
соврем ен ного капитализма, п ом ож ет пре
подавателю  политэконом ии обновить и 
актуализировать обуч ен ие, позволит про
пагандисту подготовить лекцию  на высо
ком теор етич еск ом  уровн е.
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Ф . М. Р е ш е т н и к о в .  Б у р ж у а зн о е  
уголовн ое п р ав о— о р уд и е защ иты  част
ной собств ен н ости .— М.: Ю ридическая
ли тература, 1 9 8 2 . —  2 1 6  с.

К апиталистическая частная собствен
ность является  эконом ической основой  
б у р ж у а зн о го  общ ества. П оэтом у охрана  
частной собственности от преступны х  
посягательств составляет одн у из важ 
нейш их ф ункций бур ж у а зн о го  го су д а р 
ства и его уголовного права. Вскры вая  
кл ассовую  роль б ур ж уазн ого  уголовного  
права как оруди я  защ иты  частной собст
венности, р ец ен зи р у ем а я  монограф ия  
убеди тел ь н о  разобл ачает  антинародную  
сущ ность капитализм а и всяческие попыт
ки приукрасить капиталистический строй.

А втор приводит данны е оф ициальной  
статистики о том , что в развиты х стра
нах капиталистического мира (С Ш А , В е 
ликобритания, Ф ранция, Ф Р Г , И талия, 
Япония) им ущ ественны е преступлени я яв
ляю тся н аи бол ее распространенны м и, а 
рост числа таких преступлени й  превра
тился в од н у  из острейш их проблем . На
р я ду  с , «традиционны м и» в книге рас
см атриваю тся новы е виды преступлений  
против собственности, связанн ы е п р еж де  
всего с  обогащ ен ием  отдельны х предста
вителей господствую щ их классов за  счет  
государства и всего населения: укл онение  
от уплаты  налогов, м ош енничество с 
ком пью терам и и кредитны м и карточка
ми, ф альсиф икация п р ои зв еден и й  искус
ства.

Д а л ее  излагается  м атериал  о видах  
им ущ ественны х преступлени й  прим ени
тельно к правовом у регулированию  в от
дел ьны х капиталистических странах. 
А н ал и з начинается с рассм отр ен ия ф п-н -  
ц узск ого  уголовного кодекса, далее' р а с 
см атриваю тся уголовны е кодексы  двух  
други х государств континентальной Е вро
пы — Ф Р Г  и И талии, за т е м — тесно св я 
занны е м е ж д у  собой институты  уголовн о
го права В еликобритании и С Ш А  и, на
конец, Японии. Это позволило удел ить  
д ол ж н ое внимание наи бол ее характерны м  
тенденциям  развития б у р ж у а зн о го  зак о
нодательства о п р еступл ени ях против  
собственности, антидем ократическим  и з
м енениям , которым оно подв ергается  Как 
правило, при этом  увелич ивается  м акси
м ум  наказаний, расш иряю тся права суда  
при оп р едел ен и и  санкции д л я  конкретно
го правонаруш ителя.

А втор  констатирует, что каратель
ная политика бур ж у а зн ы х  государств  в 
ооласти борьбы  с преступлени ям и против  
собственности  отраж ает  кр изис системы  
бур ж уазн ой  уголовной ю стиции и н еэф 
ф ективность защ иты  и м ущ еств а  граж дан  
Это проявляется в сущ ествовании-латент- 
нои им ущ ественн ой пр еступн ости, к ор 
рум пировании органов полиции и да ж е

суда , п ер егр узк е судов  уголовны м и дел а
ми, перепол ненности тю рем , м ал оэф ф ек
тивное™  систем  усл овного  осуж ден и я , д о 
срочного освобож дени я. П олож ение у с у 
губляется  низкой раскры ваем остью  пре
ступлений против собственности и н еэф 
ф ективностью  тех  видов наказания (ли
ш ение свободы , ш тр аф ), которы е наибо
л ее  часто за  них назначаю тся. А втор  
м онограф ии дел ает  вы вод, что не только  
этими недостаткам и объ я сн яется  неспо
собность капиталистических государств  
сократить им ущ ественн ую  преступность, 
но п р еж де всего тем , что бур ж у а зн о е  
общ ество в силу присущ их ем у  проти
воречий н еи зб еж н о  пор ож дает  все новые 
и новы е преступления.
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А . М. Б а й ч о р о в. Н еоколониализм : со
циально-политические цели  и м етоды  эк с
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В м онограф ии рассм атривается при
рода  неоколониал изм а, его эволю ция, де
терм инируем ая общ им  кризисом  капита
лизм а. Д а ется  теоретический разбор  
структуры  неоколониалистского отнош е
ния как особой ф орм ы  связи  в систем е  
«развиты е капиталистические— развива
ю щ иеся страны ». В полне обоснованны м  
пр едставляется вы вод о том, что роль  
субъ ек та неокол ониал изм а выполняют в 
соврем ен ны х усл ов и я х им периалистиче
ские государства, транснациональны е кор
порации (Т Н К ) и транснациональная ф и
нансовая олигархия (с. 3 1 ) .  В аж ен  вывод 
автора: « ...есл и  сф ер а  действия неоколо
ниализм а в каком-то определенном  кон
кретном  отнош ении суж ается , то в другом  
сохраня ет преж н ие масш табы  и да ж е  ув е
личивается. П осл едн ее  как р а з характер
но для социально-политического аспекта  
неокол ониал изм а» (с. 3 8 ) .

Отдельны й р а зд ел  посвящ ен иссл едо
ванию политических ц ел ей  монополисти
ческой бу р ж у а зи и  в развиваю щ ем ся мире  
и м етодов им периалистической экспансии. 
А втор вы деляет несколько уровней  нео
колониалистской стратегии (политические  
цели, общ ая стратегия, глобальная поли
тика, ситуационная политика). П роцесс  
разработки этой стратегии является сл ож 
ным, противоречивы м , многоступенчаты м, 
что « ...при водит к косности, неподвиж но
сти, ф иксированное™  многих теорий и 
оценок в отнош ении развиваю щ ихся  
стран. Зач астую  неоколониалистская кон
цепция не обеспечивает теоретическое  
обоснование дл я  будущ ей  конкретной по
литики, а лишь пы тается объяснить или 
оправдать у ж е  соверш енны е политиче
скими ли дерам и дей стви я» (с. 4 3 ).

С оветские эконом исты , учены е-м еж 
дународники достаточно глубоко и полно 
проанализировали м етоды  экономическо
го зак абален ия и эксплуатации освободив
ш ихся государств , вскры ли классовую  
сущ ность им периалистической политики  
«пом ощ и». О тталкиваясь и опираясь на 
дости гнутое в этой области , А . М. Байчо- 
ров соср едоточи вает  основное внимание на 
исследован ии м етодов политического кон
троля, на рассм отрен ии  социально-поли
тических последствий экономического
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неокол ониал изм а. В частности, отм ечает
ся, что в 8 0 -е  годы получила как бы «вто
рое  ды хани е»  политика по созданию  в 
развиваю щ ем ся  м ире стратегических  
опорны х пунктов (в виде баз, складов  
ор уж и я , дислоцирования эск адр  ВМ Ф , 
ф орм ирований В В С , «сил бы строго р а з
верты вания» и т. п.); усилилось вовлече
ни е освободивш ихся государств в п р оза
падны е политические организации, маски
р уем ы е зачастую  под эконом ические.

А н али зи руя  ком плексны й характер  
н еокол ониал изм а, автор показы вает взаи
м опер еп летение и взаим одополнение р а з 
личны х его аспектов. В ы движ ение р азв и 
ваю щ им ися странам и требований об у ста 
новлении нового мирового эконом иче
ского порядка и ход  «диалога С ев ер —  
Ю г» имели, наприм ер, то политическое  
зн ачени е, что освободивш иеся госу д а р 
ства, во-первы х, более ясно осознали  при
н адл еж н ость  как Т Н К , так и прави
тельств западны х стран к су бъ ек ту  неок о
лониализм а; во-вторы х, вы рвали оп р еде
ленн ы е уступки, гарантии в систем е м е ж 
д ун ар одн ы х эконом ических связей , т. е. 
завоевали какие-то, пусть незн ачи тель
ны е, но новы е, более передовы е рубеж и, 
с которы х дальш е б уд ет  пр одолж аться  
наступл ени е на позиции неокол ониал из
ма; в-третьих, бол ее четко уяснили пози
цию  социалистических стран как своих  
подлинны х сою зников в борьбе за  спра
ведл ивое переустройство м еж дун ародн ы х  
отнош ений; в-четверты х, накопили опре
деленны й политический опыт консолида
ции сил и противостояния неокол онизато
рам  (с. 1 2 1 ) .

И сследован ие неоколониалистской  
экспан си и в сф ер е  инф орм ации и кул ьту
ры показы вает, что она им еет внутренне  
противоречивы й характер . С одной сто
роны , м ассам  развиваю щ ихся стран стр е
м ятся привить веру  в бур ж уазн ы е и д еа 
лы , доказать , что ценности «свободн ого  
предприним ательства» являю тся наивы с
ш им дости ж ени ем  человеческого д уха . 
С д р у го й — Т Н К  незаи нтересованы  в по

явлении новы х конкурентов из среды  
местной бур ж уази и , а нуж даю тся лишь 
в максимальны х потребителях, способны х  
легко подчиняться навязы ваемы м «кап
ризам  моды » и бы стро переклю чаться с 
потребления одного продукта на другой. 
В итоге духовны й неоколониализм  пыта
ется разреш ить как бы дв е  взаим оисклю 
чающ ие задачи: воспитывать бурж уазн ы й  
индивидуализм  (предполагаю щ ий, наря
д у  с прочими качествами, независим ость, 
сам остоятельность, реш ительность в д ей 
ствиях по ум нож ению  капитала) и кон
ф орм изм , когда не тр ебуется  дум ать, рас
суж дать, реш ать, а достаточно бесп ре
кословно подчиняться ш тампам, стер ео
типам, навязы ваемы м  рекламой.

М онополистические средства м ассо
вых ком муникаций ш ироко использую тся  
сегодня для ф орм ирования в развиваю 
щ ихся странах социально-классовой опо
ры неоколониализм а. С праведливо под
черкивает А . М. Байчоров, что объектом  
неоколониалистской обработки стано
вится не только верхуш ка государствен
ной бю рократии и арм ии, но практиче
ски все классы  и социальны е слои осво
бодивш ихся государств. Н аибольш ее вни
м ание субъект неоколониализм а удел яет  
в этом  плане арм ейской организации и 
средним  слоям.

К онечно, не все затронуты е в м оногра
ф ии вопросы  получили одинаково пол
ное освещ ение. Р я д  из них нам ечен лишь 
в качестве постановки проблем ы  (борьба  
за  новый м еж дународны й инф орм ацион
ный порядок, кампания борьбы  с « м еж 
дународны м  тер рор изм ом » и д р .) . Н е сво
бодна она и от некоторы х стилистических  
погреш ностей. В м есте с тем  м ож но ска
зать, что общ ественная наука получила  
н уж н ое и интересное исследование, где  
с м арксистско-ленинских позиций анали
зирую тся сущ ность и особенности  неоко
лониалистской политики им периализм а  
второй половины  7 0 -х — начала 8 0 -х  го
дов.

М. Д . Тиво


