
КРАТКІЙ ШБНИКЪ. Г(9Ь

ТОРГОВОГО ПРАВА
, И

■ '

СУДОПРОИЗВОДСТВА.

сЗ. с дальдсн£срга.

Изданіе четвертое

Складъ изданія вь книжныхъ
С.-Петербургъ, Екатерининская, 4.

Н. Я. ОГЛОБЛИНА.
Кіевъ, Крещатикъ, 33.

СП
бГ
У



Въ книжныхъ магазинахъ Н, Я. ОГЛОБЛИНА,
Комисеіонера ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ, ИМПЕРАТОРСКАЯ
.Университета Св. Впадиніра, Кіевекой Духовной Академіи, Государ-
ственнойтипографіи и Управденія Московской Синодальной типографіи.

КІЕВЪ, Крёщативъ* № ЗЗ-Іі. | С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Екатерининская ул., № 4-іі.
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ВАЛЬДВНВВРГЪ, В. Законовѣдѣч / заведеній и для учиріельшчіъ бибг

иіе. Руковцдство для среднихъ учеб- ліотекъ учительскиХъ институтов.
ных/ь ' заведеній, педагогическихъ Одобрена УчеМымъ Комитетомъ
классовъ и профессіональныхъ кур- Мин. Зе.илед. и Госуд. Имущ, для
сокъ. Спб. 1908, ц. 1 р. библіотекъ среднихъ сельско-хозяйст.

ЕГО-ЖЕ. Краткій учебника. тор- учебн. заведеній.
говаго права и судопроизводства. ХАТАВНЕРЪ, Г. А. Ііраткія свѣ-
Издавіе 4-е, Саб. 1909, д. 75 к. ; дѣнія но элоктротехннкѣ, иреиму-

ВОДОВОЗОВЪ, В. И. Новаи рус- щественно въ примѣненіи къ элек-
скаи литература (отъ Жуковскаго трическому оевѣщенію и химиче-

-Г-1 * ..... . » \ ТА.-.ГГп ТТI А ттИЬ fir/mDTггѵ 'ГГ4ІГ ATJ’T. ПлГ-.
до Гоголя включительно). Изданіе
7-е, вновь пересмотрѣнное и исправ-
ленное. Спб. 1908, ц. 1 р- 50 к. Ре-
комендована въ московскпхъ „Про-
граммахъ домашняго чтенія“ и въ
петербургокихъ „Прогрмммахъ чте-
нія для самообразованія“.

ГОВЧАНСКІЙ, I. Опытная пси-
хологія въ двухъ частяхъ. Изд. 4-е,
Спб. 1908, ц. 1 р. 60 к.— Одобрена У чеб-
нымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ

къ употребленію' въ духовныхъ се-
минаріяхъ и удостоена, во второмъ
изданіи полной Макаріевской преміи.
ЛЮБКЕ, РОВ. Основанія электро-

химия. Перёводъ со 2-го дополнен-
наго нѣмец. изд. С. И. Сазонова.
Съ 55 рисунками въ текстѣ, въ 8 д.,
стр. 210+ХІѴ. Спб. 1897 г., ц. 1 р. 50к.
Рекомендована Ученымъ Комите-

томъ Мин. Нар. Просе, для фунда-
ментальныхъ библіотекъ всгьхъмуж-
скихъ. и эісенскихъ среднихъ учебныхъ

скому дѣйствію токовъ. Съ, 12 чер-
тежами въ текстѣ. Спб. 1904, д. 75 к.

Популярно-научныя книги д-ра мед.
Р. Каца:

1) Очки, ихъ польза, и вродъ. 64
стр., съ 7 рис. въ тёкстѣ. Спб. 1897, ц.

50 к.
Рекомендована Ученымъ Комите-

томъ Мин. Нар. Просе, для учени-
ческихъ, старіиаго возраста , библіо-
текъ среднихъ учебныхъ заведеній и
для безплатныхъ библготекъ и чи-
таленъ.

2) Обь утомлоніи глаза. Изд. 3-е,
вновь переработанное -и значительно
дополненное, съ 10 рисунками въ
текстѣ. Спб. 1902, ц. 50 к. — С о д е р-
ж а н і е: Введеніе.— Глава I. Работа
глаза. —Глава 11. Сущность и условія
утомленія гДазъ. —Глава III. Приз-
наки утомительности работы для

Продолокеніе на 3-й стр. обцожки.
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ОТЪ АВТОРА.

Въ предлагаемомъучебникѣ очень мало оригинальнаго.

Только по двумъ или тремъ спорнымъ вопросамъ мнѣ при-

шлось высказать свое мнѣніе. Въ остальномъмоя работасво-

дилась лишь къ сознательномувыбору между существующими

теоріями. Что лее касаетсяматеріала и порядка изложенія, то

я руководствовался, въ этомъ отношѳніи, программамиком-

мерческихъучилищъ; точно также и объемъ учебника нахо-

дится въ приблизителъномъсоотвѣтствіи съ количествомъ ча-

совъ, отведенныхъна торговое право въ этихъ училищахъ.—

Считаю нужнымъ также прибавить, что при изученіи судебной

практикия пользовался, преимущественно,сборникамиМар-

тенсаи Носенко.

В. В.

Къ 3-му изданію.

Въ третьемъизданіи сдѣланы слѣдующія измѣненія: 1) до-

полнены, согласноновымъ узаконеніямъ, ученія о торговыхъ

книгахъ и объ акціонерной компаніи; 2) нѣсколько увели-

чены ссылки на мѣстные обычаи, особенновъ договорѣ купли-

продажи; 3). въ торговое право введенъ договоръ перевозки;

и 4) весь отдѣлъ веіссельнаго права переработанъзаново,

согласноновому уставу о векселяхъ.

В. В.

і*
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ТОРГОВОЕ ПРАВО.

1. Понятіе о торговомъ правѣ.

Подъ торговымъ правомъ въ широкому смыслѣ можно раз-

умѣть совокупность юридическихъ нормъ, регулирующихъ и

торговлю, и торговую дѣятельность вообще, такъ что сюда

войдутъ напр, законы о купечествѣ, какъ торговомъ сословіи,

различные административныеи полицейскіе законы, напр, за-

коны о мѣрахъ и вѣсахъ и проч. Торговое право въ узкомъ

смыслѣ составляютъ нормы, который регулируютъ частныя

отношенія лицъ по поводу торговыхъ сдѣлокъ, ими совершае-

мыхъ. ІІредметомъэтого курса будетъ торговое право, пони-

маемое въ послѣднемъ смыслѣ. Это частноеторговое право

(называемоеобыкновеннопростоторговымъ правомъ)въ своемъ
содержаніи значительно отличаетсяотъ права гражданскаго

тѣмъ, что 1) нѣкоторыя понятія гражданскаго права измѣ-

няются въ торговомъ правѣ, напр, объектъ гражд. права и

объекта торговаго права не одно и то же, и 2) въ торговомъ

правѣ появляются новыя понятія, гражданскомуправу не-

извѣстныя, напр, торговая фирма.

Источникамиторговаго права являются у насъ 1) законы

торговые и общегражданскіе и 2) торговые обычаи, собирать

и издавать которые составляетъодну изъ обязанностейбир-

жевыхъ комитетовъ. 1-я статья нашего торговаго уставаго-

ворить: «Права и обязанности, проистекающія изъ сдѣлокъ и

отношеній, торговлѣ свойственныхъ, опредѣляются законами

торговыми. Въ случаѣ недостаткаэтихъзаконовъ примѣняются
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законы гражданскіе и принятые въ торговлѣ обычаи». Изъ
этой статьи ясно, что прежде всего примѣняется торговый
законъ; по, въ случаѣ его недостатка, что слѣдуетъ приме-
нять прелсде: обгцеграждаискій законъ или торговый обычай?
Не смотря на то, что въ приведенной статьѣ обычай поста-

вленъ на третье мѣсто, слѣдуетъ рѣшить, что въ случаѣ не-

достатка торговаго закона примѣняется торговый обычай, а

потомъ только (когда обычая совсѣмъ нѣтъ или онъ не разъ-

ясняем. дѣла) общегражданскій законъ. Такъ слѣдуетъ рѣшить

потому, что нормы общія не примѣняются, когда существуютъ

спеціальныя нормы.

Что касается до русскаго торговаго законодательства, то

оно изложено во 2-й части XI тома Св. Зак. подъ именемъ

«Устава торговаго». Уставъ этотъ раздѣляется на три книги.

Въ первой говорится о наймѣ приказчиковъ и торговыхъ по-

рученіяхъ (раздѣлъ I) и о торговомъ товаригцествѣ (раздѣлъ II);
во второй — о морской торговлѣ (всего семь раздѣловъ); въ

третьей—о торговыхъ установленіяхъ, а именно: о биржахъ
и ярмаркахъ (разд. I), о купеческихъ и маклерскихъ книгахъ

(разд. II), о торговыхъ мѣрахъ и вѣсахъ (разд. III) и о то-

варныхъ складахъ (разд. IV).

2. Торговый сдѣлки.

Въ приведенной выше 1-й статьѣ Торговаго Устава гово-

рится, что нормы торговаго права примѣняются къ правамъ

и обязанностямъ, вытекающимъ изъ торговыхъ сдѣлокъ. Для
того, чтобы узнать, какъ широко примѣненіе торговаго права,

нужно, слѣдовательно, выяснить себѣ, какія сдѣлки признаются

торговыми. Вообще говоря, этотъ вопросъ можно рѣшать съ

двухъ противопололшыхъ точекъ зрѣнія: объективной и субъе-

ктивной. Объективно-торговыми называются такія сдѣлки, ко-

торый сами по себѣ обладаютъ нѣкоторыми, опредѣленными

въ законѣ, признаками; если только въ сдѣлкѣ есть эти при-

знаки, она считается торговой (и къ ней, слѣдовательно, при-

мѣняются нормы торговаго права)—независимо отъ того, кто

и при какихъ обстоятельствахъ ее совершилъ. Напротивъ,
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субъективно-торговыясдѣлки—это такія, которыя считаются

торговыми только потому, что онѣ находятся въ связи съ

цѣльшъ рядомъ другихъ, подобныхъ же сдѣлокъ: онѣ счи-

таются торговыми потому, что совершеніе ихъ является про-

фессіей даннаго лица (коммерсанта);если бы такую сдѣлку

случайносовершило другое дицо—не коммерсантъ,она была

бы не торговою, а гражданскою.

Какую же точку зрѣнія принимаетънашезаконодательство?

Понятія торговаго оборота и торговаго дѣйствія (сдѣлки)

встрѣчаются въ различныхъ частяхъ нашего Свода, главнымъ

образомъ, въ Уставѣ судопроизводстваторговаго (2 ч. XI т.);

но нигдѣ эти понятія не опредѣляются точно и вполнѣ ясно.

Изъ сопоставленія отдѣльныхъ статей, сюда относящихся,

можно вывести слѣдующее. Чтобы быть торговой, всякая

сдѣлка должна обладать, самапо себгъ, только однимъ при-

знакомъ: она должна быть спекулятивной т. е. должна быть

совершенасъ цѣлью полученія выгоды. Если этого признака

нѣтъ, если напр., кто-нибудь покупаетъвещь съ тѣмъ, чтобы

потомъ подарить ее, сдѣлка будетъ не торговою, а общегра-

жданской. Но одного этого признакамало: сдѣлка спекуля-

тивная тогда только будетъ торговой, когда онасовершенали-

цомъ, занимающимсясовершеніемъ такихълее спекулятивныхъ

сдѣлокъ. Слѣдователыю, по нашему праву, торговая сдѣлка

есть спекулятивная едгьлка, совершеннаяпрофессионально.

Такъ почти всегда опредѣляетъ торговую сдѣлку и Сенатъ.

Но торговыя сдѣлки могутъ къ профессіи лица относиться

двояко: онѣ 1 ) могутъ составлять самую профессію, такъ

что эта профессія представляетъизъ себя сумму подобныхъ

сдѣлокъ, или 2) онѣ могутъ находиться въ какомъ-нибудь

отношеніи къ коммерческойпрофессіи, но не составлять ее.

Сообразно съ этимъ, нашъ законъдѣлитъ всѣ торговыя сдѣлки

на два разряда: 1) сдѣлки по торговымъ оборотамъ, и

2) сдѣлки торговлѣ свойственный.

Къ первымъ относятся: 1) сдѣлки товарной торговли

оптовой, розничной и мелочной. При этомъподъ оптовой тор-

говлей разумѣется продажа всякихъ товаровъ партіями изъ

конторъ, амбаровъ, складовъ и проч.; подъ розничной раз-
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умѣется раздробительнаяпродажа изъ лавокъ, магазиновъи

т. п. заведеній. Для мелочнойторговли законъ не даетъ точ-

наго опредѣленія, но ясно, что подъ ней слѣдуетъ разѵмѣть

болѣе раздробительную продажу мелкими мѣрами и частями

мѣръ изъ лавокъ, въ которыхъ находятся товары не одного

сорта, а разныхъ сортовъ. Всѣ сдѣлки, сюда относящіяся, мо-

гутъ быть подведены подъ типъ купли-продажи, хотя можно,

какъ и въ гражданскомъправѣ, различать, кромѣ продаживъ

собственномъсмыслѣ, еще поставку и запродажу (ст. 41 Уст.

суд. т. изд. 1903 г.).

2) сдѣлки торговли фабричной, заводской и ремесленной

(ст. 41 Уст. с. т.); это тѣ же самыя сдѣлки съ той только

разницей,что товаръ продаетсяне въ томъ видѣ, въ какомъ

онъ былъ купленъ; онъ продаетсявъ переработанномъвидѣ,

слѣдовательно покупаетсясырье или полуфабриката.

3) сдѣлки банковыя: а) купля-продажа цѣнныхъ бумагъ,

денегъи благородныхъ металловъ, б) разнаго рода кредитныя

сдѣлки.

4) сдѣлки по перевозкѣ товаровъ, какъ морскимъ, такъ и

сухимъ путемъ.

5) сдѣлки коммисіонныя: посредничествомежду покупа-

телемъ и продавцомъ, между предлагающими свой трудъ

(приказчикии проч.) и ищущими его (Уст. с. т. ст. 41 п. 4).

6) сдѣлки по храненію товаровъ (тамълее).

Ко вторымъ относятся: 1) сдѣлки хозяевъ съ приказчиками

и т. под. представителямиторговца, 2) сдѣлки между това-

рищами торговаго дома: учрежденія товариществъ, 3) сдѣлки

мелсду соучастникамивъ покупкѣ, починкѣ и фрахтѣ кораб-

лей, между хозяевами и матросамии т. п.

3. Торговая право-и дѣеспособность.

ІІодъ торговой правоспособностьюразумѣется возможность

быть субъектомъ правъ и обязанностей, вытекающихъ изъ

торговыхъ сдѣлокъ. Кто же, по русскому праву, обладаетъ

этой возможностью? Ст. 2-я Торг. Уст. говорить, что «право

СП
бГ
У



вступать въ договоры и обязательства, торговлѣ свойственные,

принадлежит!,лицамъобоего пола, русскимъподданнымъвсѣхъ

состояній и иностранцамъ,а также товариществамъи компа-

ніямъ». Отсюда слѣдуетъ, что торговая правоспособностьпри-

надлежитевсѣмъ вообще лицамъфизическимъи юридическимъ

(компаніи). Но изъ этого правила допускается цѣлый рядъ

исключеній.

Запрещаетсявести торговлю:

1) священнослужителямъ, церковнымъ причетникамъи

протестантскимъпроповѣдникамъ, находящимся при должно-

стяхъ (Зак. Сое. ст. 399);

2) приказчикамъ.—безъ разрѣшенія своего хозяина; сюда

относятся двѣ статьиТорговаго Устава *). Ст. 15 говорите:

«приказчикъ, опредѣленный хозяиномъ къ отправленію тор-

говыхъ его дѣлъ..., ни подъ какимъ видомъ недолжепъупра-

влять чужими дѣлами, ни брать чужихъ товаровъ для про-

дажи, безъ письменнагона то отъ своего хозяина дозволе-

нія»; по ст. 16 приказчику запрещаетсяпроизводить торгъ на

имя хозяина собственнымитоварами.Отънарушившаго 1 5 ст.

товары отбираются въ пользу хозяина, а самъ онъ подвер-

гаетсяденежномуштрафу до 100 руб. или арестудо 3 мѣс.;

нарушившій 1 6 ст. наказывается, какъ за торговлю безъ над-

лежащаго свидѣтельства (Ул. наказ, ст. 1186; Уст. о нал.

ст. 334). Изъ приведенныхъдвухъ статейторговаго уст. со-

всѣмъ, однако, не слѣдуетъ, чтобы приказчикамъбыло запре-

щено производить торговлю на свое имя собственнымитова-

рами, и, не смотря на противоположноемнѣніе Сената(Мар-

тенсъ, I стр. 69), — нужно признать, что такая торговля для

нихъ свободна, безъ разрѣшенія хозяина;

3) русскимъконсуламъ;

4) евреямъ— внѣ черты еврейской осѣдлости, за исключе-

ніемъ слѵчаевъ, точно указанныхъ въ законѣ (Ул. пак. ст.

1171);

') Всѣ ссылки на Уставъ Торговый, Уставъ Судопроизводства торго-

ваго, Уставъ о Пошлинахъ, Уставъ о ирямыхъ налогахъ дѣлаются ио

изданію 1903 года.
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5) лишеннымъправа торговли по суду (Уст. с. т. ст. 529,

Улож. нак. ст. 43, 1173, 1175);

6) лицамъ, которыя состоятъ па государственнойслужбѣ

въ должностяхъ, перечисленныхъвъ ст. 734 Уст. служб,

прав., запрещаетсяучаствовать въ учрежденіи торговыхъ то-

вариществъ.

Торговая дѣеспособностъесть возможность самому вести

торговлю и самомузаключать торговый сдѣлки. Общеграждан-

ская дѣеспособностьобусловливается, главнымъ образомъ, до-

стиженіемъ опредѣленнаго возраста;относящіеся сюда граждан-

ств законы имѣютъ полное значеніе и для торговаго права,

такъ какъ, согласно223 ст. X т. 1 ч., «существующая въ

законѣ правила о порядкѣ заключенія обязательствъ несо-

вершеннолѣтними относятся въ полной мѣрѣ и къ лицамътор-

говаго состоянія». Такимъ образомъ, и въ сферѣ торговаго

права несовершеннолѣтній вовсе не имѣетъ дѣеспособности,

за него дѣйствуетъ опекунъ (до 17-ти лѣтъ) и попечитель

(17-— 21 г.), которые могутъ отъ имени его вести торговлю

(унаслѣдованную), какъ и открывать новое дѣло (1 ч. X т.

ст. 268 и 260 п. 4); что касаетсядо собственно несовер-

шеннолѣтнихъ (17— 21 г.), то они могутъ «совершать акты и

сдѣлки какого-либо рода, а равно и распоряжатьсякапитала-

ми»— неиначе,какъ съ согласія попечителей(тамъ-жест. 220).

4. Торговое предпріятіе.

Торговая дѣятельность, какъ мы уже знаемъ, слагается

изъ цѣлаго ряда торговыхъ сдѣлокъ, которыя могутъ имѣть,

конечно, различные объекты. Если всѣ сдѣлки, заключаемый

данныыъ лицомъ, и при томъ профессіонально, имѣютъ одинъ

общій объектъ и направляются къ одной определеннойцѣли,

то лицо должно обладатьи определенными,приспособленными

сиеціально къ этой цТли средствами. Совокупность всехъ

средствъ ( вещественныхъи другихъ), спеціально предназна-

ченныхъ для определеннойкоммерческой цйли, называется
торговымъ предпріятіемъ.
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Торговое предпріятіе не можетъ быть признаваемосубъ-

ектомъторговыхъ правъ; такимъсубъектомъявляется купецъ,—

владѣлецъ предпріятія. Это обусловливается преимущественно

тѣмъ, что предпріятіе не имѣетъ своего отдѣльнаго имущества

и, слѣдовательно, самостоятельнойотвѣтственности. Купецъ

отвѣчаетъ по своимъ долгамъ не только товаромъ и обстанов-

кой, которые находятся въ предпріятіи, но, конечно, и всѣмъ

остальнымъ своимъ имуществомъ.Есть, однако, въ предпріятіи

нѣкоторые признаки, которые нѣсколько приближаютъего къ

понятію субъекта. Сюда относятся: 1) мѣстонахожденіс пред-

пріятія, или дѣловой центръего, 2) наименованіе предпріятія,

или фирма, 3) слѣды предпріятія и 4) торговый персоналъ.

I. Двловой центръ есть то мѣсто, гдѣ находится торговое

предпріятіе. Здѣсь издаются необходимый распоряженія по

дѣлу, здѣсь по преимуществузаключаются сдѣлки, сюда предъ-

являют и различные документы по сдѣлкамъ, а такясе и ве-

кселя для полученія платежаи акцепта(У. в. ст. 44). Здѣсь

же находятся и слѣды предпріятія —корреспонденція и торго-

вый книги. Дѣловой центръназывается также заведеніемъ и

какъ бы олицетворяетъсобой торговое предпріятіе; оно мо-

жетъ носить различный названія: контора, управленіе (желѣз-

ной дороги), правленіе (нароходнаго общества) и проч. Съ
заведеніемъ не слѣдуетъ смѣшивать помѣщенів т. е. то мѣсто,

гдѣ сложенъ, находитсятоваръ, гдѣ онъ приготовляется(фаб-

рика). Обыкновенно въ оптовой торговлѣ заведеніе находится

въ одномъ мѣстѣ, помѣщеніе въ другомъ; въ розничной тор-

говлѣ они, чаще..всего, соединяются.

II. Фирма. Предпріятіе извѣстно публикѣ и въ коммерче-

скомъ мірѣ (средикоммерсантовъ)подъ своею фирмой, такъ

что только вначалѣ, при открытіи предпріятія публика и ку-

печествосправляются о томъ, кто ведетъ данную торговлю, и

довѣряютъ предпріятію, насколько можно довѣрить томулицу,

кто его ведетъ; впослѣдствіи же, когда дѣло окрѣпнетъ, ста-

нетъизвѣстнымъ, никто уже не справляется о хозяинѣ пред-

пріятія, — довѣряютъ фирмѣ, идутъ въ знакомыймагазинъ,по-

тому что видятъ надъ нимъ знакомую вывѣску и т. д.

Первоначальнофирма соотвѣтствѵетъ гражданскомуимени
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хозяина, напр, какой-нибудь Павѳлъ Ивановъ открываететор-

говлю подъ фирмой «П. Ивановъ»; но уже при переходѣ пред-

пріятія къ другому лицу оказываетсяразличіе междуименемъ

хозяина и фирмой, что обыкновенно отмѣчается въ фирмѣ,

напр. «П. Иванова наслѣдникъ», «Остолоповъ, бывшій Ара-

винъ» и т. п. Но всякій можете выбрать для своего пред-

пріятія какую-нибудь безличную фирму т. е. такую, въ ко-

торой не значится имени хозяина, напр. «Забава и дѣло»,

«Центральныйпогребъ», «Бюро похоронныхъпроцессій»; при

переходѣ предпріятія такія фирмы не нуждаются въ измѣне-

ніи. Полное товарищество, по смыслу Торговаго Устава (ст.

62), торгуетеподъ именемъвсѣхъ товарищей; но это соблю-

даетсятолько тогда, когда товарищей немного—два, три—

напр. «Петровъ и Медвѣдевъ», «Сименсъи Гальске»; обык-

новенноже въ фирмѣ помѣщается имя одного товарища, а

остальные обозначаются словами и Л° (Семеновъ и К0). Тотъ

же видъ имѣетъ и фирма коммандитнаготоварищества. Что

касаетсяакціонерныхъ компаній, то законъ требуете, чтобы

онѣ учреждались «подъ опредѣлителыіымъ наименованіемъ,

отъ предметовъ или свойства ихъ предпріятія заимствован-

нымъ» (I ч. X т. ст. 2148), но и этотъ законъ невсегдасо-

блюдается, такъ что наряду съ такимифирмами, какъ «Обще-

ство страхованія капиталовъи доходовъ», «Общество транс-

портированія кладей», мы встрѣчаемъ и такія, какъ «Россія»,

«Кавказъ и Меркурій» и друг.

Фирма получаетевнѣшнее выраженіе: ]) на вывѣскѣ,

которая можетъ заключать въ себѣ, кромѣ того, рекламу,

(гербъ, медаль), указаніе на родъ торговли образно (калачъ

надъ булочной) или словами (напр, «сапожники», «мелочная

лавка») и указаніе на родъ помѣщенія (контора, складъ,

лавка); 2) на счетшъ, квитанціяхъ и т. п.; 4) въ подписи

хозяина предпріятія или его уполномоченнаго;4) въ клеймѣ,

которое можетъ содержать въ себѣ воспроизведетефирмы,

можетъ и не содержать; фабриканте не обязанъ, но можетъ

налагатьклеймо на свои издѣлія, и это клеймо должно быть

утверждено МинистерствомъТорговли, которое наблюдаете,

чтобы на немъне было неудобныхъ изображений, чтобы на
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немъ были хотя начальныя буквы фабриканта, и чтобы оно

достаточноразличалось отъ утвержденныхъ уже клеймъ (ст.

160 У. пром.). Поддѣліса фабричнаго клеймакарается лише-

ніемъ всѣхъ особенныхъ правь и ссылкой въ отдаленныйгу-

берніи (ст. 1354 Ул. нак.). Отъфабричнагоклеймаотличается

клеймо ремесленное,которое мастеръполучаетъотъ Цеховой

управы, и которое онъ обязанъ ставить на своихъ издѣліяхъ

(ст. 434 У. пром.).

Опредѣляя собой кругъ кліентовъ и степень кредитоспо-

собностипредпріятія, фирма представляетъизъ себя извѣст-

ную цѣнность и, какъ таковая, является объектомъ права.

Продавая свое предпріятіе, купецъ продаетъно только обста-

новку заведенія, но именнофирму. Какимълее образомъуста-

навливается первоначальное право на фирму? Изъ общаго

смысла закона молшо вывести заключеніе лишь для товари-

ществъ и акціонорныхъ предпріятій. Именно, лица, откры-

вающія торговый домъ на правилахътоварищества,заявляютъ

свою фирму въ Городской Управѣ, а въ Петербургѣ, Москвѣ

и Одессѣ — въ Купеческой Управѣ, и оповѣщаютъ о томъ

купечество, печатнымилистами, т. е. циркулярами (ст. 59 и

61 Уст. т.); управы передаютъ свѣдѣнія о товаршцествахъ

въ МинистерствоТорговли. Фирма акціонерныхъ предпріятій

долл;на быть означенавъ проектѣ устава, который разема-

триваетсявъ Совѣтѣ Министровъ или въ Государственномъ

Совѣтѣ и ГосударственнойДумѣ и затѣмъ утверяедается Го-

сударемъ Императоромъ (1 ч. X т. ст. 2191 и 2197). О

единоличныхъпредпріятіяхъ законъ не говорить ничего; по-

этому нужно признать, что для нихъ право на фирму уста-

навливаетсясъ моментаразсылки циркуляра или объявленія

въ газетахъобъ открытіи дѣла. Пріобрѣтенноо такимъобра-

зомъ право на фирму есть право исключительнаго пользова-

нія ею, такъ что никто не молеетъвыбрать для своего пред-

пріятія уже существующую фирму. Это право охраняется у

насъдвумя путями: судебнымъи административными.Судеб-

ная защита основывается на 685 ст. 1 ч. X т., которая

даетъвозмолшость требоватьвознагражденія за вредъ и убытки,

причиненныенарушеніемъ фирменнагоправа, и постановляетъ
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ісромѣ того, что хозяинъ заведенія (нарушившаго фирменное

право) «обязанъ уничтожитьустроенноеимъ, и буде неиспол-

нить сего въ назначенныйсрокъ, то сіе исполняется на его

счетъ»; на основаніи этого можно требовать снятія вывѣски,

уничтоженія бланковъ и пр. Кромѣ того, какъ мы видѣли

уже, поддѣлка ѵтвержденнаго клейма преслѣдуется судомъ

уголовнымъ.—Администрсьтивнымъпутемъпредупреждается

нарушеніе фирменнаго права: именно полиція, разрѣшаю-

щая отісрытіе торговаго заведенія, печатаніе бланковъ,

укрѣпленіо вывѣсіси, не допустить на нихъ произвольныхъ

изображеній и наименований.— Прекращается фирменное

право съ прекращеніемъ предпріятія и по волѣ его хо-

зяина.

III. Сльды предпріятія . Сюда относятся:

1) Торговая корреспонденція т. е. отсылаемый и полу-

чаемый письма; сохраненіе буквальныхъ копій отсылаемыхъ

писемъсоставляетъобязанность только оптовыхъ торговцевъ,

банкировъ я т. д.; о получаемыхъ письмахъзаконъ не гово-

рить (ст. 670 Уст. t . j .

2) Торговые документы т. е. счеты, фактуры и т. п. бу-

маги, служащія матеріаломъ для счетоводства;для записиихъ

должны быть заведены особыя книги, какъ у оптовыхъ тор-

говцевъ, такъ и у розничныхъ.

3) Іоріовыя книги. Это книги, въ которыя записываются

всѣ торговые обороты предпріятія, всякое измѣненіе въ его

имуществѣ. Правильно веденныя записидаютъ возможность

въ каждую данную минуту знать положите дѣла, опредѣ-

лить взаимноеотношеніе актива и пассива. Такъ какъ это

въ высшей степениважно не только для хозяина предпрія-

тія, но и для другихъ лицъ, имѣющихъ съ нимъ сношенія,

и для суда, который въ случаѣ несостоятельностикупцадол-

женъ опредѣлить и размѣры ея, и качество,—то законъ дѣ-

лаетъведеніе книгъ обязательнымъ: «лица, торговыми дѣлами

занимающіяся, обязаны имѣть и содержать въ надлежащемъ

порядкѣ свое счетоводство» (ст. 669 Уст. т.). За неисполненіе

этой обязанностивиновный подвергаетсянаказанію: первые три

раза—штрафу, четвертый разъ «лишенію на всегда права на
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производство торговли» (ст. 1173 Ул. нак.); -кромѣ того, такое

лицо, въ случайего несостоятельностибезъ злого умысла, при-

знаетсявсегда несостоятельнымънеосторожнымъ(онъникогда

не можетъ быть несостоятельнымънесчастнымъ).Но законъ

нашъ не только предписываетъведеніе книгъ, онъ ѵказываетъ

еще количество книгъ и даетъобщія правила ихъ веденія.

ІІо отношенію къ первому пункту (количествокнигъ)всѣ

торгующіе раздѣляются на три разряда. Къ первому принад-

лежать банкиры, оптовые торговцы и всѣ, производящіе за-

граничную торговлю и комиссіонныя дѣла; ко второму—роз-

ничные торговцы; къ третьему—мелочные торговцы и ре-

месленники,производящіе торговлю своимииздѣліями (заисклю-

ченіемъ торгующихъ съ лотковъ, ларей и столовъ: они со-

всѣмъ не обязаны къ веденію книгъ).

Купцы перваго разряда должны вести: 1) меморіалъ для

ежедневнойзаписивсѣхъ дѣлъ; 2) кассовую книгу, въ кото-

рую записываетсяпріемъ и выдача денегъ, и которая должна

быть ежемѣсячно заключаема; 3) главную книгу съ отдель-

ными счетамидля всѣхъ оборотовъ торговли, 4) товарную

книгу для записивсѣхъ полученныхъ п отправленныхъ това-

ровъ и 5) разсчетную книгу для открытія счетовъ каждому

должнику и вѣрителю. Торговцы второго разряда должны

вести: 1) кассовую книгу, причемъежедневныйприходъ они

могутъ записывать одной статьей, а расходъ должны записы-

вать подробно, каждый отдѣльно; 2) товарную книгу, въ ко-

торую также могутъ записывать итогомъ мелкія поступленія

и отправленія и 3) разсчетнуюкнигу. Торговцы третъяіо раз-

ряда ведутъ тѣ же книги, что и торговцы второго разряда.

Правда, законъ требуетъотъ торговцевъ перваго разряда ве-

денія еще: I) книги для копій исходящихъ писемъ, 2) книги

исходящихъ счетовъ и 3) книги фактурной,— а отъ торгов-

цевъ второго разряда книги документной,—но всѣ эти книги

нельзя назвать книгамивъ смыслѣ бухгалтеріи (ст. 670— 672

Уст. т.).

Такимъ образомъ, всѣ торговцы должны вести три книги:

кассовую, товарную и разсчетную;торговцы первагоразряда—

еще меморіалъ и главную. Торговцы двухъ низшихъ разря-
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довъ, кромѣ того, должны сохранять черновую ежедневную

книгу, «въ которую по существующему порядку каждый тор-

гующій первоначальновписываетъсвое производство» (ст. 673).

Эта книга, какъ и есть прочіл, должна быть въ самомъна-

чалѣ пронумерована, но въ остальныхъ отношеніяхъ веденіе

ея не подчиняетсяуказаннымъвъ законѣ правиламъ.Правила

эти суть слѣдующія.

1) Каждый можетъ вести книги на какомъ ему угодно

языкѣ, за исключеніемъ евреевъ, которые должны вести ихъ

на русскомъ, польскомъ или нѣмецкомъ языкахъ; еслиже-

лаютъ, — съ параллельнымъ текстомъ на еврейскомъязыкѣ

(ст. 674).

2) Книги должны быть ведены исправно: безъ поправокъ,

подчистокъ, приписокъи пробѣловъ между статьями (ст. 675).

Въ случаѣ ошибки въ книгѣ ее не слѣдуетъ вымарывать, но

поставитьвъ скобки, а подъ статьейсдѣлать оговорку, въ ко-

торой и исправить происшедшую ошибку. Если же ошибка

будетъ замѣчена только впослѣдствіи, когда ее нельзя будѳтъ

оговорить подъ статьей, то объ этой ошибкѣ записывается

особая статья въ меморіалѣ (или, если его нѣтъ, въ другой

книгѣ) и разноситсяпо прочимъ книгамъ(ст. 676, 677).

3) Разъ въ годъ или, по меньшей мѣрѣ, разъ въ полтора

года составляется балансъ, въ которомъ должны быть озна-

чены капиталъ,имущество, наличныя деньги, товары, долги,

расходы на домъ, прибыль и убытокъ. Сомнительныедолги,

по коимъ не предполагаетсяполученія, не уничтожаются со-

вершенно, а обозначаются какой-нибудь малозначущейсуммой
(ст. 678, 679).

Хозяинъ книгъ обязанъ сохранять ихъ въ цѣлости за всѣ

предшествующіе годы и, въ случаѣ несостоятельности,предъ-

являть ихъ, но крайнеймѣрѣ, за нослѣднія десять лѣтъ (ст.

689). Въ случаѣ покражи книгъ или потериихъ вслѣдствіе

несчастнагослучая хозяинъ обязанъ заявить о томъ въ тече-

те двухъ недѣль Коммерческому, а гдѣ его нѣтъ, другому

мѣстному суду. Не сдѣлавшій этого подвергаетсяденежному

взысканію до 50 руб. (ст. 1174 Ул. нак.); такому же нака-
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занію подвергаетсяи тотъ, у кого книги окажутсяведенными

безъ соблюденія указанныхъ въ законѣ правилъ.

Очень часто говорятъ, что торговыя книги составляютъ

коммерческую тайну хозяина предпріятія; но мало кто по-

нимаетъистинныйсмыслъ этого положенія, и большинство

чрезмѣрно расширяетъ, при этомъ, значеніе слова «тайна»,

понимая его совсѣмъ не такъ, какъ понимаетъзаконъ. Ст.

681-я торговаго устава, дѣйствительно, говорить, что «никто

и ни подъ какимъ предлогомъ не вправѣ требовать, чтобы

открыты были купеческія книги, составляющая ненарушимую

коммерческую тайну». Каково значеніе этой статьи? Если

подъ словомъ «никто» разумѣть частныхъ лицъ и думать,

что никакое частноелицо не можетъ требовать открытія чу-

жихъ торговыхъ книгъ, то статья эта оказывается безъ

всякаго содержанія, ибо частноелицо не можетъточно также

требовать открытія чуткой корреспонденціи, чужихъ бумагъ и

т. п. Еслибъ таковъ быль смыслъ приведеннойстатьи, то

она была бы совершеннолишнею, потому что не устанавли-

вала бы никакой новой нормы. Но молено эту статью тол-

ковать болѣе широко и утверждать, что никто, не только

частныя, но и должностныя лица (правительственныяучре-

жденія) не могутъ требовать открытія книгъ. Такоетолкованіе

будетъ невѣрно, ибо иногда книги открываются для посто-

ронняго взора и помимо воли хозяина ихъ. Итакъ, нужно

установить, кто и когда можетътребовать открытія или выдачи

торговыхъ книгъ.

Требовать этого можетъ, во-первыхъ, судъ, и при томъвъ

слѣдующихъ случаяхъ.

1) Во всѣхъ уголовныхъ дѣлахъ, ибо никто «не можетъ

отказываться отъ выдачи нужныхъ къ производству слѣдствія

письменныхъили ветцественныхъдоказательства(ст. 368 У.

у- с.);
2) въ спорѣ о наслѣдствѣ или по торговому товариществу;

если одна сторонасошлется на книгу другой стороны, то по

опредѣленію суда должны быть предъявлены въ судъ или

открыты отрялсенномуимъ члену суда подлежащія статьи

изъ книгъ (а не самыя книги)другой стороны. Отсюда слѣ-
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дуетъ, что противная сторона не можетъ быть допущена къ

обозрѣнію книгъ, а законъ кромѣ того постаыовляетъ,что хо-

зяева не обязаны оставлять ихъ въ судѣ (ст. 681);
3) въ случаѣ упадка и несостоятельности,признаннойпод-

лежащимисудомъ, купеческія книгиотбираютсяотъ несостоя-

тельнаго и разсматриваются,кѣмъ слѣдуетъ (ст. 682).

Въ остальныхъ случаяхъ предъявленіе книгъ въ судъ

«отдается на полную волю хозяина» (681). Еелибъ этого

постановленья не было, то судъ могъ бы потребовать пред-

ставленія книгъ, если того пожелаетъдругая сторона(ст. 439

и 442 У. гр. с.). Но теперь судъ не имѣетъ этогоправатре-

бованія.

Изъ представителейадминистративнойвласти только

1) ПодатныеИнспектора, ревизующіе торговыя заведенія от-

носительнособлюденія имиправилиГербоваго Устава,имѣютъ

право требовать, чтобы имъбыли предъявленыторговыя книги,

изъ которыхъ можно усмотрѣть количество документовъ, под-

лежащихъ гербовому сбору (Уст. о пошлинахъ, изд. 1903 г.

ст. 148); 2) учреждеыія, завѣдующія взиманіемъ промысловаго

налога, могутъ въ иныхъ случаяхъ требовать открытія торго-

выхъ книгъ (Уст. т. ст. 681 прим.; Уст. о прям. нал. ст.

479 и др.).

ІУ. Торговый персоналъ. Подъ этими именемъраз:

умѣются всѣ тѣ лица, который содѣйствуютъ хозяину въ веденіи

предпріятія и находятся съ нимивъ опредѣленныхъ юридиче-

скихъ отношеніяхъ. Эти отношенья могутъ быть чрезвычайно

разнообразны, но всѣ ихъ можно свестикъ двумъ типами:

торговой довѣренности и наймуприказчика. Въ жизни же мы

встрѣчаемъ отношенія либо въ простой, либо въ смѣшанной

формѣ: данное, лицо можетъ быть только довѣреннымъ или

только приказчикомъ, но оно можетъ быть также приказчи-

комъ и только отчастидовѣреннымъ и т. п.

А. Торговая довѣренность очень немногимиотличается

отъ довѣренности общегражданской:«Пространствои предѣлы

властилицъ, уполномоченныхъотъ купцовъ довѣренностью къ

производству торга и къ управленію торговыми дѣлами, зави-

сятъ отъ качестваи содержанія самойдовѣренности и опре-
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дѣляются общими правилами, изложеннымивъ законахъ гра-

жданскихъ» (ст. 45 Уст. т.). Довѣренность устанавливается

договоромъ, который непремѣнно долженъ быть облеченъвъ

письменнуюформу, и при томъ заранѣе опредѣленную зако-

номъ (ст. 42 Уст. т.). Зтотъ актъ довѣренности, называемый

также кредитомъ, или кредитнымъ письмомъ, долженъ быть

подписанъвѣрителемъ и явленъ у нотаріуса или, гдѣ его

нѣтъ, у Мирового судьи (ст. 44). Довѣренность состоитъвъ

томъ, что одно лицо (хозяинъ предпріятія) уполномочиваетъ

другое лицо производить торговыя дѣла довѣрителя за его

счетъ и на его имя (ст. 33). Эта довѣренность можетъ быть,

съ одной стороны, частнаяили общая, а съ другой— ограни-

ченная и неограниченная.Указанныевиды довѣренности мо-

гутъ совпадать, могутъ и не совпадать, такъ что частная до-

вѣренность можетъ быть ограниченнаяили неограниченная,

и общая довѣренность бываетъ неограниченная,но бываеть и

ограниченная. Въ силу частной довѣренности, лицу пору-

чается какое-нибудь одно торговое дѣло, какая-нибудь одна

операція, напр, принять такой-тогрузъ и уплатитьналоженный

на него платежъ, или купить такой-тотоваръ и отправитьего

по данному адресуи т. п. (ст. 36). Общею довѣренностью

предоставляетсяповѣренному «отправлять» всѣ вообще тор-

говыя дѣла довѣрителя и входить во всѣ нужныя торговыя

сношенія (ст. 37). Полная, или неограниченнаядовѣренность,

которая даетсявъ общихъ выраженіяхъ, предоставляетеуполно-

моченномудѣйствовать по своемуусмотрѣнію —-такъ, какъ дѣй-

ствуетъсамъхозяинъ. Наоборотъ, въ ограниченной довѣрен-

ностиуказываются условія заключенія сдѣлокъ, напр, какого

сорта товары можетъ покупать довѣренный, на какую сумму

и т. д. (ст. 38).—Въ довѣренности должно быть обозначено:

1) имя и состояніе повѣреннаго, 2) самоепорученіе, 3) жало-

ванье или вознагражденіе, 4) срокъ довѣренности, если она

общая, 5) обязательство хозяина отвѣтствовать за дѣйствія

уиолномоченнагои 6) обязательство повѣреннаго давать хо-

зяину отчете(ст. 39).

Б. Паемъ приказчиковъ. Приказчики раздѣляются на

1) главныхъ приказчиковъ и 2) ихъ помощниковъ и торго-

2 *
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выхъ учениковъ и служителей.Срокъ служенія приказчикаи

жалованье его онредѣляются въ договорѣ по взаимномусогла-

шенію сторонъ (ст. 6), но если приказчику дается, кромѣ

того, довѣренноеть, то договори довѣренности можѳтъ быть

заключенъ только на срокъ отъ 1 до 3 лѣтъ (ст. 41). До-

говоръ наймаприказчика, въ которомъ непремѣнно должно

быть упомянуто, что дѣйствующія положенія о приказчикахъ

читаны (ст. 9), совершается явочнымъ или нотаріальнымъ по-

рядкомъ.

Обязанности приказчика сводятся къ слѣдующему. Онъ

долженъ исполнять всѣ торговый порученія, заботиться о вы-

годѣ и отвращать убытки; если онъ продаетътоваръ по цѣнѣ,

ниже назначенной,то обязанъ убытокъ заплатить; за под-

рывъ кредитасвоего хозяина, за разглашеніе коммерческой

тайны, приказчикъподвергаетсянаказанію на основаніи за-

коновъ уголовныхъ. Но главнѣйшая обязанность приказчика

представлять отчетъсвоему хозяину. Законъ различаетъот-

чета по востребованию хозяина въ любое время и отчетъ

періодическігі, представляемыйразъ въ годъ. За ложный от-

четъ по ввѣреннымъ ему дѣламъ приказчикъ подвергается

уголовному наказанію, а во избѣжаніе недоразумѣній при-

казчикъ не долженъ принимать отъ хозяина ни денегъ, ни

товара, не расписавшисьвъ книгѣ, и не долженъ также ни-

чего отдавать хозяину, не получивъ росписки(ст. 14). Если

эти условія не выполнены, хозяинъ лишаетсяправа требо-

вать отчета. Годовой отчетъ приказчикъ представляетъхо-

зяину въ теченіе мѣсяца по прошествіи года; ранѣе этого срока

хозяинъ не можетъ требовать его и слѣд. не можетъ предъ-

являть къ приказчику никакого иска; но срокъ этотъудлин-

няется въ случаяхъ тяжкой болѣзни приказчика, отлучки изъ

города по приказу хозяина и по повелѣнію правительства

(ст. 25). Если хозяинъ не разочтется съ приказчикомъвъ

теченіе года послѣ окончанія срока найма, то и тотъ, и дру-

гой теряютъ право иска другъ къ другу. ГІредставленіе от-

чета законъ нашъ считаетънастолько важными, что запре-

щаетъ наниматьприказчика, не представившагоотчетасво-

ему прежнемухозяину и не имѣющаго о томъ свидетельства
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(ст. 28). Обязанности хозяина-. 1) платить приказчику возна-

гражденіе или въ видѣ жалованья, или въ видѣ опредѣленнаго

процента съ дохода, — смотря по тому, какъ было установлено

въ договорѣ; но приказчикъ теряетъ право на вознагражденіе,
если не потребуетъ его въ течете мѣсяца со дня срока слу-

женія (ст. 29); 2) принимать отчета отъ приказчика и выда-

вать ему установленный свидѣтельства; 3) возмѣщать приказ-

чику всѣ издержки по исполнение порученій, за исключеніемъ
издержекъ прихотливыхъ (ст. 20).

Договори найма прекращается по взаимному согласію и

съ истеченіемъ срока. Важно замѣтить, что (въ отличіе отъ

гражданскаго найма) онъ не прекращается со смертью хозяина

(т. X. ч. 1 ст. 1238 прим. 1 прил. п. 19). Приказчикъ слу-

житъ какъ бы самому предпріятію, а не хозяину его.

Изложенный правила о главныхъ приказчикахъ относятся

и къ помощниками ихъ, учениками и т. п. Отступленія отъ

этихъ правили очень незначительны, и главнѣйшее изъ нихъ

то, что несовершеннолѣтніе приказчики и ученики не должны

имѣть въ своемъ распоряженіи товара болѣе, чѣмъ на 30 р.;

въ противномъ случаѣ хозяинъ не имѣетъ права взыскивать

съ нихъ (ст. 30 и 31).

Определенные моменты существованія предпргятія.

1) Возникновеніе предпргятгя. Вопроси о томъ, съ ка-

кого момента считать начало предпріятія, чрезвычайно ва-

женъ —потому, что именно съ этого момента всѣ спекулятив-

ный сдѣлки, совершаемый извѣстнымъ лицомъ, получаютъ тор-

говый характеръ. Но какъ опредѣляется этотъ моментъ? Вы-
борка промысловаго свидѣтельства ни въ коемъ случаѣ не мо-

жетъ имѣть здѣсь значеніе, во-первыхъ, потому, что она дѣ-

лается иногда съ единственною цѣлью —получить, затѣмъ, со-

словныя купеческія права, а во-вторыхъ, и потому, что есть

немало видовъ торговли, свободной отъ платежа промысло-

ваго налога (Уст. о прям. нал. ст. 371).
Очевидно, предпріятіе возникаетъ тогда, когда возникаютъ

его принадлежности: фирма, персоналъ, центръ, торговые до-

кументы, книги и проч. Но не всякое предпріятіе обладаетъ
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всѣми этимипринадлежностями:иногдафирма не получаетъ

никакого внѣшняго выраженія, иногдаторгуетъодинъ хозяинъ

безъ помощи приказчиковъ, въ нѣкоторыхъ случахъ необя-

зательно и веденіе книгъ; однако какою-нибудь изъ принад-

лежностейпредпріятіе всегда обладаетъ:всегданапр, естьдѣ-

ловой центръ, который въ мелкой торговлѣ сливаетсясъ помѣ-

щеніемъ. Поэтому нужно признать, что предпріятіе возникаетъ

въ тотъ моментъ, когда возникаетъ, по крайнеймѣрѣ, одна

изъ его принадлежностей.А этотъ моментъопредѣляется по

соображенію со многимидругими фактами.

2) Измѣнепіе предпріятія. Оно можетъ быть объектив-

ное, когда измѣняется предметаторговли, и субъективное—

при смѣнѣ владѣльца. Объективное измѣненіе можно видѣть

тамъ, гдѣ къ прежнимипредметамъторговли прибавляются

новые (напр, чайный магазинъначинаетъторговать и саха-

ромъ), или нѣкоторые изъ прежнихъпредметовъторговли пе-

рестаютъбыть таковыми (напр,суконныймагазинъперестаетъ

торговать иностраннымисукнами).Еслиже объектъ торговли

измѣняется совершенно, наиримѣръ табачный магазинъпре-

вращается въ часовой, то мы можемъ видѣть здѣсь уже не

измѣненіе, а прекращеніе одного предпріятія и возникновеніе

новаго. Но, съ юридическойточки зрѣнія, этифакты не имѣютъ

большого значенія. Субъективноеизмѣненіе возможно, какъ

при жизни владѣльца, такъ и послѣ его смерти. 1) При

жизни своей владѣлецъ предпріятія можетъ продать его или

передатьпосредствомъкакого-нибудь иного договора другому

лицу; при этомъ предпріятіе передаетсясо всѣмъ своимъакти-

вомъ и пассивомъ.Но дозволена ли закономътакаяпередача?

Вѣдь при этомъ легко могутъ пострадать интересы кредито-

ровъ предпріятія, если оно переходитьвъ руки лица, менѣе

состоятельнаго или даже просто— менѣе способнаго. Наше

законодательствонесодержитънаэтотъсчетъникакогообщаго

положенія; оно ничегоне говорить о томъ, можетъли долж-

никъ передать свои обязательства; но изъ общаго смысла

его слѣдуетъ вывести, что подобная передачавозможна не

иначе, какъ съ согласія кредиторовъ. Если же передача со-

вершена безъ ихъ согласія и потомъ оказывается для нихъ
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убыточной, то они могутъ требовать вознаграждения) оытковъ

съ прежняго владѣльца, опираясь на ст. 684 ч. 1 т. X, они

могутъ дажепросить о признаніи передачинедѣйствительной

въ томъ случаѣ, если она подходить подъ понятіе «подлож-

наго иереукрѣпленія имѣнія во избѣжаніе платежадолговъ»

(т. X ч. 1 ст. 1529). 2) Лосліъ смертивладѣльца пред-

пріятіе переходить къ его иаслѣдникамъ. Наслѣдованіе со-

вершается по общимъ гражданскимъзаконами; но общіе за-

коны объ охранениинаследствапримѣняются только въ томъ

случаѣ, когда всѣ наслѣдники совершеннолѣтніе, и при томъ

всѣ они находятся на лицо (т. X ч. 1 ст. 1238 прил. п. 20),
еслиже этого нѣтъ, то вступаютъ въ силу особыя постано-

вленія. При отсутствіи наслѣдниковъ судъ дѣлаетъ имъ вы-

зови путемитроекратнойпубликаціи въ газетахъ,и они должны

явиться въ назначенныйзакоиомъ сроки: 3 мѣс. для житель-

ствующихи въ томъ же городѣ, 9 мѣс. для находящихся въ

другихъ мѣстностяхъ Россіи и Европы и 1 '/г года для нахо-

дящихся въ другихъ частяхъ свѣта (тамълее, п. 1). До явки

ихъ судъ принимаем,предварительныймѣры для охраны остав-

шагося имущества;мѣры эти различны, смотря по состоянію
торговыхъ книгъ предпріятія. Если книги находятся въ пол-

ной исправности,судъ предоставляетъпродолженіе хода пред-

пріятія (съ условіемъ—не входить въ новыя спекуляции)душе-
приказчикуили главному конторщику или даже приказчику,

если книги оказываются въ безпорядкѣ, такъ что вывести оа-

лансънѣтъ возможности, то судъ отряжаем двухъ своихъ

членовъ для ревизіи всего дѣла и, лишь когда не окажется

никакихъ признаковънесостоятельности,предпріятіе продол-

жается, какъ и въ первомъ случай; если же умершій не

оставиливовсе никакихъкнигъ, то все имуществонемедленно

подвергаетсяописи и опечатанію (пп. 14, 15, 16). Когда
наслѣдники явятся, имъ дается мѣсячный срокъ, въ теченіе
котораго они могутъ осмотрѣться и рѣшить, принимаютъони

наслѣдство или нѣтъ (п. 3). Еслиже между наслѣдникамиесть

несовершеннолѣтніе , то назначаетсяопека, и отъ взаимнаго

согласія опекуновъ и совершеннолѣтнихъ наслѣдниковъ зави-

сим, продолжать ли дѣло илиликвидировать его (пп. 1 < и 18).
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3) Прекращенгепредпріятія. ГІредпріятіе прекращается:

1) вслѣдствіе добровольной ликвидаціи;

2) въ случаѣ объявленія владѣльца несостоятельнымъ;

3) въ случаѣ лишенія его права торговли;

4) въ случаѣ смерти владѣльца, когда а) актива оказы-

вается недостаточнодля покрытія долговъ, или б) наслѣдники

въ срокъ не явятся, или в) насяѣдники отрекутся отъ на-

слѣдства, или г) кредиторы имъне повѣрятъ (т. X ч. 1 ст. 1238

прил. п. 1 и 5).

Въ послѣднихъ четырехъ случаяхъ умѳршій объявляется

несостоятельнымъ,и открываетсяконкурсъ, при чемъостатокъ

отъ ликвидаціи поступаетъвъ пользу наслѣдниковъ (тамълее,

п. 6).

5. Товарищество.

Кромѣ отдѣльныхъ физическихълицъ, владѣльцами торго-

выхъ предпріятій могутъбыть и договорный соединенія лицъ—

товарищества. Они бываютъ двухъ видовъ: товариществапол-

ный и на вѣрѣ. Но законъ, относительно обоихъ этихъ ви-

довъ, даетътолько самыя общія щшнкенія, подробностивсегда

опредѣляются въ договорахъ.

I. Полное товарищество. Полное товарищество есть со-

единеніе нѣсколькихъ лицъ, «пололшвшихъ торговать заедино»;

существенныепризнаки, отличающіе его, состоять въ томъ,

что 1) всѣ участникитоварищества,всѣ товарищи суть хо-

зяева предпріятія, и 2) всѣ товарищи отвѣчаютъ предъ кре-

диторамипредпріятія солидарно, всѣмъ своимъ имуществомъ.

Отсюда слѣдуетъ, что фирма полнаго товарищества, кото-

рое нашъ законъ называетъторговымъ домомъ, доллша заклю-

чать въ себѣ именавсѣхъ товарищей (Уст. т. ст. 62); но на

практикѣ принято вносить въ нее только два-триимени, обо-

значая остальныхъ товарищей словами «и К 0». Тѣмъ, что

имущество полнаго товарищества не обособлено рѣзко отъ

имуществатоварищей, оно отличаетсяотъ юридическаю лица,

у котораго всегда есть свое собственноеимущество. Но, съ
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другой стороны, права товарищей на товарищеское имуще-

ство весьма ограниченыдо тѣхъ поръ, пока товариществосу-

ществуете Эти права сводятся, собственно, къ контролю

надъ дѣйствіями сотоварищейпо отношенію къ общему дѣлу

и надъ ходомъ всего предпріятія; въ силу этого каждый то-

варищъ можетъ во всякое время требоватьсебѣ для просмотра

торговый книги товарищества,документы и проч. Отъ юри-

дического лица полное товариществоотличаетсяеще и тѣмъ,

что не имѣетъ самостоятельнагосуществованія: вмѣстѣ съ вы-

ходомъ или смертью хотя бы одного товарища прекращается

все товарищество.

Имущество товариществаобразуется 1) изъ вкладовъ то-

варищей и 2) изъ различныхъ пріобрѣтеній на эти вклады.

На это имущество, прежде всего, направляются претензиикре-

диторовъ товарищества, и лишь послѣ того, ісакъ его оказы-

вается недостаточно,иски обращаются къ отдѣлыгымъ това-

рищами. Такимъ образомъ, кредиторы товариществасуть кре-

диторы товарищей. Наоборотъ, кредиторы товарищей никогда

не могутъ быть кредиторамитоварищества; самое большое,

они могутъ обратить взысканіе на вкладъ (или соотвѣт-

ствующѵю ему долю въ товарищескомъ нмуществѣ) своего

должника.

Такъ какъ однимивкладомъ не ограничиваетсяотвѣтствен-

ность товарища, но простираетсяна все его имущество, то

отсюда слѣдуетъ, что товарищи одного торговаго дома немо-

жетъ быть въ то лее время товарищемъдругого дома (ст. 69

Уст. т.) и даже самостоятельнозаниматьсяторговлей можетъ

только тогда, когда это выговорено въ договорѣ. Ибо если

лицо по одному предпріятію отвѣчаетъ всѣмъ своими имуще-

ствомъ, то оно, естественно,не можетъ отвѣчать тѣмъ же

имѵществомъ по другому предпріятію. Точно также выходъ

товарища изъ товариществане свободенъ; онъ возможешь не

иначе, какъ съ согласія остальныхъ товарищей— послѣ того,

какъ они признаютъ, что этотъ выходъ не отразитсяиеблаго-

пріятно на ихъ интересахъ.СПБ. КоммерческиСудъ неодно-

кратно высказывался въ томъ смыслѣ, что отвѣтственность

товарища продолжаетсяи послѣ его выхода изъ товарище-
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ства по тѣмъ долгамъ, которые образовались до его выхода

(Мартенсъ,I стр. 177); но это едва ли правильно: вѣдь съ

выходомъ товарища прежнее товарищество прекращаетсяи

возникаетъновое, и вмѣстѣ съ тѣмъ отвѣтственностьпо нреж-

нимъ долгамъ переносится(съ согласія кредиторовъ)нановое

товарищество.

Для управленія дѣлами товарищества необходимъ особый

органъ; обыкновенно такиыъ органомъ является уполномо-

ченный изъ среды товарищей, иногда полномочіе даетсянѣ-

сколькимъ товарищамъ вмѣстѣ, и они составляютъ правленіе.

Содержаніе нолномочія опредѣляется въ товарищескомъдого-

ворѣ. Для того, чтобы дѣйствія, совершаемый уполномочен-

нымъ, имѣли обязательную силу для товариществат. е. по-

читалисьего дѣйствіями, необходимы слѣдующія условія: 1)

уполномоченныйне долженъ выходить за предѣлы полномочія,

и 2) онъ долженъ совершать сдѣлки за счетъ товарищества

(а не за свой собственный).Полный товарищъ, уполномочен-

ный по силѣ учредительнаядоговора распоряжаться дѣлами

товарищества,можетъ (какъ призналъ Спб. Комм. Судъ въ

рѣшеніи 26 окт. 1871 г.) по дѣламъ товарищества искать

и отвѣчать на судѣ безъ особой довѣренности со стороны

остальныхъ товарищей. ЬІаоборотъ, товарищъ, уполномочен-

ный не въ силу договора, а въ силу акта доверенности,
является простымъ повѣренныыъ, и объѳмъ его полномочія

опредѣляется качествомъдовѣренности.

Возникаетъполное товариществопутемъдоговора, идого-

воромъ же определяются взаимный отношенія его членовъ.

Договоръ долженъ быть облеченъвъ письменнуюформу. Но

для возникновенія торговаго товарищества необходимъ еще

актъ, которымъ существенныячастидоговора доводились бы

до всеобщаго свѣдѣнія; очевидно, въ видахъ огражденія

третьихъ лицъ, вступающихъ въ сдѣлки съ товариществомъ,

нужно, чтобы всѣмъ были извѣстны имена участниковъ то-

варищества, его складочный капиталъи т. п. Это и дости-

гается путемъзаявки. Нашъ торговый уставъ говорить: ли-

ца, открываются торговый домъ на правилахъ товарищества

полная, обязаны внести въ Городскую Управу, а въ го-
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родахъ С.-ІІетербургѣ, Москвѣ и Одессѣ въ Купеческую

Управу, выписку изъ своихъ взаимныхъ постановлены о

товариществѣ и обвѣстить купечество печатными листами

(ст. 59). О циркулярѣ законъ не говорить больше ничего,

его содержите опредѣляѳтся обычаями коммерческагоміра,

но зато онъ подробнѣе останавливаетсяна выпискѣ. Въ ней

должно быть обозначено: 1) какое это товарищество—полное

или на вѣрѣ; 2) имя и мѣстожительство каждаго товарища;

3) подпись и печать тѣхъ товарищей, которые уполномочены

распоряжаться дѣлами; 4) количество складочнагокапитала

(ст. 60). Управы, по окончаніп года, сообщаютъ объ этихъ

выпискахъ въ МинистерствоФинансовъ. Открытіе торговаго

дома безъ соблюденія правилъ о заявкѣ влечетъ за собою за-

крытіе его и штрафъ до 500 рублей.

Измгъпенія въ личномъ составѣ полнаго товарищества,

съ юридической точки зрѣнія, невозможны. Взаимныя отно-

шенія товарищей основываются на договорѣ, а этотъдоговоръ

обязателенътолько для лицъ, которыя его заключили. Поэтому

въ составь товариществанеможетъвойти новое лицо, числен-

ность его не можетъ увеличиться; точно также, съ уменыпе-

ніемъ числа товарищей, со смертью или съ выходомъ хотя бы

одного товарища прекращается существованіе всего товари-

щества. При этомъ можетъ возникнуть новое товарищество,

въ которое войдутъ члены прежняго товарищества,но въ основу

должонъ быть положенъ и новый договоръ. IY Деп. Сената

(рѣш. 29 Янв. 1876 г.) совершенно правильно, поэтому,

призналъ, что при измѣненіи составаполнаго товарищества

должны быть соблюдены тѣ же правила, которыя установлены

для открытія товарищества. Торговый Уставъ въ ст. 64— 66

поставляетъвъ обязанность каждаго товарища, при составле-

ны договора, назначатьлицо, долженствующее заступить, въ

случаѣ смерти, его мѣсто для продолженія общей торговли

до раздѣла и прекрагценія товаригцества.Такимъобразомъ,

со смертью товарища общее дѣло (торговля) должно прекра-

титься, и товарищеское имущество должно быть раздѣлено.

Если лее такого назначенія не было сдѣлано, то вступаютъ

въ силу общія правила о торговомъ наслѣдованіи. О наслѣд-
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никахъ законъ говорить, что они могутъ продолжать пред-

пріятіе по обоюдному согласію съ оставшимисятоварищами

(т. X ч. 1 ст. 1238 прилож. п. 18).

Прекращаетсятовариществовъ слѣдующихъ случаяхъ:

1) въ случаѣ выхода или смертитоварища;

2) съ истѳченіемъ срока, если товарищескій учредитель-

ный договорь заключенъ на опредѣленное время;

3) съ достиженіемъ цѣли, намѣченной въ договорѣ;

4) по постановлениевсѣхъ товарищей.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ наступаетъликвидація товари-

щесжаго предпріятія и раздѣлъ общаго имущества.

II. Товарищество на вѣрѣ. Товарищество коммандит-

ное или на вѣрѣ составляется изъ одного или нѣсколькихъ

товарищей и одного или нѣсколькихъ вкладчиковъ, при чемъ

товарищи отвѣтствуютъ всѣмъ своимъ имуществомъ, а вклад-

чики—только тѣми суммами, которыя они повѣрили товари-

ществу (ст. 71 Уст. т.). Такимъ образомъ, въ основѣ това-

риществана вѣрѣ можетъ быть полное товарищество, но его

можетъ и не быть: предпріятіе можетъ принадлежатьодному

лицу. Но во всякомъ случай при открытіи товариществана

вѣрѣ должны быть выполнены тѣ же требованія заявки и

оповйщенія, которыя установлены для полнаго товарищества

(ст. 72); правда, что Комм. Судъ высказался однажды въ

томъ смыслѣ, что этазаявка' требуетсялишь въ томъ случай,

когда есть нйсколько полныхъ товарищей (МартенсъI, 185);

но постановленіе законанастолькокатегорично,что такоетол-

кованіе его не можетъ быть признаноправильнымъ. Особен-

ность заявки здѣсь состоитътолько въ томъ, что именавклад-

чиковъ помѣщаются въ выпискй, представляемойвъ Управу,

только въ томъ случай, если они самиэтого пожелаютъ; но

количество внесеннагоими капиталаобозначаетсянепремйнно
(ст. 59 и 76).

Чймъ же отличаетсяположѳніе вкладчиковъ отъ положенія

простыхъ кредиторовъ предпріятія? Отличіе здйсь двоякое: во-

первыхъ, кредиторъполучаетъзаранйевыговоренный процентъ,

а вкладчикъ имЬетъ право на полученіе дивиденда, который

измйняетсявъ зависимостиотъ успйхапредпріятія; во-вторыхъ,
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при ликвидациисначалаполучаютъ удовлетвореніе кредиторы

и затѣмъ только, если что останется,— вкладчики. Непосред-

ственнагоучастія въ дѣлахъ товариществавкладчики непри-

нимают!,.

Измѣненія въ личномъ составѣ товарищества на вѣрѣ

вполнѣ возможны. Такъ какъ въ выпискѣ и въ циркулярахъ

не обязательно обозначать именавкладчиковъ, то возможна

замѣна одного вкладчика другимъ на ту же самую сумму;

возможно также, что оставшіеся вкладчики пополнять общую

сумму вкладовъ, которая уменьшилась съ выходомъ одного

или нѣсколькихъ вкладчиковъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ не

требуетсяновой заявки, и товариществоостаетсяпрежними.

Прекращаетсятовариществона вѣрѣ:

1) вмѣстѣ съ прекращеніемъ полнаго товариществаили

единоличнагопредпріятія, которыя лежать въ основѣ его;

2) съ выходомъ всѣхъ вкладчиковъ.

6. Акціонерная компанія.

Акціонерная компанія отличаетсяотъ товарищества,прежде

всего, тѣмъ, что каждый участникиея отвѣтствуетъ только

тою частью имущества, которую онъ вложилъ въ данноепред-

пріятіе. Акціонерная компанія составляется «посредствомъ

соединенія извѣстнаго числа частныхъ вкладовъ, опредѣлен-

наго и единообразнагоразмѣра, въ одинъ общій складочный

капиталь, которыми и ограничиваетсякругъ дѣйствій и отвѣт-

ственности»компаніи (т. X, ч. 1, ст. 2139).

Другое существенноеотличіе акціонерной компаніи со-

стоять въ томъ, что она есть юридическоелицо. Ея суще-

ствованіе совершенноне зависитъ отъ существованія отдѣль-

ныхъ членовъ; смерть акціонера не ведетъ за собой прекра-

щенія компаніи; юридическія отношенія существуютъне между

акціонерами, а между акціонерами и компаніей, и, при этомъ,

они определяются не договоромъ, а закономъ—общимъ или

особенными;имущество предпріятія принадлежитънеакціоне-

рамъ, а акціонерной компаніи; точно также и юридическая
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отвѣтственность по сдѣлкамъ лежитъ только на компаніи, а

никакъ не на акціонерахъ.

Образуется акціонерная компанія слѣдующимъ образомъ.

Нѣсколько лицъ составляютъ планъ будущаго ггредпріятія и

проектъ его устава; это— учредители, которые, однако, не

образуютъ товариществасамипо себѣ, но лишь предлагаютъ

другимъ лицамъ составить компанію вмѣстѣ съ нимии съ

этой цѣлью публикуютъ свой планъ предпріятія во всеобщее

свѣдѣніе. Но для того, чтобы составиласьакціонерная ком-

панія, недостаточноодной наличностижелающихъ вступить

въ нее; необходимоеще утверждениеуставакомпаніи. Уставъ

есть юридическій актъ, въ силу ісотораго возникаетъновое

юридическоелицо и связанныя съ нимъправаи обязанности.

Конечно, всѣ уставы разнятся между собой вслѣдствіе того,

что каждое предпріятіе имѣетъ свои особенности,которыя и

отражаются въ уставѣ; но законъ опредѣляетъ тѣ вопросы,

которые должны быть затронуты во всякомъ уставѣ. Это—

1 ) цѣль предпріятія, 2) фирма и мѣстожительство компаніи,

3) размѣръ основного капитала,4) обязанности,праваи отвѣт-

ственностькомпаніи и ея акціонеровъ, 5) порядокъ управле-

нія дѣлами компаніи, 6) порядокъ распредѣленія дивидендаи

пр. (ст. 2191). Утвержденныйуставъ обнародываетсявъ Собр.

узак. и распор., а компанія, съ своей стороны, публикуетъ

текста, его въ газетахъ(ст. 2197). :

Послѣ утвержденияуставаоткрываетсяподписканаакціи —

такимъ образомъ, что весь основной капиталъ дѣлится на

извѣстноечислоравныхъ частей,которыя и называются акціями.

Если подписка превышаетъ число предложенныхъакціи, то

между подписчикамипроизводится разверстка всѣхъ акцій

пропорціонально требованію (ст. 2166, п. 3) каждаго. Съ

своей стороны, подписчики обязанъ оплатить свои акціи въ

опредѣленный срокъ, а въ случаѣ, если онъ этого не испол-

нить,. компанія пріобрѣтаетъ право конфисковать въ свою

пользу всѣ его предшествующіе взносы или предъявить къ

нему искъ съ требованіемъ полной оплаты; въ виду этого

предварительный свидѣтельства на акціи — всегда именныя
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(ст. 2163). Только послѣ полной уплаты цѣны акціи, под-

писчикъможетъ получить еѳ на руки.

Стоимость акціи бываетъ различная; она зависитъ отъ

величины проектированнагокапиталаи отъ того, на сколько

частейэтотъ капиталъраздѣленъ. Впрочемъ, иногда законо-

дательствоуказываете минимальную или максимальнуюстои-

мость акцій; такъ, у насъдѣна акцій акціонерныхъ банковъ

не должна быть ниже 250 руб. (у. кред. разд. X ст. 6).

Акціи бываютъ простыл и привилегированный;послѣднія иди

гарантируютъ своему владѣльцу опредѣленный доходъ, не

смотря на колебаніе дивиденда, или обезнечиваютъемуболь-

шій дивидеыдъ, чѣмъ остальнымъ акціонерамъ. Акціи, далѣе,

бываютъ именныя и на предъявителя. Различіе между ними

состоитъвъ томъ, что послѣднія переходятъизъ рукъ въ руки,

какъ всякая движимость, каждый обладатель (держатель)по-

добной акціи есть ея собственники,слѣдовательно,—акціонеръ

компаніи и имѣетъ право на дивидендъ; наоборотъ, акція

именнаяэто та, на которой обозначеноимя ея собственника;

оно же записываетсявъ особой книгѣ, и передачаакціи со-

вершается отмѣткой, какъ въ этой книгѣ, такъ и на самой

акціи (ст. 2166 и 2167). Наше законодательствовъ ст. 2160

ч. 1 т. X категорическизапрещаетевыпуски безыменныхъ

аісцій; но такъ какъ уставъ каждой компаніи есть тоже за-

конъ (спеціальный), то, очевидно, что въ отдѣльныхъ слу-

чаяхъ возможно существованіе такихъ акцій (прим. къ ст.

2160).

ІОридическія отношенія между акціонеромъ и компаніей

характеризуются слѣдующими моментами.Акціонеръ предо-

ставляетецѣну акціи въ собственностькомпаніи, онънеимѣетъ

права требовать свой вкладъ обратно до тѣхъ поръ, пока

компанія существуете.Главное право акціонера— полученіе

своей доли дивидендат. е. той частичистой прибыли, кото-

рая приходитсяна каждую акцію; дивидендъ, разъ получен-

ный, становитсясобственностьюакціонера, такъ что компанія

не можетъ потребовать его обратноилиуменьшить его (напр,

въ случаѣ ошибки въ балансѣ). Право на полученіе диви-

дендапогашаетсядесятилѣтней давностью (ст. 2170). Второе
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право акціонера—это право участія въ управленіи дѣлаыи

акціонерной компаніи; границы этого права опредѣляются въ

уставѣ (ст. 2171).

Управляютъ дѣлами компаніи общее собратеакціонеровъ,

какъ органъ распорядительный, и правленіе, вѣдающее теку-

щія дѣла, какъ органъ исполнительный; функцію контроля

выполняютъ совѣтъ или наблюдательный комитетъ (иногда),

какъ учрежденія постоянный, и ревизіонпая коммиссія, соби-

рающаяся періодичесіси. Компетенція и взаимное отношеніе

этихъ органовъ опредѣляются въ уставѣ. Нѣкоторыя общія

правила, въ этомъ отношеніи, намѣчаетъ, однако, Выс. утв.

21 декабря 1901 года пол. Комитета Министровъ. Главнѣй-

шія изъ этихъ правилъ: 1) для дѣйствительности общаго со-

бранія требуетсяучастіе въ ыемъ акціонеровъ, представляю-

щихъ въ совокупностине менѣе Vs (а для рѣшенія наиболѣе

важныхъ вопросовъ — Vs) основного капитала;2) акціонеры,

представляющіе не менѣе ‘/*о осн. капитала,могутъ созывать

общее собраніе; 3) на общемъ собраніи дѣла рѣшаются за-

крытымъ голосованіемъ, если того потребуетъхотя бы одинъ

акціонеръ; 4) акціонеры, представляющіе ‘/в всѣхъ предъяв-

ленныхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ право избирать

одного члена ревизіонной коммиссіи.

Прекращаетсяакціонерная компанія 1) съ истеченіемъ

срока, на который она была учреждена(ст. 2155), 2) вслѣд-

ствіе потериосновного капитала,3) скопленіемъ всѣхъ акцій

въ рукахъ одного лица, 4) постановленіемъ общаго собранія.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ наступаетъликвидація.

7. Предметъ торговыхъ сдѣлокъ.

Предметомъторговыхъ сдѣлокъ можетъ быть все то, что

можетъ быть предметомъгражданскихъ сдѣлокъ, за исключе-

ніемъ одной категоріи объектовъ, именно недвижимостей.

Конечно, недвижимая вещь точно такъ-же, какъ движимая,

можетъ быть предметомъ спекулятивной сдѣлки, сдѣлки съ

цѣлью наживы; мы можемъ даже представить себѣ такихъ
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линь, которыя профессиональнозанимаютсяперепродажейимѣ-

ній или домовъ,—но передачаправь на недвижимостисопря-

жена съ цѣлымъ множествомъ такихъ формальностей, кото-

рыя рѣшительно несовмѣстимы съ быстротой торговаго обо-

рота. Вотъ почему всѣ сдѣлки съ недвижимостями— безраз-

лично, кто бы ихъ ни заключалъ, всегда обсуждаются по на-

чаламъгражданскагоправа, а не торговаго.

Кромѣ движимыхъ матеріальныхъ вещей, объектомъ тор-

говаго права являются вещи нѳматеріальныя: во-первыхъ,

услуги лицъ (напр, дѣйствія приказчика)и во-вторыхъ, тор-

говыя бумаги. Всѣ движимым матеріальныя вещи, за исклю-

ченіемъ депегъ, которыя также могутъ быть предметомътор-

говыхъ сдѣлокъ, обнимаются однимъ именемътовара.

Подъ торговыми бумагамиразумѣются такія, съ которыми

тѣсно связано какое-нибудьправо, такъ что бумагаявляется

какъ бы носителемъэтого права, и владѣніе ею считаетсяне-

обходимымиусловіемъ осуществленія права. Такимиобразомъ,

для понятія торговой бумаги недостаточно,если она служить

только средствомъ доказательства; поэтому напр, квитанція,

которая выдается при уплатѣ денегъи служить доказатель-

ствомъ этой уплаты, не есть торговая бумага въ нашемъ

смыслѣ. Наоборотъ, акція есть торговая бумага, потому что

обладаніе ею есть непремѣнное условіе существованія и осу-

ществленія права акціонера: только тотъ имѣетъ право уча-

стія въ общемъ еобраніи, у кого есть акдія.

По своему содержаиію , торговым бумаги раздѣляются на

два вида; 1) бумаги, съ которыми связано какое-нибудь иму-

щественноеправо, и 2) бумаги, съ которыми связано право

личное. Примѣромъ бумаги перваго вида можетъслужить вар-

рантъ, примѣромъ бумаги второго вида—акція и мн. др. Раз-

личіе между ними заключается въ томъ, что обладатель иму-

щественно-правовойбумаги имѣетъ какое-нибудь право (соб-

ственности,владѣнія) на какую-нибудь вещь, вслѣдствіе чего

вмѣсто передачивещи можно передаватьодну только бумагу,—

обладательже лично-правовойбумагиимѣетъ право требованія

къ тому или другому лицу.

По личности должника, торговыя бумаги раздѣляются

3
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на государственный, общественныя и частныя. Къ государ-

ственнымъ бумагамъ относятся облигаціи, билеты различныхъ

займовъ, ренты и т. п. Общественныя бумаги выпускаются

или публичными общественными союзами (земствами, горо-

дами) или юридическими лицами частнаго права (акціонерными
компаніями); сюда причисляются акціи, облигаціи, закладные

листы и пр. Примерами торговыхъ бумагъ, выпускаемыхъ

частными лицами, могутъ служить: вексель, чекъ, разные при-

казы, переводы и т. п.

По личности кредитора бумаги раздѣляются на именныя,

приказныя и бумаги на предъявителя. Именная бумага есть

такая, права по которой принадлежатъ заранѣе опредѣленному

лицу, обозначенному на самой бумагѣ; должникъ обязанъ вы-

полнить свое обязательство, но онъ обязанъ только предъ

тѣмъ лицомъ, которое значится на бумагѣ. Первоначально
такія бумаги вовсе не могли быть передаваемы, теперь лее пе-

редача ихъ возможна, —но не иначе, какъ съ согласія долж-

ника. При передачѣ ихъ, поэтому, дѣлается отмѣтка въ кни-

гахъ должника и, кромѣ того, на самой бумагѣ. Такимъ именно

способомъ переходятъ изъ рукъ въ руки именныя акціи, обли-
гаціи и пр. Въ приказныхъ бумагахъ точно также значится

имя кредитора, но кромѣ того сдѣлана оговорка, что обяза-
тельство будетъ выполнено передъ каждымъ лицомъ, къ кото-

рому бумага перейдетъ отъ первоначальнаго кредитора. Такъ
напр, на векселяхъ значится: «повиненъ я заплатить такому-то

или кому онъ прикажетъ». Здѣсь должникъ отвѣчаетъ не только

передъ первоначальнымъ кредиторомъ, но и не передъ всякимъ,

у кого въ рукахъ окажется такая бумага: онъ отвѣчаетъ только

передъ тѣмъ предъявителемъ, который докажетъ, что бумага
перешла къ нему отъ перваго кредитора. А это доказывается

непрерывностью передаточныхъ надписей. Отъ именныхъ бу-
магъ приказныя существенно отличаются тѣмъ, что при пере-

дачѣ ихъ не требуется согласія должника и не дѣлается ни-

какой отмѣтки въ его книгахъ. —Наконецъ, бумаги на предъ-
явителя — это такія, на которыхъ совсѣмъ не обозначено имени

кредитора. Владѣльцемъ такой бумаги является всякій, у кого

такая бумага въ рукахъ, и передъ всякимъ предъявителемъ ея
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должникъ отвѣчаетъ. Должникъ не можетъ требовать отъ

предъявителя доказательствътого, что онъ владѣетъ бумагой

правомѣрно. Передачабумаги на предъявителя совершается

не только безъ согласія должника, но и безъ всякихъ пере-

даточныхъ надписей.

8. Заключеніе торговыхъ сдѣлокъ.

Всякій договоръ, всякая сдѣлка представляетъизъ себя

согласіе двухъ или нѣсколькихъ лицъ. Всякая сдѣлка, поэтому,

состоять изъ двухъ актовъ: 1) предложеніе и 2) принятіе

предложенія; одно лицо предлагаетъвступить въ сдѣлку, дру-

гое—соглашаетсяна это, принимаетъпредложеніе. Тамъ, гдѣ

нѣтъ одного изъ этихъ актовъ,—тамънѣтъ и сдѣлки. Когда

договаривающіяся стороны стоять лицомъ ісъ лицу, когда онѣ

видятъ и слышать другъ друга, тогда нетрудноуловить мо-

ментъ, съ котораго сдѣлка должна быть признаназаключен-

ной,—тотъ моментъ, съ котораго она становитсяобязательной

для обѣихъ сторонъ. Дѣло нѣсколько усложняется, когда за-

ключается сдѣлка между лицамиотсутствующими.

Въ этомъ случаѣ сдѣлка почитаетсязаключенной, когда

сторона, предложившая сдѣлку, получить отъ другой стороны

благопріятный отвѣтъ. Недостаточно,если противная сторона

согласитсяна предложеніе; необходимоеще, чтобы объ этомъ

согласіи узналъ офферентъ (лицо, предлагающеевступить въ

сдѣлку). До тѣхъ поръ, пока офферентъ не получить отвѣта

въ смыслѣ принятія, сдѣлка еще не заключена. Отвѣтъ дол-

женъ быть утвердительнымъ и безусловными—только такой

отвѣтъ выражаетъ принятіе предложенія; если же въ отвѣтѣ

проставленыкакія-нибудь условія, то это уже разсматривается,

какъ новое предложеніе. Такой напр, отвѣтъ: «Да, согласенъ,—•

если вы принимаетена себя доставку товара»—есть, несо-

мнѣнно, новое предложеніе, а не согласіе напредложеніе оффе-

рента. Однако и до полученія утвердительнагоотвѣта оффе-

рентъсвязанъ своимъ предложеніемъ; сдѣлавъ противнойсто-

ронѣ предложеніе, онъ этимъсамымъвыразилъ, конечно, свое

з*
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согласіе на сдѣлку—совершеннонезависимоотъ того, будетъ

его предложеніе принято или нѣтъ. Поэтому онъ не можетъ

взять свое предложеніе обратно, разъ оно дошло до свѣдѣнія

противной стороны; говоря точнѣе, онъ можетъ отказаться,

но долженъ возмѣстить всѣ убытки, которые отъ этого про-

изойдутъ. А убытки, несомнѣнно. могутъ быть, потому что

сторона, получившая предложеніе, можетъ на основаніи его

сдѣлать кое-какія распоряженія по своему дѣлу. Офферентъ

можетъ избѣжать отвѣтственностиза эти убытки только въ

томъ случай, если извѣститъ противную сторону о своемъ

отказѣ отъ предложенія, и этаотмѣна дойдетъдо мѣстараньше,

чѣмъ самоепредложеніе или, по крайнеймѣрѣ, одновременно

съ нимъ. Иногда офферентъ при самомъ предложеніи уста-

навливаетъсрокъ, въ продолженіе котораго онъ будетъждать

отвѣта; почти повсемѣстно торговый обычай понимаетъэто

такъ, что офферентъ связываетъ себя этимъсрокомъ, и лишь

по истеченіи его договоръ можетъ считаться незаключен-

нымъ.

Очень часто предложеніе обращаетсяне къ одному опре-

дѣленному лицу, а къ нѣсколькимъ заразъ. Такъ бываетъ, на-

примѣръ, когда торговецъ публикуетъ, что продаетъ такой-то

товаръ по такимъ-тоцѣнамъ, или выставляетъ самый товаръ

съ обозначеиіемъ цѣны въ окнахъ своего магазина.Очевидно,

онъ этимъ самымъ высказываетъ желаніе продать товаръ на

указанныхъ условіяхъ; поэтому всякій, кому эти условія ка-

жутся подходящими, можетъ заявить о своемъ согласіи на

сдѣланное предложеніе, и сдѣлка должна быть заключена. Ку-

пецънеможетъпроизвольно отказатьсяотъ заключенія сдѣлки,

которую онъ самъпредложилъ всѣмъ, до кого только дошло

его предложеніе. То лее самоемы имѣемъ и на аукціонѣ, гдѣ

аукціонистъ возглашаетъ минимальную цѣну товара и объ-

являете, что товаръ останетсяза тѣмъ изъ торгующихся, кто

сдѣлаетъ наибольшую надбавку.

Контрагентымогутъ при заключеніи сдѣлки пользоваться

посредничествомътретьихълицъ. Посредничествоэто можетъ

быть двоякаго рода; оно можетъ имѣть чисто фактическій, но

можетъ имѣть и юрпдическій характеръ.Это необходимоимѣть
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въ виду при толкованіи торговыхъ сдѣлокъ. Въ первомъ слу-

чаѣ посредникътолько сближаетъмежду собою контрагентовъ,

ведетъ отъ имениихъ переговоры, но сдѣлки самъне заіслю-

чаетъ; переговоры эти не имѣютъ обязательной силы для сто-

ронъ, они лишь облегчаютъ ихъ трудъ, и, когда они пришли

къ благопріятному окончанію, тогда только наступаетъвремя

для заключенія сдѣлки. Ее заключаютъ сами контрагенты.

Посредникъ здѣсь совсѣмъ не видѣнъ, его участіе не оста-

вляетъ въ сдѣлкѣ никакого слѣда. Такими посредниками

являются маклера.

Совсѣмъ иное дѣло, когда сдѣлка заключаетсяпри помощи

представителя. Представитель заключаетъ сдѣлку вмѣсто

контрагента,и для того, чтобы эта сдѣлка была обязательна

для контрагента,онъ долженъ имѣть довѣренность и дѣйство-

вать въ границахъея. Сдѣлка, на заключеніе которой пред-

ставительне уполномоченъ,не имѣетъ юридическойсилы для

довѣрителя.

Дѣйствителъностъсдѣлки находитсявъ зависимостиотъ

двухъ условій: необходимо, 1) чтобы внѣшнее выраженіе сдѣлки

соотвѣтствовало волѣ лица., и 2) чтобы самая воля его была

свободна. Первому условію противорѣчатъ тѣ случаи, когда

въ сдѣлку вкрадывается ошибка; второе условіе бываетъ нару-

шено тогда, когда къ заключенію сдѣлки лицо приводитсяпо-

средствомъпринужденія.

О принужденіи говорить ст. 702 ч. 1 т. X: «принужде-

ніе бываетъ, когда кто-либо, бывъ захваченъ во власть дру-

гого, принуждаетсякъ отчужденію имущества или ко всту-

пленію въ обязательстванасильственно,страхомънастоящаго

или будущаго зла, могущаго постигнутьего лицо или иму-

щество». Статья эта говорить о страхѣ довольно неяснои не-

опредѣленно; но для того, чтобы опорочить сдѣлку, онъ дол-

женъ быть, очевидно, внушенъ средстваминезаконнымии

долженъ быть настолько силенъ, чтобы смутитьчеловѣка во-

обще нетрусливагои благоразумнаго.Такого рода (психиче-

ское) принужденіе, само по себѣ, не дѣлаетъ договора без-

условно недѣйствительнымъ;напротивъ, онъ признаетсянедѣй-

ствительнымълишь по просьбѣ заинтересованнойстороны. Для
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этого необходимозаявить полиціи не позже 7-ми днейсъ мо-

ментазаключенія договора (тамъже ст. 703).
Что касается ошибки, то она принимаетсявъ разсчетъ

лишь тогда, когда это есть ошибка не въ правѣ, а въ фактѣ,.

напр, въ предметѣ сдѣлки: лицо думаетъ, что ему продаютъ

масло, а это маргаринъ.Но и фактическая ошибка не всегда

извинительна;здѣсь все зависитъотъ индивидуальноститот

или другого случая. Въ торговомъ оборотѣ, который предпо-

лагаетеособую бдительностьсо стороны лица, границыизви-

нительностиошибки довольно узки.

Для признанія недѣйствительностидоговора требуется, въ

этомъ случай, точно также заявленіе одной или обѣихъ заин-

тересованныхъсторонъ.

9. Торговая купля-продажа.

Торговая купля-продажаотличаетсяотъ не-торговой(обще-

гражданской) двумя признаками:во-первыхъ, предметомъея

можетебыть только движимая вещь и, во-вторыхъ, эта вещь

должна быть товаромъ по отношенію къ обѣимъ сторонамъ.

Это послѣднее условіе можетъ быть выражено еще иначе:

купля-продажа становится торговой, когда она совершается

профессіонально.
Форма договора, по русскому законодательству, можете

быть письменнаяи словесная, смотря по желанію сторонъ.

Письменностьобязательна только въ двухъ случаяхъ: во-пер-

выхъ, при продажѣ вещей, еще не принадлежащихъпродавцу

на правѣ собственностиили еще не существующихъ и, во-

вторыхъ, при продажѣ въ кредитъ. Требованіе письменности

въ первомъ случай основывается на томъ, что этобудетъуже
некупля-продажавъ собственномъсмыслѣ, а поставка(ст. 1742

т. X. ч. 1), а во второмъ—на томъ, что долговое обязатель-

ство не можетъ быть доказываемо ни свидѣтельскими показа-

ніями, ни торговыми книгами.

Необходимыми условіями сдйлки являются: обозначеніе
товара и обозначеніе цѣны. Товаръ можетъ быть опредѣленъ

СП
бГ
У



— 39 —

индивидуальнымипризнакамиили родовыми; различіе это отра-

жается на обязанностяхъ продавца: въ случаѣ гибели вещи

индивидуальной онъ освобождается отъ обязанностисдать ее

лишь тогда, когда эта гибель произошла не по его винѣ,—

если гибель произошла по его винѣ, на него возлагается

отвѣтственность за убытки, понесенныепокупателемъ, на

общемъ основаніи ст. 684 т. X ч. 1; наоборотъ, гибель родо-

вой вещи никоимъ образомъ не освобождаетъпродавцаотъ

обязанности. Цѣна должна быть опредѣлена точно монетной

единицейили ссылкой на прейсъ-курантъ.Иногда, впрочемъ,

упоминаетсяпросто рыночная цѣна, подъ которой разумѣется

рыночная цѣна мѣста сдачи товара въ моментъисполненія до-

говора. Если лее не упомянутаи рыночная цѣна, то каждая

изъ сторонъможетъ отступитьсяотъ сдѣлки.

Кромѣ этихъ, въ сдѣлку могутъ быть включены и другія

условія, по взаимномусоглашенію сторонъ. Чаще всего усло-

вія касаются качества товара. Здѣсь различаются: покупка

на пробу и покупка по пробѣ, или по образцамъ. Покупкой

на пробу называетсяпокупка нѣкотораго количества товара,

при чемъ покупатель получаетъправо, «если ему товаръ по-

нравится», потребовать отъ продавца, чтобъ онъ продалъ ему

другое количество того же товара; такъ какъ продавецънахо-

дится при этомъ въ полной зависимостиотъ усмотрѣнія по-

купщика, то обыкновенно его обязанность сохраняетъсвою

силу въ теченіе опредѣленнаго времени. Покупка по пробѣ

состоитъвъ томъ, что покупаетсятоваръ заранѣе условлен-

наго качества. Здѣсь обязанность покупщика принять товаръ

отъ продавца наступаетълишь въ томъ случаѣ, если товаръ

окажется соотвѣтствующимъ пробѣ. Поэтомуна продавцѣ ле-

житъ обязанность доказать это соотвѣтствіе (Мартенсъ,Комм.

I, 233), а въ случаѣ спорадѣло поступаетъобыкновенно на

рѣшеніе особыхъ арбитровъ. Законъ, кромѣ того, постано-

вляетъ, что пробы должны быть запечатаныпечатямипро-

давца и покупщика (Уст. т. ст. 698).

Юридическія отношенія, порождаемый куплей-продажей,

сводятся къ обязанностипродавцасдать товаръ и къ обязан-

ностямъ покупщика принять товаръ и уплатить цѣну его.
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1) ІІродавецъ обязанъ сдать надлежащее количество то-

вара надлежащаго качества въ огіредѣленномъ мѣстѣ и въ

опредѣленное время. Эта обязанностьвполнѣ безусловная; отъ

нея продавецъосвобождается, какъ сказаноуже, лишь въ томъ

случаѣ, если проданнаявещь погиблане по его винѣ, и, при-

томъ, если она была опредѣлена индивидуальнымипризнаками.

Во всѣхъ осталыгыхъ случаяхъ онъ долженъ вознаградитьпо-

купщика за убытки, причиненныенеисполнѳніемъ его прямой

обязанности. При этомъ покупщикъ не обязанъ доказывать,

что онъ дѣйствительно понесъубытки, ибо въ торговомъ быту

всякая покупка совершаетсясъ цѣлью полученія прибыли, а

размѣръ понесеішаго убытка опредѣляется разницеймежду

условленной цѣной и той, которая будетъ стоять на данный

товаръ въ день исполненія сдѣлки. Если лее продавецъполу-

чилъ уже цѣну или только задатокъ, то онъ можетъбыть при-

нуледенъ судомъ къ сдачѣ товара (ст. 1513 ч. 1 т. X). Пе-

редача вещи можетъ быть замѣнена передачейдокумента,

означающаго права на нее, наир, подробной маклерскойза-

писки, складочнагосвидѣтельства, коноссаментаи т. п. Пе-

редачей вещи устанавливаетсяна сторонѣ покупщика право

собственностина эту вещь, хотя бы условленнаяцѣна еще

не была заплачена.Таково постановленіе ст. 1510 ч. 1 т. X.

Но изъ нѣкоторыхъ обычаевъ, господствующихъ среди купе-

чества, можно вывести, что право собственности,по торго-

вому праву, устанавливаетсяраньше врученія вещи. Такъ,

по торговому обычаю, а) товаръ идетъ «за страхъ и рискъ»

покупщика, и продавецъ обязанъ лишь доказать, что товаръ

отправленъ имъ въ надлежащемъ видѣ, и потому б) прода-

вецъ обязанъ страховать товаръ, находящійся въ пути, за

счетъпокупщика лишь тогда, когда получитъ отъ негонаэто

приказъ. Ясно, что рискъ можетъ падать только на собствен-

ника вещи. Слѣдовательно, изъ этихъ обычаевъ вытекаетъ,

что право собственностиустанавливаетсяне въ моментъпе-

редачи вещи, а раньше—въ моментъзаключенія договора. Но,

разумѣется, эти обычаи и этотъ выводъ не имѣютъ силы въ

томъ случаѣ, если товаръ проданъ съ доставкой; тогда рискъ

остаетсянапродавцѣ, хотя бы уплатабыла произведенапрежде

срока.
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Количество товара опредѣляется въ договорѣ. При этомъ

въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ обычай допускаетъ,при сдачѣ то-

вара, замѣну условленноймѣры другою, напр, мѣры емкости

мѣрой вѣса; такъ, въ Сгіб. портѣ, при продажѣ ржи, четверть

считаетсявѣсомъ въ 9 пудовъ (Мартенсъ, 225). Въ другихъ

мѣстахъ продавецъдолженъ сдать больше условленнагоколи-

чества. Напр, въ Воронежской губ. при продажѣ медапудъ

считаетсяне въ 40, а въ 41 ф., т. е. одинъ фунтъ идетъ

<на размазъ». Выраженіе «около» (около 75 пуд.) означаетъ,

въ иныхъ мѣстахъ, что сдѣлка считаетсязаключенною на5°/ 0

болѣе или менѣе опредѣленнаго цифрами количества. Что ка-

саетсятары, то она идетъвъ общій вѣсъ обыкновенно тогда,

когда обусловливается свойствомъ товара (напр, мѣшки при

продажѣ зерна, въ Ригѣ —корзины и ящики при продажѣ

тряпья); наоборотъ, когда необходимостьупаковки обусловли-
вается обязанностью доставить товаръ, вѣсъ считаетсянетто,

упаковка же идетъ какъ бы въ придачу. Вычисляется тара

различно: или по дѣйствительномувѣсу (тминъ),или скидкой

Съ брутто опредѣленнаго процента(въ Ригѣ— съ поташа10°/о).

Другой вопросъ: кто долженъ доставить упаковку напр, для

отправки товара по жел. дорогѣ? Иногда это—обязанность

продавца (въ Ригѣ —при продажѣ мыла и свѣчей), иногда—

покупателя (тамълее—при продажѣ воска).

По своему качеству, товаръ долженъ соотвѣтствовать

образцамъ. Если же онъ проданъ безъ образцовъ, то долженъ

обладать условленнымисвойствамии, вообще, быть доброка-

чественнымъ.Понятіе доброкачественностиопредѣляется, ко-

нечно, мѣстнымиобычаями относительнокаждаготовараотдѣль-

но; такъ, въ Либавѣ при продажѣ сельдей «добросовѣстная

укладка» даетъ гарантію уменыпенія количествабочекъ при

переукладкѣ не свыше 1 2°/0 . Въ случаѣ споранедоброкачествен-

ность товара обязанъ доказать покупщикъ, а при продажѣ по

пробѣ продавецъобязанъ доказать, что товаръ соотвѣтствуетъ

пробѣ.

Мѣсто сдачи товара также опредѣляется договоромъ. До-

ставкани въ какомъ случаѣ непредполагается,а должна быть

выговорена. Если лее этого нѣтъ, то мѣстомъ сдачи является,
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обыкновенно, мѣсто нахожденія товара въ ыоментъ заключенія
сдѣлки или (въ нѣкоторыхъ видахъ торговли) ко времени ея

исполненія. Выговоренная доставка не всегда означаете до-

ставку въ торговое помѣщеніе покупщика; такъ напр, хлопокъ,

привезенный въ Петербурга по желѣзной дорогѣ, не доста-

вляется въ складъ, а долженъ быть принять на станціи (Мар-
тенсъ, 226). Въ другихъ городахъ доставка обязательна только

въ опредѣленномъ (торговомъ) районѣ.

Время сдачи товара должно соотвѣтствовать условленному

сроку. Если же срокъ въ договорѣ не обозначенъ, то пред-

полагается немедленная сдача.

2) ГІокупщикъ обязанъ принять товаръ (т. X ч. 1 ст.

1514 и 1519), если продавецъ, съ своей стороны, выполнили

всѣ условія, обозначенный въ договорѣ и касающіяся каче-

ства товара и времени его сдачи. Торговый обычай устана-

вливаете, что немедленно по прибытіи товара покуищикъ обя-
занъ осмотрѣть его и, если найдѳтъ не отвѣчающимъ усло-

віямъ или образцу, увѣдомить о томъ продавца съ первой
отходящей почтой; этимъ онъ слагаетъ съ себя всякую отвѣт-

ственность. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покушцикъ обя-
занъ принять товаръ даже въ томъ случаѣ, если онъ будетъ
ненадлежащаго качества; такъ, въ Либавскомъ портѣ при до-

ставкѣ ржи < низшей натуры» противъ условленной покупа-

тель обязанъ принять ее, сдѣлавъ съ условленной цѣны опре-

дѣленную скидку. Иногда же принятіе это только временное,

для храненія товара. Если покушцикъ уклоняется отъ такого

временнаго принятія, продавецъ можетъ или а) сложить его

у третьяго лица за счетъ покупщика и съ цѣлью принудить

его потомъ къ принятію, или б) продать товаръ, особенно
если онъ— портящійся, и разницу въ цѣнѣ взыскать съ по-

купщика, или в) совсѣмъ отказаться отъ договора.

Доставка товара въ количествѣ менынемъ противъ усло-

вленнаго, конечно, не освобождаетъ покупщика отъ обязанно-
сти принятія.

3) Покушцикъ обязанъ заплатить продавцу цѣну продан-

наго имущества въ надлежащее время и въ надлежащемъ мѣ-

стѣ наличными деньгами или обязательствами, по условію (т.
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X ч. 1 ст. 1521). Съ точки зрѣнія времени платежа разли-

чаются купля-продажа на наличныя и купля-продажа въ кре-

дита. Въ первомъ случаѣ уплата производится немедленно

послѣ сдачи товара или даже до сдачи, а во второмъ—между

моментамисдачи и платежапроходить заранѣе определенный

промежутокъвремени. Продажа всегда предполагаетсяна на-

личныя, если не будетъ доказано противнаго; съ другой сто-

роны, при продажѣ въ кредитъ срокъ платежадолженъ быть

непремѣнно опредѣленъ въ договорѣ, такъчто отсутствіе опре-

дѣленнаго срока превращаетъего въ сдѣлку наналичныя. Не-

уплата или несвоевременнаяуплата цѣны даетъ продавцу

право требованія уплаты и вознагражденія за убытки, но не

уничтожаетъсамагодоговора (т. X ч. 1 ст. 1522; Гр. еі / м 2);

слѣдовательно, не можетъ быть рѣчи о возвращеніи уже сдан-

наго товара. Въ случаѣ спорапродавецъдолженъ доказатьне

только факта сдачи товара, но и то, что товаръ имъ сданъ

именново исполненіе договора продажи.

Если мѣсто платежане опредѣлено въ договорѣ, то тако-

вымъ считаетсяторговое заведеніе продавца (но не его част-

ная квартира). Производится платежъденьгами;уплатаобяза-

тельствами, хотя бы и съ учетомъ, предполагаетъвсегда осо-

бое соглашеніе.

Прекращаются ли съ принятіемъ товара и уплатой цѣны

всѣ юридическія отношенія, есть вопросъ спорный. Впрочемъ,

въ болынинствѣ рѣшеній Спб. Комм. Суда проводится тамысль,

что покупщикъ, послѣ этихъ дѣйствій, только тогда сохра-

няетъ право возражать противъ качестватовара, когда онъ

можетъ, по своей природѣ, имѣть скрытые недостатки.

10. Биржа и биржевый сдѣлки.

Биржа есть сборное мѣсто, куда сходятся торговцы данной

мѣстности для заключенія сдѣлокъ. Биржевая установленія

опредѣляются отчасти общими законами, отчасти уставами

каждой биржи отдѣльно. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами

биржи учреждаетсябиржевой комитетъ(состоящій изъ пред-
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сѣдателя и старшинъ),какъ органъ исполнительныйи наблю-
дающій за порядкомъ; въ нѣкоторыхъ биржахъ существуетъ

Собраніе выборныхъ (гласныхъ)биржевого общества; этоорганъ

распорядительный,которому принадлежатьглавное завѣдываніе

дѣлами. Посѣщать биржу и производить тамъ дѣла можетъ

всякій купецъ, внесшій особую плату. Для посредничества

при заключеніи договоровъ и условій по дѣламъ, производи-

мымъ на биржахъ, избираются биржевые маклера (аукціо-
нисты и диспашеры)преимущественноизъ несчастныхънесо-

стоятельныхъ должниковъ (ст. 630). Для избранія въ маклеры

необходимобыть русскимъподданнымии купцомъ даннагого-

рода; избранныйи утвержденныйвъ должностимаклеръ при-

носить установленнуюприсягу. Кромѣ общихъ оиржъ, иногда

открываются отдѣльныя биржи для того или другого рода

торговли; такъ, въ Петербургѣ учреждена 30 Іюня 1895 г.

Калашниковская хлгъбная биржа.
На биржѣ совершаются всѣ торговыя сдѣлки, но не всѣ

онѣ называются сдѣлками биржевыми въ техническомъсмыслѣ

слова. Къ послѣднимъ относятся слѣдующія;

1) Сдѣлка на сроки. Она состоять въ томъ, что какой-
нибудь товаръ, напр, цѣнная бумага, покупаетсяпо курсу

дня съ тѣмъ, что исполненіе обязательствапослѣдуетъ несей-
часъ, а въ определенныйсрокъ. Продавецъ обязуется доста-

вить цѣнную бумагу въ назначенныйдень, но не по курсу

этого дня, а по курсу моментазаключенія сдѣлки или по

какой-либо другой, заранѣе условленной цѣнѣ. При этомъ

продавецъразсчитываетъ,что курсъ понизится къ тому вре-

мени, а покупатель,—что онъ повысится. Разумѣется, и для

покупщика, и для продавцабезразлично: реализовать-ли за-

ключенный договоръ т. е. передатьи получить бумагу, или

простоуплатить разность между курсами. Вотъ почему такія
сдѣлки называются еще сдѣлкамн на разность.

2) Сдѣлка на срокъ и по востребованію отличается отъ

предъидущейтѣмъ, что за определенноевознагражденіе ( премія ,

уплачиваемая продавцу) покупщикъ имѣетъ право потребо-
вать отъ продавцадоставки проданныхъ бумагъ въ любой мо-

ментъдо истеченія срока. Это право называется эсконтомъ.
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Благодаря ему, покупщикъ можетъ воспользоваться любымъ,

самымъ выгоднымъ, по его мнѣнію, курсомъ.

3) Срочная сдѣлка са преміей. Такъ какъ гвъ простыхъ

срочныхъ сдѣлкахъ рискъ, которому подвергаются стороны,

можетъ быть очень болыпимъ, а для продавца—даже безгра-

ничным^ то является желаніе уменьшить предѣлы этогориска.

Сдѣлка съ преміей предназначенаслужить именноэтойцѣли.

Она состоитъвъ томъ, что за опредѣленное заранѣе возна-

гражденіе (премія) однаизъ сторонъвыговариваетъсебѣ право

отступитьсяотъ договора; конечно, она воспользуется этиыъ

правомъ только тогда, когда ей это будетъ выгодно, — когда

повышеніе (для продавца)и пониженіе курса (для покуп-

щика) будетъ больше, чѣмъ условленная премія. То, что на

биржевомъ языкѣ называетсяпреміей, можетъ быть подведено

подъ общее понятіе неустойки.

4) Стеллажа состоитъвъ томъ, что одна стороназа пре-

мію предоставляетъдругой сторонѣ право статьвъ день испол-

ненія сдѣлки или продавцомъ, или покупателемът. е. или про-

дать столько-то бумагъ по назначеннойцѣнѣ или купить ихъ

столько же и по той же цѣнѣ. Если къ сроку даннаябумага

повысится въ цѣнѣ въ. сравненіи съ назначеннымъкурсомъ,

то выгоднѣе ее купить; еслиже цѣна понизится, то выгоднѣе

продать. Здѣсь для лица, платящаго премію, определеныгра-

ницы убытка (премія) и не опредѣлены границы прибыли,

для его контрагента—наоборотъ: онъ можетъ нажить не бо-

лѣе условной преміи, но потерять можетъ, сколько угодно.

5) Репорта есть соединеніе двухъ сдѣлокъ: покупки на

наличныя и продажи на срокъ. Одна сторона продаетъ дру-

гой сторонѣ такія-то бумаги съ тѣмъ, чтобы въ назначенный

срокъ эта послѣдняя продала первой такія же бумаги по за-

ранѣе условленнойцѣнѣ.

Дозволены ли, по нашему законодательству, биржевыя

срочныя сдѣлки? По ст. 2167 ч. 1 т. X изд. 1887 г., «вся-

кія условія между частнымилицами, какъ на биржѣ, такъ и

внѣ оной, о покупкѣ и продажѣ акцій, или росписокъ, не

за наличныя деньги, а съ поставкою къ извѣстному сроку по

извѣстной цѣнѣ, рѣшительно воспрещаются, съ тѣмъ, чтобы
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условія таковыя, если будутъ предъявлены къ суду, считать

недѣйствительными, а обличенныхъ въ подобныхъ сдѣлкахъ

подвергать наказаніямъ, за азартныя игры установленнымъ,

маклеровъ лее и нотаріусовъ, которые отважатся совершать

сего рода условія, отрѣшать отъ должностей».Такъ какъ ни-

какого другого запретительнагозакона, касающагося бирже-
выхъ сдѣлокъ, не существовало, то можно было сдѣлать вы-

водъ, что всѣ другія цѣнныя бумаги, кромтъ акцій, могутъ

быть предметомъсрочныхъ сдѣлокъ. Законъ 8 Іюля 1893 г.

не только подкрѣпилъ этотъ выводъ, но и уничтожилъзапре-

щеніе относительноакцій. Этимъ закономъ были запрещены

«сдѣлки по покупкѣ и продажѣ на срокъ золотой валюты,

траттъи тому подобныхъ цѣнностей, писанныхъна золотую

валюту, совершенныйисключительно съ цѣлыо полученія раз-

ницы между курсомъ валюты, установленнымъсторонами,и

дѣйствительнымъна какой-либо назначенныйими срокъ». Со
времениизданія этого закона, слѣдовательно, всѣ прочія цен-
ности, не исключая и акцій, могутъ быть предметомъсдѣлокъ

на разность (т. X ч. 1 ст. 1401).

И. Банковыя сдѣлки.

Банковыми сдѣлками принято называть такія, въ кото-

рыхъ одною изъ сторонъ является чаще всего банкъили бан-
кирская контора, хотя многія изъ этихъ сдѣлокъ вошли уже

теперь въ общій торговый обиходъ. Главнѣйшія изъ такъна-

зываемыхъ банковыхъ сдѣлокъ суть слѣдующія:

1) Конто -коррттъ. Это есть договоръ, въ силу котораго

обѣ стороны по всѣмъ (или нѣкотораго рода) сдѣлкамъ, за-

ключаемымъ между ними въ теченіе опредѣленнаго періода
времени, отказываются отъ права требованія немедленнаго

платежаи обязуются къ зачету взаимныхъ требованій. Юри-
дическія отношенія, возникающая изъ этого договора, сводятся

къ слѣдующему. Каждый контрагентаобязанъ всякую сдѣлку,

заключенную имъ съ другимъконтрагентомъ,вноситьвъ счета

и начислять на данную сумму условный процентаили, если
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такового нѣтъ, узаконенный. Контрагентъне можетъ требо-

вать платежани по какой-либо отдѣльной сдѣлкѣ, занесенной

въ счетъ, ни по сальдо суммъ—до опредѣленнаго срока. Вся-

кое обязательство, внесенноевъ счетъ, обновляется т. е.

измѣняетъ свое основаніе: платаза проданный товаръ, ком-

миссіонная провизія и проч. становятся простыми статьями

счета, записаннымивъ дебетъили кредитъ его; но при этомъ

стороны сохраняютъ, извѣстное время, право дѣлать возраже-

нія противъ правильности отдѣльныхъ записей,ссылаясь на

тѣ сдѣлки, которыя послужили основаніемъ записей.Для этой

цѣли обыкновенно устанавливаетсяперіодическая провѣрка

счетовъ. Съ наступленіемъ условленнаго срока, сторона, въ

пользу которой оказывается сальдо, получаетъправо требова-

нія той суммы, какая остаетсяпослѣ зачета. Въ осуществле-

ніе этого нрава она посылаетъдругой сторонѣ разсчетът. е.

выписку конто-коррентнагосчетасъ подведеніемъ сальдо; при-

иятіе разсчетат. е. согласіе съ нимъ выражается подписью

должника. Если одна сторонапредставиларазсчетъ, а другая

приняла его, то это и становится основаніемъ требованія, и

въ случаѣ спора нѣтъ надобностидоказывать и нельзя уже

оспариватьправильность требованія по отдѣльнымъ сдѣлкамъ;

наоборотъ, если разсчетъ не принятъ, сторона, представляю-
щая его, должна въ случаѣ спорадоказать правильность всѣхъ

статей.

2) Учетъ векселей, какъ принято выражаться на коммер-

ческомъ языкѣ, есть «покупка векселей» до срока, по цѣнѣ

равной валютѣ, уменьшеннойна количество процентовъза

недостающее время. Съ юридической точки зрѣнія, банкъ,

принимаюгцій вексель къ учету, становитсяиндоссатомъ.Для

обезпеченія этой операціи извѣстной твердости законъ уста-

навливаетънѣкоторыя условія ея совершенія. Такъ, прини-

маемыекъ учету векселя должны имѣть не менѣе двухъ под-

писей(у. Гос. б. ст. 25; полож. о гор. общ. б. ст. 67); учетъ

векселейсъ одной подписью (соло-вексель)дозволяется только

Государственномубанку и при томъ не иначе, какъ съ обез-

печеніемъ недвижимостью (у. кред. разд. X ст. 8; у. Гос. б.

ст. 27 прим.). Государственныйбанкъ можетъприниматьвек-
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селя, до платежа по которымъ остается не болѣе 6 мѣсяцевъ;

для городскихъ банков! срокъ этотъ увеличенъ вдвое (у. Гос.
б. ст. 25; пол. о гор. общ. б. ст. 67); различіе между ними

касается еще и того, что Государственный банкъ допускаетъ

къ учету только тѣ векселя, которые основаны на торго-

вых! сдѣлкахъ, а городскіе банки принимаютъ векселя во-

обще отъ лицъ, «инѣющихъ по существующим! законам!

право обязываться векселями» (у. Г. б. ст. 27; гор. общ. б.
ст. 66).

3) Вклады. Они раздѣляются на а) вклады на храненіе и

б) вклады на проценты; по вторым! банк! платит! за поль-

зованіе капиталом!, по первым! онь взимает! опредѣленную

плату за храненіе переданных! ему цѣнностей, преимуще-

ственно °/о бумаг!.
Вклады на проценты бывают! трех! родов!: I) вѣчные

вклады, отданные банку безвозвратно т. е. в! собственность
с! обязательством! платить по ним! лишь опредѣленныѳ про-

центы; вклады этого рода принимаются городскими банками
(пол. ст. 51); II) вклады срочные т. е. съ заранѣе опредѣ-

ленным! сроком! и III) вклады безсрочные т. е. до востре-

бованія. Особый вид! вклада безсрочнаго составляет! вклад!

на текущій счет!.

Вкладъ на текущій счетъ основывается на договорѣ, в!

силу котораго банк! получает! право пользованія вкладом!

за опредѣленный процент!, а вкладчику предоставляет! право

потребовать обратно В! любой момент! любую часть вклада

или увеличить свой вклад! какою ему угодно суммой. Это—
т. н. простой текущій счет!. Обратное требованіе вклада

или части его совершается при помощи чека. Чек! есть пись-

менный акть, коим! лицо, выдавшее его, приказывает! банку
уплатить предьявителю документа означенную вь немь сумму,

поставив! ее вь дебет! его счета. Чекъ имѣеть, несомнѣнно.

много общаго ст переводным! векселем!, но отличается оть

него двумя существенными признаками: во-первыхь, чекь есть

бумага на предьявителя, между тѣмь какь тратта никогда не

можеть быть на предьявителя, и во-вторых! — передача

чека есть простая уступка права, не налагающая на чеко-
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держателя никакой отвѣтственности,а передачавекселя пре-

вращаем держателя язъ субъекта права въ субъекта обя-

занности.

Въ обращеніи чекаучаствуютътрилица: чекодатель, чеко-

держательи банкъ. Каковы междунимиюридическія отношенія?

Отиошеніе между чекодателемг и банкомъ состоитъ

въ томъ, что банкъ, въ силу предшествующаго соглашенія,

обязанъ (въ качествѣ заемщика) уплачивать по чекамъ въ

предѣлахъ суммы вклада и не можетъ отказывать въ пла-

тежѣ безъ уважительныхъ причинъ, а въ случаѣ такого отказа

отвѣтствуетъ предъ чекодателемъза убытки. Съ своей сто-

роны, чекодатель обязанъ соблюдать условія договора, напр.,

что касаетсяформальностейчека, подписии т. п. Юридиче-

скихъ отношеній между чекодержателемъи банкомъ нѣтъ

никакихъ. Банкъ обязанъ платить, но это—обязанностьпередъ

чекодателемъ, а не передъчекодержателемъ;и послѣдній не

можетъ предъявить къ банку никакого иска, хотя бы отказъ

банка былъ совершенно неосновательный:вѣдь между ними

небыло никакогодоговора (рѣш. гражд. касс. деп. 12/і 1905 г.).

Отношеніе между чекодателемъи чекодержателемъхарак-

теризуется тѣмъ самымъобязательствомъ, во исполненіе ко-

тораго и выдается чекъ. Чекъ выдается напр., чтобъ запла-

тить за купленный товаръ, въ видѣ платы за наемъпомѣще-

нія и т. п. Никакого новаго юрндическагоотношенія выдача

чека не пораждаетъ,въ частности—чекъ не погашаемпреж-

няго обязательства, потому что чекодержательнеможетъбыть

увѣренъ, что онъ получить по чеку. Поэтомучекодательпро-

должаем оставаться должникомъ чекодержателядо момента

уплаты по чеку.

4) Переводъ. Эта сдѣлка состоитъ въ томъ, что банкъ

принимаетъотъ посторонняголица нѣкоторую сумму денегъ

съ обязательствомъ выдать еевъ другомъ городѣ чрезъ посред-

ство своего отдѣленія или корреспондента;за это порученіе

взимаетъ банкъ небольшую плату, обыкновенно— не больше

V* процента. Переводомъ называется также и самый доку-

ментъ, удостовѣряющій право на полученіе суммы, внесенной

въ банкъ для перевода.

4
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5) Ссуды. Въ отличіе отъ гражданскагоправа, въ торго-

вомъ оборотѣ и въ законодательств, поскольку оно касается

этого оборота, подъ ссудой разумеетсяне договоръ безмезд-

наго пользованія (ст. 2064 ч. 1 т. X), а договоръ возмезднаго

займа, когда вѣрителемъявляется банкъ (у. Гос. б. ст. 74

и др.). Ссуды этого рода очень рѣдко основываются на лич-

номъ кредитѣ, обыкновенноже обезпечиваютс.язалогомъвексе-

лей, процентныхъбумагъи др. цѣнностей. Особый видъ ссуды

подъ залогъ составляетъспеціалъиый текущт счетъ(on call).

Въ простомътекущемъ счетѣ банкъ всегда является должни-

комъ, въ спеціальномъ — онъ всегда кредиторъ. Подъ залогъ

сложенныхъ у него бумагъ, онъ открываете своему кліенту

кредитъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ °/ 0 отношеніемъ къ кур-

совой дѣнѣ этихъбумагъ, кліентъже пользуетсякредитомъне

сразу, а по мѣрѣ надобности, выдавая на банкъ чеки или

тратты. При паденіи курса нижеусловленнойнормы, кліентъ

обязанъ или немедленноуплатить занятыя суммы или обез-

печить банкъ добавочнымъ залогомъ (пол. о гор. общ. б. ст.

94); если онъ не исполняетеэтого, банкъ получаетеправо

продать залогъ. При этомъ, практикапризнала, что бумаги

должны быть проданы въ ближайшій биржевой день, а если

этого не было сдѣлано, то банкиръможетепродать ихъ лишь

по курсу, высшему противъ стоявшаго въ тотъ день.

12. Коммиссіонная сдѣлка.

Договоръ коммиссіи состоитъвъ томъ, что одно лицо (ком-

миссіонеръ) обязывается за вознагражденіе совершить опредѣ-

ленныя сдѣлки по порученію и за счетъдругого лица (ком-

митента),но отъ своегоимени. Коммиссіонеръ, слѣдователыго,

отличается и отъ фактическагопосредникавъ родѣ маклера,

который совсѣмъ незаключаетъсдѣлокъ, и отъ представителя,

который заключаетъ сдѣлки отъ имени своего довѣрителя.

Хотя, большею частью, договоръ коммиссіи заключается пись-

менно, но будетевполнѣ дѣйствительнымъ и договоръ словес-

ный, такъ какъ законъ не устанавливаетъна этотъ счетъни-
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какихъ правилъ. Юридическія отношенія между сторонами

опредѣляются, конечно, въ самомъ договорѣ; законъ и прак-

тика дали, сравнительно, очень немногодля ихъ опредѣленія.

Обязанностикоммиссіонера. 1 ) Коммисеіонеръ обязанъ вы-

полнить возложенноенанегопорученіе съ соблюденіемъ всѣхъ

поставленныхъему условій, и лишь въ этомъ случаѣ онъ не

отвѣчаетъ за убытки, понесенныеего коммитентомъ.Продажа

коммиссюннаготовара по низшей дѣнѣ, противъназначенной,

возможна только тогда, когда промедленіе было бы гибельно

для товара. Вообще, практикапризнаетъ, что, при несоблю-

денш условій, коммитентъможетъ оспариватьобязательность

для него только сдѣлокъ по покупкѣ; при коммиссіи продажи

онъ можетъ требовать лишь возмѣщенія убытковъ. Коммиссіо-

неръ ооязанъ, кромѣ того, выполнить порученіе самолично, а

непередаватьего другому коммиссіонеру; онъ можетъ, конечно,

пользоваться услугамитретьихъ лицъ, но юридическая отвѣт-

ственностьостаетсяна немъ.

2) Коммиссіонеръ обязанъ постоянносообщатькоммитенту

необходимый свѣдѣнія о ходѣ дѣла, какъ-то: о состояній

рынка, объ обстоятельствахъ, вліяющихъ на цѣны и т. п. Въ

особенностионъ долженъ увѣдомлять о каждомъ окончатель-

номъ дѣйствіи.

3) Коммйссіонеръ обязанъпредставитькоммитенту,по окон-
чанщ поручевгія, полный отчетавъ своихъ дѣйствіяхъ; глав-

нѣйшія цифры должны быть подкрѣплены оправдательными

документами.

4) Коммиссіонеръ обязанъ заботиться объ интерѳсахъ ком-

митента,какъ о своихъ собственныхъ;въ частности,онъ дол-

женъ заботиться о сохранностиданнагоемунакоммиссію то-

вара (напр., перекидказерна и т. п.). Но страховать онъ не

обязанъ. Разумѣется, онъ вознаграждаетъкоммитентаза вредъ

и убытки, происшедшіе отъ его неправильныхъ и неосмотри-

тельныхъ дѣйствій.

Права коммиссіонера. 1) Коммиссіонеръ имѣетъ право на

вознаграждениеза свою дѣятельность. Вознагражденіе это на-

зывается провизіей (коммиссіей) и составляетънеотъемлемое

право коммиссіонера, даже если о немъ ничегоне говорится

4 *
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въ договорѣ; въ такомъ случай оно опредѣляется по обычаямъ,
господствующимъ въ данной отрасли торговли. Право на про-

визію коммиссіонеръ сохраняетъ обыкновенно и тогда, когда

порученіе не выполнено не по его винѣ.

2) Коммиссіонеръ имѣетъ право на возмѣщеніе всѣхъ не-

обходимыхъ и полезныхъ издержекъ.

3) Въ обезпеченіе этихъ правъ ему принадлежать нѣко-

торыя права на коммиссіонное имущество. Права эти опре-

дѣляются нѣсколько различно въ комыиссіи покупки и въ

коммиссіи продажи. Когда товаръ куплет по порученію,
онъ составляетъ собственность коммиссіонера до тѣхъ поръ,

пока коноссаментъ или накладная на него не отосланы ком-

митенту (у. с. т. ст. 470); этотъ послѣдній имѣетъ лишь

право требованія къ коммиссіонеру, но не вещное право на

товаръ, и слѣд. коммиссіонеръ можетъ задержать отсылку то -

вара, пока не получить достаточныхъ, по его мнѣнію, гарантій,
что ему будутъ заплачены провизія и издержки. Товары же,

присланные для продажи , по толкованію Сената (4 Деп.),
составляютъ собственность коммитента, и слѣд. коммиссіонеру

можетъ принадлежать на нихъ только залоговое право. Такъ
и разрѣшаѳтъ вопросъ торговый обычай. Но законъ ставить

лицо, приславшее товаръ на коммиссію, наравнѣ съ прочими

заимодавцами коммиссіонера и, такимъ образомъ, опредѣляетъ

и этотъ товаръ, какъ собственность коммиссіонера (у. с. т.

ст. 473).

13. Торговая поклажа.

Торговая поклажа отличается отъ гражданской двумя при-

знаками: 1) она всегда возмездна, и 2) поклажеприниматель

составляетъ себѣ изъ этого профессію. Учрежденія, прини-

мающія товаръ на храненіе, называются товарными складами;

законы, относящіеся къ нимъ, изданы у насъ только въ

1888 году.

Учреждать товарные склады могутъ всѣ физическія и юри-

дическія лица, но не иначе, какъ съ разрѣшенія министра

торговли, который относительно складовъ, учреждаемыхъ зем
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ствами и городами, входить предварительновъ соглашеніе

съ министромъвнутреннихъ дѣлъ; для учрежденія складовъ

желѣзнодорожными предпріятіями требуется Высочайшее со-

изволеніе. (Ст. 771 Уст. т.). Надзоръ за нимипринадлежать
министруторговли (ст. 778).

Складъ принимаетътоваръ на храненіе и выдаетъ два

свидетельства:складочноеи закладное; первоеназываетсяеще

варрантомъ. Въ обоихъ означаетсяколичество и качество

товара, имя хозяина и имя учрежденья (ст. 778). Варрантъ

удостовѣряетъ право собственностина товаръ; поэтомупри

продажѣ товара совершенно достаточно передать варрантъ

(подобно купчей крѣпости), и передачазнаменуетсянадписью

на этомъ свидѣтельствѣ. Закладное свидетельство имеетъ

другое назначеніе. Если хозяинъ товара захочетъ заключить

подъ залогъ его заемъ, то передаетъзаимодавцуэто свиде-

тельство, отмечая на немъ размерь и условія займа; эта

отыйтка должна быть повторенаи на варранте. Держатель

обоихъ свидетельствъимеетънеограниченноеправо собствен-

ностинатоваръ; держатель одного варрантане можетъ брать

товаръ изъ склада до уплаты займа, а держатель закладного

свидетельстваимеетъправо на товаръ въ размере займа.

Если собственникъне уплатить въ срокъ долга, то по тре-

бованію заимодавцапроизводится публичная продажа товара,

и изъ вырученной суммы удовлетворяется сначаладержатель

закладного свидетельства преимущественнопредъ прочими

кредиторами, хотя бы хозяинъ товара былъ объявленъ несо-

стоятельнымъ должникомъ (ст. 802). Если же вырученной

суммы недостаточнодля покрытія долга, то держатель закл.

свидетельстваполучаетъправо оборота на предыдущихъ над-

писатеяей—по правиламъ, установленнымидля векселей(ст.

804).—Иногда вместо двухъ свидетельствъ выдается одно,

которое заменяетъсобою оба (ст. 807—811).

14. Перевозка.

Договоръ перевозки состоитъ въ томъ, что одно лицо

принимаетъна себя обязанность доставить определенныйто-
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варъ въ назначенное ыѣсто, а другое лицо обязуется уплатить

первому опредѣленное вознагражденіе. Субъектами этого до-

говора являются: грузоотправитель и перевозчикъ; иногда же

грузоотправитель заключаетъ договоръ съ экспедитором ъ

(напр., транспортнымъ обществомъ), который уже отъ себя
входитъ въ сноніенія съ перевозчикомъ. Въ настоящее время

договоръ перевозки заключается всего чаще съ желѣзною до-

рогой; поэтому содержаніе договора не вполнѣ зависитъ отъ

произвола сторонъ, а опредѣляется въ значительной степени

спеціальньши законами (Общій уставъ россійскихъ жел. до-

рогъ). Въ этомъ случай и форма договора опредѣлена заранѣе;

онъ составляется въ двухъ экземплярахъ: накладная , кото-

рую получаетъ желѣзная дорога, и дгубликатъ накладной, ко-

торый получаетъ грузоотправитель.

Юридическія отношенія, вытекающія изъ договора пере-

возки, сводятся, въ главныхъ чертахъ, къ слѣдующему.

Обязанности грузопринимателя. 1) Грузоприниматель,
если это желѣзная дорога, обязанъ принять товаръ къ отправкѣ

и своевременно его отправить. Желѣзная дорога не можетъ

принимать одни грузы и не принимать другихъ: она должна

принять всякій грузъ отъ всякаго отправителя, пока у нея

есть возможность выполнить обязательство. Своевременность
же отправки грузовъ опредѣляется очередью ихъ постѵп-

ленія.
2) Грузоприниматель обязанъ своевременно доставить то-

варъ. Неисполненіе этой обязанности влечетъ за собой, для

желѣзной дороги, уплату неустойки въ 5°/ 0 провозной платы

за каждыя просроченный сутки. Если же договоръ былъ за-

ключенъ съ экспедиторомъ, то отправитель имѣетъ право даже

отказаться отъ пріема товара и отыскивать съ него стоимость

онаго.

3) Грузоприниматель обязанъ доставить товаръ въ цгълости.

Эта обязанность столь существенна, что она не уменьшается

даже въ томъ случаѣ, если желѣзная дорога объявляетъ въ

квитанціи, что не принимаетъ на себя никакой отвѣтственно-

сти за ущербъ. Отвѣтственность наступаетъ во всѣхъ слу-

чаяхъ, когда ущербъ произошелъ отъ обстоятельства, которое
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было предусмотрѣно (или могло быть предусмотрѣно) при от-

правленіи или движеніи поѣзда, но не было отвращено при-

нятіемъ надлежащих!мѣръ. При этомъ, грузоотправитель не

обязанъ доказывать, что мѣры предосторожностине были при-
няты, а наоборот!—жел. дорогадолжнадоказать свою исправ-

ность. Отвѣтственностьотпадает!,когда ущерб!нанесен!слу-

чайным!обстоятельством!,ИЛИ когда ОН! зависѣл! ОТ! СВОЙСТВ!

самагогруза.

Обязанностигрузоотправителясводятся К! одномупункту:

он! должен! уплатитьпровозную плату. Эта плата опредѣ-

ляется или по взаимномусоглашенію или (при перевозкѣ по

желѣзной дорогѣ) по тарифу. Условленная плата имѣеть и

для желѣзной дороги преимущественноезначеніе: приняв!

груз! за опредѣленную провозную плату, она не может! по-

том! увеличить ее, даже еслиб!оказалось, что платаисчис-

ленав! менынем!размѣрѣ вслѣдствіе напр, ошибочнаго от-

несенія даннагогруза кь ненадлежащемуразряду тарифа. В гь

обезпеченіе полученія провозной платыгрузопринимателюпри-

надлежитъзалоговое право на грузь.

\

\
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ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО,

15. Понятіе о векселѣ.

Вексель существуете очень давно. Многіе относятъ его

начало къ самымъ первымъ вѣкамъ нашей эры, нѣкоторые

видятъ зачатки его еще у Римлянъ и даже у Египтянъ; но

несомнѣнно, по крайней мѣрѣ, что въ средніе вѣка онъ уже

существовалъ на западѣ, а къ новому времени сложились

главнѣйшіе изъ тѣхъ признаковъ, которые составляютъ и по-

нынѣ его отличительныя, существенный особенности. Однако,
не смотря на это, до сихъ поръ еще не удалось въ точности

выяснить юридическую природу векселя, до сихъ поръ не

существуетъ ни одного сколько-нибудь общепризнаннаго опре-

дѣленія его. Причины этого коренятся, во-первыхъ, въ томъ,

что гражданскій оборотъ представляетъ намъ очень много сдѣ-

локъ и отношеній, чрезвычайно похожихъ на тѣ, который зна-

менуете собою вексель, во-вторыхъ въ томъ, что однимъ и

тѣмъ же именемъ векселя обозначается два совершенно раз-

личныхъ понятія.
Именно, вексель бываете простой и переводный. Простой

вексель есть письменный акте, по силѣ котораго выдавшее

его лицо (векселедатель) обязано заплатить означенному въ

немъ лицу (векселедержателю) опредѣленную сумму; перевод-
ный вексель (тратта) есть письменный актъ, которымъ выдав-

шее его лицо поручаете другому заплатить означенном)" въ

немъ держателю определенную сумму. Какъ видно отсюда, въ
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простомъвекселѣ предполагаетсядва иервоначальныхъучаст-

ника, въ переводномъихъ три: лицо, выдавшее вексель, назы-

вается трассантомъ;лицо, на которое выданъ вексель (кому

поручено заплатить),называетсятрассатом;̂ тотъкто имѣетъ

право получить по векселю, называетсяремиттентомъ.Фор-

мула простого векселя: «по сему моему векселю повиненъя

заплатитьNN такую-то сумму»; формула переводнаговекселя:

■к по сему векселю заплатитеNN такую-то сумму».

Не трудно видѣть изъ этого, что простойвексель имѣетъ

много общаго съ заемнымъписьмомъ, а вексель переводный

подходить подъ общій типъ перевода.

При всемъ томъ въ векселѣ замѣчаются существенный

отличія по сравненію съ этими обязательствами, и отличія

эти двоякаго рода. Во-первыхъ, тѣ признаки, которые

являются общими для векселей и для упомянутыхъ обяза-

тельству въ примѣненіи къ векселямъ получаютъ нѣкоторыя

особенности;такъ напр, векселя одинаково способны къ не-

редачѣ, какъ и заемныя письма, но передачавекселя 1) тре-

буете особыхъ формальностейи 2) устанавливаетесовершенно

иныя юридическія отношений, чѣмъ передачазаемнагописьма.

Во-вторыхъ, вексель обладаетеособой силой, т. н. силойвек-

сельного права. Она проявляется особенно при взысканіи по

векселямъ и заключается въ особой его энергичности.Именно,

1) противъ вексельнаго кредиторадоллсникъможетевыставить

гораздо меньше возраженій, чѣмъ противъ всякаго другого

кредитора и 2) всему производству можетъ быть придана

такая быстрота, какая только допускаетсяСудебными Уста-

вами.

Источникомърусскаго вексельнагоправаявляется Уставъ

о векселяхъ, утвержденный 27 Мая 1902 года.

16. Вексельная способность.

Вексельная способностьраздѣляется на пассивную и ак-

тивную. Подъ пассивнойспособностьюразумѣется способность

быть субъектомъобязанностейпо векселю, подъ активной—

способностьбыть субъектомъправъ по нему.
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Что касается активной вексельной способности, то она

совершенносовпадаетъсъобщегражданскойправоспосооностыо.

имѣть права по векселю можетъ всякій, кто вообще можетъ

обладать гражданско-имущественнымиправами. Наоборотъ,

пассивнаявексельная способность не всегда совпадаетъсъ

общегражданскою, и у насъ она имѣетъ свою люоопытную

исторію. Первоначально, по Уставу 1/29 г., обязываться век-

селями могли всѣ правоспособныялица; но уже при Екате-
ринѣ II этой возможности были лишены крестьяне, а затѣмъ,

при ІІавлѣ и Александрѣ I,—дворяне и, отчасти,иностранцы.

По Уставу 1832 г. вексельная способность была признана

только за лицами, ведущими торговлю, а въ 1862 г. Высо-
чайше утвержденн ымъ мнѣніемъ ГосударственнагоСовѣта она

снова была распространенана всѣхъ лицъ, «коимъ по закону

дозволено вступать въ долговыя ооязательства». Этой же

точки зрѣнія придерживаетсяи нынѣ дѣйствующій уставъ.

Такимъ образомъ въ настоящеевремя пассивнаявексельная

способность составляетъ общее правило, изъ котораго ст. 2
У. в. допускаетълишь одно исключеніе. Именно, не могутъ

обязываться векселями только лица духовнаго званія всѣхъ

вѣроисповѣданій *).
Кромѣ того, замужнія женщины и дѣвицы, не отдѣленныя

отъ родителей,могутъ выдавать векселя и передаватьихъ съ

оборотомъ на себя—не иначе, какъ съ согласія своихъ мужей
и родителей;въ этомъ согласіи не нуждаются только тѣ жен-

щины, которыя ведутъ торговлю отъ своего имени.

17. Принадлежности векселя.

Принадлежностямивекселя называется все то, что при-

даетъ данному письменномуакту силу вексельнаго права,

безъ чего, слѣдовательно, этотъ актъ вовсе не есть вексель.

По нашему праву (ст. 3, 86, 87 У. в.), эти принадлеж-

ностислѣдующія.

*) См. Выс. Указъ 5 Окт. 1906 г. п. VIII. б.
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1) Означеніе мѣста выдачи векселя, которое дѣлается

обыкновенно въ самомъ началѣ текста; въ переводномъ векселѣ,

кромѣ того, — мѣстожительство трассата. Иногда, впрочемъ,

платежъ назначается не тамъ, гдѣ живетъ плательщикъ (век-
селедатель или трассатъ), а въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ

(ст. 7), — тогда самый вексель называется домицилированнымъ

(т. е. имѣющимъ свое мѣстожительство).

2) Время выдачи векселя обозначается также передъ

текстомъ, сейчасъ же вслѣдъ за обозначеніемъ мѣста выдачи:

Москва 28 Іюля 1904 года.

3) Срокъ платежа опредѣляется чрезвычайно различно: а)
опредѣленнымъ моментомъ, при чемъ этотъ моментъ можетъ

быть обозначенъ извѣстнымъ терминомъ («4-го Августа сего

года новиненъ я заплатить») или истеченіемъ извѣстнаго

времени, a dato («черезъ шесть недѣль отъ сего числа»); б)
моментомъ предъявленія векселя, и при томъ такъ, что срокъ

наступаетъ непосредственно за предъявленіемъ («по предъявле-

ние заплатите») или съ истеченіемъ опредѣленнаго проме-

лсутка времени послѣ предъявленія («черезъ мѣсяцъ по предъ-

явления повиненъ я заплатить»); в) ярмаркой («на нынѣшней

Нижегородской ярмаркѣ заплатите»); г) моментомъ предъ-
явлепія па ярмартъ («по предъявленію на предстоящей
Ирбитской ярмаркѣ повиненъ я заплатить»). При этомъ въ

векселяхъ срокомъ по предъявленію (a -vista) законъ дозволяетъ

обозначать срокъ, въ течения котораго вексель долженъ быть
предъявленъ, напр, «по предъявленію до 20 Агірѣля с. г. по-

виненъ я...» (ст. 5 и 6); однако этотъ особый срокъ не мо-

жетъ превышать двѣнадцати мѣсяцевъ отъ дня составленія
векселя.

4) Заявленіе векселедателя въ простомъ векселѣ, что онъ

обязуется заплатить («повиненъ я заплатить»), а въ перевод-

номъ —изъявленіе приказа плательщику произвести плателсъ

(«заплатите»).
5) Означеніе, что данный документъ есть вексель, дѣ-

лается обыкновенно въ началѣ документа въ видѣ заглавія
(«вексель на такую-то сумму») и, кромѣ того, въ самомъ

текстѣ («по сему моему векселю»...), хотя по смыслу закона
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обязательно упомянуть объ этомъ только одинъ разъ; цЬль
такого упоминанія— выраженіе согласія участниковъ обяза-
тельства подчиниться всѣмъ строгостямъвексельнаго права.

Очень часто переводныйвексель пишется заразъ въ нѣсколь-

кихъ экземплярам(образцахъ), изъ которыхъ одинъ посы-

лаетсякъ трассатудля акцепта,а остальные пускаются въ

обращеніе; въ этомъ случаѣ законъ требуетъ, чтобы въ тек-

стѣ каждаго векселя было обозначено, который онъ по счету

(первый, второй и т. д.) образецъодного и того же векселя

(ст. 115).
6) Сумма векселя обозначается въ текстѣ векселя про-

писью (ст. 4); при этомъ законъ дозволяетъ обозначать ее,

сверхъ того, и цифрами, что обыкновенно и дѣлается въ на-

чалѣ векселя («Вексель на 1200 рублей).
7) Именавекселедателя,векселепріобрѣтателя и трассата

(въ переводномъ векселѣ). При этомъ: имя векселедателя
обозначаетсяподписью подъ текстомъ,подпись рукоприклад-

чика (за безграмотнаго,слѣпого и т. п.) должна быть уста-
новленнымъпорядкомъ засвидѣтельствована (ст. 9), а въ вексе-

ляхъ, выданныхъ по довѣренности, кромѣ подписивекселеда-

теля, требуетсявъ самомътекстѣ отмѣтить настоящаго долж-

ника по векселю («повиненъвѣритель мой Иванъ Сидоровъ
заплатить»);имя векселепріобріътателя (ремиттента)обозна
чаетсявъ самомътекстѣ («заплатитеВолжско-КамскомуБан-
ку»), а имя трассатаподъ текстомъ, въ видѣ адреса.Важно
замѣтить, что въ переводномъвекселѣ векселедательможетъ
назначитьсамого себя векселепріобрѣтателемъ (вексель соб-
ственномуприказу) и даже трассатомъ;въ простомъвекселѣ

векселедательи векселепріобрѣтатель должны быть непремѣнно

разныя лица (ст. 87).
8) Вексель долженъ быть написанъна гербовой бумагѣ

соотвѣтствующаго достоинства.

Кромѣ этихъ существенныхъпринадлежностей,упущешѳ

которыхъ, какъ сказано, лишаетъвексель его силы (и пре-

вращаем его въ простоедолговое обязательство), законъ до-

пускаем— спеціально для траттъ— еще одну несущественную

принадлежность.Въ векселѣ можетъбыть обозначено, долженъ
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ли быть произведенъ платежъ по увѣдомительному письму

или безъ онаго; это письмо посылаетъ трассатутрассантъ,

чтобы сообщить ему, что онъ выдалъ на его имя вексель, и

узнать, согласенъли онъ платитьпо нему (ст. 87 п. 3).
Описки, вкравшіяся въ вексель при его составленіи, мо-

гутъ быть исправлены, если только онѣ не касаются суммы

платежа;эти поправки должны быть, однако, оговорены пе-

редъ самой подписью. Въ противномъслучай онѣ опорочи-

ваютъ вексель (ст. 13).
Вексель, правильно составленный,тогда только получаетъ

силу въ отношеніи къ векселепріобрѣтателю, когда онъ былъ

ему выданъ векселедателемъ.Вексель, дошедніій до пріобрѣ-

тателя инымъ способомъ, не имѣетъ въ его рукахъ никакой

силы. Фактъ же выдачи векселя всегда предполагается—до

тѣхъ поръ, пока не доказано противное(ст. 15 и 16).

18. Индоссаментъ.

Одну изъ особенностейвекселя, какъ простого, такъ и

переводнаго, составляетъего способность къ индоссированію
т. е. къ передачѣ изъ рукъ въ руки посредствомънадписи,

которая дѣлается на оборотѣ, на спинкѣ векселя (in dosso)

и потому называетсяиндоссаментомъ.

Тотъ, кто передаетъвексель, называется индоссантомъ)
тотъ, кто пріобрѣтаетъ вексель по надписи,въ пользу кого

слѣд. совершаетсянадпись, называетсяиндоссатомъ.
Векселепріобрѣтатель (ремиттентъ)можетъ, не дожидаясь

срока векселя, передатьего другому лицу, это лицо, въ свою

очередь,—передатьтретьемуи т. д. Такимъ образомъ, вексель

покрывается цѣлымъ рядомъ надписей.Посредствомънадписи

индоссантъпередаетъсвои права по векселю; но этапередача

существенноотличаетсяотъ общегражданскойуступкиправъ.

Именно, индоссантъ,уступая свое право, не перестаетъбыть
участникомъвексельнаго обязательства; напротивъ, изъ субъ-
екта права онъ становитсясубъектомъобязанности. Послѣд-

ній индоссатъ,еслинеполучить удовлетворенія отъ назначен-
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наго въ векселѣ плательщика(трассатаили векселедателя),

можетъ обратиться съ требованіемъ ко всѣмъ индоссантамъ

совокупно, или только къ нѣкоторымъ изъ нихъ совокупно,

или же къ одному изъ нихъ(ст. 30 У. в.). Каждый индоссанта

есть самостоятельныйдолжникъ по векселю—такъ же точно,

какъ если бы онъ выдалъ на себя самостоятельныйвексель

(ст. 28), и самый индоссаментаразсматривается,какъ новый

вексель, въ которомъ повторено содержаніе стараго,за исклю-

ченіемъ имени пріобрѣтателя (ремиттента).Поэтому: 1) къ

индоссаментуспособны только лица, обладающія вексельной

способностью, и 2) отвѣтственностьпадписателейпередъпра-

вильнымъ векселедержателемъне измѣняется даже и въ томъ

случаѣ, если подпись векселедателяокажется недѣйствитель-

ною. Точно также подложность одной надписине вліяетъ на

дѣйствіе другихъ надписей(ст. 32). Впрочемъ, индоссантамо-

жетъ избѣжать отвѣтственностивъ платежѣ, если оговорить

это въ самойпередаточнойнадписи(ст. 21); такая оговорка

выражается въ словахъ: «безъ оборотанаменя» («безъоборота

на меня заплатитетакому-то»). Безъ-оборотная оговорка не

допускается, однако, въ- передаточнойнадписивекселедателя

переводнаговекселя собственномуприказу (ст. 103 п. 2).

Формальностииндоссаментасуть слѣдующія: 1) имя индос-

сатаи 2) подпись индоссанта.Сообразно съ этимъ, надпись

получаетъ, примѣрно, такой видъ: «Вмѣсто меня заплатите

московскому купцу А. Петрову. ПавелъИвановъ». Самая над-

пись, какъ сказано, дѣлается на оборотѣ векселя; впрочемъ,

первая надписьможеть быть сдѣлана и на лицевой сторонѣ.

Если лее на векселѣ нѣтъ уже болѣе мѣста, къ нему дозво-

ляется приклеиватьлистокъ бѣлой бумаги, называемыйаллон-

жею— съ тѣмъ, чтобы послѣдняя надписьвъ концѣ векселя

начиналасьна самомъ векселѣ и оканчиваласьна аллонжѣ

(ст. 18 и 19). Указанный текстаиндоссаментаможетъ быть,

однако, сокращенъ—такъ, что отъ него остаетсяодна только

подписьиндоссанта:«ПавелъИвановъ». Такой индоссамента,въ

отличіе отъ именною, называетсябланковымъ, потому что пе-

редъ подписью оставляетсяпустоебѣлое мѣсто (Ыапс).Блан-

ковая надписьможетъ быть сдѣлана только на оборотѣ век-
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селя. Практика дала бланковому индоссаменту гораздо болѣе

широкое распространеніе, чѣмъ именному. Причины этому

нужно искать, конечно, въ его удобствѣ. Такъ какъ въ блан-
ковомъ индоссаментѣ не указано, кому вексель переданъ, то

дальнѣйшая его передача возможна безъ новыхъ надписей;
собственникомъ его является всякій держатель, и послѣдній

держатель можетъ передъ предъявленіемъ векселя къ платежу

обозначить свое имя на бланкѣ (ст. 18). Возможно также,

что при каждой передачѣ ставится новый бланкъ; тогда век-

сель покрывается цѣлымъ рядомъ подписей: все это подписи

индоссантовъ. Разумѣется, такой переходъ векселя можетъ быть
остановленъ, если какой-нибудь индоссантъ поставитъ именную

надпись (ст. 20).
Все, до сихъ поръ сказанное, относится къ передаточной

надписи. Но есть еще другой видъ индоссамента —надпись

препоручительная (ст. 25 У. в.). Отъ первой она существенно

отличается тѣмъ, что по ней передается не право, а лишь осу-

ществленіе права; собственникомъ векселя остается индоссантъ,

индоссату онъ лишь поручаетъ произвести взысканіе по век-

селю. Это есть, слѣдовательно, актъ довѣренности. Съ тѣмъ

вмѣстѣ и текстъ препоручительной надписи нѣсколько иной;
напр.: «Платежъ по сему векселю препоручаю получить

Петрову. Ивановъ».

19. Акцептъ и протеста въ непринятии;
поср едничество.

Акцептъ, какъ особое юридическое дѣйствіе, свойственъ
исключительно переводному векселю. Ремиттенту въ высшей
степени важно заранѣе удостовѣриться, согласенъ ли трассата

платить по векселю, такъ какъ отъ этого согласія зависитъ надеж-

ность векселя. Согласіе уплатить въ срокъ по векселю выра-

жается въ принятіи его, въ акцептѣ. Лицо, представляющее

вексель къ принятію, называется презентантомъ; тотъ, кто

принялъ вексель, становится акцептантомъ.

Акцептъ имѣетъ значеніе, главнымъ образомъ, для того,

кто имѣетъ получить по векселю, ему интересно знать, на-

inuL -л
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сколько его положеніе обезпечено;поэтому нашъ Уставъ, по

примѣру большинства европейскихъ законодательствъ, предъ-

явленіе векселя къ принятію всецѣло предоставляетънаволю

ремиттентаи, вообще, всякаго держателя (ст. 91). Отъ его

усмотрѣнія вполнѣ зависитъ, предъявлять вексель къ приня-

тію, или прямо—не ища акцепта—предъявить его въ срокъ

къ платежу.

Согласіе трассатапринять вексель вполнѣ свободно: онъ

можетъ принять его, можетъ и не принять. До тѣхъ поръ,

пока онъ не акцептовалъ, онъ совсѣмъ не есть участникъ

вексельнаго обязательства; еще менѣе онъ есть субъектъобя-

занности.Принявъ же вексель, трассатъстановитсянетолько

субъектомъобязанности,но и главными должникомъ: къ нему,

прежде всего, обращаетсядержатель векселя въ назначенный

срокъ съ требованіемъ платежа (ст. 96). Въ виду такихъ

серьезныхъ послѣдствій акцепта,законъ даетътрассатудвад-

цать четыре часана размышленіо, по истеченіи которыхъ онъ

обязанъ объявить, принимаетъонъ вексель или нѣтъ (ст. 97).

Моментомъ возникновенія обязательства для трассатасчи-

таетсятотъ моментъ, когда акцептованныйвексель передат
презентанту;пока тратта, на которой сдѣлана уже отмѣтка

о принятіи, находится еще въ рукахъ трассата,онъ еще не

принялъ обязательства, ибо еще возможно уничтоженіе этой

отмѣтки.

Самое принятіе выражается непремѣнно въ письменной

формѣ и непремѣнно на своемъ векселѣ, на лицевой его сто-

ронѣ; согласіе, выраженное на словахъ, не имѣетъ никакого

значенія, а акцептъ, отмѣченный не на векселѣ, а на посто-

роннейбумагѣ, не образуетъвексельнаго обязательства. Это
не будетъ вовсе акцептъвъ спеціальномъ смыслѣ этого слова.

Формулу акцептазаконъ не опредѣляетъ точно. Онъ можетъ

заключать въ себѣ слова «принять» или «акцептованъ» (или
равнозначущія выраженія) и подпись акцептанта.Но точно

такжедостаточнодля силы акцептаи одной подписитрассата

(ст. 94).
Вексель долженъ быть принять или непринять безусловно.

Возможно только одно ограниченіе: вексель можетъбыть при-

СП
бГ
У



— 65 —

нятъ нс въ полной суммѣ; во всемъ остальномът. е., что ка-

сается мѣста, срока платежаи проч., въ акцептйнс допу-

скаетсяникакихъ ограниченій. Еслиже, однако, трассатапро-

ставилъвъ акцептѣ какое-нибудьусловіе (напр.: «принимаю,

но платить буду черезъ мѣсядъ послѣ срока»), какое значе-

ніе имѣетъ такой акцепта?Но смыслу нашего права, условіе

такое опорочиваетъакцепта:акцептаникакого нѣтъ, и век-

сель не принять. Вексель считаетсянепринятымътакже и въ

томъ случай, если надписьобъ акцептйокажется зачеркнутою

(ст. 93 и 95 У. в.).

Въ томъ случай, когда акцептане получено, вексель дол-

женъ быть прответоватсъ цйлыо сохранитьза нимъ силу

векссльнагоправа. Это бываетъ, когда

1) трассатаотказалъ въ принятіи или принялъ условно,

2) вексель принята не въ полной суммй; тогда протеста

учиняется въ остальнойчасти(ст. 97 У. в.).

Протестъесть письменный, оплачиваемыйгербовымъ сбо-

ромъ акта, который совершаетъНотаріусъ (занеимйніемъ его—

маклеръ, судья или уйздный членъ окр. суда), и въ которомъ

констатируетсяфакта непринятія векселя. Порядокъ протеста,

по нашемуУставу, слѣдующій. По требованію векселедержа-

теля, Ыотаріусъ лично или письменнопредъявляетъ трассату

требованіе объ акцептйи, получивъ отказъ, составляетъне

позднйеслйдуюіцаго дня упомянутый акта, въ которомъ сна-

чала помйщаетсясписокъсъ векселя отъ слова до слова, а

затймъпрописываетсявесь ходъ дйла. Протестъподписывается

Нотаріусомъ и удостовйряѳтся приложеніемъ печати.Актъ про-

тестаНотаріусъ вручаетъ презентантуи кромй того, вносить

его въ особую книгу (ст. 69 и 67).

Кромй сохраненія за векселемъ силы вексельнаго права,

протестъимйетъеще одно важное послѣдствіе. Учинивъ его,

презентантъполучаетъ право требовать отъ трассантаили

любого изъ надписателей,по своему выбору, удовлетворенія

по векселю до наступленія срока платежа; лицо же, испол-

нившее это требованіе, можетъ, въ свою очередь, требовать

такого же удовлетворенія отъ другихъ отвйтственныхъпо век-

селю лицъ и т. д. Это т. наз. досрочное удовлетвореніе рав-

5
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няется валютѣ векселя съ издержкамипротеста,за вычетомъ

6°/о за недостающеедо срока время (ст. 97 и 100). Упущеніе

протестаосвобождаетъ индоссантовъне только отъ обязан-

ности досрочнаго удовлетворенія, но и вообще отъ всякой

отвѣтственностипо векселю; трассантъже остаетсяотвѣт-

ственнымъпередъвекселедержателемъвъ теченіи года со дня

наступленія срока платежа(ст. 99 п. 2).

Права на досрочное удовлетвореніе презентантаможетъ,

однако, лишиться вслѣдотвіе вмѣшательства третьихълицъ, т. н.

векселъиыхъ посредниковь. Именно, трассантъили который-

нибудь изъ надписателей,предвидя возмолшость отказасо сто-

роны трассата,могутъ назначитьдругое лицо и поручить ему

принять вексель, въ случаѣ нужды, «за ихъ честь»; это—не-

обходимое посредничество.Но бываетъ и такъ, что за честь

векселя вступаются добровольные посредникит. е. лица, ни-

кѣмъ не назначенный,но по собственнойиниціативѣ предла-

гающая акцептоватьвексель вмѣсто трассата(ст. 105). И не-

обходимыхъ, и добровольньтхъ посредниковъ векселедержатель

можетъ не допустить до прпнятія; онъ въ правѣ отклонить

каждое посредничество,исключая лишь тотъ случай, когда

самъ трассатъпожелаетъ принять вексель за честь, и при

томъ въ полной суммѣ (ст. 106). Если же векселедержатель

допуститьпринятіе за честь, то онъ вмѣстѣ съ тѣмъ лишается

права на досрочное удовлетвореніе (ст. 108). И это понятно:

вѣдь, допуская принятіе за честь (которое онъ можетъ. по

своему желанно, и отклонить), онъ получаетътакую лее увѣ-

ренность въ платеж!;, какъ если бы вексель былъ акцепто-

ванъ трассатомъ;ибо онъ самъпризналъакцептъпосредника

равноцѣннымъ акцептутрассата.А это есть то самое, на что

онъ могъ разечитывать, пріобрѣтая вексель.—Что касается

посредника,то онъ, принимаявексель за чью-либо честь, изъ

лица постороннягостановитсяучастникомъвексельнаго обя-

зательства, онъ заступаетъмѣсто трассата,отказавшаго въ

принятіи. Съ этихъ поръ онъ— главиѣйшій субъекта обязан-

ности (ст. 109).

Назначеніе посредникасовершаетсянасамомъвекселѣ ру-

кою трассатаили надписателя, а принятіе обозначаетъна
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векселѣ же самъпосредникъ(ст. 107), прописываявмѣстѣ съ

тѣмъ, за кого онъ принимаете

20. Вексельное поручительство или Авалъ.

Еромѣ этихъ надписеймы встрѣчаемъ на векселѣ иногда

еще подпись авалиста.Такъ называется тотъ, кто ручается

за кого-нибудь изъ обязанныхъ по векселю лицъ. Какъ и вся-

кій поручитель, онъ обязывается, въ случаѣ неисправности

того, за кого онъ ручается (векселедателя, акцептантаили

индоссанта),уплатить причитающуюся съ него сумму. Но отъ
юбщегражданскагопоручительстваавалъ отличаетсятѣмъ, что

ютвѣтственность по нему нмѣетъ совершенносамостоятельный
характеръи наступаетъне только въ случаѣ несостоятель-

ностиглавнаго участника;по нашему уставу (ст. 59), век-

сельный поручитель отвѣчаетъ точно такъ-же, какъ и то

лицо, за которое онъ поручился: къ нему векселедержатель

обращается съ требованіемъ, какъ только не получить въ

срокъ платежаотъ главнаго участника.

По оплатѣ векселя, поручитель вступаетъво всЬ права

векселедержателяи получаетъ право требованія: 1) противъ
того лица, за которое поручился, и 2) противъ тѣхъ, которые

отвѣтствовали бы передъ этимъ лицомъ, еслибы оно само

оплатило вексель.

Чтобы имѣть вексельноправовой характеръ,авалъдолженъ

быть означенъна самомъвекселщ въ противномъслучайпо-
лучится гражданскоепоручительство, которое и будстъ обсу-
ждаться на основаніи общихъ законовъ. Авалистъ долженъ

ясно выразить свое намѣреніе быть именно поручителемъ,

иначеонъ становитсяглавнымъ участникомъвексельнагообя-
зательстваи отвѣтствуетъ въ платежѣ наравнѣ и солидарно

съ тѣмъ лицомъ, за чьею подписью слѣдуетъ ого подпись. Въ
поручительнойнадписидолжно быть точно указано, за кого

именноавалистъручается; если лее этого не указано, то по-

ручительство считаетсяданнымъ: если это простойвексель,
за векселедателя(ст. 57), если лее это тратта, за трассата

5 *
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(ст. 104). Поручительство можетъ быть дано лишь во всей

суммѣ векселя; поручительствочастичноенедопускается.Оно

можетъ быть дано заразъ нѣсколькими авалистами,—но также

безъ дробленія суммы (ст. 58).

21. Удовлетвореніе по векселю.

Законъ говорить: «до наступленія срока векселедержатель

не въ правѣ требовать платежапо векселю и необязанъ при-

нимать такого платежа»(ст. 36 у. в.): досрочное удовлетво-

реніе возможно только по взаимномусоглашенію обѣихъ сто-

ронъ. Когда же наступаетъсрокъ векселя? Это зависитъ отъ

способаего обозначенія.

1 ) Въ векселяхъ a dato срокъ наступаетъ:I, еслионъ обо-

значенъднями,—въ послѣдній изъ сихъ дней, при чемъ день

составленія векселя въ счетъне идетъ; II, если онъ обозна-

чонъ недѣлями, •— въ соотвѣтствующій день срочной недѣли;

III, если обозначенъмѣсяцами илигодами,'—въ соотвѣтствую-

щее число срочнагомѣсяца или года, при чемъ полмѣсяца

считаетсявъ 15 дней.

2) Срокъ ярмарочными векселями наступаетънаканунѣ

дня оффиціальнаго закрытія ярмарки или въ самый день ея,

когда она продолжаетсятолько одинъ день.

3) Срокъ векселя съ платежемъ«на ярмаркѣ по предъ-

явление» наступаетъвъ день предъявления векселя къ пла-

тежу на ярмаркѣ, но не позже кануназакрытія ея, хотя бы

это были праздничныйдень (ст. 43).

4) Въ векселяхъ по предъявленію срокъ наступаетъвъ

день ихъ предъявленія къ платежу.

5) Срокъ векселя, писанпаго«во столько-то времени по

предъявлены», наступаетъвъ день, опредѣляемый такъ-же,

какъ и въ векселяхъ a dato, при чемъ за оспованіе разсчета

принимаетсядень предъявленія векселя (ст. 37).

Векселя двухъ послѣднихъ категорій должны быть предъ-

явлены не позже двѣиадцати мѣсяцевъ отъ дня составлеиія

векселя или въ теченіи особаго срока, если таковой былъ
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назначенъвекселедатолемъ(ст. 42). Векселя срокомънаопре-

дѣленный день, срокомъ a dato могутъ быть предъявленыили

въ самый день срока, или въ одииъ изъ двухъ ближайшихъ
не праздиичныхъ дней (ст. 41). Если вексель не былъ въ

срокъ предъявленъ, то векселедатель(въ переводпомъвекселѣ

трассата)имѣетъ право внестипричитающуюся съ него сумму

въсудъ на храненіе (ст. 48 и 102). Необходимымиусловіемъ
платежаявляется представлѳніе самаго векселя. Требованіе
платежка должно сопровождаться предъявленіемъ документа,

и вексельный доллшикъ обязанъ платить только тому, у

кого въ рукахъ вексель. Но достаточноли одного этого

условія? Конечно, должникъ обязанъ платить только пра-

вильному векселедержателю,а не подложному; по эта пра-

вильность всегда предполагается,и потому доказывать еедер-

жатель обязанъ лишь въ томъ случаѣ, если должникъ выра-

жаетъ ему свои сомнѣнія. Правильными векселедержателемъ

можетъ быть или тотъ, въ чью пользу вьшисанъ вексель, или

послѣдній индоссата,при чемъ всѣ передаточныя надписи

должны составлять непрерывныйрядъ (ст. 23). Въ векселяхъ

съ бланковыми индоссаментомъправильными векседержате-

лемъ является, конечно, всякій предъявитель. Подлинность
лее передаточныхннадписей,по которыми вексель дошелъ до

держателя, плательщикине имѣетъ права провѣрять (ст. 28),
и это потому, что вексельный права индоссатасовершенноне

зависятъ отъ подлинностипредыдущихъ индоссамонтовъ(ст.

24 и 32).
Что касаетсяспособаплатежа, то здѣсь наблюдаются слѣ-

дѵющія правила. Валюта, обозначенная российской монетой,
выплачивается, конечно, русскимиденьгами. Но тѣми леедень-

гамипроизводится платежии по векселямизаграничными,при

чемъ за основаніе разечетапринимаетсявексельный курсъ

блилеайшаго предшествующаго курсового дня (ст. 46). Въ
противоположностьгражданскомуправу, для частичнагоѵдо-

влетворенія по векселю нетребуетсяобоюднаго согласія. При
частичнойуплатѣ вексель остаетсяу его дерлеателя, но пла-

тельщики дѣлаетъ на немъ отмѣтку о произведенномъпла-

тежѣ; при полномъ платежѣ векселедержательрасписывается
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въ полученіи его на векселѣ, а самый вексель передаетъпла-

тельщику (ст. 47). Безъ соблюденія этихъ формальностейвек-

сель можно было бы снова предъявить. къ платежу. Относи-

тельно же тратты,выданнойвъ нѣсколькихъ образцахъ, законъ

прямо постановляетъ:трассатъ,учинившій акцептънанѣсколь-

кихъ образцахъ, отвйчаетъпо акцептамъи натѣхъ образцахъ,

которые не были возвращены при платежѣ. Эта отвѣтствен-

ностъ трассатаотпадаетътолько въ двухъ случаяхъ: 1) если

предъявитель принятагообразца самаполучилъ акцептъи на

другомъ образцѣ, уже оплачепиомъ,и 2) если предъявитель,

пріобрйтая принятый образецъ, зналъ объ ошибочномъпрпня-

тіи пѣсколькихъ образцовъ. Оба эти обстоятельства трассатъ

долженъ, однако, доказать (ст. 116). Съ требованіемъ пла-

тежа векселедержательобращается, прежде всего, къ векселе-

дателю (простоговекселя) или трассату(переводнаго). Если

они удовлетворять требованіе, то вей отпоніенія, порождеппыя

векселемъ, прекращаются, — прекращаетъ свое бытіе и самъ

вексель. Въ неблагопріятномъ случай т. е., когда уплаты въ

срокъ не послйдуетъ, векселедержатель, въ охранепіе силы

векселыгаго права, долженъ совершить протеставъ непла-

теоюѣ (ст. 49), хотя бы вексель рапыпе уже былъ протесто-

вать въ неприпятіп (ст. 111 п. 3). Вексель долженъ быть

предъявленъЬІотаріусу въ самыйдет срока, а Нотаріусъ въ

тотъже день предъявляетъпонемутребованіе о платежѣ (ст. 68).

Порядокъ протестатотъ-же, что и въ случайиепринятія.

Если протестъпочему-нибудьупущенъ, то держательпро-

стого векселя теряетъ право требованія противъиндоссаптовъ,

но сохраияетъего въ отношепіи къ векселедателю (ст. 55);

держатель лее переводнаговекселя теряетъ въ этомъ случай

право требованія не только къ ипдоссантамъ,но и къ трас-

сантуи сохраняетеего лишь по отиопіепію къ трассату(ст.

103 п. 5).

Учинивъ протестъпротивъ главнагоплательщика,векселе-

держательобязанъ (подъ опасеиіемъ утратитьнйкоторыя нрава)

обратиться съ требованіемъ къ посредникамъ—прежде всего,

къ тому необходимомуили добровольному посреднику, кото-

рый акцептовалъвексель (ст. 110 п. 3), а затймъ—къ тому,
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который назиаченъна случай нужды векселедателемъили

индоссантами(ст. 60 и 63); но онъ, кромѣ того, ооязапъ при-

нять нлатежъотъ всякаго добровольнаго посредника,хотя бы
и не участвовавшаго въ принятіи (ст. 66). Если нлатежъ

предлагаютъиѣсколько носредниковъ,то преимуществоимѣютъ

посредникитрассатаи векселедателя;посредникиже, высту-

пающіе за индоссантовъ,допускаются въ порядкѣ передаточ-

ныхъ надписей(ст. 65). Посредникъ, оплатившій вексель,

вступаетъво всѣ права векселедержателяпротивъ ^векселе-
дателя (въ переводномъвекселѣ —трассата),2) лица, за счетъ
котораго онъ произвелъ нлатежъ, и 3) всѣхъ тѣхъ, отъ кого

вексель дошелъ до этого лица (ст. 64 и 110). Векселедер-
жатель, отклонившей нлатежъпосредника,теряетъправо тре-

бованія съ тѣхъ лицъ, которыхъ этотънлатежъосвободилъ бы
отъ ответственности(ст. 62) т. е. со всѣхъ послѣдующихъ

надписателей.
Въ томъ случаѣ, когда носредниковъне находится, дер-

жатель протестованнаговекселя получаетъправорегрессат. е.

право требовать удовлетворенія отъ всѣхъ надписателей(и
трассантавъ переводномъвекселѣ).

Векселедержатель,обращающійся съ требованіемъ по праву

регресса,называетсярегредіентомъ; то лицо, отъ котораго онъ

требуетъ,называетсярелрессатомъ.

Большинство европейскихъ законодательствъ допускаетъ

полную свободу въ выборѣ регрессата,такъ что можно обра-
титься сначалако второму надписателю,потомъ къ послед-
нему, къ пятому и т. д. (т. наз. регрессъper saltum); пашъ

Уставъ предоставляетъдержателю такую же широкую свободу
въ регрессѣ (ст. 51). При этомъ, согласност. 30 у. в., регре-

діентъ можетъ обращаться съ требованіемъ или къ одномуизъ

отвѣтственныхъ по векселю лицъ, или къ нѣсколькимъ одно-

временно. Важно отмѣтить еще, что отвѣтственноепо векселю

лицо, не дожидаясь предъявленія къ нему обратнаго требо-
ванія, можетъ выкупить вексель у держателя (ст. 54) съ
цѣлыо скорѣе освободиться отъ лежащейнанемъобязанности.
Цѣна выкупа равняется валютѣ векселя съ процентамии

издержками.
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Необходимым, уеловіемъ обратнаго требованія является

предъявленіе регрессатусамаговекселя вмѣстѣ съ актомъпро-

теста(ст. 52). Регрессатъ, уплатившій по векселю, стано-

вится на мѣсто регредіента и получаетъправо обратнаготре-

бованія къ нредшествующимънадписателямъи къ векселеда-

телю (ст. 5-3). Сумма обратнаго требованія слагаетсяизъ:

]) валюты векселя, 2) интересовъпо 6п/ 0 год., 3) расходовъ

по протестамъи 4) вознагражденія въ Ѵ 4 7 0 съ общей суммы

т. е. съ п. п. 1, 2 и 3 (ст. 50).

Судебные иски по векселямъ разсматриваются,еслисумма

векселя не превышаетъ 500 рублей,—у Мирового Судьи; если

выше этой цифры,- въ Окружномъ Судѣ или въ Коммерче-

скомъ (гдѣ онъ есть). При этомъ, по желаиію истца,искъмо-

./ьетъ разсматриватьсявъ т. н. упрощенномъ порядить, изло-

женномъвъ ст. 365 1 3 6 5 ~ 1 Уст. гр. суд. Главнѣйшія особен-

ностиэтого порядка слѣдующія:

1 ) въ дѣлахъ, подсудныхъ Окружному или Коммерческому

Суду, искъ разсматриваетсяединоличнооднимъ изъ членовъ

Суда;

-) Судъ вызываетъ отвѣтчика къ разбору дѣла въ самый

краткій срокъ, какой только можно назначить;

3) неявка сторонъ въ засѣданіе не останавливаетърѣше-

нія дѣла;

4) дЬло разрѣшается въ томъ же засѣданіи, которое на-

значенодля разбирательства.

Ьъ нѣкоторыхъ случаяхъ, однако, вексельные иски не

могутъ разсматриватьсявъ упрощенномъ порядкѣ, именно

1 ) когда отвѣтчикъ находитсяза-границею,или мѣсто житель-

ства его неизвѣстно, 2) когда ответчикиживутъ въ округахъ

разныхъ судовъ, и 3) когда искъ относитсякъ наслѣдникамъ

лица, отъ именикотораго вексельное обязательство выдано.

Но въ какомъ бы порядкѣ дѣло ни производилось, одно

остаетсянеизмѣннымъ: кругъ возраженій, который можетъсдѣ-

лать отвѣтчикъ, гораздо меньше, чѣмъ по другимъ обязатель-

ствами. По общему правилу, допускаются только возраженія,

вытекающія изъ постановленіи Уставао векселяхъ (ст. 33);

наоборотъ, возраженія объ уплатѣ по векселю, о неполученіи
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валюты, о зачетѣ и т. п. непринимаются:должнику предостав-

ляется доказывать свое право въ подлежащемъ судѣ, а взы-

сканіе съ него производится точно такъ, какъ бы никакихъ

возраженій и не было.

22. Потеря векселя.

Выше было указано, что необходимымъ условіемъ при

платежѣ по векселю является предъявленіе самаговекселя.

Отсюда вытекало бы, какъ слѣдствіе, что при отсутствіи век-

селя невозможно получить и удовлетвореніе по нему: нѣтъ

векселя, нѣтъ и платежа. Однако, всѣ законодательстваоста-

навливаются передъ строгостью этого вывода и допускаютъ

платѳжъ безъ представленія векселя, въ случаѣ его потери.

Относящіяся сюда постановленія нашего Уставаслѣдующія.

Въ случаѣ потери векселя утратившій его можетъ про-

сить подлежащій (по мѣсту платежа)судъ воспретитьпроиз-

водство платежа по тому векселю. Судъ, разсмотрѣвъ эту

просьбу, постановляетъопредѣленіе о пріостановленіи платежа

по векселю до истеченія года со дня срока (ст. 78). Поста-

новленіе Суда сообщается векселедателюили трассату,кото-

рые могутъ, по наступленіи срока, внестивалюту въ тотъ же

судъ на храненіе (ст. 79). Если, затѣмъ, явится владѣлецъ

утраченнаговекселя, то между нимъ и лицомъ, заявившимъ

объ утратѣ, происходитъсудебное разбирательство;если лее

лицо, заявившее объ утратѣ, непредъявить къ векселедержа-

телю иска въ теченіи назначеннагосудомъ срока, то судъ

отмѣняетъ свое распоряженіе о пріостановленіи платежа

(ст. 80).
Добившись обезпеченія своихъ правъ, лицо, утратившее

вексель, можетъ обратиться въ судъ съ новой просьбою: раз-

рѣшить ему получить плателсъпо тому векселю. Судъ. раземо-

трѣвъ обстоятельствадѣла, удовлетворяетъ эту просьбу, если

плателыцикъвнесъ сумму плателсана храненіе, и если лицо,

утратившее вексель, представить наделшое обезпеченіе въ

видѣ залога. Это обозпеченіе подлежитъотмѣнѣ, если въ те-
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ченіи 5 лѣтъ со дня срока не бѵдетъ предъявлено требованія

объ оплатѣ векселя (ст. 81).

23. Вексельная давность.

Подъ именемъвексельной давностиразумѣется тотъ про-

межуток. времени, въ теченіи котораго вексель сохраняетъза

собою силу вексельнагоправа, и по прошествіи котораго онъ

эту силу теряетъ, т. е. перестаетъбыть векселемъ.

По нашему закону, вексельный искъ можетъ быть предъ-

явленъ къ векселедателю или трассату(если это вексель

переводный) въ теченіи пяти лѣтъ со временинаступленія

срока; къ индоссантам!.,поручителямъи трассантуонъ можетъ

быть предъявленъ только въ теченіи 1 года со дня протеста

въ неплатеж!; (ст. 73 и 112). Кромѣ того, законъ устана-

вливаетъ, что индоссантъ,уплатившій по векселю, можетъ

обратиться съ искомъ къ предшествующимъ индоссантамъи

къ трассантулишь въ теченіи 6 мѣсяцевъ со дня оплаты

имъ векселя. По истеченіи же трехъ лѣтъ со дня срока

векселя предъявленіе исковъ между индоссантами,а также

исковъ индоссантовъкъ поручителямъ и трассантуне допу-

скается(ст. 74 и 75).
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ТОРГОВОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.

24. Коммерческие суды.

Споры, возникающіе изъ торговыхъ сдѣлокъ, разбираются,

по общему правилу, въ тѣхъ яге судахъ, которымъ подсудны

споры о правѣ гражданскомъ, т. е. въ Окружныхъ Судахъ и

у Мировыхъ Судей. Но въ нѣкоторыхъ городахъ существуютъ

особые Коммерческіе Суды, вѣдающіе дѣла исключительнопо

искамъ изъ торговыхъ сдѣлокъ. Такихъ судовъ осталось те-

перь, послѣ изданія закона 29 Декабря 3 897 г., всего че-

тыре: въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и Варшавѣ. Всѣ

коммерческіе суды имѣіотъ въ своей организаціи нѣчто общее,

за исключеніемъ Варшавскаго суда, въ устройствѣ котораго

есть нѣкоторыя особенности.

Коммерческіе суды суть учрежденія коллегіальныя, состоя-

щія изъ предсѣдателя, товарищей предсѣдателя и опредѣлен-

наго числа членовъ отъ правительстваи отъ купечества.Та-
ковъ составь судавъ столицахъ.Въ Одессѣ судъ составляютъ:

предсѣдатель, товарищъ его, старшій членъ изъ чиновниковъ,

два члена по назначенію отъ правительстваи три члена изъ

купечества.

Предсѣдатели, ихъ товарищи и старшій членъ(въ Одессѣ)

коммерческихъсудовъ опредѣляются съ Высочайшаго разрѣ-

шенія (чрезъ Совѣтъ Министровъ) изъ кандидатовъ, избран-

ныхъ купѳчествомъ. Члены отъ правительстваопредѣляются

министромъюстиціи; члены изъ купечестваопредѣляются по
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выбору городскихъ купеческихъ обществъ. Къ избранію въ

кандидатына должность предсѣдателя коммерческагосудадо-

пускаются: 1) получившіе высшее юридическое образованіе,

если они прослужили по судебной частиили по управленію

коымерціей не менѣе двухъ лѣтъ, и 2) нѳимѣющіе юриди-

ческаго образованія, если прослужили въ тѣхъ же должно-

стяхъ не менѣе шести лѣтъ; въ кандидатына должность то-

варища председателяи старшаго члена могутъ быть избраны

тѣ лее разряды лицъ, но срокъ предварительнойслулебы со-

кращается для нихъ вдвое. Члены отъ правительстваназна-

чаются наобщихъ основаніяхъ государственнойслулебы. Члены

отъ купечества избираются въ столицахъ изъ мѣстныхъ и

иногородныхъ купцовъ первой гильдіи, въ Одессе—изъ куп-

цовъ обѣихъ гильдій.

Председательи товаршцъ его въ столичныхъ судахъ утвер-

ледаются въ доллшостн на 6 летъ. Председатель, товарищи

его и старшій членъ въ Одессеутверледаются на 4 года.

Члены отъ правительстваопределяются безерочно. Члены изъ

купечестваопределяются въ столицахъна трехлетній срокъ,

въ Одессе—на двухлетній.

При каждомъ коммерческомъ суде состоять: канцелярія,

приеялшые попечителии приеяленыестряпчіе. Присялшые по-

печителиизбираютсякупеческимиобществамиизъ своей среды

для первоначальныхъ распоряженій и охраненія имущества

лицъ, внавшихъ въ несостоятельность.Назначеніе присяжныхъ

стряпчихъ— быть повереннымивъ коммерческомъсуде по де-

ламъ мелгду частнымилюдьми; они утверлэдаются въ своемъ

званіи судомъ, по представленіи свидетельствъобъ образованіи

п предшествующейдеятельности.

25. Предметы и пространство ихъ вѣдомства.

ПредметыведомстваКоммерческагосуда составляютъ:

1) споры и иски по торговыми оборотамии по сделками,

торговле свойственными,когда эти иски превышаютъ 150 р.;

2) иски по векселями на сумму свыше 500 р.; и
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3) дѣла о торговой несостоятельности.

Изъ этой общей компетенціп Коммерческогосуда исклю-

чаются только иски по куплѣ-продажѣ на наличныя въ ря-

дахъ, въ лавкахъ, на рынкахъ, торгахъ и ярмаркахъ.

Вѣдомство каждаго Коммерческагосуда простирается,по

общему правилу, не далѣе того города, въ которомъ онъ

учрежденъ, и его уѣзда (ст. 47 у. с. т.). Это значить, что

въ данномъКоммерческомъ судѣ можетъ разбираться только

такой споръ, отвѣтчикъ по которому проживаетъили вре-

менно находится въ указанномъ сейчасърайонѣ (ст. 154).
Но вѣдомство Коммерческагосудараспространяетсяи наино-

городнихъ торгуюгцихъ въ двухъ случаяхъ: 1) когда въ до-

говорѣ было постановлено,что всѣ споры должны разбираться

въ томъ именногородѣ, и 2) когда имущество, составляющее

предметътяжбы, находитсявъ томъмѣстѣ, гдѣ состоитъКом-

мерческій судъ (ст. 47, 155 и 156).

Что касаетсястепенивластиКоммерческагосуда, то онъ

составляетъпервую степеньгражданскагосуда(подобноОкруж-
ному суду) по всѣмъ дѣламъ, принадлежащимъкъ его вѣ- -

домству. Рѣшенія его можно еще обжаловать; но жалобы и

апелляціонныя прошенія приносятсяпрямо въ Сенатъ, въ его

Судебный Департаментъ(образованныйзакономъ2 Іюня 1898

года изъ прежнихъIV, V и Межевого департаментовъ).Окон-
чательно и безъ апелляціи Коммерческій судъ рѣиіаетъ только

два разряда дѣлъ: 1) всѣ дѣла, по коимъ искъ не превы-

шаетъ въ столицахъ 3000 руб., а въ Одессѣ — 1500 руб.,
и .2) всѣ дѣла, которыя превышаютъ указанный суммы, но

въ которыхъ обѣ тяжущіяся стороны заявили суду о своемъ

взаимномъ согласіи — окончить дѣло въ этомъ судѣ безъ

апелляции.

26. Общій порядокъ производства въ Ком-
мерческихъ судахъ.

Общій порядокъ производства дѣлъ въ Коммерческомъ

судѣ — состязательный и устный, или словесный (ст. 83).
Сущность состязательнагопроцессасостоитъ, во-первыхъ, въ
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томъ, что судъ, самъсобой, по своей иниціативѣ не присту-

паетъни къ какому дѣлу: напротивъ, возбуждеыіе дѣла за-

виситъ всецѣло отъ воли отдѣльнаго лица; во-вторыхъ, судъ

непринимаетъактивнагоѵчастія въ собираніи доказательствъ,—

это есть дѣло стороиъ, а судъ постановляетъсвое рѣшеніе,

пользуясь только тѣми данными, который представилисто-

роны. Устностъпроцессасостоитевъ томъ, что обѣ стороны,

пстецъ и отвѣтчикъ, въ присутствіи суда устно излагаютъ

свои мыслипо данномудѣлу; каждый высказываетъ, согласенъ

онъ или не согласенъсъ мнѣніемъ противникао правѣ, под-

лежащемъспору, и приводитедоводы, доказательствавъ пользу

своего мнѣнія. Письменноесостязаніе допускаетсятолько въ

видѣ исключенія, въ трехъ случаяхъ: 1) по желанію истца,

2) по требованію отвѣтчика, когда судъ найдететакое тре-

бованіе основательными, и 3) по собственномуусмотрѣнію

суда (ст. 77 и 78).

Всякое дѣло начинаетсяподачею искового прошенія или

словеснымъзаявленіемъ просьбы. Просьба заявляется въ кан-

целяріи въ присутствіи секретаря и одного изъ членовъ

суда; содержате просьбы, со словъ просителя, вписывается

въ книгу входящихъ иросьбъ, которая представляетсяпред-

сѣдателю для назначенія срока явки отвѣтчика и дня раз-

бирательствадѣла. Отвѣтчшсу посылаетсяобъ этомъ повѣстка

вмѣстѣ съ копіями документовъ, на которыхъ основывается

искъ, если таковые документы были приложены къ проше-

нію. Назначеніе срока зависитеотъ усмотрѣнія суда, съ тѣмъ,

чтобы въ обыкновенныхъ случаяхъ, не требующихъ большой

поспѣшности, отвѣтчикъ, живущій въ томъ лее городѣ, могъ

получить повѣстку, по крайнеймЬрѣ, за два дня до срока;

для иногороднихъ къ этому сроку прибавляется по одному

дню на каждыя 30 верстъ разстоянія (ст. 87, 162, 163 у.

с. т.). Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда нужно задержать

отвѣтчика, подозрѣваемаго въ намѣреніи скрыться, или нало-

жить запрещеніе на его движимое имущество, судъ, вмѣсто

повѣстки, даетъприказъ о явкѣ отвѣтчика въ самый ближай-

шій срокъ; такой приказъ можете быть врученъ отвѣтчику

не только на дому, но и во всякомъ другомъ мѣстѣ, исклю-
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чая церкви, биржи (во время собранія) и присутственныхъ

мѣстъ (ст. 97 и 167).

Если отвѣтчикъ не явится въ срокъ по причинѣ неуважи-

тельной. то сѵдъ налагаетъна него штрафъ и, затѣмъ, со-

ображаясь съ обстоятельствами,или назначает!другой срокъ,

или приступаетъкъ разсмотрѣнію дѣла въ его отсутствіи, по

однимъ доказательствамъистца(ст. 174 и 176); если лее онъ

не явится по причинѣ уважительной, и судъ не найдетъ воз-

моленымъ отсрочить засѣданіе, то требуетъотъ негоприсылки

повѣреннаго или лее, когда онъ находитсявъ томълее городѣ,

отряжаетъ къ нему одного изъ членовъ для отобранія отвѣта

(ст. 172). Если въ назначенныйдень не явится истецъ, то

дѣло прекращается, но можстъ быть возобновлено по новой

его просьбѣ; если истецъ,при томъ, не явился безъ увалси-

тельной причины, на него таклееналагаетсяштрафъ (ст. 179).

Законнымипричинаминеявки считаются: 1) тялекая болѣзнь

истцаили отвѣтчика, или его леоны, 2) кончинаблизкаго род-

ственникаи 3) физическія непреодолимыйпрепятствія, напр,

разлитіе водъ, и т. п. Штрафъ, налагаемыйна неявившуюся

сторону, опредѣляетея судомъ въ размѣрѣ отъ 15 до 150 руб.

(ст. 1 80). До рѣшенія дѣла, въ Коммерческом!судѣ ниистецъ,

ни отвѣтчикъ не могутъ отлучаться изъ города безъ дозволе-

ыія суда; но судъ даетъэто дозволеніе, если истецъпредста-

вить иовѣреннаго, а отвѣтчикъ обезпечптъискъ залогомъили

поручительством!(ст. 182).

При словесномъ производствѣ, или, какъ выралеается за-

конъ, словеснойрасправѣ, отвѣтчикъ долженъ въ первомъ лее

засѣданіи суда дать отвѣтъ по содержанію иска, т. е. при-

знаетъ ли онъ искъ правильным! или отвергает!его, и на

какихъ основаніяхъ. ГІослѣ этого истцупредоставляетсяили

въ томъ лее засѣданіи представитьсвои возраженія на отвѣтъ

противной стороны, или просить судъ о назначеніи другого

засѣданія. Послѣ возралеенія истца отвѣтчику таклее пред-

оставляетсяпредставитьсвои опроверженія напоказанія истца

въ томъ лее засѣданіи или просить отсрочки (ст. 290, 294 и

295). При этомъ каледой сторонѣ дозволяется, во время со-

стязанія, представлять краткія записки, въ которыхъ форму-
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лировались бы главнѣйшія возраженія и доказательства, на

которыхъ они основываются (ст. 81). Во всякомъ случаѣ,

послѣ двукратныхъ съ той и другой стороны объясненій, судъ

не допускаетъ уже никакого спора, развѣ бы открылось какое-

нибудь новое обстоятельство, требующее разсмотрѣнія (ст.
299). Во время процесса дѣятельность суда ограничивается

предложеніемъ сторонамъ вопросовъ и устраненіемъ разсу-

жденій, не идущихъ къ дѣлу.

При лисьменномъ производствѣ, сторонамъ предоставляется

дважды обмѣняться состязательными бумагами. Бумаги эти

суть: 1) прошеніе истца; 2) отвѣтъ отвѣтчика; 3) возраженіе
истца на отвѣтъ отвѣтчика и 4) опровержение этого возра-

женія со стороны отвѣтчика. На иредставленіе каждой бумаги
дается 7 дней со дня полученія бумаги противника (ст.
143 и 303). Если при прѳдставленіи бумаги въ судѣ присут-

ствуютъ обѣ тяжущіяся стороны, то судъ допускаетъ сло-

весныя объясненія доказательствъ, означенныхъ въ бумагах ъ

(ст. 144).

27. Доказательства.

Въ судебномъ состязаніи каждая сторона должна подкрѣ-

пить доказательствами то, что она утверждаетъ. Истецъ дол-

женъ доказать свой искъ, отвѣтчикъ — свои возраженія. Ни-
какой искъ безъ доказательствъ не принимается (ст. 201),
потому что одно голословное утвержденіе, какъ и одно голо-

словное отрицаніе, ни на чемъ не основанное, не могутъ ни-

кого убѣдить и, слѣдовательно, не могутъ дать матеріала для

судебнаго рѣшенія.

Средствами доказательства въ коммерческомъ судѣ служатъ:

1) собственное признаніе, 2) письменные акты и документы,

3) свидѣтели и 4) присяга.

Признаніе, сдѣланное тяжущимся на судѣ, считается пол-

нымъ доказательствомъ противъ того, кѣмъ оно сдѣлано. При-
знаніе лее, сдѣланное внѣ суда, преледе, чѣмъ служить дока-

зательствомъ, само доллшо быть доказано, а доказательная
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сила его зависитъотъ того, чѣмъ оно самодоказывается. По-

этому, если такое признаніе было сдѣлано въ письмѣ, оно по-

лучаетъсилу письменнагодоказательства (ст. 207) т. е. оно

обсуждаетсяуже наоснованіи законовъ о письменныхъактахъ,

а не на основаніи законовъ о признаніи. Признаніе лее, сдѣ-

ланное на словахъ, считаетсянедѣйствительнымъ во всѣхъ

тѣхъ случаяхъ, когда законъ требуетъ письменныхъдоказа-

тельствъ и не допускаетъсвидѣтельскихъ показаній.

Письменныедокументы, по общему правилу, служатъдо-

казательствомъпротивъ того, кѣмъ они писаныили подпи-

саны; такъ, роспискавъ полученіи платежаслужитъ доказа-

тельствомъ противъ того, кѣмъ она составлена;счетъ, соста-

вленный поставщикомъ, является доказательствомъ въ его

пользу, если подписанъдолжникомъ и возвращенъ имъобратно

(ст. 253 и слѣд.).

Всѣ письменныедокументы, представляемыевъ судъ, пред-

полагаются подлинными, доколѣ не доказано противное (ст.

229). Но каждый тяжущійся можетъ опровергать подлинность

документа, представляемагопротивнойстороной.Существуютъ

два способа такого опроверженія: 1) заявленіе сомнѣнія въ

подлинностибумаги и 2) объявленіе спора о подлогѣ ея.

Сомтьніе въ подлинностиможетъ быть заявлено только

относительно домашняго акта, если на немънѣтъ подписи

того лица, которое заявляетъ сомнѣніе; нельзя сомнѣваться въ

подлинностинотаріальнаго акта, потому что подлинность его

удостовѣрена доллшостнымъ лицомъ. Заявлять сомнѣніе въ

подлинностиможно не позднѣе перваго засѣданія суда по

предъявленіи акта той сторонѣ, которая заявляетъ сомнѣніе.

Подлинностьдолжна доказать та сторона, которая предъявила

актъ; средствамидоказательстваявляются: сличеніе почерковъ,

допросъ свидетелейи др. Споръ о подлоги, можетъ быть объ-

явленъ относительновсякаго документаи во всякомъ поло-

жены дѣла. Обязанность доказать подложность акта возла-

гается на лицо, объявившее споръ. Если оно не докажетъ

подложности, то подвергается штрафу отъ 10 до 300 руб.;

если же подложность будетъ доказана, или если заявившій

б
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споръ прямо обвиняетъ кого-нибудь въ подлогѣ, дѣло о под-

ложности акта передаетсявъ уголовный судъ.

Изъ письменныхъдоказательствъ особаго упоминанія за-

служиваютъ торговыя книги. Вообще говоря, онѣ не могутъ

служить доказательствомъвъ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда

онѣ ведены несогласносъ закономъ; 2) когда въ нихъ ока-

жутся поправки и подчистки; В) когда въ нихъ окажутся не-

исправности,относящіяся къ пользѣ хозяина; 4) когда кѵпецъ,

на основаніи тѣхъ же книгъ предъявлялъ въ судѣ искъ, и

потомъ оказалось, что платежъимъ былъ полученъ, и 5) когда

кѵпецъ судебнымъприговоромъ былъ лишенъ правъ состоянія
или признанъзлостнымъ банкротомъ. Въ остальныхъ лее слу-

чаяхъ, торговыя книги служатъ доказательствомъ, какъ въ

спорахъ между купцами, такъ и въ искахъ къ лицамъ, не

принадлежащимъкъ торговому классу.

Въ спорахъмежду купцамикниги служатъ полнымъ до-

казательствомъ, когда сходятся съ книгамипротивнойстороны

(ст. 234 у. с. т.), или когда противная сторона откажется

предъявить свои книги (ст. 681 у. т.). Если же статьивъ

книгахъ одного купца несходнысъ статьямивъ книгахъдру-

гого, то ни тѣ, ни другія книги не могутъ служить доказа-

тельствомъ въ данномъспорѣ (ст. 235 у. с. т.).

Въ искахъ противъ лицъ, не лринадлежащихъкъ торго-

вому классу, купеческія книги имѣютъ доказательную силу

въ пользу истца, но на слѣдующихъ условіяхъ: 1) только въ

спорахъо поетавкѣ товаровъ и въ денежныхъ заемныхъ обя-

зательствахъ; 2) если другими доводами уже доказанъ глав-

ный фактъ, служащій основаніемъ иска, напр, доставка то-

вара, тогда при помощи книгъ можно доказывать второсте-

пенныйобстоятельства, напр, количество товара, его цѣну и

проч. Но и при всемъ томъ, книги имѣютъ въ этомъ случаѣ

половинную силу доказательства т. е. купецъ долженъ еще

подтвердить свои книги присягою. Однако и половинную силу

книги сохраняютъ лишь въ теченіе года со временитого

факта, который долженъ быть доказанъ (ст. 236, 237, 239 у.

с. т.).
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Свидѣтелъскія показанія не принимаютсявъ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда по закону требуются письменныя доказательства

т. е. когда споръвозникъ изъ такого договора, который по за-

кону долженъ быть заключаемъ непремѣнно въ письменной

формѣ. Отсюда исключаются только тѣ случаи, когда письмен-

ный актъ не могъ быть составленъпо причинѣ особенныхъ

обстоятельствъ, напр., пожараили наводненія, или во-вторыхъ,

когда письменныйактъ потерянъ. Когда судъ найдетъ, что по

данномувопросу можетъ быть допущено доказательствочрезъ

свидѣтелей, оиъ вызываетъ ихъ въ судъ въ назначенныйдень

для дачи ітоказаиій. Свидѣтель, не явившійся въ назначенный

срокъ, подвергается штрафу (отъ 3 до 15 руб.), если не

представитьдостаточныхъобъясненій. Всѣ свидѣтели приво-

дятся къ нрисягѣ и затѣмъ допрашиваются въ присутствіи

члена суда и обѣихъ сторонъ; показанія ихъ заносятся въ

протоколъ.

Никто не имѣетъ права отказываться отъ свидѣтельства.

Но нѣкоторыя лица не допускаются къ свидѣтельству; это

1) умалишенные,неспособныеобъясняться и дѣти до 7 лѣтъ;

2) тѣ, кто по своимъ физическимъили умственнымънедостат-

камъ не могли знать о доказываемомъ фактѣ; 3) дѣти про-

тивъ родителей;4) супруги тяжущихся; 5) духовные—отно-

сительно того, что имъ повѣрено на исповѣди, и 6) отлучен-

ные отъ церкви и лишенные по суду правабыть свидѣтелемъ.

Кромѣ того, есть нѣкоторые разряды лицъ, который устра-

няются отъ свидѣтельства по отводу противнойстороны. Сюда

относятся:

1) родственникивъ прямой линіи всѣхъ степеней,а въ

боковой — первыхъ трехъ, и свойственникипервыхъ двухъ

степенейтого тяжущагося, который на нихъ ссылается;

2) опекуны того тяжущагося, который на нихъссылается,

и состоящіе у него подъ опекою;

3) усыновителитяжущагося, сдѣлавшаго на нихъ ссылку,

или усыновленныеимъ;

4) имѣющіе тяжбу съ одной изъ сторонъ и лица, выгоды

коихъ зависятъ отъ рѣшенія дѣла въ пользу той стороны, ко-

торая на нихъ сослалась;
в
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5) повѣренные, если на нихъ ссылаются ихъ довѣрители.

Приста. Рѣдіить дѣло присягою зависитъ, вообще, отъ

доброй воли и взаимнаго согласія сторонъ; судъ не можетъ

принудить ихъ къ такому согласію, ни отказать имъ, если онѣ

придутъ къ этому рѣшенію. Но если предложеніе одной сто-

роны — рѣшить дѣло присягой —не будетъ принято другою, то

такое предложеніе считается ничтожнымъ т. е. какъ бы вовсе

не сдѣланнымъ; отказу противной стороны не должно быть
придаваемо никакого значенія, и дѣло должно быть рѣшено

на основаніи другихъ доказательствъ (ст. 276 и 277). Сверхъ
сего, судъ можетъ по собственному усмотрѣнію предлолшть

присягу одному изъ тяжущихся, въ двухъ случаяхъ: 1) когда

представленный имъ доказательства признаны будутъ судомъ

сильнѣе доказательствъ другой стороны, хотя и недостаточными

для совершеннаго убѣжденія въ истинѣ; если присяга будетъ
принята, то доказательства противника считаются опровергну-

тыми; 2) когда самый искъ уже доказанъ, но величина его

не можетъ быть опредѣлена никакими другими средствами,

кромѣ присяги (ст. 278 и 281).
Приводимыя по дѣлу доказательства могутъ быть нровѣ-

ряемы осмотромъ (свидѣтельствомъ) на мѣстѣ и заключеніемъ
(осмотромъ) свѣдущихъ людей (экспертовъ). Осмотръ на мѣстѣ

напр., какого-нибудь товара, составляющего предметъ иска,

производится самимъ судомъ въ присутствіи сторонъ, по

просьбѣ одной изъ нихъ или по усмотрѣнію самого суда.

Заключеніе экспертовъ т. е. спеціалистовъ въ извѣстной об-
ласти знанія можетъ касаться качества товара, его цѣны

и т. п.

28. Рѣшенія Коммерческихъ судовъ и обжа-
лованіе ихъ.

По окончаніи состязанія сторонъ судъ болыпинствомъ го-

лосовъ постановляетъ рѣшеніе и объявляетъ о немъ сторонамъ

при открытыхъ дверяхъ; если лее при этомъ не будетъ одного

изъ тяжущихся, то копія рѣшенія посылается ему на домъ.

Отвѣтчикъ, безвѣстио отсутствующій, извѣщается объ опредѣ
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ихъ столицъи въ вѣдомостяхъ губернскихъ.

Сторона, недовольная опредѣленіемъ суда и желающая пе-

ренестидѣло въ Сенатъ, должна объявить о томъ въ судѣ въ

теченіе 8 дней, а по дѣламъ фрахтовыми, вексельнымии кон-

курсными—въ теченіе 3 дней. Апелляціонное прошеніе должно

быть подано въ Коммерческій судъ не позже 2 мѣсяцевъ, а

по дѣламъ фрахтовыми, вексельнымии конкурсными—не позлее

1 мѣсяца (ст. 367— 369). Коммерческисудъ сообщаетъ ко-

пію съ апелляціоннаго прошенія противнойсторонѣ для пред-

ставленія объясненій на него (назначаядля этого сроки не

болѣе 1 мѣсяца), а затѣми все производствопо дѣлу препро-

вождаешь ви Сенатъ.

За неправыеиски и споры полагается при первоначаль-

ныхъ рѣшеніяхъ Коммерческагосудаштрафъ въ 5°/ 0 съ суммы

иска (за исключеніемъ вексельныхъ исковъ, разематриваемыхъ

въ упрощенномъпорядкѣ —ст. 76 прим.), а за ненравую апел-

ляцию— 10°/ о . Кромѣ того, при подачѣ апелляціоннаго проше-

нія взыскивается 60 руб. залога.

29. Мировыя сдѣлки и Третейскій судъ.

На основаніи примѣч. къ ст. 164 у. с. т., ко всѣмъ тор-

говыми дѣламъ могутъ быть примѣняемы правилао мировыхъ

сдѣлкахъ и третейскомъсудѣ, изложенныя въ Уставѣ граж-

данскагосудопроизводства.

Мировая сдѣлка есть соглашеніе тяжущихся объ оконча-

ніи ихъ тяжбы на произвольно опредѣленныхъ условіяхъ;

этимъ признакомъ мировая сдѣлка существенноотличается

отъ рѣшенія дѣла въ общемъ порядкѣ производства, гдѣ усло-

вія прекращенія спора заранѣе опредѣлены въ законѣ или въ

обычаѣ. Мировая сдѣлка совершается:1) посредствомъзаписи,

являемой къ засвидѣтельствованію у Нотаріуса или у Миро-

вого судьи, или 2) подачею мирового прошенія въ судъ, гдѣ

производится дѣло. Въ послѣднемъ случаѣ судъ или удосто-

веряется въ томъ, что стороны пришли уже къ добровольному
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согласнона миръ, и, затѣмъ, зачисляетъдѣло рѣшеннымъ, или

соглашеніе происходитьвъ присутствіи суда, и о состоявшемся

примиреніи составляется протоколъ, который подписывается

сторонамии членамисуда. Такой протоколъ равносиленъсу-

дебному рѣшенію, вошедшему въ законную силу и не подле-

жащему обжалование. Дѣло, прекращенноемировою сдѣлкою,

считаетсяоконченнымъ навсегда, и ни тяжущіеся, ни ихъ

наслѣдники не могутъ возобновлять этого дѣла (у. гр. суд. ст.

1357—1366).

Третейскимисудомъ называются посредники, избираемые

сторонами,по взаимномуихъ согласію, для разрѣшенія спора,

возникшаго между ними. Третейскій судъ, слѣдовательно, за-

мѣняетъ собою судъ государственный. Согласіе сторонъ на

рѣшеніе ихъ дѣла такими порядкомъ должно быть выражено

въ третейскойзаписи, которая подписываетсятяжущимися и

избранными ими посредникамии является для засвидѣтель-

ствованія у Нотаріуса или Мирового судьи. Въ записилее

означаетсясрокъ, въ теченіе котораго дѣло должно быть рѣ-

шено посредниками;на случай, если такого означенія небу-

детъ сдѣлано, законъ опредѣляетъ этотъ срокъ въ 4 мѣсяца.

Отличія третейскагосуда отъ государственнагокасаются, какъ

правили судебнагоразбирательства,такъ и тѣхъ нормъ, на

основаніи которыхъ рѣшается данное дѣло. Посредникине

Обязываются къ соблюдению формальностейпроизводства,уста-

новленныхъ въ законѣ, но подчиняются въ этомъ отношеніи

только тѣмъ условіямъ, который опредѣлены въ записи.Точно

таклсе рѣшеніе свое третейскій судъ постановляетъпо совѣсти,

а не на основаніи законовъ (ст. 1378 и 1387). Рѣшеніе,

объявленное тяжущимся и подписанноеими, представляется

въ семидневныйсрокъ Мировому судьѣ или въ Окружный

судъ (смотря по цѣнѣ иска); туда же подаются просьбы о

признаніи этихъ рѣшеній недѣйствительньши, когда въ нихъ

нарушены какія-нибудь изъ опредѣленныхъ въ записиусловій.

Апелляція на рѣшеніе третейскагосуда не допускается.
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30. Конкурсный процессъ. Первоначальны#
распоряжѳнія суда.

Несостоятелыіымъ называется вообще тотъ, у кого сумма

всѣхъ долговъ превышаетъ его имущество.Торговою несостоя-

тельностью называетсянесостоятельностьлица, взявшаго про-

мысловое свидѣтельство, когда суммадолговъ его превышаетъ

1500 руб. (ст. 386). Но одного факта неоплатностиеще не-

достаточно, чтобы лицо можно было оффиціально назвать не-

состоятельнымъ должникомъ. Требуется еще постановленіе

суда. И въ силуэтого постановленія всѣ кредиторыполучаютъ

право предъявлять свои претензіи, хотя бы срокъ имъ еще

не наступили,имущество несостоятельнагопродаетсясъ пуб-

личнаго торга, и изъ вырученнойсуммыудовлетворяются кре-

диторы.

Обстоятельства, при наличностикоторыхъ судъ можетъ

объявить кого-нибудь несостоятельнымидолжникомъ. называ-

ются признаками несостоятельности.Такими признаками,

по закону, считаются: 1) собственноепризнаніе должника и

2) состояніе его имуществаи лица. Должники считаетсяне-

состоятельными по собственному признанію: 1) когда они

объявить передъсудомъ или своими кредиторами,что имуще-

ства его недостаточнодля удовлетворенія всѣхъ его долговъ

и 2) когда наслѣдники умершаго откажутся отъ наслѣдства

по несоразмѣрности его съ долгами или не явятся въ назна-

ченный срокъ, или кредиторы имъ не повѣрятъ (ст. 405 у.

с. т.) Должникъ признаетсянесостоятельнымипо постоянно

его имуществаи лица: 1) когда гіри производствѣ взысканія

имущество его окажется недостаточнымидля удовлетворена
долга, 2) когда при продажѣ его имуществапо иску одного

кредитора, другіе кредиторы, срокъ претензій которыхъ еще

не наступили, заявятъ суду, что остального имущества его

будетъ недостаточнодля удовлетворенія ихъ исковъ; въ этомъ

случаѣ продажане останавливается,но вырученная суммане

выдается истцу, а удерживается судомъ, 3) когда при взы-

сканіи или даже до него должникъ скроется изъ мѣста своего
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иостояныаго пребыванія, не сдѣлавъ никакихъраспоряженій

по дѣлу (ст. 407).

Разсмотрѣвъ признаки несостоятельностии выслушавъ

словесныя объясненія должника, судъ, еслинайдетъэти при-

знаки достовѣрными, объявляетъ его несостоятельными.Лицо,

объявленное несостоятельными,въ тотъ же день отдаетсяподи

стражу; изъ этого правиладопускаетсяисключеніе только ви

томи случаѣ, когда открытіе несостоятельностипослѣдовало

по собственномупризнанію должника, и когда притомикре-

диторы согласятся оставить его на свободѣ, а они, съ своей

стороны, представитьнадежное поручительствовъ неотлучкѣ

изъ города (ст. 409 и 410). Рѣшеніе суда троекратнопубли-

куется въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, и, кромѣ того, объ-

явленіе о немъприбиваетсяна биржѣ и въ судѣ.

Въ силу этихъ объявленій, налагаетсязапрещеніе на все

движимое и недвижимоеимущество несостоятельнаго, и всѣ

должники и кредиторы его обязаны заявить о своихъправахъ

и обязательствахъвъ тотъсудъ, который постановилирѣшеніе.

При этомъ законъ устанавливаетесрокъ, въ теченіе котораго

заявленіе должно быть сдѣлано: для находящихся въ томъже

городѣ — 2 недѣли, для живущихъ въ другихъ мѣстахъ Импе-

ріи — 4 мѣсяца и для пребывающихъ заграницею— 1 годъ

(ст. 415 и 416). Для охраны имуществанесостоятельнагосудъ

назначаетъодного или двухъ попечителей.

Затѣмъ, не позже трехъ дней по открытін несостоятель-

ностисудъ созываете кредиторовъ, живущихъ въ томъ же

городѣ, для описиимуществаи предварительнойсмѣты дол-

говъ. Въ присутствіи ихъ и попечителейнесостоятельный

подъ присягой показываете все, что онъ знаетъ о своемъ

имуществѣ и долгахъ. Если же онъ покажетъ, что не знаетъ

подробностейсвоего дѣла, то допрашиваются подъ присягою

его приказчики; его жена и совершеннолѣтнія дѣти допраши-

ваются лишь въ случаѣ его безвѣстнаго отсутствія, и то безъ

присяги. На основаніи полученныхътакимъ образомъ свѣдѣ-

ній, а также при помощи торговыхъ книгъдолжника попечи-

тель и наличные кредиторы составляютъ предварительную

смѣту его имущества и долговъ. Эту смѣту они передаютъ
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въ судъ, и послѣ того ихъ обязанности сводятся къ управ-

лению всѣмъ имуществомънесостоятельнаго(конкурсноймас-

сой), какъ приличѳствуетъ «доброму хозяину»; они получаютъ

и продаютъ товары, платятъ пошлины и т. д. Дѣятельность

попечителяи наличныхъ кредиторовъ, въ которой они даютъ

еженедѣльно отчетъ суду, продолжается до учрежденія кон-

курснаго управленія (ст. 420—427).

31. Обязанности конкурснаго управленія.

Какъ только явится большинство кредиторовъ по суммѣ

ихъ долговыхъ претензій, попечитель назначаетъдень для

общаго собранія кредиторовъ. На этомъ собраніи болынин-

ствомъ голосовъ избираются изъ числаприсутствующихъкре-

диторовъ или изъ постороннихълицъ (ст. 431 — 434) пред-

седательконкурснаго управленія и не менѣе двухъ членовъ,

которые называются кураторами. Если въ теченіе двухъ

недѣль со дня перваго собранія кредиторовъ выборы не со-

стоятся, судъ назначаетъкураторовъ изъ наличныхъ заимо-

давцевъ. По учрежденіи конкурснаго управленія попечитель

передаетъему все дѣло и представляетъотчетъ во всѣхъ

своихъ дѣйствіяхъ по управленію имуществомъ; если управ-

леніе найдетъвъ отчетѣ какія-нибудь упущенія или непра-

вильности, то сообщаетъобъ этомъ общему собранію креди-

торовъ.

Законъ нашъ смотритъ на конкурсное управленіе, какъ

на присутственноемѣсто, составляющее низшую степеньком-

мерческагосуда, подлежащееего контролю, дѣйствующее по

опредѣленнымъ формамъ и правилами, и имѣющее свой крутъ

обязанностей.Кромѣ управленія имуществомъ несостоятель-

наго конкурсное управленіе обязано: 1) дальнѣйшимъ разы-

сканіемъ имуществаи долговъ несостоятельнагопривестиего

положеніе «въ окончательную извѣстность», 2) произвестино-

вую, болѣе близкую къ истинѣ оцѣнку имуществаи 3) соста-

вить предположеніе о порядкѣ и количествѣ удовлетворенія

кредиторовъ.
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Разысканіе имущества. Къ имуществу несостоятельна™

считаетсяпринадлежащимъне только все, что принадлежало

ему въ моментъоткрытія конкурса, но и всякое недвижимое

имущество, которое въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ, когда

долги его уже «въ половину» (т. е. въ l' /г раза) превышали

его имущество, было заложено или безденежно отчуждено

(ст. 460). Безденежно же отчужденнымъ законъ признаетъ

недвижимое имѣніе, переведенное, при указанныхъ усло-

віяхъ, на имя супругаили ближайшагородственникапо куп-

чей крѣпости, дарственнойзаписии т. п. актамъ. Имѣніе,

купленное у супруга, впослѣдствіи оказавшагося несостоя-

тельнымъ, тогда только признаетсянеприкосновеннойсоб-

ственностью купившаго, когда будетъ доказано, что оно прі-

обрѣтено на капиталы, доставшіеся не отъ несостоятельнаго

супруга (ст. 461). Въ остальныхъ же случаяхъ, когда про-

тивозаконное отчужденіе имѣнія будетъ доказано въ судѣ,

акты уничтожаются, и имѣніе обращается въ конкурсную

массу. Если супругъ и неотдѣленныя дѣти несостоятельнаго

не участвовали въ его торговлѣ, то ихъ имущество непосту-

паетъвъ составь массы; еслиже принадлежащееимъ капи-

талы они отдали несостоятельномувъ заемъ, или по какой-

нибудь другой сдѣлкѣ несостоятельныйоказываетсяихъ долж-

никомъ, то они считаютсянаравнѣ съ прочими кредиторами

(ст. 462—464).

Чулсое имущество, находящееся у несостоятельнаговъ

залогѣ или на сохраненіи или для обработки, считаетсяему

не принадлежащимъи возвращается хозяину. Точно таклсе

выдѣляются изъ общей массы капиталы малолѣтнихъ, нахо-

дившіеся у несостоятельнаго,какъ у опекунаили попечителя

(ст. 466 и 468). Равнымъ образомъ не поступаетъвъ массу

половина всего движима™ имуществанесостоятельнаго,какъ-

то: серебра, посуды, экипажейи проч., а также платьежены

и дѣтей.

Что касаетсяналичныхъ товаровъ, то всѣ они входятъ въ

конкурсную массу, хотя бы они были присланы на коммис-

сію (ст. 473) или куплены во исполненіе договора ком-

миссіи (ст. 470); исключеніе изъ этого правила составляютъ
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только тѣ случаи, когда коноссаментъ на купленный по по-

ручение товаръ уже носланъ, или самый товаръ прибылъ
послѣ объявленія несостоятельности (ст. 471 и 474): въ обо-

ихъ этихъ случаяхъ товары считаются собственностью ком-

митента.

Долги несостоятельнаго конкурсное управленіе раздѣляетъ

на три рода по степени ихъ безспорности.

Къ первому роду причисляются долги безспорные, т. е.

основанные на документахъ очевидныхъ и неопровержимыхъ,

напр, на векселѣ, заемныхъ писъмахъ и др. актахъ, состав

ленныхъ съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ закона. Ко второму

роду причисляются долги сомнительные, документы которыхъ

требуютъ подробнаго разсмотрѣнія; сюда относятся векселя,

не опротестованные согласно Уставу о векселяхъ, а таіше тѣ

векселя и заемныя письма, о которыхъ въ книгахъ и дѣлахъ

нѣтъ яснаго доказательства, что они выданы были за товары

или за наличный деньги. Къ третьему роду принадлежать

долги, основанные на документахъ недѣйствительныхъ: 1 ) долги,
взысканію которыхъ миновала давность, и 2) долги, доку-

менты коихъ составлены съ наруіненіемъ установленныхъ за-

кономъ правилъ.

По долгамъ 2-го и 3-го рода документы возвращаются

кредиторамъ с'ъ предоставленіемъ имъ права доказывать ихъ

дѣйствительность въ судѣ, установленнымъ порядкомъ. На
опредѣленія Конкурса кредиторы могутъ приносить жалобы въ

судъ въ теченіе 7 дней со дня выдачи имъ копій съ опредѣ-

леній (ст. 487 — 501).

Примѣрпый разсчетъ удовлетворенія долговъ. При со-

ставленіи этого разсчета, долги, основанные на документахъ

недѣйствительныхъ (отнесенные слѣд. къ 3-му роду), совсѣмъ

не принимаются во вниманіе; они вовсе не получаютъ удо-

влетворенія. Всѣ же остальные долги раздѣляются на слѣдую-

щіе четыре разряда:

1) долги, подлежащіе удовлетворенно сполна; сюда отно-

сятся: церковныя деньги, казенныя недоимки, жалованье

-прислугѣ за послѣдніе 6 мѣсяцевъ, поставщикамъ съѣст-
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ныхъ припасовъ за 4 мѣсяца, долги, обезпоченные залогами

и друг.;

2) долги, подлежаіціе удовлетворенію по конкурсу (по со-

размерности); сюда относятся всѣ долги, не отнесенные ни ісъ

одному изъ прочихъ трехъ разрядовъ;

3) долги спорные, подлежащіе судебному разбирательству;
иски по этимъ долгамъ должны быть предъявлены въ судъ

не позже 3 мѣсяцевъ со дня окончатѳльнаго о семъ поста-

новленія;
4) долги, подлежагціе удовлетворенію только въ случаѣ

остатка отъ удовлетворенія трехъ предшествующихъ разрядовъ.

Сюда причисляются: долги, не представленные въ подложащій
срокъ, долги по домашнймъ актамъ, писаннымъ съ наруше-

ніемъ правилъ о гербовомъ сборѣ, и друг.

Окончивъ разысканіо имущества и долговъ, конкурсное

управлѳніе составляетъ свое заключеніе о причинахъ [несостоя-
тельности, и если признаетъ, что она произошла не по винѣ

должника, оно можетъ, съ разрѣшенія суда, освободить его изъ

иодъ стражи.

За свои труды попечитель и члены конкурснаго управленія
получаютъ опредѣленное вознагражденіе: попечитель — 1°/ 0 съ

первыхъ 90 тысячъ конкурсной массы и 1U°I 0 съ остальной
суммы, а кураторы — 2°/ 0 со всей массы.

32. Общее собраніе кредиторовъ.

Исполнивъ всѣ свои обязанности, конкурсное управленіе
созываетъ общее собраніе кредиторовъ, которому представляетъ

отчѳтъ въ своихъ дѣйствіяхъ (ст. 513 и 518). Собраніе болынин-
ствомъ 'голосовъ (по суммѣ требованій) или утверждаетъ раз-

счетъ долговъ, сдѣланный конкурснымъ управленіемъ, или до-

полняетъ и измѣняетъ его. Затѣмъ, оно назначаетъ срокъ и

порядокъ продажи имущества и дѣлаѳтъ окончательное поста-

новлѳніе объ удовлетвореніи долговъ.

Сначала удовлетворяются долги перваго разряда, а потомъ,

по мѣрѣ поступленія денегъ, долги второго и третьяго раз-
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ряда. Но суммы, причитающіяся по долгамътретьяго разряда,

ые выдаются на руки кредиторамъ, а отсылаются въ банкъдо

разрѣшенія судебнаго спора. Если судъ не признаетъэти

долги подлежащимиудовлетворенію, то суммы, причитающіяся

по нимъ, поступаютъвъ дополнительноеудовлетвореніе дол-

говъ 2-го разряда; если же эти долги будутъ вполнѣ удовле-

творены, производится платежъ по долгамъ 4-го разряда, а

если послѣ того окажутся какія-нибудь суммы, онѣ возвра-

щаются несостоятельному,какъ его собственность.

Общее собраніе кредиторовъ, разсмотрѣвъ мнѣніе конкурс-

наго управленія о причинахънесостоятельности,дѣлаетъ окон-

чательное постановленіе о свойствѣ несостоятельности,т. е.

опредѣляетъ ее, какъ несчастнуюили неосторожнуюили злост-

ную. Это постановленіе, послѣ утвержденія его судомъ, пу-

бликуется въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ.

33. Виды и послѣдствія несостоятельности.

Несостоятельностьбываетъ трехъ видовъ: несчастная,не-

осторожнаяи злостная.Несостоятельностьпризнаетсянесчаст-

ною, когда она произошла не отъ вины должника, а отъ та-

кихъ обстоятельствъ, который нельзя было предвидѣть и пред-

отвратить, напр., наводненіе, пожаръ, отъ котораго нельзя

было застраховатьимущество, также—несостоятельностьсоб-

ственныхъдолжниковъ и т. п. Несостоятельностьпризнается

неосторожной (простое банкротство), когда она произошла

по винѣ должника, но безъ всякаго, съ его стороны, под-

лога или даже умысла. Наконецъ, подложной несостоятель-

ностью (злонамѣренное банкротство) называетсятотъ случай,

когда неоплатностьсоединяетсясъ умысломъ и подлогомъ

(ст. 387—390).
Несчастныйнесостоятельныйдолжникъ немедленноосво-

бождается изъ-подъ стражии возстановляется во всѣхъ пра-

вахъ состоянія; все имущество, какое оиъ впослѣдствіи прі-

обрѣтетъ, свободно отъ требованій по прежнимъдолгамъ, а

отъ общаго собранія кредиторовъ зависитъотдѣлить въ его
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пользу нѣкоторую часть имущества. Другіе виды несостоя-

тельности ведутъ за собой болѣе или менѣе суровыя послѣд-

ствія.

Послѣдствія неосторожной несостоятельности слѣдующія:

1) заключеніе банкрота подъ стралсей отъ 8 до 16 мѣсяцевъ

по усмотрѣнію кредиторовъ, 2) лишеніе права торговли, но

кредиторам! предоставляется просить коммерчески судъ о

снятіи съ него этого наказанія; если онъ пріобрѣтетъ впослѣд-

ствіи имущество но наслѣдству, торговлею или инымъ спо-

собом!, то оно идет! сначала на удовлетвореніе всѣх! прелс-

нихъ (невполнѣ оплаченных!) долгов!, предпочтительно пред!

всѣми новыми. Подлолсная несостоятельность имѣет! своим!

иослѣдствіем! преданіе банкрота уголовному суду за подлог!,

и если он! будетъ признан! виновным!, онь приговаривается

к! лишенію прав! состоянія и к! ссылкѣ въ Сибирь на по-

селеніе.

34. Администрація по торговымъ дѣламъ.

Обмвленіе несостоятельности не составляет! единствен-

наго исхода въ случаѣ неоплатности долгов!. Другой- исход!

есть учрежденіе администраціи. Администрація заключается

в! томь, что плателі! по долгам! разерочивается, и креди-

торам! предоставляется право участія въ управленіи дѣлами

доллшика. Цѣль ея —не ликвидировать дѣло, как! въ кон-

курсѣ, а привести его снова въ прежнее, нормальное поло-

женіе и дать доллснику возможность расплатиться со всѣми

своими кредиторами. Если цѣль эта достигнута, доллсникъ

возстановляѳтся въ своихъ правахъ полнаго хозяина и осво-

бождается отъ всякой дальнѣйшей зависимости отъ кредито-

ровъ; если же ея нельзя достигнуть, администрація превра-

щается въ конкзщсъ.

Обычное условіе учрелсденія администрации состоит! въ

соглашеніи между всѣми кредиторами и должником! (ст. 392).

Безъ такого соглашенія администрація допускается только по

обширным! коммерческим! и фабричным! дѣламъ, и един-
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ственно въ тѣхъ городахъ, гдѣ существуютъ биржи; но при

томъ долги не должны превышать имущество должника бо-

лѣе, чѣмъ на 50°/ о . Въ этомъ случаѣ большинство налич-

ныхъ кредиторовъ (по суммѣ требованій) можетъ обратиться

въ биржевой комитетасъ просьбой объ учрежденіи админи-

страціи. Биржевой комитета избираетеизъ торгующихъ на

биржѣ купцовъ 6 человѣкъ и предоставляетъимъ, подъ пред-

сѣдательствомъпредсѣдателя комитета,разсмотрѣть этупросьбу

и рѣшить по совѣсти, слѣдуетъ ли учредить администрацію

или объявить доллшика несостоятельнымъ. Это рѣшеніе бир-

жевой комитета сообщаете Коммерческому суду, а гдѣ его

нѣтъ—Окружному суду.

ІІослѣ учрежденія администраціи должникъ можетъ быть

объявленъ несостоятельнымънеиначе, какъ по единогласному

требованію администраторовъили по требованію 2/ 3 всѣхъ

кредиторовъ.
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глазъ. —Глава IV. Симптомы пере-
утомленія глазъ.— Глава V. Освѣже-

ніѳ утомленныхъ глазъ.— Глава VI.
Предохраненіе глазъ отъ переутомле-
нія при работѣ.

Ученымъ Домищ. Мин. Нар. Продв.
допущена въ ученическія, старшаго
возраста, библготеки среднихъ учеб-
ныхъ заиеденій, въ учительскія биб-
лиотеки низшихъ училищъ, въбибліо-
теки учительскихо инспштугковъ и
семинарій, а также и въ безплат-
ния народныя читальни и библго-
теки. .

3) Уходъ въ ёемьѣ аа глазами
дѣтей. Второе изд., исправленное и
дополненное. Спб. 1901, ц. 30 к.

4) О заіцитѣ глаза отъ внѣві-

нихъ вродныхт. в.ііяній. Изд. '2-е,
иснравл. и дополп. Съ 5 рис. въ
текстѣ. Спб. 1904, ц. 30 к. Содер-
жа н і е: Естественная защита гла-
за. - Состояніе глаза, требующія
искусственной защиты.— Професеіи,
требующія специальной защиты гла-
за— Защищающее очки, вуали и по-

вязки.
Въ первомъ изданіи Ученымъ Ко-

лптетомъ Мин. HUp. Просе, допу-
щена въ ученическія, старшаго воз-
раста, библіотеки среднихъ учеб-
ныхъ заведеній и рородскихъ учи-
лгщъ , въ ученическія библіртеки
учительскихъ инстцтутовъ^гі семи-
нарій и въ учительскія библіотеки
есгъхъ низшихъ училищъ, а также
и въ безплатныя народныя библг-
отеки и читальни.
5) Очерки по гигіенѣ дѣт-

екаго глаза: Вып. I. О косогла-
зіи у дѣтей. ‘Съ 8 рисунками. Спб.
1903, ц. 35 к.
Вып. II. Нужны ли дѣтямъ очкш

Съ 3 таблицами для изслвдованія
зрѣнія. Саб. 1902, ц. 25 к.
Вып. III. „Сонные глаза- у дѣтой.

Спб. 1902, ц. 15 к.
Всѣ щШ выпуска „Очерковъ“ допу-

щены Ученымъ Комит. Мин. Нар.
Просе, въ ученическія, старшаго-воз-
раста, библготеки среднихъ учеб-
ныхъ заведенш Министерства, въ
учтпельскія библготеки низшихъ
училищъ, въ библготеки учитель-

скихъ институтовъ и семинаргй, а
также и въ безплатныя народныя
читальни и библготеки.

Книги д-ра Каца подъ № 2 и 5 до-
п/ущены Учебнымъ Комитетомъ гіри
Святѣйиіемъ Оинодѣ въ библготеки
духовно-учебнъіхъ яаведенгй.

Всѣ книги д-ра Р. Каца Училищ-
нымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ

Синодѣ допущены въ библіотеки
двухклассныхо и церковноучитель-

скихъ школъ.
АЛЕКСАНДРОВСКИ!, Г. В. Чтенія

но новѣйшей русской литературѣ.

В. 1,, изд. 5-е. К. 1908, ц. 1 р., — в. II,
К, 1808, ц. I р. 25 к.

АЛАНДСКІИ, П. И. Исторія Гре-
иіи. Изд. 2. К. 1899. ц. 1 р. 75 к.
ВЛАДИМІРСКІН - БУДАНОВЪ. М.

Обзоръ исторіи русскаго права.
Изд. 5, съ доіюл. К. 1907, ц. 4 р.

ЕГО-ЖЕ. Хрестоматія но исторін
русскаго права. Выгі. I, изд. 5, К.
1899,— вып.ІІ,изд. 4.К. 1901,— вып. III,
изд. 4, В: 1908. Цѣна , каждаго вы-
пуска по 1 р. 25 к.
ГЛИВЕНКО, И. Руководство къ

изученію итальяискаго языка. К.
1899, р. 25 к.
ГУЛЯЕВЪ, А. М. Русское граж-

данское право. К. 1907, ц. 3 р.
ЛЛІІІКАРЕВЪ, П. А. Церковное

право. Изд. 2. исправ. и доп. К. 1889,
ц. 1 р. 75 к.
МИТЮКОВЪ. К. А. Курсъ рим-

ского нрава. Изд. 2, съ добавле-
ніями и пбртр. автора. К. 1902, ц. 3 р.
ІІОБѢДОНОСЦЕВЪ, К. П. Курсъ

гражданского права. Въ 4-хъ кнп-
гахъ. Спб. 1896, ц. 10' р.
УДИНЦЕВЪ, В. Русское торгово-

нромыві ленное право. К. 1907, ц. 3 р.
ЕГО-ЖЕ. Исторія обособленія тор-

гового права. К. 1900, ц. 1 р. 50 к.
ЕГО-ЖЕ. Исторія займа. К; 190S,

ц. 1 р. 50 к.
РЕННЕНКАМПФЪ, Н. К. Юриди-

ческая энциклопедия. Изд. 3. К. 1907,
ц. 2 р. .. .

ФЛОРИНСКІИ, Т.. Д. Славяпское
племя. Статистико - этнографическій
обзоръ современнаго славянства. Съ
2-мя этнограф, картами. К. 1907, ц.

2 р. 50 к.

Типографія М. Меркушева, Невскій, 8._
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Того-же автора:

1. Законъ и право въ философіи Гоббеса. Спб.

1900, ц. 2 р.

2. Щербатовъ о Петрѣ Великомъ. Спб. 1903, ц. зо к.

3. О преподаваніи законовѣдѣнія въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ (изъ Ж. М. Н. П.). Спб. 1905, ц. зо к.

4. Законовѣдѣніе. Руководство для среднихъ учебныхъ

заведеній, педагогическихъ классовъ и профессіональныхъ курсовъ.

Спб. 1908, ц. 1 р.

Цѣна 75 коп. ^<2®-
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