго

ловного закона, которые в свою очередь 

позволяют, поощряют или запрещают 

под угрозой уголовного наказания кон

кретное деяние. 

Развитие отечественного уголов

ного законодательства требует осмыс

ления общетеоретических вопросов 

криминализации общественно опасных 

деяний с учетом действительных изме

нений социально-экономических отно

шений в целях повышения эффектив

ности уголовного закона, достижения 

поставленных перед ним целей. 

A.A. Митрофанов отмечает, что 

криминализация - это направление 

уголовной политики, которая заключа

ется в выявлении общественно опас

ных форм индивидуального поведения, 

признании допустимости, возможности 

и целесообразности их уголовно-право

вого запрета путем их фиксации в зако

не как преступных и уголовно-наказуе

мых [9, с. 14]. 

Но при этом нужно помнить, что 

криминализация является результатом, 

а не двигателем социальных измене

ний, всегда является необходимостью в 

силу действительного или мнимого не

соответствия правового регулирования 

социально-экономических отношений 

состояния общества . 

Криминализация прикосновенно

сти к преступлению в первую очередь 

должна быть связана со стремлением 

государства побуждать граждан к вы

полнению своих гражданских обязан

ностей, к консолидации государства и 

общества, и улучшения функциониро

вания аппарата правосудия. 

Интересным есть результаты науч

ного исследования на тему «Теорети

ческие основы обеспечения качества 

уголовного законодательства и право

применительной деятельности в сфере 

борьбы с преступностью в Украине», 

проведенное в Институте изучения 

проблем преступности Национальной 

академии правовых наук Украины, выя

вило, что среди всех сдерживающих от 

совершения преступления мотивов есть 

страх перед наказанием. 74 % опрошен

ных во время указанного исследования 

лиц, а также среди других мотивов 

были названы: «совесть не позволяет», 

«стыд перед людьми», «отвращение к 

поступку», «по принципиальным сооб

ражениям», «с нерешительности», «ре

лигиозность», «никогда не было даже 

мысли совершать преступление» и др. 

[10, с. 170]. Как видим, такая процент

ная ставка подтверждает позитивность 

установления ответственности за при

косновенность к преступлению. Нормы 

института прикосновенности к престу

плению направлены на выработку у лю

дей позитивного поведения в ситуациях 

связанных с совершением преступле

ний другими лицами. Поскольку, имен

но выбор поведения способен пред

упредить наступления преступных по

следствий таких, как смерть, телесные 

повреждения, а значит, положительно 

повлияет на развитие и результат пре

ступного события. 

Выводы. Институт прикосновен

ности к преступлению содержит в себе 

нормы, которые дисциплинируют по

ведение человека в обществе . Именно 

нормы института прикосновенности к 

преступлению направлены на выработ

ку у людей определенного поведения, 

связанного с совершением преступле

ния другими лицами. В зависимости от 

того, как поведёт себя человек в той или 

иной ситуации, будет зависеть, насту

пит ли смерть лица, будут ли нанесены 

иные тяжкие последствия преступле

ния. Именно закрепление в законе норм 

прикосновенности к преступлению бу

дет воспитывать у лица правомерное 

поведение, побуждая ее к совершению 

правомерных действий. 

Нормы, устанавливающие ответ

ственность за прикосновенность к 

преступлению (существующие и пред

ложенные автором), содержат в себе 

высоконравственные требования, кото

рым должен соответствовать человек, 

который стал причастным к престу

плению других лиц. С одной стороны, 

реализация норм прикосновенности к 

преступлению становятся препятстви

ем для преступной деятельности, с 

другой стороны, нормы причастности 

к преступлению помогают реализации 

принципа неотвратимости ответствен

ности за конкретное преступление. 
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способствуют сокращению латентных 

преступлений, раскрытию и выявле

нию преступников. 
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Summary 

The article deals with setting up Soviet power in Poltava province in late IV 

early 1920 in the form of its extraordinary bodies: provincial, county, district and vi 

revolutionary committees . The organization of revolutionary committees t o o t | 

mainly on the basis of a legal act of the Soviet Russia with the use of military pc 

It is shown that the organization of district and village revolutionary comrr.ir.ee5 

conducted mainly by provincial and county revolutionary committees in the ice 

elections. Much of the rural populat ion of the province was actively involved • 

process of organizing local revolutionary commit tees , but its results in social and p a l 

terms did not satisfy the provincial and county revolutionary committees . T b a s 

local revolutionary commit tees were re-elected in order to make their star: Л В 1 

with the principle of Soviet reg ime as a dictatorship of proletariat and poore?: r e ^ a 

Key words: Poltava province, Soviet power, revolutionary committees 

Аннотация 

В статье рассматривается установление на рубеже 1919-1920 гг. в 

губернии советской власти в форме ее чрезвычайных органов - губер: 

ных, волостных и сельских революционных комитетов. Ор г ани з аля ! э 

состоялась в основном на базе нормативно-правового акта Советской rvof l 

пользованием военной власти. Показано , что организация волостных ж а 

ревкомов проводилась в основном губернским и уездными ревкоу>.ча i 

выборов . Значительная часть сельского населения губернии до! i пч — ш 

включилась в процесс организации местных ревкомов, но его с. 

ально-политическом отношении не удовлетворили губернский и уезя 

Поэтому местные ревкомы реорганизовывались в форме переизбга:-. 

бы их состав соответствовал принципу советской власти как ; 

риата и беднейшего крестьянства. 

Ключевые слова: Полтавская губерния, советская власть. | 

комитеты. 

: * 
Ш 

Formulation of the problem. 

The problem of setting up Soviet 

power in Ukraine requires an unbiased 

research as the issues of formal and actual 

status of the Ukrainian Soviet statehood, 

Soviet Russ ia ' s and the Bolshevik Party ' s 

influence on its deve lopment have not 

become purely academic scientific 

problem, significantly influencing the 

political process in modern Ukra ine . 

Nat ional Soviet law and history scholars 

repeatedly turned to the subject [1]. 

However, despite significant accumulat ion 

of factual material, for obvious reasons 

they could not avoid the mandatory set 

of ideological cliches answering a range 

of important questions. In turn, modern 

historiography has shown no significant 

interest in the problems of the Soviet state-

building, which reinforces the relevance 

of the proposed research. 

The aim of the paper is to investigate 

the regulatory framework and the actual 

process of the prov inc ia l 

and village commit tees m 

revolutionary Soviet i 

province in late 1919 — em 
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