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Карательная политика губернски^с су-
дов по контр-ревотгюционным пре-

ступпениям в 1926 г.

Контр-реводюционнйѳ преступления в общей массе

угодовных дел, постушвших в губсуды за 1926 г., зани-,

яают незначитѳльное место— 2% (в абсолютной цифрѳ —
2196). Do харакхеру прѳотуплений преобладают дела по

67 ст. — 66,6%; по 64 ст. — 31,8% и 63 ст. — 1,8% ^
(всѳ статьи УЕ рѳд. 22 г.). .

Следующая таблица характеризует рапоны поступления
контр-революционных дел:

67 ст. 64 от.

Северный Кавказ . . . .

Сибйрь. ;. ... ... . . .

Урал ........ , .

Сталинградская руб. . .

Дальне-Восточный край

14,8%
10,8%
24,4%
6,2%
8,9%

8,8%
11,7%
30,1%
10,0%
6,4%

И т о г о. 55,1% 67%

Дела, предусмотренные 63 ст., распроетранены весьма

слабо, и ни один равон не мозкет быть выдеден по особой
их распространенности,и даже на Северном Еавказе, имев-
шем'20% всех этих дел, абсол^хная цифра составляет

только 7 дел.
Таким образом, мы видим, что 5 районов Рѳснублики

лмеют 55,1% всех дел, отнесенных нами к 67 ст., и 67%
всех дел—по 64 ст.

Из поступивпшх в НКЮ обвинительных зак,лючений
ло делам о цреступлѳниях по 67 ст. следует, что характер
лредявленных обвинений заключается в следующемГ
выдача во время гражданской войны приверженцев
Советской власти; уяастие в контр-революциопных высту-
плениях и сдужба в бѳдых армиях на постах, хогя и не

отвётственных, но проявление на этой службе жестокой
расправы с красноармейцамии рабочими, приверженцами
Советской власти, и, наконец, служба при царском строе
в охранке или полиции и активная борьба с революцион-
ным движением.

Этот характер дел исторической йонтр-революции и

«лужит обяснением особого их распростраиенияв районах,
тде были фронты гражданской войны.

*) В целязс, правильного опредепения момента соверше-
ния дреступдения нами в настоящей статье к 67 ст. стар. ред.
условно отнесены все депа, преступления по коим совершены
в период царского режима и гражданской войны (т.-наз. исто-

рическая контр-революция), хотя бы преступление квалифи-
цировалось и по другой ст. У. К.

К 64 ст. отнесены исключитепьно дела о престунлениях
против рабкоров. селькоров и работников ниэового советского
апііарата й к 63 ет.—дела экономической контр-револгоции.

A. Р.

Характер преступлений против рабкоров, селькоров й
представителейнизового совѳтского аппарата заключается,
гдавным образом, в покушении на убийство или избиение
их, ири чем против них преступления производятся на

почве борьбы с преступным элементом или на почве работы
Их в интересах экономически слабой части населения за

счет экономически сильной ■•части; так, например, отвод

эемли зажиточной части населения на расстоянии более
дадеком, нѳжели экономически сдабой, нередко приводит
к расправе над участниками распределения земли.

Преступления против селькоров за их деятельность
в области разоблачения злоупотреблений чаще других со- :

вершаются представителями низового советского или хо-

зяйственного аппарата.
Вот, например, типичные для преступлений лротив

работников низового соёетского аппарата и рабселькоров
дела:

1. В Сибири батрак, член сельсовета и председатель
его земельной секции, производя раздел луга между гражда-
нами своѳго седения, придерживался того принципа, что
бедноте отводил покосы поблизости от села, среднякам—
несколыш дальше, а зажиточным— еще дальше, не давал
он такжѳ последнимпокосов на души, купленные у бедноты,
выявляя, помимо того, и скрытыѳ зажиточным населением

об'екты обложѳния. Неоднократно он сам отбирал самогон-

ные аппаратыи выливал у производитедей самогон; помимо
того, несмотря на то, что был пеграмотным, вел активпую
общественную работу, организуя бедноту, которая бдаго-
даря этому не поддавадась нажимам зажиточных. Оловом,
эхо быд общественник в полном смысле этого слова. Эта
его общественная деятельность восстановила против него

зажиточную часть населения и посде неоднократных угроз
ему однажды группа граждан, встретив его на улице со

словами: «Это тебе за выдитый самогон, это тебе за распре-:

дедениѳ лугов», начала его избивать, от чего этот активист

умер. В этом деле очень ярко выступает и социадьнаисущ-
иость преступленийпротив работников низового советского

аппарата и жестокость престунников— зажиточных кре-
стьян, доходящая до того, что когда избитый до полусмерти
член сельсовета хочет убежать, ему в этом препятствуют,
наблюдающие за расправой зажиточные граждане.

2. Председатель с.-х. колонии на Урале в одну нояь ;

производит два покушения на убийство селькора за разо-'
блачающие его заметки и другого члена ВЕП (б) за выявле-
ние скрытых огцом преступникаоб^ктов обложения. Поку-
шение произвѳдено путем выстрѳла в окно селькора и бро-
санием бомбы в дом второго. Покушение произведепо не-
удачнб.

3. В Сибири секретарь сельсовета, он же селькор, за-
мѳткой в газету указал, что фельдшер, живущий в одном
доме с секретарем сельсовета, бѳрет с больных деньги за

услуги, которые он обязан дѳлать бесплатно, в результатѳ

этот секретарь выстрелом в окно убит; па судѳ выяснилось.
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что убийца был подкуплен фѳльдшером за 250 руб. и

лошадь.
4. В Рязашжой губерпии селькор пеодпократно поме-

щаѳт замѳтки о пьяпстве предсѳдателя и секретаря сель-

совета, в результате на селькора названпыми должностными
лицами производятся покушения путем удушения и только

выбежавшие на выстрелы граждане задержали преступни-
ков и спасли селькора.

Еонечпо, приведенными вышѳ делами не исчерпываются
мотивы и способы преступлѳний против рабселькоров, од-
паво, приведенные мотивы преобладают над другими и

именно это делает преступления против рабсѳдькоров особо
социальио-опасными, ибо опи направлепы против оспов и

принципов Советской власти— широкой обществепности.
Нельзя оставить без внимапия и того обстоятельства, что

как деда по 67 ст. стар. ред., так и отиесеішые^к 64 ст.,
имеют свое распространепиев одних и тех же районах. Ко-
нечно, пельзя утверждать, что между двумя этими видами
преступлепий есть полпая связь, но имепно то, что эти

райопы были ареной гражданскойвойны, не сдучайно, а бла-
годаря паличию в них зпачителыюйчасти зажиточпого насе-
лепия, поддерживавшего контр-революцшо в эпоху граждан-
ской войпы, заставляет думать, что эта зажиточная часть

населеішя и сейчаспри случае не нрочь проявить некоторую
активпость против советсіш пастроенных обществеппиков.

Следующая таблица харавтѳризует панравлениѳ дел

ѣ судах:

Род преступлений.

67 статья.

63

64

о

a
в
!>>
Ен
о
О

В
1464

(100%)
35

(100%)
697

(100%)

ГГ CO .

о . И
she
о ^ ві
С) о м

Рч Я Н

471
(32,1%)

7
(20%)
282

(26 : 1%)

х
CD

Я
Св

И
о
ft
a

985
(67,4%)

38
(108,6%)

253
(36,3%)

(0,5%)
10

262
(87,6%)

Всего. . . 2196 660 1276 260
(100%) (30%) (58,1%) (11,9%)

Если призпать, что прошедшие чѳрез Прокуратуру Рес-
публики 38,4% всех дѳд, отпесепных к 67 ст., могут сду-
жпть характеристикой всех дел этой категории, то мы

увпдим, что основными мотивами к прекращению служат:
недостаточпость улик — 60% всех преступдепий, ст. 4-а
УПК — 30%, др. мотивы — 10%.

Таким образом, мы видим, что главпая масса дел пре-
кращается по мотивам нѳдостаточпости улик. В значитель-

ной степениявляется бесспорным то, что по дѳлам истори-
ческой контр-реводюции зачастую вследствиѳ отдалеппости
момента совершения преступления от момента возникно-

вепия дела затруднительно бывает собирать доказательства,
но, одпако, в тех сдучаях, когда привлекавшиеся по этим

делам крестьяые-беднякп доказали за период после граждан-
ской войпы • свою лойяльность к Советской власти, этот
мотив применяется и вместо ст. 4-а УПК, ибо следователь,
считая, что все равно дело даже в случае достаточности
даішых к преданжю суду должио быть прекращепо по не-

целесообразпости(ст. 4-а УПК), пе проявдяет достаточных
усилий к собирапшо доказательств. Этот метод должеп быть
в йзвестной степени признан нравильным, ибо нет смысла

отрывать следаппаратддя собнраиия доказательств по делу,
котороѳ доджно все равно пойти на прекращение по нецеле-
сообразности—это, с одиой стороны, с другой стороны, ло-
скадьку ст. 4-а УПК самый факт виповности все-таки оста-
вдяет, нет смысда примепять ее к тем, вто свое преступле-

пие совершил по темноте и певежеству и по социальному
положепию своему не может быть врагом Советской власти'.

Необходимо оговориться, что по делам о провокаторах,
которые в этом обзоре также отнесены к 67 ст. УК, ст. 4-а
УПК как это видно из тех же дел, прошедншх через ПКІО,
вовсѳ не применяется.

Мотивом для прекращения дел о преступлениях против
рабселькоров и представителей низового советского аппа-

рата служит, главным образом, то, что преступления
соверінены не в связи с общественной деятельностью
потерпевших. Через ПКЮ прошло только 6% прекращен-
ных рабселькоровских дел, однако, и они, явдяясь в неко-

торой степени типичными, могут служить характеристикой
прекращения рабселькоровских дед вообще.

Например: трем гражданам Сталинградской губ. следо-
ватель, конечпо, не без ведома соответствующѳгопом. про-
курора, нредявил обвиноние в том, что они, принадлежа
к зажиточному слоіо наседения,нанеслипобои председатѳліо

сѳльсовета якобы за то, что он относился к обвиняемым,
как зажиточиым, «суровѳе», нежѳли к другим гражданам.
На предваритѳльнол слѳдствии выяснидось, что председа-
тель сельсовѳта, будучи в нѳтрѳзвом видѳ, подошед к окну
своего односельчанина, у которого в это время были гости,
открыл таковое и, ругаясь нецепзурной браныо, стал вызы-
вать к себе одну гражданку из гостей. Такое поведенже
председателя сельсовета, не имеющее, конечно, никакого

отношения к егб служебиым обязанностям, вьшудило трех
из гостей оттолкнуть ѳго от окна, отчего потерпевшип
упал и при падении нанес себѳ легкие повреждения. Следо-
ватель нашел возмоашым, на основании этих данных, на-
править дело в порядке ст. 211 УПК, предявив обвинение
по ст. 64 УК, и тодько губпрокурор своим постановлениемг

направид дело на прекращение.
Таких примеров можио было бы привести ѳще, но и этот

одян является достаточно характерным.
Следующим моментом, вытекающим из этой табдицы,

следуѳт отметить, что хотя остаток дел о лреступлониях
против рабселькоров и велик (37,6%), но, однако, нужно
принять во внимание, что в абсолютных цифрах этот оста-

ток выражается в среднем около 5 дел на каждую губернию
и область, т.-е. мѳсячного поступления этого рода дел.

За 1926 г. губсудами вынесено следующеѳ количество

оправдательных и обвинительных приговоров:

Оправданы. Осуждены.
67 статья ... 23,4% 76,6%
64 „ ... 24,2% '75,8%

Онравдательные приговоры, вынесенные в таком коли-

честве, во-нерівых, подтверждают вывод о трудности соби-
рания доказательств в отношѳнии преступлѳний, предусмо-
тренных 67 ст. УК, и, во-вторых, свидетѳльствуют о недо-
статочновниматѳльной работе распорядительных заседаний,
допускающих к разбору в судѳбных заседаниях деда без
достаточных основании. Практика Верховного Суда также

этот вывод подтверждает; так, из 653 кассационныхжалоб,
поступивших в УКК Верхсуда, по 81 жалобе приговор отме-
нен, при чем из числа отмѳненных 50% отмѳнѳно за отсут-
ствием состава преступления.

Характерным примером недостаточно внимательного

отношешш распорядитѳльного заседания суда может сду-
жить, как это вытекает из обвинительного заключѳния и

приговора суда, дело об убийстве сѳлькора-избача Холявко.
Следователь в обвинптельпом заключении, утверждепном
распорядитѳльным засѳданием суда, так формулировал обви-
нение: «Проживая в станицеБакинской, гр. Алферов, явдя-
ясь местным жителем, крепко связавшись с кулацкой вер-
хушкой станицы, которая выдвинула и провела его на
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выборах в предсѳдатеди станичного совета, исполляя како-

вую долзкноеть, он часто пьянствовал, грубо относился к на-
сѳлѳнию и разжигал сословную рознь между казаками и

иногородиимижителями станицы; будучи разоблаченв своих
дѳйствиях, в местной стеиной газѳтѳ «Бакинская Жизнь»,
редактируемой местным сѳльЕором ячейки ВЛКСМ избачем
Ходявко, всѳ усилжя коего былж обращепы иа борьбу ь тем-

ными силами стапицы, в том числе и с Адферовым, он,
Алферов, желая воздействовать на Холявко за его открытые
разоблачения, часто угрожал ѳму расправой, но, видя, "что
эти угрозы не достигаюх желательного для пего, Адферова,
результата и опасаясь, кроме того, что его кандидатура
в председатели станичного совета на предстоящем 15/1—
1926 г. нредвыборном собрании, благодаря ожидавшемуся
выстунлению нротив него Холявво, провалится, ' он, поль-

зуясь неразвитостыо имевших близкое общение с Холявко
гр. Шишкина и Коба, нодговорил их убить Холявко, что

ими и было сделано в ночь на 14/1—1926 г. нутем выстрела
из засады. В отношении Шишкина и Коба в том, что они,
зная об отношениях Алферова с Холявво и по взаимному
между собой уговору и но подстрекательству Алферова,
14/1—26 г. убили Холявко, каковое преступление прѳду-
смотрено ст. 64 УК».

Из этой форнулировки ясно вытекает: 1) цель убий-
ства— недовольство Алферова разоблачениями Холявко и

боязнь его выступления на нредвыборном собрании 2) связь
Алферова, вдохновителя расправы, с физичѳскими убип-
цаии; 3) что физические убийцы знали мотивы убийства.

Эти три момента должны вытекать из бесспорных
обективных дапных дела и, если этого нет, то расноряди-
тельноѳ заседание суда, утверлщая обвинительноѳ заклю-

чение, должно было либо вернуть дедо к доследованию,
либо переквалифицировать обвинение.

Однако, в судебном заседании Алферов был онравдаи,
а физические убийцы нризнаны виновными по 143 ст. УК
и один из них был приговорен даже к условному лишению

свободы, при чем в приговоре суд отверг те моменты, кото-
рыѳ выдвигадись против Адферова, находя, что цеди
убийства—■ устранение Ходявко из боязни нровала на

первыборах не могдо быть, ибо Алферов неоднократно сам
до перевыборов стремился уйти из станичного совета, а ведь
это обстоятельство при об'ективности следоватедя должно
было быть установлепными на нредварительном сдедствии.
Характерно, что прокуратура, затребовав дело в норядке
427 ст. УПЕ, не нашда оснований к опротестованию нриго-
вора, считая, согласпо своего заключения, что и условное
осуждение и переквалифицированжеобвинепия на суде было
правильпым. Это свидетѳльствует о том, что для прокура-
туры была допущенанатяжка в формудировке следователем
обвинепия.

Выше мы указали, что распространениедел о престу-
плениях, отнесениыхк 67 ст., и дел о нрестунлениях, отне-
сенных к 64 ст., в одних и тех же районах свидетедьствует
о некоторой связи между двумя видами Еонтр-революцион-
ных преступлений. Это в некоторой стенени должно также

служить и обяснепием тому, что рабселькоровские дела
с натяжкой нанравляются в суд.

По социадьному составу осужденныѳ раснредедяются
сдедующим образом:

По 67 ст. По 64 ст.

Крестьян ...... 47%
Служащих ..... 23%
Рабочих ...... 7,4%
Ремеслен. и кустар. . 1,4%
Лиц свободн. проф. . 2%
Торговц. ипромышл. 4,3%
Безработных .... 1 , 9%
Прочих ....... 13%

Крестьян ...... 72,8%
Служащих ..... 15,8%
Рабочих ...... 3,1%
Торг. и промышлен. 2,2%
Прочих ...... 6,1%

По своему имущественному положению крестьяне ра*-
падаются:

По 67 ст. • По 64 ст.

Бедняков ...... 35,7%
Середияков ..... 53,3%
Кулаков ...... 5,5%
Неизвестных .... 5,5%

Бедняков . . .

Середняков .

Кулаков . .

Неизвестных

• .37,4%
• -49,4%
. . 5,4%
. . 7,3%

Тавоѳ распределеяие осужденных крестьян едва ли

отражает действитедьное участие крестьянских грунп
в контр-революционпых преступлениях, ибо нонятия «бед-
пяк», «середняк», «кудак» тодкуются губсудами по-раз-
полу, и здесь вподне возможны значитедьные неточности

в сторону уменыпения группы кулаков и середняков, так
как надо иметь в виду, что на суде обвиняемые всегда
стараются показать, что они являются экономически сда-

быми.

По этим же основаниям группу «неизвестных» в боль-
шинствѳ сдедует отпести к кудакам и середнякам.

Каратедьная нолитика губсудов по контр-революцион-
иым преступлениям характеризуется следующей таблицей:

Ст. 67. Ст. 64.

14,6% 11,9%
5,5% 2,2%
7,4% 3,9%
7% 7%

35,1% 39,5о/сь
19,9% 31,2%.

5% 3,9%
3,6%
0,7% 0.4%
1,2%

Условпо ......
От 7 дней до 6 мес.

„ 6 мес. „ 1 года
„ 1 года „ 2 лет

„ 2 лет „ 5 „ .

,, 5 „ „ 10 „ ,

Расстрел ......
Принудительные работы
Имущественные взыскания
Др. виды социальн. защиты

Сравнивая эти данные с данпыми о мерах социальной
защиты но другим видам преступлений, придется отметить
бодее твердую репрессию по делам о коптр-революционпых
преступлениях. Эта твердость может быть отмечена не

то/іько но сравнению с другими видами преступлений, но
также и по сравнению с мерами репрессий по коптр-рево-
люциоішым дела за предыдущие годы.

Так, к условному лишению свободы были приговорены
■в: 1923 г. — 15,4%, 1924 г, — 23,6%, 1925 г. — 25%
(среднийпо всем контр-револіоционным делам)— 1926 г —
12,6%.

К фактичесвому лишению свободы: 1923 г. — 59,7%,
1924 г. — 52,7%, 1925 г. — 53,2%, 1926 г. — 72,1%.

Помимо этого, слѳдует отметить, что по делам о престу-
плениях нротив рабселькоров и пизового советсвого аппа-

рата меры репрессий суровее, пежеди но делам, предусмо-
тренным 67 ст.

Подводя итоги деятельности судов по контр-револю-
ционным делам, необходимо указать, что в производстве дел
о вонтр-революции за 1926 г. имеются два основпых ужо
отмеченных нами дефекта:

1) привлечепиѳ в ответственности по преступлепиям
нротив рабселькоров в тех случаях, когда в этих престу-
пдѳниях нет связи с общественной деятельностью потер-
певших, и

2) недостаточпо внимательное отношепие распоряди-
тельных заседании в рассматриваемым делам, следствием
чего имеется большоѳ количество оправданных.

Подчервнутая в статье твердость репрессий но вонтр-
революционным преступлениям доллага быть признана
в настоящее время целесообразной.

А. Роднянекий.
€?-
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Депа частного обвинения в народнолѵ

суде деревни 1).
Среди различных категорий уголовных делв народном

• судѳ дерѳвіш особое место занимают дела так пазываемого

частного обвинения. Эта категория дел характерна не
толыю как показатель быта, нравов, степени культурного
уровня деревни, но и как определешюѳ социальное явлениѳ,
в отпошении которого пролетарскоѳ государство вряд ли

может сохранять нейтральную нозицшо.
Изучениѳ категорий дел частного обвинения в народном

суде Лысогорского участка Саратовской губеріши дает нам ,

следующиѳ о них цифры:
Причинывозникновениядел:
на почве соседских склок—3,8%, оемейпых пеурядиц—

18,4%, пьянства—^15,3%, худиганства—20,0%,, имуще-
ственных отношений и проч. нричин— 12,5%.

Результаты рассмотрения дел следую-
щие:

прекращено в судѳбном засс •—80%, онравдано—
6,2%, приговорено к общестВ'ег.;:и:.іу порицанию—1,5%,
к принудработам— 1,5%, к штрафу (3 руб.)—4,6%, к ли-

шспшо свободы—6,2%.
Прекращениѳ дел производится:

по ходатайству потерпевших о прекращении дела за.

примирением сторон—57,1%, за неявкой сгорои (большей
частыо неоднократно)'—^32,7%, за неявкой нотерпевших—
4,1%, за давносгыо и нецелесообразностью—2,0%.

Характерпо отметить, что дела, возникающие по

ст.ст. 159 н 161 УЕ, ночги исключительно заканчиваюгся

прекращеиием или оправданием.
Среди нрекращепных за отсутствием состава преступле-

ния встречаются и такиѳ дела, в которых в качестве осно-

вания привлечения к ответствепностислужат такие «оскор-
бления», как «девица, а ездила в город делать аборт» и т. п.

' Аналогичиые явлепия пабліодаіотся п в процессе судебпого
«ледствия. Так, привлеченная в порядке 159 ст. УК за

оскорблѳиие крестьянЕа на суде заявляет, что «он назвал

меня проституткой, a я его батраком».
Наблюдаются и такие явлепия, когда оскорблепие слу-

жит поводом материалыіой компѳпсации. Так, потерпевший
гашіет: «Я, пастух овечьего стада, прошу нарсуд взыскать
с Кузнецова в мою пользу 50 рублей за оскорблепие и за то,
что оп хотел мепя убпть поленом: схватил кол и приступил
к дейсгвию побоев».

He менее характерпые явлепия мы встречаем и по дру-
гого рода поводам, когда потерпевший выдвигает ряд не-

обосноваішых обвипеиий со специалыюй цѳлыо запугатг,
любое іицо угрозой судебной процедуры, а затем, попугав
и пошаптажировав, кончить дело ничем, использовав суд
как орудие своих личпых целей.

Указанные выше особенности дел частного обвинения,
отражающиѳ по преимуществу бытовую сторону жизни де-
ревни,—толыш лишь одпа сторона рассматрпваемого нами
вопроса.

Но есть у затронугой категорий дел и другая, по нашему
мнепию, наиболее характерная сторона, которая дела част-

пого обвинения переносит в ипую, чем бытовую плоскость,
ставит их перед нами как социалыю-опаспое явление, как
дела, посящие безусловно публичный характер. Вот иллю-

страции: 1) Братья NN встретили на дороге односельча-
нина 18 лет и подвергли избиению. He удовлетворившись
этой расправой, они завели его к себе в дом, где вновь нод-

^ Печатается в порядке обсуждения. Редакция.

вергли избиению, при чем били бутылкой и камнем но

голове до потери созпания; нриводили в сознаниепутем обли-
вания холодпой водой и вновь избивали. Дело прекращено
за примирением.

2) Отаруха-мать жалуется в суд на сына за то, что тот

подвергнуд ее избиению. «Бил руками и ногами». Врач удо-
стоверяет телесные новреждения. Конфликт между матерыо
и «ыном произошел па почве нользования лошадыо в раз-
дельных хозяйствах матери и сына. Все обстоятельства
дела указывают на варварское отношепие сына к старухе-
матери. Все жѳ дело прекращено за неявкой в суд штер-
певшей.

3) Кресгьянин Перфильев шел домой. В глухом месте

вечером его догнали односельчане, жестоко избили и хотели

вовсѳ убить, но подоспевшие граждане помешали. Имеется
снравка врача. Дело прекращено но ходатайству потерпев-
шего.

4) Батрак Афанасьев вместо работы у отца стал пасти
скот у земелыюго общества и попросид у общества в помощь
подпаска. Получив отказ, он в свою очередь отказался пасти,
за что унолномоченный общества его жестоко избил. Подал
в суд жалобу, но через пѳкоторое время прислал два заявле-
ния: в одном из них, написанном чужой рукой, оп просил
дело прекратить, «в виду того, что оно было подано без до-
статочпых к тому оснований в минуту запальчивости».

В другом заявлении он также просит дело прекратить, «по-
тому что конфлшт между ними улажеп». Суд дело пре-
кратил.

Мы могли бы нривести еще целый ряд не меиее ярких
иллюстраций к тому, чтобы показать, насколько в некото-

рых дѳлах частного обвинения преобладает публичный инте-
рес, и насколько таковые по сути дела представляются
социадыю-опасиыми, но полагаем, что и приведенных нри-
мѳров достаточно, чтобы поста^ить вопрос о том, что суще-
ствующее подожение с делаый частного обвинения в некото-

рых отношениях представляется пенормальным и нуждаѳгся

в коррективах.
Нам представляется эта ненормадьность в двух по пре-

имуществу паправлепиях: а) принципиальном и б) практи-
ческом. Остановимся прежде на нрипципиальной сторопѳ

обсуждаемого вопроса.
В отличие от буржуазно-индивидуалистическоговоззре-

ния па права личности, от формального попимания нресту-
плепия, как нарушения порм закона, как совершепия -дей-
ствия, занрѳщенного законом под страхом наказания,
советское уголовное право установило материальное пони-
мание преступлепия, как «обществѳнно-опасного действия
или бездействия, направленного против советского строя или

нарушающего правопорядок, установленный рабоче-
крестьяиской властыо на переходный к коммупистическому
строю период врѳмени» (ст. 6 УК).

А раз так, раз преступление есть социалыю-опаспое
действие или бездействие, угрожающее советскому право-
порядку, как же можио предоставить усмотрению потерпев-
шего возбуждать или не возбуждать уголовное дело и в за-

висимости от его усмотрения выявлять социалыю-опасное
явление и социально-опасных лиц или оставдять их не-

выявлеішыми и пе приішмать в отношений их рѳпрессив-

иых мер?
Иначе, в силу каких соображений пролетарское^госу-

дарство должно оставлять без соответствующего воздействия
такие явления, как «истематическое избиение старухи «ы-

ном, как зверская расправа с сосѳдом за то, что носледний
«запахал чужую борозду», как избиение включительно до
телесных повреждений за то,- что не так сказал, не jraK
сделал, как нужно по мпению «блюстителей порядка», или
избиение только потому, что нужно же «в божий праздник
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разгудяться молодцам, тряхнуть вольницей новгородской»,
и т. п. '

Мы оообѳнно останавливали наше виимание при изу-
чеиии дел- частного обвинения на вопросе о том, почему
зверски избитый крестьянин по прошествии некоторого
времени подает в суд заявленжѳ с просьбой о прекращепии
дѳда, мотивируя свою просьбу гем, что стороны «прмшри-
лись», «миром поладили» и т. п.

Помимо соотвѳтствующей компенсации за тедесыыѳ но-

вреждения, за оскорбление деіствием, помимо совместнои

«распжвки бутылки» как средства примирения, существен-
ной причиной примирения является угроза, застращивания
ещѳ получшѳ расправиться или сжечь усадьбу, если «пой-
дешь в суд*.

Вот эта боязнь потѳрять имущество или вновь подверг-
нуться болеѳ жестоким избиениям и заставляѳт нѳредко

потерпевшего нросить суд о прекращении дела. В жизни

Лысогорского района наблюдались случаи, когда подвергали
избиению за то, что десять лет тому назад он, т.-е. потерпев-
ший, «обозвал мепя вором». При чем характерно отметить,
что подввргают избиенжю нѳ всегда «потерпевший», но и ѳго

родственнжки или ближайшиѳ друзья.
Торжествует какая-то аналогичная кровпои ыести рас-

права... Учиняется своеобразный самосуд над лжцом
«обидевшим», «захватившим» чужую борозду, «сорвавшим>
яблоко с чужого дерѳва и т. п. '

Нам сішкут, что такая н&вязка между понжманием пре-
ступдепия совегским уголовным нравом и поредком возбу-
ждения и прекращепш дел частного обвпнепия обясияется
частичным сохранепием в пролетарскон государстве быто-
вых отношений, доставшихся от буржуазного общества,
что поскольку эти престунленжя по своему составу, как пра-
вило, очень пезначительны и маловажны, постольку госу-
дарству нет смысла по 'собствепной инициативе возбуждать
преследованияпо этим дѳлам, если лицо, формально призна-
ваемоѳ потерпевшим от этжх преступлений, реально себя
таковым нѳ чувствует, а посему норядок возбуждения этого

рода дел нѳ иначе, как по жалобѳ потерпевшего, надо считать
вполнѳ обоснованным и цедесообразным. .

Остановимся на этих саображѳниях. Прежде всего о бы-
товых отношениях в деревне. У нас нет абсолютно пика-

ких основанжй утверждать, что отношения между различ-
ными элементами населения деревни, формудируемые как

дела «частного обвинения*, представляют ообою целиком
и подностью быт деревни. Утверждать так значит вовсе

не знагь деревни. He знать того роста деревни, который она

приобрѳда за десять дѳт напряжѳнной работы Партии и

Совѳтской власти. Значит игнорировать ту совокунность
широких мероприятий продетариата, влияние его идеоло-
гии, которыѳ проводятся органами Советской власти, обще-
ственпыми и профессиональными органжзациями в деревне.

В современной советской деревне мы имеем уже крепко
установивпгиеся элементы пового быта; они обусловлены
существенным, а в некоторых случаях и радикальным изме-

непием экономики деревни. Основы старого быта, накопив-

шиѳся на трѳхполье, на косуле, деревянной боронѳ, на

молитвах жрѳца, на знахарствѳ и т. п. ужѳ пади. Они су-
щественно заменены элементами современноЁ техники,
требованиями агрономии. Трактор и многополье проделали
огромную рѳводіоциіо нѳ тодько в хозяйстве, но и в голове

•мужика.
Дадеѳ нѳ следует забывать, что крѳстьянские хозяйсгва

всѳх типов—и колдективные и индивидуальпые—втягивают-

ся чем далыпѳ, тѳм все сидьнее в общую системуоовѳтского
народного хозяйства. При этом важнѳйшей формой орга-
низации крѳстьянских хозяйств, благодаря которой они

нѳ как распылѳнные пѳсчинки, а как нѳчто организованное

входят в систему совѳтского народного хозяйства, является
коопѳрация, разнообразные виды кооперации. Все болѳѳ и

болеѳ укрепляются тенденции, которыѳ стрѳмятся коопера-
цию прѳвратить в орудие, с одпой стороны, вовлечения

крестьянского хозяйства или, точнее, миллионов крестьян-
ских хозяйств в общую систему советского народногохозяй-
ства, осповным хребтом которого является государственное
хозяйстве пролѳтариата, а с другой стороны, перевода мил-
лионов крѳстьянских хозяйств на рельсы постепенного пере-
хода через кооперативныѳ формы организации к будущѳму
коллективному товарищескому земдѳделию.

Наконец, культурно-политическиѳ мероприятия Совет-
ской власти, совокупиость всей советской системы их, вос-
питади в созпапии крестьянииа чувство собствѳнного до-
стоинства, пробудили в нем огромную потребітость к уста-
повкѳ новых начал ые только в обществѳнной жизни дерев-
ни, но и в своей дичной, вызвади в созпапии крестьянинз
нѳ менее замѳтное отвращениѳ к старомубыту и в частности,
к тем явлениям, которыѳ формулируются как дела «ча,-

стного обвинения».
В этом случае мы могли бы привести целый ряд иллю-

страций того, с каким отвращѳпием преобладающеѳ коди-

чество населения деревни относится к кулачной расправе.
как оно шокируегся действжями своих «молодцов* и г. п.

Совѳршенно не сдучайно то обстоятельство, что обычно
в деревне происходят драки, кулачныѳ раснравы в с'езжие
церковные праздники.

Здесь сказываются отражениѳ, гримасы отмирающего
старого быта. Получает свое выражениѳ наслѳдие буржуазно-
помещичьей «культуры», веками создававніейся в деревне.
Проявдяѳтся «настроѳниѳ*, которым живет, которому сле-

дует уже самая незначительная часть деревни, наиболее
отсталая, тѳмная, находящаяся в идеологическим пленепии

старого быта. Одной из существѳннейших задач, стоящиж
перед Партией и властыо в деревне, на ряду с развитиемі
социаджстических элементов народного хозяйства, являетсяг
культурноѳ строительство новых форм быта в направленииг
изживания частично сохранившпхся от буржуазного строя
бытовых отношений. Не надо забывать, что пролетариат
строит обществѳнную жизнь на началах реводюционной за-
конности, нри которой рамки закона и правопорядка, пре-
доставляющиѳ граждапам определенную сумму прав,
являются обязатѳльными для всех граждаи. А ноэтому все тѳ

преступдения против достоипства личности, которые нахо-

дят свое выражѳние и в дѳлах частного обвинения, в настоя-
щеѳ время являются особо тяжелым злом, тормозящим дело
организации новых форм быта и внедрения в сознание тру-
дящихся масс культурпых павыков. Борьба с варварскими
пережитками старого быта, находящая свое выражениѳ

в делах частного обвинения, является, таким образом, далѳко
не мадоважным участком общего фронта, на котором идѳх

борьба за социалистическое строительство.
Приведенные нами иллюстрации из дел частного обви-

нения прежде всего указывают на публичный характер этих
дел. Они показывают их социально-онасный характер и от-

сюда ставят перед продетарским государством вопросы
борьбы с этими видами преступлений. Эта борьба должпа
быть прямолинѳйной. Тот хвостизм, который наблюдаѳтся

в данный момѳнт с делами частного обвинения, должеп быть
положительно изжит. В этом случае мы должны итти по

тому же пути, по которому мы шди, вводя новый закон

о браке и семье.

На сѳссии ВЦИК, когда шло обсуждение нроекга закона

» браке и семье, так Крыленко, между прочим, говорил:
«Должны ли мы при помощи этого закона, должеп ли рабо-
чий класс, должны ли наиболее сознательныѳ представители-
трудящихся масс, должен ли руководящий авангард этих
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масс при пОхМощи этого закона, который затрагивает самые
глубины быта, вести вперед эти широкиѳ трудящиеся
массы, вести вперед наше государство, или же, издава^я
этот закон, мы должны плестись в хвосте тех настроений,
тех требований, тех пѳрежитков, тех воззрений, которые
еще имеют место среди масс нашей деревни». Эта основная

мысль в выступлеіши т. Крыленко глубочайшим образом
приложима и к делам частного обвинения.

В этом сдучаѳ мы должны поставить вопрос: пра-
вильна ли наша политика предоставления усмотреішю по-.

терпевшего возбуждать или не возбуждать угодовное дедо
и в зависимости от его усмотреиия выявлять социально-
опаспое явлепие и социально-опаспых диц или оставдять

их нѳвыявленными и не принимать в отношении их репрес-
сивных мер?

Из того, что мы сказали выше, ответ может быть только

отрицательный. Хвостизм доджеи быть изжит. Действую-
щий закоп должен быть изменен. Продетарское государство
доджно преследовать пезависимо от усмотрения потерпев-
шего пекоторые из явдений дел частного обвинения. Отсюда
прокуратуре должно быть предоставлено право в цедях
охраны нубдичного интереса самостоятедьно при отсутствии
жалобы нотерпевшего как возбудить дедо, так- и вступить
в ужѳ возбужденное дедо.

Разрешение дел частного обвинепия миром должно быть
ограничѳно определенпыми предедами: «лировая» возможпа

до момепта подачи жалобы в суд. Есди жадоба подана уже
в суд , то никакая мировая невозможна. Установление по-
сдеднего порядка будет лучшим коррективом к той картипе,
по которой в настоящеѳ время до 60% дед, поступивших
в суд, прекращается по просьбе потерпевшего и суд прѳ-

вращается, таким образом, в орудие дичных целей.
Такова принципиадьная сторопа постановденного нами

вопроса.
Еѳ резюмѳ сводится к следующему:
1. Ёолдизия между порядком производства дед частного

обвинепия и материальным пониманием преступдепия со-

вѳтским уголовным правом находит своѳ об'яснение в бы-
товом характерѳ дел указанной категории.

2. Однако, современиое состояние советской деревни,
йѳ эшюмика, степень кудьтурного роста в подавдяющей
«воей массѳ не представляют из себя базы для элемептов

старого быта деревни и нѳ отражают собой такового.

3. Корни дел частного обвинения дежат в нѳрежитках

старого быта, который дадеко нѳ шражает собой обществен-
ной атмосферы советской дерѳвпи, а наоборот, целиком и

подностыо впадает в -противоречиѳ с общественными взгля-
дами и навыками большинства населения-деревни.

4. Поскодьку деда частного обвипения в своей зиачи-

іельной части нредставдяют из себя публичный интерес и

по своему характер'у явдяются социадьно-онаспыми (вред-
ными), постольку продетарское государство, как проводник
строительства и новых форм быта, пе может сохранять су-
щѳствующий порядок разрешения дед частного обвинения
с его решающей родыо потерпевшего в судебном процессе.

5. Порядок разрешения дел частного обвинепия в суде
в зависимости от усмотрения потерневшего не может быть
признап нравильным, так как он выражает собой интересы
отдедыюго лица, как правило, идущие в разрез с иптѳресами

как коллектива, так и пролетарского государства в целом.
6. В цедях охраны публичного интереса прокура-

туре должно быть предоставлено право
как возбудить дедо пезависимо от жало-

бы потерпевшего, так и вступить в уже
возбужденное дедо.

7. Деда частного обвинения возбужда-
ются не иначе, как по жалобе потерпев-

шего. Последовавшее посде возбуждения
деда примиреяие потерпевшего с обви-
пяемым не может служить поводом к пре-
кращению дела.

Практическая сторопа рассматриваемого нами вопроса
достаточно нагдядна по тем цифрам, которые мы приведи
в пачале в отношениидед частного обвинения. 0 чем говорят
эти цифры? Преждѳ всего они указывают на загромождение
пародного суда такого рода дедами, которые в силу суще-
ствующего о них процессуального закона не доводятся до
своего логичѳского конца и отсюда дишь бесцедьпо засоряют
суд. След., и практическаясторона затронутоговопроса под-
тверждает наши принципиальные соображепия об измене-

пии порядка рассмотреыия дел частного обвинения.
Дадее, цифры о нричинах возпикновения дел частного

обвинения указывают, что значительное, есди не преобла-
дающѳе количество дел, возникает под вдияпием нередко
сдучайных причип, и во всяком случае под вдиянием такого

рода факторов, которые не могут быть об'яснимы только

бытом деревни. Мы имеем в виду здесь тѳ дела частного

обвинения, которые возникают по причипам имуществепных
отношении и пс сути деда своим источником имеют спор о

праве гражданском.
Дифѳренциация причип семейных пеурядиц, по кото-

рым возникают дела частного обвинения, ноказывает, что

существом этих пеурядиц нередко явдяется пе только де-
лежка тех иди иных предметов домашнего обихода или са-

иый характер внутрепнего распорядка данного двора, по и

такие факторы, как направление всего укдада жизни дан-
ной семьи в ту или иную сторону. «Держаться ди

старины, или жить по новому», — вот, между
прочим, одпа из причин семейных пеурядиц, иногда приво-
дящая к возникновению дел в порядкѳ ст. 159 УЕ. Сдед.,
и в этом случае мы набдюдаем в деревнѳ такого рода на-
строепия, которые никак не могут быть отиесены исключи-

тельно к пережиткам старого быта, об^снены действием
«отрицательных сил».

Обстановка внутренпего распорядка дапного двора, ко-

торая нередко приводит к разделу этого двора, также дает
пе мало новодов к семейным неурядицам, влекущим за со-

бой дела частного обвинения. Сдедователыіо, и здесь факто-
ры далеко пе старого быта. Ибо в настоящее время уже
нѳ редки тѳ случаи глубочайших конфликтов в крестьянской
семье, которые в своей основе имеют элементы чисто поли-

тического свойства. Демобилизованный красноармеец, воз-
вратившись в деревпю, зачастую расходится со своими

братьями, отцом во многих взгдядах, не тодько по вопросам
принципиально-подитического характѳра, по и в вопросах
ведения сѳдьского хозяйства, рабфаковец, вузовец нередко
переживает драму, наблюдая еще достаточно крепкие корни
старого быта в своей семье. Крестьяпин-отхожник, рабочий-
отпускник также зачастую впадают в принципиадьное
противоречие с чденами своей семьи. Во всех сдучаях надицо
глубочайшие конфликты, норой влѳкущиѳ разделы, нѳредко

гопровождаемые действиями, составляющими содержаниѳ

159 ст. УК и т. п.

Но разве эти последпие конфликты—^действие старого
быта? Іли наоборот, не явдяются ли они творческой, сози-
дательной силой в общем потоке строительства новой
жизни?..

Есди бы мы стади дифѳренцировать .причины соседских
скдок, по которым в преобладающем количѳстве возникают

дела частного обвинения, то и здесь мы встрѳтились бы
с действиями такого рода фактов, которые далеко недьза

пазвать пережитками старого быта.
0 чем же говорит содержание причин возникновения дел

частного обвинепия? Оно говорит о том, что на ряду с дей-
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«твиями причин старого быга (хулиганство, пьянство

и т. п.) дела частного обвинения истпчшком своего возник-

новения имеют и гдубоко принципиальные причины, для
Партии и государственнойвласти далѳко не безразлишіые.

Это ноложение бьет по тем предложениям, которые сво-

дягся к из^тию из народного суда дел частного обвинения
для их предварительного рассмотрѳния в соответствующих
ггримирительных комиссиях при сельских советах и волжс-
поікомах.

Очевидность неправилньости этого предлолсения в светѳ

приведенных нами сообраліений совершепно ясна, и нам

яет надобности останавливаться на этом моментѳ.

Однако, отсюда не следует полагать, что сельские со-

веты и волисполкомы, главпым образом, в лице своих соот-

Бетствующих кожиссий (секциі), вовсе не должны
подходить к изучению всей той совокунности причип,
взаимодействия-разіичного рода факторов, которые в итоге

порождают дела частного обвинения.
Еультурные силы деревни, ее актив должны самым бли-

жайшим образом подойти к изучению сложных нричин
возникновения указаиной категории дел. Народный судья
я в этом елучаѳ доджен увязагь свою работу с обществен-
выми силами деревни, доджен передать оныт своей рабогы
я по линии дел частного обвинения для соответствуіощего
лспользования в советы.

В закдючение необходимо отметить, что обычпо в дедах
частного обвинения фигурируют от 3 до 13 человек. Свиде-
тедей участвует от 1 до 11 чед. 13,8% всех дел проходят
стадию дознания, что, во-первых, зиачиуедьпо замеддяет
двилшние дела, а во-вторых, болынинство из этих послед-
них копчаѳтся нримирением. Сдедовательпо, «внустую»
работают и органы дознания.

Таковы тѳ соображения, которые мы отнесли к практи-
•ческой сторонѳ поставленногонами вопроса. И эта посдедняя
сторона целиком и подностыо подтверждаѳт выдвинутые
нами прѳдложения в части принципиадьного обоснования
затронутого вопроса.

В. Мокеев.
----------------------------<■>-----------------------------

Где должен быть следственный
аппарат 1).

Нам неизвестенпока мотив, которым руководствовадась
Еоллегия НЕЮ при вынесении ностановления о передаче
«ледственного аппаратаиз административного подчинепия
суда прокуратуре. Не видно также тех веских аргументов,
которыѳ говориди бы за необходимость разрешения этого

вопроса в такой плоскости и из статьи тов. .Алимова
(«Е. С. Ю.» № 23—1927 г.), считающего эгу реформу
своевременной и цѳлесообразпой.

Тов. Адимов в своей статье главными мотивами к пере-
.даче сдедственного аппарата в подчинение прокуратуры
приводит: во-первых, то, что наіп следственный анпарат
слаб и что нахождение его в дальнейшѳм в административ-
ном подчинении суда ни в коей мерѳ не может обеспечить
его удучшение; во-вторых, то, что с передачейследапнарата
лрокуратуре суд сможет больше удедятъ внимания народ-
ному суду, где, по его мнению, имется еще много недостат-
ков; в-третьих, создание бодьшей стройности в работе
прокуратуры, сдедапнаратаи органов дознания по борьбе
с преступностью, и, наконец, последнее—это голос с мест

(постановление пленума Сибирского крайсуда). Последний
мотив является весьма важным,"но это не есть в полном

смыслѳ сдова голос с мест, и нрежде,'чем ссылаться на него,
я считал бы пеобходимым спросить и другие суды. Я дично

1) Печатается в порядкю обсуждения. Р е д а к іі и я.

далеко не уверен в том, что эта весьма рискованпая и опас-

ная для дела реформа могла бы получить поддержку со

стороны болынинства судебных работников.
Нам известенвзгдяд на этот вонрос 5-го сЪда деятелей

юстиции, с момента которого хотя и прошел большой про-
межуток времени, но ни^его существевного для пересмотра
вопроса о месте сдедственногоаппаратаза этот промежуток
не нроизошдо, и восневать этому вопросу уже сейчас лебе-
диную песиь, мне кажется, преждевременно.

Мало того, тов. Адимов в своей статье высказался далю
за унразднениераснорядительных заседаний,что, де мол, бѳз
них можно обойтись и ничего страшного в этом не будет.
Над проведением в жизнь этой реформы следует гдубоко
нризадуматься. Здесь мы сталкиваемся пе только с практи-
ческой, но и с политической стороной дела.

Чего мы можем достигнуть передачейследапнаратав под-
чинение прокуратуры? Ничего больше, как только связать

но рукам и ногам и без того перегруженный универсальноі
работой прокурорский надзор, который мог, делал и обязан
быд дедать совместно с судом все то, что улучшало его.

С передачей же сдедственного аппарата прокуратуре полу-
чится то, что прокуратура из~ оргапа надзора превратится
в орган адмипистративно-хозяйственныйи тем самым обез-
личит себя как надзор, а следоватедь из самостоятельной
единицы в общей системѳ суда—в приниженный, абсолютно
обезличенный аппарат, который потеряет под собой всякую
мысдь о самостоятедьности,а, след., и инициативу.

Вот что в конечпом счете должно нолучиться от передачи
сдедственного аппарата прокуратуре.

Будет ли в бодьшей мере улучшен предподагаемой \ё-
формой следственный аппарат, я лнчно сомневаюсь, ибо
люди, выдвигаемые на эту работу, а также условия и обста
новка для их рабогы были и будут пока теми же. Отсюда
вывод, что есди мы с двух сторон, суд и прокуратура, с тру-
дом добивадись п добились кое-какого улучшения следапна-
рата, то при нередаче его прокуратуре последнее, во всяком

сдучае, будет гарантировано в мепыпей мере, чем при
настоящем положении.

Суд, конечно, развялгет немного руки и нримется за
улучшение ностановки судебной работы, но достигнуть
больше того, что сдедано и дедается губ. и крайсудами,
едва ли удастся, так как имеющие место недочеты в работе
нашего судебио-сдедственпого аппарата отпосятся пе за

счет недостаточного внимания руководящих органов, а за

счет трудно преодолимых матеопальпых и прочих усдовий,
с которыми на местах нам приходится елшдневно сталки-

ваться и о которых хорошо известно работпикам НКЮ.
Что же касается упразднения раснорядительных заседа-

ний, то я здесь должен буду наномнить о той громадной
цифре прекращаемых дел (50—60%, куда входит значи-

тѳльпоѳ колпчество дел с обвинительными заключениями),
а также и о не менее громадном нроценте онравдательных
ж усдовных приговоров, которыѳ мы имеем при существо-
вании раснорядительных заседаний. Что будет без них,
нредоставляю сделать выводы сторопникам реформы.

Работники прокуратуры полагают, что у судебных ра-
ботников имеется к этому вопросу нечто похолсее на ведом-
ственный интерес. Я же, зная взгляды работников Северо-
Кавказского края, заявляю, что никакой абсолютно
вѳдомственной заинтересованостии консервативностиу нас
нет и не может быть, а есть здравый, гдубоко нродуманшй
дѳловой подход, при наличии которого мы вправе заявдять,
что нодобная р(!({)орма нам ничего реадьного пе даст и что

она рискованна и опасна практически.

Председатель Сеэ.-Кавказского краевого суда В. Петров.
г. Роотов н/Д.

-----------c^.-----------
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Рационализация промышленности и

усйпенное вы^одное пособие рабочим.
(В порядке обсуждепия).

За время действия закона о размерах и порядкв выдачи
усиленных выходиых пособий при увальнении рабочим
в связи с рациопализациейпроизводства возник ряд вопро-
сов о порядке применепия этого закона.

И хозяйствѳннику и профсоюзам в каждом отдѳльном

случае сокращения рабочей силы приходится решать:
1) им&ѳтся ли палицо рационализация или происходит
простое сокращение рабочей силы в связи с изменениями

в ходе производства; 2) одно ли и то жѳ рационализация и
коицептрация; 3) как поступать в смысле выплаты выход-
иых пособий при концентрации предприятий. Несмотря
на то, что закон дѳйствует очень недавно (с 24 июня

1927 года, опубликован в газѳте «Труд» № 140), конфликты
ужо были и доходили до суда (напр., в Москве дело печат-

ников с МОНО). Оуду приходилось решать, что было в дан-
ном спорпом случае—рационализация или нечто иное.

Иекоторые конфликты находятся ещѳ и сейчас в разборе.
В виду того, что в законе педостаточно ясно выявлено

попятие рационализации, споры, несомненио, будут возни-

кать и в дальнейшем.
Между тем, для уволыщемых рабочих чрезвычайно

важно зиать, в связи с рационализацпейони увольпяются
или по другому основаниіо. И дело нѳ только в том, что

выдаѳтся 3-месячное выходное пособие при рационализа-
ции, а также и в том, что с биржи опи направляютея в пер-
вую очередь перед всеми остальными безработнымж на

работу при равной квалификации.
Для доказательства того, что закон нѳ всегда пра-

вильно попимаѳтся, недостаточно ясеп в своей редакции
и нуждается в толковаиии, приведем пример.

В президиуме одпого из профсоюзов репіаѳтся вопрос
о передаче завода одпого трѳста в другой. Союз пишет:

«считать целесообразным копцѳнтрацшо указанпых пред-
приятий, как технически слабо оборудованных в другие
предприятия треста»; «согласиться с сокращением осво-

бождающейся рабочей силы, считая необходимым выплату
всем уволыіяемым выходного пособия в размеро іУз-месяч-
пого среднего заработка».

В это me время директор предприятия выдает рабочим
удостоверепия, гдѳ указывается, что они «уволепы по

сокращению в связи с переходом предприятия в такой-то
трест». В примере этом можно запутаться в разлжчных
толкованиях. Что здесь такое: концентрация или рациона-
лизация? Какая разница для рабочих в том или другом
случае. Если концентрация, то почему дают выходное по-

собие не за двѳ педели, а за полтора месяца. Если рацио-
нализация, то почему не за три (как полагается по закону),
а за полтора, и почему директор пишет удостоверепия «по

сокращению».
Всех неточпостейи конфликтов можно будет избежать,

«сли точно устаповить, как закон понимает рационализацию,
и в каждом отдельном случае решать, рациопадизируѳтся ли

предприятие или нет?
Изданию закона предшествовало постановление по во-

просу о состоянии и перспективах развития промышлен-
ности Союза GCP 4 Сезда Советов. «Сезд отмечает, что
для успешного осуществления всех задач, стоящих перед
народным хозяйством в данный исторический период, не-
обходима широкая работа в области рационализации, улуч-
шения техники и организации производства, что должно
повести к повышению производительноститруда, снижению

сѳбестоимости и цѳн, улучшению качества продукции и

повышбнию жизненного уровня трудящихся масс. Поэтому,
на-ряду с переоборудованиемпредприятий и строитѳльством

новых заводов, необходимо обратить сугубое внимание ка

всемерноѳ исправлепие недостатков действующих пред-
приятий, на тѳхническиѳ и организационные улучшения
в целях полного и целесообразного использования суще-
ствующего оборудования и рабочей силы. На ряду с этим

в тех предприятиях, где происходит техническое переобо-
рудование, должно быть обращепо внимание на рациональ-
ноѳ построение организации предприятий, так как техни-

ческое перевооружениепромышленности, не сопровождаемое
соответствующими улучшепиями организации производ-
ства, не можѳт обеспечить необходимого экономическог^

эффекта в деле снижения себѳстоимости и расширения
производства».

В этой части резолюции Сезд опредѳленно указывает
на необходимость улучшепия техники и организациипроиз-
водства, исправлепия недостатков действующих предприя-
тий, цѳлѳсообразного использования существующего обо-
рудования и рабочей силы. Всѳ это вместе взятоѳ об'еди-
пяется понятием рационализации. А рационализация есть
не что иное, как такое перестроение предприятия, при
котором оно должно дать иаибольшие экономическиѳ ре-
зультаты в самом широком понимании этого слова. Напр.,
две неболыпих типографии убыточны, каждая порознь.
Закрываются обѳ, часть паборных машин жсподьзуется
путем перемещения их в третью большую, с круппыми
печатными машинами, доходиуіо, здесь налицо будет
перестройка предприятий для достижения наибольших эко-

номических результатов, т.-е. рационализация. Улучшается
самая организация производства, паборных машин в круп-
ной тппографии нехватало для полной нагрузки печатной
машины, а с увеличепием числа паборных машин печатная
стала работать с полной пагрузкой. Печатники из малень-

ких типографии должны быть в связи с этим уволены.
Четвертый Сезд Советов указывает: «В тех случаях,

когда рационализация не может сопровождаться расшире-
нием производства данного предприятия, необходимо осво-

бождение его от образовавшихся излишков рабочей силы

с выдачей увольняемым в связи с проведепием рационали-
зации рабочим пособия в размере т полутора до трех-
месячного заработка в зависимости от района. Сезд пору-
чает Правительству разработать и провести в жизнь практи-
ческие •мероприятия по применѳнию данной директивы».

Выполняя директиву Сезда, Наркомтруд взял также

широко понятие рационализациии в ст. 1 указывает, что.

«усиленпые выходныѳ пособия выдаются рабочим, уволь-
няемым из предприятий и заведений в связи с проведепием
мероприятий по улучщению техники и организации произ-
водства». Важно отметить, что в разбираемом законе нигде
не упоминаетсяслово «рационализация», а везде идет речь
о проведении мероприятий по улучшению техники и орга-
низациипроизводства. Если сопоставить выдержки из реше-
ний Се^зда и указаппые слова закона, то мы увидим, чта
и Сезд и закон одинаково широш) толкуют попятие «рацио-
нализации», как всего того, что дает возможность полу-
чать наиболеѳ экономически выгодныѳ результаты от изме-

нений в работе предприятий и заведений. Отсюда ясно, что-
и концентрацию предприятий, т.-е. об^динениѳ мелких

в крупные или присоединение мелкого к крупному для
достижения тех же экопомических выгодных результатов,.
падо понимать как рационализацию.,

Таким образом, мы должны прийти к выводу, что при
всяком случае сокращения рабочей силы, когда такое сокра-
щение получается при перестройкепредприятийи заведений
в целях улучшения техники и для улучшения самой орга-
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ішзации дёіа, должеіі примепяться закон об усилениых
выходиых пособиях. Нормалыюѳ выходное пособиѳ (по
Еодексу законов о труде — двухнедельноо) должпо выда-
ваться лишь в тех случаях, когда происходит чистое

сокращение штатов, т.-е. ликвидируется цех или цѳлое

предприятие за недостаткомзаказов или сырья, отсутствием
лашин, иначе говоря, сокращается прбизводствениая про-
трамма.

Для избежания копфликтов пеобходимо НКТ закон об
усилениых выходных пособиях уточнить, указав в каких

.<мучаях остается выдача двухнеделыгого выходпого пособия
нри наличии увольнеяия излишней рабочей силы. В кол-

договорах союзы доджны также вводить указаиия, что опи

понимают нод сокращѳнием рабочей силы в виду рациоііа-
лпзации. Кто доджен решать снорныѳ вонросы о том,
есть ди в каждом данном случаѳ рационализация или про-
стое сокращеиие штатов? Решепие этого вопроса нет

смысл.а передавать в суд. Суд может лишь путем вызова

зкепертизы и осмотра па месте прийти к правильному
выводу. Вызов экспертизы, выезд па место связап с зна-

чительной проволочкоі времеии. Можно с уверешюстью
•сказать, что такое дело суд сумеет правильно решить не

меньше, чѳм в трех заседапиях, с вызовом 2—3-х экснер-
тов от сторон, с выездом на место, приблизительно, в полу-
торамесячный срок. Если же в этому присоединить обжа-
..ование в разные инстанции, то дело дегко моя^ѳт затя-

нуться па 4—5 месяцев/а то и дальше. Мы думаем, что при
возпикііовении спора рабочего о том, какое ему следует
выходное пособие, спор должеп быть перѳдан в РКК. На
месте могут быть дапы, если нопадобптся, и заключеіше

экспертов и сделаны соответствующиѳ выводы. Затяікка
дел в суде ставит в пеонределенное положение рабочего
^в отпошении посылки па работу с биржи. Если оп уволеп
по рациопализации, то посылается в первую очерѳдь, а если

ииѳется палицо нростое сокращение, то в общую очередь.
К какой очередж его причислить, если идет судебное дело?
Іто будет отвечать в таком случае, если работа для пего

была вкоре по припятии на учет.бжржеі, но так как дело
•іяпулось в суде и он пе считался увоіеппым по рациоиали-
.зіщии, то его поставили в общую очередь, а затем через
4—бмесяцев судом была устаповлепа рационализация. Это
зпачит, что он пропустпл посылку на работу по випе хозян-

ствепного органа, неправильно уводившего его. Возникает
вопрос о возможпости требовапий с хозяйствешіик.а и т. п.

Закон, во избежаниѳ водокиты от пеяспостей, должен быть
пополпен указагшем на то, что подобпого рода споры
решаются обязателыю в РКК.

Есть еще одпа пеяспость в законе. Усилепное выходное
яссобие выдается лишь в том случае, если рабочие «не

догут быть переведеиы на работу в другие предприятіія
плп заведення, паходящиеся в той ate местпостп» (от. 3
н. «б»). Возникает вопрос: а могут ли они быть персвѳдепы

прп рациопализации па другую работу в том же нред-
нрпятии? Ведь перевод может состоятся па должпость, под-
.тежащую сокращению через некоторый промежуток вре-
лени, и тогда уже формалыю будет правилыга выдача двух-
педельного вдходпого пособия. Или может быть предложеиа
пижеоплачиваемая работа с вытекающими при отказе по-

следствиями но Кодексу законов о труде. И эти моменты

пеобходимо уточнить в законе, так как петочпая редакцпя
■сгатей дает возможпость обхода закопа указаппым выше

способом.

Разбпраемый пами закон имеет важпейшее и экономи-

ческоѳ и политическое зпачепие «Социалистическая рацио-
ліализация промышленности дблжпа сопровождаться абсо-
,лютным ростом промыпілепного нролетариатаи улучшением

его жизыенного уровня» (п. 12 резолюции 4 Сезда Сове-
тов). Поэтому уточнепие и разяспепие закона до.;жііо
быть сделапо в самом спешном порядке.

Зав. юрбюро МГСПС М. Byxos.

-------------О ------------

;;Упущенная выгода^ в ;;увечны^
иска^с и судебная практика.

Советское законодательство, обеспочивая ученика в по-

рядке социального страховапия, предоставляет ему, кроми
того, в некоторых случаях право доноліштельного требова-
пия пепосредственнок лпцу, причипившего вред, о полном

возмещепиж вреда (ст.ст. 412—414 ГК); это же право
предоставлено лицу и незастраховапному (ст. 415 ГК).

Возмещеішѳ за вред в указапных случаях должпо со-

стояться в восстановлениипрежнего состоянпя, а поскольку
такоѳ восстановлеиие невозможно—в возмещении причи-
ненных убытков (ст. 410 ГК).

Под «восстановдепиѳм прежнего состояния» в отпоше-

нии лиц, потерпевших от несчастного случая, понимается

восстановлонне (сохранеіше) их прежнего заработка, т.-е.
заработка ко времени причішения вреда.

Указанжѳ на необходимость исчислепия ущерба на мо-

мент нричинения вреда, мы ыаходим и в разяснениях
Пленуыа Верхсуда РСФСР от 17/Г— 1926 г. («Еж. Сов.
Юст.» 1926 г. № 26) п от 17/1—1927 г. («Судѳбнад Прак-
тика» Жй 2).

В разяспении своем от 17/Y—26 г. Пленум Верхсуда
указывает, что сумма вознагоанадения за вред «должна
соответствовать вреду, исчисленномупо расчету на деньги
ко дню его нрпчппения, а не по расчету возможных в бу-
дущем убытков»; разяснение от 17/1—1927 г. также под-
тверждает, что размер возпаграждения за вред онреде-
ляется, «исходя из заработка потерпевшего ко времеии
причвнения вреда, и завлючается в разппце между пспсией
по соцстрахованию н действителыюй потерею заработка ко
времени причипепия вреда» 1 ).

В рядѳ случаев, одпако, нотерпевшпй к моменту причи-
пепия ему вреда мог совершенпо пе иметь заработка (без-
работный, учащийся) или же оп имел заработов случаіпого
характера, не отвечающий по размерам его обычпому, соот-
ветственно специальности и квалификацип, заработку
(безработный па обществепных работах, в коллективах

безработпых п г. д.).
Получепиѳ даппыми лицами увечья заставляет их ог-

казаться совершепно от возможпостн работы но пайму или
от работы по спецнальпостн, а учащегося лишает возмож-

ности окончить образованиѳ' и приобрести иадлежащуіо-
квалификацию.

В этих случаях перед судом встает вопрос пе о восста-

новлении состояния потерпевшего к моменту причинения
вреда, а о примепенші к пему 2 ч. 410 ст. ГК, т.-е. о воз-

меіцбнии убытков, попесепных им вследствие несчастпого

случая.

^ Полное возмещение вреда пе поврывается, как видим,
нормой об«спечеішя, уотановленной законодательотвом о со-

циальном страховапия; последняя точка зренпя была выска-

заиа в овсе время И. Тропцким в статьях: «Возмещение вреда
за увечье» («Вопросы Труда» 1926 г. № 8—9 и «Вопросы Су-
дебпой практикн по трудовым увечным делам» («В. О. Ю.»
19126 г. № Зі2); см. также А. Грингольц «Об ответственаостн
предприятий за увечье, причжненное рабочиш («Революцион-
ная законность» 1926 г. № 3—4).
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Убытком ГК называет как подожителыіыіі ущерб
в имуі^ествѳ, так и упущенную выгоду, возмож-

пую при обычпых условиях оборота (ст. 117 ГК) 1).
В примепении к увечпым делам под «упущенной выго-

дой», нужяо, по смыслу ГК, понішатъ восстановление того

зарабогка увечиика, который оя мог бы иметь, если бы не

ироизошел яесчастпый случай.
Здесь необходимо отметжть, что, хотя вопросы полного

возмещения вреда увечникам и регулируются ГК, все жр

в основу разрешения увечных дел не могут быть положеш.і

целикои пршщипы ГК о комяеясации возможпой «прн-
были», — принципы, имбіощиѳ значение и право на су-
ществоваяиѳ лишь в имуществепных правоотяо-
шеішях. Следует поэтому пояятие «упущенной выгодыг
увязать с нонятием « восстаяовления прежпего состояния»

іі, если под последпим мы нониыаем сохрапение за увечни-
ком трудового заработка его ко в р е м е я и я р и ч и я е-

ния вреда, то й возыещеяиѳ «упущеяпой выгоды»
в норядке гл. ХІП ГК доллшо исходить из задачи восстаяо-

влбния того заработка, который увечішк мог бы иметь

в момент несчастпого с ним случая.
Таким образом, суд, разрешая увечяое дело, ставит

своеіі задачей восстановление того зара-
ботка увечпика, который он имед или

мог б ы иметь в момент п р и ч и н е я и я е м у
вреда.

Руководствуясь приведеиным положеяием, мы без осо-

бых затрудпений сможем преждѳ всего разреяіить воярос
о допустимостя компеисации «унущенной выгоды» в слу-
чаѳ, когда яазначеяяоѳ судом возмещеяиѳ вреда хотя и

соответствует состоянию погеряевшего (его заработку)
в н а с т о я щ е е в р е м я, но моагет яѳ соответство-

вать в б у д у щ ѳ м, в виду уведичения тарифяых ставок

но тому яроизводству, специальности и квалификации,
к которым отпосилс.я -потеряевший.

Здесь, яоекольку ■ ставится вонрос о комнеясацип «уну-
щенной выгоды» не на момент нричияеяпя вреда, а на

яеонределепный момент нѳограяиченного сроком будущего
времени, возможность таковой комяеясации мы доджны от-

вергнуть.
Как же решает этот вонрос судебная практика?
Одно нз наиболее ранних онределений ГКК Верхсуда

РСФСР по данному вопросу указывает, что «возмещеяне
вреда (восстановление прежнего состояния) должно нояи-

маться как восстановлеяие-того состояния, которое имедо

или могло иметь лпцо, которому причияен вред, если бы
гаковой нричннея не был. Состояние же лица онределяется
ого трудовым доходом, установленным коллективяым или

личяым договором найма; яоекольку же размеры тпѵдового

дохода (оклады) регѵлируются тарифамии колдоговорами, то
всякое пзмепеіше размера оклада в данном производстве и

ддя даяяой категорнп квалифпкации, к которой принадле-
жал пстец, доляшо нанти себе отражепиев указанном выше

снособѳ возмещения вреда» (определение от 16 декабря
1924 г. по делу Щувипа с Грознефтыо 2).

О Правда от. 410 ГК не дает отсылки к-ст. И ГК. а на-

хождение последней в разделе общих положений обязатепь-
ствепного права заставдяет полагать, что ЬП ст. отнооится
лишь к .тбыткам, вытекающим из непсполнешія обязагельстБа,
а не из аіричтіенпя вреда. (Ом. II. Брауде «Возможность
пеимуществеішого вреда» —«Бев. Законпость» 192(3 г. № 9'—10).
Рассматривая, однако, вонрос по существу с точки зрения
принщгаов трудового законодательства, мы не видим больших
препятствий к пр'лменениіо 117 ст. ГК к ланимателю в

увечных делах с некоторыми лишь поправками ООр. И. Вой-
тинский—«Трудовое право ОООР» стр. 49—50).

2 ) Все цитируемые определения ГКК Верхсуда РСФСР,
за исключением особо указанных, помещены в книге В. Дани-
ловой «Обеспечепие увечных в порядке социапьного страхо-
вания и по Гражданскому Кодексу» М.—^19127 г.

Эта же точка зрения была проведена ГКК Верхсуда no
делу Горловой с Грознефтыо (онределеяие от З/І—25 г.).

В онределений своем от 18/Y—1925 г. по делу Кон-
дратепко с Грознефтыо ГКК Верхсуда встада уже на иную
точку зрения, указав, что « устаяовление судом ярава сто-

рон на измепеіше размера нрисуждѳниой суммы впредь, на
будущеѳ время, в 'случае изменения... тарифяых ставок,
соверяіѳяно излишне, ибо воярос об измеяенпи пособия
может явиться нредмѳтом особого разбирательства».

Даяное положение было вяоследствии подтверждено и

Плѳнумом Верхсуда от 17/Y—1926 года но делу Шенюк.
с Грознефтыо: «Присуждение Шеніок определенной суммы
ежемесячно в 39 р. 36 к., но с изменением этой суммы
в будущем, в зависимости от изменения онлаты 8-го раз-
ряда тарифпой сетки, в посдодпѳй части неправпльно, ибо-
увеличениѳ присуждѳнной суммы может

воспоследовать в порядке нового иска.

всдѳдствиѳ новых обстоятельств».
Навояец, носледнее по времени разяснение Плеяума

Верхсуда РСФСР от 17/1—1927 г., касаясь вопроса о повы-
шении суммы, взыскиваемой с преднриятия или лица в по-

рядке гл. XIII Гр. Код., также подтверждает, что «для
мѳхапического повышения этой части

впоследствии закояяых оснований пет,
но и нониагеяа она быть не может, кроме лишь появлеяия

новых обстоятельств в состоянии потерпевшего
(его здоровье, смерть ребенка и т. п.).

Как видим, вопрос о праве суда при первояачальном
рассмотрении «увечного» дела оговорить о возмещении
потерневшему «уяущенной выгоды», закдючающейся в воз-

можяом повышении тарифпых ставок того производства к
квадифшіации, к которым припадлежад увечник, судебной
нрактиЕой разрешается отрицательно.

Суд вяраве и обязан присудить увечнику вполяе точную
и определеняую сумму, исходя из заработка его к моменту
причинения вреда.

И только.

Увеличение же нрпсужденной суммы может вообще
последовать, но мнению Плеяума Верхсуда, только при гіо-
явлении новых обстоятельств.

Явдяется ли, однако, увеличеіше тарифпых ставок н

заработка для того производства и квадификации, где ра-
ботал ранее -увечник, тем я о в ы м обстоятедьством, что
дает право на иск об увеличеяии размепа сумм, присужден-
ных судом в норядке гл. XIII Гражд. Код.?

Повидимому, и даяный воярос судебная практика
склояна решить также отрицательпо.

Прежде всего разяснение Пленума Верхсуда РСФСР or

17/1 текущего года говорит о новых обстоятельствах
в состоянии потерпевшего (его здоровье,
смерть ребенка, и т. п.); как редакция данной фразы, так
и указанные Верхсудом нримеоы, заставляют думать, что

здесь речь идет об обстоятельствах, связаяных с лич-

н о с т ыо потерневінего; новышение же тарифа того про-
извосдтва, гдѳ работал рапеѳ увечник, нн в коей степеяи

с личностью его не связано.

Далее, нод новым обстоятедьством понимаются, согласно
ст. 251 ГПК, такие факты, которые не были и не могли

быть извествсы заявителю в момент разбора дела; повыше-
ниѳ же тарифа в будущем, в условиях плапового развития
нашего хозяйства, является фактом, вполяе могущим быть
учтепяым при рассмотрении основпого «увечиого» дела 1 ).

^ Ом. также В. Кузятпн. «Возмещенпе за вред по ГК w

соцпальное страхованпе». М. 1927 г., стр. 04.
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Менбе разработан в судебнои практике вопрос о воз-

мещении «упущепнап выгоды» увечникам, но шіевшиы

совѳршенно заработва к момепту причинепия им вреда;
сюда относятся учащиеся, бѳзработдые и т. д. катѳгоріш

лиц.
Говоря об учащихся, пузкно указать, что вопрос о воз-

мещенш «упущенной выгоды» можно ставить по отноше-

нию лишь тех учащихся, которыѳ достигли трудового со-

вершеннолетия (16 лет); лица, нѳ достигшиѳ 16 лет,
доллгны рассматриваться, как не могущие еще иметь само-

стоятелыіый заработок, п размер взыскапия должеп здесь
опредѳляться «фактической потребностыо на лечение, про-
тезы и уход» (определеииеГЕК Верхсуда or 4/ІІ—1926 г.

.по делу Гольдштейи с Упр. Ком. Хоз. ТССР 1).
Применяя к достигшим 16-ти лет учащимся-увечникам

указанпую нами выше формулу понимания «упущеппой
выгоды» (восстановлениѳ заработка, который увечник
ыог бы иметь в момент причинепия ему вреда), мы должпы
будем отвергать право суда взять в качестве расчета для
опредедения размеров «упущенной выгоды» заработок лиц
соотвѳтствующей законченной Евалификации (зара-
боток врача, инженера, юриста и т. д.), так как это был бы
расчет из возможного заработка увечника в будущем,
что ужѳ выходит за пределы компѳпсации ущерба к м о-

мѳнту увечья.

При опрѳделении законной комненсацииследует поэтому
исходить применительно из заработка лиц той специаль-
пости и квадификацип, которым соответствует увечник-
учащийся в момент несчастного с шш случая, а именно—

студент-медпк, не нолучпвший к момепту увечья квалифи-
кации и звапия врача, компенспруется, нанример, из

расчета заработка фельдшера, работу которого нри иеко-

торых усдовиях он мог бы уже вынолпягь к момепту
увечья; студент BTyS'a вознаграждается за увечье из рас-
чета хотя бы заработка техпика соответствующего раз-
ряда; учащиися общеобразоватѳдьной шкоды — из оклада
конторского работника и т. д. Учащиеся, имеющие еще
квалификацию по другой специальности (техпик, носту-
пивший на медфак), компенсируются но заработку лиц той
квалификации, которая имѳет болынип заработок. '

На равных основапиях с учащимися должеп быть раз1
решеп вопрос и о возмѳщепии вреда увечппкам-безработ-
ным, обеснечпвая им заработок лиц соответствующей
специадыюсти и квалификации ко времепи получения
безработпым увечья.

Это положение было применепоГКЕ Верхсуда, в част-

ности, к незастрахованиому безработному, искавшему воз-

мещения за вред в порядке ст. 415 ГК (определепие ГКК
Верхсуда от 22/ХІІ—1925 г. но делу Нарпжного с правле-
нием М.-К.-В. ж. д.). Верхсуд в даппом определении совер-
шенпо нѳ уномипаетна какое время должеп быть исчпслен

заработок лиц соответствующей увечнику квалификации a

специальности; очевидно, однако, что поскольку речь идет
о безработном незастрахованном, расчет этого заработка
должеп быть произведен едва ли ранее, чем на депь несчаст-
ного случая.

1 ) Данным определением ГКК Вер.теуда предельным воз-

растам, дающиы право на получение содержания лишь от ро-
дителей указано Ь8 лет; более правильным, однако, является

установление трудового совершеннолетия в 16 лет примени-
тельно к ст. 125 и 189 Код. Зак. о Труде; Этот возраст и был
принят в более поздних ■определениях ГКК ВС—по делу
№ ЗЗЗОв/аб г. по иску Носкова к нравленшо Октябрской ж. д.
(«Рабочий Суд» 1926 г., № 23) и по делу № 86255/27 г. («Оудеб-
ная Практика» Лг» 5).

Зпачение выбора вроыенп исчислеппя заработка будех
попятно, когда подойдем к вопросу о комненсации вреда от

увечья безработному застраховаппому.
■ Мы имеем по дапному вопросу определепие ГКК Верх-

суда от 5,ІХ 1925 г. (по делу Чижиковой к управлепшо
Ростовского н/Д. трамвая), указывающего, что «средиий
заработок погерпевшсго, являющегося по социалыюму
подожепию рабочнм, а в момент получения увечья безра-
ботпым, должеп определягься по фактическоыу заработку
потерпевшего в носледнем месте работы за 3 мёсяца перед.
увольнением с таковоп (примеіштелыю к пост. НКТ СССР
от 3/1—1924 г.за^а 2,500) ».

Своим определениемГКК Верхсуда целпком воспрішяла
точку зреішя страхоргапа, исходящего при исчпслешш

пепсий из заработка ипвадида ко времепи н р е к р а щ с-

и и я и м работы н о п а й м у.
В отношешш р а б о т а ю щ и х момент потери имп

трудоспособиости и момент прѳкращения работы по пайму
совпадают, и сохрапепиепоэтому за таковыми увечппкамп
их срѳдпего заработка за последние 3 мссяца работы
является вполпе правильным.

Другое положонпѳ, если увечье прпчинепо безра-
ботному; здесь момент прекращопия работы по пайму
и момент утери трудоспособиости не совпадают; в усло-
виях же длительности безработицы, с одной стороны, н

нѳнрерывного, устаповлоппого в плановом порядке роста
зарплаты, с другой стороны, выбор того или ииого момепта

из указапных имеет существенный интерес для увечника. ,

Восстанавливая увечнику заработок, который он

когда-то имел перед увольнеппем с работы, мы далеко пе

возмещаем ему того ущерба, который оп понес в резуль-
тате и в момент ѵвечья.

Принципы страхового обеспечения увечников должпы
быть безусловно учтепы сѵдом нри разрешении увечпых
дѳл; однако, нормы гл. ХПІ ГК тем и характерны, что

позволяют, как это было уже указано в начале статьи,
ставить вопрос о п о л н о м возмещѳшш вреда к м о-

мепту посчастного случая.

Пленѵм и ГКК Верхсуда РСФСР, призпав за увечппкамп
право па дополнительноѳ возпаграждепиѳ за увечье сворх
пепсий по соцстраху, отвергли тем самым точку зрепия,
высказаппую в 1924 году ГКК ВС по делу Ш 33.784 («Изв.
НКТ» 1925 г. № 14), что «ГК в вопросах о нрисуждении
вознатаждения за вред... за исходиую точку... берет прип-
цип стпаховапня, прямо отсылая к страховон практике»j
т.-е. к правилам и пормам, выплачиваемых страхоргапами
пепсий1).

Отказавшись от восприпятия целпком норм соцстраха
по атпошепиіо к увечникам, паботавшим в момепт увечья,
наша судебная практика должна отказаться от такового

восприпятпя й в отпопіепип увечников безработных.
Нужно прпзпать поэтому более нравилыіым, если суд,

определяя размер возмещения ущерба увечнику-безработ-
пому, будет исходить из зарплаты лиц соответствующей
нрофессии и квалификации ко времепи потери безработ-
пым своей трудоснособности по увечыо.

Этот же принцип должеп быть положен и в оспову
исчисления за вред безработпым, имеющим в момент

увечья случайпый поиижѳнпый сравпительпо с их обыч-
ным заработок: сюда прежде всего относятся безработные
на обществбниых работах, в колдективах безработных
и т. п.

Необходимость выявлепия нормального заработка и по

работе соответствующей специальности и квалификации

1 ) См. указанную выше етатыо И. Тропцкого «Вопросыі о-у<
лебной практики по трудовым увечлым делам» {«В. P.. Ю.»
1926 Г. Л1» 32).
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ипвалида призпапа, в частіюсти, страхорганами: при ис-

числепии пепсий по инвалидности безработным, занятым

на обществеппых работах, за оспову принимается средний
фактический месячный заработок за 3 последних месяца
работы, преднісствовавпіих паступленшо безработпцы
(пост. Союз. Сов. Соц .Страх. от 1/IY 1926 г. за № 91/908—
«Изв. НКТ» 1926 г. Ѣ 15—16).

Суд, ставя своен задачсп прп рассыотрении увечпого
дела полпое возмещение вреда, с тем большим основапием

должеп выявить дсйствптсдьпый порыальиый заработоіс,
который увечник имел ми мог бы иметь в момент увечья.

Б. Царегородцев.

Двтоматическое продпение договора
найма и жилищный кризис.

Ст. 156 Граждапского Кодекса закрепляѳт за панима-

тедями право автоматпческого продлепия договора напма

лшлого помещепия пезависюю от согласия наймодателя,
если этими пашшателями являются государственпыѳ учре-
ікдения и предприятия, паемпыб рабочие и щ жащів, уча-
щиося в государствеппыхучебпых заведениях, состоящиѳ на

иждпвешш іфаспоармеицев, члены их семепств и инвалиды
івЬйны и труда, хотя бы договор найма был закліочен на

срок.
Насыщепная кдассовым содержанием ст. 156 Гражд.

Еод. запечатледа целую эпоху нашей жпзни: жилпщный
кризпс, борьбу трудящихся за право на жилище, борьбу
папмодателой с тарифами, стремление последних использо-
вать жилищный кризис для обогащепия за счет поставлен-
ных в безвыходное ноложенже наниыателейи мощное вме-

шате.іьство в граждапские отпошения на стороне трудя-
щихся государства, закрепляющего их право па жилищѳ.

Внолпе лсизнеппая и пеобходнмая, в оссбеппостив усло-
виях длящегося лшлищного кризиса, ст. 156 Гражд. Код.
нуждается, однако, в известных коррективах, так как забота
об охране иптересов наппмателей до пзвестпой степепи

заслонила в ней заботу об охране законных иптересовпап-
зюдателей. 0 них-топ будеть речь в настоящей статье.

Первый и весьма существенный корректив мы имеем

в прпмечашш 3-м к ст. 156 Гп. Код., устраняющем возмож-

пость автоматического проддения договора найма помеще-
пия, если таковое непосредственпо связапо с земдедельче-
■гким хозяпством.

Вторым и - не менее существенпым коррективом мы

счптали бы, урегулирование взаимоотиошений между
папмодателями и ианимателями, равно принадлежащимп
к категории трудящихся, защищаемых пормами ст. 156
Гражд. Код., заключаіощими договоры па срок.

Можно констатировать, что наш Гражд. Код. не берет
под своіо защнту такого рода срочпых договоров. Между
•тем, пеобходимость существовашш их обусловдивается из-
вестными реальпыми моментам.и. Уход рабочего на сезон-

ныѳ заработки, на новою стройку, отезд учащегоея на

зиму, болсзнь, требующая временного от^зда па лѳчение

нли помещение в больпицу, избрапие на выборную долж-
лость, требующее временпого перемещения, и т. п., преры-
жают связь трудящегося с его жилищем лишь временно.
И поскольку жилая пдощадь освобождатся лишь временно,
зіостольку не должпо быдо бы быгь в законе препятствий
к использованию ее именно как временно освобожденной.
Шежду тем, ст. 156 Гражд. Код. об'ективно создает эти

.препятствия; паймодатель-трудящийся (будь он собствен-
іяпком дома пдп квартиронаішмателем, сдающпм иомеще-

■яия в поднаем), временно сдающий свое помещение

такому же, как он, трудящемуся, всегда рпскует «авто-

матическим'нродлепием договора найма незавпсимо от со-

гласия наймодателя». А между тем, такого рода временпая
сдача, если бы она защищалась законом, позводяя трудя-
щемуся несколько подкрепить свой в болыпинстве сдучаев
скудный бюджет, способствовада бы в то же время (хотя,
копечно, в весьма неболыпой степепи) облегчению тяжести

жилищного кризиса.
Судебная и административная нрактика автоиомпой

реснублики Немцев Поволжья знает сдучаи острых кон-

фликтов между трудящимися наймодатедями и ыапимате-

дями. «Я вошед в свой дом с топором в рукѳ»,—сказал

автору настоящей статьй рабочші строитель (живший,
кстати сказать, в амбаре с детьми и жепой в посдеднем
периоде беременности), который не мог расторгнуть дого-
вора с панимателем, весьма приличпо зарабатывавшим
бухгадтером.

Коиечно, при измененнист. 156 Гражд. Код. необходимо
учитывать, что существование ограничителыюго тарифа
квартирпой пдаты в условиях жилищного кризиса обѴктив-
но способствует тому, что часть наниматедейстремится и

будет стремиться изыскать способы обхода закона, если

к тому представляется малейшая формадьная возможность,
почему и подход к измѳнению этой статьй доджен быть
очепь осторожным.

Мы полагаем, что поставленпый нами вопрос мог бы
быть разрѳшен следующим образом: если договор найма
закліочен па срок между лицами, равпо защищаемыми
пормами ст. 156 Граяад. Код., наймодатедь внраве трѳбо-
вать расгоржения договора, если он сам не имеет номеще-
пия» или если занимаемое помещение угрожает онаспостью

для здоровья его самого или члепов его семьи.

Для того, чтобы предотвратить возмолшость здоупотре-
бдений (освобождение наймодатѳдем-домовдадельцем запи-

маѳмого жм помещепия с целью всѳлиться в «свой» дом,
приобретениѳ «по дешевке» домов, занятых трудящимися.
с цедыо их выселения, и т. п.), надлежадо бы ввести ряд
ограничений, установив, что наймодатедь не имеет права
требовать расторжения срочпого договора в тех сдучаях,
когда ои, имея в момент заключения договора годноѳ для
проашвания помещение, сам освободид его или был выселен

из негѳ судом, или если договор найма был закліочен пе им

самим, а лицом, у которого он приобрел данноѳ домовла-
дение.

Мы не имеем в виду исчерпать в настоящей статьѳ

всех коррективов к статье 156 Гражд. Код., и быдо бы
жедатедьно, чтобы работники юстиции подедились на стра-
ницах «Ежен. Сов. Юстлции» своими соображениями по

данпому вопросу.

Член Коллегии НКЮ АССР Немцев Поволжья
М. Еремеев.

г. Покроиск.
------------- «•> -------------

Судебные приказы на взьккание за-

допженности по квартирной ппате.

Тов. Лучапиігов в своей статье «Судебные приказы па

взыскание задоджешюсти по квартирной пдате» («Е. С. Ю.»
1924 г. Жй 23) осгапавливает внимапие читатѳлей на грех
момептах, возбуждаемых пост. ВЦИК и СНК от 18 октября
1926 г. «об ур-егудированпи взпоса квартирной пдаты и о

высѳдении». Один из таких моментов сводигся к вопросу
о сроке, по истечении которого возішкает право па иросьбу
о выдачѳ судебного приказа. На нем мы и хотим остано-

виться. Не имея никакой склонности к подемике, мы все же

не можем не указать на ошибочность того тодкования, кото»
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рое т. Лучашшов, опираясь па инсгруктивноѳ письмо

Московского губ. суда от 23 февраля 1927 года, дает
ст.от. 3 и 4 пост. ВЦИЕ и СНК от 18 окгября 1926 г.

В разделе III шструктивного письма іоскоеского губсуда
устапавливается, что «право просить о выдачѳ судебпого
пржказа о взыскании квартгілаты возникает для доыоупра-
влепия с момента просрочки» Форма излонгеиия ие оста-
вляет ниваких сомпений в то.м, что автор письма хотел

сказать. Но откуда вытекает это столь категорическое
утверждеіше? Послушаѳм тов. Лучанинова. «При чтеіши

этой (3-й) статьи, говорит он, может создаться (и дейсгви-
телыю создалось у многих) впечатлепие, что домоуправле-
нжя имеют право просить о судѳбном приказе лишь по исте-

чепии двух месяцев со дня просрочки... Одпако, уже просто
внимательное чтѳние... пе оставляет пикакжх срмнешй в

том, что право па судебный приказ возникает у доыоупра-
вления пемедлѳнпо после просрочки». Это поюжение, по мне-
нию т. Лучанипова, «наглядпо выступает» после исключепия
из ст. 3-й всех вводных и придаточных предложеішй, «за-

громождающих и бѳз того діишіый период статьи». Верно,
если из этой статьи исключить все вводныѳ и придаточпые
преддоженжя, то останется осповная ѳе часть, которая даст
отвѳт на интѳрѳсующий нас вопрос. Но не тот, который
даст т. Лучанинов и Московский губсуд. Для того, чгобы
понять смысл ст. 3-й декрета, нужно только оставшиеся

правильно, по-руоски, прочитать. Остаегся же, вак хорошо
извѳстпо т. Лучапипову, следующее: «в случаѳ невзноса

квартирнои платы... в течѳпиѳ двух месяцев после устано-
вленііых законом о квартирнои плате сроков ііакопившаяся

задолжеппость с начисленной на нѳѳ нѳнбй взыскивается

судѳбным приказом в порядкѳ ст. 210 Г.-Пр. Код.». Ясно,
что выражѳниѳ «в течениедвух месяцев после установдеп-
ных законом о квартирнои пдагѳ сроков» относится к пер-
вой части предложепия, устапавливающей условпя, прп
наличиости которых может быть выдан судебный приказ
в порядке ст. 210 ГІШ. Вопроса о моментѳ возникповения

права на получѳиие судебпого приказа у т. Лучанипова воз-
можно и пе возпикло бы, «сли бы он нѳ унустил из виду
новую редакцию ст. 210 ГПК, принятую ВЦИК и ШЕ
4 октября 1926 г., т.-е. всего за двѳ педели до издапия paз^
бираемого декрета (С. У. 1926 г. Ш 77 ст. 580). В пувктѳ

«з» ст. 210 ГПК прямо указывается: «по счетам за про-
сроченпую взносом болѳе двух месяцев трудящимся и более
семи днѳй лицами, живущимж на нетрудовой доход, квартир-
ную плату при отсутствии спора о размерѳ носледней...».

Еаік-будто неясной рѳдакцшо этого пункта назвать

нельзя.

Право на получѳниѳ судѳбного приказа по взыскаішю

квартирцой платы—таков смысл пункта «з» ст. 210 ГПК—
возникает по истѳчешш двух месяцев с .момента просрочки,
вогда неплательщик принадлежитк числу тридящихся и по

истечепии семи дней, если речь .идет о лжцах, живущих
на нетрудовой доход.

Так как же послѳ этого можно утверждать, что согласно

ст. 3 декрета ВЦИК и СПК от 18 октября 1926 г., которая
как раз в отношении порядка выдачи судебпого приказа
отсылает к ст. 210 ГПК, право просить о выдаче судебпого
приказа возникает с момента просрочки? Оншбочпость та-
кого понимапия ст. 3 декрета очевидна. •

Перѳходя к разбору ст. 4 т. Лучанинов сдаѳт свои пози-

ции и, нод нрикрытием ссылки на неудачность редакции
этой статьи, признает,что в ней устаповленоточно такоеже
правило, что и в п. «д» ст. 171 Гр. Код., т.-е. что право на
получениѳ судѳбного приказа на выселениѳ возникает по

истечепии семи дней после установленного срока.
По, признав, чтоі содержаниѳ пѳрвой части ст. 4 со-

ч вершенно одипаково с содержанием ст. 3, т. Лучанинов дол-

жен был бы сказать, что судебныеприказы о высолении лиц,
живущих на нетрудовой доход, домоуправлешшм могут быть
выдаваемы лишь в течение семи дпей с момента нроерѳчки

нлатежа; по истеченпп же этого срока выселенпе может:

быть проведено лшпь в общеисковом порядке. Одпако, на
такое явно нротиворечащѳе ст. 211 ГПК (по очопь благо-
нрпятпоѳ для нетрудового элемепта) толковаііие т. Луча-
нипов пе рисвнул нойти.

В онравдание же своей нѳпоследовательности оп выдви-
нул совершенно искусств&нную копструкциіо : «Цептр тя-

жести—утверждает т. Лучанинов—в ст. 4, в нротивопо-
ложность ст. 3 лежпт не в процессуалыюм момѳите, т.-е.

й определении срока выдачи приказа, а в материалыю-
нравовом, т.-е. в определении времепи просрочки», и что

«при редактированші закопа необходимо было учесть то

обстоятельство, что в рядом стоящей статье почти одшіа-
ковым тевстом нельзя было вкладывать различное содѳржа-
пие».—Мы бы сказали иначе: при толковании ст.ст. 3 и

4 декрета «необходимо было учесть» сущѳствовапиѳ ст. 210
ГПК. Почѳму в ст. 3 декрета цептр тяжести лежит в опре-
делении срока выдачи нрпказа, а в ст. 4—в оігределенші
времепж просрочки, это положение т. Лучанинов не счптает
нужным чем-глибо обосновать. По, если бы оп пспытался

это сделать, то ничего утешіітельного ддя с-ебя не полу-
чид бы. Ст. 3, как это с очсвидпостыо явствует из соноста-

влепия еѳ со ст. 210 ГПК, точно так же определяет время
просрочки, по истечепиіи коего может быть выдаи судебный
приказ.

Во второп частн ст. 4 декрета выражение «в том жѳ

порядвѳ» т. Лучанинов рекомендует понимать в том смысле,
что взысканиѳ задолжѳниости производится в порядке судеб-
пого приказа и при взыскании с нетрудового элемепта

одпой задолженносги по квартирпой плате льготпого срока,
о котором говорится в первой части этой статьи, закоп пе

предусматривает. Оиять-такп и эти рассуждѳния т. Лучапи-
пова в корпѳ ошибочпы. Если даже на минуту прпзиать,
что вторая часть ст. 4 устанавливает'лишь для задолжеп-
ности по квартирнои плате бесснорпый норядок взыскания

(судебпый приказ), то и тогда нельзя согласпться с конечиым
выводом т. Лучанипова. Ведь, если речь идет о взыскании

в порядке судѳбного приказа, пельзя забывать о ст. 210 ГПК.
А она, как уже было указано, нредоставляег право на нолу-
чение судебпого приказа но взысканию квартирнои нлаты

с лиц, живущих на нетрудовой доход, по истечепиисеми дпер
с моментапросрочки.

Резіомируя сказанное, мы долліпы признать, что

ст.ст. 3 и 4 пост. ВЦИК и СПК от 18 октября 1926 г.,
воспроизводят содержаниѳ лит. «з» и н. 2 (в части, касаю-
щейся выселения нетрудовых эдементов) ст. 210 Гр.-Пр.
Код., т.-е. что выдача судебных приказов па взы-

сканиѳ с неплателыциков квартирнои платы может иметь

место только по истеченни сроков, укязапных в этих

статьях, исчисляемых с момента пѳуплаты. Тов. Азов *),
так имѳнно попимая ст.ст. 3 и 4 рассматрпвае-
мого декрета, в то же самое время задаѳт пѳдоумеппый

вопрос: «где же тогда урегулировапиѳ взноса квартир-
нои платы и унрощепиѳ производства»? Тов. Лучанинов,.
паходя этот вопрос при подобном толковании совершеішо
понятным, идет дальшѳ ж говорит: «к чему дожидаться:
пстѳчения двух месяцев, чтобы получить приіказ, когда,
к этому времепи при той быстроте, с которой разбираются
сейчас жилищные дела, вся задолженность с успѳхом мо-

жет быть взыскапа в обыкновенном исковом порядке». Для
того, чтобы рассеять это педоумѳниѳ, приходится сказать

очень нѳмного. Декрет от 18 октября 1926 г., как это

^ „Бж. Сов. Юст." № 6—1927 г
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тіидііо из его заголовка, нм&ет своей целыо урегулкрование
взпоса кваргпрпой платы. Эта цель достигается в полпой
мере. Определяется время взпоса квартирцой платы (ст. 1),
устапавлпваетея порядок и условия разрешепия епоров
о размерѳ квартплаты (ст. 2), регламептпруется вопрос
о пачислешш пеіш за пгсвоеврблеішуіо уплату (цримечаыж1

к ст. 2). Большо того, устаііавливается упрощеішый, не

«бщеисковой, а бесспорпый порядок взыскапия задолжен-
пости. Таким образом, упрощение производства, которого
пе паходит т. Азов, очовидно. Вопрос же о льготпых сроках
для доброволыюй уплаты задолжеппости по квартирной
плате, па уничтожении которых закоподатѳль по целому
ряду соображѳпий нѳ ігашел, ничего общсго с попятием

«упрощенип производства» не имѳет.

В заключение считаем іібобходимым высказатъ пожела-

пие, чтобы соответствующиѳ оргапы обратили вшкание па

ипструктивпоѳ писыю Московского губсуда, дающее явно

неправильное толковапиѳ ст. 3 и 4 декрета ВЦИК и СНК
от 18 октября 1926 г., и приняли меры к его исправлению.

Н. Кумыиин.

Прокуратура и адтинистративные
взыскания.

Надзор за адмипистративными взыскапияыи является

одпоіо из тех областей прокурорскай работы, необходимость
и значениѳ когорой были призпаны с самого начала орга-
пизации советской прокуратуры и пикем нп с принципиаль-
пой, ни с практической стороны пе оспаривались в даль-
пейшем.

Но точное представлепие о задачах и рамках надзора
за адм.шшстративпыми взысканияіѵш выковалось пе сразу.
Но будет преувеличепием утверлздеіше, что в значитѳльной

мере и в пастоящеѳ время представлепиеэто у части работ-
ников как самой прокуратуры, так, в особепности, адмипи-
стративных органов несколько односторопнеѳ.

Помимо, хотя редко, по все еще проявляющегося местами

уклона к ограпичению иадзора падзором за вьшолнепиеы

одпих лшпь формальных требовапий закона, относящихся до
паложѳпия адмипистративрых взысканий, без проверки су-
щества постаповлений в смысле соблюдеішя классового

подхода, односторошіость ■сказывается и в другом направле-
пии. Она сказывается в полпом игнорировапии местами

задачи прокуратуры, на ряду с борьбой против незакономер-
ных наложепий адмвзыскапий, осуществлять надзор и

оказывать всяческоѳ содействие борьбе с нарушениями обя-
зательных постаіювлепии и иными прѳследуемыми в адми-
ішстративпом порядке нарушениями революционной закон-

аюсти. Мелсду тем, эта последняя задача совершенпо пра-
.^вильно выдвиііута рядом местных прокуратур и приводится
в своей практической работе. Необходимость ее, необходи-
мость борьбы с незаЕономерными иаложепиями адмвзыска-
иий, с одпой стороны, и с ипюрированием гражданами за-

конных постановленпй мбстиых органов власти, с другой,
в свое врѳмя подчеркнуты были отчетом Прокуратуръі Пре-
зидпуму ВЦИК за 1925 г., указавшим, что «в болыней
гтепеіш, чем в 1924 г., в 1925 г. прокуратурой обращалось
внимапие нѳ только на правильность наложения адмвзыска-
лий, но и на своѳвременность фактического их осуществле-
ния».

К чему свелось бы участие прокуратуры в борьбе, с-ка-

жѳм, с такими явлениями, как хулиганство, лѳсонорубка,
в огромной своей части, идущей имеппо по липии админи-
стративной репрессии, ес.ли бы прокуратура нѳ ставила

перед собою указанной выше задачи?

По сведениям одпой из окружных нрокуратур о работе
в деревне за 1 кваргал 1927 г., привлеченных в адмипи-
стративпом порядке к ответствешюсти за хулиган&тво во

всех райопах округа за 3 месяца оказался только... одии
гражДанин. Управлеіше Прокуратуры Республики усомни-
лось в том, чтобы такое число привлеченных свидѳтель-

ствовало о фактическом блгополучпи по части хулиганства
и расиѳнило этот факт как показагѳль пеуделения должного
вішмапия борьбе с хулиганством по линии адмипистративпои
репрессии.

Там, где лица прокурорского надзора игнорировали вто-

рую из уномяпутых выше задач, мы имеем и болеѳ высокие

цифры педовзысканпых адмиішстративных штрафов.
Поэтому одною из практических задач пельзя не при-

знать новсеместное усвоение всеии работниками как нроку-
ратуры, так и падзорпых административиых органов под-
динных рамок надзора за административнымивзысканиями,
так жак только при этом условии удастся окончательно и

успешно ликвидировать кое-гдѳ набліодающиеся ненравиль-
ныѳ укдоны.

Практику упомянутых выше уклонов (формального
подхода) отмечает циркулярноѳ письмо НКЮ за Ш 6 от

5 января 1926 г., болеѳ чѳтко выразившѳе те директивы,
которые неоднократііо давались на протяжѳпии 1926 г.,
указав, что:

«работа по обследоваііЕіо низовых органов вообще
и по обследованию законности наложения адмвзыскакий
складывается из двух осиовных работ —работы по про-
верке формальной правидьности тех ипи иных актов
деятельнооти органов впаоти и работы по проверке их
закономерности по сущесгву с точки зрения правипьного
огражения в ких основных делей пролетарской поли-
тики в деревне. Тот иди другой формально законный
штраф или иное админиотративное взыскание, формаль-
но законно произведенный обыск, или даже формально
законно наложенный арест, пли формально законно вы-
несенное решение зем&льной комиссии, может быть явно
нѳправильным и нарушающим принципы этой политики.
Прилагаемые схемы ^ ,и дают в руки критерий, при по-
мощи которого прокуратура может сделатъ вывод не
только о формальной законности, но и о существе
работы обследуемых учреждений. Последне& дости-
гается путем сравнительного анализа данных о штрафной
политике, падающих на то или иноѳ хозяйство, по
реш&ний вол (рай) земкомисоий в отиошении той или
другой категории кресгьянства по группам хозяйства,
путем сравнительного анализа политики самообложения,
проводимой административными центрамп, с точки зре-
ния той же разниды доли этого самообложения, падаю-
щей на отдельное нріестьявское хювяйство, и т. д. Эту
вторую задачу Центральная Прокуратура считает не
только важной, но и главенствующеа при работе обслѳ-

дования, иа что иеобходимо обращать внимание лицам
прокурорского надзора».

Развитиѳ практических методов надзора за администра-
тивными взысканиями совершадось с известной постепѳн-

постыо. Жизнь отметала, одш, выдвигада другие, болѳе

совершѳнные и целесообразныѳ. Можно, например, указать
па метод истребования от адмотдѳлов копий постаповлений
о взысканиях, который нрименялся в первыѳ годы и от ко-

торого нришлось впослѳдствии отказаться, как чисто

бумажного, обременительного. Надо замѳтить, что ещѳ

кое-гдѳ он продоляіает встрѳчаться и в настоящее время,
что, разумеѳтся, нельзя считать нормальным. С 1924 г.

в ряду методов надзора все болеѳ выдаіоіцеѳся место начи-

нают запимать нериодические обозрения соответствующих
административпых производств иа мѳстѳ. К 2 п. 1925 г.

приблизительно относятся первые шаги к заметномураслро-
странению надзора по дѳрѳвенской перифёрии.

1 ) Речь идет о схеме обследования волмилиции, волзем-
комиссии, вика, сельсовета. Н. Л.
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Нѳ- отдичаясь от 1925 г. чем-либо существепным
б смысде методов своего осуществлешш, надзор за адмипп-
стративиыми взысканияии в 1926 г. характеризуется
все же: а) болыпей четкостыо методов и б) большеи плапо-

бостыо самой работы.
Болыиая четкость сказадасв в новсоместном направле-

кии падзора на основе не только отдельных яіалоб п заявле-

ний, но и периодичѳских обозрений соответствуюп^их дел
в адмииисгративныхоргацах, что дало возможпость в боль-
шеи отѳпени, чѳм эго наблюдалось в 1925 г., ввеоти плаію-

вость в данную работу.
В этом отношении характерны следующие цифры из

• сведений по исполненным квартальным плапам местных

прокуратур за 1926 г.

Произведѳно периодичесвих обозрений адмшистративных
иропзводств:

Предложено Выполнено е Р е Д ний %
г , выполн.

2 кв. 1926 г, . . . 533 371 69,6
3 „ 1926 г. . . . 535 365 58,3
4 „ 1926 г. . . . 521 485 92,7

Попутпо отметим практику Тамбовской и некоторых
других губпрокуратур, имеющую, на мой взгляд, пололгп-

тельное значепие во всех тех сдучаях, когда в адморгапах
имеется большое количество адмиішстративпых дел. Так
как при таких условиях нет возможносги вѳсти паблюдеіше
за каждым дѳлом в огдельноети, то применяется периоди-
чесЕИ& просмоаф дед по отдельным видам нару-
ш е н и й. Например, в 1 кварталѳ (конечно, сроки жела-

тедыю ускорить) Тамбовской губпрокуратурой просмотрены
были дела о хулиганстве; во 2 квартале—дела о санитар-
ных нарушениях и т. д. Это даѳт возможность составить

болеѳ полноѳ и цедьное представдениѳ о борьбе по админи-
стрзтивной диіши с отдедьными видами нарушений.

Надо замѳтить, что приведенныѳ цифры касаются тодько

части плановой работы по надзору за ыадожением админи-
стративных взысканий губернокими и уездными адмотде-
лами. Нѳ мѳнѳе сущѳствѳнпая та часть надзора за адмвзы-
сканжями, которая осуществдялась такжѳ в плаіювом

лорядкѳ по линии деревепской работы, по лишш обследо-
ваішй деятедьности вол. (рай)исполкомов и вол (рай) ми-
лиции.

Приі воех недочетах, ещѳ встречающихся в 1926 г.

в обследовапиях вол (рай) исполкомов, все же, если нѳ все

обсдедования, то большая часть их безусловно 'Интересова-
лась работой вол (рай) исподкома по палоліении адмипистра-
тивных взыскаііий. В прѳподанной при циркулярном пиеьме

НКЮ от 5 января 1927 г., иа основе изучепия поступающих
с мест материалов, примерной схѳме обследования закоп-

ности деятельности вол (рай) исполкома, отведѳн особып
раздѳл проверкѳ законности наложения адмвзыскании, и,
такям образом, впрѳдъ всѳ без исключения обсдедования
вол (рай) исполкомов будут использовапы и но линии над-
зора за адмвзысканиями.

То же падо сказать и в отношепии обследований вол

(рай) милиции.
Что касается внепдановой части надзора за адмвзы-

скапиями, то она осуществдялась по жадобам, режѳ по кор-
респондентскимзаметкам.

Точпыѳ цифры корреспондентских заметок и писем, ка-
савшихся адмвзыскании и поступивших в прокуратуру ші

за 1926 г., пи за прѳдшествующие нѳ могут быть приве-
дѳны за отсутствиѳм такого специалыюго учѳта.

Жалоб, согласно имеющихся статистическихданпых, по

поводу неправильного надожения штрафа поступило в проку-.
ратуру в 1 п. 1926 г.—7.943, а во 2 п. 1926 г.—8.319.
Надо заметить, что в эти числа входят и жалобы на непра-

вильныѳ конфискации, но таких жалоб пе мпого и пода-
вляющеѳ бодьшинство жалоб в приведеішых цифрах оиш-

сится к жалобам на администратпвные штрафы. За пред-
шесгвующиѳ нодугодия на дѳйствиа адмшшстративных орга-
пов поступило жалоб: в 1 п. 1924 г.—16.915 (15,1% об-
щего числа жалоб), 2 п. 1924 г.—25.031 (20,3%),
1 п. 1925 г.—41.416 (24,7%), 2 п. 1925 г.—44.895
(26,9%). В эти числа входят и жалобы на пеправидыюе
падожение адмвзыскании.

Нри обнаружепия случаев незакономѳрных паложешш

адмвзыскаішй прокуратура добивалась отмены их путем
опротѳсгования соответствующих постаііовдепий. Суще-
ствующая статпстическаяотчѳтпость пѳ позволяет, однако, '
привести точных цпфр таких нротестов.

Но что в общѳй массе протостов они запимают пѳ по-

следнее мѳсто, можно судить по тому, что, папр.,. на Урале
они составляют в 1 п. 1926 г.—58% всех нрогѳсгов (598
из 1003), Калужской— 122 из 277, Тульской— 78% всех

нротестов на постаповлеыия риков и т. д..

Надо, кромѳ того, заметить, что прокуратура нѳ огра-
ничивалась опрогестованием отдельных случаев пезакопо-

мерного надожеішя адмпнистратпвпыхвзысканий, но в ряде
мест проявила значитедьную ипициативув проведѳнии через
соответствующвѳ оргапы пеобходимых мероприятий но

устранениіо нричип, порождавших те. или ивыѳ ненормаль-
пости в области адмшшстративных взысканий. Чем более
мы прибдижаѳмся к пастоящему времѳни, тем чащѳ встре-
чаем проявления нодобного рода ипициативы.

Таким образом, можно сказать, что в настоящеѳ врѳмя

осповныѳ методы падзора за административными взыска-

ниями в достаточноймерѳ выявлены, практическая цепность
и значеиие каждого из них проведена на онытѳ.

Задача закдючается не в том, чгобы найти новые ме-

тоды (хотя, резумеѳтся, и зто пѳ исключаетса), а в том,
чтобы все упомянутыѳ методы были использовапы в макси-

мадыюй возможности. Пока нѳльзя сказать, что такое

максимальное, возможиое использовапие всюду уже имеег

место. Наоборот, материалы ревизий, отчѳтов, планов, гово-
рят о другом. Еще весьма и весьма нуждается в усиленин
нлановость в даііной рйботе, так как нрп (в среднем) вьгсо-
ком (92,7) проценте выподнения плана за 4 кв. 1926 г.

мы имѳѳм местами колѳбания в сторону рѳзкого снижѳния

этого процепта. Ещѳ и в нервом квартале 1927 г. прпходи-
лось встречать на мѳстах циркуляры и планы, которыѳ пе-

риодичѳокиѳ обозрения адшшистративных дед ограничивалн
такой совершеппо пе соответствующѳй зпачеішю их пор-
ной, как «обозрениѳ в полугодиѳ или в квартал», в то

время, как такиѳ обозрения в губернских и уездпых центрах
должны производиться, по крайпей мѳрѳ, раз в месяц.

Известны далеѳ педочеты в части разрѳшенпя жа-

лоб вообще и на неправилыіые адмшшстративныо взыска-
ния, в частности; нѳдочеты в области реагированпя иа

соответствующпѳ корреснондентские заметіш; педочеты
актов обследований виков и вол (рай) милиции; совершешю
очевидно, что устранѳниѳ всех этих недочетов имеет непо-
средственноѳ отношѳние и к усилению падзора за адмвзы-
сканиями.

Говоря о нрактическнх задачах надзора за адмвзыска-
ниями, нельзя унускать из виду ѳще один существепный
дефект, отмечѳнпый в материадах с мест. Речь идет о недо-
статочной реадьности местами надзора и борьбы с пезако-

помѳриыми надожепиямп адмиішстративпых взысканий со

стороны участковой нрокуратуры.
Ревизий как центральныѳ, так и нроизводимые самими

губпрокурорами, продолжают копстатировать целый ряд
грубых парушѳний закона в нрактике адмвзыскании, яа
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которыо совершешго не реагировала участковая проку-
ратура.

Вот нѳокодько идлюстраций, взятых из акта ревизии
одігой участковой прокуратуры, проведенной в апредѳ

1927 г. силами губернской прокуратуры. Согласпо данных
ревизии, напр., остались неопротестованпыми: постапо-

вления президиума УИЕ от 31 августа 1926 г. о наложе-

нии в адмшгистративном порядкѳ арѳста на лесные мате-

риады и дрова эдбктрификациопного т-ва «Яркая Искра»,
яаходящи&ся у них на складѳ в видѳ понуждения к уплате
денег уземотделу за приобретепнуіо у него по договору
купли-нродажи дѳсиую делянжу; постановлеіШб от 29 июпя

■1926 года о взшапші пдаты в размере 5 руб. с кре-
стьянского населеішя в пользу BHK'a за выдачу разре-
шения на виовь возводимыѳ постройки и на капитадьный
ремопт старых зданий; постановдениѳ ВИК'а от 16 мая

1926 г. об обязательном ежомесячпом паправлениипастухов
всеіі волости на врачебпый осмотр с целыо предупреждбішя
заразных болѳзнѳй, хотя для настухов во многих «елах

имеютая отделыіые квартнры; постановдешіѳ Озерецкого
вик'а от 19 августа 1926 г. о наложении штрафа в адмпо-
рядве на гр. Смірпова в размере 3 руб. за нбияюлнешіе
постановления общества граждан дер. Зеденково; поста-1

новлениѳ общего собраішя гр-н деревни от 7 июня 1926 г.

о наложении штрафа в размѳре 3—5 рублей «за привязь
коров на огородах, которые превращаются в сепокосные

уголья общего пользовапия».

По дѳлу Ш 3292 Воскресешжого у., Московск. губ. нод-
вѳргнут припудитѳлыіъш работаи на три дия неимущий
кр-!н Пономарев, за то что «.дежал в нетрезвом виде вне

сознания и в грязи». t

Вот несколыш выдержек из акта ревизии другой участ-
ковой прокуратуры:

«Несколькими протоколами в авгуотѳ и сентябрб м-це
с. г. Григорополисский ВИК подверг штрафу списками,
по неокольііу десятков в размере от 10 до 75 р. Такой
бюрократичесішй подход хс проведѳнию административ-
ного взыскания, казалось, должен бы встретить со сто-
роны прокуратуры возражение прежде всего по вопросу
соблюдения РЙК'ами предельной сушіы штрафа, уота-
новленной" постановленжем ВЦИК ж ОНК от 28;ѴІ 1926 г.

Аналогичный подход к наложеншо штрафа и превышение
предела суммы штрафа допускали Крапоткинский и

Ново-Александровский PUK'n, что также оставалось без
замечания: оо стороны прокуратуры.

Ново-Александровским РИК'ом подвергнуто аресту
песколько граждап па 6 сутоіі. Участ. п/прокуро]) до пр-
лучения от окружной прокуратуры предписания от

25, X—26 г., т.-е. через 4 м-да, протеста не приносил.
Окружная прокуратура через 4 месяца предлагает отме-
нить поотаповлешіе, что уч. помпрокурора и выполнил.
Спрашивается, какой смысл протеста, когда постановле-
ние давно проведено в жизнь».

Что в деле укреплѳния революционной закоппости адм-
взысканий ыы пмеем за истекшие годы вѳсъма сущесгвеи-
яые достижения—^это факт, не нодлежащий никакому со-

мненшо.

Достижеішя эти, главным образом, сводятся к ликвида-
ции так называемого бюджетиого укдона, а также к умень-
шепию числа нарушегшй формальных требований закона.

По сравпению с прошлым годом 1926 г. дает болыпѳ сооб-
щепий об удовлетворитбдыюм пололсении вещей в смысле

закопности и соблюдеЕия влассового подхода, в нрактика
адиішстративпых взысканий. Однаіш, пѳребои в тоы и дру-
гом отношенпи прододяіали набдюдаться и в 1926 г.

Наимбнеѳ благополучныи участком в этом отношѳпии

нродолжает оставаться наложѳние аріинистрагивных взы-

скашій вод(рай)исп. за л е с о п о р у б к и и вообще борьба
с лесонарушешшш. Борьба эта вѳдется слабо. При обследо-
вании {март 1927 г.) уча&тковой камеры Бѳльского уезда
«казалось, что за вѳсь 1926 г. Бельским лесничеством со-

ставлены быди 388 протоколов за десонаруінѳния на общую
суішу 3.035 руб., из которых взыскаНо было воего зщніь.
846 руб. Оистематическ.иѳ задержки дел о самовольных
лесопорубках в пронзводствѳ леспичеств отмечает н Мо-
сковская губпрокуратура, давшая поэтому совершенно пра-
вилыюѳ преддожение участковым помощникам бдижѳ по-

дойти к работе местной инснекции. По Карсавипской вол-

Кирсановского у. Таыбовской губ. из надоженных за год.
685 рублей штрафа за лесоиорубки взыскано тодько 85 p.;
no сообщѳнию поыпрокурора, на сходах население жа-

луется на сдабую борьбу с десоврадами.
Наблюдадась медлѳпиость рассмотрения вол. .(рай)

исподкомами дел о десонарушениях, в резуіьгатѳ котороп
или парушитеіи остаются безнаказанныии, или же пре-
дусмотренные законом сроки для наложения адмвзыскания
грубо нарушаются. По Бряюжой губ., например, на 1 ок-

тября 1926 г. остаток нерассмотренныхволиснолкомамидел
о лесонарушениях достиг 7.137, при че.м в это число пе

бошли сведения по Бежецкому у. При обследовании обна-
ружены в Вознесепском BHK'e, Шиегородской губ.
1.162 протокола о лесонарушениях, а в II. Дмитриевскож
308, находившихся без рассмотрения 6 месяцев.

Причинами упомянутого выше несвоевремениого рас-
смотрения дел в 1926 г., поіінмо маосового направлениіт
дел в ВИК*и нарсудами (в связи с изменениемподсудности
по стоимосги похищешюго), являются неудедение нѳкото-
рыми вол(рай)иснолкомами должного внимапия своевремеп-
иому рассмогреиию дел 1).

Обнаруживались сдучаи надожения штрафов за лвсопо-

рубки, совершенпые до момента вынесения постаЕовленийза
полтора года.

Поэтому, как это совершешіо правидьно отмечает Туль-
скпй губпрокурор, в настоящее время в болынинстве сду^
чаев, осуществляя надзор за адмвзысканиями в деревнр,
нриходится обращать гдавноѳ внимание не только на раз7
мер штрафа, а на несобдюдение законного срока с момента

совер-шевия проступка до момента наложения взыскания іг

с момента надожения до момента осуществления взыскания.
И это в равной мѳре относится как к деревне, так и к го-

роду. Пеобходимость эта, в частности, подчеркнвается те.м

обстоятельством, что согдасно действующего закона о но-

рядкѳ издаиия обяз. пост. от 28 июня 1926 г. («С. У.»
1926 г. Ѣ 39 ст. 304), по истечении двухмесячного срока
со дня вынесѳшш постановдения о наложении адмвзыскания,
пронзводство уже не может продолжаться и подлежит пре-
кращению.

Ероме того, необходимо обратить внимание на то, что>

по рнду протоколов о лесонарушениях вол(рай)исподкомами
пеправильно воздагадось доследование на волмидицию, в то>

время как для этого имеются специальныйорган дознания—
леспая стража.

Далее, необходимо усилить борьбу с неосповательным
прекращеннем дѳл о десоиарушениях; прекращбние иногда
основывается только на том, что сельсоветы выдавалтг
справки гражданам, что они лссопорубкамп не занимались.

Кроме того, необходимо, говоря о борьбѳ с лесонарушс-
ниямп, отметить еще одпу паблюдаіощуюся месгами не-

правильную тенденцию: устанавливаются чрезмерио вькѳ-

киѳ таксы на самовольно срубденную древесину, в резудь-
татѳ чего болыпая часть лесопарушений гіодпадает не нод
адмиішстративную, а уголовпую ответственность. III губ.

1 ) Вопрос об .исчпслении давпоотного срока прп
содаче дел из суда в адморГаны на местах разрешадся
по разному. В настоящее время по вопросу имеется раз'яспе-
ние Пленума Верховного Суда РСФОР от 7 февраля 1927 г.

(прот. № з), согласно которого орок должен исчисляться с мо-

мента направления дела судебныыи органами в соответствую-
щие административные органы. Н. Л.
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<;'езд іосгиции Брянской губ., напр., постановил просигь
о снижении таксы. Встречаіотся еще и такие нарушешпі
классового подхода. Например, постановлением Стародуб-
сішго ВИК'а от 18/ХІІ—1926 г. подвѳргнут штрафу в 20 р.
бедняк-крестьяиин, ' имущество которого состоит из 1 ло-

шади и которыі полиостыо освоболгден быі от с.-х. налога,
как бедняк.

Ряд нарушепий револіоционпой закопіюсти допускался
при наложении вол(рай)исполкомами адмиішстративпых
взысканий ие только по делам о лесонарушепиях, но и за

нарушепия обязатѳльных постановлениі. Всѳ еще наблю-
даѳтся превышениѳ "'предельиых размеров шграфов; Лосев-
ский ВИВ Бобровокого уёзда Воронежской губ. нітрафы
палагад до 50 рублей. Оболенский РИК Тульской губ. за

парушение санитариых правил наложид штраф в 150 руб.
Все еще пробивается в ряде случаев нездоровая тен-

денция увеличить свой бюджет обходным нутем, путем мас-

сового наложепия штрафов, хотя и с соблюдеігием фор-
мальных нредедов их. Так, напр.. Каменский ВИК на оспо-

вании обязателыюго ностапоівления по борьбе с бешен-
ством домашних животных наложид штраф по 3 рубля на

36 граждаи «за непривязь собак». Другой ВИЕ. (Воропеж-
сісой губ.) налоагил единовремеиный штраф по 3 рубля на

200 граждан. Бюджетный укдоп имеет место и при замене

штрафов нринудработами(напр., штраф в 5 руб. заменяется
14 днями принудработ). В сѳдьских ыестностях Северо-Кав-
казского края применядись административпые взыскапия

чю а н а л о г и и» за деяшія, никакими обязательныли
постановлепиями нѳ воснрещенные. К числу типичных на-

рушепий закона, продолжающях иметь место, огпосятся

паложения штрафов на отдельных граждан за неявку на

сходы.
Архангельский сельсовет (Читинского окр.) наложид на

неявившихся на заседание члепов седьсоветов штраф в раз-
мере Уг саж. дров.

Другой сѳльсовет (того же округа) пазначает четыре
внеочерѳдных дежурства за кражу сена.

Дадее, матѳриады продолжают отмечать неравномерность
наблюдения со сторопы мидиции, виков, седьсоветов за

исполпеиием обязательпых постановлений, выражающуюся
в том, что набдюдение ограничивается лишь теми нару-
шениями, мимо которых пройти пѳдьзя. Огмечаются случаи
нреследования в сельских местностях за нарушения обяза-
тѳдыіых постановдений, изданных только для городов.

От ряда из указанпых вышѳ дефектов щзсвободпа и

деятелыюсть уездных и.губериских органов по надожению

административных взысканий. В частности, еще кое-где
прододжает давать себя знать излшппяя придирчивость
(напр., оштрафование одним из губадмотдедов рабочего,
заснувшего за стодом в пивной), нарушеішя сроков и мед-
лѳнность взыскания наложеиных штрафов. На ряду с взы-

скаиием 90% штрафов в Вотской обд. (I п. 1926 г.), напр.,
в уездах Московской губ. процент взысканных штрафов
сшшается в I п. 1926 г. с 92,6% до 83,4% ; в Тверской губ.
с 38,3% до 32%. В Костромской губ. при снижепии в гу-
бернском масштабе остатков невзысканных (I п. 1926 г.)
штрафов с 40.851 р. до 38.612 имеем повышение их по

губцентру (с 11.700 до 12.593).
В Тагапрогском округѳ за II п. 1925 г. не взыскано

было 28,4%, в I п. 1926 г.—50%, в III кв. 1926 г.—56,9%
общей суммы наложешіых административных штрафов.

Неоргаііизованность принудителыіых работ без содер-
жания нод стражей фактически но дает возможпости

в скодько-иибудь значитедьных размерах в качестве меры
адмиішстративных взысканий применять принудитедьныо
работы. По прѳимуществу ноэтому ■ адмвзыскания своди-
лись к штрафам, и там, где при надожеиии штрафов нёдо-

статочпо учптывалось имуществеішое пологкеіше наруши-
телей, естествеішо, приходилось затем спимать или

умеиынать надоженныѳ шртафы. Это вносило момент не-

устойчивости в административную репресспю, во мпогііх

случаях делало ее совѳршенпо нереадьяой.
Содействие организации прииудптельпых работ поэтому

составдяет один из немаловажных по своему зпачению мо-

ментов в работе но надзору за адмвзыскапиями.
Указанные выше (дадеко не исчернывающе) паруше-

ния революционной закошюсти и недочеты в практике
адмвзысканий говорят о том актуальном значенпи, которое
прододжает иметь надзор прокуратуры (об осдабдепиикото-
рого в даппой области поэтому не мож-ет быть и речи), но
вместе с тем говорят и о том направдении, в котором
иеобходішо заострить вниманиѳ надзора.

К тем очерченным выше в общпх чертах практическим
выводам, когорые напрашиваются нри озпакомлеіши

с повседневным материадом, поступающим с мест и хара-
ктеризующим состояние надзора за адмвзыскапиями, в за-

ключепии не лишне присоединить еще один момент, кото-
рый хотя относится к вопросам общего законодательства,
но в то же время ймеет отпошение и к упорядочепшо
практики адмвзысканпй. Это — отсутствие до пастоящего
временп посталовления, которое уточняло и урегулиро-
вадо бы порядок издаішя обязательпых постаповлеііий
отдедьпыми центральными ведомствепными органами. Точ-
ные регудирующиѳ положепия мы пока имеем здесь толькп

в отношении местных органов; ла основании этих подоже-

ний в настоящеѳ время ясиы прѳделы компетепции но из-

дагшю обязатсдьных ностановдений, скажем, FHK'a, УИЕ'а,
ВИК'а. Отсутствие же четкого разграішчеііпя и уточпения
прав по изданиіо обязателыіых постаііовлепий наркоматов
и других цѳптральных органов специальпопкомпетепциина
нрактике приводит к нараддедизму, изданшо пеувязаішых
между собой и дажѳ противоречащих друг другу поста-

новдений, создает порою поддинную нутапицу, в которой
в состоянии, быть может, разобраться пеболыпая горсть.
специализировавшихся по сей части юристов, но в которой
совершеппо не в состоянии разобраться прочие смертные
и когорая, стадо быть, не в мадой степепи затрудняет ра-
боту на местах но проведеншо и по падзору за проведением
разноречивых и несвязанных между собой ведомственпых
постановлений').

Н. Лаговиер.
--------------<jj>--------------

Страница практика.

Взыскание ссуд, выдаваемы}( трудовыми кассами

взаимопомощи.

По существующиы законоподожениям адмипистрацп і

предприятий или учреждений не имеет права без прямого
оогдасия нанявшихся нроизводить удерзкания из причитаю-
щейся им заработной платы, за исключением случаев, особо
указанных в законе. Так как пронзводотво удержаний на по-

крытие задолженности в кассы взаимопомощи под эти исклю-
чения не иодпадает, то администрация вполве ооновательно
отказывает правлению каосы, состоящей ври данном прел-
приятии, удерягивать очередные платежи в счет следуемого
долга е того или иного работника или целой грунпы их. Это
тем более правильно, что кассы взаимопомощи являются само-

^ Попутно н«льзя не отметять коллизии меясду цирі;..
НКВД за № іа? («Бюллетень ННВД» № 10—1927 г.) и от.

192 Угол. Код. в действующей редакцип; в виду нсключення
из действующей редакции УК ст. 218 прежней редакции;
дела о нарушениях обязательных ноотановлений на транс-
порте, казалось бы, должны разрешаться в админ. порядкв.
Между тем, ц. НКВД № 127 запрещает адморганам прини-
мачь такие дела к своему производству. Н. Л.
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сіоятельными организациями п ничего общего с администра-
цией предприятий не имеют.

Отсюда, как правило, вытекает положение, что задолясен-
ность в каСсы взаимопомощи доляша погашаться сампми тру-
лящимися в добровольном порядке в сроки, обусловленные
в момент выдачп ссуды. Но так как ореди членов кассы есть
много таких, которые по нужде или по песознательности не

тодько не соблюдагот предоставленных им сроков уплаты
взпосов, но очепь часто не возвращают ссуд в теченпе до-
вшіено продолягительното вреііеніі, то правлѳние кассы

вынуждено прибегать к единственно правильному опособу
взыскания через суд. Такое положение тяяселым бременеы
отзывается на бюдясетѳ касо, так как, хотя размер задолжен-
постіг в каждоы отдельном случаѳ ж незначителен, но в общем
создаетоя огромная сумма, способствующая распылению и без
того скудных средств кассы. Помимо того, судебный порядок
взыкания овязан с соблюдением целого ряда формальностей
и затратой времени, вследотвие чего кассы взаимопомощи
избегают обращаться в суд, деэіая предварптельно все, что
возмояшо, чтобы воздействовать на неплателыциков: оглашают
списки их на общих собраниях, вывешивают спецяальные
об'іЯвлеяші с предушреяедеінием и т. п. Практижа повазала,
что подобпого рода меры не дост.игают подоясительных резуль-
татов, поэтому волей-неволей приходнтся прибегать к судеб-
ной защите, загрузѵ.ая суды многочисленными мелкими
искаыи.

Цель настоящей заметки—^показать, насколько такой по-

рядок обременителен как для оудов, так и для касс, возбу-
ждающих эти дела. Не говоря уже о том, что кассы не имеют
сиециального работника, которому можно было бы поручить
это дело, судебный процесс требует вынолнения известных дей-
ствий, в зяачителБНой м-ере уоложкяіощих рабоігу. Об'ед'инения
неокольких взысваний в одном депе некоторые суды не допу-
скают, на том ооновании, что такие иски ничего общего меяіду
зобой не имеют, поскольку каягдый из них вытекает из само-
стоятельных долговых обязатепьств. Остается разбить списки
должников по отдельным делам, написать по каждому делу
исковое заявление, приложить документ, подтверждающий
иск, и копию доверенности, ибо иски сплошь и рядом пред'-
являются представителями. А так как количество таких мел-

ких исков .иногда достигает внушительной цифры, то можно
оебе представить, какую работу нриходится нроделать кас-

сам и сколько на это надо потратить времени и бумаги.
Но и эта громоздкая работа меркнет перед тем, что нроде-

лывается в суде, куда поступают такие дела. Каяідое исковое

іаявление заводится в отдельную облояжу и запиоывается
в карточку; потом следует написание и рассылка повесток,
протокол судебного заседапия, решение, ислолнительный лист

и т. д. Только подумать, сколько времени, труда и расХодов
требуется на выполноние всей этой процедуры. Невольно
напрашиваются вопросы: к чему это, нельзя ли без этото

обойтись? Отпечая на поставлепные вопросы, нужно открыто
сказать, что судебный способ взыскания по таким делам со-

вершенно нзлпшен. Практика почтл не знает случаев, чтобы
иски эти доляіниками оспаривалксь. Большинство из них на
суд нѳ являются, а присутствующие в оудебном заседании
безоговорочно признагот долг. Таким образом, работа суда
сводится к автоматическому удовлетворению исков, по суще-
ству абсолютно бесспорных.

Ыам думается, что такой ненужной формальности можно
легко избежать, предоставив администрацип право произво-
дить удерясания из заработной платы по сиискам, составляе-

мым правлением кассы, соблюдая, понятно, общие правила
обращепия взысканпя на зарплату. Опасаться в этих олучаях
каких-либо недоразумений не прпходится, т. к. трудящийся,
считающий удерясаниѳ неправильным, может его в любое
время оопорить через РКК или судом. Целесообразность про-
пзводства удеряганий нри выдаче зарплаты отчасти подтвер-
ждается тем, что такой способ продолягает практиковаться
безболезненно в некоторых учреждениях и предприятиях, не

так формалыю, подходящпх к разрешению данного вопроса,
и, нужно сказать, нпкаких иареканий со стороны трудящихся
не вызывает. Узаконение предлагаемого порядка удержаний
значительно разгрузит суды от мелких исков, устранит излиш-

нюю волокиту, ускорит процесс взыскания задоля«енности.
позволит кассам ,иметь наличный аапас средств и тем обслу-
жить больший круг своих членов.

Всли же найдутся противники высказываемого взгляда и

станут доказывать необходимость судебного взыскания задол-
жештости, то и в этом олучае нет надобноісти приібегать к взы-

сканию в порядке общего судопроизводства, а целесообразнее
производить взыскание на основании судебных приказов,
подобно тому, как это практивуется в отііошении исков,
ііред'являемых крестьянскими обществами взаимопомощи,

сельско-хоз. и ссудо-сберегатедьными т-вами, введя, разу-
мѳется, нредварительно форму типового обязательства, кото-

роѳ бы служило тем бесспорным документом, по воему допу-
скается выдача судебного нриказа;

Принятие одного из этжх способов значительно упростит
процесс взыскания, а потому в общей цепи мероприятий, на-
правлеппых к нзяситию волокиты и бюрократизма, ичдание
соответствующего расноряягепия является необходимым
звеном.

Вс. Шамринский.
Гор. Н.-Новгород. _____________

Сепьский бюджет и самообпожение.

Пока места и центр работагоі над проблемой возможности

построеппя сельского бюдя^еіта, хаковой фактически суіщ;-
ствовап л существует в каясдом селе.

Мало того, в некоторых местах разработаны сметы рас-
ходов, утверягденпые заседаниями сельсоветов и общими оо-
брапиями граясдан. Доходными источниками сельбгоджета
обычио являются самооблож&ние и сдача в арендиое пользо-

вание общественной земли, лугов и других угодий. Вопросы
самообложения сейчас становятся на новые рельсы в свлзя

с 'изменением законодательства и повидимому законом будут
регламентированы виды самооблоягения. А пока мы нозна-

комимся с характером расходов сельского бходжета, оуще-
ствующего в наших сельских местностях. Перед нами смета
расходов на 1927 г. Долго-Будского сельсовета Рыбин-
ской вол. Курского у. В ней мы видим 19 пунктов раоходов.
Здесь в перечне расходов значится: «содержание канцелярин,
отонление и освещение сельсовета, оплата помещения, со-

деірія{ание беігового пункта, шаіпиірографа, о&арудованиіѳ по-

жарвого обоза, ушпат по иапоплистам, жаповани© лѳсникам

местнога значения, пожарному старосте, об'ездчикам но

охране полей».
На ряду с этими расходами мы находим и такие: «не-

предвиденныѳ расходы —300 рублей, добавочных слуясащим
сельсовета 360 руб., я{алованье замнредсельсовета 240 руб.».
В итогѳ смета составлена на сумму 3.141 руб. 42 коп. Для
изыскания этих средств было постановлено спачала в сель-

совѳте, а затем на общем собрании граждан произвести обло-
ясение по 49 копеек с души. В селе имеется 3.544 челов&ка, на
общих собраниях присутствовало 150 человек, выводы о за-

кономерности такого решения может сделать сам читатель.
Перед нами ямеетоя второй документ: смета расходов

иа 1927 год Каменевскаго сельсовета, Рыбишской вол. Кур-
ского у. Здесь 15 статей расхода на общую сумму 885 руб.
Перечень расходов соотоит из:. «найма помещения для сель-

совета, оодегряштя! сельокото почтаіря, лесньих сворожей, по-

ж,а'рлого шункта, каінцелярских, расходов уполномозевсным по

общбственяым делам судебного п другого характера, на лесо-

устройствю 1, для до-отавки ■лрязывнивов, ; отріаховки общ«-
отвенных саіраев, амбаров и швольх, ремонта пожарного обоза,
на договоры с 'шастухамн и ошгаты подаод в место пункта».
Бюджет в Каменки создан из средств, полученных от аренд-
ной платы за общественную землю в сумме 1.072 руб. 72 коп.

за 34,72 сотых десятины.
Обратим внимание ещѳ на один документ, свидетель-

ствующий приходно-расходныѳ статьп сельского бюдягета
в Чапльшиінском сельоовете Долгововой вол. Курісиого у.
В мае 1927 г., новый состав сельсовета принял дела от ста-
рого соотава сельсовета. Из акта видно, что нредсельсовета
«затрудняется сказать, сколько им было нолучено и израсхо-
довано денег». Деньги же> в сельсвий бюдяіет поступали «от

сдачи сеновосов в леоу», «от вывозки обществом камня» я

т. д. Учета же этим суммам не велось, и расходовапись онн

на чрезвычайно широких «демократических» условяях всеми
чл&нами сельсовета. Немудрено после этого видеть, что после

расходов на «дубы для мосга», «на заключениѳ договора о
нодчисткѳ леса, на оплату судебных пошлин, на оплату
поездки уполномоченпых» мы видим и такую статыо расхода,
каж «іпопу при службе им молебна іілье-піріорок.у», а дальше
может и на самогон и еще на что-либо другое, лбо «распи-
сок на расходование этих денег не имеется», так и сказано

в акте.
Суммируя вышеизпоженное, мы -должны констатироватъ.

что вопреки всяким утвержденпям о том, что сельский бюд-
жет не дорос до своего рождения, таковай не только родился,
но и уродливо растет, что вполне понятно при той беснризор-
ности, в которой он очугился. Сельский бюджет необходимо
узаконить уже потому, что оформляетоя и узаконяется его'
главный источник —самообложенже. Всли мы видим, что сель-

советы стали составлять сметы расходов, это^начит неспро-
ста набросать наізвание расходов и поставигь соответствующую
цифру, эго значит то, что сельсовет хочет официально вести
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свои финансовые операции я суметь за них отчитаться.
А с другой сторюны, гдѳ ріасходуетая не сметным порядком, мы

ішдим. отчетнооти иикакой нет. Назредо время глубоко поду-
мать и разреішпть проблему сепьского бюдзкета, только іірп
этом полозкении мы сумеем достаточно и всегда контролиро-
вать сельские финапсовые операции. Нам нужно из расход-
пых статей сельсвого бюджета выгнать «илыо-пророка», кото-
рыі не только в Чаплыгинском сепьсовете, но и в рядѳ другпх
влѳз в селъоішй бюджет с помощыо «спльіньтх» голосовымп
связками. Й нужно поопешить, ибо, смотрите, в том же Чаплы-
riiHCKOM сепьсовете молебен опужат за очет сельского биодже-
та, а «пожаірная мапмша оовершешм иепорчена, без дышла,
бѳз жлапанов, бев ручеж, полок полустнпзший, рукав проды-
рявлшный, холст оовершенно изорван, из 4-х пожарвых крііо-
еов 3 без ручек, 2 боічвж ветхне, на ветхих колесах, из воих
юдно без шин».

Ждать еще каких-ю условнй для построедия сельского
бюдзкета не приходится, деньги ообираются и расходуются.
Давайте же научим, номоясем; вести правильно не только
сборы посредством самооблозкепия нашим сельским обще-
ством, но и правильно их расходовать, чтобы каждая ко-
тіейка шла на общественныѳ нужды, а на непредвиденные
раоходы и не «на илыо-дророка», неирошенным тостем залез-
днето в оельспшй біодяает.

Пом. губ. прокуірора по Курскому у. А. Синицын.
г. Курск. ____________

Поспедствия неуппаты штрафа, напоженного

в судебном порядке.
В ст. 42 УК редакции 1926 г. указано: «при определении

штрафа суд может постановить о замене его в случае неупла-
ты принудительными работами без лишения свббоды иѳ рас-
чета за сто рублей штрафа. один мѳсяц шіринуднтѳльіных работ».
В даоіветотвуіощіей ст. 42 ст. 39 іредажцин 1S22 тода было
укаэаяо: «в олучае уклонения 'Ссуіждешного от уилаты штрафа
таковой мозкет быть по определению суда заменен принуди-
тельными работами без содержания под стражей».

Чувотвуется какая-то разница между обеими рбдакциями,
но ощутить ее бывает подчао довольно трудно.

Милищия, каковой приходится сталкиваться с исполне-

ііием приговоров, все чаще и чаще обраща.ется с просьбой о
раз'яснении данной статьи. Надлежит ли им во всех случаях
отказа от упдаты штрафа составлять протоколы ,и направпять
их в суд для замены принудительными работами или же в со-

оіветствии со ст. 255 и след. ГПК приступить к описи, аресту
и продаже имущества? В органах, наблюдающих за иополне-
кнем приговоіров, единодушиія тоже не существует,- а имеютіоя
различные точки зрения отдельных работников. Ясно, что по
этому цоводу необ?одим циркуляр как по линии НКЮ орга-
нам наблюдающим, так и по линии НКВД органам, исполняю-
щим оудебные приговоры. Но пока этого циркуляра еще не

существует, я позволю себѳ высказать свои соображенния по

этому вопросу.
Уголовный Кодекс редакции 1926 г. не знает наказания,

а знает жсклгочительно меры социальной защиты. В числе мер
социальной защиты под пунктом «м» ст. 20 указывается де-
нежный штраф. Однако, денежный штраф ни в коем случае
нельзя назвать мерой социальной защиты. С моей точки зре-
нпія, прав проф. Люблинский, лрнчтгслшощий денежный
шііраф к мерішм: чието репресіетшного характеіра. Еще в бур-
ясуазной іоридической литературе раздавались толоса против
применения штрафа. Прѳжде всего указывалось на классовый
характер этого рода наказания. В тот момент, когда для бур-
жуа уплатитъ деиезйный штра.ф не имѳет ннкажого значенпя,
для пролетария, зарабатываіощего, и то не всегда, только на
прокормление себя и своей семьи, это ночти невозможно. Бо-
леѳ или менее значительнои суммой штрафа зажиточные слои
каюелениія им^еіот возможиоість откуіпжться от тюрьмы в тот
момент, когда рабочий по своему имущественному состоянию
этото оделать не может. Кроме тото, штраф отразкается на не-

повіівной в престуішіеЕиіи оѳмье хгрѳсгуинива. Если пригова-
ривагот к крупному денежному взыскалиіо кормильца оѳмьи,

сбоим трудом еѳ содержавшего, то, конечно, это может пе-

чально отразиться на самой оемье, которая таким путем ли-
шитоя сріедств оущботвования, впіадет в нищету и увеличит
собой кадры престунников. Все эти соображения заставилп
задуматься дажѳ и буржуазных законодателей, так, напр..
проект германского уголовного уложения 1909 г. указывает,
что размер штрафа должен сообразоваться с имущественным
положением виновного. Но если над этим вопросом задумы-
вались буржуазные законодатели, то тем более должны были
над ними задуматься составители Уголовного Кодекса РСФСР
иак редакции 1922 г;. так и редакции 1926 г.

Уголовный Кодекс, установленный только на переходный
к комунистичеокому строю период времени, не мог обойтиоь
без этого вида наказания. Знают его не только все реснублики,
входящие в оостав СОСР, но знала его таюке п Венгерская Со-
ветская Республика в период ее существования 1 ).

Но в кодексах всех советскпх республик и всех редакции
указано, что «штраф налагается в соответствпи с имуществен-
ным положением осужденного». Этим самым уже избегается
целый ряд дефектов этой меры наказания. Но так как штраф
по существу своему мера чисто репрессивного характера, не-
обходимо реальиое ее осуществление. Принудителыіые рабо-
ты, на которые возможна замена штрафа, в настоящее время
ни репрессивіны, ни иоправите.ііыіы. В болъшинстве мест, осо-

бенно пораженных безработицей, принудительные работы
явпяются только мифом. Это обстоятельство заставляет многпх
имущих уклониться от уплаты штрафа", благо замена ее н.е-
осуществиыа или, если н осуществпма, то в самых незначи-

тельных размерах и незначительных работах. Это обстоятель-
ство, повидимому, и было учтено составителями Угоп. Ко-
декса ред. 1926 г., гдѳ отсутствует момент уклонения от упла-
ты штрафа, как момент, вызывающий замену его принуди-
тельными работами. Таким образом, в соотвстствии с ранее
изданными циркулярами Верховного Суда 2 ч. ст..42 УК, по-
моему, необходимо толковать таким образом:

іі. Оуду при вынесении приговора разрешается алыерна-
тивно указать такую-то сумму штрафа, а при неуплате таковой
с заменой столькими-то месяцами принудительных работ.

2. В случае, если судом в приговоре это не указано, сам
обвиняемый в порядке ст. 461 УПК может просить о замене
штрафа принудительными работами.

3. Органы мидиции или судебный исполнитель, явившнеся
взыскивать надоягенный судом штраф, приступают в случае
отказа от уплаты его ко взысканию с имущества его в по-
рядке 255 и сл ст. ГПК.

4. В случае явного отсутствия средств у дцца, приговорен-
ного к штрафу и принадлежащего к трудовому населению,
приговор считается приведенным в исполнение.

Пом. губ. прокурора Барзман.
г. Тула.

Выпопнение действий, требуемыгс статьей 224 УПК.

Нет сомнения, что во многих следственпых участках, оро-
бенно в уездах, набліодаюіся многочисленные поступления
дознаний, требующих подного выполнения ст. 224 УПК, т.-е.
постановления с изложением обстоятедьств, образующих
состав преступления, подробным описанием биографии обви-
няемого, словом, требуется выполнение или, вернее, повторе-
ние ст. 211 УПК, хотя и в более сжатой форме п лишь с той
разницей, что ст. 211 имеет резолютивнуіо часть обвинения,
а ст. 224—щредание оуду.

Между тем, в органах дознания нередко дедо, посылае-

мое в порядке п. 3 от. 105 УПК, заканчивается постановлением
или заключением по качеству выполнения, не уступающеѳ

постановлению нарследователя. Выполненнѳ ст. 224 УПК при
направленіги дознания с иравяльным заключеппем лпца, про-
изводившаго дознав:и&, являетсл совѳршанно липшжм дей-
ствиіем^наірюледов.ателя в данном случае, поставленного в за-

труднителыное іположешіѳ в связп с требованием 224 ст. УПК,
прініожением сіписка лиц, вызываемых в оуд, и т. п.

Мне кажется, многие нарследователи согласятся, что полу-
чаемые в поряідке ст. 105 ш. з УПК доэнанпія не воетда тре-
буют постановления о предании суду, каковое действие
отнимает лишнее время.

Для экономии времени и скорейшего направления дозна-
ний, получаемых в порядке ст. 105 п. 3 УПК, думается,
было бы целесообразно предоставить нарследу право, преду-
смотренное ст.ст. 229, 230 УПК, конечно, с соответствующими
изменениями редакции как этих статей, так и ст. 224 УПК,
хоты бы, напр., прѳдоставлением права согласиться с ооот-

гетствующим заключениѳм.

Конечно, будут возражения, что оо. стороны следователя
будет проявлеио мало внимания как дознаииям, так и пра-
вильной квалификации от.ст. УК, по я полагаю, что, наоборот,
соглашение с заключением органов дознания вызовет особо
тщательное озяакомлѳние со воякпм дозпанием во нзбезкание
получения его обратно из суда. Эта же ісистема безусловно по-

ьысит каяество рйіботы лиц, производящих дознание.

Нар. следователь 1 уч. Белозерского у. Череповецк. губ.
Розовский.

1 ) Ом. Франц Ракош— «Революциолное правосудие», изд.
1919 г. стр. 33.
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Неотпожный вопрос кустарно-профессионапьного
ученичества.

Трудовая камера no Алекоандровскому -у. Владимир-
ской губ. 28 марта с. г. раабирала два деда, no которым
обвжіяемые мастерищы, партнихн-одиноічки, подверігнуты
штрафу на 250 руб. и 700 руб. за інарушение Код. зак. о труде
и врем;€иных праівил об ученнчестве поот. ВЦИК от 7 июля

1926 т. («Изв.» 18/ѴІІІ— 26 г.).
В данном районе полукрестьянское, полуфабричное на-

селение, желающее нолучить нрофессиональное образова-
ние, за отсутствием нрофшколы вынуэкдено за приобретением
искуоства швей обращаться к одиночкам-маотерпцам с тем,
чтобы последние научили мастерству в 3—6 месяцев
іфи условии платы учеником (в имевшем место случае уче-
ницами) учительшще шо 10 рублей в меісяц цри готовом столе,
и к.вартиіре Вещи, на юоггорых учеиики праютшсуіотся,
частыо доставляются сайИііми ученжками, частыо берутся в

работу из числа имѳющжхся в заказе у учительниіцы-
масторицы. Число учениц у отдельных мастериц колебдется
от 1 до 4-х, а иногда в исключительных случаях и болыне.

Могкет ли быть этот вид кустарно-профессионального уче-
кпчества подведен под действие ностановления ВЦИК от

7 июля 1926 г., которым регулируются, надо понимать, тру-
довые взаимоотношения ученика п предпринимателя, где
ученик работает в нродолжение ряда пет с получением от

учителя соответотвующей оплаты и в крайнем случае на

первоѳ время бесплатного содержания учителем ученика.
К тому же это поотановление имеет в виду учеников, как

правипо, совершенполетних, тогда как в приводимых фактах
мы имеем обратное. Следовательно, нрименение ностановле-
ния ВЦИК от 7 мая 1926 г. к этому роду ученичества
невозможно и потому, чго тот конгингент мастериц, о которых
мы упоминали, беснлатно и па прочих условиях, которые дол-
жны быгь соблгодены согласпо временных правжл об учениче-
стве, изданных от 7 июля 26 ■г., учеников держать не будут
но целому ряду шр-ичин, как-то: отсутствие работы у учи-
теля, срок обучеиия и прочее, да и ученики на них нѳ согла-

сятся. А раз так, то нри примеиении в данных случаях вре-
мбнных правил нолучается весьма дежелательное явление

как для учащихся, так н для гооударства в целом, не говоря
о мастерицах-учительницах, потому что одни не будут нметь

ремесла, как средотво к существованию, ' другйе не будут
обслужены этим видом маЪтерства.

Да и может ли это бытовое явлениѳ остаться без вни-

мания и скорого разрешения вонроса? Мне кажется, что нет,
и немногие найдутся сказать, что, мол, есть нравила, пре-
да-смотренные пост. ВЦИК от 7 июля 2іб года, и достаточйо.

У,регулировать этот воирос нужло, имея в вжду, что та-

ких районов, о котогром шла (ріѳчь в начале моей заіметки,
имеется мнотое множество не только в иределах Владимир-
ской губ., но, нужяо полагать, в Московской и других шо всей
Рвспублике, что подобного рода дела, оудьям решатъ весьма

трудно за отсутствием сейчао нрямых указанкй оо сторюны
законодателя, от чего могут иметь место последствия не в ин-

тересах для государства.
Оо своей стороны, полагаю, что этот вопрос может быть

разрешен примепительно к постановлению Наркомнроса
(«Вж. НКП» № 12 за 27 г.), о порядкѳ открытия и регулирова-
ния правил о частных художественно-профессиональных
учебных заведениях, с некоторыми нзменениями и донолне-
ниями к нему.

Оекретарь губдиссуда В, Орлов.
г. Владимир.

Обязанности сепьски^ испопнитепей.

Институт оельских исполнителей в своем существовании
имеет около 3-х лет сгажа, однако, в практической их рабоіе
до сего времени весьма много недостатков, норой весьма пе-
чальпых. В инструкции НКВД от 8 января 1927 г. за № 13
(«.Віопл. НКВД», N» 1) перечисляется норядок назначения и

деятелыиосги сельокпх исполяителей. Последним подчвркн-
вается, что инстжтут сельских исполнителей является, просто
выраясаясь, помощнпком адмиииотративным органам мили-

ции. Несомненно, чяго при незначительном штатѳ органов мп-

лиции, особенпо на месгах, сельскиѳ иснолннтеди выпол-
няют болыпую работу, в частносги но борьбе с преступностыо,
но так как сельокне исполннтели инструютируготся слабо и

срок иесения обязанностей в одну очередь не более 2-х меся-

цев, то болыпинство их и нѳ успевает ознакомитъся с кругом
своих обязанностей. В результате во многих случаях, как

зарегиотрировано в Псковской губ., сельские исполнители вы-

нолняюг іработу, которуіо они не обязаиы нести, а в других не

делают того, что они но своим законным обязанностям должны
делать. Органы милиции недостаточно ведут работу но раз'-
яонению обязанностей сельским исиолнителям, как не ведут
и наблюдения за выполнением этих обязанностей. В Псков-
ской губ. имел место случай, когда осуяеденный к 6-ти годам
лишения свободы конокрад был сдан для конвоированпя
сельскому исполнителю, последним оказался глухой старнк
60 лет, от которого, конечно, арестованный и бея«ад. Как общее
правило, сельскими иснолнигелями избираются лица, доотнг-
шие совершеннодетия, а в инструкции НКВД за і№ 136, от

10 мая 1924 г., опредеденно указано, что обязанности седьскпх

исполиителей могут возлагаться на муягчин от 20 до 50 лет и

яіенщин от 25 до 45-ти лет; исполнять же обязанности из-

бранныѳ носылают вместо себя несоБершеннолетних или про-
сто детей и сгариков, что влечет за собой различныѳ недо-
разумения. Имели место случай, когда сельские иснолнителн
по своей инициативѳ производили обыски, отбирали оружив-
и против них заинтересованныѳ возбуждали нреследование за
превышение влаоти. Мояшо прлвести целый ряд ненормаль-
ностей, являющихся следствием недостаточного раз'яснения
седьскнм исполнителям их обязанностей и наблюдения за' вы-
полнением законоподоясения о порядке назначения и обязан-
ностях сельских иснолнителей. Инструкция НКВД № 186 от

10 мая 1924 г. и такягѳ инструкция НКВД № 13 от 8 января
1927 г. недостаточно ясно понимаются на местах в онределе-
нии точного круга обязанноотей сельисполнитедей. Для пони-

мания работников милиции на местах и сельиополнителей нн-

струкцию нуясно уточнить, изложить яснеѳ и онределеннее.
Иіютрукцией срок обязаянокгей для сельского исполнптеля

онрѳделен до 2-х месяцев, в некоторых случаях они меняются

еженедельно. Оельский исполнигель очитается должностнык
лпцом с довольно широкими обязанностями и выгекающей
отсюда ответотвеЕНОСтыо, след., он долніен знатъ, что он обя-
зан выполнять как должностное лицо и за что ответственен,
но в течеиие предельного срока, двух месяцев, этого сделать
нельзя. Поэтому я считаю необходимым срок нродлить мини-

мум от 4 до 6 месяцев.
Органам милиции необходимо, в целях устранения имею-

щихся недостатков н впредь могущих быть при таком ноло-

женки, установнть регудярно инструктирование сельских
ионолниталей, точно раз'ясняя ііоіследннім обязанности и от-

ветствешность их аа выиолняѳмую работу. Органы милиции
долясны таюке веісши наблюдение за тем, насколько пра-
вильно вынолняется порядок назначения сельских иснолни-

телей и безусловно строго спедить за работой, выполняемой
последними. Помощникам прокуроров на местах при обсле-
дованин деятельности органов милиции надо обращать в свою
очередь внимание на то, как проводится работа милиции
с сельскими исполнителями по всей линии. Все имеющиеся
недостатки долягны бытъ устранены.

Помощник прокурора Псковской губ. Романовский.

г. Порхов.

За институт судебны^і рассыпьны^.

Ни один низовой сельский судебный работник не будет
возражать против соэдания института судебных рассыльных,.
цаоборот, поддержнт это предложение. На самом деле, в чем

основная помеха в рабоге суда в деревне или селе. В не-

своевременном врученпи повесток лицам, вызываемым в суд;
или извещеаии о вручении, одинаково как в гражданских
так и уголовных делах. Из откладываемых в нарсудах дел
90% надает на дела, в коих нет сведений о вручении пове-

сток. Вручать все повесткн через милиционера нельзя, т. к.

эта побочная работа будет крайне вредить основной его работе,
да на большом участке они из-за отсутствия средств не смояіет

выезягать. Эта обязанность в задачу его работы не должна
входить. Сельсоветы к этой работе относятся не с допжньгм
нниманием из-за своей загруясенности. Проверить время вру-
чения новестки уже носле срока не всегда удается, т. к. отмет-

ка о вручении не всегда датируется, а если и датжруется, то не

всегда правильно , а так, как это нужно секретаріо. Таюке-
неовоевременно вручает повѳстки и ,ночта через своіо у недо-
статочную сеть. Такое положение очень вредно отраясается на

работе суда, заставляя последний работать в холостую. Под.
отложение ндет болыпе 30% дел, назначенных к слушаншо.
Некоторыѳ дела назначаются 5—6 раз с забпаговременной,.
за 2—s недели, выпиской повесток. Это уже дает делу лишний
стаяс в 3 —4 месяца. Если датъ рассылыіому 10 —15 коп. с по-

вестки, он оболуягит весь район и матѳрпально будет внолне-
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тдовлетворен, зарабатывая в србднем 75 р. в месяд. Оредотва
передвижения раосыльных иайдет и из этой суммы окупит*.
56 коп., взимаемых по гражд. делам, хватит на оплату по-

веоток как до гражданокдм делам, так ж по уголовным. Этох
водрос требует орочдого драктичеокого разрешения, почему
учрежденже института судраосыльных весьма желательно с

начала предстоящего бгоджетного года, тем более, что обре-
мепять бюджет это нововведение не будет. Тогда оудьи лучше
будут соблюдать дроцесоуальные нормы, которые дри совре-
менпой лоСтановке волроса иногда являются нжчем не оправ-
дываемыми ломехамп к скорейшему решеншо депа.

Нарсудья Тямшанский.

----------—&~-----------

Обзор совеккого законодатепьства

за время с 8 по 15 августа 1927 г.

А. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОЮЗА ССР.

Ф и н а н с ы:

1. В целях предоставденпя населенжіо Ооюза OOP напболее
тдобного способа, домещѳдия овожх свободных денежных
итредотв, ЦИК ж ОНК ОООР лостановили вылустить сертифи-
каты roc. трудовых сберегательных касс (пост. от 6 августа
1927 г.—«Изв.» от 11 августа № 182). Оертлфик.аты (особые
заемные обязательства) выдускаются Гпавным Улравледжем
гос. сберегательных касс НКФ ОООР досгоинсгвом в 5 и

10 рублей на общую сумму 30.000.000 рублей, тремя сердямж,
■сроком на 6 лет. Их особенность заключается в том, что со

дня их выпуска по ним начжсляются дроценты, которые в

конце каждого полугодия приооеджияются к капигалу (а не

лыдаіотся no купонам, как у облигаций госзаймов). В дадь-
пейшем начислелже дроцентов производится на наросшдй
капитал (сложные дроценты) с таким расчетом, чтобы через
(і лет стоимость сертификата удвонпась против его нарица-
тельной цены, после чего они погашаіотоя госуд. труд. сбер.
кассами путем выплаты 10 руб. за 5 руб. и 20 руб • за

іО-рублевый. Еолж в течеиже десяти лет по настуллениж срока
держатепь не реалпзовал своего сертификата, то он теряет
ираво на долучение денег по нему. Оертификаты дродаюгся
учреждениями НКФ по цене, слагающейся согласно ирило-
.кенной к закону таблице, из стоимооти их на начало полу-
годия и наросшпх с этого срока до дня дродажи продентов.

Таблица продажных цен сертификатов на 1 число каждо-
го месяца помещается на самом сертификате. Оертификаты
вьшускаются на пред'явителя, но могут быть превращеяы и

в именныѳ. Онж пржнжмаются финансовыми учреждениями
к доорочной оплате наличнымж деньгами, а также сберкас-

■ самж для зачпсленжя во вкпады лорядком, установленным
.для приема денег.

Б. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РСФСР.

Земельноеправо.

1. Пост. ВЦИК и СНК от 18 июля 1927 г. («Изв,» от 12 ав-

густа № 183) об изменении примочания к ст. 16 Зем. Код.
Сотласно новой редакдии, прпмечания к ст. 16 правила
устройства трудовых эаймов издаются в лорядке обязатель-
ных постановленпй краевыми, областными и губернскими
ислолкомами до дредставлениям соответствующих земелыіых

управпедий, предварительно согласованнымп с БКЗ, между
тем, как старая редакцпя примечания возлагала эту обязан-
ность на НКЗ. В отношенпи районов, где допускается устрой-
ство трудовых займов, новая редакцпя не внеспа дзменеипн

в действующую редакцию и таковыѳ устапавлжваіотся по-
прежпему Наркоыземом.

Административное право.

2. Пост. ВЦИК и СНК от 18 июля 1927 г. («Изв.» от

10 августа № 181) об удостоверениях личности издано в це-
лях упроідения- сущесгвующего порядка выдачи и получения
Удостоверений личности ж в отмену одиоименного поота-

новпения от 20 июня 19і23 г. («О. У.» 1923 г. № 61, ст. 575).
Если ло закоду от 20 иіоня 1923 г. гражданнн, которому
иуяшо было удостовержть свою лжчность, обязан был пред'-
являть удостоверенжя по уотановленной форме, то по новому
закону личность может быть также удостоверена и путем
пред'яБпення одного жз следующих документов: актов (или
■старой метрической задисж) о рождениж или браке, справкй

1 домоудравления или сельсовета о проживааии (выпиоь из

| домовой книгп), удостоверення или расчетной книжки с места

работы или службы, членского билета профсоюза или наконец,
документа о состоянии в учебном заведениж или об оконча-

нин курса такового. Выдача удостоверення личности произ-
водится по месту жительства местными оргаяамж милиции,
прж нредставлении одного из вышеуказалных документов,
а где при таковых не имеется делопроизводства —волиснол-

комами и сельсоветами. Удостоверепие личности имеет право
долучить каягдый гражданин РОФОР без различия пола,
прп чем граягдане но могут быть принуаадаемы к получению
удостоверелия личноотл, учреягдения же, выдающис таковые,
обязаны принимать меры к немедленной выдаче удостовере-
ний жедающим получить их. В отличие от старого закона,
по которому удостоверепие лжчности выдавалось на 3 года,
теперь удостовереппе выдается без срока.

Для военнослужащих удостоверением личности являют-
ся служебные книжки или документы, указывающие отио-

шение к обязательной военной службе, для моряков торгового
флота— мореходные книжки установленного образца.

Порядок выдачи удостоверений личности несовершенно-
пстиим и душевнобопьным де отличается по новому закону
от правил, установленных постановлением от 20 июня 1923 г.

Законом также регламѳнтжрованы те случаи, когда яселающие
получить удостоверенпе личностп не обладагот вышенере-
чжсленными документами, а также, когда нет возможности

получить таковые документы. В этом носледнем случае обя-
занность выяснёния всех пеобходимых сведенпй об пмени,
отечестве, фамжлии, возраста, и т. д. повым законом вѳзложе-

па на адм. отделы нсдолкомов, а не на суд как это было по

закоду от 20 июня 1923 г. Утраченное удостоверенпе возоб-
новляіотся'носле пропзведенной публнкации об аннулирова-
нпж старых. За нред'явлением чуяюго документа и подделку
установлена уголовная ответственность.

3. Пост. ВЦИК и СНК от 18 июня («Изв.» от 12 августа
№ 183) об утверждении положения об организации государ-
ственного пожарного надзора в РСФСР издадо в доп&пнение
к постановленпю ОНІК от 12 июля 1920 г. «о сосредоточении
пожарного дела в НКВД» («О. У.» 1920 г. Js 1» 66, ст. 295).
Общеѳ руководство ножарным делом, осуществляотся НКВД
черѳз ГУКХ по цеитральному поясарному отделу.

На центральные и местные органы государствепного по-

ягарного надзора воздоясена разработка общегосударствен-
дого и местдых дладов дротнводоясарных мероприятий, a

таюке руководство, контроль и дадзор за состоядием доясар-
ной охраны и деятелыюстыо коммунальных, ведомотвенцых
и общественных доясарных органнзаций и об'единение их

работы. Помимо этих общих обязанностей, на центральпый
пожарный отдел возлагается ряд фудкций по техническому
руководству пожарным делом, по рассмотрению и пред-
ставлению на утверждение НКВД нормальных усгавов добро-
вольных пожарных органнзаций, по учету лоягарно-техни-
ческих сил и др. Месгным жсжолкомам предоставлено право
издавать на основанин положения особые полояседия до ор-
гадизацпи ноясарного дела.

Жилищное право.

4. Пост. ВЦИК и СНК от 11 июля 1927 г. об организации
трестов по управлению муниципализированными домами
(«Изв.» от 13 августа Ns 184).

В целях удорядочедия эксплоатадли домов, находящдх-
ся в недссредственном ведснии коммунальных органов го-

родским советам предоставлено право образовывать домовые
тресты. В домовый трест могут передаваться дома по особому
списку из числа домовладений, даходящихся в недосред-
отвенной эксплоатацнж коммунальных органов или имеющих
быть переданными доследним, а такясе домовладений, вы-

отроендых сжлами ж средствами местных советов. Равным
образом, могут быть нереданы грестам дома, находдвдіиеся
в аренде у жил.-аренд. коол. т.в, если последние не выразили
яселания нродлить арендный договор на новый срок илж если

одо недсдравно вынолняло арепдный договор. Переданные
тресту ііри его образованнж дома, а равно денеясные средства,
выделенные ему по городскому бюдяіету, составляют устав-
ной капитал треота. Кроме уставного капитала, образуется
еще кадитал резервный, образуемый из отчислепий не мелее

20% пз чпстой лрибыли и слузкащий для Локрытия убытков и
расширения имущества треста, остальная часть прибыли
достудает в городской бюджет ло слециальному каниталу
яшлищдого фонда. Домовые тресты эксплоатируют передан-
ное им имущеотво на началах сохранения в полной мере его
цедности. Они могут получать ссуды от кредитных учрежде-
ний; по своим обязагельствам тресты несут ответственность
в пределах состоящего в их распоряжении имущества,
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за исключением имущества, из'яттого из оборота. По
обязательствам треота не моягет быть обращено взы-

гаинио па средсгва мѳстного бюджета, а равно на

мѳстные средства, не переданные в ведение треста. Трестам
предоставляіоіся налоговые лъготы при •оусществлешш
ими капитально-восстановительного ремонта на ооновании

ст. 5 нсот. ЦИК и ШК Союза GOP от 14 января 1937 г. («G. 8.»
19'27 г. № 5, ст. 40); Домовые тресты осущеотвляют свою

деятельность под набдюдепием горсовета и находятся в веде-
нни городских коммунотделов, к ведеіппо коих подлежат
важнейшие вопросы жизни трѳота, как-то: разрешение на

совершеіще разного рода сдедок оо отроѳниями, назначение
и омещсние членов правлсния, ревиз. и ликвидац. комиссий,
изменение устава, раосмотрение нлана деятельностп, распре-
дсление прибыли. разрешение расходованпя резервного ка-

нитала и т. п. Текущая адмпнистративная деятельность осу-
ществляется правлением. В помощь последнему общее собра-
ние жильцов дома, экспдоатируемого трестом, избжрает
наблюдательную комиссию. При организацип треста коммун-
отделом вырабатывается устав, утверждаемый горсоветом.
пооле чего наэпачается правлением треста, коему нередается
по особому акту имущество, составляет баланс, после чего произ-
водится регистрация треста и депается нубликация в местном

органе печати. Послѳдующиѳ изменения устава регистрируют-
ся и публикуются тем же норядком. Трест может быть ликвп-

дирован: 1) если его имущество окажеется по бапаису менее 3 /5
уставного капитала, 2) при признании нецелесообразиьтм
дальнейшего существования треста и 3) недосТаточности пз'ято-
го из оборота имуіцества для покрытия долгов его. В первых
двух случаях лпквидация нроизводится ликвидац. комиссией,
назначаемой ком. отделом, в последнем случае —наэначенной
губ. судом с соблюденпем завоново несостоятельности.

5. Пост. ВЦИК и СНК от 25 июля 1927 г. («Изв.» от;
14 августа № 185) об условиях и порядке отчуждения муни-
ципализираванных строений, изданное в отмепу ранее дей-
ствовавших узаконений но этому предмеіу («0. У.» 192і4 г.

>ё 7!І, от. 697 и 1926 г. № 24, ет, 187), предоставляет горсове-
там или соотвѳгствуіощпм исполкомам право отчуждать му-
шщипалпзированные строения, вооотановление которых
требует затраты не менее 30% первоначальной сгоимостн

строений, при выяснившейся невозможности сдачи их в

аренду или на праве застройки, а также при невозможности

использоваяия и для нужд рабочего жилищноро строителъ-
ства. Могут быть отчуждаемы также и такие строения, ко-

торые не требуюг восстановления, но жилая площадь коих

не превышает для городов и рабочих пооелков 115 кв. метров,
для городов губернских, облаотных и окружных —1Г5 кв.

метров, для главных городов автономных респубдик —230 кв.

метров, для Москвы и Ленинграда —460 кв. метров. Самое
отчуяедение нроизводится с, пубдичных торгов по цене, опре-
деляемой особой комиссией,' в обязанности которой входпт
такясе устаиовленпе соответствия представленных к отчужде-
ншо строений вышеукаэанным условиям. Выручениые от

лродаяси деньги обращаются в меотный бюдягет по счету спе-

цпапыюго канитала яшлищного фонда.
6. Пост. СНК от 29 июля 1927 г. («Изв.» от 14 августа,

№ 185) об усилении ответственности за бесхоэяйное содер-
жание жилых помещений, издано в целях усиления меро-
лриятий по надлея«ащему сохранению яиілищного фонда, для
чего на губисполвомы возлагается обязанносгь издавать
обязательные постановления, предусматривающие налоягение

штрафа на отдедьных пользоватедей жилрй и вспомогатель-

ной нлощадыо. Шграфы эти налагаются по заявленпям до-
моуправлбний пди органов коммунадьного хозяйства адм.
отдедами и в зависимости от имущественпого подоясения
облагаемого таким штрафом не должны превышать в нервый
раз 10 руб., а во второй 25 руб. На союзы жилнщной коопе-

рации возлоягена обязанность производить обследование
входящих в их состав я^илтовариществ п инструктировать
их по проведению мероприятий, направленных на борьбу с

хищническим отношениям к яіидищу. НКЮ предложено дать
твердое увазание судебным органам о необходимости стро-
гого примен&ння соогветствуіощих статей Гражд. и Угол. Код.
при обнаруженип хищнического огношения к жилыо. Испол-
комам предлоягено переработать нормадыіые уставы ясил.

ювариществ с тем, чтобы установить образование в ясилто-

варищѳствах средств (паевые взносы и кратпая по отноше-

нию к члѳнским взносам ответствённость, возннкающая при
несостоятельности товаршцеотва пди диквидации его) для
обеспечения обязательств по закдючаемым навванными това-

риществами договорам аренды строений и для обеспечения
возврата осуд на их ремонт. Взыскания, основанные на этих

обязателвствах, удовлетворяются в первую очередь после
взысканий, которым, согласно ст. 101 Гр. Код., представдяет-

ря нреимз^щество перед требованиями, обеснеченными за-
логом.

7. Пост. ОНК от 20 июня 1925 г. («Изв.» от 14 августа
№ 18S) установлено, что для овразэвания жилищчо-строя-
тельных кооперативных товариществ, как общегражданских,
так и рабочих, требуется наличие не менее чем 10 человек.

Гороойетам Ленинграда, Москвы и Ростова н/Д. предоставлено-
увеличить это число рабочих ягилищно-строительных това-

риществ до 25.
8. Пост. ЭКОСО от 25 июля 1927 г. («Изв.» от 14 ав-

густа, № 185) раз'яснено, что пост. ЭКООО от 19 мая 1927 г.—

«о порядкві отпуска леса на корнл в 1927—28 г.» '(«О. У.»
19'27 г. № 47, ст. 317) не ограничпвает прав учреяедений я ор-
ганизаций, прс( ізводящих строительство рабочих, жидищ
предусмотренных постановлением ВЦИК и ОНК от 25 овтября
1926 г. «о льготах по рабочему жидищному строптельству
(«С У.» Ш26 Г. № 74, ОТ. 5&7).

Коммунальные услуги,

9. В целях удешевления рабочего питания, укрепления
и расширения деятедыіости паевого товарищества «Нарпит»,
пост. ВЦИК и СНК от 25 июля 1927 г. («Изз.» от 13 азгуста
№ 184) «о коммунальных льготах паевому товариществу
«Нарпит» все предириятия общественного питания иазванного

товарищества с 1 октября 19(217 г. приравниваются в отпоше-

нии наемной платы за помещения, а также оплаты . комму-
нальных услуг к учреждениям, находящимся на госбюдясете.

Ф и н а н с ы.

10. Пост. СНК от 23 июля 192 7г. («Изв.» от 10 августа
№ 181) об обложении единым сельско-хозяйствениым нало-

гом доходов от кустарных промыслов и неземледельческих
заработков лиц, занятых сельским хозяйством на городских
землях в Московской губ., издано в из'ятйе из общего правила
ст. 3 и на основанпж ст. 9 пост. СНК от 81 мая 1927 г. «о по-

рядке обложения доходов от иеземледельческих заработков.
единым с.-х. налогом в 1927 —11928 г. («О. У.» 1927 г. № 52,
ст. 3)50) и устанавдивает для Московской губ. размер нроцен-
тов подлежащих облоясению едпныы с.-х. налогом доходов ог

кустарных промыслов в 25% для некооперпрованных ку-
старей, с нонижением ра.змера этого процента на одну чет-

верп. для кооперированных кустарей. Этим же пост. Москов-
скому губисполкому разрешено привлечь к обложениіо еди-
ным с.-х. налогом но совокуппости доходов от сельского хо-

зяйства п неземледельческих заработков лиц, ведущих оель-

ское хозяйство на городских землях.

11. Пост. СНК от 23 июля 1927 г. («Изв.» от 10 августа
№ 181) об изменении примечания I к ст. 42 правил производ-
ства описи ареста и продажи с публичного торга имущества
недоимщика по государственным налогам, сборам и пошли.

нам («С. У.» 1927 г., № 8, ст. 63). Отарая редакция п. «б»
тгрим. I к ст. 42, устанавливая второочередпость прп погаше-

пии задолженнооти ведоимщика ио зарплате, апименгам и

ссіпістраху, требовала шредставленжя по втпм претензиям ис-

полнптельных лнстоів или капий судебных прііказов. Новая
редакциія п. «б», сохраняя второочередпость, трѳбует судеблое-
опредіеление только для 'перБъгх двух видов претевзий, что же

касается задоляіеі-шооти по соцотраху, то таковая поігашается
сотласпо соответотвующего распаряженітя страхкассы.

12. Пост. ВЦИК и СНК от 18 июля 1927 г. («Изв.» от 12 ав-
густа, № 183) о порядке образования и использования резерва
по местным бюджетам издано в развитие ст. 193 положения о

местных финансах. В нем указывается, какие средства обра-
щаютоя на образование резѳрва средств местного бюджета, а.

именно: иэ іпревышения доходов над расходами не менее

50% общей суимы превышения поступленжй -над сметными

предположеннями по доходной чаоги бюджета в целом, посту-
пления по вновь вьіявленным в течіение года .доходным источ-

нпкам. Использование резерва дошускается не ранее следую-
щего за его Оібразовапиіем бюджетного года на капитальное

строительство, а также при наличии чрезвычайных обстоя-
тельств: мобипизация, стихийные бедствия и т. п.

іІЗ. Пост. ВЦИК и СНК от 18 июля 1927 г. («Изв.» от 12 ав-

густа, № 183) о прекращении отчислений в местные средства
сверх установленной нормы на превышенйе заданий по лес-

ному доходу издано в отмѳну іст. 10 деврета ОНК от 4 июля

1924 т. о мерах к ус-илению поступленнй лѳснык доходов
(«С. У.» 1924 г., № 61, ст. 597). - --

Местное хозяйство.

14. Пост. ВЦИК и СНК от 25 июля 1927 г. («Изв.» от 13 ав-

густа, № 184) об установлении бесспорного порядка взыскания

убытков, причиненных при эксплоатации транспортных
средств, находящихся в ведении местных советов, губ. и окр.
исполкомам предоставлено право взыскивать в бесспорном"
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порядкѳ черѳз ортаны милиции плату за пользование состоя-
щими в ведении местпыіх советав транспортпыми средотвамж,
за вызов 'шоследшіх шо установленной таксе, а таюке стоимостъ

яричииеяныіх убычков при ловрежденип траиспортното иму^
щества шри оценке гю оообой такое, если та»овые убыгви в

к.аяедом: отдельном случае не превышают 10 рублей. Взыска-
ние упомянутъіх сумм может быть обжаповано в народный оуд
в общеиоковом 'гюрядке, при чш ііре^явление иова не прп-
остававливает взыскания.

Нотариат.
.15. Пост. СНК от 29 июня 1927 г. («Изв.» от 14 августа,

№ 185) утверждены правила оплаты нотариальных действий,
такса оплаты их, перечень из'ятий по нотариальному сбору и

такса оплаты технических услуг к одновременно отменены

раиее нзданные по этому вопросу узаконения. Новые пра-
вила подробно регламентируют порядок оплаты нот. дей-
отвжй, оовобождеііие от пее в ііоключительных случаях, рас-
сылки и отсрочки, а также опос-обы иочполбпия суммы сдел-
ки для ошлаты нот. обоірами.

Р а з н ы е.

16. Пост. ЭКОСО от 11 августа («Изв.» от 14 августа, №185)
о возложении на местные органы и наркоматы РСФСР соста-

вления пятилетнего плана народного хозяйства.
17. Пост. ВЦИК от 18 июля 1927 г. («Изв.» от 10 августа,

№ 181) утвержден список рабочих поселков Нижегородской
губернии,

18. Пост. ВЦИК и СНК от 18 мая 1927 г. («Изв. ЦИК);
от 10 августа, № 181) об из'ятии из ведения Рязанокого и

Тульского губисполкомов заводов и фабрик сельско-хозяй-
ственного машиностроения, включаемые в состав образуемо-
го треста сельско-хозяйственного машиностроения Централь-
ного района.

В. Усков.
----------------- <•!> -----------------

В Совнаркоте РСФСР.
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР о передаче сель-

ско-хозяйственным коллективам арендуемых ими и состоящих
в их фактическом пользовании государственных земельных

имуществ, а равно находящихся на территории с.-х. .коллек-
тивов промышленных и подсобных предприятий.

В целях укрепления с.-х. коллективов (с.-х. коммун,
артелей и товарип];еотв по общественной обработке земли) и

содеиствия ипдустриаппзацші пх хозяйств Совнаркомом
РСФОР принят проект ВЦИК и СНК РСФСР о передаче с.-х.

коллективам арендуемых ими и состоящих в пх фактическом
пользовании государственпых земельных имуществ, а равно
находящихся на территории с.-х. коллектявов промышленных
и подсобпых иредириятий.

Оогласно принятого Совиаркомоы ироекта. находящиеся
ко дню опублнкованпя настоящего постановления в неофор-
мленном бесспорЁом, фактичесіѵом, а также в арендноы
пользовании с.-х. коллективов, земли из состава государствен-
ных земельных имуществ, считаются состоящпми с указанного
для б постоянном трудовом пользовании названных коллек-

тивов (Зем. Код. ч. 1, раздел I).
Находящиеся в аренде с.-х. коллективов землп, обслужи-

вающие сиецпадьиые отрасли государствеиной промышлен-
ности и специальные государственные надобпостіі (коневод-
ство, овцеводство и иные спецпальпые фопды), предоставдя-
.ютоя в бессрочное п безвозмездпое пользование коллективов

по особым договорам, с обязательством пспользования этих

земель соответствеино их сиециальному иазиачениію.
Строения, мелиоратпвные сооружения, насажденпя. с. х.

ппвеитарь н ирочпе хозяйственные обор5'дованпя п пргінад-
лезкности, не нрпиадлежащие с.-х. коллективам, ие состоящііе
в их неоформленном бесспорном фактическом, а также

в арендном пользовании, связанные с указанными выше зе-

млямж, нередаются безвозмездно во владение, пользование и

распоряжение названных с.-х. коллективов.
Закліоченные раиее на перечисленные выше земли и иыу-

щество арендиые договоры с земельными органами аннули-
руются. Задолженность с.-х. коллективов по арендной плате

и пеня за иевзнос арендной нлаты по аннулпрованным дого-
ворам слагаготся.

Передаются также безвозмездно во владение, пользование
и распоряжение с.-х. коллективов расположенные в нределах
земель, находящихся в пользовании данных с.-х. коллективов.

нромышленные и подсобные нреднриятпя (строения, оборудо-
вание и прочие иринадлежности) и устройства, состоящие

в ведении государственных учрсждений п преднрнятпй п мест-

ных советов. Названные преднрпятия н устройства переда-
ются: а) находящиесоя в пользованип местных советов,
а также трестов и «других об'единенпй, действующих на

основе законов о государствонных проАіышленных нредпрня-
тиях, — по окончании текущего пропзводственного года:
б) находящиеся в срочном договорном нользованпн государ-
ственпых учреждоний и предприятий, кооиеративных и общс-
ственных об'единоний и частных лпц — пс іістечеіппі орокп
договоров или по прекращенпп их депствия по другпм нри-
чипам; в) находящиеся в фактическом пользовании с.-х.

коллективов. а также никем не эксплоатируемые, — без каких-

либо отлагательных сроков.
Децствующпе предприятия из числа указанных в и.н. «аа

и «б» проекта передаются ^а-ходу, с имсющимііоя запасл^л

сырья, материалов и нолуфабрпкатов, а таюкз с тскущпми
обязательствами и требованиями по операцням предприятия
(зарплата, заказы и проч.). Точный состав нередаваемых
оборотных средств, долгов, требований, а также условия пх

передачи устанавливаются соглашенпем соответствующих с.-х.

коллективов с тем оргапом, которому ирппадлеяінт право рас-
норяжения передаваемым пмуществом.

Передача предприятий п устройств пропзводптоя на осно-

ванип заявлений соответствующих с.-х. коллективов по по-
становлениям особых компсспй, образуемых при краевых,
областных, губериских и окруяшых исполкомах, а в автоном-
пых, республиках, не имеіощих губернскогл делення, — прп
ЦИК'ах этих республик.

Заявления с.-х. коллективов о передаче им промышленных
и подсобных нреднриятий на основанни настоящего постапо-

вленпя могут подаваться в течение годичного срока со дня
опублнкованпя этого ностановления.

О передаче с.-х. коллективам пмущества составляется акт,
который вместе с оиисьсо и оцснкой пмущества является для
с.-х. коллектива документом, удостоверяющпм сго право на

имущество.
Стоимость принятого с.-х. коллективом пмущества но нере-

даточному акту, в тоы числе нредпрпятий, зачисляется бес-
срочпой и беспропеитной государствеиной ссудой в основпоп

(неделимый) канитал с.-х. коллектива, с обяаанностью послед-
ного сохранить в своем хозяйстве ценность полученноі-о йму-
щества, принимая все меры для сохранения его в надлеясащем
поішдке (ремонт страховаппе н пр.) . и для возобновления по

мере пзпашнвашія (аморитпзационные оічпслеиия).
Кроме того, в отношенин нереданных с.-х. коллективам

промышлепных п иодсобных преднриятий ироектом устаиа-
влнваются следующпе правпла; а) коллектив обязываетсіг
продолясат.ь плн органпзовать хозяйственную эксплоатацшо
предприятия без сдачи его в аренду; б) применение прп эке-
плоатации предприятия наемного труда носторонних лиц. не

состоящих членами коллектива, доігускается в размере и на

условиях, устанавливаемых особон инструкцией Наркомзема
п Наркомтруда РСФСР; в) нолное или частичное отчуягденне
и залог предпрпятпя донз^скается пишь с разрешенпя соответ-
ствующего иснолкома; г) в случае бесхозяйствепного ведения
дела с.-х. коллективом или нарушенпя требований, излояген-
ных в предыдущпх пунктах, предприятие может быть, но по-

становленню соответствующего иснолкома, безвозмездно нз'ято
у дапного с.-х. коллектива.

В случае лнквидацпп с.-х. коллектива предосгавленйые '

ему в норядке настоящего постаповлеппя земли и имущество
возвращаются в состав государственных земельных нмуществ, .

а предприятия передаются соответствующпм нсполкомам. 4 Прп
атом в случае впдоизменышя с.-х. імллективаып имущегіва.
переданного им ссудой в основной хѵапіпал, возврату прдле-
srwi равпоцеппое имущеотво жли эквпвалентная его стоимость,
по такой оценке, какая была установлена к момеиту передачи. ■

При лнквидацпп с.-х. коллективов задоля«ениость пх по

ссудам в основной канитал, нолученным в норядке настоя-

щего ностановления, погашаетоя в первую очередь носле но-

іфытия задоля-іенности по требованняы, вытекающпм из

трудовых и коллективных договоров, за причпиеппе увечья
и смерти, из обязанностей по соцстраху п по уплате государ-
ственных н местных налогов и сборов.

Проект этот иаправлен на утверяедение Президиума ВЦИК.

Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР об обязанностя);
местных советских органов в районах комплектования терри-

ториальных войск.

В целях обесиеченпя организоваиого и нланомерного
содеиствия со стороЬы местных советских органов работе тер-
риториальных войск Совнарком РСФСР прпнял проект по
становлепия об обязанностях местных советских органов.
в районах комилектования террпторпалышх войск.

СП
бГ
У



ЕЖЕНЕДЕЛЫШК СОВЕТСКОЙ ЮОТИЦИИ. № 33

Принятым Совнаркомом нроектоы на ЦИК'н автономных і

реснублик, не имегощих губернского дедения, на краевые,
областные, губернокие, окружные и уездные иснолкомы
в облаоти боевого и политичеокого воепитания територнадь-
пых частей в числе нрочих обязанностей возлагается:

а) содействие нровѳденню меронриятий по определенню
границ районов. предназначенных для комплектования вой-.
сковых чаотей территориальных войск в пределах данной
администратнвно-территорпальной одипицы;

б) нринятие мер к наиболее полпому и рациоиальному
нснользованию людского состава и конских реоурсов данной
идмшіистратпвно-территориалыіой единицы для комплекто-

ванйя тервоиск;
в) участпе в уотановленнп сроков работы но подготовко

ігсременного состава тервоиск;
г) проведеппе нолитической подготовіш наседения перед

иачалом обучония и учебных сборов;
е) дача руководящих указаний, обеспечивающих своевре-

моннуіо явку переменного состава как на обученне и учобпые
сборы, так и при мобилизациях, и об'явление меронриятий по

борьбѳ с уклонешіем от явки на учебные сборы, от поставкп
(привода) дошадей, повозок и унряжи;

ж) участие в проведенни соответствующей работы средя
переменного состава тервоиск в периоды между учебными
сборами.

На местные органы народпого образования возлагается;
а.) ликвпдация неграыотности среди ыолодегки допризывного
возраста и малограмотности среди краоноармейцев перемен-
кого состава; б) нолитпросветработа среди донрпзывников
в периоды между сборами и среди переменного состава во

врѳмя нахояадения его в отпуску.
На местные органы здравоохраиения возлагается: -а) про-

ведение среди перемвпного состава терчастей оздоровптельных
и санитарно-профилактнческих меронриятий, а также содей-
ствие медицннскому составу терчастей но обслужнваншо
иеремнного состава во время учебных сборов; б) осуществле-
ние медико-сашітарного обслуяіпвания допрпзывннков и др.
грунп паселения, проходящих обученне вне-войсковым поряд-
ком; в) активпое участие в раснространепии среди местпого

наоеления санитарпых знаний, гигиенических иавыков н све-

дспий по оказаншо нервой номощи, особеино в условнях
хцмпческой онасности.

На местные земелыіые органы возлагаются соответству-
ющпе обязанности по ветерпнарному оздоровлению районов
комплектования терчастей, оказанпю ветеринарно-лечебной по-

мощи конскому составу н т. п.

На райнснодкомы и ВИК'и возлагается: а) учет всех воен-

нообязанных и военносдуяищих переменного состава терча-
стей, рроживающих на территории данного района или

волости, согласно действуіющих положений по учету; б) овое-

вроменное извещепие коыандпров частей о всех случаях вьібы-
тия из мест постоянного жнтельства лиц неремонпого состава
во время нахоясдепня пх в отпуску; в) ііаблюдеппе за состоя-

ннем учетных данных переменного состава и нроверка этнх

данных; г) своевременпое извещепие лнц переыеипого состава
й военнообязанных как о сроках обученпя, учебных и кратко-
срочных сборов, так н занятий по военпой нодготовке; д) ме-

]іопрпятпя по розыску неявпвшихся и уклоннвшихся от явки;
е) принятие мер по предоставлению помещений лнцам началь-

ствующѳго состава, нрнбываіощим на территорию района или

волости для занятий с переменным составом и воеинообязап-
пымн или для иной военной работы; яг) проверка состояння

учега принпоанного к тервойскам копского состава.

На сельсоветы возлагается: а) своевременное извещение
командпров частей о всех случаях выбытия из места постоян-
пого жнтельства лиц перемеппого состава; б) своевременное
извещение, днц неременного состава и военнообязанных о сро-
ках трехмесячного обучения, учебных сборов и занятий но

военпой нодготовке; в) наблгодение за своевременной явкой
переменного состава н военнобязанных на обучение и военпые

сборы, а также й на занятия по военной нодготовке; г) ро-
аыски уклонившпхся от явки; д) принятие мер по предоста-
вленпш помещенпй лицам начальствующого состава, прнбыв-
шпм в данное село для военной работы.

Пршштый Совнаркомом -проект представлен на утвержде-
нпе Президиума ВЦИК.

Примерные формы векселей.

Совнарком РСФСР утверднл разработапные Наркомюстом
приысрные формы векселей, передаточных надннсей н по-

правок в тексте векселей, коюрые войдут в ноложение о ве-

кселях в качестве нриложення к ст. 2-й такового.

Утвержденные Совнаркомом вексельные формы содержат
в себе до 15-ти образцов, в чнсле коих имеются формы простых

векселей (сроком на определенный депь, сроком от составле-
пия векселя в течение определенного времени, сроком по

пред'явлецин, в червонцах банковскими билетамн Госбанка,
сроком по пред'явлении во столі,ко-то времени, по пред'явле-
нии с указанием особого срока, в течение которого вексель
моясет быть пред'явлен к платѳагу, с обозначепііем места пла-

тежа в онределепном поыещении, например, в банке), лере-
водных векселей (сроком на- онределепный день с надлисыо
об акценте, сроком от дня составлепия векселя в течение опре-
деленного времени, с надппсыо об акцепте в части вексельной
сз'ммы с нЛатежом в месте жнтельства плательщика (акцеи-
гапга), с платеяадм в течение определенного времени по пред'-
явлении, с датировапной наднноыо об акцепте, в иностранной
валюте с платея^ом за границей (в двух образцах), передаточ-
ных надннсей, и, наконец, формы поправок в тексте векселя.

Необходнмость установлешш такого рода примерных
вексельных ' форм дпктуется потребностямп вексельного .обо-
рота, а также наличием в полоягенни б векселях иекоторых
не внолне ясных моментов, как, например, написание суммы
векселя в золотых рублях или просто в рублях, или порядок
совершения в тексте векселя поправок, которые па нрактике
порояідали не мало сноров.

-------------- «•> --------------

J( р о н и к а.

Свѳрхурочные работы.

ЦК совторгслужащих соглаоовал с Наркомтрудом проект
нравил пронзводства сверхурочных работ в государственяых
и административных учреждениях.

Сверхурочные допускаются лишь при необходимости об-
слуяшвання с'ездов, конференций, нленумов, во время экс-

тренных заседанпй и при вынолнении заданий правительства,
связанных с коротким сроком. При этом штатные работники
могут рабогать сверхурочные лишь в том случае, если работу
нельзя улояіить в урочные часы и если среди безработных на

бирже труда нет квалификаций, которые могли бы произвестп
эгу работу. Правила предусматривают твердый спясок квали-

фикаций, в отношении которых могут прішенятъся сверх-
урочные, пропзводящиеся только по предварительному разре-
шенню союзной организацнп.

Порядок применения труда гарактийных служащих.

Труд гарантийных слуяіащнх рбгулируегся правилами
НКТруда и ЫКФ ОООР (№ 84 НКТ от 22,1V— 27 г.— «Изв.
НКТ» № 18).

Лица, желающпе занять должиостп по обслуясиванию
имущества, застрахованного по гооударственному гарантнн-
иому сграховаиию, долясны быть аттестованы в качестве га-

рантийных служащих местными аттестацнонно-конфликтны-
ми комиссиями при органах НКТ союзных республик.

В качестве гарантийных слуягащих могут быть аттесто-

ваны лица, не ограниченныѳ в правах по суду за "лмущс-
ствепные и должностныѳ (служебные) нрестунления и имею-

щие квалификациго, соответствуіощую той работе, на которуіо
они жепагот прстунить.

Требовання на работнпков для обслуяиіванпя .имущества, ■

застрахованного но государственному гарантийному страхова-
нию, подаются нанимателем (страхователем) по установлен-
ной форме в секциіо гарантийных слуягащпх. В требовании
ианимйтель (страхователь) указывает нумер полиса, выдан-
ного ему органом Госсграха, род, характер и об'ем работы, на
которуіо приглашаготся слуясащпе, а также условия труда.

Посыпаемым па работу гарангийым слуясащим вместо
«листка исполнения» сещия гарантийных слуясащих выдает
для нредставления нанимателю (страхователю) командировоч-
ное письмо за поднисы) заведующего секцией.

В случае зачисления посланното кандпдата на слуясбу
отрывной талон командировочного письма, заполненный нани-

мателем (страхователем), нанравляется последнпм в секциго
гарантийных слуя^ащііх или в другуго заменягощую ее секцшо
о ч&м последняя сообщаеіг в местный орган Госстраха.

Условия труда гарантийных служащих определяются дей-
ствующнм законодательством о труде, коллектйвнымн и тру-
довыми договорами.

Гарантийные слуясащие, желающие оставить слуягбу в уч-
реясдении или преднриятии, . обязаны за 7 дней до оставления

работы предунредить об этом в нисьмепной формѳ наішмателя

(сграхователя).
Увольнение гарантийных служащих моясет быть нроиз-

ведено нанимателем (страхователем),' кромѳ случаев, пред-
усмотренных код. зак. о трудѳ согозных республик, также
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в сдучае отказа органов Госстраха от ответствениости за;
нмущество, застраховашюе по государотвенному гарантийному
страхованию, вследствие утраты кми доверия к данному га-
раытжйому служащему. Гарангийный служащжй, уволенный
о работы вследствие отказа органов Госстраха от ответотвен-
ности за вверенное ему имущество, имеет нраво на получение
выходного пособия за очеч: нанимателя (страхователя). В слу-
чае отказа органов Госстраха от ответственности за жмуще-
ство, вверенное данному гарантийному служащему, последний
можеп быть оставлен нанимателем (сграхователем) на работе,
не связанной с обслуживанием имущества, застрахованного но
государотвенному . гарантийному страхованшо.

Отказ органов Госстраха от ответственности за имуще-
ство, вследствие утраты доверия к гарантийному служащему,
а такжѳ увольнение вследствле отказа, может быть обжало-
вано заинтѳресованным гарантийным служащим, профсоюзом
или нанимателем в местную аттеотащионно-конфликтную ко-

миссшо.

Всли постановлением меотной или центральной аттеотаци-
онно-конфликтной комиссии отказ органов Госстраха от от-

ветственностж за имущество, застрахованное по государствен-
ному гарантіжйному страхованию, вследствж& утраты доверия
к данному гарантийному служащему, будет признан непра-
вильным, уволенный вследствие такого отказа гарантийный
служащий восстанавливается в прежней должности и получает
от нанимателя (страхователя) вознаграждение за время вынуж-
денного прогула на общжх со воеми осгальными трудящи-
мися основаниях.

В этих случаях вое расходы, связанные с увольнением и

восстановлением в должности гарантийного служащего, воз-
мещаются нанимателю (страхователю) Госстрахом.

Увольнение ответственных работников.
Состоявшееся в НКТруде нрж трудовой прокуратуре сове-

щание по вопросу пржмененжя п. 3 раз'яснения Пленума
Верхсуда, от ѵ/ІІ—27 г., об увольнении и восстановленип

в должности ответственных работников признало необходи-
мым («Вопросы Труда» № 5): издание дополнжтельного
раз'ясяения іПленума Верх. Оуда о порядке применения
трудсессиями и народными судами пункта 3 раз'яонения
Пленума Верхсуда от 7/ІІ—■192,1 г.; издание раз'ясненжя,
что piaocMotriP'eiHiHe жіашоіб на иапіраівіБліыніоіѳ увольяинне 'ошвіет-
ошеняых ;рабіоітніиіков в іаймишисБріашишиом поіряідвѳ сжірмеп:
поииматъ, как р&сісімюпгіреииіѳ ПО' веідоімсшвіеінноій лишжи, т.-е.
пѳресмдаір шостіаініовшіеініжя ииіжіеісшоіящеіш оргшт вынііеістіоіящим.

В віиду ініеяшюиш візіаимоатиошеежй гоипіредпіршяший, оо-

стюнщик иа хоэяйотвіеЕінюм іи кюімміеіргаеіаком ріаісчетіеі, в пюірядвѳ

ик іоіороіііриаеінініоістіи, вюиріос о иогріящнѳ обжаліовіаиия увоагь-
гаеініий юігвіешсшввнніык ріаібютников ужаваініныіх пріеиариятяй раз-
райотіать огдел^ьіно <з 'уічастием ВОНХ.

іЦризшіашо иеабх.оідимым издаіниѳ юіт имеіни НКТ РОФС!ІР
раз'яснения, что жалобы на нелравильное увольнение ответ-

сшвеинык раібошніикіов иѳ моігуп? ріаосмаііріиваггыся РіКК. 'ОиніасЕ»,
пюіокоагьку іріаізжиеніИіѳ Пме/нйіміа Віеіркісиіда юбязатіелыніо тюявво

для оудебных органов, то в том же раз^снении указать, что
дешіа іоб уівіоагьнвнлл отвешотвеініиык: іріаібошніинов моігут tdooiu''-
■пать, в віиідѳ жоключ-ѳния іив абщих иравіилі, ніа іріагіріешіеіни©
примиржтельно-третейских органов по усмотреншо профсоюза
в щуічаіѳ иадоіспижеініия ооиііашѳииія с іадміиінис'ііріац.иі&й. В оіт-

діѳльныіх ісшучаях, звдайощйкіу ушіолыиеінием эащріавшіаютісія іжншѳ-

ресы госорганов и общественного мнения, возможно напра-
влѳніив дѳліа напосірюдотвішио в «оіаівіеітаввіующие дж^іиіиепіи-
иаіркыѳ іцуды.

Для пріеідущріеіждемин вюізіможіныіХ злюуіпіотіреблюініиій й увюшь-
нениями ответственных работников признано необходимым
иэданиѳ €ообюго іріаіз'.яшіеЕіия юіт имегаи НКЮ и НКТ о яюірядаѳ

прииліеічеиия иаініиіматіейгей, виіновиых в ізілоуіпюпіріеібліеініжш it. 3
раз'яснения Пленума Верховного Оуда, к ответственности.
В раз'яснение намечено включить следующже моменты: при-
влечение к ответственности может иметь место, во-первых, по

инициативе органов нрокурорского надзора и судебно-след-
отвенных органов; во-вторых, в результате рассмотрения дела
в примирительно-конфликтных органах. еслж в действиях
адмипистрации, уволившей ответотвенного работника, будут
признаки злоунотребленжя впастж, лжчного преследования
протекционизма и т. д.; если в результате рассмотрения дела
в утоловном или дисциплинарном порядке будет доказана
виновность нанимателя, то уволенный может быть восстано-

впен яа старой работе с возмещением убытков за счет пред-
приятия поотановленжем того же суда, рассматривавшего дело,
с применением раз'яснения Пленума от 7/ІІ—(1927 г. Постано-
влением того же суда возмещение убытков, понесенных го-

сударством от неправильного увольнения, может быть возло-
жено на лжцо, пржзнанное виновным в неправильном уволь-
нении.

Упомянутое в начале этой заметки дополнительное
раз^оненже по вопросу о порядке применеяпя п. 3 пост.

Пленума Верхсуда о восстановлении в должности ответствен-
ных работников было издано затем Пленумом Верх. Суда но

представлению Прокурора по трудовым делам при Верх. Суче
{нрот. №-9 от 16 мая 1927 г., «В. О. Ю.» № 2іа). .

Раз'яснения іНіКТруда по трудовому праву.

НКТруд РОФіСР в поіряикѳ ааідзора ѳа ірепіеіниямя РіКК,
щріиімяірншешьшых KiaiMeip и тіріеіпейсівих судав вышіеіс по іотдешь-
ным делам пржнциниальные определения следующего содер-
жания («Вопросы Труда» AW» 4 и 5):

Опліаша ісвівірхуірочініой padiorribi включаетіся в сіріеідниг эац.іа-
ботюік лишь в том сдпучае, асліи сіиіс.-пеіМіаіінчеісімая свіеірхуірючігаая
іршйота вьгзываіеггісія (Сіпіеіциіашыніыіми уісшіовяяміи пірісшѳвіодсіііва.

Отдея бухвалтеіриЕ ле моіжет ібыітъ гаріиіравиеіН: к ліріеипіржят/иям,
в кюшарыіх даеіріхурочиіыѳ іработіы выізываютіся уісшіовівяіМіИі шірю-
извіодства, и шоіэтому икліочеевд в іаріедніиа иаіраібюшоік вюона-
вражідеіния эа овархуроічініуіо ірибюггу, хотя бы іпірюіліоілвкіавіщуюсія
шасікшшво мадацав, інѳ осиоваін» іаа эавоініа.

Всиги иеииаліьво улреіжідеініжй іОпіредпірияіБий) юібшуншва-
іотсія юдняім .меісшкамюм {ніаіир., прушшівамоім) и яри яиіх лміееітс.я
юдаа РКК, шо пірн раэбіоірб иоЕфдивтош в РКК ліишь ооотав
(ріабочай чіаіоши яосшеідніеа міажегг юютіаваітвся пеірісоЕал.ыню яо-

стоянным, представжтелямж же админжстрацжи в РКК всегда
ідоигжны яівліятася тііріѳдоіБавителіи фоюо уічріеоидания (іпреипріпія-
Тіиія), івотоіріоіѳ яшляіешсія факгичеюкшм яіааиміатіешіем іріайотшшвоз.
эашроініуітыіх даяніьш иоініфлгивпам ітш ісіігещиалыііо упюлЕіомю-
чеіивыв 'Этим учреовдешвѳм лица).

В ісшіугчіаѳ боліешія чланіош ісамья, ініуовдающиіхіся в ущірде.
отсутствие больничного листеа не является само по себе бео-
ісшоіриыім іоіснювашівеім для шіріиіаиаЕіия пірячии Еіепоісіещеніпя
службы иеуважительным. В случае наличпя боль-
нпчного листка право на непосещенжѳ службы по

указанной нричине является бесспорным, наравне с соб-
ственной болезныо оотруднжка, установленной больнич-
яыім лиютвом. іЦри юисіушсіішіиіи бопьниічіиоігіо лисшва иа шіравіо
иеиоюещеиия іршбюты віеіліеідатвиѳ бюшаэніи члвиов оемьн, луя{-
дающжіхся в уюзда, РКК ідоілшьяа войш в ойсуіждеіли© яо суще-
сговіу увіавииФѳльнюслв яшя Еіеіуш.аіяштешъЕіоісшж іпрячівн ошсіут-
стіния, и в іся ,учае шриэнанівя піричин іотісутютшіия уважитешіь-
ными примененже н. «е» ст. 47 КЗоТ не может иметь места.

Нааойжоіденяэ аідмишясщрашрай, ідалідояовіара в іотявшѳншпг

ніралваіріигпельноіго шиіаісюоаивя уволвніеЕия ю 'Соіозоім моввет
повшачь за ообой иріивлегаенівѳ я улолюівиюй оітіеітствіеЕЕіоісшн
эа Еаіріушаннѳ коллвктввяюго логовюіріа, яоі вѳ імюіжеіг сілувить
осліомивеш: к піризяіаииію шріоівзвіеідеЕіасшо увюшиніаншя ніепіра-
втльиым. ___________

ПіасташовшіеЕіпѳ ЦИК в ОНК ОООР щ 4/ѴІ— .юаб т. об уоло-
вінях тіруіда на оаэовных ріаібютіах іраспрасщраняетіся иа ошріе-
дблениыіѳ шгешрвй рабют, ліріиізкавіаемых севоліныіміи, но яе яа

определелные категории рабочих. В виду этого нераспроотране-
виѳ уназапвоіго шооііаиювлеіиин иа рабочівх, ■вроірабюггавши.х
более шестж месяцев в общей сложности, независимо от про-
должіительиюстя раіботъі у дашиото налимателя, являіѳтся ®е-

заволлыіМ.

Хозяйственные права управленіий ВСНХ СССР.

Приіваэоім ло ВЮНХ ОООР № і102і8 от 5/УІП-Н2.7 і\

(«Т. П. Г.» № 181) всем главным управленжям ВСНХ ОООР
по отдельным отраолям промышленностж впредь до утвержде-
ния особых о них положений, нредоставляется окончательно
разрешать, по ходатайствам общесоюзных трестов, следую-
щие вопросы: об отчуждения строений, сооружений и обору-
дования, а также права застройки, если по закону на отчуждѳ-

ние требуется разрешенже ВШХ ОООР; о переброске оборуда-
вания из одного прожзводотвенного предприятия треста в

другое предпряятие того же треста; о взятпи и сдаче в аренду
оборудования и нодсобных предприятий на срок свыше 6 дет
а равно о взятии и сдаче в аренду производствепных пред-
приятий (п. «б» ст. 10 пол. о гос. пром. трестах от 29 иіоня

1927 г.), независимо от срока; о порядке рабочим жил. аренд-
ным кооп. т-вам в пользование в порядке пост. ЦИК и ОНК
ОООР от 21 июля 1927 г. жилых домов, ототроеных за счет

фонда по улучшению быта рабочих и служащжх; об участиж
в учреждении синдикатов, акционерных обществ (паевых то-

вариществ) и других торгово-промышленных об'единений и

о приобретенип их акций и иаев, а также об участии в еинди-
катских конвенцжях ж в обществах, не преследующих целей
лэвлачеаин шрйібіышш.

СП
бГ
У



1034 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Огрэничение снабжнния частной торговли.

В іцешіях абеіапіеічанчія ішблюдаиия чаіствыіми іріояніиганиікаімн
установленных органами Наркомторга цен на мануфактуру,
по пост. НКТорга РОФОР № пт 47/70/д259 от 28/11—27 г.

(«Оов. Tapr» -офшц. дріиаг,.). таіиавая ks ошпуістаіеііся отделъшьтм
частным торговцам (в порядке индивидуального их снабгке-
ния), а л,ишь их щолліивііиіваім іииги іоб'еідикеіниям илів даѳ от-

дет.ынъш rtpiymnaM вбяэагвюііыю иа осінюшіе «Оілида|р,ніой юітвет-

ственности за соблюденяе уотановле-нных цен и наценок; лишь
в отдельных иоключнтельных олучаях, с санкдии меотных

арюаішв Иаіркюмтоіргіаі, доіпуіаваіешсія сішаібжіенв& вгрдельных
чаютнвкш и ліишь тіам, вде асуіцесшвліеіЕіИ9 этоюо waidaRmsta
червз иолілеіктшвы, пріуіпіпы ін оіб'едииеініия чіаісшникав яшляіеітіся

ініееоіэміожным.

Внуторги обращают максимальное внимание на

<|>аж.тич&сікоб віыполшеіниб часшныіми ірояніиганіитаімя щ:ішіяігых
иіа оеібя іоібяэаітщшъств, иривліеікая ж атэешсггівеінінооши іи сншіміая

сю сініабвкшин твх іиѳ гнгяк, жогооірые иѳ ооібліоід.аго[г в ііачітспш

приніятыіх яа оеібя обязіаггвльсшв.
Наіріномторігом OOQP вьлраібогаиа ; іпіріиліоввеінініа.я к пюісіга-

ншліншшо фогоміа 'Оібяэатіѳлвсгша д.тіія чаіотнуых торишщев и иіх

аб'едиііііеініи_й (гіріуіпж) шри поліучіеінии маінуфаіктіуіры шюд івоіі-

троліеім меістиьж орраиов Наіркіоаітоірга.

Обеспечение потерявших трудоспособность безработных.
Гліаисюіцспіріах раіз'ягашл {і«ВопроіСы 'Oiipas.» № l*),, чшо:

1) безработные, потерявшиѳ трудоспособность в период про-
ховидеіния иіроіфесіоиоівальнюй 'Энсшарнвзы;, шдаюжаіт обіеісівея 1©-

івию в пюірііідке ооіциал.ьного €Тіра.хоіваіния віа юібіщиіХ асноіва-
-іВвях HjpiH уіеішоівяи вастуіпліеівия ісщрахіавоігіо сліучіая {инівіашид-
яоісши) в геічеівие meipiBoiro тода во:сліѳ .піріакіращавия ріайошы пю

иайму; 2) вслл попіеіря тіруідояпособа-жюги им^еліа Міеісшо іпо івоте-

чанши ітода ооісдіб пірѳнріаіщеівия раіботы іво ніайму, но ліри yowo-
вии регистрацви на бирже труда в течение 6 месяцев после
црѳкіра.щіеіиия раібигы (лиг. «ші» сг. 4 івост. ООСР № 226/92U оіт

"27 юеетябірн Ѵ92ів г.), то 'біеврабоітвыій шаікжѳ подлевкіиг сшра-
яоівому ■оібіеісівѳчѳиию в абііиіеім парядвб; '3) врв условии репв-
отіраіции в тегаввиб З^-еоячівоііо чрова шоіслѳ прагаращеиия ра-
боты по пайму (постановленве ООСР № 76/903 от 26 февраля
1925 г., в случае пптерн трудоспособностж, безработные под-
лежаіт стіраховюму обеоіпіѳчвніИіЮ в общіѳм піогрядке іве тошьво по

ЯіЕвалндвоісши, ло и ло вірівімѳввой яіегрруідосвосойвоісшн в рав-
меірѳ пособия во 'беізработицѳ (таст. НКТ ОООР W» 432/600) и

ів 4) беізірвбіотные, иотѳряюшіИіб трудоісіпоосібівоовь іи 'as іиаіеющиѳ

врава яа шолучвнпе. іойеопіегаеіаия в порядиѳ ісіациалввоіго іоііра-
хившнвя, івмеігот праіаоі і|рёібіаваіння к івріичнннвшіешіу врвд в тю-

фядиѳ otjot. 403 н 404 Гір. Код., ;а етірашовыіе оірганы праио
pempeiGica.

Онижеіние накидок на кожевенные тоаары.

■Наркомтоіргіом ОССР утвіарждеініы іюівыо^сяя.жеіішые тор-
говые ншжшдкя в шоіріговпе іКідаставаіраімя '.хОов. Тоірг.» ."SS 14).

Кажидки для Коввсіишідввата яіря ■вродаж.о нржтоЕа.ров го-

сударетвеяіпьиі я воіопіеіраігивіныім ірасіврюйіао-іюса.діочным прад-
іірпгштям я обіувшлм фабрвкаім в шоірядве тра,наигііыіх onepia-
ций устанавлпвается в 1% вместо действующей навидви в 3%.
Црн прюідажеі во сівліадов ВКО ж ■ето іотіделіавий иаікиикіа уста-
гааівлшваетіся в 3^5% вміесшо дейсітвуіощей яакиідкя в 4,5%.
Цря вроиаоке шовкітоіВіарюв Діеитіраліьінъми воіСіуідаірісіттіеінівыміи и

коіопаратіввяыіми органиѳащшямя в поірядівѳ тіраяізитяькх опе-

рэриій віаівядни увтіаеавшяватотся в іраізмеіре 1,6% вМіесто дей-
■сівювавішей яаікидаж в 3%. TiaiioRe авижащтея иажядва с 4,5%
до 3,5% шри ніроиаіжѳ сю сівжаіда ВКО и іешо отделвннй. При
продаже кожтоваров другим органияациям накидва уста-
иавшявабтіся в (paaMeipia. «т ■2,2і5% ідо 4% вмасгго дййство-
вавпгих лаіивдоік ат 4,26% до '5,5%.

В целях оожращения числа сіиіадских операщжй, ВКО дол-
жан ірѳаляіаовіать в аіраезівшом іііоірядв& ее міаваѳ 50% вісіагю
■воліичіастюа іревлиззлеімыіх иажмваіров.

іЦріи яіродаввѳ иожтюшаіров в іразнвцу іпірадал,ъяа.я ніаідбіаівгоа
гк отіпіуониыім аггаіовым цапаім ирсіеэвіадсшвввнъи яірбдпірияітий
уістаиовлена в ,оеиьсжіик .м-еіотиюісітях. в Іі9% (бвз фрахта) вмеютю

дейіотвіужщійй иаиіиідки в 24% я в гюіродах 18% {біаз фраята)
вмвсшо 2і1%. Ріоаиидей ачівгаіагая іп;рода,жа юднюй тіоваірвой еідя-
ницы. Мсстиым органам Нарвомторга лоручено установпть на-

кидки для серединных звеньев и для розницы с тем, чтобы на-

кидки не повлевли увелпчения общей накидви для розницы.
Мастныіѳ 'Оіргавы доляяны во вюаможвости снязінбь іровнягануго
вадбавікіу врювеірвой тіорповык валькуляций я адиращаніиеім
щрамежуіівдчншх ізввнъеів, учіигывая, чпо наввдии іуютавіавляь
ваются іВаів .маівшмуім; длія во&х ірайонпв Оогоаа. Кдавсшінідиіюа.т
и производственные предприятия не имеют права переиро-

ЮСТИЦИИ. J_________ № ГЗ

дашіать шсюаіры ием шоірговоым шрещщрвятиям, (иошогрыѳ стаяг
вівѳ піуіи ліарміашіьяюго арадвижеввя тіавара, а такжѳ Bejpe-
продавіагь товаіры іройвжчшым: аріііашівзіаіі)вям:.

Расширение прав и функций местных финансовых органов.

Коллегия НКФ высказа,лась за необходимость цредоота-
вления краевым и облаотным фннаноовым отделам (в райоии-
рованных местноіотях) Казаксвому НКФ, а также Московскому
и Ленипградсвому ГФО шрава установлелия чаотных сровов
для выбарви патентов и наскольких сровов уплаты подоход-
ного калога для отдельных групш плателыцивов; в обоих слу-
чаяіх, однако, должяы быть соблюдены врайлие сроки упла-
ты, установленпые закоиом. Контроль за работой налотовых

иніспевторов в частн повервн торговли должен осуществлять-
оя яри ревизиях губернсвцми и окружными ревизорами. Ре-
шено максимально упроіститъ обложенкі} подотчетных учре-
ждений в цеятралнзованном порядве. Дальнейшее существо-
вание особых вомжоолй лрлзнано нецелесообразным.

Для уоворения раосмотрения протоколов по повторным
иарушениям в области коовелного обложения признано целе-
сообразным возбудить вопрос об изменении существующего
лостановления ЦИК и ОНК ОООР в том смысле, чтобы судам
передавались тольво дела о взысвании авциза на сумму свы-

ше 1.000 рублей и о злостных нарушениях авцизных правид,;
разрешение жедел ниже этой суммы должно производиться
финорганами в административном порядке. В области пошлин

и оборов признано удобным освободитъ местные фионорганы
от ведения подробного учета налагаемых судсбными учрежде-
ниями, штрафов и взысвании. За финорганами должен быть
оотавлен контроль за своевременными взысваниям увазанных
сумм судебными учреждениями.

В области кредита призлано целесообразным предоставле-
ние враевым и облаотным финансовым отделам, в зависимости
от соотояния их аппарата, права ревизии и обследований вом-

мз гнальных банков и обществ с.-х. кредита.

Запрещоние организации курсов под видом коллективов

из безработных.
НКТІрйзд :и НКПроіо РОФОР иоіотаніовівли (№ ©2 НКТріУД

9/Ѵ-427 г.—«Изв. НКТ» № 21):
Учіабівыіѳ эавѳданвя и ріавлшчівоіго ріада куірсы, юіриіашіиізоваін-

лыѳ чаісшныміи лшіцаімн и оібшужвваеімыіе шіволънъшіи ріабюг-
іыияаіми, шіѳ 'эаірагиоііріиіровіаівныміи на ібиіржах ііруіда' (по іоеік-

пщям раібіпіріооа) я яа иахіодящівеся в ведеяни пюіслеідиіик, h©

мсігз"! іимшіоваться «'тірйідовыіми волліеютивіаши», а ідоЯіЖЯы іріас-
вміаиривагвся ікаік чаісіпные яши коопіеріаітіавяіыіа шірадприіятия.

Ймввоіваться «щрудовыми валшеівтвваіміи» и поліьэоівашвоя
'СіОіотвіатсшвующимв льгошаіши имеют іврано те іугаабівыіе эавадѳ-

лівя и курсы, ношоірые, оогліаіаню шоіат. ВіЦНКи ОНК РОФОР
ог 22 дакаібря 19і24 г. («Ооібір. Уааж.» 1-9215 г., № 2, «эт. 16) к

ивсцруклши 4ІКТ РСФСР от 26 -cemrBdipfl 1і92і5 г. № 271Д1-84
(«Иав. НКТ ОООР», ід'25 г, № 40—41), «ірпаяиаовыиаютіся
бяіржами .тзруіда (аеіщияміи іршбшроіса,) и ааіяодятоя в ях ве-

деініиіи.
-------------- <3> --------------

На теста^.
РАБОТА В ДЕРЕВНЕ СИБИРСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ.

В отиошенип соблюдения начал революционной закон-

ности низовые-органы власти Сибири, особенно РИКи, можно
раабить на три категории; к первой относятся РИКи, состав
которых достаточно ознакомлен с законодательными нормамп
и пронжкнут сознанием необходямоси их соблюдения; другую
предотавляіот РИК,и, в которых состав при наличии правиль-
ного отношения к задаче проведения революционной закон-
ности не обладает достаточным знавомством с действующим
законодательством, вследствие чего ими и допускаются ошибки;
к третьей категории относятся тѳ низовые органы власти, ко-

торые, несмотря на достаточиую осведомленнось в законо-

дательных нормах, нарушают таковые из .соображений целе-
сообразности.

Низовые органы первой и второй категории в работе
своей не допускают сознательных нарушений законов в вы-

носимых ими постановлениях и "дойускаемые ими ошлбви
об'ясняіотся недостаточным знакомством работников низового
советского аппарата с законодательством вообще и, в чаотно-

сти, с пределами своих прав и неимением в своем распоряже-
нии законодательных материалов.

Больше трудностей в исправлении их линии предста-
вляіот собою РИК'и и сельсоветы (особенно РИКи), отнесеа-
кые к третьей категории, ставящиѳ во главу угла своей ра-
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боты не соблюдбние требований закона, а соображения целз-
сообразносги.

В качеотве примера можно указать на сдедующее:
Минуоинский- райисполком помимо арендной платы за участки
под мельницами ввел особый налог за водоем; внесенный по

этому поводу окрпрокуратурой протест РИК оставил без удо-
вдетворения и, несмотря на то, что упомянутое поотановление
Минусинского РИК'а было отменено окрисполкомом, РИК нро-
должает таковоѳ нроводжть в жизнь и пред'являіь требования
к арендаторам о взносе установленного им налога. Ясно, что

такого рода отношение к соблюдению законов даже в тех

случаях, когда на нарушение таковых обращаетоя вниманже
гірокурорским надзором, резко отражается и на работе. сельсо-

ветов.
Однако, с удовлетворением необходимо отметнть, что та-

кого рода явления не предотавляюі общето явления, так как,

как правило, начиная еще с 1925 г., сознатепьное игнорирова-
ниѳ требований закона изживается, имеющиеся же случап
об'ясняіотся недостаточным еще знакомством работников ни-
зового соваппарата с действующим законодательотвом.

«Отсутствие у РИК'ов стремления нарушить закон, как

говорат в овоем отчете томский нрокурор, можно видеть нз

того факта, что болыпое количество ноотановлений соглаеовы-
вается ими предварительно с пом. прокурора». «Нередки слу-
чаи, когда райиополкомы в районах, где нет камер прокура-
туры, ноднимают вопрос об учреждении там этих камер, а прп
невозможности этого о предоставлении некоторых прав про-
курорского надзора имеющимся там следоватепям .или

судьям».
Наметившаяся еще в 1925 г. тенденцня местных низовых

органов властж согласовывать свои посіановления с требова-
ниями закона нолучила быстрое развитиѳ в течение 192С г. и

особенно во второй его поповийе. Нарушение закона, встре-
чающееоя в настоящее время, вытекает в нодавляющем числе

■случаев из незнания или непонимания закоподаіельных норм.
Переходя к иллюстрации отдельными прпмерами наруше-

ний реводюционной законности в деревне, насколько это отра-
жается в протеотах прокуратуры Сибирокого края, необходимо
преждѳ всего остановиться на нржчинах роста количества
опротестованных постановлений меотных органов власти, не-

смотря на отмеченное выше улучшение в деле соблюдения
местными органамж власти принципов революционной закон-

ности.

іОамое видноѳ место среди всех опротестованных поста-
новлений (17,5%) занимают поотановления о наложении адм
взысканий; здесь рост числа протестов об'ясняется большим
вниманием прокуратуры к этого рода постаиовлениям. Второй
причиной роста количества онротестованных постановлений
является болыпая ознакомленность населения с законами и

ириближениѳ к нему, как было освещено выше, анпарата про-
куратуры; если раныне креотьянин, неправильно подвергну-
тый адмвзысканжю, не жаловался, считая что это повлечет
за собой лишние хлопоты и расходы, то тенерь это явдение
пзживается: крестьянин, нодвергнутый «не по закону» даже
незначительному адмвзысканию, ищет «овое право», чему зяа-

чительно способствует приближенная к массам правовая по-

мощь.
Говоря о достижениях в областж проведения революцпои-

яой законности в деревне. необходимо отметжть, на ряду
с отмеченными выше моментами, что произвеети точный учет
этих достижений пока еще не представляется возможным и

надлежит лишь отметить, что рост активности в рабочих и

креотьяноких массах, отмечающийся за носледнее время, слу-
жит одним из главных факторов, способствующих соблюдению
революционной законности, и что нлзовые советские работ-
яики в своих действиях все больше и больше подходят к су-
ществу оамого закона, приспосабливая овои постановления
и распоряжения к требованпям законодательных норм, «в ре-
вультате чего все более и более становнтся затруднительным
усмотреть нарушение революционной законности».

Но несмотря на ряд ноложительных выводов в обласіи
соблюдения на меотах норм закона, все же наблгодаются очень
частые нарушения таковых.

Характерными из этих; нарушений являготся: 1) Об уста-
новлении суточных дежурств на проездных дорогах при
•борьбѳ с заразными заболеваниями животных (Омский округ).
■2) 0 самообложении для уведичения зарплаты секретаря сель-

оовета (Омский округ). 3) 0 производстве председателем сепь-
совета сбора с населения на расходы но постройкѳ школы без
постановления общего собрания граждан (Омский округ).
4) Об избранип сельисполнителей (Барабинский, Иркутский
округа). 5) Об установлении дня отдыха (Рубцовский, Ново-
сибирский округа). 6) Об обязательной выписке «Крестьянской
Газеты» (Усольский РИК Иркутской губеряии). 7) О взыска-

'ийи по 5-ти возов дров с лиц, удичёнЯьіх в драке, хулпган-

стве и т. н. (Барнаульский округ). 8) 0 введенип между-
дворной гоньбы поочередно (Томский округ). 9) 0 прекраще-
нии вечзрней гулянки молодежи (Омский округ). 10) Актай-
ский сѳльсовот Красноярского округа вынео постановление об
устройстве субботника с обязательной явкой всех граждан на

работы для очиетки русда рѳчкя от оора. 11) Косихшіскнй
РИК Варнаульского округа в своем обязательном постановле-

ний № 12 «о санитарных мерах» дошел до такой предосто-
роя^ности, что в п. 4 постановид: «воспретить мытье грязного
белья». 12) В обязательном постановлений Залесовского
РЙК'а того жѳ округа , меавду прочим, сказано, что «учитывая
необходимость правила животповодства, скоі; за пределы
двора может быть снускаем, но под непосредствепным наблю-
дением владельца».

В течение 1926 г. выездов окружных и участковых про-
куроров в сельские местности состоялось 602, из них: в нервом
полугодии 254 и во втором 343, при чем проведено было
в деревне:

за время с 1/1 до 1/ѴІІ—26 годі . . . . 1.601 день.
за время с 1/ѴІІ— 26 г. до 1/1—27 г. . .1.768 дней.

Всего ..... 3.369 дней.

что дает по краго в среднем на каждый месяц 280 дней и на
каждый округ 210 дней в год.

В среднем на каждый выезд потрачено 6 дней.
Во время этих выездов было проведено:

Докладов на правовые темы .

Из них:

а) на райконференциях и

с'езд'х .........
б) на сельских сходах . . .

в) прочих ........

1 пол.

1926 г.

611

192
342
77

2 пол.

1926 г.

647

167
324
156

ВСЕГО.

1258

359
666
233

Кроме того, дано юрпдических советов 12.603, из коих

в 1-й половине 1926 г.......... 5.982
во 2-й ноловине 1926 г.......... 6.648

а также проведена работа по организации сиравочных столов

и консультационных бюро; эта носледняя работа, будучп ёы-
ражена в цифрах, такова:

Организовано справочных сто-

лов и консультационных
бюро ...........

1 пол.

1926 г.

И

2 пол.

1926 г.
ВСЕГО.

246 257

Во время выездов лиц прокурорского надзора было про-
ведено значительное количество обследований низовых орга-
нов, число которых в отчетном полугодии по сравнению
с предыдущими периодами такясе возросло; так, в течение

1926 г. было проведено 1.471 обследование, при чем на первое
полугодие падает 609 п на второе —862 обследования. Из числа

этих обследований падает на

Обследоваике: 1 пол. 2 пол.

1926 г. і 1926 г.
ВСЕГО.

РИК'ов ' ......... 101
193
84
124
71
36

149
293
149
164
93
20

250
Сельсоветов ... ......
3 мкомисии .........

Раймилиции .........
Камер нар. следов .....
Других органов ......

486
233
238
164
56

И т о г о . . . 609 868 1477

Таким образом, мы видим, что и в этой отрасли во вто-

ром полугодии имеется значительное распшрение деятель-
ности прокуратуры в Сибири.

Точно таюке в связи с издоженными выше моментами,
зиачительно увеличилось и количество иоступающих в проку-
ратуру жалоб и заявлений крестьян. Так, в то время, как во

второй половине 1925 года была нринято ирокурорскнм надзо-
ром при выездах в деревнго от крестьян нисьменных
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жалоб 890, в первой половине 1926 года таких ягалоб по-

ступило 1.277, а в отчехном лолугодии, по сведениям, име-
ющимся из 18 округов, f.808.

Жалоб, принятых от крестьян в камерах:
в 1-м полугодии 1926 года ........ 4.925
во 2-м полугодии 1926 года ....... 7.200

Всего ...... 12.] 25

Всего поотупило жалоб от крестьян в отчетном не-

риоде 9.008, а в течение всего 192е г.—15.210.
Из числа этих жалоб:

1 1 пол.

| 1926 г.
ЙЩ- ВСЕГО.

Удовлетворено .......
Оставлено без последствий .

4179
968

6901
1235

11080
2203

Итого . . . . 5147
■

8136 13283

Из сказанного выше видно, что, на ряду с ростом коли-

чества жалоб, поступающих от крестьян, ітадаёт чиодо жалоб,
оставленных без последствий, как, шпрящці, в первом полу-
годии было оставлено без последствий 23% жалоб, во втором
полугодии 1926 года мы имеем 16%, т.-е. понижение на 7%;
обстоятельство ѳто так же, как и увеличение количества
крестьянских 5калоб, как отмечалось выше, говорит о росте
правосознаиия среди крестьян, являющемся результатом про-
водимой прокурорским надзором работы в деревне.

По своему характеру поступившие от крестьян в течение
отчетного полугодия жалобы расяадаются следующим образом:

Жалоб на медленпость и волокиту ..... 2.596
Жалоб на нарушение законов в области адми-

нистративной ...........2.023
Нарушение законов в фин.-налогов. области . . 672
На кабальные сделкп .......... 722
Прочих ............... 2.995

Всего ..... 9.008

При сравнеіши этих данных со сведениямп, имеющжмжоя
за первое полугодие 1926 года, получаетоя:

1 пол.

.1926 г.

2 пол.

1926 г.
% Уве-
личен.

Жалоб на медленность и во-
локиту ..........

Жалоб на нарушение зако-

нов в области администр. .

Жалоб на нарушения в фин.
налог. области ......

По кабельности сделок . . .

Прочих ....

1555

1466

411
37

2733

' 2596

2023

672
722

2995

62%

33%

57%
18, 51%

6%

Всего . . . . 6202 9008 - —

На ряду с усилением работы прокурорского надзора
в деревне, увеличением количества поступающих в прокура-
туру от крестьян жалоб и заявлений, неуклонно увеличи-
вается и количество вносимых прокуратурой протеотов на

постановления окрисполкомов и РИК'ов по волросам, каса-
ющимся деревни.

Так, в то время, как.во втором полугодии 1925 года такого
рода нротестов было внесеио 90, в 1926 году мы имеем:

Внесено протестов по воп-
росам, касающимся деревни

и

^ Я

На постан.
окриспол.
и окрушн.
учрежден.

На постан.
РКІГов и
сельсовет.

Всего.

В 1 полугодии 1926 г. .

Во 2 полугодии 1926 г.

35

92

490

848

525

940
76%

Итого. . 127 1338 1465

В связи с изложенным выше характерным является

некоторое уменьшение в отч^тном полугодии по сравнениЮ'
с первым полугодием 1926 г. количества возбужденных утолов-
ных и дисцпплинарных преследований против должностных
лиц нжзового советского апнарата. В то время, как в первом:
полугодии 1926 г. в связи с большим уделением внимания
работе низовдго советского аппарата, увеличением количества
выездов в деревнго и произведенных там обследований число
преследований портив долзкностных лиц низового советского
аппарата резко увеличилось, отчетное полугодие дает в этом
отношении сниясение; явление это об'ясняется устранением
ряда причин, способствовавших развитию правонарушений
в низовых органах власти, как результат уделения должного
внимания постановке работ сельского соваппарата и достигну-
того в связи с этим качественного улучшения состава этого

аппарата и обновления такового.

Положение это иллюстрируется следующим:

Возбуждено преследований
против должностных лиц ни-

зового советского аппірата.

2 пол.

1925 г.

1 пол.

1926 г.

2 пол.

1926 г.

160 791

59

667

Дисцпплинарных ...... 96

Итого. . . . 160 850 763

«Характер уголовных преследований, которые возбу-
ждены прокуратурой против работников низового аппарата, —
это растраты, судебные подлоги, а в части джсциплинарных
преследований —невыполнение нредложений прокуратуры».

Говоря о должностных преступлениях лиц низового совет-

ского анпарата, между прочим, можно отметить, что в данное
время эти преступления «потеряли свой прежний характер:
тех признаков, которые в прошлом прждавали должностным
преступлениям политический оттенок, мы не наблюдаем».

В отношении зафиксированных случаев возбуждения уго-
ловных преследований пратив должностных лиц за растраты
нужно сказать, что в этом отношении дает большое увеличе-
ние числу возникающих дел то обстоятельство, что на местах
еще не изжито слишком широкое применение возбуждения
уголовных преследований за растраты даже в тех случаях,
где таковой нет; «недостача, хапатное отношение к служеб-
ным обязанностям и задолженность —все эти виды преступле-
ний принпмаются за растрату, бла^одаря чему 382 дела к об-
щему количеству рассмотренных дел прекращено».

Результаты проводимой в деревне работы сказались: на-,
селение деревни знает прокуратуру, все более и более
усваивает преследуемые ею цели, а в итоге обращения
к прокурорскому надзору растут, увеличивается, как указано
выше, число письменных и словесных жалоб и заявлений.

Популярность прокурорского надзора, а в связи с достж-
женйями прокуратуры в области общего надзора и авторитет
ее в течение отчетного полугодия с каждым днем поднимаются,
о чем свидетельствуют неоднократно получаемые отзывы
с мест. Так, напр., в пжсьме кр-на П а х и р к о, поступившем
из дальнего уголка Томского округа (с. Никольское Криво-
шеинского района), сообщается: «В декабре через наше село

нроезжал участковый помирокурора... сделал собравшемуся
общему собранию граждан доклад о хулиганстве и конокрад-
стве. После доклада крестьяне задавали массу вопросов на

различные темы, выставляли много жалоб. В резулыате оста-
лись очень довольны нриездом ирокурора. Не говорит, а прям»
в рот кладет, ни слова лишнего, главное, нашим языком,
а самое главное, не грозит, а говорит: «разберемся». .

Вся проделаиная Сибирской прокуратурой работа в де-
ревне п результаты таковой дают основайия сделать вывод, *

что методы деревенской работы прокурорского надзора '

являются правильными. Необходимо имегощийся опыт исполь-
зовать с целыо определения наиболее .целесообразного исполь-
зования времени, проводимого в деревне. В этом отношении
имеется ряд недостатков. Время выездов распределяется не-

рационально и иоэтому в ряде отдельных моментов работы
наблюдается неравномерность и пестрота.

П. А.
----------------------------<•■>----------------------------
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
СОДЕРЖАНИЕ; Циркуляры НКЮ: №№ 145, 146, 148, 149, 150, 151.— Раз^яснения П :нума Верх. Суда РСФСР.

ЦИРКУЛЯРЫ НПРКОМЮСТП,

Циркуляр № 145.

Всем край, обл. и губсудам.

0 нотариальном удостоверении сделок от имени оостоящих
на государственном бюджете учреждений, заключаемых их

руководителями, пользующимися праваміи распорядителей
кредита.

Ооглаоно декрета ВЦИК и ОНК РСФОР от 27 сентября
1926 г. «о хозяйственных операциях учреждений, состоящих
на государственном бюджете» («С. У.» 1926 г. М» 64, ст. 499), эти
учреждения могут производить тольво те хозяйственные опе-
рации, которые неносредственно связаны с их деятельностью
или являются необходимыми для осуществления возложен-
ных на них задач (ст. 1). Для выполнения этих операций те

из состоящих на государственном біоджете учреждений, ру-
ководители которых пользуются правами распорядителей
креднтов, имеют право заключать соответствующие сделки и

договоры и выдавать соответствующие обязательства (ст. 2).
Таяие руководители, являясь распорядителями креднтов,

1 могут совершать _от_дмени_£уководимых ими з^чреждеіщВ-^.
\ пределах прав последних сделки, не нуждаясь для этого в

\ ісаких-либо уполномочиях.
' ' КГёжду тем, по имеющимся в НКЮ сведениям, некоторые

нотариальные конторы требуют от таких руководителей со-
стоящих на госбюджете учреждений представленяя доверен-
лостей от имени наркомата или других вышестоящих учре-
ждений.

Народный Комиссариат Юстиции предлагает нотариаль-
ным конторам при нотариальном удостоБерении сделок от
имени ^состоящих на государственном бюджете учреждений в

лредёігах хозяйственных операций, непосредственно связан-
ных с их деятельностью или необходимых для осуществления
возложенных задач, на^гребовать от руководителей этих учре-

|J ждений, есд_и_они_являются радпоря^щтедям^ісдедитов, ни-

каких уполномочий от вышестоящих органов.

Копии отчѳтных сведеппй, перечисленных в п.п. 1—4 , пред-
ставляются административными органамн в мбстную ироку-
ратуру одновременно с отсылвой этих сведений в соответ-
ствующие Бышестоящие органы НКВД.

6. Местные административные органы освобождаются от
представлений прокуратуре других отчетных сведений, помнмо
пбречислеійіых в насгоящем циркуляре.

Нар. Комиссар Внугренних Дел Белобородов.
Народный Комиссар Юстиции и Прокурор

Республики Курский.
5 августа 1927 года.

3 августа 1927 г.

Нар. Ком. Юстиции Курский,
Члец Коллегии НКЮ Осипович.

Цирпуляр № 146.

Всем краевым, обл. и губ. административным отделам и

прокурорам.

Копия: НКВД и НКЮ автономных республик.
0 сообщении местным органам прокуратуры отчетных сведе-

ний о деятельности административных органов.

В целях упорядочения получения местными органамн
прокуратуры данных о состоянии преступности и о борьбе
с нею административных органов на местах, в дополнение
к цпркуляру НКВД № 10 от 6 яньаря и № 9 от 3 марта 1927 г.

прбдлагается:
1. Волостным управлениям милиции, районным адмотде-

лениям и городским отделениям милицпи и соотвеітствующим
органам уголовного розыска представлять копии огчетов по

ф.ф. № 1 и 1-а о деятельности этих органов тому прокурору,
о которым данный орган дознания непосредственно связан
в своей оперативной работе.

2. Краевым, губернским, овружным и уездным адмотделам
сообщать соответствующим краевым, губернским, окружным
и уездным прокурорам огделыюй таблицей сведения об адми-
нистративных взысканиях, содержащиеся на стр. 6 онератив-
ісых отчѳтов этих отделов по ф.ф. 2 и 4.

3. Местам заключения нредставлять в копии свед&ния
о составе заключенных по форме № з тем краевым, губерн-
ским, скруяшым или уездным прокурорам, под неносредствен-
ным наблюдением которых они находятся.

4. Краевым, областным и окружным инспекциям м. з.

представлять соответствующим прокурорам сведения о дея-
тельности раснределительных комиосий по форме № 3-а.

5. Перечиоленныѳ сведения сообщаготся прокуратуре
только первоначальными органамн отчетности, непосредствен-
ной деятельности которых они касаются. Сводные ведомосги
составляготся собственными силами прокуратуры, на основа-
кни первоначальных ведомостей.

-----------------------------<■>-----------------------------

Циркуляр № 148.

Всем край, обл. и губ. прокурорам.

Копия: прокурорам автономных республик.
О мерах содействия сосредоточению крестьянских вкладов в

учреждениях сельско-хозяйственного кредита.

Изданными в начале текущего года полояіением о системе
сельско-хозяйственного кредита от. 7 яиваря («G. 3.» М 4,
ст. 39) и положением о кооперативном кредите от 18 января
(«0. 3.» № 4, ст. 44) установлены твердые нормы, на осно-

ваиии которых должны действовать сельско-хозяйственные
кредитно-кооперативные орсгапизации. Одной из важнейших
задач этих организаций является сосредоточение вкладов тру-
дового крестьянства, назначение которых состоит в увеличе-
нии средств на меры содействия сельскому хозяйству. Для
того, чтобы приток крестьянских сбережепий в первичные
кооперативы дейстзнтельно усилился, необходимо широкое
осведомление крестьянского населения о том, что наличие
вкладов в кредитно-кооперативных учреждениях не моясет
повлиять на его полнтические и общеграягданские права и не

доляшо повлечь увеличения налогового облоя«ения вне но-
рядка, законом установленного.

Оледует поэтому иметь в виду:
1) что, согласно лит. «е» ст. 16 жиструкциж о выборах го-

родских и сельских советов от 4 иоября 1926 г. («О. У.» N» 75,
ст. 577), лица, пощ'чающие проценты с трудовых вкладов, прн
условии, если эти доходы не являются основными источника-
ми их существования, не лишаются избнрательлых прав;

2) что согласно ст. 16 положения о коонеративпом кредите
установлено обязательное хранение тайны вверенных кредит-
но-кооперативным организациям вкладов и соответствующпх
дел и счетов;

3) что всякие справки о состоянии вкладов могут быть
выдаваемы липіь самим вкладчикам, а такясе судебным и след-
ственным органам с точным соблюденжем норядка, установлеп-
рого УПК;

4) что нжкакие другие гооорганы, не исключая налоговой
инспекции, не имеют права требовать означенных справок;

5) что обращение взыскания и наложение ареста на вкла-|
ды могут быть нроизведены лишь по особому постановлению j
суда;

6) что нарушение тайны вкладов влечет ответственностЬ
по ст. 121 УК и

7) что согласно наших гражданских законов наличнѳ'

вкладов в кредитных учреждениях ие влечет каких-либо иных

невыгодных последствий (в смысле ограничения гражданских
прав, установления повинностей л т. п.) для вкладчиков.

Подтверясдая излоясенные лормы нашего законодатель-
ства, предлагаю принять меры к широкому осведомлению о них
как сельского населения, так и органов низового советского
аппарата ж осуществить надзор за неуклонным их исполне-

ним местными органамн.

Зам. Народного Комиссара Юстиции и Ст. Пом. Прокурора
Реіснубливи іКрыленко.

5 августа 1927 г.

V

Всем край, обл.

„ НКЮ № 149
Цитмѵ~ШЩ1Г280

и губ. судам и прокурорам.

Об отмене циркуляра НКЮ и НКВД № 252 о борьбе с пьян-
ством и хулиганством.

В вжду изданжя, на основанжи постановления ОНК РСФСР
от 29 овтяйря 1926 г., инструкции НКЮ ж НКВД № 42/27 по

борьбе с хулиганством («Вюллетень НКВД» 1927 г. № 5) Народ-
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ный Комиссариат Юстиции ,и Народный Комиссариат Внутрен-
них Дел постановляют отменить циркуляр № 252
о борьбѳ с пьянством и хулиганством («Вюллетень НКВД»
1926 г. № 1—2).

Зам. Народного Комиссара Юстицпи
и Ст. Пом. Прокурора Респубжики Крыленко.

Народный Комиссар Внутренних Дел Белобородов.
14 авг./28 шоля 1927 г.

------------- <•> ------------

Циркуляр Жг 150

Край, обл. и губ. судам и прокурорам.

0 дополнении циркуляра НКЮ № 67 от 11 апреля 1927 года.

Президиум ВЦИК в засбдании своем от 14 июня 1927 г.

признал, что внеочередность рассмотрения в судебно-след-
ственных органах д&л, возбуяаденных Рабоче-Крестьянской
Инспекцией, обеспечивается циркуляром НКЮ ЗѵГ» 67 от
11 апреля 1927 г., но одновременно с этим предложил НКЮ
принять меры к тому, чтобы по делам, возбужденным органами
Рабоче-Крестьянской Инспекции о бѳсхозяйственности, воло-

ките и бюрократизые тяжесть определенных судом мер соци-
альной защиты соответсгвовала размерам ущерба, нанесен-
ного осужденными государству.

В испопнение приведенного постановления Президиума
ВЦИК Народный Комиссариат Юстиции, подтверждая пол-

иостыо требование циркуляра своего от 11 апреля 1927 г.

."№ 67 («Е. С. 10.» № 15—27 г.), одновременно предлагает при-
нять к неуклонному руководству и исполнепию следующее:

1. При рассмотрении в судѳ дел, возбуждаемых органами
Рабоче-Крестьянской Инспекции о бесхозяйсгвенности, воло-

китѳ и бюрократизме, иадлежит устанавливать размер ущерба,
ітапесеиного государству подоудимым, а в соотвстствии с этим
определять в отношении последиего п тяя^есть меры социаль-
ной защиты.

2. Председатедям судов принять меры к тому, чтобы при
рассмотрении упомянутой категориж дел в кассационном
порядке особоѳ вниманиѳ обращалось на выполнеыие народ-
ными судами упомянутых директив Президиума ВЦИК.

3: Прокурорам усллить надзор за применением судами
мер социалыюй защиты по указанного рода преступлениям,
о точки зрения соответствия тяжести таковых размерам
ущерба, причиненного осуікдепными государству.

4. Во всѳх случаях определеиия судами мер социальной
защиты осужденпым, не соответствугощих по своѳй тяжестн
размерам ущерба, нанесеного осужденным государству, не-

медленно опротестовывать приговоры по такого рода делам,
как до, так и после вступления их в законную силу.

Выполнение требований, изпоясенных в наотоящем цир-
куляре возлагаѳтся на председателей судов и ирокуроров, под
пх личную ответственность.

Попучение настоящего циркуляра подтвердите.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Респубпики Курский.

8 августа 1927 г.

------------- «•> -------------

Циркуляр № 151.

Край, обл. и губ. судам.

О внеочередном рассмотрении дел о самовольном занятии жи-

лых помещений.

В исполнение ст. 11 постановления ВЦИК и СЕК РіС5ФСР
от 1 августа 1927 г. «об урегулировании права попьзования
жплой площадыо и о мерах борьбы с оамовольным занятием
номещений в муниципализированных и национализированных
домах, а также в номещениях,- отчжсленных в коммунальный
жилжщный фонд» («Изв. ЦИК COOP и ВЦИК» № 177 от

5 августа 1927 г.), Народный Комиссариат Юстиции предлагает
следующие меры борьбы с самовольным занятием жилых
помещений:

1. Дела о выселенип из самовольно занятых жилых поме-
щений и самоуправстве иротив лиц, занявшжх жилые помеще-
ния с нарушением порядка, иредусмотренного постановлением
ВЦИК и ОНК от 1 августа 1Ѳ27 г. (ст. 8-а постановления ВЦИК
и ОНК от 1 августа), должны назначаться немедленно после
поступления их в суд и рассматривагься в течение двух не-

дель с момента их поступления (Цирк. НКЮ от 10 января
1927 Г. Я» 12— «Е. О. Ю.» № 3 1927 Г.).

2. В случае необходимости отложения дела суд в том жѳ

заседанип назначает новый срок, по возможнооти наиболее
краткий, при чем о новом сроке заседания присутствующим

сторонам об'является тут же без посылки повесток. Повестки
кеявившимся сторонам, третьим лицам, свидетелям следует
нередавать для вручения, по возможности, явившимиса сто-
ронами при их согласии.

3. Всли по делам, указанным в ст. 8 постановления ВЦИК
п ОНК от 1 августа 1927 г., возбуждены лишь искж без пред'-
явления уголовного преследования, суд сам должен возбу-
дигь при подаче искового заявления против подлежащих
лиц уголовное*преследование в преступлении, предусмотрен-
ном статьей 90 УК

4. Всли по рассмотрении дела суд признает, что жжлое
помещение занято с нарушением порядка, установленного за-
коном от 1 августа 1927 г., то в силу ст. И указанного закона
и п. «б» ст. 187 ГПК постановляет об обращении решения
к нембдленному исполнепию.

5. При подаче исковых заявлений о выселении народные
судьи должны с особым вниманием выяснить, не подлежат лн

лжца, к которым пред'являіотся иски, выселенжю в админиотра-
тивном порядке на основании ст. 9 постановления ВЦИК и ОНК'
от 1 августа 1927 года. В таком случае исковые заявления
нѳ подлежат принятию, и подавшим их лицам следует ука-
зывать, что с требованием о выселении следует обращаться
в подлежащий орган мжлжции. Уголовное дело по обвинению
лиц, самовольно заиявших помещеаже, в преступлении, пре-
дусмотренном ст. 90 УК, и в таких случаях подлежит рассмо-
трению в суде.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Осипович.

12 августа 1927 года.
* ------------«>---------_

Раз'яснения Ппенума Вер^совного Суда РСФСР.

Из протокола № 1 1 згседания Пленума Верховного Суда
от 20 июня 1927 г.

1.п. 2. Протест Прокурора Верхсуда на постановление пленума
Псковского губсуда от 11 марта 1927 года по делам нарсуда
4; уч. Псковского уезда: 1) по обвинению гр, Богданова по

ст.ст. 1 ч. 97, 1 ч. 98 и 139-а (ред. 1922 г.), 2) по обвинению
гр. Волкова по ст.ст. 1 ч. 97 и 140-6 УК (редакции 1922 г.)
и 3) по обвинению гр. Алексеевой по ст.ст. 1 ч. 97, 1 ч. 98 и

140 УК (редакции 1922 г.) (О необходимости точного соблю-
дения ст. 15 УК).

Принимая во внжмание: что прекращение дел по основа- і

ниям, указанным в ст. 8 и прим. к ст. 6 УК, возможно лишь
при наличии условий, указанных в ѳтих статьях; что неро-
зыск в течение долгого времепи осуждешіых, в отношении ко-

торых обвинительный приговор вошеп в законную силу,
согласно ст. 15 УК может влечь прекращение дела лишь по

истечении 10 лет со дня вынесенпя приговора, —постановле-

ния пленума Псковского губсуда от 22 марта 1927 г. о прекра-
щении производства, на основании ст. 8 и прим. к ст. 6 УК,
по делам Богданова, Волкова и Алексеевой но мотивам непри-
ведения в исполнение приговоров в течение 2 лет вследствие
нерозыска осужденных отменить и предложить суду руковод-
ствоваться ст. 15 УК.

2. п. 3. Постановление пленума Сибкрайсуда от 27 февраля
1927 года по вопросу о возможности пересмотра решений
о вознаграждении за вред, причиненный смертью кормильца
семьи при изменении материального положения ответчика.

Постановление пленума Оибкрайсуда г л а с и т: «При-
нимая во внимание, что согласно постановления Верхсуда
от 16/11 —24 г. наступление новых обстоятельств, влияю-

щих на размер взыскиваемых сумм, может служить осно-
ванием для пред'явления иска об увеличении или
уменыпении присужденных на будущее время взысканий,
что иски о вознаграясденпи за вред, приносимый смертыо
кормильца семьи (409 ст. ГК), аналогжчны по своему со-

деряганжю искам об алжментах и о вознаграждении за

увечье и что размер выплат, пржсуждаемых в порядке
ст. 409 ГК, должен определяться в зависимости от мате-
риального полоягения сторон, —признать, что постановле-
ние Плепума Верхсуда от 16/11 —24 г. доляшо распростра-
няться и на данную категорию исков, и пересмотр
решений по этим делам в связи а измеиением материаль-
ного положения ответчика доляген производиться путем
нред^вленпя иска об уменьшении выплат.

Постановили:
На основании 122 и 180 ст.ст. Положения о Оудоустрой-

отве, постановление пленума Оибирского краевого суда утвер-
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дить с оговоркой, что возбуждение вопроса о пересмотре
решения по взыоканшо периодических платежей вследствие
измѳнения материального положения ответчика может иметь
место лишь в исключительных случаях, при условии суще-
ственности этого изменения, при чем вопрос о том, является ли

происшедшее изменение в материальном положенжи ответ-
чика доотаточным основанием для пересыотра решения, ре-
шается- судом в зависимости от конкретных обсотятельств
дела.

3. п. 4. Постановление пленума Сибкрайсуда по вопросу о воз-
можности немедленного исполнения в порядке 187 ст. ГПК

решений суда по искам о вознаграждении за увечье.

Постановление пленума Сибкрайсуда гласит: «Прини-
мая во внимание, что по содержанию своему иски эти

(о вознаграждении за увечье) аналогичиы искам об али-

ментах, что целым рядом, разяснений Верхсуда, они при-
равпены к искам об алиментах (в отношении возможиости
пересмотра решений по ним, капитализации их и т. д.),
что в соответствии с общим духом советского права иски
эти должны быть отнесены к привилегированным
искам,—признать, что иски о вознаграждении за увечье
подлежат немедленному исполнепию в порядке ст. 187
ГЛК. Бо в целях установления единообразия практики
внести данный вопрос на окончательное разрешение
в Пленум Верхсуда».
Постановиди:
На основании ст.ст. 122 и 180 Положения о Судоуотрой-

стве, постановление пленума Сибирского краевого суда при-
зяать правильным в том смысле, что суд, исходя из конкрет-
ных обстоятельств дела, вправе в целях ограждения интересов
трудящихся постановить о немедленном исполнении решений
по искам о вознаграждении за увечье. Однаво, вынеоение

ігодобного постановления для суда необязательно, в особен-
ноотж по искам, основанным на 3 ч. 4-15 ст. ГПК, или вообще
в случаях, когда истец не является трудяпщмся.

4. п. 5. Представление Прокурора Верхсуда по вопросу о ква-
лификации хищения скота в скотоводческом хозяйстве.

Исходя из того, что УК выделяет скотоводство в особую
статью с повышенной санкцией в целях охраны трудовых
земледельческих хозяйотв от хищения дошадей и крупного
рогатого скота, как основных средств производства в земле-
дельческом хозяйстве, признать, что кража скота в скотовод-
ческом хозяйстве, как не имеющая указапиых специфических
признаков, подлежит квалифжкации не по ст. 166 УК, a no

соответствующему пункту ст. 162 или ст. 165 УК в зависи-
мости от обстоятельств дела.

5. п. 7. Постановление пленума Ив.-Вознесенского губсуда
в порядке ст. 49 п. «в» Пол. о Суд. по делу нарсуда 3 уч.
Середского у., о иеправильной оценке наследственного иму-

щества.

(Об обязательности для суда оценки строений, произведенной
органами НКФ на основании 25 ст. инструкции НКФ от

8/11 1926 г.).
Раз'яснить Ивапово-Вознесенскому губсуду, что стоимость

строений для определения наследствеиных пошлин устана-
мивается в соответствии со ст. 25 инструкции Наркомфина
Союза COP от 8 февраля 1926 года. Указания этой инструкции,
кадлежащим образом опубликованной и никакому закону не

противоречащей, обязательны не только для органов НКФ, но

и для суда при разрешении споров о неправильной оценке
наследственного имущества. Однако, при рассмотрении жсков,
пред'являемых к наоледникам, а равно при взысканжи по

долгам наследодателя следует иметь" в виду, что наследникж
отвечают лжшь в пределах реальной стоимости наследствен-
ного жмущества и поэтому суд определяет эту реальную стои-
мость по совокупности всех данных дела.

6. п. 10. Предложение Президиума Верхсуда по делам Саратов-
ского губсуда по ходатайствам: 1) гр. Реймера и 2) гр. Эйцен
об освобождении от военной службы по религиозным убежде-

ниям.

(О порядке рассмотрения ходатайств об освобождении от

военной службы по религиозным убеждениям лиц, состоящих
в запасе РККА и долгосрочном отпуску).

^ Постановлением Пленума Верхсуда от 13 сентября 1926 г.

раз'яснено, что ходатайства об освобождении от военной
службы по религиозным убеждениям лиц, находящихся в дол-

госрочном отпуску, а равно состоящих в заиасе РККА, не под-
лежат рассмотрепию. Это раз'яснение имело в виду, что если

данное лицо находилось на военной олужбе и не заявило во

время призыва о своих религиозных убеясденжях, препятству-
ющих несению военной службы, то оно, находясь в долгосроч-
ном отпуску или запасе, не может просить об освобождении
от военной службы наравне с лицамж, уже принятыми на

военную службу.
Однако, по пастоящим делам гр.гр. Реймер и Эйцен

заявили о том, что и при пржзыве на военную службу они

пржнадлежали к меноижтам, но ходатайства об освобождении
их от военной службы они не возбуждали иотому, что 1) Рей-
мер был прпзнан во время призыва негодным к военной
службе по болезни, a 2) Эйцен был назиачеи на санитарную
службу.

При таких обстоятельствах суд должен был проверить
эти заявления ж рассмотрегь дело по существу, а не прекра-
щать прожзводство по делу за отсутствием права на это хо-

датайство.
В виду этого отменить определения ГКК Верхсуда от

4 мая 1927 года по указанным делам и оба дела иередать на

новое рассмотрение ГКК Верхсуда.

7. п. 11. Предложение Президиума Верхсуда по делу Армавир-
ской сессии Сев.-Кавказ. крайсуда по делу по иску Тер-Аве-
тисянца к Армокрместхозу о возвращении имущества на

сумму 4.075 руб., рассмотренному ГКК Верхсуда 27/111—26 г.

В мотивах своего определения по настоящему делу ГКК
Верхсуда указывает, что «собственником двжжпмого имуще-
ства является фактжческий владедец, пока противное пе будет
доказано». Этот мотив принципиально неправжлен, ибо про-
тжворечит постановлению Пленума Верхсуда от 29/'ѴІ—25 г.

(пр. 10, п. 13), а в нашем законе нет деленпя имущества на

движимое или недвижимое. Поэтому Пленум Вѳрховного Суда
постановляет: исключить указанный мотив из опреде-
ления ГКК Верхсуда по настоящему делу.

8. п. 12. Предложение Президиума Верхсуда по делу Мосгуб-
суда по иску Сокольнического райсрвета к опеке над лич-

ностью и имуществом Иерусалимова о 8.494 руб. арплаты,
рассмотренному ГКК Верхсуда 18 января 1927 года.

(О применении 399 ст. ГК к имуществу, ненадлежаще полу-
ченному недееспособным).

Признать, что имущество (или иные ценности), ненадлеД
жаще полученное недееспособным как в сжлу договора, так и \
без договора, подлежит из'атпю и возвращениго на общих |
осиованиях 399 ст. ГК и что ст.ст. 405 и 148 ГК к этим слу- |
чаям не применимы. В виду этого Пленум Верховного Суда J»
определяет:

не входя в обсуждение конечного вывода решения губ-
суда по настоящему делу, за отсутствием протеста, признать
мотивы решения губсуда по настоящему делу, в части, про-
тиворечащей жзложенному вышѳ раз'ясненжю, неправильнь;ми
и подлежащнми жсключению из решения.

9. п. 13. Протест председателя Верхсуда на определение ГКК
Верхсуда от 19 апреля 1927 года по делу Мосгубсуда по иску
МФО к гр.гр. Кашкарову и Ермакову о признании недействи-

тельным договора купли-продажи дома.

(О недействительности сделок купли-продажи имущества, опи-

санного финагентами за налоги.)

10 августа 1926 г. за недоимки по уравнительному сбору
фжнагеит оижсал принадлежащжй гр-ну Кашкарову дом
в гор. Москве по Даеву переулку. Дом был опжсан в отсут-
ствжж гр-на Кашкарова, но в присутствиж управдома и двор-
ника означенного дома. Так как впоследствии фининсиектору
стало известно, что опжсанный дом продан Кашкаровым
гр-ну Ермакову по цотаржально-совершенной сделке 25 августа
1926 г., Мосфинотдел обратжлся в губсуд с иском о пржзнаниж
указанной сделки купли-продажи недействжтельной, при чем

свож жсковые требования истец мотивировал тем, что продажа
дома состоялась через 2 недели после производства описи фип-
ипопектором.

Московский губсуд, согласившись с доводами истца, вы-

нес решепие о признании сделки купли-продажи дома между
Кашкаровым н Врмаковым недействитедьной по 30 ст. ГК.

Это решение губсуда было отменепо ГКК Верхсуда по

кассжалобе Врмакова по сдедуіощим основаниям: суд не

выяснил, является ли снорный дом единственным имуществом
гр-на Кашкарова, на которое могло быть обращено взыскание
МФО, т. к. в противном случае вопрос о явном ущербе для го-
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сударства отпадает, поокольку МФО могло получить удовле-
творение своих претензий путем описи и продажи другого
имущества Кашкарова. Суд не установил наличие здостнооти

в дейотвиях покупателя Ермакова, т. к. ари отсутствии запре-
щения на доме суду надлежало выяснить, знал ли Врмаков,
что продаваемый дом описан по претензий МФО.

По протесту Председателя Верхсуда, дело поступило в

Пленум Верхсуда, который вынео. следующее опредедение:
«Дом должен отвечать за налог по которому он был оиисан
фииагентом за налоги Іо августа 1926 года, чіо дом при таких

условиях, как арестованный органами НКФ за налоги, не мог
быть продан 26 августа, что нокушцик, если он был добро-
совестным, должен был снравиться о недоимках, как о них

доляген был снравиться и нотариус, что нри таких условиях
дом должен,. отвечать зд, .налог; жо которому он был описан
(ст. 101 ГК), — онределение ГКІК Верхсуда от 19 апреля
1927 года отменить и дело передать на новое рассмотрение
ПНК- Верхсуда».

10. п. 14. Протест Председателя Верхсуда на определение ГКК
Верхсуда от 7 мая 1927 года по делу Мосгубсуда по иску Шор-
новского т-ва плетельно-бахромного производства к Всерос-
сийскому Кооперативному Банку и Управлению Почт и Те-

леграфов о взыскании 2.700 руб.

(О недопустимости привлечения госорганов в качестве соответ-
чика без посылки ему копии искового заявления и без изве-

щения о слушании дела),
Принимая во внимание, что в данном деле почтово-теле-

графное ведомство в исковом заявлении в качестве ответчика'
не привлекалооь, что нривлечениѳ к отвѳтственности другого
ответчика по тому же делу могло бы последовать лишь с по-

сылкою ему копии искового заявления и т. д., чего в данном
случае не было, и что постановление губсуда от 15 декабря
1926 года о привлечении госучреждения в качестве соответ-

. чика без выслушания представителя этого учреждения должно
быть признано неправильным, что в деле нет сведений о но-

сылке новестки почтово-телеграфному ведомству на 14 января
1927 года, таким обр^зом, не видно, чтобы ему была вручена
кония кассжалобы, почему нет нжкакого основания признать
его соответчиком в данном деле,—Пленум Верховного Оуда,
не входя в рассмотрение друтих обстоятелвств дела, п о с т а-
н о в д я е т:

по отношению к почтово-телеграфному ведомству в дан-
ном деле производство прекратить и отменить, соответствую-
щие опредедения ГКК Верхсуда и губсуда в том чжсле и

определение губсуда от 15 декабря 1926 года.'

11. п. 15. Предложение Президиума Верхсуда по делам: 1) ка-

меры нарсуда по арендным делам МУНИ іиі МКХ по иску:
МКХ к Молодцову и Богачеву о взыскании зарплаты
514 руб. 08 коп., рассмотренному ГКК Верхсуда 28 января
1927 г., и 2) Мосгубсуда по иску МКХ к Андрееву и Митю-
шину о взыскании 3.656 руб. 25 коп., рассмотренному ГКК

Верхсуда 21 апреля 1927 года.

<0 недопуртимости сдачи застройщиком в поднаем части зе-
мельного участка, не использованного под застройку, без раз-

решения отместхоза).

Рассмотрев дела, Пленум Верховного Суда находит: зе-

мельные участки нредоставляются застройщжкам на нредмет
возведѳния строений для жипья и хозяйственного обслужи-
вания домовдадения. Поэтому рассуждения ГКК Верхсуда по

дейу но иску МКХ к Митюнжну и Андрееву о том, что часгь

земельного участка, не иопользованная под застройку, не мо-

жет сдаваться застройщиком в наем без разрешення органов
местного оідела городского хозяйства, правжльны. Указания
ГКК по тому же делу, что МКХ-нѳ внраве требовать взыскания
полученной Андреевым от субарендатора платы за зем. уча-
сток в виду невозможностж выдѳления этого участка для са-
мостоятельной и неносредственной экспдоатащиж, ненравиль-
ны, ибо расширение нрав по договору всегда предлагает соот-

ветствующее вознаграждение" и следовательно самоводьное
расширение нрав по договору одной ,из сторон должно новлечь
за собой нрименение 399 ст. ГК.

В виду этого Пленум Верховного Оуда п о с т а н о-

вляет: ' ■

отменить опредедения ГКК Верхсуда от 28 января и
21, апреля 1927 года и оба дела передать на новое рассмотре-
ние ГКК Верхсуда.

12, п. 16. Постановление пленума Самарского губсуда в по-
рядке п. «в» ст. 49 Пол. о суд. по вопросу о раз'яснении 86 ст.

Кодекса законов о браке, семье и опеке,

Пржнжмая во внжмание, что на основании ст. 71 Кодекса
законов о браке, семье и опеке, роджтели считаются о п е к у-
нами, только без особого утвержденжя, что целый ряд ста-
тей Кодекса, (39, 46 прим. и др.) предусматривают право опеки
на вмешатедьство в действня ррдитедей-риекунов, нризнать,
что в йнтерёсах детей ограничеяия права распоряжения жму-
ществом, предусмотрѳнные в ст. 86 Код. законов о браке, семье
и опеке, должны относиться и к родителям в роли онекунов
прж залоге имущества, прина"ддежащѳго (,детям. В виду этого ■

отменить постановдѳние нленума Самарского губсуда от

30 апреля 1927 года (прот. № 1й, н. 5-6).

13. п. 20. Предложение Президиума Верхсуда по делу Мосгуб-
суда по иску Чернышева к «Моосельпром» о взыскании автор-

ского гонорара.

(О раз'яснении п. «и» § 4 закона об авторском праве СССР).

«Моссельнром поместил на обертках конфект иэделий
своих фабрик цитаты из опубджкованного в общей печа-
ти стйхотворения гр-на Чернышева в виде четверостишия.
По жску гр-на Чернышева Московскжй губсуд постановжд
взыскать с «Мосседьпром» авторский гонбрар в сумме
630 руб.

Это решение губсуда ГКК Верхсуда отменѳно было
лишь в части размера, находя, что Чернышев имеѳт пра-
во отыскжвать гонорар за жспользование выдержки его

стжхотворенжя на обертках конфект.
По протесту Председателя Верхсуда дело, ноступжло

в Пленум, который , вынес сдедующее постановдение:.

В виду того, что гр-н Чернышев не указал, а губсуд не

установжл, в чем закдючаются убыткж Чернышева от на-

печатания четверостжшжя на обертках конфект «Моссельнром»,
что закон об авторском праве дает право на отыскиванже воз-

мѳщения только конкретных убытков автора, пржчиненных
действиями третьих лиц, или же авторского гонорара за пере-
печатаниѳ труда с нарушенжем авторского права, что, однако,
жснодьзованиѳ несколькжх строк стйхотворения в вжде цита-
ты без нрямой нздательско-коммерческой цели вообще не мо-

жет считаться нарушенжем авторского права, тем более, что

в данном случае четвероотжшие нспользовано в нромышлен-
ных целях и подходжт под п. «ж» § 4 закона об авторском пра-
ве ОСОР, а случаи извращения джтат нлж иснользования жх

методом, компрометнрующжм автора, должвсы разрешаться в

порядке уголовной репрессиии, а-не гражданского опора, —

Пленум Верховного. Оуда п о станов ляет: ■ ч

онредедениб ГКК Верхсуда от 3 мая 1927 года ж решение
Мосгубсуда от 3—6 января 1927 года ж дело за отсутствием
у Чернышева права на иск пронзводством прекратить.

14. п. 21. Предложеніиіе Председателя Верхсуда по делу Перм-
ской сессии Уральского облсуда по иску Ачитского комитета
крестьянской взаимопомощи о признании выморочным иму-

щества, оставшегося после смерти гр-ки Шароновой.
(О значении регистрации как бесспорного доказательства на-

личия брачных отношеніиій).
В своих мотжвах но настоящему делу ГКК Верхсуда вво-

дит понятиѳ «фактического развода», нежзвестное новому Ко-
дексу Законов о браке, семье й" опеке, но которому регистра-
цжя является бесспорным доказательством брачного сожжтель-

ства, нока брак не прекращен в силу ст.ст. 17—20 Кодекса.
В вжду этого Пленум Верхсуда ностановляет: жсклго-

чить указанный мотив жз определения ГКК Верхсуда по на-
стоящему делу, как могущжй привести к 'Еенравильному тол-

кованию Кодекса зак. о браке. Решение по настоящему кон-
кретному делу не пересматржвать за отсутствием нротеста.

ы„ „ і Юридическое ИздатепьствоИздатель \ тю p^
Ответственный Редактор: Нар. Ком. Юст. Д. Курский.

( Н. Крыленко.
Редакционная Коллегия ■' Я. Бранденбургский.

________' I С. Прушицкий.
Москва. Главлит № 92.522, „Мосполиграф", 16-я тип., Трехпрудный. 9. 17.000 экз.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО МГСПС

„ТРУД И КНИГА"
МОСКВА, Б. Дмитровка, д. 1. Телеф. 5-93-75.

ИМЕЮТСЯ НА СКЛАДЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ ЦО ТРУДОВОМУ ПРАВУ:

Азбука советского трудового права. Кодекс Законов о Труде в вопросах и ответах. Под
ред. проф. И. С. Войтинского. Составили: А. И. Вишневецкий, С. А. Рабинович-Захар,ин
и Д. Н. Хлебников. 4-е изд., испр. и доп. 412 стр., ц. 2 р. 35 коп.

Составители, преследуя цели широкой популяризации, знакомят с Кодексом Законов
о Труде в форме вопросов и ответов, использовав не только Кодекс, но и основные постано-

вления и пр., дополняющие его. Составители дают хороший справочник, доступный широким
кругам рабочих. Алфавитно-предметный указатель, которым снабжена книга, дает возможность
быстро ориентироваться в материале.

БУХОВ, М.—Броня и тариф подростков (Справочник). 64 стр., 40 к.

Брошюра ставит своей задачей изложить, об'яснить и собрать вместе законодательство
по важнейшим вопросам труда молодежи —броне и тарифу. Брошюра будет полезной для
работников среди молодежи и профработников и ценной, как справочник, для всех проф-
союзных библиотек.

БУХОВ, М.—Как охраняется труд работниц по советским законам. Изд. 3-е, допол. 28 стр., 10 к,

Брошюра М. Бухова очень простым языком, доступным широким массам, раз'ясняет
законы, защищающие труд работницы, охватывая все советское законодательство о женском

труде. Как справочник работницы по защите своего труда и интересов брошюра будет
очень полезной.

БУХОВ, М.—О сохранении среднего заработка и выходном пособии. Изд. 2-е, исправлен.
и дополненное. 29 стр., 10 коп.

Простым, очень ясным и доступным языком брошюра т. Бухова знакомит с правами
на сохранение среднего заработка, его исчислением при сдельной плате, при исполнении

общественных обязанностей, о сохранении его при болезни и пр., а равно раз'ясняет все

права на выходное пособие, .вытекающие из Кодекса о Труде и специальных постановлений.
Книжка является ценным справочником.

БУХОВ, М. С—Что нужно знать фабрично-заводскому ученику о своих правах. Изд. 3-е,
исправленное и дополнен., 69 стр., 30 коп.

Книжка Бухова на-ряду с . общим освеіцением положения фабрично-заводского ученика
дает просто изложенные сведения о его правах. Брошюра, просто и популярно написанная,
должна являться справочником каждого фабрично-заводского ученика.

ГОЛОВЧИНЕР, Д., и Н. МАКАРОВ—Права и льготы рабочих клубов. Под ред. М. С. Бу-
хова. 21б+(4) стр. Ц, 1 руб.

Сборник окажет помоіць профсоюзам и клубным работникам в деле наиболее полного

исцользования тех льгот и преимушеств, которые предоставляются нашим клубам деиствующим
законодательством, и будет полезным, как справочная книжка для клубных работников
и во всех наших библиотеках.

ПОПОВ, A. Н.—В помощь торфянику (Права работающих на торфоразработках). Под ред.
М. С. Бухова. С предисловием Мосрайкома Союза Горнорабочих. 34 стр., 15 коп.

Брошюра знакомит с правами работающих на торфоразработках по трудовому законода-
тельству. По простоте и популярности изложения брошюра доступна для широких кругов
читателей и будет ценной для массового рабочего-торфяника.
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Цена 35 коп.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКЮ УССР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

„ВЕСТНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ"
Двухнедельный журнал Наркомюста и Юридического Общества УССР

Выходит под редакцией: Ю. П. Мазуренко, А. Л. Малицкого, С. А. Пригова, Ф. Чумало.
Обслуживая, главным образом, судебных работнйков, журнал, благодаря широте содержания,
является также необходимым пособием для советских, административных, хозяйственных, коопе-
ративных, финансовых, профессиональных, общественных, милицейских работнйков и юрискон-

сультов хозорганов.

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ:
Руководящие передовые и научные статьи по всем вопросам советского права и процесса, стра-
ница практика, обзор советского законодательства, хроника,. на местах, в украинском юриди-
ческом общеСтве, по Советскому Союзу, за советским рубежом, практика Верховного Суда по

гражданской кассационной и уголовно-кассационной коллегиям, практика особой коллегии высшего

контроля по земельным спорам, практика высшей арбитражной комиссии г библиография, вопросы
и ответы, почтовый ящик.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
на I год ............... Ю руб. — коп.

» 6 месяцев ............ 5 руб. 50 коп.

» 3 месяца ............ 3 руб. — коп.

Цена нумера . . . ......... — руб. 50 коп.

На срок менее трех месяцев подписка не принимается.

ПРОДАЮТСЯ ОСТАВШИЕСЯ №№
за 1924 год №№ по 10 коп., за 1925 год № 1—24—комплект с алфавитным указателем 3 руб.,
(отдельные нумера по 20 коп.), за 1926 год № 1—24—комплект 5 р. (отдельные нумера по 25 коп.).

„СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
Р.-К. П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А У К Р А И Н Ы«

Отделы I и 1 1 .

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 15 руб., на 6 месяцев— 8 руб.
Алфавитно-предметный указатель к «С. У.» (пр.и подписке)— 1 руб. 50 коп.

Подписка менее, чем на 6 месяцев, не принимается.
Продаются оставшиеся в ограниченном количестве комплекты (Отделы I и 1 1 ):

за 1919 год ................. 2 руб.
» 1924 » ................. 4 руб.
» 1925 » (без № 54) ........... . 6 руб. 75 коп.

» 1926 » ................ 9 руб.
За 1921, 1922 и 1923 г.г. комплектов нет, оставшиеся №№ по 5 коп.

БЮЛЛЕТЕНИ НКЮ УССР
БЮЛЛЕТЕНЬ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЮСТИЦИИ УССР
Циркуляры, приказы, постановления. На украинском языке.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 8 руб., на бмес—4руб. 50коп.
Алфавитно-предметный указатель (при подписке)— 1 руб.
Подписка меныпе, чем на 6 месяцев, не принимается.

ПРОДАЮТСЯ КОМПЛЕКТЫ: за 1925 год— 2 руб. 50 коп., за 1926 год— 3 руб. 75 коп.

„Ч Е Р В О Н Е П Р А В О"
Двухнедельный журнал — орган Наркомюста УССР. Издается на украинском языке.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— б руб., на 6 мес—3 руб., на 3 мес— 1 руб. 50 коп.
Цена № в отдельной продаже 35 коп.

, Продаются комплекты за 1926 год—цена 1 руб. 80 коп.

Подписка принимается в генеральном представительстве по РСФСР—Юридич. Изд-во НКЮ РСФСР
(Москва, Кузнецкий М., д. 7) и во всех киосках при суд. учреждениях.
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