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В институтах и обществах.
Хроника.

Официальная часть.
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кто елЕдѵющий
КОНКУРС КИОСКОБ ЮРИД. ИЗД-БА НКЮ РСФСР

, ,1

\**

W-

КИОСК ПОД ОБСТРЕЛ САМОКРИТИКИ

Юридическаялитераігіура долЖна слуЛштЬ не толЬко
руководствол дая ведолственнЬіх органов, но влесте

с телѵ следует ее спуститЬв низЫ в рабоче-крестЬян-
скую лассу города и деревни, т. к. вопрослнедреиия

революционной законностив лассЬі— это один из основ-

нЬіх вопросов, которЬій интересуетлѵассу. КаЖдолѵу ра-

бочелу, крестЬянину, красноармейцу хочется знатЬ о

советских законах, особенно этого трёбуют бедняки и

батраки. Вот в связи с этим. мне и хочется поделитЬся
впечатленияли 6 конкурсе.

ПервЬій и основной недосшаток это отдаленностЬ
киоска от ласс в деревне и в городе. Юридическую
литературулѵоАно найтитолЬко у судебно-следствен-
иЬіх работников, городские зке киоски этого не илеюга,
что, по-лоелѵу, лоАно бЬіло бЬі сделатЬ. При вЬіездах
в деревню и на фабрики в городе рабочие Задают во-
прос о юридической литературе и зачастую делают

заслуякеннЬіе нарекания на трудностЬ приобретения,
и дают свои предлоэкения ^обслуАиватЬ в городе че-

рез киоски, а в деревне через избЬі-читалЬни. У нас

издается ценнЬій Журнал «КрестЬянский юрист», о нелѵ

деревня не знает, а как сказал об этол йсурнале
в долѵе крестЬянина, то крестЬяне одобрили и просили

распростронитЬего через долѵа крестЬянина. Челябин-
ский округ с более как 600 тЪіс. населения илѵеет одну
лшленЬкую книЯсную полку, а не киоск при окрсуде, ко-
торая безусловно не ло±ет охватитЬ не толЬко на-

селение, но и суд.-след. работников, komopbie так*е
за далЬностЬю расстояния не лѵогуш во-врем.я купитЬ
требуелѵой литературЬі, со всели излененияли в за-

конах, поэшолѵу следитЬ за таковЬілѵи запаздЬівают.
По другилѵ близлеЯсащилѵ^ округалѵ, как-то: Курганский
л др., киосков совсем нет.

По-лѵоелѵу, следовало бЬі им.етЬ указаннЬіе киоски
при больших станциях *ел. дор., как-то: Челябинск,
Шулиха, Мишкино и др., при долах крестЬянина, а в

деревнях в более крупнЬіх центрах при библиотеках,
избах-читалЬнях или кооперативах. НаселениедолАно
пойпіи навстречу указаннЬілѵ начинаниялѵ.

ТеперЬ несколЬко скоъ о подборе юридической лите-
ратурЬі. Следовало бЬі илетЬ литературу салую раз-

нообразную, не толЬко коллентарий кодексов разнЬіх
сортов, но и дешевЬіе издания, как-то: законЬі о зелѵле,

о разделе двора, о защитеправ батрачества,о селЬскол
совете, закон о труде, о с.-х. налрге и т. д. Вот этих

изданий в ЧелябинскоА киоске недостаточно, да и ценЬі
иа иих несколЬко вЬісоки.

Полѵ. прокурора А. Черепанов.

г. Челябинск,
Уралобласти.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ № 24
О КИОСКЕ ПРИ ГЛАВСУДЕ ЧУВАШСКОЙ.АССР
В № 31 «ЕСЮ» бЬіла полещена статЬя А. Судакова

«О киоске при Главсуде Чувашской АССР», в каковой
автор отлечает слабосшЬ киоска. Считаю ну*нЬіл
описатЬ me обстоятелЬства, при komopbix протекает
работа киоска. Частая переменазаведующего киосколѵ

до 1928 г. подрЬшала авторитет киоска, т. к. новичок,
не ознаком.ившисЬ с работой, уходил, не успев в чел-

нибудЬ проявитЬ себя, и такил образом киоск изд-вол
бЬіл закрЬіт. Полное отсутствие новой литературЬі
в киоске, тогда как на нее болЬшой спрос, заставило

киоск приобрести литературу йз изд-ва хотя бЬі за
наличнЬш расчет, и поэтолѵу бЫли вЬтисанЬі налойсен-

нЬіл платеЯсолѵ 30 экз. «Собраний Кодексов», что и под-

дерЯсало киоск. ОткрЬівая торговлю в часЬі судебнЬіх
заседаний, на собраниях, конференциях и т. п., киоск
сулел зареколендоватЬ сеЪя и бЬіл вновЬ открЬіт.
Получив для продаЖи новую юридическую литературу,
киоск каЖдЬій раз своеврелѵенно путем рассЬілки писел

и об'явлений извещает все учре^сдения г. Чебоксар,
a maloke и районЬі. Нет ни одного района в нашей Рес-
публйке, куда бЬі не проникли книги из киоска. ЕЯсем.е-
сячно рассЬілаются по 4—5 посЫлок, что вполне доста-

точно, если учестЬ численностЬнаселения в ЧАССР,
имея в виду, что болЬший % населения в Чувашреспуб-
лике составляют чуваши; главнЬіл клиентом. киоска
являются судебно-следственнЬіе работники.

БолЬшил торлѵазол в работе киосков являегася не-

своеврелѵенное исполнениезаказов й отсутствиесооб-
щений изд-ва о юридических новинках других изд-в,

а такЯсе дороговизна книг, напр., никак не лоЯсет рас-

пространитЬсякнига «Как писатЬ и куда подаватЬ Ла-
лобЬі по кресшЬянским. делалѵ» ценою no 1 руб. 10 коп.,
тогда как ценатаких книг не долэкна превЬішатЬ 50 коп.
Бообще в работе киоска естЬ ряд недочегаов, каковЬіе
Avbryjn изэкитЬся при содействииса^ого изд-ва путелѵ

удешевлениялищературЬі, вЫсЬілки новинок гірочих изд-в,
вЬсЬілки различнЬіх плакатов, ускорения исполнения

заказов киоска и т. П., чего лѵЬі и экдел.

Завед. киосколѵ.

12/Х-28 г.

Ікі
За лучшую корреспонденцию,т.-е. за наиболее полиое описание хороших и плохих сторон

работЬі киоска (каналЬі распространения, учет рЬшка—что идст и что не идет в даннолѵ

районе). а такАе описание перспектив киоска и предлоАение лѵероприятий к улучшению
работЬі киоска, устанавливаются три прелши, по которЫлѵ будут вЬіданЫ библиотеки на
общую сумлѵу 150/рублей.
Первая премия— биб-ка на сумлѵу 75 руб., вторая—на сулѵму 50 руб. и трегаЬя— на сумму 25 руб.
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ПРОЛБТЛРИИ ВСЕХ СГЙАН СОБЛННЯИТБСЬІ

СОСЕЛГСКОИ ЮСТИЦИМ
№42/43 1 14 ноября—21 ноября 1928 г. I №42/43

Привет Всесоюзному совещанию рабселькоров—
помощников органов юстиции в борьбе за рево-

люционную законность.

Крепче связь.

Молщым оживляющим потоком влилось рабсель-
коровское движенке в советскую общбственность.
Тысячи и десяткя тысяч добровольных активных

помощнжков наіпла Партия в лще рабселькоров-
ской армии.

На самом сложном участке борьбы и строитель-
ства передовую позщию занялж рабселькоры, во-

оруженные одним жз самых действенных, самых
мощных оружжй нашего времени—^нером.

Там, где ігроисходит нажболее напряженная,
страстная, хотя порою малоприметная борьба
между старым и новым, там, где мертвый хватает

живое, там активное место занял борец—рабсель-
кор.

Бюрократ, насильник, всякий мешающий со-

циалистичѳскому строительству в нашей стране
увидел упорного, настойчивого и умелого врага в

лице рабоелькора. Недаром поэтому такой яростью
горит все антисоветское,- все противящееся соци-
алистическому строительству в нашей стране про-
тив рабселькоров.

Нередко рабселькорам приходится первым нри-
нимать на себя тяжелые удары от классовых врагов,
и не мало жертв понесло рабселькоровское движе-
ние за последнее время.

Наибольшая увязка существует между работой
органов юстициии рабселькоровским движёнием.В
лице рабселькоров органы юстицииимеют наиболее
добросовестную, работоспособную, ценную и нуж-
ную армию, которая все больше и болыпе стано-

вится онорой в работе.
Там, куда нрокуратуре и суду еще трудно до-

браться, рабселькор связанный теснейшими ни-

тями, условиями своеіх) положения в данной про-
изводственной среде, находит, вскрывает те язвы и

язвочки, те болыпие и малые недочеты, которых
еще так много.

-Рабселькоры—первые и надежнейшие помощ-
ники суда и нрокуратуры, и совершенно естествен-
но, что лозунгом дня должно стать—крепче связь

между органами юстиции и рабселькорами, больше
действительной помощи, быстроты со стороны ор-
ганов юстиции рабселькорам, больше активной за-

щиты рабселькора в его борьбе.
Это особенно становится лозунгом дня оейчасг

когда в условиях обострения классовой борьбы
роль рабселькора приобретает еще более серьезное,
еще более значительноеместо во всей нашей работе.

Уже имеются достаточно яркие показатели того,
что обострение классовой борьбы сказывается и в
усилении гонений, преследований рабселькоров.
За последнее время мы имеем немало случаев воз-
мутительнейшей расправы с рабселькорами. Ку-
лак, всякий противящийся социалистическому
строительству действует по отношению к рабсель-
кору двумя метрами—физическим уничтожением
данного рабселькора, как злейшего лротивника, и
одновременно методом устрашения по отношению
к рабселькорам вообще.

Опыт показал, что методы устрашения на армию
рабселькоров не действуют. Твердо стоит на своих

позициях эта огромная революционная армия.
4-е совещание, созванное в Москве, продемонстри-
рует перед всей страной, и не только перед стра-
ной ооветов, но и далеко за пределами наших гра-
ниц, огромные достижения рабселькоровского дви-
жения, гигантское значение• движения, его рост,
неслыханные трудности его работы и его дальней-
шие задачи.

4-е совещание, на ряду со всеми решениями но

дальнейшему укреплению, развертыванию и углуб-
лению рабселькоровской работы, должно дать чет-
кое указание по укреплению связи между органами
юстиции и рабселькорами.

-<©►
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Необ^одимо тщательное расследова-
ние дел о преследовании рабсель-

коров.
По имеющимся данным редакций центральных и мо-

сковоких газет, колитество преслѳдований рабсѳлькоров

за первую половину текущего года зиачительно прѳво-

сходит количество преоледоваиий за соотвѳтетвующую

половину нрошлого года. По некоторым газетам оказы-

вается, что за половину 28 года число- преследованиираб-
селькоров прѳвышает все то число, котороѳ они имели за

цѳлый 27 год. Как общее явлѳние мы имѳем в этом году

пѳпреклонный рост прѳоледований из месяда в месяц, в

то время как в прошлом году .мы наблюдали совершенно

обратную тепдендию.

В подтвѳрждѳние указанных выводов нриведем не-

сколько сравнительных цифровых данпых.

«Рабоче-крестьянским корреснондентом» за первую

половину 27 года было отмечѳно яркое снижение количе-

ства нреследований: в январе' было 32, в апрелѳ—9 и в

июне—6, а в отдельных мѳсяцах первой половины теку-

щего года мы имеем слѳдующий рост: январь—8, май—23,
и июнь— 27 случаев нреследования. Или по газетѳ «Гудок»
в 27 году было 59 случаев преслѳдований, а за половину

28 года— 96.
«Крестьянской Газетой» за 27 год было зарегистри-

ровано 21 случай нреследования, а за половину 28 года—

2S случая. Примѳрно такое же положѳние мы имеем и по

другим редакциям газбт.

Эта же ^енденция видна и из материалов расслѳдо-

вания дел о преследовании рабселькоров, приведѳнных

Московской губнрокуратурой. 8а вѳсь 27 год в Мосгуб-
прокуратуру поступило 27 дел, а за одну первую поло-

вину 28 года—19 дел.

Причины роста нрѳслѳдований несомнѳнно об'ясня-
ются 1) углублѳнием клаесовой " линии в работе наших

ііартийно-совѳтеких органов и всей советской общѳствѳн-

ностя в особенности в деревне; 2) развѳрнутой самокри-

тикой, борьбой ііротив извращений в нашем советско-хо-

зяйствѳнном аппарате, против рутины, бюрократизма,
бесхозяйствѳнности и нѳчуткости к нредложениям масс

со стороны администраторов, в рядѳ елучаѳв разложив-

шихся, а иногда и прямо переродившихся в тормозящие
элѳменты советской общественности, в особенности в го-

роде, и в 3) выросшей активностью широких масс города

н деревни, масс весьма чутко отзывающихся на пра-

вильно поставлѳнные и нроводимые в жизнь Партией
задачи социалистическогостроитѳльства и борьбы со вся-

кого рода извращениями в нашей нрактической работе.
В овязи с ростом колнчества преследовании рабсель-

коров нам особѳнно цеобходимо просмотреть самую форму
этих преслѳдований на основе имеющихся у нас при-
меров.

Рассмотрение этих форм прѳслѳдований нѳобходимо

для облегчения работы судебно-следотвенных и кон-

фликтных органов профсоюзов по провѳрке и расслѳдова-

нию дѳл о прѳследованиях и защитѳ рабселькорЬв. Вывод
в отношѳнии форм нреследования также очѳвиден.

Вместо открытых нреследований нутем убийств или

прямых нѳзамаскнрованных увольнений с работы, как это

мы наблЮдали раныпѳ, мы имеем сейчас, нравда, тѳ жѳ

результаты, но к этнм результатам формы нодхода утон-

чены, замаскированы, приняли такой характѳр, что они

трѳбуют самого вшшательного расследования и наблю-
дения, особенно в городе, где на пѳрвый взгляд трудно

сказать, имѳются ли тут элементы преследовашш, све-

дения личных счетов илн перѳдвилски и увояыіения рабо-
чѳго, нсходя из " правильпого рациональыого размѳщения

сил внутри преднриятий.
Привѳдем несколько примеров из оныта раослѳдова-

иий.

♦Активиый рабкор, член завкома, нанпсал разоблачн-
тельную заметку о бюрократизмѳ головки заводских орга-

низаций. Чтобы избавиться от этого рабкора, его выдви-

гают и командируют на курсы за несколько днѳй неред

неревыборами завкома, а завком начинает проводпть ра-

боту за введение в его состав нрежних работников. Раб-
кор пока не уходит из заводской организации и высту-

нает на собраниях против намечаемых старых работников,
и дѳло доходит до того, что этому активнсту-рабкору вдо-
бавок к выдвижению выносят выговор, не обсуждая во-

нроса о причинах, заставивших рабкора выстунить против
рѳшения фракции.

Или за непрѳстанную рабкоровскую работу товарища

постоянно «рационализируют». На том же самом заводе

его несколько раз перѳдвигают с одпого места на другое.

В результатѳ передвижки но ступенькам рационализации

у этого аккуратного товарища снижают заработную пла-

ту постепенно со 180 руб. до 50 рублей, не имея всѳ же

смелости прямо выгнать его из завода, а сам он несмотря

на эти притесненияс завода не уходит. Тогда этому пар-
тийцу пред'является обвинѳние в кражѳ. Для нодтверждѳ-

ния кражи на квартире у него дѳлают обыск, обиаружи-
вают нѳоколько килограмм имевшихся у него гвоздѳй, тор-

жественно заявляют о краже неред вышѳстонщими орга-
низациями и увольняют.

Или- администрация завода, желая избавиться
от рабкора и рѳдактора местной стѳнгазѳты, предвари-

тѳльно в парторганах согласовывает принципиальный
вопрос—можно ли в чиолѳ других сокращаемых уволить

с работы рабкора, а потом ему заявляют, что его разре-
шили уволить.

Не редки и такие случай, когда активных рабкоров—
рядовых рабочих вадвигают на ответственную работу,
явно непосильную для рядового рабочѳго, зная напѳрѳд,

что он с этой работой не справится. И через непродоллш-

тѳльноѳ время действитѳльно оказывается, что данный то-
варищ не можѳт справиться с порученным ѳму делом, a

это дает администрацииправо на снятие со всякой ра-

боты такого «выдвиженца», получаѳтся, что все тут в но-

рядке и цель достигнута.

В деревне мы точно также наблюдаем пѳреход от от-

крытых форм нреследования селькоров к скрытым. Нено-
средственныѳ выступления кулачѳства против селькора

стали встречаться в деревне все реже п реже.

Мы имеем такие факты, что кулачѳство, разоблача-
емое селькором, начинает постепенно подготовлять рас-

праву. - Вврбуѳт на свою сторону пособников, снаивает

мѳстного фельдшера, дает ему указаниѳ отравить сель-

кора; селькора нриглашают на деревёнскоѳ собрание для
доклада, фельдшер в воду прибавляет яд, еѳ подают сель-

кору пить и отравляют. Или путѳм распространения са-
мых пелепейших олухов среди наееления об активном

общественном работнике добиваютоя невозмоигности его-

работы в данной местности и нѳредко при . содействип
мѳстных низовых совработников добиваіотся перѳвода

этих работников в другие районы.
Вот примерныѳ завуалированные формы преетупной

линии к избавлѳнию себя от обстрела рабселькора.
Наши общественныѳ органы (професоиональные и да-

же партийныѳ) чачастую не в состоянии проследить этой.:
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линии и к предложениям о пёремещѳниях и даже снятиях

относятся без достаточной вшшательности и провѳрки,

давая оогласие на «рационализаторские» дѳйствия адми-

иистрации.

Наши следствениые органы нѳредко все внимание об-
ращают на формальную сторону дела, невольно идут по

линии формалышх согласований и решѳний администра-
ции и конфликтных и других органов в отношении прѳ-

слѳдуемого рабселькора и, убѳдившиеь в наличии соот-

вѳтствующѳго постановления конфликтного или ииого ор-
гана по данному делу, подошьют к производству все ко-

пии решѳний и поотановлений, опросят пару лиц, нередко
заинтересованных в деле, и считают преследовалие раб-
селькора неустановленным и прекращают расследова-
ние.

Такое расследованиерѳзультатов дать нѳ моясѳт. Вѳдь

совершѳнно очевидно, что, увольндя рабкора или пере-
водя ѳго на нижеоплачиваѳмую работу, администрация
всегда постарается облечь свои действия в строго закон-

ныѳ формы.
В расследовании дел о преследовании рабселькоров

задача следствѳиных органов заклю-

чается не в проверке правильности дей-
ствий' администрации с точки зрения

ѳе формальных.прав, а в проверке пра-
вильности использов ания ею своих прав.

Характерным примером одностороннего и формаль-
ного дознания может служить дело о преследовании раб-
кора на Нижне-Ходынскойфабрике. В двух напечатанных

корресПонденциях «Голоса тѳкстилей» и из показаний са-

мого рабкора видно, что после того, как в газете появи-

лись заметки о плохой работѳ фабкома, о безобразиях
секрѳтаря ячейки и о грубости мастера, и после того, как

на общем собрании рабочих фабрики 30 июня с. г. рабкор
поддерживал эти заметки, его стали прееледовать. Вна-
чале эти преследования выразились в общего характера
угрозах секрѳтаря ячейки, в отказѳ со стороны фабкома и
ячейки выдать рабкору рекомендацшо для добровольной
работы в РКИ, а затем в переводе его мастером на непо-
сильную работу и обявлении строгого выговора с преду-

преждением за отказ работать на незнакомой ему ма-

шине.

Работник, і{роизводивший дознание, допросил пред-

седателя фабкома, сѳкретаря ячейки и указанного масте-

ра, которыѳ катѳгорически отрицали какое бы то ни было
прѳследование рабкора. К этим допросам он присоединнл

выписку из постановлений РКК, бюро ячейки, вынесен-

пое По докладу секретаря, и ѳще пару других постано-

влений и рѳшил дело расследованиемпрекратить, не опро
сив ни одного рабочего, кстатн подавших коллективноѳ

оаявлѳние о поддержке рабкора.
Не редки в расследовании дел о преслѳдовании раб-

селькоров и такие случаи, что расследование все внима-

ние направляет на выясненне тѳх преступленнй. о кото-

рых писал рабсѳлькор, тянутся такиѳ расследования чрѳз-

вычайно болыпое время н заявленпе о преследовании

просто уплывают из поля зрения расследователя. Яркий
пример этому дало расследованпе дел в одном ЕПО Во-
городского уезда. Дознание по газетной заметке и по

заявлению, содержащему указания на преследования со

стороны администрациик рабкорам, длилооь ночти год.

Дознание о самого начала получило неправильное напра--
вление: препмущественноевнимание было уделено вопро-
оам бесхозяйственностив ЕПО, в то время как указания

рабочих на неправильное нх увольнениѳ, в овязи с их

рабселькоровской дѳятѳльностыо, совѳршенно не прове-
рялись.

Вполне нонятно, что расследовапиѳ дел о приследо-
вании рабселькоров представляет в совремѳнных их фор-
мах особую труднооть, но при внимательном подходе

и при помощи нролетарской общественности, имея в виду
указанныѳ формы прееледования, следствениые органы

смогут справиться о возлагаемой на ннх задачей.
Для выполиения директивы, данной HKJO в этом на-

правлении, органам прокуратуры, следотвия и суду нѳ-

обходимо:
По дѳлам о преследовании рабселькоров добитъся

максимальной срочности, как в стадіш оледственной, так
и в стадии судебной. Систематически наблюдать за ка-

чеством и полнотой расследования.

В калсдом отдельном случае возбуждения уголовного

преследования необходимо тщательно обсуждать вопрос
о наиболее целесообразном направлении материалов для
расследования тому органу, который в данных условиях

в состоянии скорее и наиболее полно произвести рассле-

дование.

Привлекать к ответственностине только прямых ви-

новников преследовании, но и тех, кто потворствовал прѳ-
слѳдованиям или злостно не нринималмер к защите. раб-
селькоров.

Судѳбным органам при вынесении но этим делам при-

говоров о лишении свободы, до встуиления их в законную

силу, избирать, согласно директив НКЮ и Верхсуда, мѳру
пресечѳння—как правило—в виде содѳржания под стра-
лсей, а судебные решѳния, вынесенные в пользу рабсель-
кора, обращать к немедленномуисполнению.

Придавая большое общественное значениѳ делам о

преслѳдовании рабселькоров, ставить по наиболее харак-
терным из них показательные процессы.

Считая, что пролетарская общественность в деле рас-
следования этих дел может дать наилучшую помощь, не-

обходимо директивы НКЮ наиболее широко популяризо-
вать в мѳстиой печати. Органам прокуратуры, следствия
и суду увязать свою работу с рабселькоровскими органи-
зациями и привлекать их представителей к выявлению

противоправных действий лиц, намеренно противодей-
ствующих выполпению директив нашей Партии.

Низовыѳ профорганы ко всякого рода взысканиям по

отиошению к рабсѳлькорам и товарищам, выступающим
с критикой действий администрации, должны относиться

с сугубой осторожностью, вдумчивостыо и проверкой.
Соединение уенленной работы общественных органи-

зацнй и следотвенно-судебных органов в значительной

степени будѳт способствовать выполпению директивы по-

следнего Плёнума ЦКК ВКП (б)— «...обѳспѳчить возмож-

ность критики нѳдочѳтов каждому рабочему и работнице
на предприятии и во всѳй систѳмѳ советских, партийных,
профессиональных и других организаций».

А. Федяев,

------------<9*------------

Лжеопровергатели рабкоровских за-

ліеток.

Совершенно нонятно, что в последниѳ мѳсяцы коли-

чссрво' как рабкоровских корреспонденции, так^и отатей

по отдельным вопросам рабкоровского движения значи-

тельно увеличилось. Таіков путь самокритики через пѳ-

чать. Недавно на страницаходной московской газѳты была
цровѳдѳна дискуссия по одному из таких воиросов, вы-

двинутых впервыѳ только в период развернутой самокри-
тики: об ответственностилжеопровергатѳлей рабкоровских
замѳток. Работников суда и прокуратуры этот вопрос дол-

СП
бГ
У



1096 № 42—43

жен интерѳсовать вдвойне: о одной стороны, он интересен

для нас, как и вообщѳ для всѳх трудящихся, понимающих
валшое значениѳ самокритики и, в частности, работы раб-
коров, а с другой стороны, как вопрос юридический, во-
tipoc нашей непосрѳдственной работы. В газете последняя

сторона вопроса, еетѳственно, отступила на второй план.

Что же касается общего отношѳния массы читателей и

рабкоров (рѳчь идѳт о газетѳ «Рабочая Москва») к лже-

опровѳргателям рабкоровских замѳток, то оно, как и сле-

довало ожидать, оказалось резко отрицательным. Всѳ в

один голос требуют привлечѳния к ответственностилже-

опровергателей, вводящих в заблуждениѳ пѳчать и органы
власти, трѳплющих имя рабкора и противодействующих
самокритикѳ снизу. Я остановлюсь здесь на вопроее о

том, какой должна быть эта ответственность. Нужно ли

прѳдавать лжѳопровергатѳлей суду, привлѳкать ли их

к дисцишганарной ответственности или какими-нибудь
иными путями воздействовать на них (чѳрѳз ту же пѳ-

чать, чѳрез профсоюз и т. п.)? В основной дискуссионной
статье «Рабочей Москвы», принадлѳлсащѳй перу тов. Ар-
сеньева (б. зам. прокурора Московской губернии), выска-
зана такая точка зрения. Лжеопровержения социально

опасны, вредны для нашей общественности и потому они

должны влечь за собой те же последствия, что и прочие

социально опасные дѳйствия, т.-е. уголовную ответствен-

ность; квалифицировать же лжеопровержения нужно, как
ложный донос, по ст. 95 УК, так как подобными опровер-
ягениями вводятся в заблуждение и направляются на не-

верный путь судебно-слѳдствѳнныѳ органы. Я жѳ ука-

зал, что эта точка зрения не обоснована юридически и не-

целесообразна по сущѳству. Мнѳ прѳдставляѳтся необхо-
димым обсудить этот вопрос в нашѳм журналѳ, так как

лтдельныѳ прокуратуры, в частности Московская, ужѳ

ставят его пѳрѳд собой практически.

Основная предпосылка тов. Арсеньева о социальной
опасности ллсеопровѳржѳний нѳ вызывает возражений, но
не соглашался и не ооглашаюсь с его выводом относи-

тельно судѳбной отвѳтствѳнности лжеопровергателей. Не
всякое социально-опасноедействиѳ влечет за собою пре-
даниѳ суду. В нашѳм распоряжѳнии для борьбы с со-

циально-опасными дѳйствиями и явлениями имѳѳтся ѳще

ряд других средств. При выборе этих средств решающеѳ

значѳние имеет целесообразность. Можно указать массу

таких явлений, которыѳ по существу наносят обществу
гораздо больший врѳд, нѳжели какое-нибудь оскорбление,
самоуправство или неподчинѳниѳ органу власти, пресле-
дуѳмыѳ в уголовном порядкѳ. Возьмем хотя бы пьянство,

которое, несомненно, задѳрживает рост социалистического
строительства, понижая и трудоспособность и общий
культурный уровѳнь трудящихся, которое пОрождает ряд
самых возмутитѳльных, самых бѳзобразных гірѳступлѳний.

Кто усомнится в том, что пьянство— одно из наиболее со-
циально опасных явлений? Почѳму лш мы нѳ привлекаем
пьяниц к судебной отвѳтствѳнности? Да потому, что нѳ

одной социальной опасностью опредѳляется преступление,
а ещѳ и целесообразностью уголовного преслѳдованпя.

Пьянства судом не искоренишь и потому закон нѳ ечи-

таѳт его преступлепиѳм, оставляя для борьбы с ним дру-

гие срѳдства, имѳющиѳся у государства и общества.
ІІьянство : и лжеопровержения, конѳчно, ничѳго общего мѳ-

жду собою нѳ имеют. Я на этом примерѳ хотел лишь по-

казать, что от одной социальной опасности явления .де-

лать заключениѳ к нѳобходимости уголовной борьбы с

ним нѳльзя. Вот если мы убѳдимся в том, что степень

социальной опасности лжеопровержений настолько вели-

ка, что трѳбуѳт уголовного преследования, и одновремѳн-

но убедимся в том, что уголовное преследованиѳ дости-

гнѳт цели, тогда мы должны будем согласиться с нѳобхо-

димостью привлекать ласеопровергателейк судѳбной от-

ветствѳнности. Однако, целесообразность этого привлѳчѳ-

ния под большим сомнением. Я улсѳ и в «Рабочей Мо-
скве» указывал, что если бы восторжествовала точка

зрения сторонников уголовного нреслѳдования лжеопро-
вергателей, то мы столкнулись бы с таким нелепым по-

ложѳнием. Рабкор разоблачил в печати растратчика го-

сударственных сумм. Замѳтка идѳт на расслѳдованиѳ. Тем
времѳнем растратчик «онровѳргаѳт» рабкоровскую кор-

респондѳнцию. В результатѳ расслѳдования замѳтка под-

тверждается и растратчик прѳдается суду за растрату
и за ложноѳ опровѳржение. Как бы послѳднеѳ ни квали-

фицировать, очевидно, что в болыпинстве случаѳв мера

социальной защиты, назначенная за лжеопровѳржение,

будет поглощѳна мерой социальной защиты, назначѳнной
за основноѳ нрѳотунлѳниѳ—растрату (при квалификацин
же лжеопровержения, как простого доноса, по ст. 95 УК,
суд вообще не можѳт назначить болеѳ 3 месяцев лише-

ния свободы). Реально же лжеопровергатель нѳс бы от-

ветственность лишь в тѳх случаях, когда рабкор разобла-
чил какой-либо незначительный ѳго проступок, ответ-

ствѳнность по которому была бы нижѳ отвѳтствѳнности за

лліеопровержение. Такйм образом, мы получили бы одно-

бокую и в корне несправедливую борьбу с лжѳопровѳрга-

телями мѳлкого калибра.
Затем нѳ следует забывать, что лжѳонровержение по

сущѳству являѳтся не чем иным, как самозащитой. Один
вопрос, насколько такая самозащита нравственно допу-

стима; другой вопрос, возможно ли судѳбной рѳнрессией

с нею бороться. Наше уголовное законодатѳльотво не

только не требуѳт от прѳступника сознания в совершен-
ном прѳступлении, но и нѳ преслѳдует его за упиратель-
ство за лоліныѳ показания.

На этом вонросѳ я болѳѳ подробно остановился в ста-

тье «Заметки по вопросам судебной практики> («Е.С.Ю.»
Л1» 26, 1928 года), в которой я пришѳл к выводу, что «обви^
няемый нѳ несѳт ответственности за ложныѳ показания

в судѳбно-следствѳнных органах вр всех случаях, когда
эти показания дѳлаются с цельюизбѳжать отвѳт-

ственностн или добиться примёнения
более мягкой меры социальной защиты».

А такую именно цель (обычно—пѳрвую) прѳслѳдует и лжѳ-

опровѳргатель. Следовательно, все тѳ принципиальные
соображѳния, которые относятся к ложным показаниям

обвиняемого, относятся и к лжѳопровержѳниям. Разница
мѳжду обвиняѳмым и «опровѳргатѳлем» лишь в том, что

одного уже судят, а другого будут судить. Психические
же законы в обоих случаях одни и тѳ же. Итак, привле-
кать за лжеопровержениѳ рабкоровской замѳткѳ к ответ-

ствѳнности это значит итти вразрез о принципом нена-

казуемости ложных показаний обвиняѳмого.

Мысль, что ложное опровѳржениѳ является ложным

доносом или аналогично ему, невѳрна. Под ложным до-

носом разумеѳтся завѳдомо ложное сообщениѳ органу
власти, имѳющѳму право возбуждения уголовного пресле-
дования о чьем-либо нреступлении. При этом я полагаю,

что в делах частного обвинения донос не молсет иметь

места, т.-ѳ. завѳдомо ложноѳ обвинение кого-либо в на-

несенииоскорбления, в клевѳте и т. п. нѳ должно рассма-
триваться, как ложный донос. Не считая возможным но-

дробнѳѳ развить эту мысль в наетояшѳй статье, укажу
только, что по способу возбуждения уголовных дѳл част-

ного обвинения они уподобляются подавляющѳму боль-
шинству гражданских дел, так как дела эти начинаются
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no заявлѳнию заинтересованной стороны. И как в гра-
жданских дѳлах нѳдобросовѳстный искец не привлѳкается

к уголовной отвѳтственности, так и в делах частного обви-
нѳния нѳдобросовестный обвинитель не может отвечать

в уголовном порядкѳ. Ллсѳопровержѳние в чистом виде не

ѳсть сообщение о чьем-либо преступлении: оно нредста-
вляет собой возражѳние «опровергателя» против нред'-
явлѳнного ему обвинѳния, оно является не нападѳнием,

а обороной. Улсе по одному этому лжеонровержениенельзя
ісвалифицировать, как лолсный донос, предполагающяй
активность доносчика. Правда, нередки случаи, когда

лйцо, разоблаченное рабкором, нѳ ограничивается отри-
цанием указанных рабкором фактов или своѳй вины, a

становится на путь официального обвинения рабкора в

уголовно-преслѳдуемых поступках. Но в этих случаях мы

нмеем дело нѳ только с нростым лжѳопровержением, но

и с активньш прѳследованием рабкора. Послоднѳе ,жв мо-

мгет вылитьоя в самыѳ разнообразные формы: оно молсет

итти по линии трудовых взаимоотношений с рабкором
(нарушѳниѳ ЦЗоТ), оно может быть направлено неносред-
отвѳнно нротив жизни или здоровья рабкора (контр-рево-
люционноѳ преступление), оно может выразиться в угро-
зах (вымогательство) и, в частности, молсѳт принять форму
ложиого доноса. Итак, лолсный ^онос это одна нз форм
преследования рабкора. Лолсноѳ же опровержение рабко-
ровской заметки не есть прѳслѳдование рабкора и потому
не является лолоным доносом.

Некоторые рабкоры рассуждают так: «Нас за заведо-

мо вымышленныѳ сообщения привлѳкают к судебной от-

вѳтственности, как за клѳвету. Почѳму жѳ лжеопроверга-
телѳй нѳ судят?». В том-то и дело, что мѳжду ложным

разоблачением и ложным опровержѳнием—сущеотвенная

разница. В первом случаѳ мы имеем активность вымысла,
обычио, на ночве мести, с целью привлечения «разобла-
чаѳмого» к ответственноети; во втором случае—выіплсел

для самозащиты с цѳлью избѳлсания ответственноети.

Таким образом, я прихолсу к выводу, что лжеопровер-
лсение нельзя нѳ только квалифицировать по ст. 95 УК,
по и вообще преследовать в уголовном порядке, так как

по существу оно является ложным показанием обвиняе-
мого и так как такоѳ преследованиѳ нѳцелѳсообразно.

Как же бороться с этим социально-опаснымявлением?
Мне представляется, что для борьбы с ним у нас име-

ются три возможности, которыми нулшо пользоваться

одновременно.
Во-первых, необходимо улучшить качество расследо-

вания рабкоровских корреспонденций. Нужно признать,
что в этой области нам предстоитсделать-еще очѳнь мно-

гоѳ. Такая постановка расследования, при которой ни

одно указанное рабкором и в действительностиимевшее
место прѳступлѳние нѳ останется недоказанным, привела
бы к тому, что у разоблаченных отпал бы стимул к лл;е-

орровержѳниям, так как они знали бы, что органы до-

знания и следствия достаточио квилпфицированы Для то-

го, чтобы обнаружить истину. Кроме того, эти лжѳопро-

верлсѳния потѳряли бы своіо опасность, которая тѳперь

велнка имѳнно потому, что органы расследования недо-

статочыо уверенно и верно ведут свою работу.
Во-вторых, лжеопровѳргатѳлей необходимо разобла-

чать в печати. Их нужно отдавать на суД обществѳнного

мнения, приговор которого нѳ только нѳ оправдаѳт их,

но дажѳ не найдет нпкакпх смягчающих их вину обстоя-
тельств.

В-трѳтьих, с "ллсѳопровѳргатѳлями, как и с бюрокра-
тами, нѳ прислушнвающимися к голосу масс и противо-
дейетвующими ѳму, нужно бороться мѳрами воздѳйствия.

имеющимися в распоряжении органов Рабоче-Крестьян-
ской Инспѳкции. В этом отношении постанбвлениѳ ВЦИК
и СНК РСФСР от 2 июля 1928 года («Известия ЦЖ н

ВЦИК» от S/VIII 1928 года) доллсно сыграть значительную
роль. Это постаяовление даѳт местным органам РКИ пра-
во снимать о работы лиц, повинных в бюрократизме.

Вот гдѳ нѳпочатый край возмолшостей для борьбы е

ллсѳонровергатѳлями.

Отрицаниѳ возможности уголовной рѳпрессии нѳ го-

ворит о том, что борьба эта не доллсна быть суровой. На-
оборот, она должна быть беспощадно суровой в соотвѳт-

ствии с той опаоностью, которую представляют для на-

шѳй общѳственности ложныѳ опровѳржѳния рабкоровских
корреспонденций.Нѳ нужно только увлекаться уголовной
репрессиѳй: не всегда и не везде она примѳшша.

Л. Азов.
------------40*------------

Различие полезной деятельности сель-

коров от преступной работы подпопь-
ной адвокатуры.

«Ооуществление решений XV Партс'езда
в деле дальнейшзго наотупления на каіш-

талистпчеекие элементы деревни обязывает
всю Партию и всех коммунистов взсти на-

стойчпвую и систематпческую работу по

усплешш попитической актнвности и орга-
низованности бедноты и под'ема ее хозяй-

ства». (Из резолюцип июльского пяевума
ЦК ВКПСб) о пояитике хдебозаготовок).

Призыв Компартии о вовлѳчении широких слоѳв тру-

дящихоя масс в социалистическоѳ строитѳльство СССР
всколыхнул огромные слои рабочих и крестьян. С калсдым

днем усиливается работа над , советской стройкой как по-

стоянной армии селькоров, так и всѳго трудового народа

страны.
Это обстоятельство бесснорно констатируется сильно

увеличивающимся прнтоком из дѳревни в редакции газѳт

селькоровских и креотьянских писем. Для наглядности

нллюстрируем это увѳличѳниѳ цифрами. «Креотьянская
Газета» за первое полугодне 1927 года получила262.129 пи-
сем, а за первое полугодне 1928 года—341.157 писем. Та-
ким образом, приток крѳстьянских писем за шесть меся-

цев увеличился большѳ, чем на 79 тысяч. Вмѳстѳ с тем,

сильно возросла и ценность этих писем по содерлсанйю
.затрагиваемых в ннх влгросов.

Во всѳм этом ворохѳ крестьянских писемнаходит овоѳ

отражение как дѳловая и бѳспощадная критика работы
совѳтского аппарата, партийных и общѳственных органи-
заций, -так и наши достилсения в различных областях
социалистического строительства. На-ряду о тѳм по раз-

ного рода вопросам политичѳского и экономического ха-

рактера получаются сотни тысяч разумных и ценнѳйшиг.

нрѳдлоисений. Все эти крестьяіъ-кие предложѳпня основ^-
тельно изучаіотся высшими партийными и советсіаши

органами и имеют огромное значениѳ при опредѳлеиии н

применѳнии политики, регулирующей в интересахтрудя-
щихся всю. хозяйственную жизнь СССР. Это доказывает

огромный культурный и хозяйственный рост дѳревни.

Этому росту сильно содѳйствуют крѳстьяне-передо-

вики—селькоры, которыѳ являются оснбвными глаша^а-

ями и застрѳлыциками провѳдения директив Компартии в
дсрѳвне по усилѳнию политичѳской активности и органи-
зованноети бедноты. Селькор—это действителышѳ носи-

тели новых форм земленользования, кОллективизациикрѳ-
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стьянских масе, вызывающей общий под'ем сельского хо-

зяйства. Вместе о тем, сѳлькоры являются проводниками
справедливости и революционной законности в деревне.

Суммируя в одно целое, деятѳльность селькоров

можыо характеризова^ь как могучую оилу, способ-
ствующую культурному и хозяйственному
росту бѳдноты, превращающую еѳ в си-

стематически работающую организацию,
осуществляющую в процѳссе своей теку-

щей повседневной работы подлинныи
контроль над работой советского госап-

парата и соответствующих партий н ы х,

кооперативных и хоз я.й ственных органи-

з а ц и й.

Бурный рост вовлечения трудового крестьянства в

советское строитѳльство и быстрое развитие социали-

зации страны учитывают реакционныѳ элементы де-

ревни—кулачество, бывшие купчики, интеллигѳнщш из

бывших помещиков и прочиѳ отбросы пролета^ской рево-
люции, враждебно настроенные к Советской власти. Все
этй элементы в силу своей буржуазной природы и вра-

ждебных нам настроѳний стремятся вредить социалисти-

ческому строительству. Этой злой целыо они хитрыми ма-

неврами нытаются в разных местах нажать на наши сла-

бые участки фронта.
- Мы недавно пережили такой нажим кулачества и

других реакционных элементов дерѳвни по линии хлѳб-

иого фронта. Как только мы почувствовали, что на нао

жмут, сейчас жѳ собрались с оилами и дали такой контр-

отнор,.который напомнил всем врагам Советской власти,

что нѳ притупилось ещѳ оружие пролетарской дикта-

туры.
Однако, хитрый враг — кулак-мироед, научившийся

многому за 11 лет пролетарской революции, и имеющий
над трудовым креотьянотвом преимущество не только

экономическое, но и культурное, не складывает оружия
и продоллсает отчаянно~ бороться. с нарастающей новой
советской обществѳнностью всеми силами и ерѳдствами.

В настоящее время нам грозйт серьезная опасность

иа другом участкѳ фронта, а икенно— на чрезвычайно
важной линии развития селькоровского движения. С мо-

мента провозглашения Компартией самокритики усили-

лась активность этой области трудящихся масо и сель-

коров. Одновремѳнно кулачество и другие реакционныѳ

элѳменты повели на шх решитѳльноѳ наступлѳниѳ. По
всему СССР участились случаи убийотва, незаконо-

мерные и неснраведливые осуждени^Гтравля и избиения
селькоров.

Пишущим эти строки в процессе'борьбы о этими

явлениями пришлось раскрыть в последнеѳ время ряд

вопиібщих, по своему бѳзобразию, «дѳл». По этим делам

активныѳ старейшие селькоры «Крестьянской Газеты»
невинно осуждены, благодаря взяточничеству судей.
Установлено, что обычно в прѳступной авантюрѳ по уду-

шению дѳятельности селькоров участвуют кулак со

своей толстой мошНой, бандит и ироходимец-судья или

прокурор. Это обстоятельство удваивает опасность.

Чтобы нѳ быть голословными, приведѳм пару наи-

более ярких фактов.
Первый. В БССР активный селькор «Крестьянской

Газеты» Лобковский и крестьянин-общественник Богда-
нов осуждены Полоцким окружным судом невинно. За
крупную взятку, получѳнную председатѳлем окрсуда

Шалимовым и члѳном Фроловым от бандитов Заборских
и Хоткевича, решила йта ' преступная компания уничто-

жить двух борцов с пѳрѳжитками старого строя— сель-

коров. А окрулшой прокурор Лейланд и его помощник

Мозгин, зная о нолучеНии взяткн Шалимовым и Фроло-
вым, не только не приняли никаких мер пр преданию^
суду взяточников, но их укрыли.

Второе. Активный селькор Королев осуждѳн невинно

Смолѳнским губсудом на почве сведения личных счетов.

В обоих случаях наказаниѳ применено: 10 лёт лишения
свободы со строгой изоляцией и конфискацией имущества,
то-есть самая сильнал репресоия, какая только допу-

скается совѳтским уголовным законодательством, кроме
расстрела. Приведенные факты бесснорны, доказаны и

приговоры по первому делу Верхсудом БССР, a no вто-

рому Верхсудом РСФСР отменѳны.

Это далѳко нѳ все факты, имевшиѳ место в окружных ■'

я губернских судах. Что же касаѳтся народных судов,

то в них ненормальностей еще болыпѳ. Не имея возмож-

ности останавливаться на отдѳльных фактах в виду огра-
ничѳннбго размера журнальной статьи, перейдѳм к наи-

болеѳ частому злободневному явлению.
За последнее время на-ряду с привлѳчѳнием к уго- ■

ловной ответствѳнности лиц, действительно занимающих-
ся подпольной адвокатурой, очень часто практикуютоя
случаи привлѳчения к той же отвѳтственности якобы из-

за занятий «поднольной адвокатурой» активных селько-

ров-обществѳнников. В то время, -как на самом дѳлѳ в

деятельности сѳльіГЪра никакйх призна-

ков подпольной адвокатуры, могущих по-

влечь за собой привлечениѳ к уголовной
ответственности, нет.

Такиѳ случаи уголовного преследования селькоров
тревожат их широкие'круги и в рѳдакцию «Крестьянской
Газеты» и журнала «Селькор» в болыпом количествѳ по-

ступают сѳлькоровскиѳ письма. В этих письмах содер-

жатся просьбы раз'яснить три слѳдующих вопроса.
1. Что такоѳ «подпольная адвокатура»? _

2. В каких случаях селькор можѳт быть привлѳчѳн к

уголовной ответственности за занятиѳ подпольной адво-

катурой?
3. Когда деятельность сѳлькора-общественника| ока-

зывающѳго юридическую номощь населеншо,. не может

рассматривачъсякак деятельность подпольного адвоката?
В связи с тем, . что привлечениѳ к уголовной отвѳт-

ственности селікоров за занятиѳ " «подпольной адвокату-

рой» нередко примѳняется как травля селькоров, как срѳд-

ство удушения йх полезной обществѳнной. дѳятельности,

то во всѳх селькоровских- письмах чувствуется тревога
за свою судьбу. Сквозит неуверенность в том, может ли :

вообщѳ селькор оказывать юридическую помощь обращаю-
щейся к нему крестьянской бедноте, нѳ будет ли он за

это привлѳчен к уголовной ответственности и ошѳльмо-

ван по суду, как «подпольный адвокат».

Правильный отвѳт на поставленныѳ выше вопросы
рѳдакция «Крестьянской Газеты» и журнал ,«Сѳлькор»

считают настолько важным, что прѳдполагаѳтся внесхи

вопрос о подпольной адвокатуре на"обсуждениѳ IV с^зда
селькрров. Крайнѳ необходимо, чтобы на страннцах авто-
ритѳтного лсурнала «Е. С. Ю.» высказались по затрону-
тому вопрасу судебныѳ работники и работники органов
прокурорского надзора, работающиѳ как в цѳнтре, так и

на местах.

Эта необходимость вызывается .еще и тем, что недо-

статочно четкоѳ понятиѳ «подпольной адвокатуры» как

уголовно-наказуемого дѳйствия, отсутствие исчерпываю-
щих и конкретных раз'яснений по этому' вопросу со сто-

роны Верхсуда, а таклсе неустойчивая практика по делам

о «подпольной адвокатуре» в работѳ народных, губернских
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и окружных судов ставит калсдого сѳлькора перед боль-
шой опасностыо оказаться на скамье подсудимых в каяе-

стве «подпольного адвоката». Эта опасность еще усугу-

бляется тем, ято на такой неосновательной почве обвине-
ния в занятии подпольной адвокатурой легче всего могут
быть свѳдены ,о селькором кулаціЕими элѳментами и меот-

ньши бюрократами личные счеты.

Гонение на селькоров, прокатившееся в последноѳ

время широкой волной по всѳму Союзу ССР под видом-

указаннойформы привлеченияих к уголовной ответствен-
нести, обясняетоя двумя причннами: 1) наступлениемна
них кулацких элементов и 2) отсутствиѳм конкретйой и

четкой линии в вопросе борьбы с нодпольной адвокатурой.
Последнеѳ обстоятельство дает самую благоприятную и

широкую возможность инсценировки нроцѳсса «подполь-

ного адвоката», так как каждый почти селькор-общеотвен-
ник, исполняя свой долг с целью удовлетворить закон-

ные просьбы трудового населения, выступает как кре-

стьярский юрист.
Тут-то и возникает важный и сложный вопрос—как

жѳ опредѳлить кто такой подпольный адвокат и как от-

ветпвь на всѳ интересующие и волнуіощиѳ сѳлькоров

вопросы. Понытаѳмся это частично, насколько сможѳм,

сдѳлать, подходя к разрѳшѳнию этих вопросов не столько

с юридичѳско-правовой, сколько с общѳствѳнной точки.

зрения, полагая, что юридическую сторону вопроса

освѳтят другие.
Прѳжде всего отвѳтим на вопрос, что 'гакоѳ «подполь-

ная адвокатура», когда «подпольный адвокат» и при каких
момѳнтах его дѳятѳльность должна рассматриваться как
прѳступлениѳ и преслѳдоваться судом и прокуратурои по

всем строгостям закона.

11ы полагаѳм, что преслѳдованию в уголовном порядкѳ

за занятиѳ «подпольной адвокатурой» подлѳжат лпца,

занимающиесяоказаниѳм юриднческой помощи насѳлению

как профѳссией, не состоящие в коллегии защитников и

не призванныѳ по своему служебному положѳнню к этой

деятельности, ѳсли их деятельность, как «подпольного

адвоката», основываѳтся на темноте трудящихся маос и

на использовании их темноты в целях личной наживы.

Для успѳшной борьбы с «подпольной адвокатурой»
необходимо каждому прокурору и низовому судебному
рьботнику научиться четко различать по-

лезную классовую деятельность селько-

ров по оказанию юриднческой помощи

трудовому крестьянству от преступной
работы '«подпольной адвокатуры», часто вы-

ражающейся не только в обмане крѳетьян, но и в травлѳ

сѳлькоров-общѳствѳнников.

Огромная вредность «подпольной адвокатуры» для

советского государства вполне очевидна. «Подпольному
адвокату» совершенно чужды вопросы о том,—защищает

ли он правое или неправое дело, интересы бедняка или
кулака. «Подпольному адвокату» наплевать на то, что

он неосноватѳльными жалобамп и заявлениями загромо-
ждаѳт судебный аппарат, прокуратуру и адмннистратив-
иые советскиѳ органы. «Подпольному адвокату» важно

лиЩь получить за оказанную «помощь» возможно больше
денег и других жизненных благ. С этой целью подполь-

ный адвокат и старается использовать темно^у трудово-
го крестьянства, ббращающегося к нѳму за юридичѳской

помощью.
Каждый проходимец адвокат-подполыцик берется пи-

еать жалобу по любому безнадѳжному и заведомо пра-
вильно решѳнному дѳлу. Он строчит кляузы во всѳ мест-

ные и центральные учреждения советского аппарата,
разводит волокиту вместо того, чтобы дать крестьянину

правилышй совет и отказаться от содѳйствия ему, ѳсли
дѳло его разрешено пр{ьвильно. Отсюда вытекает правиль-
ный вывод, что матерых подпольных адвокатов иужно

преследовать самым рѳ щ.и тѳльным обра-
зомипрѳдатьсуду.

Классовое лицо подпольного адвоката, какой бы ли-

сой он ни прикидывался перед широкими кругами своях

«клиентов», ^сѳгда лѳгко разоблачить. В споры бедняка
с кулаком подпольный адвокат всегда будет дерясать
сторону кулака, потому что не общественный интерес

руководит «подпольным адвокатом», а интерес грабитель- -

ской личной назкивы. А кулак, конечно, всегда можѳт за-

платить дорожѳ, чем бѳдняк.

Б своей статье «Нужна ли нам борьба с подпольной
адвокатурой» (ЕСЮ № 5 за 1924 г.) мы ставили этот во-

прос. За это время ситуация в деревне рѳзко изменилась

к лучшѳму и борьба с подпольной адвокатурой приобрѳ-

таѳт тѳпѳрь особое значенне п является одной из валс-

нейших задач судебных органов и прокурорского надзора.
Рсзультаты работы «подпольной адвокатуры» п о д р ы-

вают авторитетКоммунистичѳскойПартии
иСоветской власти среди крестьянского
населения, засоряют госаинарат бѳзко-

нѳчным потоком неосновательных жалоб
и ходатайств по безнадежным и явно пра-

вильно рѳшѳнным делам, выкачивают от

трудового крестьянства значительные

суммы денег, что ведет к неизбежному
упадку сельского хозяйства и подрыву
экономичѳ ского состояння ■рѳспублики.

Следовательно, в борьбе с «подпольной адвокатурой», как
уродливыми пережитками старого рабского строя, в на-

шей деревне необходимо применять самыѳ суровые меры

уголовных репрѳсспй.

Совершенно другой характѳр носит и должна носить

деятельность сель.коров-общественников, оказывающих

юридическую помощь трудовому крестьянству.

Крестьянин постоянно идет за совѳтом к селькору
потому, что больше ему пойти некуда. К настоящему
адвокату он не идет,потому, что в деревне их почти нет,

а гдѳ они и есть, то по цѳне нѳдоступны. К избачу кре-
стьянин часто нѳ идет потому, что избач нередко нахо-

днтся в зависимости от того дслжностного лица, дей-
ствиями которого крестьянин обижѳн и на которого он

жалуется. Кромѳ того, сеть изб-читален со справочными

столами не вѳзде еще в достаточной степѳни в дерѳвнѳ

развита.

Крестьянство всѳ это хорошо' учитываѳт и идет к

селькорам за разного рода юридическими и не юридиче-

скими совѳтами, зная, что селькоры являются представи-
телями начала советской общественности в деревне, что
за селькорами стоит' партийная и советская пресса, что
селькоры—свободныѳ и независимые от местных влияний
люди, которые по своему положению призваны быть голО-

сом широких трудящихся масс бедняцко-сѳредняцкого ч-

крѳстьянства и проводниками идѳй советского строитель-

ства и рѳволюционной законности в деревне.

Крестьянство хорошо знает, что селькор крепко стоит

на страже классовых интересовЧііедпотьі. В спорѳ мѳзвду

кулаком и бедняком селькор всегда решитѳльно встан^т
на защиту интерѳсов бедняка.^ыслушав жалобу н?. непр^-
вильные действия мѳстного бюрократа, селькор не пр-
боится- поднять голос в защиту обиженйого трудовдка-
крѳстьянина. Сѳлькор-общественник останѳтся общѳстцѳн-

никрм в своей безупречной деятѳяьнрсти и в роли кре-

стьянского юриста.
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Наличие этого элѳмента обществѳнности в деятѳлыю-

сти селькоров по оказашш юридияеской помощи населѳ-

яіию иоклюяает всякиѳ основаниядля при-

юлѳчения их к уголовной ответствѳнности

іза, занятиѳ «подпольной адвокатурой».

Однако, нѳредко против селькоров такиѳ комбиниро-
іваішые и нѳосновательные обвинения возводятся, хотя в

шх деятелвности совершенно нет тех отрицатёльных черт

сюциально-опасных момѳнтов, которыми характеризуется
«работа» матерого «ноднольного адвоката».

Далѳе мы сталкиваемся еще с одной сложной и трудпо
разрешимой проблѳмой— о платности оказываемой сель-

жорами юридической помощи. Многим товарищам воз-

можно будет казаться правильным такой взгляд: раз взял

■селькор с крестьянина за составленную бумагу хоть гри-

венник, значит он «нодпольный адвокат», значит его нуж.но
дреть за это во все тяжкие. Мы считаем, что такой взгляд

■йудет неправильным и вот почему. Селькор в подавляю-

іцѳм большинствѳ случаев бедншс. Обыкновенно он нигде

шѳ слулшт. Работает в своем хозяйстве и живѳт только

на то, что заработаѳт своим трудом. Для бедняка такая
роскошь, как занятиѳ благотворитѳльностью, не всѳгда до-

ступна; Селькор часто сам нолуграмотный человек. Для
нсго составить обстоятельноѳ заявление по сложному кре-

стьянскому дѳлу—труд нѳ одріого дня и ночи, не считая

уже стоимостиканцѳлярских принадлѳжностей.

Поэтому, если селькор за оказанную юридичѳекую по-

мощь возьмет посильную плату с крестьянина, если для

селькора взиманиѳ платы за оказанне юридической номо-

щи не является корыстной целью, если работа селькора

проходит под знаком советской общѳственности,—т о е д и-

яичный случай получения платы заоказы-

ваемую помощь нивкоемслучае нѳ может

«лужит.ь -оспованйѳм для обвинѳния сѳль-

жора в занятии «подпольной адвокатурой».
Вот почѳму к «дѳлам» о прѳслѳдовании селькоров за за-

нятие <шодпольной адвокатурой» органы следствия, суда

и прокуратуры должны подходить с особой осторонг-

ностью.

Для обвинения селькора в занятии «подпольной адво-

■катурой» недостаточно установить, что он в целом ряде
случаев оказывал юридичѳскую помощь населению. Недо-
статочно установить то, что в некоторых случаях им

взималась плата за оказанную помощь. Нѳобходимо тща-

тельно исслѳдовать и изучить всю работу селькора в це-

лом, проследить ѳе обществѳнноѳ значѳние в жизни де-

іревни, выявить ѳе классовый характер и только тогда уже

шыносить свое рѳшѳние о виновности или невиновности

-селькора и возможности привлечѳния его к уголовной от-

вѳтствѳнности.

Только при' условии достаточной четкости и ясности

классовой линии борьба оргапов суда и прокуратуры с

подпольной адвокатурой может иметь успѳх. Только при
условии правильного онределѳния полѳзной деятѳльности

•селькора по оказанию юридической номощи трудовому на-
селению болыпое зло дѳревни—«нодпольная адвокатура»—
будет изжита. Только при этих условиях сѳлькоры-об-

ществѳнники смогут быстро развивать и углублять свою

прлѳзную деятельность. Внимаиие к селькорам даст воз-

можності. организовать из ндх одно из крѳпких основных

авеньев нѳпрѳрывной цепи,' йменуѳмой смычкой между

городом и деревней.
В. Садовец и Коренев.

Как бороться с волокитой по рассле-
дованию заметок 1 ),

Заметки рабкоров и селькоров для прокуратуры
имеют огромноѳ значение, поскольку они помогают по-

слѳднѳй вокрывать преступные деиствия и приннмать
меры к нресѳчепиіо их.

Прокуратура не менѳе, чем сами рабсѳлькоры, заин-

тѳреоована в скорѳйшѳм раослѳдовании заметок, ибо
быстрая ликвидация преступных деяний—задача проку-
ратуры. Здееь мы встречаемся с целым рядом дефектов,
которые сущѳствеино мешают вынолнять эту задачу про-

куратуры. Но вот кто виновник этих дѳфѳктов и как их

изжить? . -^

Пѳрѳдо мной заметки, постуПившиѳ в Калужскую
губпрокуратуру 18 октября. Что же в них характерного.

1. Замѳтка из рѳдакции «Крестьянская Газета» (мо-
сковская) № 211305/084 от 10/Х—28 г. Цикалова. Как
видно, в рѳдакцию она поступила 6 сѳнтября. Послана
к иам 10/Х, хотя на другой бумажке о поверке иснолне-

ния чиелится иснолнѳнной 3 октября.
Другими словами, меояц без 3 дней лѳжала в ре-

дакцни, а затѳм по рассмотрении 7 дней в ожидаиии

панравления. Чья же тут вина? А вѳдь нрокуратуре

будут ставить в вину эти 7 дней, поскольку в рѳдакции

нойдет учет псі контрольному листу,- а нѳ по заметке,

которая со штампом получения находится у нас.

2. Заметка той же рѳдакции № 211405/1 26 года от

Іб/Х—28 г. о преслѳдовании селькора. Здесь срок нѳ-

большой, всѳго 8 дней хождения в рѳгистратуре, но

норажают слова самой заметки о том, что апалогичный

матѳриал находится у помпрокурора по Малоярославец-
кому уѳзду, что сѳлькор прооил лишь проследить за

скорѳйшим расслѳдованием дела. Что же хочѳт редак-
ция—поручить- губпрокуратурѳ наблюсти за помпроку-

рора, подстѳгнуть ѳго? Казалось бы, у рѳдакции нет

оснований не довѳрять номпрокурора и общему повсе-

днѳвному надзору губпрокуратуры. Очѳвидно, обратноѳ.

Но й в этом случаѳ было бы достаточно послать лишь

запрос о положѳнии дела, имея в виду, что в прокура-
туре заводятвя но калсдому дѳлу о преследовании раб-
сѳлькоров особыѳ наблюдательные производства. Надо
ещѳ сказать, что запрос этот целесообразнѳѳ было бы
послать нѳ в губпрокуратуру, а нѳнооредетвенно участ-

ковому помпрокурора, от которого можно получитъ наи-

болѳѳ полньіѳ и свѳжиѳ свѳдения о положѳнии дела, нѳ

создавая лишней пѳредаточной инстанции• и лишней пе-

рѳписки.

3. Заметка той же «Крестьянской Газеты» № 250000/020
от 13/Х—28 г. Резолюция на заметке 2 октября: нерѳдатъ

ее в архив «за отсутствием юридичѳского вопроса». Оче-
видно, сдѳлана юрисконсультом по нредыдущей резолю-
ции (от 10 сентября 1928 г.) одного из работников
рѳдакции. Не говоря уже о безобразном путѳшѳствии за-

метки но рѳдакционным столам, надо сказать, что резо-

люция невѳрна и по сущѳству и свидѳтѳльствуѳт о том,

что юрисконсульт не знаѳт ни задач нашѳго гоеударства,

ни дирѳктив Нартии, ни самих закопов, ибо в заметке

приводятся конкрѳтныѳ случай обхода закона (положѳния

о ВСНХ), нѳдообложѳния кулаков, сокрытия ими иму-

щества и опрѳдѳлѳнного зажима бѳдноты. Хорошо еще,

что редакция нѳ внолпѳ согласилась о «просвѳщенным»

мнением юрисконсульта и прислала нам замѳтку на рас-

<9>- 1 ) Редакцип просит местных работников высказаться о способах
устранения указанных в настоящей статье недочетов. Редапцѵя.
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поряжѳниѳ. Заметка эта для нао чрезвычайно ценна,
даѳт возможность овоевремѳнно иеправить искривление,
а, ѳсли нотребуется и призвать к порядку того, кого

еледуѳт.'

4. Но вот в этой же почте другая, совершѳнно не

требующая расследования заметка, но направленная
той ж;е редакцией «Крестьянской Газеты» за № 21/208/057
от 16/ѴП—^28 г. с предупреждением об ответствѳнностя

за разглашениѳ фамилии автора, с назначѳнием опреде-
лѳнного орока для исполнения и т. д. Эта заметка гр. Ми-
ронова, оспариваіощего правильность оценки имущества

при разделе гр.- Михайловой. Вопрос этот ' чисто гра-

жданского характера и молгет разрешаться исключи-

тѳльно судом. Прокуратура рассматриваетэти дела лишь

в порядке надзора по окончании судебного дела по жало-

бам, стороп со взысканиѳм полагающихся по , закону
2 руб. герб. сбора. Послать эту жалобу под видом за-

мѳтки равносильно освобождению Миронова от гербового
сбора, нанесеншо ущерба государотву.

Но это было бр понятпо и верно, если бы МиронОв был
действительно пострадавшей стороной, бедняком, a to

вѳдь, наоборот, женщина (Михайлова) изгоняется из

дома, поставлена Мироновым в чрезвычайно тяжелые

уеловия, выиуждена отыскивать о него 200 руб. (стои-
мости имущества, которое оп отказался доброволыго
отдатъ). Мы все жѳ дело затребовали, просмотрели н

Миронову отказали, ибо ясно, что. он.лишь пытался от-

тяпуть уплату ^той суммы, которую правильно требовала
Михайлова и онределил суд. Мы, ведь, при получении
замѳтки 23/ѴІІ—28 г. поетавили вопрос перед редакцией
о невѳрном направлении подобного рода жалоб в . ка-

чѳстве заметок, расочитанных на освобождение от герб.
сбора и сутяжничѳсгво. Мелсду тем, нѳемотря на такую

постановку вопроса, редакция 20 августа и 19 сѳнтября

поеылает нонуждения о расследовании, теряя непронз-
водйтельно срѳдства и создавая ничем не оправдывае-
мую загрузку, отражающуюся на действительно необхо-
димой работѳ прокуратуры по раеследовапню ценных за-

меток и в других. отраслях ее деятельности.

5. Заметка № 211701/055 от 10/Х—28 г., полученная

редакцией 25/1Х и расемотренная ею 26/ІХ (судя по

резолюции), направлена в губкамеру, а не участковому
помпрокурора. Автор заметки Солдатенков жалуется на

неправильные действия финорганов, причисляющих его

к торговцам, и Из'ятие у него за пеуплату уравсбора
имущества. Губпрокуратура ' эту заметку естественно

отправляет на расследование помпрокурора в общем
порядке.

6. Заметка N> 1627 от 9/Х местной газеты «Коммуна»
прислана в губпрокуратуру, тогда как касается Спасс-
Деменского уезда, и мы принуждены послать ее туда.
Этот случай не единичный, хотя есть -определенная до-
говоренность с местной редакцией о направлении мате-
риалов непосредствепно участковым помпрокурора, и

налицо недостаточное внимание.

7. Заметка Л1» 17948ѵОт 15/Х—28 г. газеты «Коммуна»
направлена для сведения военному прокзфору. Содержа-
ние заметки—отказ от приема на работу уволенного из

РККА по месту прежней службы на Кондровской
фабрике. Несмотря на то, что посылаетея для сведения,
ішеѳтся предупреждение об ответственности за разгла-

шение фамилии автора, хотя нет никаких оонованпй

к тюму, чтобы ставить вопрос в секретном порядке.
Отеюда первая ошибка—направленне в секретном по-

рядке, что отзывается на продуктивности работы се-

кретной части, требующей чегкости и бесперебойности.

путем загрузки совсем не относящимйя; к, нѳй мате-

риалом.

Вторая ошибка та, что заметка нанравлена военному-ѵ
прокурору, что новлекло излишнее хозкдение переписквг:
и волокиту. Военный Црокурор 17/Х прислал ее проку-г
рору губерпии. Здесь она через день попала на доклада

к автору настоящей статьи, и им нанравляется ношіро-

курора уезда по принадлежности. Отеюда третьяг
ошибка—направление военным прокурором материала не
по прямому назначению, что создало задерлжу в раослѳ-

довании не менее чем на 6 дней.
8. Заметка «Крестьянской Газеты» № 211201/1—21 от

19/Ш—28 г. ск. 211201/1 послана в адрес ГИК. Президиум:
ГИК 2/ІѴ—28 г. за № 3186/ож направляет для расследова-

ния в прокуратуру. Губпрокурор 12/ГѴ за № 2п27с—пом-

прокурора по 3 участку. Там она передается в органьж
дознания и марииуется в виду отсутствия главного сви-

детеля Тихонова, ушедшего на отхожие заработки и нр

оставившего адреса. Об этом номнрокурора сообщает
лишь 13/ІХ—28 г., при чем в губпрокуратуру отвѳт посту-
пает лишь 24/ІХ, хотя почта идет всего 3 дня. Помпро-
курора камеры рассматривает ответ лишь 2 октября
(когда еМу передаио на доклад, к несчастью, неизвестно),.
и губпрокурор по докладу его предлагает срочно закон-

чить расследование, наложив одновременно на помпроку-
рора участка днсциплинарное"взыскание.Теперь получегг
отвѳт от 12/Х—28 г. от помпрокурора: местопребывание
Тихонова нѳнзвестпо, и дело нерепоручѳно другому лйцу
под личным наблюдением нач. УРО. Выводы очѳвидны:

1) редакция неправильно нанравила заметку, 2) помпро-

курора участка не наладил учета и наблюдѳния за замѳт-

•ісами, чтобы своеврѳменно реагировать на задержку и ста-

вить вопрос как полагаетея, 3) в губпрокуратурѳ этот-

учѳт тоже хромаѳт, делопроизводитель проявил излишние

рационализаторскиѳ способности, и нет вообще достаточ-

ной четкости, 4) как и раныпѳ, неправильное нанравление:
заметок не нѳносредствѳнно в участок. •

9. Неопубликованная заметка селькора за № 2473"
(какой газеты—неизвестно) 2/ІѴ—28 г. нрисылается
ГОГПУ в губпрокуратуру для негласнойпроверки с прось-
бой о результатах сообщить. Прежде всего недоуменный
вопрос, кому же как не органу ГПУ производить не-

гласную ироверку по делам с контрреволюционным от-

тенком? Еолн же донустить, что этого оттенка нет, то ка-

кие основания посылать заметку и требовать ответа по

делам, ГОГПУ не касающимся. Между тем создана во-

локита: не проще ли было послать все производство уч.

прокурора по принадлежности. Болеѳ подробное исследо-
вание по этой замѳткѳ произвести трудно из-за неполноты
материала.

10. Неонублішованная заметка газеты «Правда»
№ 111—382 а от 24/Ш—28 г. направлена опять-таки в губ-
прокуратуру, а не уч. помпрокурора. Нами после полу-

чения снравки губкомхоза о том, что там дела нет, ото-
елано 6/ІѴ—28 г. в участковую камеру. Заметка подтвер-
дилась и возбужден иск в нарсуде.

Другие 3 замѳтки, бывшие на докладе 18 октября, не-
содѳржат упомянутых ошибок, и по двум лишь наблго-
дается затяжка органами дознания и расследования. О-
нослѳднѳй улсѳ много говорилось, и приходится лишь пр-

вторить, л что при пастоящих условиях милиция не в си-

лах справиться с раоследоватѳлъской работой, будучи пѳ--

рѳгрулсѳна работой адмшшстративной. Единственный
отеюда выход—выдѳление оообой судебной милиции.

Вот опыт проверки всех 13 заметок, поступивших
лишь 18 октября на доклад. Ясно, что нриведенные дан-
ные не исчѳрнывают ошибок и ненормальностей, нмею-
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щихся во всей массе заметок. Их очень много. Эта по-

пытка, мнѳ кажѳтся, доллша послулсить началом дальней-
-шѳ,й аналитическойработы и поверки всего производства,
ибо далсе по этим 10 случаям слѳдует призадуматься над
том, как много мы делаѳм такого, чѳго при достаточном

впимании и при критическом подходѳ моашо было бы
избѳлсать, разгрузив самих себя.

Нѳобходимо высказаться и о всех иных недочѳтах,

стрѳмясь излшть их общими усилиями.

Врид. зам.. прокурора' губернии Кобяков.
ѵ. Калуга.

:----------- —<©► --------------

Ревизнонные заметки.
(Продолжение г)

Плановоѳ начало потихоньку проникает во всѳ от-

расли гоеударетвѳнной и юбщественной деятельности;
начииает проводиться оно ,и в судебной работе. Явление
это молсно только всячески поощрять и приветствовать.
Однако, для того, чтобы плановоѳ начало сыграло дей-
ствитѳльно положительную роль и дало максимум полѳз-

ного результата, совершенно необходимо, чтобы, во-нер-

вых, планы составлялись разумныѳ с учетом реальных
возмолсностей учреждения, а во-вторых, чтобы йсполне-
ние плана не было механическим выполнениѳм получен-

іп>іх свыше директив, а было бы огранически связано

е критической оцѳикой плана в целом и ѳго деталей
о точки зрения особенностей проведения плана при дан-

аіых местных уеловиях, силах и средствах.

Трудность осуществления любого плана при настоя-

щих уеловиях заключаѳтся в том, что обычно полное его

осуществление требует не только максимального напря-
жения сил р средств учреледения, но и творческой ра-

боты лиц, иснолняющнх план, над^устранениемлежащих
на njyn выполнѳння плана препятствий.

Цель настоящей заметки рассказать,' как по-разному
молшо проводить один и тот жѳ план. Дело идет о про-

вѳдѳнии плана работ, составленного Главоудом Крымской
АССР для нарсудов Крымской АССР. Вся Крымская
Рѳспублика разделена на районы. На каждый район на-

значается уполномочвнный Главсуда, являющийся вмѳ-

стѳ с тем и нарсудьей 1 участка, который и об'единяет
вою судебную работу в данном районе. В 1927 г. и в

предыдущие годы основной трудностыо в работе народ-
иых судов Крым. АССР являлась перѳгрузка участков

делами. Для некоторых районов остатки дел на 1 января

1928 года превышали двухмѳсячную их пропускную епо-

с.обность. В связи с этим план работ нарсудов на-

1928 г. назначил лсесткиѳ нредѳльно-болЫпие нормы ме-

сячного рассмотрения дел, пройедение в жизнь которых

обеонечило бы полную ликвидацию остатка нерассмо-
трѳнных дел в течениѳ 1928 года и дальнейшее своевре-
мѳнноѳ рассмотрениѳ ноступающих дел. Были таклге

иазначены сроки для рассмотрения дел различных кате- ■

горий в зависимости от их общественной значимости.

Для Феодоснйского и Керченского районов норма рас-

смотрения дел была назначена в 200 дел в месяц.

Не нужно дѳтально знать работу народпого судьи, чтобы
«казать, что рассмотреть. внимательно и вдумчиво'

:200 дел в месяц можно только с полным напряжением
лзсех сил, в оеобенности, если принять во ниманиѳ, что

no плану нарсудья обязан не менеѳ двух раз в месяц

уотраивать" выездныѳ сѳссии в наиболеѳ удаленные от

і) См. «Е. С. 10.» № 40/41.

места нахождения ѳго камеры насѳлѳнныѳ пункты, и что

на народном судье, кромѳ рассмотрения дел, лёлсит

исполнѳние ещѳ цѳлого ряда важных задач и обязан-
ностей.

Все это вмѳстѳ взятое и целый ряд других причин,
на которых останавливаться в цѳлях наибольшѳй крат-
кости мы не будѳмі создали в некоторых районах Крым-
ской АССР леобходимость нринятия экстраординарных
мѳр, обеспѳчивающих выполнение плана. И вот Фѳодо-

сийский и Кѳрчѳнский районы приступают к выполнению

плана разгрузки. Когда мы приехали в Феодосию, то

уполномоченный и нарсудьи райоиа о гордостыо нам

заявили, что загрузка дѳлами по району в корнѳ ликви-

дирована, что городскиѳ дела рассматриваются в оред-
нѳм не нозлш 3—5 днѳй послѳ их поступления в суд,

а деревенскиѳ дела хотя и задерлшваются, но не болѳе

двух недель. Казалось бы, оставалось только радоваться
такому блѳстящему исполнению плана. Когда лсе мы

приступили к детальной ревизии и просмотрели ряд

дел, в" частностидела 2-го участка Феодоеийского района,
томы убедились, что блестящее исполнениѳ плановых за-

даний достигнуто, главным образом, за счет поншкѳния

качѳотва' рассмотрения дел. По многим делам . дожно
было видеть стремлѳниѳ судьи во что бы то ни стало

закончить дело рассмотрѳнием в одном судебном засе-

дании. Само по себе это стремление и закоино и по-

хвально. Однако, если по обстоятѳльствам дела ясно, что

дело можѳт быть правильно разрешѳио только путѳм

отложения ѳго и доставления дополнительных оведений,
то стрѳмлениѳ к разгрузкѳ доллшо уступить мѳсто нѳиз-

меримо более валсному стремлению к правильному разрѳ-

шению дела. Привѳдем иарочку примѳров. По делу о - за-

работной платѳ истец настаивает об уплате ѳму заработ-
ной платы оо. дня поступления на службу. Ответчик
оепаривает дату зачисления наг службу и просит об
отложении дела для представлѳния документов о дне

зачисления. Иск удовлѳтворяется в том лсе судзасѳда-

нии, при чем удовлѳтворяѳтся из расчѳта данных истца.

Конечно, Главсуд дело отменшг и иередал на новое рас-

смотрѳниѳ с предложениѳм истребовать документы о

врѳмени зачисления на елулсбу.
А вот другой нример. По голоеловному за-

явлению истца выносится рѳшениѳ об удовлетво-

рении иска, при чем по делу не видно дая:е, иослй-на ли
была отвѳтчику повестка. По касслсалобе ответчика дело

раеематривается вторично и в иске отказывается уже

по голоеловному заявлению ответчика,

несмотря на то, что свѳдений о вручении истцу повеетки
в дѳле нет. Дальнѳйшая судьба этого дела нам нѳиз-

веетна, однако, если бы онб и впредь расематривалоеь бы
подобным образом, то нетрудно допуетить бесконечноѳ

движениѳ этого дела из нареуда в Главсуд и обратно.
Вот к каким почти курьезам приводил в Фѳодисийеком

районе разгрузочный уклон. Цель в Фѳодоеийеком

районе достигнута, но нам далеко нѳ безразличио, ка-
кцми ередствами это сдѳлано. Задачу разгрузки судов

от дел только тогда можно считать разрешенной пра-

вильно, когда это едѳлано бѳз понижѳния качества рас-
омотрѳния каждого конкрѳтного дела. Было бы неспра-
ведливо не отметить, что в том жѳ Фѳодоеийском районе
провѳдѳн и целый ряд совершенно нравильыых мероприя-

тий по разгрузке участков от дел (хорошо налажена

работа выездных сѳссий нареуда, упрощѳн способ
передачи повесток, правильно распредѳлена работа ме-

жду отдельными участками нареуда и т. п.). Однако,
наибольшие рѳзультаты по разгрузке достигнуты, нѳсо-
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мнѳнно, за счѳт некоторого понижения качеотва рассмо-
трения дел.

Всѳ сказанноѳ приводит нао к выводу о том, что

Феодосийский район, несмотря на блестящее исполнение

плапа, можѳт служить примѳром того, как нѳ надо вы-

полнять план. (

Иную картину мы заетали в Керченском районе.
Нѳомотря на приблизительно такую жѳ, как и в Феодо-
сийском районе, средшою меоячную разбираемость и срѳд-

нѳѳ мѳсячное поступление (200 дел) во всех участках Кер-
чѳнского района была, примерно, месячная загрузка,
а в одном участке даясе болеѳ чем двухмееячная (послед-
неѳ, правда, в овязи с продолжительным отсутствием
двух нарсудей— запасного и участкового). Когда мы ука-
зали на ненормальность такого положения и на необхо-
димость скорѳйжего излштия этого явления, уполномо-

чонный Главсуда Керченского района доложил нам, что

ужѳ было специальноѳ совещание как судебных работ-
ников, так и всех заинтересованных в бесперебойной
работе еуда учреждѳний, обсудившѳе создавшѳеся поло-

жѳние и наметившеѳ необходимые мероприятия по раз-

грузкѳ нарсудов, и что такоѳ же совещание соберется
в ближайшеѳ время вновь. Мы поинтересовались соста-
вом совещания и те^ш мероприятиями, которые оно

наметило. Оказалось, что совещаниями этими стоило за-

интересоваться. Вот примерный перечень состава одного

из совещаний: 1) прокурор, 2) нарсудьи, 3) следователи,

4) представителимилиции, 5) нотариусы, 6) представители
коммунхоза, 7) представитель союза жилищных товари-
щѳств, 8) представитель правления касс взаиыопомощи.

Что же рѳшило это совещание по вопросу о разгрузке?
Перѳд нами резолюция совещания. В интересующей нас
части она гласит следующее:

«...1. Принимая во вииманиѳ, что в нареуд поступает

много гражданских дел от коммунхоза, жактов о взыска-

нии квартирной платы и касс взаимопомощи о возврате
ссуд лишь потому, что руководитѳли этнх организаций
не оформляют расчетных документов и пропускают срокп

на взыскание означенных платѳжей в бесспорноы по-

рядке через нотариуса, просить Керченский райиспол-
ком, правление Керченской лгилкооперации и правление

касс взаимопомощи о принятии соответствующих мер

к изжитию указанпых выше ненормальностей.

2. Учитывая, что Керченская нотарпальная контора

отказывается дѳлать исполнительные надписи о взыска-

нии в бесспорном порядке пени за просрочку платежей

квартплаты, что подобный порядок теряет смысл обра-
щаться в нотариальную контору за исполнптельной

надписью на взыскание квартплаты, ибо после нолуче-

ния упомянутой надписи взыскатель должен обращаться
в нареуд е иском о взыскании пени за просрочку плате-

жей, проснть Главсуд Крыма о принятии ыер к изжитию

указанных выше ненормальностей в работе нотариаль-

ной конторы.
3. Принимая во внимание, что в. каждую камеру иар-

суда от OMX'a поступает не менее SO дел в месяц о

взыскании арѳндной платы за торговые помѳщения, что

иски эти основаны на пцсьменных договорах, что боль-
шинство означенных дел судом разрешается в отсут-

ствне ответчиков, что со стороіші последних в течениѳ

1927/28 г. нѳ было подано ни одной кассационнойжалобы
на упомянутые решения (из приведенных мотивов ясно,

что арендная плата за торговые помещення может быть
взыскана OMX'om безболезненно в бесспорнбм порядке

через нотарпальныѳ конторы), просить Главсуд Крыма
о возбуждении этого вонроса перед НКЮ РСФСР на

прѳдмет представления последним соответствующего за-

конопроекта во ВЦИК РСФСР.
4. Учитывая, что в Керченском районе большинство

нанимателей (в том числе госорганы и общественные
организаций) не выдают рабочим и служащим расчетных
книжек, а если и выдают, то эти книжки не заполняются

требуемыми законом заиисями (условия найма, сколько
унлачено, сколько причитается зарплаты, входит ли

спецодежда), вследствие чего рабочие и слулсащие, нѳ

имея возможности зарплату взыскивать в бесспорном
порядке через нотариуса, обращаются в суд и в суде

упомянутые дела, за отсутствием доказательств, часто

затягиваются на несколько месяцев, чем вызывается не-

довольство со стороны трудящихся и загромождают
суды, просить Главсуд Крыма, чтобы послѳдний поста-

вил воироо перед НКТ Крыма об усилении надзора за

соблюдением нанимателями рабочих и служащих ст. 29

КЗоТ и усилении репрѳссий к нарушителям этого

закона».

Мы далеки от мысли считать, что проведение в жизнь

только что указанной резолюции само по себе есть раз-
решение проблемы разгрузки. Однако, мы не склоины

и преуменыпать зиачение таких совещаний. Важпость
и значение совещания— в иравильной организаций ѳго.

Для того, чтобы выполнитъ план работ, керченскиѳ ра-

ботиики сосредоточнли своѳ внимание на нричинах

очень больгаого поступления дѳл и на способах умень-

шить это поступление. Это иривело их к мысли устроить

совещание совместно с заинтересованными в скорейшем
производствѳ по делу учреждѳниями и организациями.
В результате обмена мнениями действительно удалось

намѳтить не только пути к уменьшению количѳства по-

ступающих дел, но и иути к упрощению разрешения
ряда дел (см. п. 4 о трудовых делах).

Это приводит нао к выводу, что Керчь нѳ механи-

чески отнеслаеь к исполнению плана, что керченские

работннки сѳрьезно взялись за дело разгрузки и наме-

тили, в общем, нравйльный путь для достижения цели.

Разныѳ пути, но которым шли Феодосийский и Кер-
ченский районы нри выполнении плана, приводят нас

и к следующим выводам. Учреждение, составляющее

план и следущее за ѳго выполнениѳм, должно зорко сле-

дить за тем, чтобы исполнѳние плана нѳ было связано

с понижѳнием качества работы. В "частйости, в отно-

шении Главсуда Крым. АССР следует отмѳтить как

минус то обстоятельство, что он, подстегивая отстающие

в выполнении плана районы, не обратил должного вни-

мания на причины невыполнения и на пути выполнения

плана, не иснользовал опыт одних раойнов для других,
а ограничился получѳниѳм от районов цифровых данных

об умѳньшении или увѳличѳнии загрузки участков

ДѲЛамИ. Я. Немцов, Л Карницкий.

--------------- -<©► ---------- '—

Об арбитражньііс комиссияу ; о мета-

физике и диалектике тов. Радус-Зень-
ковича 1).

Прелсде, чем говорить относительно ооновных воиросов,
затронутых в статье тов. Радус-Зеньковича, о пеобходи-

') Помешая статыо т. Овсяшшкова, Редакция оговаривает, что
ее точка зрения по вопросу об арбитражных комиссиях выяспена поме-
щением статьи т. Радус-Зеньковича. но что она считает необходнмыій
латк место настоящей статье, излагающей противоположную точку
врения.

Редакшя-
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мости самостоятельного существования арбитражных ко-

миссий и об их задачах, следуѳт исправить целый ряд
нетояностѳй и ошибок, вкравшихся в ѳго статыо. Прихо-
дится зараиее извиняться перед читателями, что это опро-

верясение выйдет несколько длинным, но вина нѳ иа

арбитразкных комиссиях, а в тех нѳправильностях, которыѳ

допустил автор статьи, написанной«по матѳриалам обсле-
дования НК РКИ СССР».

Автор прѳдупрѳждаѳт, что «вопрос об арбиртражных
комиссиях ставится и рѳшается, конечно, не в разрезе
плохой или хорошѳй работы арбитражных комиссий или

общего суда». Тем не менеѳ, " дальшѳ онвсюду нодчѳрки-

вает «плохую» работу арбитражных комиссий. Конечно,
в работе арбитражных комиссий есть много дефѳктов, как

и вездѳ, но тов. Радус ищет их не та<м, гдѳ надо. Ои
пишѳт: «Обращает на себя внимание полное отсутствие

досудебной нодготовки, притомне только в работе местных
арбитражных комиссий, но и Выешей Арбитражной Ко-
миссий при ЭКОСО. Исключением является ВАК СТО,
где специальные коноультанты заняты этой работой».,
И далыпе: «С этим связан затяжной характер решеннй
дел». Все это совершенно неверно. Предварительная нод-
готовка дел в арбитражных комиссиях велась и ведется.

Так, до заседания решаютоя вбпросы о привлечении

третьих лиц, об истребовании от сторон недостающих

документов, о разрешении целого ряда предварительных
ходатайств сторон, требуются соответствѳнныё об^енения
(на исковое заявление, на данные экспертизы и т. д.).
Такая предварительная судебная нодгоа^вка дел в

1928 году была произведена> приблизительно но половине

всех находящихся в производстве ВАК дел (по остальным
она не требовалась). Та же работа производилаеь и в

1927 г.

Тов. Радус-Зѳнькович отмечает болыпой процѳнт отло-

жѳния дел в арбитражных комиссиях «по причине ненод-

готовки», при чѳм ймѳются «случаи отложения по пять-

шесть раз». На самом деле по делам первой инстанции

ВАК ЭКОСО лишь 4 дѳла откладывались свыше 3 раз.

С этим вопросом тесно связан и другой вопрос—

о скорости разрешения дел. Автор статьи пишет, что дѳла

редко разрешаютоя «в срок до одного месяца, чаще

в сроки три-четырѳ месяца и дазке в шѳсть мѳсяцев». Из
дел, имевшихся в ВАК ЭКОСО в 1927 году, было вынесѳно

решѳний в срок до одного месяца—35%, в срок до двух

мѳсяцев—80% всѳх дел. Сведения товарища Радус-Зенько-
вича и здесь вѳеьма, грешат. Интѳрѳено отметить, что,

произведя обслѳдование Северо-Кавказской арбитражной
комиссий, РКИ дает следуюпще данные но вопросу о ско-

рости двизкения дел в этой комиссий по сравнению с соот-

вѳтствующими данными в Северо-Кавказском крайсуде:

Продолшительность
нахождения дел

До 1 месяца
от 1 до 2 месяцев
свыше 3 месяцев

В арОит ком.

в %%

45,0
25,0
18,4

В крайсуде
в %%

5,7
21,0
61,7

В сессиях
крайсѵда
в %%

16,5
20,0
44,6

В результатѳ официальный обследоватѳль _OTMe4aeT,
что «окончание дел в АК происходит значитѳльно быотреѳ,

нѳжели в краѳвом судѳ или его сессиях», но официальный
журналист об этих цифрах молчит, предпочитая ограни-
читься неопрѳдѳленными и неверными утверждениями.

Правда, он признает, что в этом вопросе «положѳние в

арбитражной комиссий несколько лучше, чем в общѳм

суде». Как на причину лучшего движѳния дел в АК в отно-

шѳнии скорости, автор указывает на «меньшую нагрузку

дѳлами» работников АК и на болеѳ многочислѳнный и бо-

лѳе подготовлѳнный аппарат АК. Но тогда, спрашивается,
почему же он дальшѳ обвиняѳт АК в том, что личиый

оостав АК недостаточно хорош, не «коммунизирован», нѳ
«орабочѳи» и т. д. Если этот аппарат болеѳ «подготовлеп»,

как говорит тов. Радус, то едва ли нриходится говорить

0 том, что этот оостав ыадо ещѳ изменять, тем болеѳ, что,

как указывает сам т. Радус в овоей статьѳ, процент ком-
мупистов в арбитражных комиссиях вовсе не так мал (по
ВАК ЭКСО—78%, по ВАК СТО—90% и т. д.).

Далѳе тов. Радус характеризует «плохую» работу
АК (о чем он нѳ хотел сначалаговорить) процентом отмепы
дел в отношении местных арбитражных комиссий. Он ука-
зывает весьма значитеяьный процѳнт отмены дел в от-

дѳльных (худших) арбитражных комиссиях, но почему-то

молчит о работе лучших, совѳршенно забывая сопоставить

процент отмены решѳний по каосационным делам арби-
тражных комиссий о соответствующим процентом отмѳны

решений губсудов. В дѳйотвитѳльности же оказывается,

что средиий процент отмены по арбитражным комиссиям,

подведомственным ВАК ЭКОСО, с 1 января 1927 года по

1 января 1928 г. ооставляѳт 21,8%, тогда как процент
отмены Верхсудом— решений соотвѳтствугощих низших

инстанции в 1927 году составлял 36,8%, a no Сѳвѳро-

Кавказекой арбитражной комиссий, согласно данным

обслѳдования РКИ, этот процент за последний квартал
снижается до .8%. Интереено было бы, если бы тов. Радус
нашел аналогичный нримѳр в каком-либо губсуде.

При этом иадо отметить, что в этом отношении заме-

чаѳтся нѳсомнѳнное улучшениѳ в работе арбитражных
комиссий: процент отмены в 1924 г. (ерѳдний) был 45%,
в 1925—26 году—29%, в *1927 году, как мы видѳли,—

21,8%. Таким образом, нельзя не признать направлѳние

работы арбитражных комиссий в этом вопросѳ здоровым.
Следует добавить, что имѳнно так и должѳн был Ъьі
подойти т. Радус-Зенькович к разрѳшению этого воироса,

разбирая тѳнденцию роста или падѳния процѳнта отмѳны

погодам, если бы он интерѳеовался диалѳктическим под-

"ходом на самом дѳлѳ, а не только ради полемики. И здесь

свѳдѳния и данные т. Радус-Зѳньковича, как . видим, не

выдѳрживают критики.

Но вопросу о том, что болыпинство дел арбитражных
комиссий ие нрѳвышает нарсудовской подсудности ; по

цѳне иска, доетаточно привести следующие данные:

средняя цена иска на одно дѳло в 1927 году по Ленш-Г
градской АК составляла 4.817 рублей, по Сев.-Кавк. АК—
4.388 р. и по ВАК ЭКОСО— 13.661 руб.

Не более доказательны и данные т. Радуса "по во-

просу о . стоимости работы арбитражных комиссий.

Тов. Радус-Зенькович делит общую сумму стоимости со-

дѳржайия аппарата ВАК ЭКОСО и других арбитрайсных
комиссий на количество находившихся у них в производ-
стве дел. Между тем, само обследованиѳ отмечает совер-

шенно различный характер производящихся в арбитраж-
ных комиссиях дѳл, начиная с самых нѳзначительных й
неслоясных до вѳсьма больших и заиутанных. Нельзя
вычислять стоимость среднего дѳла тем путем, как
это дѳлаѳт автор статьи. Такая средняя есть наихудший
пример «мѳтафизичеокого» подхода к делу.

Для исчислѳния того, какова стоимость ироизводства

дѳл в АК, ужѳ лучше прилагать другой способ вычисле-

ния, как это указывала в свое время ВАК, а именно: по

стоимоети искового рубля, т.-ѳ. дѳля стоимость содержа-
иия аппарата на общую исковую сумму всѳх произво-
дящихся в данпой арбитрбикной комиссий дѳл. Исчислѳн-

ная таким образом стоимость искового рубля по Ленин-
градокой АК даст 2k копейки, по Моековекой АК—1І2 коп..
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no сев.-Кавк.—"/s коп. и no ВАК ЭКОСО—^w коп., т.-е.

в последнем случае каждый исковой рубль стоит всего

"Ію коп., что никаЕ нельзя признать большим расходом.

Если сравишъ соответственную стоимость искового

рубля no ВАК ЭКОСО в 1925, 1926 и 1927 годах, то соответ-
ственнвіе цифры будут: 2/з коп., 1/з коп. и 3/іо коп., т.-е.

замѳяаѳтся значитѳльное улучшенпѳ в работе ВАК ЭКОСО
и в этом направлении.Нѳчего говорить о том, что если бы
тов. Радус желал подходить к делу дѳйствительно не

«мѳтафизичѳски», то этот именно мѳтод, мѳтод сравнения

no годам, хотя бы и при его исчислениистоимости одного

дела, он и должен был бы применить, а нѳ основывать

свои критические выводы на абсолютных цифрах.
Приведенныѳ данные заставляют отметить, что, хотя

т. Радус-Зѳыькович и делает свои выводы на основании

обследования НК РКИ, однако эти данные совѳршенно

лишены той 'леобходимой об'ективности, которой сопро--
вождаются выводы РКИ обычно. Очень часто, как видно

выше, цифры т. Радуса проото певерны. Тов. Радус под-

черкивает и усиливаѳт, не считаясь с фактами и циф-
рами, отрицатеданые стороны в работе АК, и затушевы-

вает те положительные данные, не сказать о которых он

не может. Тот «узковедомствѳнный дух и задор», в кото-

ром т. Радус обвиняет руководителѳй высших 4арбитраж-
ных комиссий, гораздо больше присущ самому т. Радусу,
чем им. Ссылки т. Радуса на то, что у этих руководите-
лей происходят какие-то ожесточенные споры с руково-
дителями ведомственных арбитражных комиссий и т. д.,

разумеется, лишены всякого основания,—и не случайно,
что т. Радус нё приводит никаких данных в подтвержде-
ние этого своего заявлѳния. В рѳзультате надлежит

признать, что от официального руководителя обеледова-
тѳльской группы РКИ хотелось бы болыпей об'ектнв-
ности и бесприотрастия.

Извиняясь перед читателем за длинное опроверже-
ние фактической стороны, изложенной в статье т. Ра-
дуса, мы должны теперь перейти к разбору основных

положений, на которых построена эта статья. Надо,
преждѳ всего, оговориться, что все полемическиѳ выпады

т. Радуса «об оборончестве» и проч. надо отбросить, оны,
разумеется, не имеюи под собой никакой почвЫ. Под
понятие «обо|)ончество» нельзя подводить защиту хорошо

работающего советского учреждения, котороѳ т. Радуо
(решения НК РКИ еще нет) хочет закрыть на осно-

вании указанных выше данных. Еще более непонятным

является обвинение защитников существованпя АК в

«метафизичности» их доводов. Подставляя придуманные

нм самим «построения», он потом сам же их и опровер-
гаѳт. Но не будем заниматься спором по этому поводу.
Основной вопрос: причина возникиовения АК и нужно ли

их самостоятельное существование теперь? Тов. Радус
начинаѳт с утверждения, что арбнтражные комиссий

были нужны в момент их возникновення для того, чтобы
«обеспечить госорганам и предприятням особо преиму-
щественное место, внимание, скорость разбора и блнжай-
ший глаз и заботу GTO в центрѳ, ЭКОСО...». При этом

«органнзугощее и регулнрующее внимание и предписа-
ниѳ государства и в ту пору стояло перед госорганамн,
как определенное, твердое указанпе и обязательство...»
Рисуя далыпе изменившиеся общиѳ условия, т. Радус
повидимому ечитает, что. в силу этих «изменившихся»

условий арбитражпыѳ комиссий являются «перѳжитком».

В этом он и вндит диалектику свонх рассуждений. Но
диалектпка ннкогда не заключалась в том, что только

в силу изменившихся условий (независимо от того,
в чем это изменениѳ заключается) надо признавать пере-
житками те или друтиѳ учреждения. Диалектика всегда

говорила о том, что эти изменившиеся условия надо рас-

смотреть конкретно и из самого характера измене-

ний их вывести необходимость пересмотра срг-

стѳмы учреждений. Вот этого-то момента, чисто диа-

лѳктического, выведѳния необходимости уничтожения

системы АК из изменившихся условий, у т. Радуса
в его статье как раз и нет. Что изменилось, в самом

деле? Обследователь говорит: гралсданские взаимоотно-

шѳния госорганов представлены в общем суде, в их

руках и руках кооперации сосредоточен весь основной

торговый оборот, сущѳствует плановое начало и руко-

водство и т. д. Следует ли отсюда, что делу^ раосмотре-
ния споров между госорганамн в настоящее время нѳ

иужно отдавать особого внимания и, не считаясь с важ-

ностью их работы и специфичностью этой работы, раз-

бирать их споры в общей системе судебных учрежде-

ний, нѳ подчинѳнных СТО, ЭКОСО и т. д.? Стоит посга-

внть вопрос так, чтобы ясна была вся несостоятельность

аргументациит. Радуса.
Он жѳ сам в конце своей статьи пшпет о том, что

«новоявленныѳ метафизики вынуждены перепрыгиватг,
черѳз законы развития, чтобы обосновать «перемену

фронта». О каких законах развития и о какой перѳмене

фронта он говорит? Сторонники существования арби-
тражных комиссий не пѳремѳняют фронта, ибо они счи-

тают, что условия, вызвавшие необходимость
существования арбитражных комиссий, не отпали, следо-
ватѳльно, о перемѳне фронта с их стороны говорить не

приходитея. Точно также необосновано обвинение их в

перепрыгивании законов развития.

Чтобы разобрать всю путаную аргументацию т. Ра-
дус-Зенковича по этому поводу, следует несколько по-

дробнее остановиться на вопросе о причинах, вызвавших
существование АК. Тѳория т. Радуса о возникновении

арбитражных комиссий совершенно несостоятельна. Ар-
бнтражные комиссий были образованы не потому, что
надо было защитить споры госорганов мелгду собой ог

влияния слабой работы общих судов в момент возникно-

вення нэна, а вследствиѳ того, что jb спорах госорганов

между собой есть цѳлый ряд особѳнноотей, которые
заставляют выделить эти споры из общей иодсудности.
Напрасно сторонники поглощения арбитралсных комиссий
общими судебными установлениями усилеНно нодчерки-
вают значение правового момента при разрешении спо-

ров между госорганами.г Пора признать, что правовыѳ

моменты в этой области должны отступить пѳред приме-

нением начал хозяйственной целеоообразности. Если
правовые моменты при переходном характерѳ нашѳй

экономики не могут не применяться и доллсны нри-
меняться в спорах мелсду частными лицами и этимн

последними, с одной стороны, и госорганами—с другой,.
то применение чисто правовых норм в отношениях

между государствениыми учреждениями все более и более
должно отходить на задний план. Государственные учре-
лсдения—это части одного и того жв государственного
хозя?ртва. Еще раз обнарулшвается нѳдостаточность

обслѳдованпя тов. Радус-Зеньковича в том, что он не

уяснил себе характера производства дел в арбитаржных
комиссиях по сравнению с характером разбора споров в

общих судах. В арбитралсных комиосиях разрешаются
нѳ столько правовые споры госорганов между ообой,
сколько целый ряд весьма запутанных и слолсных отно-

шений чисто бухгалтерского, планового и т. д. характера,
лишь в результате разрешения которых могут воз-

никнуть те или иные правовые вопросы спориого харак-
тера. Вот этого основного отличия споров в АК от споров

в общих судах т. Радуо совѳршегшо не учел. Но и самое
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разрешениѳ правовых вопрооов носит такжѳ совоѳм дру-
гой харнктер, чѳм это имеѳт место при разборѳ дел в

общих судах. При усилѳнном развитии плановорегули-
рующей деятѳлыюсти со стороны высших .государствен-

ных органов (что подчеркивает и сам т. Радус в своей

етатье) разрѳшение дѳл, лишь на основѳ чисто правового
подхода, без учета хозяйствѳнной целесообразности, яви-
лось бы совѳршенно «метафизическим». Когда договор

между госорганами заключается по предписанию плани-

рующих органов, когда он видоизмѳняется вместѳ с из-

менением планов и других регулирующих моментов (что
при . живой развитии хозяйства происходит беспрѳ-

станно), то нравовой момент, оенованный на твердых и

точных нормах (несмотря на всѳ оговорки, которыѳ имѳ-

ются в статьях ГК и других закбноположений), не можѳт

пайти себѳ полного применѳния в том виде, как это

происходит в частных спорах. Вот то, что уеиленно

твѳрдили т." Радусу и другим сторонникам единой
системы «оудѳбных» учрѳждений так называемые, по

терминологии т. Радуса, «оборонцы», «метафизики»
и проч., и чѳго он до сих nop не усвоил. Между тем, как

раз его статья указывает и подчеркивает эту усилен-

пую плановорегулирующую деятѳльность государствен-
ных учрѳждений в послѳднее врѳмя, следовательно, при-

анаѳт наличие в хозяйотвешюй жизни значитѳльных

сдвигов в указанном направлении. А отсюда вывод

мог бы быть лишь один: ѳсли понадобилось учредить

арбитралшыѳ комиссий в 1922 году, когда рѳгулирование

было только в зародышѳ, то тѳм необходимѳе они в

1928 году, когда социалистическийсектор обобществлен-
ного народного хозяйства сверху донизу подвергнут
рѳгулированию и строится по заранѳѳ выработанному
плану. Иная точка зрения т. Радус-Зенковича об'яспяѳтся,
быть можѳт, незпачительностью просмотрѳнных по су-

ществу дел арбитражных комиссий (по ВАК ЭКОСО, на-
пример, было просмотрѳно лишь 30 рѳшений).

Должны ли сущѳствовать АК? Ответ можѳт быть
лишь пололштельным. Жѳланиѳ ввѳсти при разрешении

споров госорганов между собой строго правовые мо-

менты (хотя бы и с теми ограничениями, которые есть

в ооотвѳтствѳнных статьях ГК и других законоположе-

ниях—от. 3 и т. д.), это есть желание юридицировать те

отношения, которые не доллшы подвѳргаться такому

юридицированию. Это значит внести в хозяйственные
отношѳния спорящих госорга,нов пачала, им чуждыѳ и

нарушить необходимые для их правильного функциони-
рования регулированиѳ, их хозяйственных отношений.
Иравда, т. Радус говорит о нѳобходимоети в то жѳ время
какой-то увязки работы хозяйственных сесеий обших
судов со СТО, ЭКОСО и проч. Но едва ли это будет воз-

молшо. Подчинив дѳятѳльность учрѳлсдений, разбираю-
щих епоры госорганов между собой, Наркомату, основ-

ныѳ задачи которого сводятся к руководству учреждѳ-

ниями, которыѳ призваны разрѳшать чисто правовые

моменты (хотя бы подходя к ним и более свободно, чѳм
это дѳлают законы буржуазных государств), нельзя

будет оставить связь на деле с высшими хозяйствѳнными

органами. В лучшем случае это приведѳт к ряду кон-

фликтов и недоразумѳний.

Тов. Радус отмѳчаѳт в своей статье нѳдостаточную

увязку в работѳ арбитражных комиссий с соответству-

ющими хозяйствѳнными учрѳлсдениями (СТО, ЭКОСО
Наркомторг, ВСНХ и пр.). Но почѳму он думает, что эта

увязка будет болыпѳ, если арбитражные комиссий воль-

ются в обшиѳ суды и будут подчинены Наркомюсту?
Выводы тов. Радуса и сами полны противорѳчий

(притом, к нѳочастью, «метафизичѳских»). Он проѳктируѳт

включение арбитражных комиссий в общие суды в виде

особых хозяйственных сѳссий последних. Таким путѳм

не достигаѳтся даже единственно возмоясный резуль-

тат—нѳкоторое сокращѳниѳ аппарата при влитии арби-
тражных комиссий в общие суды на общйх омгованиях.

Очевидно, да и сам т. Радус это прѳдполагаѳт, в таком

случае понадобятся специальныѳ постоянные судьи, по-

стоянный аппарат и т. д.

В подходѳ т. Радуса в этом случае выражаѳтся неиз-

бѳлшая шловинчаточть и нерѳшитѳльность. Весь вопрос
сводитея в конце концов к вопросу о подчиненности—

Наркомюсту или СТО и ЭКОСО, т. :ѳ. к вѳсьма вредному,

как мы отмѳтили выше, стремлеиию юридицировать

спорные отношения госорганов между собой. Таким обра-
зом, вся позиция противников арбитражных комиссий

является в конѳчном итогѳ позицией узковедомствѳнпой,

и борьба ими ведется только из-за принципа подчине-

ния НКЮ.
Также непонятно и предпололсеииѳ т. Радус-Зенко-

вича об оставлѳнии ведомствѳнных комиссий. Сам жѳ

т. Радус весьма нелестно аттестует работу АК ВСНХ.
0 другой стороны, непоследовательно признавать, что

споры внутри одного ведомства будут разрѳшаться

в одном порядке и в ином порядке мѳжвѳдомствеиные

споры госорганов между собой.
Наконец, в заключѳние надо отметитъ совершенно

нѳдопустимое замѳчаниѳ т. Радуса о том, что между

судом и арбитражньши комиссиями существует «сопер-
ничество и непрестанноесостояние вражды». Нельзя бро-
сать такие упрѳки, абсолютно ни на чѳм нѳ осиованные

и непонятно откуда взятые. Сам же тов. Радус отмечает,

что во главе ВАК ЭКОСО и ВАК СТО • стоят работники
соотвѳтствѳнных верхсудов. Никогда, ни с самими собой,
ни с другими членами верхсудов, ни с Вѳрхсудами

СССР и РСФСР ни в какой вражде они нѳ находились.

Надо надѳяться, что мнениѳ т. Радус-Зѳиьковича, не осно-

ванноѳ на действительных, фактичеоких данныхг и, как

мы видѳли вышѳ, защищающее принципы, не соотвѳт-

ствующие развитию советской хозяйственной жизни, не

найдет многочисленных сторонников.

Н. Qbcmhh иков.

В. Фирсов.
--------------- -<©► ---------------

Судебное депопроизводство и проект
нового Угоповно- Процессуапьного

Кодекса.
Задачейнастоящей статьи является освѳщѳние проѳкта

нового Уголовно-ПроцессуальногоКодекса с точки зрения
суДебного делопроизводства.

Трудно сомнѳваться во всѳй важности такой поста-

новки вопроса. Если сѳйчас . признается, что делопроиз-
водетво является Значительной общественной проблемой,
то справедливость этого положѳния оообенно очѳвидна в

отношений судебного делопроизводства. Иныѳ типы де-

лопроизводства нѳ всегда касаются интѳрѳсов отдельных

граждан и широкого круга учрелсдений. Регулируя доку-

ментооборот между ограниченным числом канцелярий, та-
кие системы делопроизводства не возбуждают широкого

общественного иитереса. Совсѳм иначѳ обстоит дело с су-

дебным делопроизводством. Последпѳе, имѳя бсключи-
тѳльно большую сферу коррѳспондентов, затрагивая не

только интерѳсы учреждѳний ведомства юстиции, но так-

жѳ и права отдельных физических и юридических лиц,

ѳстествѳнно нуждается в законодатѳльной рѳгламентацип.
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Поэтому изменение законодательства об уголовном про-

цессе влечет за собой изменениетехники судебного дело-
нроизводства.

Задачей настоящей статьи является освещениѳ вонро-

са о рациональности этих изменений. Попутно попробуем
указать на отдельные неточности в нроектѳ нового за-

кона, которые, хотя и не относятся неноерѳдственно к су-

дебному делопроизводству, но во всяком случае заслу-

живают быть попутно отмеченными в целях носледую-

щегб уотранения или раз'яснения. Перед излолсениѳм

дальнѳйшего, необходимо установить, какиѳ требования
должны примѳняться к новому УПК о точки зрѳния за-

конодательной рѳгламентации судебного делопроизвод-
ства. Требования эти на наш взгляд сводятся к сле-

дующѳму:

1) Судебное делопроизводство должно быть наиболее
экоиомным.

2) Судебное делопроизводство должно быть твердо

регламентировано. Если та или другая статья УПК упо-

минает о каком-либо документе, должно быть обязательно
вскрыто содержание этого документа (хотя бы в основе),
его социально-праБовая значимость и опѳративная целе-

сообразность.
Такая регламентация совѳршенно необходима, ибо в

противном случае нѳ исключена возможность того, что

в различных органах юстиции нормы уголовного процесса
будут пониматься различно. Толысо регламентированная
делопроизводственная форма может служить гарантией
однообразного понимания и примѳнения новых норм уго-

ловного процеоса. Чтобы пояеНить сказанное, возьмем в

виде примера 14 ст. нового проекта УПК («Е. С. Ю.» № 28,
стр. 800). -Статья эта гласит: «Приступая к расследованню
или принймая к производству уже начатое дело, следова-

тель составляѳт постановление и уведомляет .об этом нро-

курора».
Таісим образом, статья определяет существование

2 документов:
1) постановлеНия о приступе к предварительному рас-

слѳдованию;

2) извещёния наблюдающему органу.

Между тем, содержание этих документов не опреде-

ляется текстом названной статьи.

Легко усмотреть, что «содержание» постановлѳний

будет отличным в разных органах расследования. Однп
из них будут помещать в постановлении подробную фор-
мулировку существа преступления, времени и места его

оовѳршения (поскольку они известны). Другне будут от-

мечать в поотановлении только № статьи УК, предусма-
тривающий данное преступление и наименованиѳ мате-

риала, на основании которого возникает расслѳдование

(показание очевидцев, потерпевших, явка с повиннбй
и т. п.). Таким образом, очевидно, что под одннм и тѳм же

заглавием «постановлениѳ» будут изготовляться докумен-

ты, глубоко различные по содержанию, а, следовательно,
и по тому оперативному значению, котороѳ они смогут

занятъ в уголовном процессѳ. Следует усомниться в том,

чтобы такоѳ разнообразное пониманиѳ и применѳниѳ за-

кона было цѳл&сообразным. Идбя законодателя, требую-
щего опрѳделѳнных документов для оформления процесса,
дискрѳдитируѳтся тѳм, что документы эти, сохраняя наи-

менованиѳ, присвоѳнноѳ законом, будут.нанолняться про-
извольным содѳрлганием. Это становнтся нѳизбелсным, ибо
разбираемал 14 ст. УПК, нѳ касаясь существа трѳбуѳмых

■ею документов, регламѳптируѳт только их название.

Следуѳт, правда, отмѳтить, что во многих случаях
проект нового УПК становнтся на точку зрѳния регламѳн-

тации формы судебного дѳлопроизводства [см., напр..

ст. 141, 142 проекта нового УПК («Е. С. Ю.» № 29, стр. 822),
гдѳ подробно опрѳделяѳтся содержание нриговоров суда].
Конѳчно, нриговор является одной из наиболѳѳ важных

форм судебного дѳлопроизводства, однако, из этого не

следуѳт, что закон, касаясь других форм делопроизвод-

ства, может ограннчиться лишь пѳречиелением наимѳно-

ваний таковых, нѳ заботясь о рѳгламентации содержания.

Та же ст. 14 проѳкта нового УПК требует, чтобы орган,

производящий расследованиѳ, извѳщал о приступе к та-

ковому наблюдающий орган. Однако, содерлсание «изве-

щёния» остаѳтся неопрѳделенным. В отношении этого до- '

кумента мояшо повторить тѳ же сулодения, которые были
высказаны о «постановлении».

Переходя к дальнейшѳму обозрѳнию проекта нового

УПК, будем руководствоваться порядком статей. Ст. 33

(«Е. С. Ю.» № 28, стр. 801) предусматриваетеоставление
«особого постановления» при приобщении к дѳлу веще-

ственных доказатѳльств слѳдоватѳлем. Так как закон пре-

дусматривает в дальпѳйшем случаи «мотивированных

определѳний» (см. ст. 97, 114) и так как в отношении по-

становления о приобщении к делу вещественных доказа-

тѳльств нѳ говорится, что оно должно быть мотивирован-

ным, возникает сомнѳние в надобности этого документа,

тем более, что та же ст. 33 нредусматриваети иной поря-

док приобщѳния к делу вѳщѳственных доказательств (от-
метка в нротоколѳ обыска, осмотра), если нриобщѳшіѳ

производится не следователѳм, а другим органом рассле-

дования. Из'ятия из этого порядка, устанавливаѳмые для

слѳдоватѳля, становятся непонятными, ибо нѳясно, чѳм же

будет отличатьоя (по содѳрлсанию) составляемое следова-

телѳм нѳмотивированное постановление о приобщении к

дѳлу вещѳствѳнных доказатѳльств от тех пометок, вото-

рыѳ делают иныѳ органы расследования, согласно той же

33 статьи.

Ст. 34, касаясь производства обысков и нринудитѳль-

ного отобрания предмѳтов, могущих иметь значение дляі;

дѳла, указывает, что «...о производствѳ этих дѳйствий со-

ставляѳтся оеобое постановление». Между тем, содержа-

ние такого постановления упомянутой статьей нѳ преду-

смотрено. Остается только прѳдположить, что постановле-

ние об обыскѳ или принудительном отобрании будет не-
мотивированным, поскольку обратное нѳ предусматрецо.
Цель составлѳния такого^немотивированного постановле-
ния об обыске нам прѳдставляѳтся нѳясной. Трудно пред-
положить, какое опѳративноѳ значение может иметь такой
докумѳнт в уголовном процѳссѳ.

Ст. 54 проекта нового УПК («Е. С. Ю.» № 28, стр. 802)
указывает, что в случае избрания мѳрой прѳсечения за-

ключѳниѳ под стражу, извещѳние об этом направляется

в место заключения, наблюдающему органу, а таклгѳ по

мѳсту службы подследствѳнного.

Не касаясь вопроса о направлении извѳщения в ме-

сто заключѳния р по месту службы подслѳдственного, так

как значениѳ этих действий, очевидно, попробуем вскрыть

смысл направлѳния этого извещёния наблюдающему ор-

гану. Следуѳт прѳдположить, что это мероприятие име^т
целью дать возможность наблюдающему органу контро-

лировать применѳниѳ столь важной мѳры пресечення, как
содѳржаниѳ под стралгей. Однако, такой контроль не мо-

жет быть совершенным. Поскольку в извещении нѳ будет
указываться основания заключения под стралгу (как это

делается в примѳняемых ныне постановлѳниях), орган, ве-
дущий наблюдения, нѳ сможет установить, правильно лн

применяѳтся эта мера пресечення. Таким образом, весь

контроль за правйльным содержаниѳм под стражей све-

дется лишь к периодической проверкѳ сроков заключения

путем просмотра «извещении», хранящихся в камере на-
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блюдающего органа. Основания жѳ самого факта заклю-

чения под стралсу окаясутся иепроверѳнными. Следуѳт

предпололсить, что замена сущѳствующѳго нынѳ мотиви-

ровапного постановления простым извѳщениѳм имеѳт

целыо интересыэкономии.Однако, достижѳние последней
при вновь вводимом порядке представляется более чем

сомнительным. Следует замѳтить, что заключѳнив под

стралсу весьма часто обжалуется подследетвенными. Та-
кие жалобы будут направлятъоя органу, вѳдущему наблю-
д&ние за раоелѳдованием. Но каким образом этот оргаи

будет провѳрять основатѳльность поступивших жалоб?
Раныпе, напримѳр, прокурор имел возможность обра-
титься к наблюдательному производству 'и найти в нем

мотивированноѳ поетановлѳниѳ, из которого были ясно

видны причинрі заключѳния под стралсу. Просмотрев та-

коѳ постановление, можно было вынеоти то или другое

решѳниѳ по поступившей жалобе. При вновь вводимом

заЕОне положение вещей мѳняется. Наблюдающий оргаи

получаѳт лишь «извещеиие» , о заключении под стралсу.
Из этого заключѳния не видны основания заключения,

виден лишь факт заключения и дата выбора названной

меры пресѳчения. Как же быть о жалобой, поступившей
на неправильное избрание меры пресечения? Для разре-
шения таковой остается запросить орган расследования
о причинах заключения под стралсу. Органу расследова-

ния, получив такой запрос, придется ооставлять мотиви

рованноѳ об'яснение, т.-е. по существу ховоря, то же са

цое постановление, которое должно составляться следо-

вателем в настоящее время при заключении подследствен-

ного под стражу.

Из описанного видно, насколько новый порядок вы-

боре меры пресечения услолсняет тѳхнику работы. Если
раньше процесс избрания мѳрой пресечения заключения

под стралсу оформлялся одним документом—^мотивирован-

ным постановлением, то теперь, в случае жалобы заклю-

ченного под стралсу, будут составляться улсе трй доку-

мента: а) во-первых, извещение о выборѳ названной меры
пресечения в порядке ст. 54; б) во-вторых, предложеіше

наблюдающего органа сообшитъ о мотивах избрания этой
меры (после поступления жалобы от заключѳнного под

стралсу); в) в-третьих, мотивированный. ответ на уномя-

нутые предложения органа, ведущего расследование.

Не говоря улсе о том, что составлениетрех документов

потрѳбует большой работы и тройного увѳличения почто-

вых расходов, следует отметнть также и то обстоятельство,
что самый разбор поступившей жалобы затянѳтся, благо-
даря такой переписке, на 2—3 недели, а то и больше.

Жалобы на неправильное заключѳние под стражу по-

ступают очень часто; Ясно, что эта мера пресечения, в
яаиболыпей степени затрагивающая права подследствен-

згого, будѳт всегда слулсить предметом самых настойчи-

івых жалоб. Поскольку лсе наш следственный аппарат не
мойсѳт считатьсячбезупречным, возмолсны случаи непра-

вйльногО выбора этой меры пресечепия. Указанное об-
стоятельство заставит органы надзора особенно бережно
относиться к разрешѳнию жалоб на неправильное заклю-

чение под стражу, и требовать, если не по всем жалобам,
то по крайней мере по большйнству из них, мотивирован-
ных об'яснений от ноднадзорных органов. Насколько эта

операция ослолснит технику работы и замедлит разреше-

ние жалоб, было указано выше. Но этого мало. Отказ от

написания мотивированных постановлений о заключении

под стражу и замена их простыми «извѳщѳниями» имеет

еще одно в высшей степенинеблагоприятное послѳдствие.
Если при оуществующем порядке, например, пом. проісу-

рора имѳл возмолсность нроверить по мотивировайНым но-

становлѳниям основатѳльность заключения под стражу

каждого подслѳдственного, в отношении которого такая

м&ра пресечения избиралась, то при введении проѳкта

нового закона указанная нровѳрка оохранится лишь в от-

ношѳнии нодслѳдственных, облсаловавших избранную
меру пресечения. Ясно, что оф такого порядка пострадают
в пѳрвую очередь нѳграмотныѳ крѳстьянѳ, которыѳ зача-

стую даясе не нодозревают о своѳм праве облсаловать
дѳйствия слѳдоватѳля или иного органа «расследования».

Пострадают также нодслѳдственные, не сумѳвшие доста-

точно ясно- и убедительно изложить свои жалобы, в ре-

зультате чего по последним не будет истрѳбовано об'яоне-
иий от органов расследования, а сами лсалобы останутся
без последствий. Некоторыѳ товариши указывали на то

обстоятельство, что при вновь вводимом порядке избра-
ния меры пресечения главноѳ внимание будѳт обращено
на непосредственное инструктированиѳ органов «рассле-

дования» нутѳм бозмолсно частого носѳщения и обозрения
дел поднадаорного органа, что дает возможность испра-
числе и нѳправильное избрание меры пресечения, в част-

вить ошибки, возникшие в процаосѳ расследования, в том

ности заключениѳ под стражу. Неосноватѳльностъ изло-

жѳнного мнения болѳѳ чем очевидна. Ншсто «не7 станѳт

отрицать нользы непосрѳдственного рнструктажа, как мё-

тода надзора. Но необходимы вѳдь рѳальныѳ условия

для осуществлѳния такой формы надзора! А тйких усло-

вий нѳт, ибо пом. прокурора приходится наблюдать за

3—і следоватѳлямн, расположенными зачастую, за 30—

40 киломѳтров от его местонахождѳния. По Оибири и Уралу
дело обстоит ѳще оложнее. Там радиус, ооединяюший
участок прокурора с пѳриферийными камѳрами поднад-

зорніых следователей, достигаѳт нѳскольких дѳсятков ки-

ломегров. В свою очередь, народный следоватѳль таклсе

отдален от ноднадзорных ему органов расследования (ми-
лиция и др.), раснололсѳнных в населѳнных пунктах его

пѳриферии. Так, напримѳр, из акта обследования камѳры

народного следователя 1 участка Барнаульскош округа
видно, что названная камера находится на ■ следующем

раостоянии от паиболеѳ крупных, обслулсиваемых ѳю, на-

сѳленных пунктов: от села Дуличево—70 вѳрст, от села

Акулово—72 версты, от села Ново-Чесноковка—40 вѳрст

и т. д., a от села Ново-Еловка—95 вѳрст (!).
Касаясь условий связи, обелѳдоватѳль товорит, что

«...болыпая часть этих сел расноложена в различных на-

правлениях от с. Белоярского (местонахождѳние слѳдо-

ватѳля). Желѳзная дорога можѳт быть использована

только до Озерок и Тальмѳнки. Во всех остальных слу-

чаях — передвижѳНиѳ на лошадях. Распутица бывает
только вѳсной, в анрѳлѳ месяце, когда некоторые селы

бывают совершенно отрезаны до 1 мѳсяца... Дороги
весьма неудобные. Лѳтом овраги 'и обвалы, пѳрѳправа

черёз Чумыш, по ту сторону которого раоположена целая
половина участка, нѳ налажѳна; моста нет, а понтоны

часто сносит. Зимой перѳдвижение затрудняют бураны...».
Можно ли наличие таких условий считать онособству-
ющим нѳносрѳдотвенному инструкталсу, каж реальной
формой надзора!

При слабом развитии нутей сообщѳния, неблагоприят-
ных климатических условиях, длительных пѳриодах,

когда сообщѳниѳ становится нрямо нѳвозможным, вслед-

ствие распутицы и т. гі., будут выпадать целыѳ мѳсяцы,

в тѳчѳние которых тот или другой поднадзорный орган
расследования окажѳтся оторванным от органа надзора.

Даже нри наиболее благонриятіп>іх условиях можно рас-

считывать, в среднем, лишь ■ на ежемесячноѳ посещение

следователя ном. прокурором (н в свою очередь органа
дознания оледоватѳлем), при чем такое носѳщѳниѳ,

в виду достаточной нагрузкн пом. нрокурора и следова-
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теля, вряд ли может длиться большѳ одного рабочего дня.
Ясно, что при таких условиях нѳ представляется возмож-
ности рассчитывать на быстрое исправление такой

ошибки 'раоследования, как нѳправильное заключение под

стражу. Подследственный, нѳ обжаловавший эту меру

прѳсечѳния, можѳт «сидѳть» 1—2 месяца, пока пом. про-
курора или следователь при очерѳдном ежемееячном по-

сещении нѳ добѳретея до его дѳла. Вряд ли такая форма
надзора может считаться приемлѳмой! Конечно, ничего

не поделаѳшь, если географичеокиѳ - и иные об'ективные
условия прѳпятствуют воплощѳнию идеи законодатѳля в

зкѳлатѳльной форме нѳпосредственного инструкталса под-
ыадзорных органов. Но это обетоятельство необходимо
учесть и отыскать другиѳ формы для осущеотвления

надзора за правильным избраниѳм мѳры прѳсѳчѳния.

Одной из таких форм было существующеѳ нынѳ мотиви-

рованноѳ постановлениѳ о заключѳнии под стражу. Какие
нѳудобства создаѳт устранѳниѳ этого документа из про-
цесса раоследования, было указано вышѳ. Но гдѳ искать

выгоды, проистекающиѳ из устранения названногб до-

кумента? Мы их нѳ видим. Единственное сокращение ра-
боты заключается в том, что органы расследования будут
освобоясдены от составления постановлѳния, каковоѳ со-

ставлѳние требуѳт 15—20 минут. Взамен этого они будут
составлять извещение, что потребует, вѳроятно, около

5 минут. Таким образом, вся экономия выразится
в... 10—15 минутах. Расходы по пѳрѳсылке «извещения»

и «постановления» одни и те же. Вот и все. Правда,
некоторые товарищи указывают, что процесс составленпя■

«постановления» довольно длителен, ибо приходится при-
думывать формулировку избрания мерой пресѳчѳния за-

ключения под стражу, чѳго, якобы, можно не делать при.

вновь предлагаемом проѳктѳ. Это совѳршѳнно неверно.
Ст. 50 нового проекта закона («Е. С. Ю.» № 28—стр. 802)
прямо указываѳт:

«При разрѳшѳнии вопроса о необходимости припять
меры, должно быть принято во внимание: тяжееть пре-
мѳру прѳсечѳния, а такжѳ при избрании той или иной

ступления и имѳющиеся против подслѳдственного улики,

вѳроятность уклонѳпия от расследования и суда или

прѳпятствование раскрытию истины, род занятий и т. п.».

Из привѳдепной цитаты видно, что и проект нового закона

заставляет мотивировать избрание той или другой мѳры

нрѳсѳчѳния. Разннца заключается лпшь в том,. что при

сущѳбтвующем порядкѳ такая мотивировка оформляется
в видѳ документа, а при вновБ" проектируемом законе она

делопроизводственного оформления не получает. Итак,
вся слояспость сущѳйтвующего порядка по сравнению со

вновь вводимым заключается лнжь в том, что ужѳ про-
думапное рѳшѳниѳ должно быть записано!Нам думается,
что эта сложность явно мнимая. Если мотивировка заклю-
чения под стражу основательно продумана, изложение ѳе

на бумаге займет, как было указано выше, максимум
15—20 минут. Если жѳ мотивировка заключения под

стражу продумываться не будет, каковая нѳбрежность

становится возможной в внду отсутствия мотнвировап-
ного постановлѳния, то экономия во времѳни получится,
конечно, бблыпая, но зато работа органа расследования
обесцѳнится, вследствие явного нарушения ст. 50 нроекта
нового закона.

Прѳдположим, что через слёдоватѳля проходит в год

до 100 арестантских дел, с числом заключенных до 150.
Значит, следователю прпдется составпть в год 150 поста-

новлений, илп в среднѳм одно постановление в два дня.

Таким образом, макспмальная ежѳдневная экономия, до-
стигаемая в камере слѳдователя при введении нового

порядка (замена «постановлѳния» «извещениѳм») рав-

няѳтся 5^-7 минутам. Эта мизерная экономия ни в коем

случае не может оправдать тѳх оелояснений процесса,
которые были описаны выше. Ст. 62 нового проекта УПК
рѳгламентирует порядок прѳд'явлѳния подследствѳнному

законченного производства. Мѳжду тем статья отредакти-

рована таким образом, что нѳ представляѳтся возможностн

судить, должно ли пред^вление законченного следствѳн-

ного производства оформляться протоколом, как это де-

лаѳтся тепѳрь. Правда, ст. 20 УПК упоминает, что

«...о всѳх следственных дѳйствиях соетавляются прото-

колы...». Из этого как будто видно, что н при прѳд'явле-

нии производства должен составляться протокол. Однако,
если рассмотрѳть другиѳ статьи УПК, легко убѳдиться,

что в каждом отдѳльном случае, когда трѳбуется соста-

влѳниѳ того или другого документа, таковой прямо упо-
минается в соответствующѳй статье. Поэтому, поскольку
ст. 62 нѳ уноминаѳт о ооставлѳнии документа, молсно

сдѳлать вывод о том, что Последний составляться нѳ дол-

жен и что пред'явлѳние законченного слѳдственного про-

изводства оформляться не будет. Во избежание раз-
личных толкований, необходимо уточнить редакцию

62 статьи.

Пѳрѳходя к 8 главѳ нроекта нового закона («О нод-

судности» «Е. С. Ю.» № 29, стр. 818 и 819), необходимо
указать на следующиѳ неясности и неточности:

1. Нѳ видно, кому нодсудны члены губернских судов

и помощники губпрокуроров. Из ст. 74 усматривается тот
принцип, что судебные работники подсудны суду высшей

пнстанции. Так, например, члены окрсудов, окружные
прокуроры и т. п. нодсудны краевому суду. Применяя
аналогию, следует притти к выводу, что члѳны губсудов
и помощники губпрокуроров должны быть подсудны

Вѳрхсуду. Однако, пункт «в» ст. 76, опрѳделяющей нод-

судностъ этой инетанции, содержит указаниѳ на то, что

Вѳрхсуду подсудны дела о нредсѳдателях губсудов и их

замѳстителях, губпрокурорах и их заместителях. Подсуд-
ность же членов губсуда и пом. губпрокуроров ни 74 ни

76 статьей УПК не опрѳделена. Остается сделать вывод,
что упомянутыѳ должностные лица подсудны губсуду.
Во избежание педоразумений и отступлѳний от принци-
пов, устапавливаемых ст. 74, необходимо точно регламѳн-

тировать подеудность членов губсудов и помощников

губпрокуроров. Это необходимо также и потому, что

ст. 74 предусматривает подеудность членов окрсудов й

дажѳ участковых пом. прокуроров, т.-ѳ. лиц, занимающих
более низкое слуліебное положение, чем члѳны губсуда
и пом. губпрокуроров.

Ст. 82 проекта нового УПК («Е. С. Ю.» № 29 стр. 819)
указываѳт, что «...дела о преступлеішях, по которым
не можѳт быть назначѳно лишение свободы, в случае со-

знания привлеченного к ответствениости, обязатѳльно

пѳрѳдаютея в народный суд той местности, гдѳ нролш-
вает привлѳчѳнный к ответствѳнности...». Таким образом,
сознаниѳ привлечѳнного является фактором, определя--

ющим подеудность нѳкоторых '■ категорий дел. Сказанноѳ

относится такжѳ и к ст. 152 УПК («Е. С. Ю.» № 29,
стр. 823. Глава 14 «Особые производства»). Эта статья,

между прочим, глаоит слѳдующее: «В дѳжурныѳ камеры
направляются дела, по которым, но мнѳнию органов, про-
изводящих задѳржание совершивших прѳступление, не

трѳбуѳтся особого расследования, или по которым задѳр-

лсанный сознался в совершении преступления»... Конечно,
сознаниѳ является обстоятѳльством, унрощающим судѳб-

иое разбиратѳльство. Но о каком сознании говорит ет. 82
и 152 проекта нового закона? Они касаются сознапия при-
влеченного, при чем само собой разумеѳтея, что привле-
чѳнный, нрѳвратившийся в подсудимого, может в любой
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момент отказаться перед судом от ранее сдѳланного при-
знания. Как же быть в таком случаѳ? Поскольку сознание

отпадаѳт, отпадает таклсе и фактор, определяющий под-

судность, ибо отсутствиѳ сознания, конечно, усложняет
процесс. Нѳужели надо сделать вывод о том, что дело,

начатоѳ в данном нарсуде в порядке ст.ст. 82 и 152, после
отказа подсудимого от ранее сделанного сознания,

должно передаваться в другой нарсуд, где и слушаться
в порядке ст. 79 УПК? Такое положениѳ в высшей ете-

пени усложнит процедуру судебного дѳлопроизводства и

явйтся причиной болыпих проволочек.

Переходя к главѳ 11 («О судебном заседании»—
«Е. С. Ю.» № 29, стр. 820 и 821), следует отметить некото-
рую неувязку мелсду ст. 102 и 117 проекта нового УПК.
(Зт. 102 указываѳт на то обстоятельство, что «...Судебное
заседание по казкдому делу должно происходить непре-
рывно...». Статья же 117 (вторая -лоловина) гласит: «При'
неявке свидетеля бѳз уважительной причины, а также при
отказѳ от дачи показаний, суд вправе в том лсе заседании

возбудить преслѳдованиѳ по первой части ст. 92 Уг. Ко-
декса и вынести приговор».

Тажим образом, получается, что в одном и том же

судебном заседании будет слушаться два дела и выне-

сено два нриговора, вопреки ст. 102, указывающѳй на то

обстоятельство, что судебное заседание по каждому делу

должно быть непрерывным. Может ли считаться принцип
непрерывности соблюденным, если в одном заседании

будет заслушано и режено два дела? В целях устране-
ния нротиворечий между ст.ст. 102 и 117, нѳобходимо

ьнѳсти соотвѳтствующие коррективы.

Ст. 106 («Е. С. КЬ № 29, стр. 820), касаясь вонроса
об удалении из зала засѳдания подсудимого, определяет
порядок удаления таким образом: «При нарушении под-

вудимым порядка судебного заседания и неподчинѳния

распоряжениям председателя, по определению суда, он

молсет быть удален из зала заседания».

- Поекольку закон знает случаи «мотивированных
.онределений» и во всех случаях, когда мотивировка тре-
буѳтся, это обстоятельство нрямо оговаривается (напр.,
«Опредѳлѳние суда об отказѳ в . удовлетворении заявлеи-

лых ходатайств должно быть мотивировано» ст. 114—
•«Е. С. Ю.» № 29, стр. 821), а в указанной ст. 106 мотиви-

дровка опрѳдѳления не оговорена, следует сделать вывод

■о том, что удаление подсудимого происходит немотиви-

■рованным опрѳделением. Такой способ удаления подсу-

димого кажѳтся странным, и, конечно, чрѳват вполне

очевидными последствйями. Папример, при обозрении
дела в кассационном или рѳвизионном порядке нельзя

будет даже догадаться о том, по каким мотивам подеу-

димый был лишен своего основного Ьрава—права присут-
ствовать в заседании и давать об'яснения.

Заканчивая настоящий обзор, считаем необходимым
оетановиться на одном, по нашему мнениго, неудачном
слове, которое повторяется в проектѳ нового закона до-

вольно часто. Это слово—«обязательно», прибавляемое в

отношении ряда норм нового кодѳкса. Благодаря этому

создаѳтся невольНоѳ внечатление о том, что остальные

положения Кодекса, обязательность коих не огово-

рена, не имеют обязательного характера, что совершѳнно

невѳрно, ибо всякий закон, а, значит, и Уголовно-Процес-
суальный Кодекс, носит обязатѳльный характер, при чем

обязательность вытекаѳт из самой природы закона и в

оговорках не нуждаѳтся. Прйбавление же к нѳкоторым

нормам закона слово «обязательно». излишне, и может

создать нѳжелательную путаницу. Возьмем в виде при-

мера две статьи проекта нового' закона—54 и 103. Из
ст. 103 видно, что «В судебном заседании обязательно
ведется протокол». В ст. 54 указано, что «...Об избрании
в качестве меры пресечения заключения под стражу про-
изводящий расслѳдованиѳ посылает извещение наблюда-
ющему органу...», и т. д. «Обязательность» составлѳния

документа в ст. 103 оговорена. «Обязательность» в ст. 54

нѳ оговорена. Значит ли это, что норма, нрѳдписанная

54 статьей, не имѳет обязательного характера? Конечно,
нѳт. Обе нормы, предписываемые ст. 54 и ст. 103, одина-
ково носят обязательный характер, ибо они—закон. По-
этому нет никакой надобности прибавлять ненужное
слово «обязательно». Статью лсе 103 можно изложить,

опустив это слово, от чего она ннчего не потеряет. Сле-
дует просто сказать: «В судебном заседании ведется

протокол».

В заключение позволю себе сделать несколько общих
выводов о необходимых поправках, подлежащих внесению

в нроект нового закона с точки зрения судебного дело-

производства.

Во-первых, необходимо регл,аментировать хотя бы в

кратких словах содержание отдельных делопроизвод-
ственных форм, упоминаемых статьями проекта УПК
(в тех- случаях, когда такая регламентация нѳ произ-
ведена).

Во-вторых, ни в коем случаѳ нельзя отказаться от со-

ставления «постановления об избрании мѳрой прѳсечѳния

заключения под стражу», каковое меронриятие нроекти-

руется новым проѳктом, и не может не быть чрѳвато тѳми

неблагоприятными последствйями для судебного дело-

производства, которыѳ были указаны выше.

В-третьих, необходимо внѳсти уточнения в текст не-

которых статей с цѳлью раз'яснения нѳясностей и не-

удачных редакций, которыѳ в проекте попадаются не-

рѳдко и в процессе судебного делопроизводства - будут
требовать специального раз'яснения.

Некоторые из указанных мероприятий, быть может, и

удлинят проект нового закона как в части количества

статей, так и в части текста калсдой из них.

• Авторы нового проекта, проникнутые лселанием сдѳ-

лать закон наиболѳѳ популярным, стремились в то же

время и к наиболыпей краткости изложѳния, унустив, по-
видимому, то обстоятельство, что краткость изложения

вопроса очень часто достигается в ущерб общедоступ-
ности. Поэтому мы полагаем, что некоторое увеличение
числа статей (или текста последних) будет вполне онра-

вдано, если проект закона приобретѳт, благодаря этому,

исчерпывающую ясность и популярность.

Л. Фрадкин.
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Пути развития законодательной ини-

ц^ативы в автоно/пны^с республика^.
{Опыт ревизии Отдела Законодательных Предположений

НКЮ Казакской ССР).

Среди различных мероприятий в деятельности НКЮ
автономных республик, несомненно, огромноѳ значѳние

имеет поступательное развитие законодательной ини-

циативы.

Такое положение вытекает из целого ряда хозяй-

ствѳнно-политических и социально-экономических особен-
ностей автономных республик. Доетаточно указать, что

в народном хозяйстве, напр., Казакской АССР мы встре-

чаем самыѳ разнообразные хозяйственные уклады. Здесь
и типичноѳ кочевое хозяйство с его крайне отсталыми,

примитивными фѳрмами, сохраняющими элементы нату-

рального хозяйотва; здесь и полукочевое хозяйство, куда
уже проникли нѳкоторые элементы товарности; здесь,

наконец, и оседлые земледельческие окотоводческиѳ хо-

зяйства в их товарной форме.
Характерной оообенностью первого типа хозяйства

(кочевого) является то обстоятельство, что торгово-ро-
стовщический капитал, подчиняя и овладевая казакским

хозяйством в кочевых районах, нѳ перестроил нроизвод-
ства, не изменил его способа в казакской хозяйстве.

На базе эти?; пестрых хозяйетвѳяных форм, естествен-
яо, действует такого рода «надстройка»—бытовые особен-
ности, родовые отношѳния,—которые не могут не инте-

рееовать пролетарского законодателя. Мы сознательно

подчеркиваем, именно, пролетарского законодателя, т. к.

нигде в такой ясесткой и упорной форме родовые отно-

шения не вступают в отчаянную борьбу с пролетарской
классовой политикой, как в кочующем, по преимуществу,
ауле.

Сохранившиеся родовые отношения в ауле являются

одним' из главных орудий бая-кулака в дѳле эксплоата-

ции им трудящихся и особенно, бедноты. Бай, умело

используя родовые отношения в своих ннтересах, зату-
шевывает свои классовые интересы в глазах бедноты,
главным образом, «своей» бедноты (нрннадлежащей к его

роду) и превращает свою эксплоатацию и господство

над трудящимися в «добродетель», создавая свою клас-

совую мораль, организуя общественное мнениѳ аула в

свою пользу. Из истории народнов мы знаем, что ка-

ждый господствующий класс или групиа создавали свою

мораль, правила поведения, и всѳгда свои классовые ин-

тересы и эксилоататорские вожделения нревращали или

в «добродетель» или в «обычное явление», ка,к должное

и необходимое. Баи Казакской степи, будучи «господами

положения в ауле», господствующей груипой казакского

населения, создали свою мораль и правила поведения в

ауле точно так лсе, как и другие эксилоататорскиегруп-
пы и классы.

Существующие нормы УК, касающиеся бытовых от-

ношений и составляющие т. н. бытовые нрестушіения,
лишь крайне в нѳзначительной степени

касаются указанной «надстройки» в ее особо спѳцифиче-

ских моментах.

Наличие же широкого поля деятельности торгово-
ростовщического капитала в степи. в крайне резких

эксплоататорскнхформах, кабальные сделки в их вѳсьма

своеобразной форме, различного рода влияния «обще-
ственного мнения аула», скрывающиѳ за собой классо-

вые интересы эксплоататоров—баев, сложность уголов-

ного и гралсданского процесса и мн. др.—все это такие

области казакской действительности, к которым закоио-

датель еще вовсе нѳ подошѳл.

Дѳйствующая же 173 ст. УК никак нѳ рѳагирует на

целый ряд своеобразных социальных отношѳний, укре-
пляющих определенную «полнтику» определенных клас-

совых груішировок в ауле. Несомненно, что перечислен-
пыс' вышѳ хозяйственные уклады Казакского народного

хозяйства сами по •себе требуют известной урегулиро-
ванности и соответствующего диктатуре пролетариата
направлення в своем развитии в видѳ законодательных

актов, в значитѳльной части не имеющих прецедента в

союзном нли республиканском законодательстве и осо-

бенно по линии опрѳдѳлепного воздействия на послед-

ствпя социальной дифференциации аула, затрагивающей
интересы трудящихся масс казакской бедноты и серед-
пяков аула, кіпплака и деревни. И в этом случае мы под-

черкиваі-м огромное значение законодательной инициа-

тивы.

Однако, эти и другие вполпе рѳальные пѳрспективы

в области развития законодательной инициативы упира-

ютея до сих nop ещѳ в надлежащей мерѳ не разрѳшен-

пый вопрос о законодательных функциях автономных

республик.

Это последнеѳ обстоятельство удѳрлшв9,ет в извест-

ных пределах степень развития законодательной инициа-
тивы и определяет собой весь характѳр деятельности

Отдела Законодательных Предположений.
Однако, обратимся к рассмотрению состояния работы

Отдела Законодательных Предположѳний НКЮ Казакской
ССР и посмотрим, какое конкретноѳ выражениѳ нашла в

ѳго деятельности законодательная инициатива.

Деятельность НКЮ в лице Отдела Законодательных
Предположений протекает, главным образом, по линии

дачи заключений и раз'яснений по вопросам законода-

тельства Союза ССР и РСФСР, примѳнительно ко 2 ч.

ст. 149 Положения о Судоустройстве и лишь в крайне
незначительном виде в норядке ст. 48 Конституции
РСФСР.

Это последнее обстоятельство находит своѳ об'ясне-
ние в том, что воирос о законодатѳльных функциях авто-

номных республик до сих nop союзным или фѳдѳратив-

ным законом не разрешен. НКЮ ещё в начале 1926 года

сделал попытку разрешить вопрос о законодательных

правах рѳспублики путѳм составления npoeKTa^ Консти-
туции КАССР. Проект этот был рассмотрен ЦИК'ом и

СНК КАССР, одобрен и нанравлен во ВЦИК, гдѳ, пови-

димому, и застрял.

Однако, было бы неправильным полагать, что НКЮ
вовсе не было нроявлено законодательной инициативы.

И в развитие законодательства СССР и РСФСР и са-

мостоятѳльно НКЮ был разработан ряд законодательных

актов, о которых будет сказано ниже.

Конечно, эта инициатива вытѳкала из актуальных, н&

терпящих никакого отлагательства практических вопро-
сов, настоятельно требовавших своего разрѳшения; нали-

чие исключитѳльных особенностѳй, как в области народ-

ного хозяйства, так и в области культурно-обществѳнной

жизни коренного населения (перѳжитки родового быта)
ставили пѳрѳд НКЮ ряд законодатѳльных проблѳм, от

которых нельзя было уйти, или оставить их неразрѳшѳн-

ными.

Та же законодательная инициатива, которая исходилги

уже не под давлѳнием во весь рост ставших ирактических
вопросов, не разрешив которые еегодня, — завтра улсв
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нельзя было работать, а вытекала и вытекает из ясности

принципов революционного социализма, на которых по-

строена Федерация трудящихся клаосов отдельных на-

ций, как об'единение на основѳ культурной и политиче-

ской автономии рабочих и крѳстьян и, как таковое, дает

широкие возможности для нроявления зтонодатѳльной

инициативы в национальных республиках—эта инициа-

тива дремала, не была проявлена.

Повидимому, эти, никакими тоаными рамками нѳ огра-

ничеиныѳ возможности проявления законодательной ини-

циативы, с одной стороны, и те главные и основные ли-

нии хозяйственного, управленческого и др. видов госу-

дарственного строительства, которые находят достаточ-

ноѳ выражение в узаконениях и распоряжениях Прави-
тельства СССР и РСФСР, с другой, обусловили собой то

пололсение о пределах законодательной инцциативы, о

котором только что сказано выше.

Из опубликованных в порядке ст. 48 Конституции
РСФСР Правитѳльственных раепоряжений КАССР широ-
кое государствѳнное и общественноѳ значениеможет быть
признано за следующими актами:

а) 1925 года—«Временные правила» по проведению
земельных с'ездов казакского населения.

б) 1926 г. 1) «Распределение сенокбсных и нахотных

угодий», 2) «О прииртышской десятиверстной полосе»,

3) Положѳниѳ о еоюзе «Кошчи» и о льготах, нредоставлен-
ных этому союзу и 4) «О комисеиях по ликвидации барам-
тачества».

Пѳрвый из указанных декретов в виду исключитель-

ной важности затрагиваемого им предмета (земрѳформа)

потрѳбовал предваритѳльной и ■ тщательной подготовки,

вслѳдствиѳ чего- к провѳдению ѳго в жизнь приступлѳно

было лишь в мин. году.

в) 1027 г. «06 ' устранении окончательного срока для

пѳревода делопройзводства казакских аулсоветов и виков

на каз. язык».

Значение перѳчисленных актов видеть можыо из са-

мого их наименования,— они затрагивают' наиболѳѳ валс-

ныѳ стороны Казакстана: народное хозяйство, язык и

<5ыт. >ч- -

Помимо указанных имеется и еще целый ряд актов,

изданных-КАССР в 1925 и 1926 г.г. Однако, поскольку
большинство актов за указанный период являются менее

■самостоятельными, а^ольше всего представляют из себя
лѳреложение законодател?ства СССР и РСФСР— с самы-

ми незначительными изменениями, постольку нѳт надоб-
-ности в их перечислении.

Законопредположительная работа ОЗЦ (разработка и

рассмотрениѳ законопроектов) проводилась по трем ос-

новным направлениям:

1) законопроекты, носящие кодификационный харак-

тѳр (проект водного кодекса, изменения материальных и

нроцессуальных кодексов, о бытовых преступлениях),
2) законопроекты по вонросам текущего норядка и 3) си-

■стѳматизация действующего законодательства, имеющего
непосрѳдствѳнное отношениѳ к КАССР.

Всего по указанной ЯЫше линии, таким образом, в

1926 году чѳрез ОЗП прошло 43 ^аконопроекта и ореди

них нѳкоторые достаточно значительные, особенно «вод-

ноѳ законодательство». Далее, необходимо отметить, что
некоторыѳ законопроекты прорабатывались по предложе-
ниям органов РСФСР в цѳлях уточнения текущего зако-

нодательства послѳднѳй, в применении к условиям авто-

номных реопублик; из работ этой категории могут быть
отмечены, как наиболѳе значительные: 1) «о реорганйзат
ции ооюза «Кошчи», 2) «о дополнительных льготах для

специалистов», 3) «о красных юртах», «об особых зѳмле-

устроительных совещаниях», «о водных обществах и их

с'ездах» и пр. ;

Наконец, следует заметить, что ОЗП принимал дѳя-

тельное участиѳ и в разработкѳ некоторых ведомствен-

ных положений, например, положениѳ о Центральной
Коллегия по земѳльным дѳлам при КНКЗ; положѳниѳ о

комиссии законодательных прѳдпололсѳний нри КазЦИК'е
и КСНК. В области систѳматизации законодательства

такжѳ был проведен ряд работ и среди ниг: неречень

постановлѳний и раепоряжений Правитѳльства КАССР за

1925 г.; перечень постановлений и раепоряжений прави-
тельства бывш. Туркраспублики, утративших силу на

присоѳдинѳнных (по нацразмѳжѳванию} к Казакстану
территориях, перечень таких жѳ актов по РСФСР.

В минувшем году законопредположительная работа
делилась между ОЗП и КЗП 1). Первый период деятѳль-

ности КЗП в отношениях к ОЗП характеризуѳтся ма-

терилами пооледнёго, как период ікоттягивания» к сѳбе

ряда мелких функций, принадлѳжащих НКЮ. Стадию
предварительной проработки и нросмотра "за м. г. чѳрез

ОЗП прошло 14 законопроектов и среди них:

1) по УК—14 статей (в том числѳ но бытовым прѳсту-

плѳниям 13); УПК—4 ст.ст.; ГК—9 ст.ст.; ГПК—4 ст.ст.

2) «Врѳмѳнное положение о волостных статистиках».

• 3) «06 уѳздных (районйых) отделах здравоохранения».
4) «0 ветеринарно-исполнительных комисеиях»".
5) «Врѳмѳнныѳ нравипа о водах».

6) «О порядке нроведѳния на тѳрритории алтономных

республик раепоряжений НКФ РСФСР» и проч.

Необходимо подчеркнуть, что потребность в законо-

датѳльствѳ, рѳгулирующѳм водные отношения— для

южных районов Казакстана (хлопководство) особенно вѳ-

ішкк. Мѳлсду тем, всѳ нопытки кодифицировать водноѳ за-

конодательство, дал^е в видѳ «времѳнных правип», при

оамом енисходитѳльном к ним отношении, нѳ могут быть
признаны удачными и доотигаюшими своей цели.

«Водный Кодекс» всѳ ѳшѳ остается в нланѳ законо-

прѳдположительных работ и требуѳт много забот и боль-
шого к себе внимания.

Основную частъ работы ОЗП составляет «истолкова-

ниѳ законодательства этой рѳснублики и дача заключе-

ний по вопросам органов власти и учреждѳний автоном-

ных республик» (ст. 149 Положения о Судоустройствѳ).

Просмотр материалов по раз'яснению и толкованиго

законов за период 1925—1927 г.г. показываѳт, что эта ра-

бота ОЗП должна быть раздѳлѳна на два периода:

1) 1925/26 г., когда ОЗП занимался нѳ столько истолко-

ваниѳм законов, сколько выполнял і?онсультационнук>
функцию, обслуживая, таким образом, ряд учреждений и

организаций и 2) \1927 г., когда была сделана рѳальная

попытка отказаться от рассмотрѳния таких вонросов, ко-

торые носят консультационный характѳр, пола-

гая, что с этой работой учреждѳния могут справиться
иенооредствѳнно, через своих юрисконсультов. В этот

последнийпериод, таким образом, практика ОЗП начинает

выравниватьея (ближѳ к содержанию ст. 149 Положения
6 Судоустройствѳ). Только указанным обстоятѳльством

') КЗП спустя два месяца поспе своей организаций была упразд-
нена.
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и нужно об'яснить, что в 1926 г. ОЗП было дано заклю-

. чений и раз^яснѳний 360, а в мин. году 151.

Если обратитъся к вопросу, какие органы и учрѳжде-

ния обращаются к НКЮ по ОЗП с запросами, проектами,
предположениями или представлениями, то получается

еледующая картина: (в 1926 г.) по заданиям ЦИК, СНК
и Госплана КАССР—125:

по - линии административно-правовой и социально-

просветительной—54;

, по линии наркоматов хозяйственных—102;
по запросам местных органов—62;
в том числе КАО—17.

Эта жѳ работа в мин. году представляѳтся в следую-

щем виде:

По каким вопросам обра-
щались за раз'яснением,

толковаяием закона.

Админ.-правовые
Збмледелие , . .

Фянансовые . .

Торгогые ....
Трудовые . . .

Народн. образ. . :

Здравоохран. .

Соц. обѳсп. . . .

Избират. право .

И т о г о .

Какие учреждения.

Зи

47
11
11
6
3

13
4
3
1

. 99

oft

>»S о

20
2
2

24

л " ^
о о йgo
*£ ■

нв о

4
1
2

14
2

23 151

Заключений 73, юридичеоких справок и раз'ясне-
ний—78.

Из анализа приведенной таблицы надо сделатъ вы-

воды: а) ОЗП обслуживает преимущественій) высшие ор-

ганы республики и б) юридич. справкп и раз'яснѳшія со-

ставляют 50% всей работы в рассматриваемой области.

За истѳкшие три мѳсяца—(январь—март) с. г. эта жѳ
работа получила следующеѳ развитие (см. след. таблицу):

ѵ' ' По каким вопросам обра-
щались за раз'я<;нениелі,

толкованием закона

Админ.-правовые . .

Земледзлие.....
Фянансовые ....
Торговые ......
Трудовыз .....
Народн. образованпе
Здравоохран.....
G щ. обесп......
Избир. право . . .

И т о г о ...

Какие учреждения

«ок

11
6
6
2
6

І 3
С .

Р.СО .•

o2g,
.8°

Иа о

a

a 0

м

11 54

Заключений 15, раз'ясненнй и юрид. справок—39. ;

Наиболѳѳ характерными пли оуществѳнными раз'ясне-
ниями и заключениями являются следующиѳ из них:

а) «О взаиморасчетах ликвидируемого предприятия
с его дебиторами».

б) «Об охране заросли дикорастущего кендыря».
в) «О правѳ лиц, лишенных избират. прав, состолть

члѳнами научных обществ».
г) «Об ответственностп лиц, частно-правовых органи-

заций, выполняющих общественныѳ функции».
д) «О предѳлах прныенения ст. 254 ГПК по трудовым

делам».

В текущѳм году перед ОЗП были поставлены выс-

шими органамиРеспублики и Госпланом ряд вопросов из
области хозяйственного, торгового и промышленного

права.

Что касается самой линии в деле толкования законов

Союза ССР и РСФСР, в смыслѳ соотвѳтствия этой рабо-
ты упомянутому законодательству, то надо признать эту

линию достаточно твердой и четкой.

Коднфикация проведена в полной мерѳ, а именно,

кодифицировано:
а) законодательство Союза ССР и РСФСР, ведом-

ственные раепоряжения и циркуляры Наркоматов РСФСР
(НКВД, НКЮ, НКФ, НКТорг, НКТруд и др.);

б) постановления КазЦИК'а и КСНК, отражающие со-

бой законодательство Союза ССР и РСФСР.

В мин. году КСНК издавались Собрания Узаконений
и распоряжений Правительства, в которых главным со-

держанием были декрѳты Союза ССР и РСФСР и, мѳжду

прочим, постановления КазЦШГа и КСНК. Опублпкова-
ннем этих законов в виде «Собрания Узаконений» вѳдал

ОЗП.

С нѳрвого января с. г. КСНК за отсутствием кредитов
прекратпл издание Собр. Узак. и Распор. Правительства.

Таковы пути, характѳр и об'ем работы ОЗП. Выводы
об этой работѳ мы дадим в концѳ настоящеи статьи, a

сейчас остановимся ѳще на неокольких моментах и во-

просах работы ОЗП, имеющих непосрѳдственноѳ к нему

отношѳниѳ.

Прежде всего об участии ОЗП в заседаниях высших

органов республики.
ОЗП непосрѳдственного участия в заседаниях ЦИК'а

и СНК нѳ принимаѳт. По заключѳниям и толкованиям за-

кона, а также проектам закона в ЦИК'е и СНК в качё-
ствѳ докладчиков выступают Нарком, Зам. или Пом. Про-
курора Рѳспублнки.

В этом смысле и осуществляется, главным образом,
связь ОЗП с Отдѳлом Прокуратуры.

В условиях КАССР одним из важнѳйших моментов в

работѳ ОЗП должно быть установление учета текущей
законодательной деятѳльности в еѳ практическом при-

мѳнѳнии на местах. Этот учѳт должѳн был получить вы-

ражение в формѳ установлѳния тесной связи ОЗП с Отде-
лением Верхсуда и ИРО губсудов. Между тем, этот во-

проо в практической работѳ ОЗП не нашѳл евоего места.

Ещѳ в болыпей стѳпени связь эта по указанной ли-

нии должна была найти своѳ мѳсто с Отделом Прокура-
туры. Учет примѳнешш дѳйетвующего федеративного за-
конодатѳльства в своеобразных условиях народного хо-

зяйства и культурно-общественной жизнн коренного на-

селения; стенень соотвѳтствия и достаточной гибкости
этого законодатѳльства в той лсѳ обстановке и примени-
тѳльно к основным целям диктатуры пролетариата и, как
вывод из указанного учета—изменение в соответствую-

щем порядке тех или иных актов федеративного закона

или разработка Новых в порздке той же законодатель-
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ной инициативы—все это актуальные и далеко не аб-
страктные, а животрепещущиѳ вопросы плановой прак-

тики, правильное и доотаточноѳ полное провѳдениѳ в

жизнь которых возможно было при условии установления

связи и координации дѳйствий ОЗП с Отделом Проку-
ратуры. .

Однако, связь эта находит своѳ выражѳние только

в форме обслуживания Отдѳла Прокуратуры, в необхо-
димых случаях, путем дачи справок по действующему
законодатѳльстБу и в других видах той же консультации.

Наконец, нѳльзя не указать, что дѳятельность ОЗП
в- части законодательной инициативы протекаѳт замкну-

то, вне связи с пролетарской общественностыо.

Самостоятельныѳ акты КЦИК'а и КСНК, проѳкты за-

конов Союза ССР и РСФСР нѳ выносились на обсулоде-
ниѳ широких собраний трудящихся. Нѳ ставились зако-

нодатѳльныѳ проекты, имѳющиѳ крупноѳ общѳствѳнное

значениѳ и нѳпосредственно затрагивающие интересы
широких масс трудящихся и на пленумах советов испол-

комов и т. д.

Выводы: 1) В качѳствѳ выводов по дѳятельности

ОЗП прѳлсдѳ всѳго необходимо поставить вопрос о пре-

дѳлах законодатѳльной инициативы. В этом случае, как

уже было указано вначалѳ, инициатива шла только по

линии нѳотложных практичѳских вопросов, возникавших

в повсѳдневной практике работы высших органов рѳспу-

блики и центральных учрѳлодений. И вовсе еще нѳ косну-

лаоь ряда кардинальных вопросов хозяйственного, со-

циально-культурного и бытового овойства.

Такоѳ положѳние вѳщей. находит своѳ об'яонениѳ в

том, что вопрос о законодатѳльных функциях автоном-

ных республик, в связи со ст. 48 Конституции РСФСР,
остается и до сих nop нѳдостаточно ясным.

Между тем, об'ективные прѳдпосылки к развитию за-

конодательной инициативы в КАССР достая-очно рѳальны.

Исключитѳльныѳ особенности народнрго хозяйства

Казакстана, наличие в нем крайне пѳстрых хозяйствѳи-

ных укладов, начипая со окотовода-кочевника и коп-

чая полуфеодалом-баем,—;родовым начальником, оохра-
няющим еще и в настоящее время свое влияние в аулѳ;

не мѳнее своеобразные формы действия торгового и ро-

отовщического капитала в ауле, ряд характерных и спе-

цифических моментов в классовой дифференциации аула
и кишлака, в овоей динамике существѳнно-рознящихся от

тех же процѳссов в руоской дерѳвнѳ и мн. др.—все это

такие области хозяйства и быта Казакстана, где для за-

конодательной инициативы открыто широкоѳ поле дея-

тѳльности.

Конѳчно, развитиѳ законодательной инициативы. по

этой линии требует органической увязки ОЗП с краевед-

чѳокими организациями КАССР, Госпланом и рядом дру-

гих научных и практических учреясдений и организаций,
а такжѳ с Наркомюстом Федерации. Нѳ менѳе сущѳствѳн-

ная задача стоит нерѳд ОЗП и в области упрощения су-

допроизводства, приближения ѳго к аульной действи-
тѳльности.

2) В еравнении с предшествующим 'периодом работа
ОЗП за м. г. стала входить в правильныѳ рамки, очѳр-

чѳниые ст. 48 Конституции РСФСР и ст. 149 Положѳния

о Судоустройстве, освоболсдаясь от консультационных

обязанностей.

8) Отсутствие надлежащѳй связи с ИРО губоудов и

Отделом Прокуратуры, тѳндѳнции к внутренней замкну-
тооти в работе, то же отсутствие обсуждения проѳктов

законов и ностановлений Правительства, имеющих валс-

ноѳ значение, на широких собраниях трудящихся.

4) Весплановость в работе в т. г., а также сокраще-
ниѳ штата, которое ставит ОЗП под угрозу его полного

распада.

5) Четкость и правильность линии работы по толкова-

нию и раз'яснению законов, полное ее соответствие со-

юзному федеративному законодательству.

В заключѳниѳ нѳльзя не указать, что Совещание нар-
комюстов, созванноѳ в мин. году Наркомюстом Федера-
ции, вынесло опредѳленноѳ постановление о необходимо-
сти внесѳния полиой ясности в вопрос о законодательных

правах автономных республик.

Наше изучениѳ работы ОЗП Казакекого НКЮ пока-

зало, что это постановление Совѳщания должно быть в

той или иной форме безусловно реализовано. Оставление
этого основного, опрѳдѳляіощего пути и предѳлы разви-

тия законодательной инициативы в автономных респу-

бликах вопроса без надлежащего' разрешения особенно
сказываетоя в работе на местах.

Вот почему по докладу нашей рѳвизии в Казакском
Краевом Комитетѳ ВКП (б) и особенно в комиссии по рас-
смотрению ряда вопрооов, связанных о предложениями
по рѳвизии, этот вопрос опрѳдѳлѳнно поднимался и вно-

оился ряд различных практичѳских предлолсений «под-

талкивающего» овойства. Среди этих предложений были
и такиѳ, которые говорили о необходимости проявлѳния

определеннойинициативы в этом вопросе и Наркомюстом
Фѳдѳрации.

Нам думаѳтся, что в итоге - рѳвизии двух-трѳх нар-

комюстов автономных. республик целесообразно будет
оозвать второе совѳщапиѳ наркомюстов, где и затрону-
тый в настоящей статье вопрос, должен будет найти свое

практическое разрешение.

В. Мокеев.

-----------̂©►- ------------

Распредепитепьные комиссии и про-
курорский надзор.

Всѳроссийский Цѳнтральный Исталнитѳльный Коми-
тет.и Совнарком РСФСР в резолюции от 21/ПІ—28 г. по во-

просу о кг.рательной политике и состоянии мвст заключе-

ния констатировали: 1) «отсутствие.достаточного контроля
за исполнением приговоров» и 2) «отсутетвиѳ планомѳр-

иой и достаточно выдѳрлсанной с классовой точки зрѳния

политики в регулировапии пребывания осужденных в ме-

стах заключения, в частности, допущение в рядѳ случаев

льгот для классово-чуждых и социально-опасных элемѳн-

тов исключитѳльно по формальным основаниям». Вместе
с этим ВЦИК и Совнарком предлагают НКВД «немедлѳп-

но принять меры к упорядочению релсимав местах заклю-

чения», а НКЮсту и НКВД «принять меры к болыпему
обеспѳчѳнию реальности выполнения приговоров». Един-
ственно правильным ответом на это постановление со сто-

роны ра,ботников прокурорского надзора долйѵНО было
быть усиление надзора за мѳстами заключения и оообен-
но, пока существует данная организационная система, за
работой распред. комиисоии, этого основного проводника
клаосово-выдержанной карательно - исправительной по-

литики.

Что же нам говорят материалы, ноступающие с мест?
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8a время c 1-го января no 1-e сентября протесты в

ЦРК, на постановления меотных (губ., обл.) распредели-
тельных комиссий по вопросам об условно-досрочном
освобождении и зачѳту рабочих дней в счѳт срока, посту-

пали только от 15 нрокуроров из 56, имевшихся до райо-
яирования, а всего протестов за указанный срок посту-

ішло 60. Это при условии, когда распред. комисеии в те^
чениѳ года разрешают тысячи вопрооов. Чтобы нѳ быть
голословным, приведѳм следующиѳ примеры: Оренбург-
ская РК разобрала с 1/1—1/ѴІІ—28 г. 3.144 вопросов, из

них о досрочном освобождении 487, о зачете рабочих дней
1096; Тульокой распред. комиссией за этот же срок ра-

зобрано 4000 вопросов, из них о досрочном освобождении
633 и о зачете рабочих дней 689, а протестов прокурорами
этих губ. в ЦРК не принесено-ни одного. Почти нѳося-

заѳмо малое количество поступивших с периферии проте-
стов заставляет сделать два вывода либо местные рае-

предкомиссииработают «без сучка и без задоринки», либо
прокурорский надзор на этом учаотке из рук вон плох.

О том, что распредкомисии работают не блестяще,
видно из того, что Тамбовская Р. К. «зачитывала почти

всѳ рабочие дни, независимо от качества работы, несмо-
тря на то, что заказы исправдомом выполнялись скверно,
что вызвало потерю заказчнков»; Тобольской РК «условно-

досрочпое оовобождениѳ лицам, имеющим от 2 до 6 су-

димостей, осужденные за бандитизм, разбои, конокрад-
ство, грабежи, убийство и т. д.» давались месячные от-

пуока на с-х. работы лицам, имевшим срок лишения сво-

боды 2—3 месяца»; Ленинградской РК условно-досрочно

освобождались взяточники, растратчики и т. д., таких

примеров можно привести сколько угодно. Формальный
подход в работераспредкомиссии,наконец, подтверждается
и тем, что РК часто засѳдают «по мерѳ накопления во-

просов» и работают «успепшо», пропускают в заседание

по 200—250 вопросов (Орел, Тула).

Излол«енное заставляет сделать тот вывод, что про-

курорский надзор ещѳ не раскачалея и, вопреки постано-

влению ВЦИК'а и Совпаркома РСФСР, недостаточно уде-

ляет внимания работе мест заключения. Об этом пишет

ряд нрокуроров—^все эти (противорѳчащие судебно-исправ.
политике) ностановления представителями прокуратуры,

присутствовавшимина заседаннях не опротѳстовывались»

(из сообщения Ураль обл. прок.).

«Представитель от прокуратуры, присутствовавшпйна
заседаниях РК, оо всем соглашался и о ненормальностях
не докладывал». (Тамбовск. прок.).

Акмолинская РКИ, обследовав местаисправ. труддома,
отметила слабость прокурорекого надзора.

Все вышѳсказанное требует усиленного внимания от

работников прокурорекого надзора местам заключения и

особенно работе раснрѳдкомиссий. В целях улучшения ра-
бот распредкомиссии мы полагаем также своевременно
поставить вонрос о разгрузке РК от части вопрооов пу-

тѳм непосредственногоихразрешения в наблгод. ком., так,

напр., о зачете рабочих дней. Ибо невозможно даже пред-
ноложить, чтобы в одно заседание разрешались и не

штамповались по 200—250 вопросов.

Нѳобходимо также в работе РК уделпть большѳ места

ллановости и строго ооблюдать сроки (6 месяцев) при

приеме повторных заявлений.

Егоров.

---------------------■<©► ----------------------

Судебные споры о пользовании жил-

площадью в дома^ рабочи^ жилищно-
строительны^ кооперативов.

На-ряду со значитѳльным ростом рабочего жилищ-

ного кооперативного строительства, наблюдающимся в

последниѳ годы, и в связи с тем, что в распорялсениилиц,

ранее других получивших лсилые помещения в домах

рабочих жилищно-строительных кооперативов, площадь

эта находится значительный промежуток времени, по по-

воду пользования и расноряжения этой лшлнлощадыо

стал возникать ряд споров, могущих нолучить правиль-

ное разрешение только в судебном порядке.

Обсуднть вопрос, на основе каких законоположений

и как должны разрешаться эти споры, представляется
нам вполне своевременным.

Члены рабочих лсилищно-строительных кооперативов,
получившиѳ в домах РЖСК жилые помещения соответ-

ственно колнчеетву приобретенных илді паев (§ 9 норм.

уст. РЖСК) пользуются этими жилыми помещениями не

на основе договора имущественного пайма указанных но-

мѳщений, поэтому отношѳния, возникающие у членов

РЖСК и пользователей помещениями в домах РЖСК с

органами управлепия РЖСК и между собой, отличны от

отношений, возникающих по поводу пользования жилыми

помещениями в болыпинстве прочих домов, где помеще-

ния предоставлены пользователям на основе договора

имущественного найма, а потому и споры, возникающие

по поводу пользования жилплощадыо в домах РЖСК, не

могут быть регулируемы одними общими нормами жи-

лищного нрава, т.-ѳ. статьями Гражд. Код., включенными

в раздел об имуществѳнном найме и постановлениями,

изданными подлежащими органами центральной и мест-

ной власти в развитие и дополнение этих статѳй ГК.
Отношения эти отчасти регулируются "нормальным

уотавом РЖСК и постановлениями общих собраний чле-

нов РЖСК, выносимыми в развитие и на основании

устава.

В связи с этим споры о распределениижилых поме-

щений между членами РЖСК, равно как вопроеы о вклю-

чении в число членов РЖСК и о восстановлении в член-

стве лиц, считающих себя неправильно исключенными

общими ообраниями из числа членов РЖСК, в нашей су-

дебной практике считаются из'ятыми из ведения гра-
жданского суда (см. п. «В» ст. 17 пост. пленума Мосгуб-
суда от 10 марта 1928 г. «Об нтогах судебной практики
по жилищным делам», «Пролет. Суд» №№ 9—10 за 1928 іѵ).

Вопрос о правильности отказа в судебном разреше-
нии спора о восстановлении в членстве лиц, теряющих
право пользования нрѳдоставлѳнными этим лицам в свое

время помещениями, мы считаемнеправильным, т. к. спор

этот есть нѳ что иное, как спор о правѳ гражданоком.
Практически суду при разрешении вопроса о выселении

лица, исключенного из числа членов РЖСК и таким об-
разом потерявшего право пользования соответствующим

помещением в доие РЖСК, придется оценивать правиль-
ность мотивов, повлекших исключениѳ, и за судом, не-

сомненно, остаѳтся право, признав, что для исключения

отдельного лица или лиц из РЖСК не было основании,—
отказать в его выселении, фактически тем самым восста-

новив его в правах члена РЖСК.
Нѳ признатъ за судом права отказывать в выселе-

нии лиц, вопреки правйлам норм. уст. РЖСК или вообще
неосновательно исключениых из числа членов РЖСК,
было бы полным подрывом авторитета суда и использо-
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ванием оудебного аппарата для штампования, в иных

слуяаях, неправомериых постановлений общих собраний
РЖСК, отдѳльные члены которого всегда могут быть, в

большей или меныпей стѳпени, заинтересованы в освобо-
ждѳнии лсилой площади, чѳрез из'ятиѳ ее у исключеиных

членов РЖСК. Например, в слуяаѳ обнаружения при су-

дебном разбиратѳльстве дела о выселении члена, исклю-
ченного из РЖСК за неплатеж причитающихся с нѳго

сумм, что неплатеж произошел вследствие злостиого не-

приема соответствующих сумм находившимися в не-

приязненных отношениях с исключенным должностными
лицами РЖСК, или йо другим извиняющим фактическое
непостудлениѳ платежей причинам, суду принадлежит

бесспорноѳ право отказывать в выселении такого «непла-

тѳльщика» и тем оамым фактически восотанавливать его

в правах члеиа РЖСК.

Возможиость проверки правильности постановлений

об исключении членов РЖСК через органы жилстройко-
опѳрации (в Москвѳ через прим.-конфл. камерупри губ-
жилстройсоюзе) «в административном порядке» предста-
вляѳтся нам недостаточной, поскольку спор о пбльзова-
нии жилой площадыо, связанный е состоянием в РЖСК,
является спором о нраве граясданском, да и сам норм.
уст. РЖСК в § 16 трѳбует выселения лица, исключенного
из числа членов РЖСК по суду.

Поскольку »право пользования лсилой площадыо

является гражданским правом, постольку и спор о нару-

шѳнии этого права, например, об из'ятии из нояьзования

того или иного члена РЖСК, уяге нредоотавленного ему

с нарушениѳм правил § 10 норм. уст. РЖСК помещения,
по нашему мнению, нодлежит разрешению в гражданском

суде.

Равным образом, при нарушении органами управле-
ния PJECK оснований очередности предоставления поме-
щений членам РЖСК, установленных в порядке § 10 норм.

уст. РЖСК, по нашѳму мнению, нѳт препятствий заинте-
ресованным членам РЖ€К защнщать судебным норяд-

ком их, незаконно нарушенные права. При рассмотрении
исков таких членов РЖСК, суд, понятно, не вправе отме-

нять или измѳнять основания очередности, установлен-
ныѳ в соотретствии с § 10 норм. уст. РЖСК, а доллсен

лишь провернть нарушены или нет права истца в соот-

ветствии с этими основаниями. ч

Быть может, с точки зрения правовой, было бы пра-

вильнеѳ, если бы общие основания очередности были из-

лолгены в самом норм. уставе РЖСК, и суду приходи-
лоеь бы проверять нравильность действий органов упра-

вления РЖСК в соответствии с нормами устава, а не в

соответствии с мѳняющимися и зачастую неясными по-

становлениями общих собраний членов РЖСК, подобно
тому, icajc суд проверяет нравильность распределения
лсилплощади в домах лшл. т-в в соответствии § 14 пол.

о жил. тов. • ч

Независимо от того', правильна или нет высказанная

нами выше точка зрения, судам, ипри обратном разре-

шении вопроса, всѳ лсе приходится в своѳй практике раз-

решать споры о правоотношениях, возникающих по по-

воду пользования жилплощадыо в домах РЖСК.
К такого рода спорам следует отнеоти споры лиц,

совместно пользующихся такой жилплощадыо. Эти споры

имеют место главным образом мелсду бывшими супруга-
ми, браки между которыми прекращены в период прожи-

вания на площади, полученной в свое время одним из

супругов, состоявшим членом РЖСК.
Право пользования лсилым помещениѳм, соглаено

ст. 15ба Гражд. Код. и Норм. Уставу РЖСК, находится

в зависимости от наличия у поль^ователя,паев данного

РЖСК. Таким образом, лри формальном подходе к раз-

решению спора о пользовании лшлым помѳщением мелсду

бывшими супругами, следовало бы разрешить этот спор,
постановив оставить помещениѳ за тем из бывших су-

пругов, который владеет паями, т.-е. на чье имя паи при-

рбретены, а другого, бывшего супруга, не имеющего пая,

этого помещения лишить, т.-ѳ. его из этого помещения

выселить.

Однако, с пѳрвого взгляда видно, что подобноѳ фор-
мальноѳ разрешение дела находилось бы в полном прд-
тиворечии «с общими -началами совѳтского законодатель-

ства и общей политикой Рабоче-Крестьянского Правитель-
етва»,и в первую очередь находилось бы в противоречии

с одной из коренных установок нашего жилищного права:

члены семьи с'ѳмщика помещения, лсивущие с ним со-

вместно, имеют самостоятольное право на лшлнлощадь,

т.-е. приобретают это право с момента посѳления (ст. 1

пост. ВЦИК и СНК от 1 авг. 1927 г. «об урегулированин

ягнлищного дела») и с не менеѳ коренной установкой на-

шего семейного права: имущество, налситоѳ супругами
в течѳние брака, считается общим их имуществом (ст. 10

Код. зак. о бракѳ). Но ведь имущество, принадлежащеѳ

супругам до вступления в брак, остается раздельным их

имуществом '(та же ст. 10 Код. зак. о браке), слѳдова-

тельно, лсену, разведшуюся с мулсем, которому паи в

РЖСК принадлежали до вступления в брак, как-будто
следует выселить из помещения пайщика мужа в домѳ

РЖСК, а вместе с ней и дѳтѳй, которьіе обычно, особенно
малолетние, остаются при матери. Конечно, это не так.

В нервом случае, т.-е. когда паи в РЖСК приобре-
тены на имя одного из супругов на средства, нажитые
в течениѳ брака, мы можем рекомендовать судам, при
разрешении спора о жилплощади, привлекатъ к дёлу в

качествѳ 3 лица представителя РЖСК, и, выяснив воз-

можиость принятия нового пайщика в число членов

РЖСК, цостановить о включении в число членов РЖСК
того из бывших супругов, кто ранеѳ не был пайщиком,
и тут же постановить о перечислениина его имя поло-

вины (или иной части в соответствии с 10 ст. Код. зак. о

браке) сумм, внесенных в РЖСК в погашение стоимости

паев, с возложениѳм на обе стороны обязанности довйѳсти
нѳдостающие до полной стоимости паев каждого из раз-

делившихся суммы в установленный в соответствии с § 8

норм. уст. РЖСК срок; разделившиеся бывшие супруги
остаются лсить на ранее ими занимавшейся лгилплощадн,

при чем, если она может быть разделена в натуре, суд,
опредѳляя, кому из разошѳдшихся супругов и какая

часть (какая комната) разделяѳмой лсилплощади доллсна

быть отдана, должен и паи на лшлнлощадь раздѳлнть

соотвѳтствѳнно площади, какую получит каждый из раз-
деляющихся. Если лсе раздѳлѳние жилплощади в натуре

будѳт признано нѳвозмолсным, жилплощадь должна быть
оставлена в общем пользовании делящихея, при чем"- ка-
ждый из живущих на данной жилплощади доллсен очи-

таться занимающим одинаковую часть этой жилплощади.

В соответствии с этим, доллсны быть поделѳныѵ и паи

между спорящими сторонами. Суммы, внесенные в РЖСК
в качѳстве вступитѳлыіого взноса, следует считать внѳ-

сѳнными каждым делящимся в равной части, и каждый
из них должен довнести ігРЖСК соответствующую сум-

му до полного размѳра вступительного взноса на каждвго.

Если суд в зависимости рт конкретных условий данного

случая придет к заключению, что увеличение числа чле-

нов РЖСК отделяющимся супругом нѳвозможно или не-

цѳлѳсообразно, суд вправе признать права на паи в
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РЖСК и соответствующую паям жилплощадь за одной
из спорящих сторон, и необязательно за тем из бывших
супругов, на имя которого был приобретен-пай, с назпа-

чѳнием дѳнежной комненсации выделяемому но прави-

лам ст. 65 Гр. Код., либо с зачѳтом доли, соответствую-
щей этой дѳнежной комненсации при разделе прочего

имущества супругов. В этом слуаае, нолучивший ком-

пенсацию взамен чаоти ная, на которую имел право, по
правилам ст. 10 Код. зак. о браке, должен выселиться из

помещения^ предоставляемого решением еуяа нротивной
стороне.

Во втором олучае, т.-е. когда най был нрнобретен
одним из ньше раоходящихся супруі^ов еще до вступлѳ-

ния в брак, вопрос о праве спорящих на жилое помеще-
ниѳ, по нашему мнению, доллсен разрешаться оовершенно
так же, как и в первом случае, т.-е. с привлечениемпред-
ставителя РЖСК в качестве заинтерѳоованной в исходе

дела стороны, с возмолшым разделением между споря-
щими сторонами сумм, внесенных в погашѳние стоимости

паев, и включением нового пайщика в число членов

РЖСК. Если такое разрешение дела и не найдет фор-
мальной опоры в дейотвующем законодательстве, то при
разрешении дела указанным образом надо будет при-
знать его разрешенным в полном соответствни с общими
началами советского законодательства (ст. 4 ГПК).

Соотвѳтствѳнно указаниям нримечания к ст. 156а Гр.
Код. согласно § 13 норм. устава РЖСК по смерти члена
т-ва его паи перѳходят к наследникам; права же поль-

зования жшщщем сохраняются за членами семьи умер-
шего, если они пролшвали оовместно е умершим и обла-
дают избирательными правами в советы, в противном слу-

чае т-во обязано вьшлатить им стоимость внесенных

наследодателемпаев (в официальном текстѳ норм. устава
по явному недосмотру оказалось напечатано «наследова-

телем» вместо «наследодателем»).
Если наследник умершего члена РЖСК, напр., пере-

живший его супруг—один, вопрос разрешается как-будто
нросто, т. к. самостоятельное право пользования поме-

щением^в доме РЛССК не мыелится вне зависимостн от

наличия у пользователя помещения, паев, а владельцем

паев молсет быть только член РЖСК, то наследник умер-
іиёго члена РЖСК вступает вмеето выбывшего за смертыо
наследодателя в члены РЖСК, а возникшее у него право
на члѳнство и обладанне жилплощадыо в доме РЖСК
может и в дальнейшем нереходить к его наследникам

вмеоте с нерех-одящими но наследству паями РЖСК.
Иначе обстоит ^ело в том случае, когда наследников

несколько, и особенно когда со смертыо наследодателя

наследники хозяйственно не составляют одной семьи,

напр., дети умершего, каждый нз которых имеѳт свою

семыо. Тогда возникает вопрос о том, кому из наследни-

ков быть владельцем паев и распорядителем соответ-

ствующего паям номещення. Хорошо, если номещение

технически может быть обоеоблено для каждого из на-

следников, напр., если комиат несколько или есть тех-

ническая возмояшость отделенпя соответствующей частн

или частей жилплощади перегородками. Какую именно

жилплощадь получнт тот или нной из наследников, н как

будут компенопрованы недостатки получѳшюй площади,
т. к. не всегда есть возможность техннческн разделить
жилплощадь равнымп частями, как того требовали бы
правила 420 ст. Гр. К., при отсутствии между наследни-

ками соглашения об этом,—должен разрешить суд при
разборе дела о разделе наследственного имущества.

Судебным же порядком может быть райрешен во-

прос о праве наследников на паи наследодателя в РЖСК,
н-связанным с нпм нравом распоряжения соответствую-

щей жилплощадыо, когда нет технической возмолшости

поделить мелсду" наследниками лсилплощадь в натуре.
В обоих этих случаях опять-таки обязательно привлече-
ние к делу РЖСК, через его нредставнтеля, и обсулсде-
ние вопрооа о возможности увеличения числа членов

РЖСК по числу наследников, о нерерасчете на имя ка-

лсдого из наследников сумм, внесенных наследодателем

в погашение стоимости паев 'и вступительного взноса с

возлолсениѳм на каждого из пайщиков обязанности попол-
нять следуемые о него недостающие до полной стоимо-

сти паев суммы в сроки, установленные по правилам
§ 8 норм. уст. РЖСК, и обязанности пополнитъ приходя-

щиеся на долю каждого части вступительного взноса до

полной его суммы в срок, определяемый судом.

В случае признания судом нѳвозможности или неце-

лесообразности разрешить спор описанным споообом
суду придется лризнать право на паи и в соответствни

с этим право на состояние членом РЖСК и распоряжение
соответствующейпаям жилплощадыо за одним из наслед-

ников с назначением прочим наследникам компенсации

деньгами или иным наследственным имуществом, подле-
жащим разделу между наследниками в соответствии со

ст.ст. 420 и 65 Гр. Код. При этом падлелснт иметь в виду,

что ндеалЬная ценность соответствующей доли паев не

совпадает со стоимостыо этих паев в деньгах, т. к., на-

пример, было бы неправильно при разделе наследствен-

ного имущества предоставить одному из наследников

паи в РЖСК на сумму 200 рублей, а другому отдать, ска-

жем, пишущуіо машину, стоющую те же 200 рублей, или
иное имущество на эту же сумму и обязать его вместе

с полученной долей наследственного имущества выехать

из дому. Это было бы несправедливо, именно в силу

того, что обладанне паями в РЖСК помимо реальной цен-

ности этих наев,—наи могут быть реализоваішг переуступ-
кой нх другим лицам с согласия общего собрания (§ 12

норм. уст. РЖСК) или возвратом РЖСК'ом выбывающему
из членов РЖСК пайщику стоимости его паев (§ 15 норм.
уст. РЖСК,—дает пайщику еще право на занятие поме-

щения. Это обстоятельство имеет особенно существенное
значенне, когда •иомещение уже перешло в распоряжение
пайщика, а в погашение паев внесена еще сравнительно
неболыпая сумма денег. Здесь придйтся учитывать не-

возможность для выделенпого без наделения жилпло-

щадыо лица получить в короткий срок на выделенную

ѳму денежную компенсацию новую лшлую площадь.

Таким лицам, подлѳжащим выселению из домов

РЖСК, судам надлежит предоставлять возмолсно дли-

тельные отсрочки в порядке 182 ст. ГПК, а в тех случаях,
когда стороны доотигают соглащѳний о сдаче стороной,
получающей по разделу паи в РЖСК и право на лсил-

площадь, другой стороне лсилплощади в наем, суду сле-

дует утверждать такие соглашения, если, конечно, они

не носят кабального характера.
Известны случаи, когда спор мелсду пользователями

лсильши помещениями в домах РЛІСК возникал и вне пе-

речисленных выше поводов. Напримѳр, в одном из дел,

разбиравшнхся нарсудом Красно-Пресненского райопа,
о праве на жилплощадь спорили два лица, одновременпо
вселенные в одну комнату, при распредѳлении жилпло-

щади во вновь отстроенном доме РЗКСК. Каясдый нз спо-

рящих имел право на то, чтобы получить отдельную

комнату, но комнат оказалось меныпе, чем было предпо-
ложено, или претендентов на комнаты сосчитали меныпе,

чем их было на самом деле, • но на последнюю подлелса-

щую распределекию комнату осталось два кандидата.

Оба они и были воелеиы в эту комнату. При этом «для

удобства» члепский вступительный взнос был взят с
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обоих пополам, а книжка для удобства же была выдана

на имя одного из носелившихея. Около года оба сожителя

проясили довольно дружно, но на второй год обладатѳль

члеііскон кннжки учел выгоды и «удобство» овоего офи-
•циалы-юго нололсения члена РЖСК и стал теснить овоего

сожителя: затолкал его со всеми вещами в темный угол

комнаты и, несмотря на то, что в течение года причита-

ющиѳся по §§ 8 и 11 норм. уст. РЖСК взносы оба солги-

теля внооилн нонолам (а записывались эти взносы еоте-

ствешю на имя одного^ «официального» члена РЖСК),—
стал в дальнейшем вносить эти взносы один, a с сожи-

теля овоего стал требовать арплату за номещение в про-

извольном размере. Поскольку описанныѳ фактичеокие
обстоятельотва при разборе дела были установлены, нам
кажетоя, оуду и в этом елучае надлежало поступить

так, как мы рекомендовали в опиоанных нами случаях

раздела паев между нрекратившими брак сунругами, или

наследниками умершего найщика, т.-е. либо обязать
РЖСК принять в члены РЖСК и~второго прльзователя

комнатой о перечислениемна его имя фактичѳеки упла-

ченных им оумм на цѳли, указанные в §§ 8 и 11 норм. уст.
РЖСК, либо раздѳлить между спорящими сторонами

спорное имущество—паи, закрепив их за одной из ото-

рон о выделѳнием другой отороне денежной компенсации
соглаоно от. 65 ГК. При этом, если бы дело было разре-
шено таким образом, указанную судом оумму, фактиче-
ски уплаченную тем из оожителей, который, был бы вы :

делен без наделения его паями и лгилнлощадью, следо-

вало, думается нам, взыскать с РЖСК, которому предо-

отавить нраво регрѳооа по отношению к солштелю, оста-

ющемуся на лсилплощади в доме РЖСК.
Наконец, ооббый интерео предотавляют из оебя пра-

воотношения, возникающие на почвѳ одачн в наем своих

помещений членами РЖСК.
фгласно § 12 норм. уот. РЖСК члены его имеют нра-

во одавать в наем свои помещения полжоотью или частью

с оогласия правления РЖСК. Так как РЖСК владеет от-

строенными им домами на праве застройки, и на том ясе

праве раопоряжаютоя своими. помещениями отделыше

пайщики—члены РЖСК, то на них не раопространяютоя
ограничения, уотановленные для наймодателей 156 и

366 ст.от. ГК. Исходя из.этого, следует признать, что

члены РЖСК, одающие свои помещения с соблюдениѳм

правил § 12 норм. уот. РЖСК, имеют право выговаривать

с наниматёлей арендную плату за помещениѳ в любом
размере независимо от ооциальной принадлежности на-

нимателя. Равным образом, оледует признать и право
членов РЖСК требовать от о'емщиков их помещѳний оово-

болсдения этих помещений но иотѳчении орока договора
найма, а при бесорочном найме пооле предупреждѳния

в ороки, уотановленные 155 от. ГК.
Однако, еоли вопомнить о том, что из'ятия из . льгот- -

иых для трудящихоя правил 155 и 166 от.ст. ГК уста-

новлены нашим законодательством для заотройщиков
иоключитѳльно в целях нобуждения населения к интен-

сивпому лгилищному строитѳльотву, будет ясно, что со-

хранение этих из^ий для отдельных членов РЖСК не-

целесообразно. Создавая в болылих городах кабальныѳ

условия для трудящихоя, вьшулсденных шоёляться в по-

мещениях пайщиков РЖСК, при отсутствии у о'емщиков
этих помѳщений, каких бы то ни было наделсд на полу-

ченпе в будущем оамостоятельного права на лсилпло-

щадь, из'ятия из правил 156 и 166 ст.ст. ГК для пайщиков
РЖСК не создаіот и того эффекта, на который они рас-
считаны в нрименении к индивидуальным заотройщикам,
т. к. значительная тяга в РЖСК трудящихоя убеждает
нас в том, что н без примененияк члѳнам РЖСК указан-

ных льгот рабочее жилищное строительотво нѳ осла-

бело бы.

Высказанныѳ здѳоь соображения заотавляют нас

быть сторонниками ограничения права отдельных членов

РЖСК на сдачу в наем своих помещѳний не только не-

обходимоотыо получения на эту одачу соглаоия правле-
иия РЖСК, но и условием одачи этого номещѳння только

трудящимоя, исключитѳльно на обусловленныѳ догово-

ром ороки и не овыше как по отавкам квартнлаты, уста-
новленным для домов, возведенных по госотроительотву.
Продолжение отношений найма послѳ орока доллшо влечь

за собой последствия но 156 от. ГК, т.-е. создавать нани-

мателю право на автоматическое возобновление договора.

найма независимо от лгелания наймодателя. В этом

омыслѳ желательно' внесение изменений в норм. уотав
РЖСК.

Вл. Островский.

------------------- ■<©► -------------------

Новое в законе о сельском нотариате.

Постановлѳниѳ ВЦИК и СНК от 26/ІХ—27 г. «о нота-

риальпых дѳйствиях волоотных (районных) иополнитель-
вых комитетов и оельоких советов» («С. У.» 27 г. № 100,
от. 668) имело тот дефѳкт, что оно на-ряду о чисто нота-

риальпыми дѳйотвиями помещало и регистрационное, a

имѳнно рѳгиотрацию оделок об отчуждении внегород-

ских отроений, раоположѳнных в районе волости , или

сельоовѳта. С изданием же инструкции НКЮ, НКЗ и

НКВД от 3/ІѴ—28 г. за № 46 о договорах купли-продажи

и. залога отроений, раоположенных в оельоких местно-

стях, противоречие пунктов 7-мых статей'1 п 2 пост. от

26/ІХ—27 г. как оотальному содерлсанию закона о сель-

ском нотариате, так и изложенному в этой инструкции
порядку регистрации и удоотовѳрения означенных оде-

лок, отало ѳщѳ более выпуклым.

Онубпикованноев «Изв. ЦИК» № 203 от 1/ІХ—28 г. пост.
ВЦИК и СНК от 9/ѴІІ—28 г. об изменений от.от. 1 и 2

пост. от 26/ІХ—27 г. и о дополнении от. 2 его примеча-
нием имеет, очевидно, целью, с одной стороны, уничто-
жениѳ отмечѳнного нами вышѳ противоречия, а о другой—
дальнейшеѳ раоширениѳ нотариальных нрав виков и

сельоовѳтов.,Б этих целях н. 7 от. 1 получил совершенно
новое содержаниѳ, а п. 7 от. ^ исключен вовсе и заменен

примечаниемк этой статье.

Обращаяоь к новой редакции п. 7 от. 1, мы видим, что

в нѳм перечиолены тѳпѳрь все олучаи выдачи волиспол-

комами иополнительных надписей, при чем к упоминав-

шимся уже в п.п. 1 и 2 отарой редакции от. 1 случалм

выдачи таковых по нотариально удоотоверенным сдел-

кам и протѳотованным векоелям прибавлена еще выдача

иополнительных надписей но, документам кредитно-ко-

оперативных организаций, а таклсе по письмѳнным тру-

довым договорам найма батраков и паотухов и по расчет-
ным листам но этим договорам.

Выдача приказов по документам кредитно-коопера-
тивных организаций не вызовет на практике каких-либо
сомнений, так как в примѳчании к от. 1 подробно поиме-

нованы вое тѳ документы, представлѳпие коих необходи-
мо для выдачи иополнительной надпиои. Неоколько в

ином положѳнии отоит вопроо о выдаче иополнительных

иадпиоей по батрачеоким и пастушеоким договорам. Над-
писи эти выдаются по «письменным» договорам найма.
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Означает ли это выражение, что в данном случае тре-
бу^тся пред'явлѳние лишь простого письменного договора,
внѳ зависимости от того, зарегистрирован ли этот дого-

вор в сѳльооветѳ или нет?'Как'известно, в сѳльских мѳст-

ноотях правило об обязатѳльной регистрациибатрачѳских
и пастушеских договоров сплошь и рядом не соблюдаетоя.
С другой отороны, обязанность представления договора
на региетрацию возложена не на батрака, а на наннма-

теля. (ст. 4 инстр. СНК от 24/ѴІІ—25 г. к «Врем. правилам
об условиях примен. наемного труда в крестьян. хоз.»)
и невыполнѳние послѳдним этой обязанности .может по-

влечь за ообой невыгодныѳ последствия лишь для оамого

нанимателя, но никоим образом не для батрака или па-

отуха. Поэтому необходимо ирийти к выводу, что вики

вправе выдавать исполнитѳльные надниси не только по

зарѳгистрированным в надлежащем порядке батраческим
и пастушеским договорам, но и но нѳзарегистрирован-

ным, при условии соотвѳтствия договоров закону и от-

сутствия сомнений в просрочке со стороны нанимателя.

Однако, во избежание недоразумений, необходимо точное

указаниѳ по этому вопросу со стороны Наркомюста.
Ещѳ одно замечаниѳ по поводу этих же договоров,

По нашему мнѳнию, сельоовет, ближе стоящий к сторо-
нам, может с болыпим усиѳхом и скорее убѳдиться в

бесопорности требования батрака или пастуха о илателсе,

нежели волисполком. Поэтому в целях достиясения боль-
шей срочности в дѳлѳ взыскания и предоставления боль-
ших удобств батраку казалось бы полезным предоста-
вить право выдачи исполнительных надписей по батра-
ческим и пастушеским договорам не только вйкам, но и

сельооветам. Возражение о технической беспомощности
последних не может иметь здесь место, так как проце-

дура выдачи исполнительной надниси несомненно менее

сложна, чѳм удостовѳрение сделок, в особенности со

строениями, между тем как последнее, однакО, предоста-
влено еѳльсовѳту.

Вновь ввѳденное примечание к ст. 2 постан. от 26/ІХ
1927 г. расширяѳт права сельсоветов путем увеличения

до 600 рублей еуммы удостоверяемых ими сделок отчу-

ждения строения на снос. До этой же еуммы получили
сельсоветы право удостовѳрять и сделки об отчуждении

строений в тех случаях, когда нотариальное удостовере-
ниѳ таких сделок будет «обязательно по закону». Если
первая часть этого примечания не вызывает никаких воз-

ражѳний, то этого нельзя еказать в отношении редакции
и содержания второй его части. Прежде всего о редакции.

В законе, прѳдназначенном для употребления низовых
органов, необходимы, прежде всего, ясность и конкрет-
ность. Однако, общая ссылочная редакция примечания

заставляет призадуматься не одного работника сельнота-
рпата, не искушенного в тонкостях условий, установлен-
ных законом для отчуждения строений. Это тем более
вероятно, что до сего временп сельсоветы обычно имели

дело лишь со сделкамп об отчуждении строений в сель-

ских местностях не на снос, каковые сделки они не удо-

стоверяли, а лишь регистрпровали, так как нотариальное

удостоверение их было необязательным, а таковое нро-
изводилось лишь по желанню сторон, и притом нѳ в сель-

советѳ, а у нотариуса или в викѳ. Равным образом, и

сделки с городскимп строениями, как и с правом застрой-
ки, до настоящѳго временп как по своей сумме, обычно
превышающей 300 рублей, так и по установившейся
практике, удостоверялись не в сельсоветах, a у нота-

риуса или в волисполкоме. Между тем расшифрованная
вторая часть примечания к ст. 2 не оставляет сомнений

в том, что она предоставляет сѳльсоветам право нота-

риального удостовѳрѳния сделок об отчуждении строе-

ний, расположенных в городах, рабочих, дачных и ку-

рортных поселках на сумму до 600 рублей. Совершенно
непонятно, для чего понадобилось это нововвѳдѳние, с ко-

торым сельсоветы, очевидно, нѳ справятся, тем более,
что в их практике случаи отчуждения подобных строе-

ний будут, конечно, довольно редким явлением. Помимо
того, получается следующая неувязка в работѳ, крайие
вредная при необходимости всемерного упрощения ра-

боты предсѳльсовета. А именно— сельсоветы не внраве
удостоверять на какую бы то ни было сумму, столь обыч-
ные в деревенском быту сделки со строениями, располо-

лсенными в сельских местностях, а обязаиы их лишь

регистрировать. С другой стороны, сельсоветы вправе

удостовѳрять сделки об отчуждении стрд.ений, располо-
женных в городах,- рабочих, дачных и курортных посел-

ках, но на сумму не свыше 600 p., при одном лишь усло-

вии, что хотя одна из сторон ностоянно ироживает в рай-
онѳ сѳльсовета. Заранѳе можпо еказать, что предсельсо-
веты не разберутся в этой тонкости, касающѳйся продажи

строеиий, тем более, что и инструкция к закону от

26/ІХ—27 г. не содѳржит на этот счѳт никаких указаний,
отсылая во всех случаях, не прѳдусмотренных инструк-

цией, к общей инструкции к положению о госнотариате.

Этой же последней инструкцией сельсоветы не снаб-
жѳны, да, очевидно, и нѳ будут ею снабжены, в виду

отсутствия таковой в продаже и неимения вообше
средств, специально предназначѳнных для приобрѳтения

литѳратуры.

Другой новѳллой к закону от 26/ІХ—27 г. являѳтся

постановление от 23/ѴП—28 г. («Изв. ЦИК» № 191 от

18/ѴПІ—28 г.), предоставляющее сельсоветам Севѳро-

Кавказского края право удостовѳрения сделок хлебоза-
готовителей по закупке на корню зерновых и техниче-

ских культур, а такжѳ договоров но контрактапии их без
ограничѳния еуммы сделки. Вызванный к жизни потреб-
постями хлѳбозаготовок в основных заготовитѳльных

районах, закон этот, однако, возбуждает слѳдующий во-

прос, разрешѳние которого в ту или другую сторону

имеет значение и для ирочих районов РСФСР. Вопрос
этот сводится к следующѳму—имеют ли право сельсо-

веты неуказанных в постановлении местноетей точно

такжѳ удостоверять подобные сделки, но на сумму, не

прѳвышаюшую 300 руб.? Иными словами, относится ли

постан. от 23/ѴП—28 г. лишь к сумме указанных в нѳм

сделок, или же оно предоставляет только сельсоветам

Сѳвѳро-Кавказского края право удостоверения этих сде-

лок, каковое ираво нѳ входит в компѳтенцию прочих сель-

советов? Для разрешения этого вопроса необходимо
остановиться на выяснении юридичѳской природы ука-

занных выше договоров. Закупка на корню урожая
прѳдставляѳт нѳ что иноѳ, как сдѳлку купли-продажн
под отлагательным условием, а сделки купли-продажп
все вообше сельсоветы имеют право удостоверять при
сумме до 300 р. Сделки же по контрактации носевов

прѳдставляют из себя нѳ что иное как ссуду, удостовѳ-

рѳниѳ договоров о каковой на какую бы то ни было
сумму сельсоветам вообще не прѳдоставлено. Из ска-

занного вытекаѳт, что сельсоветы иных, кроме Севѳро-

Кавказского края, мѳстностѳй из сделок хлѳбозаготови-

тельных организаций вправе удостоверять лишь сделки

по закупке урожая на корню на сумму до 300 руб., но

нѳ договоры по контрактации носевов.

Однако подобная детализация и раздробление нота-

риальных прав сельсоветов в деле удостоверения ими

специальных хлебозаготовитѳльных сделок нѳ вызы-

вается необходимостыо. Необходимо или предоставить

всем вообще сельсоветам право удостоверения таких
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сделок, на-ряду с сельсоветами Северо-Кавказского края,

но на сумму, принимая во внимание масштаб хозяйств,
нѳ превышающую 300 руб., или же, учитывая оообый
характер этих сдѳлок и отсутствиѳ специфических усло-
вий, присущих Севѳро-Кавказскому краю, как основному

заготовитѳлю, из'ять их вовсе из вѳдения сельсовѳтов,

прѳдоставив право их удостоверения лишь ^олисполко-
мам. В виду нѳясности вопроса следовало бы получить

со стороны НКЮ соответствующие раз'яснения.

В. Лучанитв.

---------<о>----------

Надзор за административными взы-

сканиями.

Надзор за административнымивзысканиями в 1927 г.,
так жѳ, как и в 1926 г., частью осуществлялся в плано-

вом порядке, чаотыо по жалобам и рабселькоровским
заметкам. В плановом норядке производились периодиче-
ские обозрения административных производств в губерн-
ских и уездных административных отделах и органах
милиции, с одной стороны, и обследования деятельности
вол(рай)исполкомов и сельооветов по административным
взысканиям,—с другой.

Точныѳ данные о степени выполнения планов перио-
дических обозрений административных производств в

1 и 2 п.п. 1927 г., вследствие причин, указанных в раз-
деле о плановости, имѳются только по части проку-
ратуры.

Судя по отдельным данным, пока достаточной плано-
вости в работе не достигнуто и как в 1, так и 2 полу-
годии 1927 г. наблюдались рѳзкиѳ иедовыполнѳния плана
по отдельным прокуратурам. Еели взять участковые
камеры по 23 прокуратурам, то только цо 6 губерниям
віп. 1927 г. и по '4 во 2 п. 1927 г. имёем полное вЫполнѳ-

ниѳ плановых заданий, по остальным же вееьма резкое
недовыполнение, как, например, 136 вместо 241 в Москов-
ской губ., 19 вместо 37 в Орловской (2 п. 1927 г.).

Исходя из общего равнения прокуратуры на методы
надзора, опирающиеоя на непосрѳдетвенную связь с тру-
дящимися, и вместѳ с тем на оокращение числа обследсь
ваний, црѳдставляется целесообразным ориентировочную
норму периодических обозрений административных про-
изводств в дальнейшем снизить с таким, примерно, рас-
чѳтом, чтобы обозрения эти производились раз в квартал.
Некоторые прокуратуры, как, например, Московская,
Ленинградская, проявшщ, инициативу в смысле привле-
чѳния к обслѳдоваииям ..деятельности по наложению
администратвдного взыскания .члѳнов административно-
правовых секций срветов, что давало вполне положитель-
ные рѳзультаты. Но пока практика такого рода совмест-
ных с адм.-правовыми секциями обследований еще не
получила широкого распространения, как это жѳлательно

в дальнейшем.
Другая часть плановой работы по надзору за адми-

нистративными взысканиями, как указывалось, шла по

линии обследованвй вол(рай)исполкомов, сельсовѳтов и

вол(рай)милиций.
Предложенные циркулярным письмом НКЮ от 5 ян-

варя 1927 г. за № 6 схемы обследования низовых органов
удѳлили особоѳ внимание провѳрке законности практики
административных взысканий.

В связи с измѳнениями в методах деревенской ра-
боты и перенесениемцентра тяжести их о обследований
иа методы живой связи с массами и деревенским акти-
вом, в дальнейшем, естественно, долліны будут отпасть
систематичѳские и плановые обследования, как мѳтод

надзора за законностыо налояшния административных
взысканий в волости, что не исключает использования
для этой цели эпизодических обследований, поскольку
необходимость их будѳт вытекать из материалов обще-
ственно-политичеекой работы, жалоб.. и заметок.

Слгедуѳт заметить, что в 1927 г. жалобы и рабсель-
коровекие заметки играли значительную роль в борьбе
с различными нарушениями и ^ненормальностями в прак-
тике административныхвзысканий. К сожалению, пепол-
иота статистическогоучета содержания заметок не дает

возможности выявить точную цифру тех их них, которые
касались указанных нарушений, но, внѳ всякого сомне-
ния, в числе 19.177 заметок в 1 и. 1927 г. и 14.992 во 2 п.

1927 г., значащихся в графе «на другие темы», значи-
тѳльная часть касается различных проявлений админи-
стративного произвола. '

Всех жалоб на неправильное наложениѳ администра-
тивных взысканий в местныѳ прокуратуры (за исключе-
пием прокур. АССР) поступило віп. 1927 г.—9.603 (4,3%),
во 2 п. 1927 г.—7.978 (3,3%). Движение этих жалоб по

отдельным прокуратурам вырайилось за 1927 г.: Архан-
гѳльская—49, Астраханская—216, Брянская—1.545, Вла-
димирСкая— 310, Вологодская — 110, Воронежская— 882,
Вятская— 241, Ив.-Вознесенская— 149, Калужская— 429,
Костромская—384, Курская—290, Московская—920, Ншке-
городская—406, Оренбургская—78, Орловская—708, Нен-
зѳнская—259, Рязанская—441, Самарская—108, Саратов-
ская—263, Сев.-Двинская—33, Смолѳнская—^1.080, Сталин-
градская—457, Тамбовская— 88, Тверская—608, Тульская—
226, Ульяновокая—357, Ярославская—209, Д.-В. край—272,
Ленинград. обл.—2.003, Сев.-Кавк. край—1.566, Сибирек.
край—1.261, Уральск. обл.—916, Лдыгсйск. авт. обл.—27,
Вотская—183, Ингушская—^38, Каб.-Балкарск.—45, Калѵ
мыцкая—80, Карачаѳвск.—43, КомИ—22, Марийская— 50,
Ойратская—11, Сев.-Осетинск.—137, Чѳркесскал—12, Че-
ченская— 69. Всего— 17.581.

В том числе но губерниям—10.§46, по краев. и обл.
об'единениям—6.018, по автон. областям—717.

Необходимо заметить, что в прокуратуру поступали
жалобы не тольш но поводу неправильного наложения
административных взысканий, но и по поводу различ-
ных административных правонарушѳний для привлече-
ния к административной ответственности. Точноѳ число
этого рода жалоб в таблице нѳ отражено, но о нем можно
судить по чисЗіу привлечений по жалобам к администра-
тивной ответственности, каковых было 3.245 віп.
1927 г. и 2.686 во 2 п. 1927 г.

Ио ,поводу йезакономѳрных постановлений о наложѳ-

нии административных-взысканий прокуратурой прино-
силиоь протесты, которые в подавляющей своей части
удовлетворялись и вели к отменѳ соотвѳтствующих неза-
кономерных постановлений. Характерно, что большая
часть протестов на обязательныѳ и протокольныѳ поста-
новлѳния за 1927 г. приходится на протесты в связи

о незаконным наложением штрафов. Такл всего на местах
прокуратур РСФСР-по обязательным и протокольным по-

становлениям в 1927 г. принесено было 40.934 іфотеста,
из них 20.722 по поводу незаконного наложения штрафов.

Всего протестов на обяз. постановлёния принесено
1.789, на прочие постановлёния 99.145, из них по поводу
незаконных присуждений принудителышх работ—776,
незаконных штрафов—20.722.

В приведенных цифрах обращают на себя внимание

резкие отступления от среднего процентного отношения
числа протестов на неправильные штрафы к общему

. числу иротестов в губ. Астраханской (97 из 535), Кур-
сі?ой (92 из 312), ДВК (222 из 2.151), Черкесской обл.- (2 из.
86), где имеем резкое сншкение среднего процента, и по
губ. Брянской (1.636 из 2.046), Пензенской (1.155 из 1.617),

, Тверской (4.541 _из 5.099), где, наоборот, имеем резкое
повышение. Кроме того, обращает на себя внимание

громадное число иротестов по поводу незаконных штра-
фов в Тверской губ., на которую приходится болыпе
четверти всех принесенных 27 губпрокуратурам проте-
стов (4,541 из- 15.305), Брянской (1.636), Нензенокой (1.155).
Ревизия Брянской губпрокуратуры установшга неточность
учета этого рода протестов и недостаточно обоснованное
принесениечасти их. Аналогичные факты выявили реви-
зии участковых камер губпрокурорами. С подобными
ормальными уклонами в надзоре за адмвзысканиями
рокуратура Республики вела борьбу. Но такого рода

уклоны встречаются в виде исключѳний. В болыпинотве
случаев протесты приносились вполне обоснованные в
связи с существенными нарушениями при наложении
адмвзысканий и извращенйями классовой линии. Дока-
зательством тому служит факт удовлетворения подавля-
юшѳй части протестов.

Основная установка надзора в области администра-
тивных взысканий в 1927 г. оставалась та жѳ, что и в

1926 г., и нет оснований к измѳнению ее и в дальнейшем.
Она заключалась не только, точнее не столько, в наблю-
дении за выполнением формальных требований закона
при наложении административных штрафов или прину-
дителышх работ и при проведении в жизнь соответству-
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ющих постановлѳний, но и в наблюдѳнии за существом
взыскания и соблюдѳнием классового подхода. Вместѳ

о тѳм, вѳдя борьбу с проявлениями админисхративного
произвола в области административных взыскаыий, опро-
теетовывая нѳзакономерные постановления, прокуратура
в то жѳ время продолжала установку на усиление реаль-
ной борьбы с нарушениями обязательных ностановлепий
и на устранениѳ медленности в реализации наложенных
взысканий.

Из административных правонарушений, борьбе с ко-

торьши уделялось особое внимание прокуратурой, молсно
^казать на нарушѳіше директив о онижешш цен и пра-
вил о торговле. Ряд административныхпрѳследований за
нарушение правил о торговле возбужден был по инициа-
тивѳ прокурорского надзора.

Сказанное об основной установке надзора в области
административных взысканий, разумеѳтся, не означа&т,
что в отдельных случаях со стороны тех или иных не-
достаточно квалифицированных и недостаточно усвоив-
ших свои права и обязанности работннков 'прокуратуры
не нроявлялось формально-біорократичесішх извращений
в данной работе. Такиѳ извращения наблюдались, выра-
жаясь в одних случаях неопротестованием явно незако-
номерных и ррубо нарушающих классовый подход поста-
новлений о наложении административных взысканий,
а в других, наоборот, в принесении протестов по одним
лишь формальным оообрал^ениям, но по еуществу еовер-
шенно нецелеоообразиых.

Co всеми подобными уклонами необходима реши-
тельная борьба и в дальнейшем.

В 1927 г. в болыпем об'емѳ чем в 1926 г. местные
прокуратуры уделяли внимание анализу и обобщению
накоплявшихся в нроцессѳ надзора материалов, характе-
ризующих практику административных взысканий, и

постановке (иа основании резулътатов анализа и обобще-
ний) докладов перѳд руководящими органами, в цѳлях

устранения организационных и иных недочѳтов, благо-
приятствовавших нарушѳниям революционной законности
в области административных взысканий.

В дальнѳйшем такого рода изучения, анализ и пе-
риодические еводки материалов должны являться обяза-
тбльной частью плана работы всех прокуратур на
мѳстах.

Почти все без исключения отчеты с мест констати-
руют безусловноѳ укрѳнление революционной законности
в практике административных взысканий в 1927 г.,
сравнительно с предыдущим годом.

Почти все отчеты говорят о снижении среднѳго раз-
мера штрафов за нарушения обязательных постановле-
ний, как ноказатель дальнейшего изживания бюджетного
уклона,

«На основании данных обследований и просмотра
дѳл,—^пишет нрокурор Ульяновской губ.),—можно кон-
статироватъ, что в общем карательная линия администра-
тивных органов нравильна. Так, например, размер
штрафа за нарушение обязательных ностановленпй в

среднем на различныѳ групны населения следующпіі:
штрафуют бѳдняков от 1 р. до 1 р. 50 коп., середняков—
от 1 р. 50 к. до 2 р. 50 коп., кулаков—от 7 руб. до 10 руб.,
служащих—от 1 р. 50 коп. до 3 руб., рабочих—от 1 р.
до 2 руб., торговцев—от 5 руб. до 25 руб.».

— В общем по губернии тяжесть адмвзысканий идет
на уменьшениѳ и соответствует правильному распреде-
лѳнию по слоям населенпя (С.-Двинск).

Аналогичные отзывы имѳются и в других отчетах

с мест.
Тем не менее в 1927 г. продолжали наблюдаться

вѳсьма существенные нарушения, которые так же, как
и предыдущие годы, преимущественно обусловливались
нёдостаточной нравовой грамотностью работннков низо-

вого советского апнарата, частью же с неизжитой тен-
денцией рассматрнвались административныѳ штрафы,
главным образом, как средство пополнения местных
бюдясетов <т. н. «бюджетный уклон»).

В качестве иллюстрацни извращений классового
подхода в практпке адьшнпстративных взысканий нро-
курор Великолуцкого округа приводит характерные дан-
ные о движенпи срѳдних размеров административных
штрафов за 3 и 4 кварталы 1927 г. по Торопецкому
участку. В кварталѳ 1927 г. средние адмшшетративныѳ

штрафы но бѳдняцкой группе выросли в 4% раза по
сравнению с 3 кварталом и по своѳй абсолютной величине
уступают только 2 групнам—«крестьяне-сѳредняки» и
«зажиточныѳ», будучи выше даже группы «торговцев»

на 0,42 руб. Далее, 4 квартал дал снижение средних раз-
меров штрафов только по одной ооциальной группе, и

этой группой оказались торговцы (снилсение 68%). Нако-
нец, группы «рабочие» и «служащие», сходные но сред-
ним размѳрам штрафов (3,53 р. и 3,23 p.), оказались не
только ншке группы «крестьян-середняков» (абеолютно
почти на 4 p.), но даясе ншке «крѳстьяи-бедняков» (абео-
лютно болеѳ, чем на 2 p.). Все эти данные и выводы
говорят о том, что торопецкая штрафная политика утра-
тила всяісий классовый смысл, и вместо того, чтобы
большѳй частью своего бремени лечь на наиболее мощ-
иые социальные слои, — она обрушилась на наименее
мощные, в частности, бедняцкие элементы деревни.

По Усть-Медведицкому округу Сталинградской губ.
оредний размер штрафов по социальным группам во 2 и.

1927 г. составлял: на бѳдняка—1 р. 71 коп., середшпса—
2 р. 35 к., торговца—5 р. 58 к. и служащего—5 р. 28 коп.
По Пиколаевскому у. той же губ. имеем соответственпо:
3 руб. (серѳдняк), 1 р. 20 к. (бедняк), 1 р. 50 к. (батрак),
2 р. 30 к. (кустарь) и 5 р. 50 к. (торговец). В Тейковском у.
Иваново-Возпосонской губ. отмечается рост штрафов на

рабочих -и крестьян и сншкѳние их на торговцев: так,
средний размер штрафа на рабочего здесь по сравнению
с 1 п. 1927 г. увѳличивается с 3 р. до 3 р. 30 к., на

крестьянина—с 3 руб. до 4 p., на служащего—е 4 р. до
4 р. 50 к., а на торговца снизился с 7 р. до 4 р. 33 коп.

Аналогичные факты вскрывают и рѳвизионные мате-

риалы губернских прокуратур, в которых мы находим
уісазания на такие извращения, как, например, оштрафо-
вание за одно и то же нарушение противополсарных пра-
вил в 5 руб. торговца и батрака-крестьянина, или оштра-
фование за нарушение одного и того же обязатѳльного

постановления двух рабочих по 3 руб., а торговца в

2 рубля, или наложения штрафа в 71 руб. за мелкоѳ лесо-
парушениѳ на крестьянина-бедняка, все имущѳство кото-

рого оцепено было в 700 руб., Сызранский адмотдел
(Ульяновск. губ.) подвѳргнул штрафу в 3 руб. работницу,
весь заработок которой соетавляет 15 руб. за то, что она

из ревности вымазала у подруги ворота,

Бюджетный уклон в ряде уездов выражается и в

том, что штрафы за нарушения обязательных ноетано-
влений доходят в среднем до установленного законом
максимума. БюджетныіГ уклоном преимущественно об'-
яеняютея и факты наложения штрафов за такие дей-
ствня, которые никакого ии условного ни административ-
ного правонарушения не ирѳдставляют. Так, например,
отчеты сообщают о наложении штрафа в размере 3 руб.
на крестьянина за то, что у него при обыске найдеп был
нож. В другом случае 'оштрафован гражданин как «за
нарушение порядка и тишины» за дю, что в деревне
публично раснивал вино; налолсен штраф на крестьянина
за то, что он дал рдну куб. сажень дров в нриДаноѳ за

дочь, и женнха за то, что хотел эти дрове увезти к себе,
иалагаются штрафы за пение песен днем на улицах
и т. п.

Кампания по усиленпю борьбы е самогоноварением
во многих местах сопровождалась явными перегибами
в административнойпрактике,

Помпрокурора по Вльнинскому у. Смоленской губ.
сообщает:

«Просматривая дела в Пригородном и ІІавлиновском ВЙ"К'ах.
мною было обнарушено, что пооледние увлекались остротой кам"
пашш по борьбе с самогоном, налагают штрафы, непоспльпые
для самогонщиков, ведущие к полному разорению хозяііств, оо-
вершенно не сообразуясь с их йіяущеотвенньш положением. Так,
например, на гр-на наложен штраф в размере 26 руб. за обнару-
женный при обыске у него самогонный аппарат, тогда как вое
его имущество с надворными постройками опенивается в 20 0 руб.;
лпи налагается штраф в 20 руб., тогда как у ошграфованного
иыеется всего одна лошадь, стоющая 40 руб., корова —3 5 руб. и
2 поросенка в 3 руб. Наоборот, гр-нин, имеющии собственную паро-
вую мельницу и др. имущество, за выгонку самогонки оштрафован
в 10 руб.

На-ряду с этим к чиолу основных недоетатков в ра-
боте административных органов по налолсению взыска-
ний нѳобходимо отнеети слабый надзор за проведением
в жизнь обязательных постановлений и других законов,
имеющих административную практику.

Прокурор Уральской области конетатирует, что

В практике применения обязательных постановлений суще-
ствешшм недостатком является то обстоятельство, что значптель-
ная часть обязательных постановлений облисполкома и окриспол-
кома на местах неизвестна. Не всегда эти обязательные, постано-
вления имеются в сельсоветах и даше в РИК'аХ) а население их
совершенно не знает, ибо они широко не дубликуются, как того
требует полошение от 26 июня 1926 года.
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Вслецствие этого обязатаіьные постановяения очень редко и
примеияіогся. Обычно, привлекаются к ответотвенности наруши-
тели осибо-боевых обязательных поотановяений (например, по
борьбе с хулиганством, с лесними нарушениями), а остальная
масса обязательных постановлений- не применяется, нарушения
совершаются (оыть может, и по незнанию), но никаких мер воз-
действия не принимается. Этот недостаток в работе низовых орга-
но огмечается миогими докладами и нередко отмечается при
ревизнонных обсяедованиях областной прокуратуры. Однако, и
в вастоящее время положение продолжает оставаться ыеудовле-
творительным.

Излишне останавливаться на других ненормально-
стях в практике административныхвзыоканий, поскольку
они ничем не отличаются от тех, которые болѳе цодробно
уже освещены в отчетѳ Прокуратуры Рѳепублики . за

1926 г. В частности, неорганизованность пдннудительных
работ без содѳржаиия под стражѳй фактнчески не давала
возмолшости в сколько-яибудь значительных размерах
в качестве меры административных взысканий приме-
нять принудительные работы. По нреимуществу они сво-

дились к штрафам, и там, где при наложении штрафов
недостаточно учитывалось имущественное палолсение на-
рушитолсй, остоствонно, приходилось затём окладывать
или умеиьшать иалолсенные штрафы, а это вносило

момент неустойчивоети в административную репрессию,
во многих случалх делало ее совершенно нереальной
в 1927 г. так же, как и в 1926 г.

Зачастую обязательныѳ ностановления издаются, но
очень слабо проводятся в жизнь (из доклада Рязанского
участкового помпрокурора).

0 медлешюсти во взысканий налолсенных штрафов
можно судить по таким фактам, как, например, взыска-
ние только 25% всех налолсеиных за 1927 г. штрафов по

Козловскому уезду, по Тверской губ. взыскано было во

2 п. 1927 г.—32% налолсенных штрафов, но 40% штрафа
пришлось слолсить, уменыпить или замеиить другими
мерами взыскаиия, a 27% остались нѳвзысканными. По
Калужгской губ. в 1 п. 1927 г. было налолсено штрафов
около 67 тысяч руб., сложено 50 тысяч, взыскано 38 тысяч

и остались иевзыскапными 119 тысяч. В Адыгейекой
области из 7.612 руб. штрафов, подлелсавших взыскашш
во 2 п. 1927 г., 4.943 были сняты или частично заменены.
З^величивающѳеся в ряде мест число случаев слолсения
штрафов, их снилсения, заі№ны свидетельствует о недо-
статочном выяспеиии материалыюго состояния наруши-
телей, об отсутствии четкости в штрафной политике.

Кроме того, обращает на себя внимание редкое при-
мепѳние, в качестве меры адмипистративноговзыскания,
предупрелсдения, хотя число их во 2 п. 1927 г. заметно

возрастает, например, в Тверской губ. сделано было
предупрелсдепий в 1 п. 1927 г.—44, во 2 п. 1927 г—712..
Основной мерой адмвзыскания продолясает оставаться
штраф.

В некоторых случаях переальность борьбы с адми-
нистративпьши правонарушениями исключительпо обу-
словливалась недостаточной урегулированностью и не-'
увязкой действующего законодательства и вѳдомствен-

ных распорялсений.

Советское законодатепьство.

(Обзор за время с 15 по 28 октя^ря 1928^ г.).

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР.

ТЯУД.
1. Пост. СНК СССР от 8 октября о выходных пособиях,

выдаваемых при увольнении в связи с рационализациейпро-
изводства и рационализацией аппарата («Изв.» 21 октября,
№ 246) проводит разлжчие между увольнвнжями по рациоаа,-
лизацжгн производства и рационалжзации аппарата. Выход-
ные' пособия рабочим государственныхпроизводственныхпред-
пржятпй я таких же предприятий, пржвадлежащих смешал-

ным акц. обществам, выдаются в связи с проведбінием меро-
пржятий по улузшепиго технжкж и организации производства
в размер« от полутора до трехмесячного заработка. В том жѳ

размерѳ выдаются пособия олужащим, увольняемым в связи

с увольнбнием рабочих. Что же касается сяіучаев згвольненіия
служащих вследствиѳ рационализации аппарата, то размер
пособия составляет'от месячного:. до полуторамесячпого зара-
ботка. ПостанЬвленжѳ не распростт)аняется на. вр&меняых ра-
ботпшсов я на лиц, занягых на сеэонных работах.

Так обстояло дѳло с нарушениями правил судоход-
ного надзора по Астраханской губернии.

Здес»', во-пѳрвых, нѳизбежиая и навряд ли чем-либо
оправдываемая волокита создавалаоь тѳм обстоятель-
ством, что дознания об авариях 1-го разряда доллшы
быть предваритѳльно направляемы на оогласованиѳ в

Н.-Повгороде на нмя нач-ка судоходного надзора Волж-
ского бассбйна, при чем это щправление, за силою ' § бЗ1

гл. XIV" «Правил о порядкѳ расследования, анализа и

изучения причин аварий и происшествий на внутренних
водных путях CGCP-», доллсно выполняться не толысо по
делам, направляѳмьім с обвинением или в дисциплинар-
ном порядке, но и на прекращение.

Иначе говоря,- дознаниям по авариям 1-го раз-
ряда приходится совѳршать путешествие примѳрно в

2.200 километров (до П.-Новгорода и обратно).
Во-вторых, невыяснен '. вопрос о направлѳнии дел о

аарушении правил плавания ті обязательиого ностано-

вления ПКПС об охранѳ порядка и безопасностидвилсения
на внутренних водных путях от 23/ѴІ 1926 г. (С. У.
1923 г. № 1, ст. 148 и «Известия ЦИК и ВЦИК» № 150
от 3/ѴІІ—26 года) (приказ этот продлен ПКПС пршс.
№ 297 от 20/ІѴ—28 г. до 1/Х—28 года). Судебный надзор
направляет эти дела в суды, которые не могут прини-
мать к 'руководству в связи е изменением УК.

В рѳзультате деятѳльность судоходного надзора в

Астраханской губ. за 1Q27 г. по линии дознаиий
буквально свелась к нулю (точнеѳ, к отрнцательной
величине,—если имѳть В виду затраты времеии и сил):
79%. общего числа законченных дознаний ,были напра-
влеиы на прекращение, прочие же 26% дел, которые
были паправлены в порядке п. 2 ст. 105 УПК по призна-
кам 75 ■ ст. УК, нѳ получилі^ разрѳшения в судебном
порядке в виду иевыясненности вопроса о том, как

надлежит квалифицировать нарушѳния правил плавания

по внутренним водным путям, почему все эти дела, как
и 121 дело производства 1926 года, были прекращены
слѳдственными органами за силою амыистии к X годбв-
щине Октябрьской Реводюции.

Упомянутые вышѳ сущѳственш>іѳ нарушения, про-
доллсающие набліодаться в .практике административных
взысканий, с одной стороны, значительное расширениѳ

прав по наложѳнию административных взысканий вол

(рай)исполкомов и сѳльсоветов, возросшее значение

административных взысканий в борьбе с самогоноваре-
нием, хулиганством, лееохищением,—с другой, опреде--
ляют и дальнейшую, работу прокуратуры по линии над-
зора в. данной области: вопрос может и доллсен стоять

в плоскости расширения и углубления надзора, улучше-
ния методов erg, в частности, нутем повсеместного систе-

матического привлечеиия административных ^правовых
секций советов, но об отодвигании надзора в области
административных взѣіоканий /на второстепенный план,
разумеетоя, пока не молсѳт быть и речи.

Л. Н.

Кооперация.
2. Пост. ЦИК и СНК СССР от 17 октябяр о дополнении

пост. ЦИК и СНК СССР от 19 августа 1924 г. о жилищной
кооперации («Изв.» 27 октября, № 251). Общегражданоким жя-
лжщно-строитблыіым кооператиБам предоставлено право эа-

кладывать строения и право застройки частным обществам
взаимного строитѳльного кредита, членамж которых они со-

стоят. Этим общ^ествам предоставлено право обращать взы-

окание на строения ж право застройкиш оставлять их за собой
в слзгчае безуопешностп торгов («О. 3.» 1927 г. Ма 2, ст. 14,
1928 г. № 26, ст. 231, и Я» 60, ст. 547).

3. Пост. СНК СССР от 17 августа о распределении По-
ложения о торговой регистрации на потребительскую коопе-

рацию («С. 3.» № 53, ст. 478). Кроме внесения редакцжошшх
язмененіжй в Положеняѳ о торговой регистрации («С. 3.»
■1927 г. № 57, от. 579) оно дополнено опециальной статьей,
устанавливагощей перечень сведений, внооимых в реесгр при
регистрациипотребительских общѳств и согозов, составленный
применлтельно к особѳнностям потребительской ісооперации.
Зарегжстріжрованные уже в установленном порядкѳ Потреби-
тельские общества и согозы непосредственно переносятся в

книгіи торгового реестра в порядке основной регистрациж без
производства публикаций. Правительства согозных республик
устаиавливагот срок введения в действие постановления.
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4. Пост. СНК СССР от 16 августа о вкладных операциях
кооперативных организаций, действующих не на основании
Положения о нооперативном кредите («С. 3.» № 53, ст. 476).
Разрешено принимать вклады тольво от своих членов коопе-
ративным организациям потребителыжим, сельоко-хозяй-
ственным іи промысловым, на которые не распространяется
положениѳ о коапбративном кредите. Размер процента по

вкладам не должен превышать размера, взимаемого в сельеких
местностях оельско-хозяйственнымиЕредитно-кооперативными
товариществами. Во воех остальных случаях размер должен
быть не свышѳ 12-%.

5. Пост. СТО от 16 августа о взаимоотношениях между
государственными и кооперативными хлебозаготовителями в

хлебозаготовительную кампанию 1928—29 года («С. 3.» № 53,
ст. 480). Государственным хлебозаготовжтелям запрещеао за-

клгочать договоры с кооператжвами и жх об'едиіненлями без
согласия вышестоящих организаций, ѳоли указанные кооне-

ративы и об'единеяия загружены вышестоящими органяза-
і^иями в порядкѳ вьшолнения генеральных договоров иліи осо-

бых ноложений, утвержденных кооперативными центрами.
Предельный срок действия указанлого положения устанавли-
вается НКВиВТ. Незагруженные кооперативы и об'единеяия
обяэаны о всех заключеняых имп договорах с госхлебозаго-
товителями взвещать вышестоящие кооперативныѳ организа-
ций. Часть хлебозаготовок ооюзов потребительской и сельско-

хозяйственной кооперации в производящих райоиах выде-
ляется для местного снабжения. Воопрещена заготовка коопе-
рацией хлеба через чжшых лжц и для частных хлебозагото-
вителей.

6. Пост. ЦИК и СНК СССР от 10 августа об основаниях

долгосрочного кредитования кооперации («С. 3.» № 52, ст. 451)
издано в отмейу зажона 20 февраля 1928 года («О. 3.» № 14,
ст.. 120). Основныѳ положения нового закона следующие:
фонды долгосрочного кредитования, учреждаемыѳ прп*коопе-
ративных банках ;Каждой союзной реопублики, предяазнача-
ются для удовлетворения потребности кооперации в долго-
орочном кредпге. Ссуды из них выдаются на жапигальныѳ за-

траты, на увеличение оборотных средств и на образование
или увеличение ооновных и специальных капиталов. В РОФОР
фонд учрежден при правпенви Всекобанка. Фонды подраз-
дѳляются на общий и специальные. Общий фонд составляегся
из ассигнованийпо бгоджету; в него обращаготся возвратные
ассигнования, суммы задопженностаі кооперации казне, пла-
тежи в кооперативные баякж по ссудам, выдакным за счет

бюджетных ассигнований и ежегодпые проценты, причитаго-
щиеся казне с кооперативных банков за пользование бюджет-
ными средствами. Оредсгва остаются в фовде в течеяие всего

орока, определяемого в договоре между банком и казной. Ма-
териальная ответотвѳиность перед казной за своевременный
возврат средств общ&го фонда возлагается на кооЦеративные
банки; они освобождаются ■ от этой ртвегственностп лпліь в

случае выдачи ссуд по распоряженпго НКФ союзной респу-
блики. Специальные фонды ооставляготся из средств самой
кооперации: обязательных ежегодных отчислевлй в размерѳ

нѳ менее 5% от чнстой прибыли кооперативных центров, сого-
зов кооперативов (исключая сельско-хозяйственныекредптные
союзы), центральных рабочих кооперативов, городских и

транснортных потребительских обществ, отчисленнйот чистой
прибыли кооперативов низовой сеги в размере, устанавливае-
мом кооперативными центрами, капиталов, образуемых ко-.
оперативными оргавизациями для выдачи долгосрочных ссуд,
отчисленіий от чистой прибыли кооперативных банков и про-
центов, причнтающихся с коопбанков за пользоваяие пере-
числеирыми средствами. Правительства согозных республик
издают положения о фондах, рѳгулирующие вопросы, непре-
дусмотренныѳ общесоюзным закояом.

Социальное страхование.

7. Пост. ЦИК и СНК СССР 15 августа о тарифе взносов

на социальное страхование для коммунальных предприятий
(«С. 3.» № 52, ст. 453). Коммунальные предприятия, незави-
симо от того, находятся ди они на местном бюджете или на
коммерческом расчете, отнесены к дункту «з» грулпы III вре,-
менного льготного тарпфа («О. 3.» 1925 г. № 14, ст. 107). Не-
которые предприятия: местного транопорта, электростанции,
газовые заводы, гостилпцы, скотобойни, торговые предприя-
тия п промышленные предприятия, выпускающие продукцию
на рынок, уплачпвают взносы по соответствугощему разряду
опаоности и^ вредностп нормального тарифа, независимо от

того, состоят лп они на бюджете или на коммерческом рас-
чете.

8. Пост. ЦИК и СНК СССР от 22 августа об установле-
нии централизованного порядка начисления и уплаты акциза

(«С. 3.» № 53, ст. 469). Устанавливается цѳятрализованное
начисление акциза за предметы, выработанныѳ государствен-1
ными иромыпіленными трестами на принадлежащих им про-
изводетвенных предприятиях. Как начисление, так и оплата
производятся правлеінием. Для перехода на централизованный
порядок необходимо такоѳ соотояннѳ отчетности, нри котором
вполне обеоііечивается етот порядок. Наркомфин осуще-
отвляет контроль над начисленнем и усталавливает порядок
его проверки. Постановлениѳ введено в действие с 1 октября
1928 г.

9. Пост. СНК СССР от 7 августа об изменеиии ст, 3 пост.

СНК СССР от 20 февраля 1928 года о порядке определения
и распределения прибылей («С. 3.» № 53, ст. 474). К ведению
законодательства союзных республик отнесено рассмотрение
и утверждение отчетов- и балансов госпредприятий местного

значения, действующих на началах коммерческого расчета,
распределение их прибылей н определевие норядка покры-
тия убытвов (см. «С. 3.» 1928 г. № 17, ст. 147).

10. Пост. ЦИК и СНК СССР от' 24 октября об изменении

положения о местных финансах («Изв.» 26 октября, № 250).
Ооюзным республіикам предосгавлено право повышать пре-
дельный размер ставки налога со строений до половины про-
цента матернальной их стоимости. Изменен размер налога с

грузов, провоаимых и вывозимых по железнодорожным пу-
тям сообщения; нятикратная потонная, иоштучная или пова-

гонная начальная за 1 километр иробега данного груза ставка
тарифа установлена для грузов, перввозимых по схемам спе-

циальных тарифов; пятндесятикратная для багажа-товара,
грузов пасоажирской скорости и грузов первых четырех клас-

сов иормального тарифа, а также нассажирского багажа; пят-
надцатикратнаядля всех прочих грузов. В тех случаях, когда
тариф выражен в видѳ платы за все расстояние иеревозки,
предельный размер налога не должен превышать начальной
ставки. Установлены льготы для иеревозки строительных ма-
териалов. Поступлення налога с грузов обращаются исключи-

тельно на местноѳ дорожноѳ строительство.
Изменен также размер налога с биржевых сделок.

Таможенный Устав.

11. Пост. ЦИК и СНК СССР от 22 августа о дополнении
Таможенного Устава СССР ст. 2601 («С. 3.» № 53, ст, 470).
В пределах 100-километровой пограничной иолосы в Азии
прправнены к контрабанде' также хранениеи скупка частными
лицами золота в сыром виде, а также в слитках и неопроби-
рованаых изделий. Исключениѳ донущено для хранешя и

скупки золота частными лицами, производйщими их по маи-

датам государственных золотопромышленных и золототоргуго-
щих учреждений и предприятий, для хранения золота в сы-

ром виде частными арендаторами на отведенных им площа-
дях, старателямина територии приисков и в приисковых по-

селенпях н т. д.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА Р. С. Ф. С. Р.

Кодекс законов о браке, семье и опеке.

1. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР об изменении ст. 72 и

прим. к ней Кодекса законов о браке, семье и опеке («Изв.»
от 17 октября, № 242). Органами опеки я иопечительстваири-
зианы нрезидиумы краевых и областных исполкомов; пре-
зидиумы областных, губернских, окружных, уездных и рай-
онных исполкомов и горсоветов, а также президиумы гор-
исполкомов в безуездных городах; райиснолкомы и оельсо-

веты. В пределах городов осуществление этих функций воз-

лагается президиумами горсоветов на городокие часги ао-

ответствующих отделов исполкомов.

Лесной Кодекс.
2. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 17 сентября об измене-

нии ст. 48 Лесного Кодекса РСФСР («Изв.» 30 октября,
№ 245). Договоры, заключаемые Наркомземами на эксплоата-

цию лесных дач, прѳдназначенных для удовлетворения пред-
приятий промышлѳнности и тоанспорта, вступают в силу
с момента их эакпючения; при наличии возражений со сто-

роны^НКФ РСФОР они утверждаются ЭКООО РОФОР.

Гражданский Процессуальный Кодекс.

3. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 1 октября об изменении

ст. 226 ГПК РСФСР («Изв.» 24 октября, № 248). Ходатай-
ства лінц, желагощих быть освобожденными от военной
службы по религнозным убеждениям, подаются в губернсвий
суд. Дела эги слушаются с вызовом заявителя и нри обяза-
тельном участии представителя прокуратуры.
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Жилищное законодательство.

4. Пост. СНК РСФСР от 29 сентября об установлении
для города Москвы и Московской губернии минимального
числа членов рабочих жилищно-строительных кооперативных
товариществ («Изв.» 23 октября, № 247). Норма эта—100 чле-
нов, а в уездах Мосжовокой губерлии не мбнеѳ 25 членюв
(іСм. «С. У.» 1927 Г. № 77, <ѴГ. 530).

5. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 17 сентября о допоя-
нении ст. 6 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июля 1926 г.
об условиях и порядке административного выселения граждан
из занимаемых ими помещений («Изв.» от 26 октября № 250).
Разрешшо выселять с предоставлени&м пригодаой для жилья

площади и транся&ртных средств из школ, домов отдыха и

др. учреждѳнівй социального обеспеч&ния и ооциального
страхования всех посторонних лиц, в том числѳ инвалидов,
утратлвших связь с данным учрежденнем.

6. Пост. СНК РСФСР 5 октября о дополнении пост. СНК
РСФСР от 24 марта 1928 г. о мероприятиях по обеспечению
жилой площадью работников учреждений и предприятий
СССР за границей («Изв.» от 18 октября, № 243). Лица, за-

нявшие плрщадь этих работников без соблюдѳния устано-
вленных правил, выселяюгся в административном порядке
без прелосоіавления жилой площади по ,требованшо того

гоооргана, работник которого командирован за границуг не-
зависимо от основаиий вселения. ДейстБиѳ закона . распро-

странено ж на дома, прикрепленные к учреждениям и пред-
приятиям.

Советское строительство.

7. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 17 сентября об изме-

нении пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 27 февраля 1928 года
об утверждении Положения об управлениях строительного
контроля в краях, областях и губерниях РСФСР («Изв.» 24 ок-

тября, № 248). Управления строительного контроля учрежда-
югся в качествѳ отделов иополкомов и осущѳствляют свою
деятельнос.гь под общим руководогвом сігроительной комис-
сиж РОФСР. В соответствиж с последним положением; изме-

нена рѳдаікция ряда статей закона 27 февраля (ом, О. У.
1928 г. № 31, ст. 225).

т р у д.

8. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 8 октября о порядке
организации и деятельности артелей старателей («Изв.» от 27 ок-

тября, № 251) издано на основании пост. ЦИК и ОНК ОООР ог
22 иншя 1928 г. («О. 3:» № 40, ст. 365). Отарательские артели,
нѳ имеющие зарегнстрированного устава, нѳ пользуются пра-
вами юридического пида и выступагот в гражданском обороте
лжбо вак совокупностъ членов артели, либо через уполно-
мочеиного артели, действующего на оокованжи довереа-
ности. —

М. Брагинский.

В института^ и общества^.
Жилищные условия и преступность в

г. Москве.

(В Госуд. Институте по изучению пре-
ступности и преступника),

О докладом на эту тему выступил
тов. Теодорович.
Гор. Москва среди мировых центров

занимает весьма видное место. Населе-
ние еѳ в данное время достигло сопид-
ной цифры— 2.Q26.000 чел., при чем эта

щифра еще считается непоказательной,
т. ж. наіселенже Москвы с каждым годом
и даже днем заметно увеличивае-гоя.
Нужно отметить, что с 1921 г. по 1926 г.

население Москвы увеличжлось почти

вдвое, и становится очевидным, что рост
жилищ ни в коей мере не поспевает за

ростом населения. Так, о 1921 г. по

1926 г. жмеетсяувеличение жилищ лшпь

на 39,1%. Москва в этом отношении по

сравнению с другимж промышленными
центрами Ооюза находится в крайне де-

благоп-ржятных условиях.

В связи о жилищным кризисом обыч-
но приходится в одной квартире жить'
нескольким семьям. Мало того, наблго-
даются такие комнаты, в которых ютят-

ся по нескольку оемей. Высчитано, что

болыпая часть населения Москвы живет

в одной комнате. Проживавших в одной
комяате в 1923 г. насчитывалось
520.000 чел., а ужѳ в 1926 т. насчитыва-

лось 1.160.000 чел. На-ряду с этим
т. Теодорович отм&чает, что в Берлнне
впятером живут в одной комнате 1 мил-
лион человек. Вследствие недостатка
жилищ многим приходится искать кро-
ва в ночлежных домах, которые, однако,
тоже нѳ могут вместить всех бездомных,
почему можно наблюдать ночугощих лю-

дей на вокзалах, в парках, садах. В
середине этого года ночлежные дома
Москвы пропускали до 7.000 чел. в день,
в то время, как число бездомного на-

селения значйтельно больше.

Вследствие невозможных жилищных
условий жвв&стное количество населения

уходит преждевременно в могилу, не го-
воря ужѳ с том, что заболеваемость по

причине жилищных 'условий чрезвы-
чайно 'высока. Все это подтверждается
медицинской статистикой, которая учи-
тывает такж© и жилищные условия.
Жипищныѳ условия такжѳ имегот влия-

ние на нравственность человека.

Вопросом связи жилищных условий с
преступностыо . занялиоь сравнительно
недавно. Ляшь о 1922 г. впервые началя
появляться за границей научные труды
по исспѳдованиго этого вопроса. У нас,
в ОООР, этот вопрос является совер-
шеонно новым.

Пржведенныѳ т. Теодоровжчем цифры
в отношении квартирных условий осу-
жденных говорят, что в 1923 г. у 67,1%
осужденных остались невыясненньшя
квартирные условия, в 1924 г.—66,4%,.
В 1925 Г.— 45,6% И В 1926 Г.— 36,2%. Это
говорит за то, что ь% лоследнее время
квартирному вопросу среди осужденлых
стали уделять болыпо внимания.

Какже же виды преступлений падают
на живущих в тех или Д5УГИХ квартир-
ных условиях? Жмуществѳнные престу-
пления и протжв порядка управления
составпяют наибольшее количество —

94%. Больше всего осужденных, чани-

мавших угол. Престунления против по-
рядка управления более всего приходят-
ся на счет занимавших дом или квар-
тиру; занимавших комнату— преступле-
ния против личности, а угол и без опре-
дѳленного места жй^ельсгва—пр&сту-
пления имущественные.

Современяые ' жилищные условия в

Москве в достатозной мере влияют и на
настроѳниѳ человека, Опоры, раздоры
нз-за кухнж, ванны, плиты. Из-за пусгя-
ков происходят скандалы, драки, ране-
ния и даже убийства. Вынужденное со-

жительство враждующих люд€.й превра-
щает их жизнь в ад, человек берется за

последн©ѳ средство —убийство или са-

моубийство. Только что <тж всажен в

грудь тов. Короваева нож белогвардей-

ца Калганова, .который из-за собаки го-
тов был лишить жизни своего классово-
го врага. А сколько таких случаев, как
облжваниѳ друг друга помоями, жипят-

ком; порча обеда ж т. д. Разве можно

"перечислить все те . случаи, которые
происходят у нас на кухне. В виду
этого престунления против личности
показывают рост. Отмечается значитель-
ноѳ унеличение преступлений против
личности среди женщин. Количество
убийств на почве жилищных условий
увелжчилось по сравнению с 1923 г.

чрезвычайно.

М. Кольцов как-то в своем фельетопе-
указывал, что на пѳрвом месте в Москве
по количеству преступлений стоит
Красно-Преснеігский район ж на послед-
п&м Хамовнический район. Нужно ока-

зать, что это непоказательно, т. к. и по

количеству жятелей Кр.-Прѳсн. район
является наиболыпим, a XaMOBHK4ecKH№
наименьшим. Увеличрние преступностп
больше всего завиоит от скученносги на-
селения. Наиболѳе скучешшм в Москве-
является Вауманский район, которнй
имеѳт наибольшее количество возбу-
жденных дел в порядке частного обви-
нения, ж наименее скучѳнный район
Ха'мовнический, имеет меныпее количе-
ство возбужденных дел.

В заключеаие докладчиж указап, что в

целях уменьшения или хотя бы приоста-
новпения увепичения преступнооти
должны быть приняты срочныѳ меры к

нѳухудшению • настоящих жилшцных
условий гор. Москвы.

В прениях было отмечено, что к при-
веденным цифрам в докладе следует от-

носиться весьма осторожно, т. ;к. автором
доклада приводятся статистические све-
дѳния лишь с 1923 г., и если бы мате>-
риал был подобран, напр., о 1922' г., то

цифры бы резко изменились еще в сго-
рону увеличения преступности.

Отмечена была важность н новизна
темы и значимость данных докладчика. .

для дальнѳйшего исследованжя^и углуб-
ления втого вопроса.

А. Долгис.
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Трудовые артели.

По новой инструкцииНКТруда РСФОР
(М» 218 ОТ 27 ИЮЛЯ 1928 Г.—«Труд»
№ аоі 1928 г.; к жнотрукции приложен
нормальный устав трудовой аріели) тру-
довыми артелями являются об'единения
граждан дпя выполнения работ. личным
трудом своих членов в чужом предярия-
тйя или хозяйств©.- Трудовыми артеля-
ми, приэнаются также apreoiF, имею-

щиѳ подсобные мастерокие : с числом

'занятых в них - членов артели ие

болеѳ 25 проц. общего числа членов ар-
тели, а равно трудовые артели, имеющие
сложное оборудование, стоимость кото-

рого составляет не болеѳ 50 дроц. общей
суммы паевых взносот членов артели.

Постановленкѳ ВЦИК и ОНК РОФОР от

зо/і—^28 г. «0 трудовых артепях» и насто-
ящие правила не раснростраіняютоя яа

бытовые аріели, условия труда которых
определяются общим законодательством
о труде.
Членамн трудовых артелей могут быть

лица, достигнувшие 16-летнего возраста,
не эксплоатирующие наемного труда с

целью извпечения прибыпи. Учредите-
лями, членами правления (старостами),
чпенами ревизионной комиосии могут
быть лица, обладающие избирательными
правамя в советы.

Трудовая артель может брать на себя
выполнение работ в порядке трудового
договора и договора-подряда. При вы-

полнении артелью работы в порядке
подряда цена материала, необходимого
для выполнения его, не может превы-
шать іо.ооо руб.
■Трудовые договоры с артелью заклю-

чаются нанимателем в письменной
формѳ с правлением артели или старо-
стой артели.
В отношении трудовых договоров, за-

клгочаемых с трудовыми артелями, со-
ответетвеннонрименяются правила от.ст.
32, 34, 44 Н.Н. «а», «б» И «В», 45 И 48
(за исключением примечания) Кодекса
Законав о Труде, a в отношении рабо-
тагощих членов артелн—сг.ст. 84, 85, 93,
129—131 Кодекоа Законов о Труде. Воѳ

законодательство по технике безонас-
ности и лромышлейной санитарии, a
также по охране труда на тяжелых п

вредных работах женщин и неоовершен-
нолетних распространяется в полном

об'еме на работающих членов трудовой
артели.
В трудовых договорах указывается

сумма договора. При этом отдедьно
опредепяется стоимость магерпала и

стоимость производства работ.
В тех случаях, когда работы пропз-

водятся не менее чем на 50 проц. из

материалов нанимателя н без предста-
вления со сторояы артели сложного обо-
рудованйя, а равно прн предоетавле-
нии сложного оборудованпя со сто-

роны нанимателя или при выполне-
нйй артелью работ, не требугощпх ма.те-
риалов (например, погрузочно-разгру-
зочные работы), договор между артелью
и лицом (физнческпм илп юридиче-
ским), для которого производитоя ра-
бота, должен расоматрнватьоя ка тру-
довой договор.
Продолжительность рабочего дня,

время начала и окончания работ опре-
деляются согпашетиФМ сторон. Поря-

н и к a

док выполнения работ отдельными чле-

нами артели устанавливается артелью
с соблюдением правил ст.ст. 109, 112,
132 и 134 Кодекса Законов о Труде.
Случаи и порядок расторжения тру-

дового договора с артелью устанавлива-
ются соглашением сторон. В тех слу-
чаях, когда наниматель обязан по дого-
вору или по закону предупредить ар-
тель о предотоящем увольнении, преду-
преждение должно быть сделано в пись-

менной формѳ на имя органов управле-
ния артели за срок, предусмотренный
в договоре, а при отсутствии нредупре-
ждения—уллатить выходное нособие в

размерѳ, нредусмотренном в договоре.
В тех случаях, когда договор заключен

па псопределенныйсрок, а порядок рас-
торжения не предуомотрен договором,
наниматель обязан предупредить артель
за 3 дня или уплатить выходное посо-
бие в размерѳ 3-дневнОго заработка
артели. В тех случаях, когда наиима-.
тель обязан предупредить артель, вы-

полняющую работу по трудовому дого-
вору," о предстоящем увольнении, преду-
преждение должно быть сделано в пись-

менной форме на имя органов управле-
ния артели.

Трудовая артель, при выполнении
работы в порядке трудового договора,
несет ответственость за ущерб, причи-
ненный по вине или небрежности ар-
тели или ее отдельш>іх членов имущс-
ству нанимателя в процессѳ работы, в

том числѳ за порчу машин, материалов
и пр. Кроме того, артель обязана воз-

местить убытки, причиненные наннма-
телю невыполнениѳм договора в срок
или ненадлежащим исполнением дого-
вора. Убытки, причиненные нанимате-

лго артелью, взыскиваются в судебном
порядке с артели в целомѵ и размер их
определяется судом; размер подлежа-
щих возмещѳнию убытков не может пре-
вышать поповины всей суммы заработ-
ной платы, причитающейся артели по

договору.
Прн выполнении артелью работы в по-

рядке подряда ответственность за со-

блгодение норм по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиены

несут подрядодатель и правление ар-
телп солидарно.
Для выполнения работ по ■ обслужива-

ниго артели, которые не могут быть ис-

полнены сампми членами артели (кан-
целярсіаіе работы, разработіса техниче-

скпх вопросов и проч.), артель может

приглашать на службу посторонних лиц
с тем, чтобы общеѳ число наемных ра-
ботников не нревышало, во всяком слу-
чае, 10% всего состава членов артели.

Члены правления артели или другие
лица, уполномоченныѳ артелью на веде-
ипѳ работ, допустившие применениена-
емного труда в скрытой форме, нодле-
жат уголовной ответственностипо от. 133

У. К

Оплата труда специалистов,

Особые фонды заработной платы для
оплаты труда специалистов, работающих
в учреждениях и предприятиях общесо-
гозного зяаченкя (в том чнсле в учре^
жденияхѵ подведомственных наркомагам
Союза OOP), подпадающих под действиѳ

постаиовления ОТО от 2 ноября 1923 г.

«0 порядке установлѳния персональных

окладов и особых вознаграждений за

выполнениеспециальных заданий работ-
нпісам государственныхорганов и акцио-
нерных смешаных обществ с нреобла-
дающим государственным капиталом

(«Вѳстник ЦИК, ОНК и ОТО ОСОР>
1923 г. № 8, ст. 260) и Ообр. Зак. ООСР
1928 г. М» 33, ст. 34б), устанавливаются
на первоѳ полугодие 1928, ,29 г. (октябрь—
март) в тех же размерах, в которых осо-
бые фонды были установлены на

1927/28 г. Представления заявок на

указанные фонды не требуется.
Остатки особых фондов зарплаты, не

израсходованные в течение второго по-^
лугодия 1927—28 г., не переносятся в"
суммы особых фондов на первое полу-
годие 1928/29 Г.

Правило это не раопространяется на
следующие учреждения и предприятия:
хозорганы, подведомственные ВСНХ
OOQP (особые фонды для этих хозорга-
нов предотавляются Наркомтрудом ССОР
в распоряжение ВСНХ COOP); учрежде-
ния и предприятия, в которых прове-
дено государствеяное нормирование за-
работной платы, или система должност-
ных окладов по коллѳктивным договорам,
или особая тарифная сетка для оплаты

специалистов. (Пост. НКТ СССР.№ 519
от 10 сентября 1928 г.—«Труд» №219
1928 г.).

Когда допускается применение ненор-
мированного рабочего дня.

В учреждѳлиях, в которых введено го-

сударствѳнное нормирование заработной
платы, отнесениѳ отдельных должностей
к жатегории работ с ненормированньш
рабочим днем производится органами
НКТруда.
В постановлении об утверждении

должностных окладов орган НКТ указы-
вает те должности в штатах данного
учреждения, которые отнесены к кате-
гории работ с нѳнормированным рабочим
днем.
При отнесении должностей к катего-

рии работ с ненормированньш рабочим
днем органы НКТ должны руководство-
ваться уотановлѳнным НКТ РОФОР при-
мерным перѳчнем таких должностей.
Перечень этот, являясь предельным, не
может быть раоіпирѳн местными органа-
ми НКТ и должен применяться поспед-
ними с учетом характера и условий ра-,
боты по данной должности' в каждом
данном учтзѳждении.

Для должностей с ненормированным
рабочим днем устанавливается в общем
порядке твердый должностной оклад,
без деления ѳго на основной и доплату.
При определении размѳра оклада учи-
тываеіся невозможность ограничить
давшуго работу общеустановленнЯми
нормами рабочего дня.
Лица, занимающие должности с не-

нормированным рабочим днем, освобо-
ждаются на общих основаниях от ра-
боты в дни еженедельного отдыха; празд-
ничныѳ дни и особые дни отдыха. В слу-
.чае привлеченяя уномянутых^ лиц к ра-
боте в эти дни им предоставляются вза-
мен неиспользованных праздничных
дней или дней отдыха другие выходные
дни в течение ближайшей недѳли или

по соглашѳнию с работником прорабо-
танноѳ время в указанные дни может
быть компенсировано удпинением оче-

редного отпукка, но не более чем до
одного месяца в общей сложности.
В учреждениях, гдѳ зарабоіная пла-

та выплачивается в порядке соглашения
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(no тарифяым разрядам или no доюкно-
стеым окладам), применениѳ паемного

труда без нормирования рабочего дпя,
кродю слу^аѳв, предусмотренньіх осо-

быми закона.ми, допускается только в

случаях, оговоренных в коллейіивыых

договорах и лишь для следующих кате-
горий должностей: для адмияистратиз-
ного [[ерсонала, т.-е. для руково^ителей
учііежденлй и предприятий или отдель-
ных их часіей,.их помощнпков н йаме-
сгителей, для лиц, труд которых не под-
дается учету во времени, для лиц, ко-

торые распредеяяют время работы по
своему усмотрению, и для лиц, рабочее
время которых по характеру работы
дробится на части неопределепной дли-
тельности.

Могущие возникнуть при заключении

коллективного договора разногласжя по

вопросу об отнесении той или иной
должности к категории работ с яенор-
мированым рабочим днем разрепшотоя
в обычном конфликтном (примиритель-
но-третейскоы) порядке.

Воли в коллективном договоре уста-
новлены должности с ненормированным
рабочим днем, то в трудовых или кол-

лективных ' договорах или в правилах
внутреннего раснорядка допжны быть
перечивлены всѳ ооновные обязанноети
■лиц, занимающих этн должности.

_В случае выполненин работ, не овя-
занных с обязанностями, предусмотрен-
ными -в трудоаьіх или коллективных до-
говорах s или в правилах внутреннего
распорядка, эти работы должны оплачи-

ваться особо по соглашениго.

■Лица, занимающие должности с ненор-
мированным рабочим днем, на общих
основаниях освобождаютоя от работ в

дни еженедельного отдыха, праздничные
дНи и оообыѳ дни отдыха, за исключе-

нием случаев, особо оговоренных в коп-

лектявйых или трудовых договорах или

нравилах внутреннего распорядка, с

указанием в иих порядка компенсацни
за работу в эти дня. ;

При Стсутствии такой оговорки рабо-
ты, производимыѳ в отдельных случаях
в указанные дни, должны быть компен- '

сированы на общих основаниях.

В пржмерном перечне пріиведена су-
дебно-прокурорская группа должностей
с ненормированным рабочим днем:
судьи, в том чиспе народные судьи, пред-
оедатели и члены губсудов, гпавсудов,-
Верхсуда, председатели и члены арбн-
тражных комиссий, председатели и по-

стоянные члены эемельных комиссий,
председатели комиссий по делам о не-

совѳршеннолетних; прокуроры, помпро- .

куроров; секретари земельных и арби-
тражных жомиссий; судебные исполни-
тели; народные следователи.
(Пост. НКТруда РОФСР № 112 от

20/IY— 28 Г.— «Изв. НКТ» Ш 28/26—28 Г.).

Правила обеспечения по инвалидности в

порядке соц. страхования.

Союзным Оов. Ооц. Страх. утверждены •

новыѳ правила обесп&чения в порядке
соц: страхования по инвалидности и но

случаю смерти кормильца (М 397 от
4/ѴП— 28 г.—«Изв. НКТ» № 28/29—28 Г.).
Условия и нормы обеспечения по слу-

чаю стойкой нетрудоспособности (инва-
лидности) определяются в зависимости:
от причин, вызвавших нетрудоспособ-
вость; от степени утраты трудоспособ-
нроти.

В зависимости от причин различается
инвалидность, вызванная: несчаотным
случаем, лронсшедшим в связи с рабо-
т^й по найму (трудовое увечье); профес-
сиональяым заболеванием; общими при-
чинами (болезнь, нетрудовое увечье, ста-
рость).
Несчастный случай признается про-

йсшедшим в связи с работой по найму,
если он произошед: при выполненин
обычных обязанностей работника, а так-

же при выполненин отдельных поруче-
ний на нимателя или уполномоченных
жм лиц (в том чйсле во время команди-
ровок); при совершении действжй, хотя

и без поручений нанимателя или упол-
номеченных им лиц, но в интересах
прѳдприятия или учреждения; при вы-

лолнении общественных обязанностей,
связанных с данным предприятжем или

, учреждением; на территории предприя-
тия или учреждения или в ином месте

работы в течениѳ рабочего времени,
включал установленнью перерывы в те-

чение времени, необходимого для при-
ведения в порядок орудий производства,
одежды и т. п. перед началом или по

окончании работы; вблизи предприятня
или учреждения или иного места рабо-
,ты в течение рабочего времени, если на-
хождение там не противоречило нрави-
лам внутреннего раснорядка; во время
пути на работу и с работы домой.
Профессиональными заболеваниями в

смыслѳ настоящих правил считаются

заболевания, перечисленные в списках,
утверждаемых Оогозным Ооветом Оо-
циального Страхования при НКТ СОСР.
Правом на обеопечение по инвалидно-

сти, вызванной общими причинамй,
нользуют&я все работающие по найму
лица, на которых раснространяется пол-

ное страхование. Правом на обеспечение
по инвалидности, 'вызванной трудовым
увечьем или профессиональным заболе-
ванием, пользуются работающие лица,
на которых распространяется попное или
частичное страхование.

В зависимости от степени утраты тру-
досиособности, инвалиды труда делятся
на следующие грунлы: I. Иввалиды, не

только неспособные ни к какому труду,
-дающему заработок, по нуждагощиеся
для удовлетворения евоих обычных жиз-

ненных ногребностей в постороянем ухо-
де. II. Инвалиды, неспособные ни к ка-

. кому труду, дающему заработок, но не

нуждающиѳся для удовпетворення своих
обычных жизненных нотребностѳй в по-

стороннем уходе. III. Инвалиды, неспо-

собные к регулурной работе по найму,
но могущие добывать средства случай-
ным и притом легким трудом, если их

инвалидность должна повпечь за ообою,
по заключению органов вр?чебной экс-

пертизы, уменьшение заработка в раз-
мере свышѳ 50%. IV Инвалиды, способ-
ныѳ нродолжать работу но найму с по-

ниженной трудоспособностьго, - если их

инвалидность должна повлечь за собой,
по заключению органов врачебной экс-

пертизы, умепьшеЕиѳ заработка прибли-
зительно в пределах от 30 до 50%.
V. Инвалиды, способныѳ продолжаяь ра-
боту по найму с пониженной трудоспо-
собностью, если их инвалидность долж-
на повлѳчь за собою, по заключенню ор-
ганов врачебной экспертизы, уменыпе-
нже заработка приблизительно в преде-
лах от 15 до 30%. VI. Инвалиды, сно-

собные нродолжать работу по своей
профессии о пониженной трудоопособ-
ностью, если их инвалидность должна

повлечь за собою, по заключению орга-
нов вра.чебной экспертнзы, уменьшение
заработка нѳ болеѳ чем на 15%.
Нѳ считаются утратившими трудоспо-

собность лиіца, которыѳ вынузкдены оста-
вить вследствие инвалидности прежнюго
профессию, но могут по заключению

органов врачебной экспертизы перейіи
к другой профессии с той жѳ или боль-
шѳй оплатой труда без специального пе-
реобучения.
Правом на пенсию по инвалидности,

вызванной общими прячинами, пользу-
ются лица, отнесенные к одной из пер-
вых трех групп инвалидности,

Правом на пенсию по инвалидности,
вызванной трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием, пользу-"
готся: лица, лодлежащие полному стра-
хованию,— если они отнесены к какой-
либо из шести групп инвалидности; ли-

ца, подлежавшиѳ частичному^ страхова-
нию,—если они отнесены к одной из

пѳрвых трех групп иавалидностя.
Обеспечениѳ по инвалидности предо-

отавпяет&я: в случае инвалидности, вы-

званной общими причинами,— при усло-
вии работы по найму в течение онреде-
ленного срока; в случае инвалидности,
вызванной трудовым увечьем или про-
фесснональным ' заболеванием, —незави-
симо от общей продепжительности рабо-
ты по найму.
Для получения обеспечения по инва-

лидности, вызванной общими причина-
ми, гребуется следующая продолжитель-
ность работы но найму, нроходящей но

полному страхованию, ко дню •прекра-
щения работы или наступления инва-

лидности в нѳриод работы по найму:
для лиц в возрасте: до 20 лет—1 год,
овыше 20 до 25 лет—2 года, свыше 25 до
30 лет—3 года, овыше 30 до 35 лет—

4 года, свышѳ 35 до 40 лет—5 лет, свы-

ше 40 до 45 лет—6 лет, свыше 45 до
50 лет—7 лет, свышѳ 50 лет—8 лет.

В стаж работы по найму включаются:
периоды выплаты пособия по временной .

нетрудоспособностн; время, • проведеяпое
безработным в коллективах или пред-
приятиях, ■ организуемых комитѳтами

бирж труда; время, проведенное безра-
ботным на общественных работах, если
до лосылки на общественные работы без-
работный получал пособиѳ по безработи-
цѳ или имел право на лособие. .

Обеспечениѳ по инвалндности предо-
ставляется, если иньалидность наступи-
ла: в период работы по найму или не

позднее двух лет со дня прекращѳния

работы по найму; не позднее двух лет

со дня прекращения выплаты пособия по
временной нетрудоспособности, если ра-
бота по найму прекращена в перяод вре-
менной нетрудоспособности; в период
обеспечения по безработице.
Если время- наступления инвалидности

не может быть онределѳно оргаяами вра-
чебной экспертизы, то днем наступления
инвалидности считается день ее устано-
впения.
.Пенсия лицам, отнесенным к полному

страхованию, ясчисляѳтся, исходя из

среднего месячного заработка за послед-
ниѳ 12 мѳсяцев работы но найму в тече-
ние 2 лет, предшествующих прекраще-
нию работы или наступпению инвалид-
ности в период работы по иайму.
Лицам, проработавшим за последпие

два года менеѳ 12 месяцев, пенсия ѵИсчис-

ляется, исходя из их среднего месячного
заработка за проработанное время.
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В этом случае принимаемый в расчет
заработок не долж-ен нревышать полу-
торной тарифной ставки данного лица
(или лиц одной с ним профессжи н ква-

лификации) ко дню нрекращения рабо-
тіи Ио найму.

Линам, прорабоіавщим на работе выо-
шей квалификации не менее 5 лет и пе-
решедшим на работу низших квалифи-
кации, ненсия исчисляется, исходя из

их нрежнего заработка, ©спи со дня
оставления работы- по высшей квали-

фикации нрошло не более 4 ііет при об-
щем 15-летнем стажѳ работы но найму
и не более 3 лет при меныибм етаже.

Пенс-ия инвалидам, утратившим тру-
доспоообность вследствие общих нричпн
и имевшим указанные ниже месячпые

заработки, назначаегся в следующих
размерах в месяц: при заработке не свы-
шѳ 10 р.—в размѳре полного заработка
инвалждам I; П и Ш грунн; при зара-
ботке свышѳ 10 p., но не свыше 14 p.:
анвапидам I ж II групп—в размере пол-
ного заработка, инвалидам III группы—
в размере 10 руб.; при заработке свыше
14 p., но не свыше 20 p.: инвалидам
I грунпы—в размере полного заработка,
инвалидам II группы—в размере 14 p.,
инвалидам Ш группы—в размере 10 p.;
при заработке свышѳ 20 p., но не свыше
в I и П поясах 40 p., а в Ш и IV ноясах
30 p.: ннвалидам.І группы—в размере
полного заработка, инвалидам П груп-
пы в размере 2 /з : заработка, инвалидам
III группы—в размере % заработка;
при заработке в указаінных ннжепре-

делах:
Разм. мео. пенсии

1 гр. II гр. III гр.

В I и II пояс. при аараб.
- от 40 до 60 р. . ... 40 p.. 27 p. 20 p.

В Ш и IV пояс при зараб.
от 30 ДО 45 р ..... «О » 20 » 15 »

в Ѵ и Ѵі пояс. при зараб.
ОТ 20 ДО 45 р ..... 20 » 14 » 10 »

. Инвалидам, утратившим трудоспособ-
ность вследствие общих причин, если их
месячный заработок превышает: в I и

II поясах—60 p., в Ш и IV поясах—45 р.
и IV и V поясах—30 р. (п. «д» ст. 36)—
пенсия назначается в следующих раз-
мерах: инвалидам I групны—"/з зара-
ботка, инвалидам II группы—'/о зара-
ботка, инвалидам Ш группы—1/з зара-
ботка.
Инвалидам жз числа лиц, отнесенных

к полному отрахованиго, если их инва-

дидность вызвана трудовым-' увечьем
или профѳссиональным заболеванизм,
пенсия назначается в следующих раз-
мерах: инвалидам 1 рруппы—полный
заработок, инвалидам П группы—

% полного заработка, инвалидам
III группы—% полного заработка, инва-
лидам IV группы—1/з полного заработ-
ка, инвалидам V группы—1/в полного
заработка и инвалидам VI группы—
Ѵю полного заработка.

Порядок перевода из одного -лрофсоюза
в другой при переходе на другую работу.

ВЦОПО раз^снил (ц. № 120 от 24 авгу-
ста 1928 г.—«Труд» № 212—28 г.), что

члены союза, поступагощжѳ на иостояк-

ную работу в нредприятие или учрежде-
ние, рабочие и служащие которого
об'единяются другим союзом, остаются

в.своем союзѳ в течение установленного
нспытательного""срока; по истечении та-

кового, с момента зачисления на по-

стоянную работу они переводятся в

ооюз, об'единяющий рабочих и служа-.
щих данного предприятия или учре-
ждення.

Правила сдачи в наем членами рабочих
жилищно-строительных кооперативных
товариществ части предоставленной им

жилплощади.

Одача членами рабочих жилищно-
строительных кооперативных товари-
ществ в наем части предоставленнойим
жилой. площади допускается только с

согласия правления товарищества.
Правление рабочето жидищно-строи-

тельного кооперативного товарищества
нѳ может отказывать рабочим и служа-
щим с низким заработком в согласии

на сдачу в наем части предоставленной
им жилой площади, за исключением

спучаев: если в результате сдачи жилой
площади в наем создается чрезмеряая
переуплотненносгь помещения, когда
жилая площадь на одного человека со-

ставит меяее 4,5 кв. метра; если но вы-

яснивпшмся условиям найма будет
установлено, что член товарищества пре- ■

следует' цели извдечения от сдачи в

наем переданной ему площади дохода,
превышающего 150% платежей, вноси-
мых им в правление т-ва за сдаваемуі)
в наем нлощадь; если член товарищества
желает сдать площадь в наем нанимате-

лю не из числа рабочих и служащих;
если площадь сдается не по прямому
назначениго ее, т.-е. нѳ для жилых целей.
При сдаче членом т-ва части площа-

ди, прѳимущество на снятие этой пло-

щади имеют члены того же т-ва. '

При сдаче жилой площади в наем .

должны заклгочаться нисьменные дого-
воры с указанием срока найма и раз-
мера оплаты. Указанные договоры со-

ставпяются в трех экземпдярах и додж-
ны быть визированы правлением това-

рищества, при чем один экземпляр до-

говора остается у члена т-ва, сдающего
часть своей площади, один передается
с'емщику и один остается при делах то-

варищества.
Договоры найма жилой площади, пре-

доставленной членами рабочих жилищ-
но-строительных кооперативных товари-
ществ, не возобновляются авгоматиче-

ски, и по истечении срока найма сдан-
ная в наем площадь поддежит освобо-
жденню, если сторонами не будет за-

ключен новый договор. Правление то-

варищества может вребовать досрочного
расторжения договора, есди во время
действия договора возникнут иди вы-
яснятся обстоятельства, указанныѳ вы-

ше, згибо прж наличии оснований, уста-
новленных законодательством (хищни-
ческое отношение к помещению и т. и.).
Откаа в разрешении на сдачу площа-

ди в наем может быть обжалован по ко-

оператнвной линия в соответствующий
союз жилищной кооперации, решѳние

которого тіо этому вопросу является -

окончательным.

(Цирк. НКВД № 301 от 30/ѴІІІ—28 г.—

«Бюлл. НКВД» № 32—28 г.).

Пользование древесиной в лесах местно-
го значения.

НКЗем раз'яснил (ц. М» 219-ЛУ от

18/ѴІІІ—28 г.—«Бюлл. НКЗема» № 35—
28 г.), что право пользования древеси-
ной из^ лесов местного хозяйства имеют:

Батраки и пастухи, кузнецы, прожи-
вающиѳ на территории общества.
Педагогический персонал, избачи, ку-

стари и прочие, т.-е. таіше лица, коя

обслуживают свопм трудом данное
общество.
Участковые агрономы, эемдеустроите-

ли, мелиораторы, лесоводы лесов мест-

ного значения, медицинский и ветери-
нарный персонал, состоящие на работе
и проживающиѳ на территории данного
общества.
Рабочие и служащие государственных

и общественных учреждений и органи-
заций (виков, кооперации и т. . д.). рас-
подоженных на территории общества.
Доходы от торговых и промышленных

предприятий, принадлежащих членам

Лишениѳ избирателъных прав не вле-

чет за собой лишение права на пользо-

вание древесиной из лесов местного зна-
чения до тех nop, пока данное дицо. со-
стоит членом земельного общества, при
чем эти граждане нолучают дрѳвесину,

по удовлетворении ею всех граждан, при-
надлежащих к категориям, указанным
выше, без нрименения каких-либо
льгот.

Раз'яснения по сельхозналогу.

НКФин РСФОР ра^'ясннл: при приме-
нении ст. 28 уположѳния о еджном с.-х.

налогѳ от 21/ІѴ т. г. к той части пла-

телыциков, которые пользуются наем-

ным трудом в сельском хозяйствѳі не-

обходимо иметь в виду, что нод систе-

матическим применением наемного тру-
да в сельском хозяйстве понимается не
только наличиѳ постоянных наемныхра-
бочих, но и сезонных, если использова-
ние сезонных рабочих носит широкие
размеры.
Таким образом, определение облагае-

ыого дохода в индивидуальном норядке
может быть допущено и в отношеяии

таких хозяйств, которые, хотя и не

нмегот ностоянных наемных рабочих, но
широко нользуготся сроковыми или се-
зонными рабочими как в нояеводстзе,
так ж при наличии специальных отрас-
лей сельского хозяйства; садоводства,
огородничества и т. д.

Одновременно с этим необходимо стро-
го следить за тем, чтобы индивидуаль-
ное обложние нрименялось исключи-

тельно к хозяйствам эксплоататарского
типа и ни в коем случае не затрагивало
хозяйств, хотя бы и выделяющйхся своей
зажиточностьго, но не занимающихся
эксплоатацией ни наемного труда, ни

окрестного населения, путем каких-либо
торговых операций, сдачи в наем инвен-

таря и пр. (ц. № 592 от З/ѴІІІ—28 г.—

М» 592— «Пр. и расн. НКФ» № 27—28 г.).

НКФин СОСР раз'яснил (ц. № 741 от

20/ѴІП— 28 г.—«Изв, НКФ» № 48—28 г.):
Доходы членов промысловых артелей

(товариществ), работаюших в общих ма-

стѳрских артелей (товариществ), входя-
щих в кооперативную систему, облага-
ются ѳдиным сельхозналогом на равных
основаниях с заработной платой рабо-
чих и служащих-при условии, если эти
члены артелей (товариществ) фактически
;те участвуют в лрибылях артелей (това-
риществ), а получают доход исключи-

тельно в виде заработка по ставкам,
фиксируемым в расчетных книжках.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Циркуляры НКЮ: №№ 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143— Извещение. Раз'яснения Пленума Верх. Суда.

Краевым, областным и губернским судам, краевым, областным
и губернским финотделам.

О порядке сдачи в доход казны сумм нотариальных сборов
и о порядке финансирования нотариальных учреждений.

В дополнение «Правил і№ 1 от 8 октября 1928 года о ло-

рядкѳ сдачи в государственный бюджет сборов, взіимаемых

учреждениямл, онабжанными нотариаяьными функциями»,
Народный КомиссариатЮстиции РСІФОР и Народаый Комлс-
сариат Финансов РСФСР поясняют:

1. Оуммы платы за нотариадьные дейсгвия, посіупившив
в нотариальные конторы и к народным судьям, исполняю-

щим нотариалыгыѳ действия, до 30 оенгября 1928 г. вклю-

чительно, переводятся на централизованныа текущжй сч«т

п/отдела государсгвенного нотариатаНКЮ № 165 в Цеитраль-
ном городскрм агентстве Гообанка в Моокве, для сдачж в до-
ход казны . порядком, установленным на 1927/28 б. г.

2. Оуммы платы эа нотариальные действия, поступившиб
в иотариальныѳ конторы и к народным судьям, иололняю-

щжм нотариальнйв действия, с 1 октября 1928 г., сдаются
в доход казны по § 19, ог. 2 сметы доходов НКЮ непосред-
ственно нотариальными контораміж и народными судьями, по-
рядком, установленным правилами І№ 1 от 8 октября 192^ г.

о порядке одачш в государственный бюджет сборов, взимае-
ыых учрежде-ниями, свабжонныминотариальнымифункциями.

В том случае, еслж суммы, ностушившие в нотариальные
конторы носл-ѳ 1 октября 1928 года, переведены ужѳ на цен-
трапизованный текущий счет' п/отдѳла государственного но-

тариата НКЮ № 165, последниѳ зачисляются в доход казны

на шрежних основаниях.

3. Расходы ло содержанию государстБенных нотариаль-
ных контор с 1 октября 1928 года покрываются из кредитов,
ассигнуемых по гооударствеінному бюджету в распоряжение
соотвѳтетвующих краевых, областных и губернских судов.

Если до получения от соответотвующих краевых, област-
ных и губернских судов кредитов по госбгоджету имели

меото расходы с 1 октября 1928 года на оодержание государ-
отвенных нотариальных контор, онлаченные прежким по-

рядком из сумм нотариальных сборов, то позаимствованнуго
сумму надлежит возместить путем перечисдения из соответ-
ствующих лараграфов сметы НКЮ по. госбгоджету в доход
казны по § 19 ст. 2 сметы доходов НКЮ.

4. Расходы по выполнеінию народными судьями нота-
риальных действий относятся на местный бюджет.'

Народный Комисоар Юстиции Янсон.
Народный Комиссар Финансов РОФОР Милютин.

Член Коллегии НКЮ Алимов.
19 октября 1928 года.

«Утвершдаю» Наркошост Н. Янсрн.
«Утверждаю» Наркомфин РСФСР Н. Милютин.

ПРАВИЛА № 1

от 8 октября 1928 Г.

О порядке сдачи в государственный бюджет сборов, взимаемых
учреждениями, снабженными нотариальными функциями.

От. 1. Плата за лотариальныѳ действия, выполняемые

учреждениями, снабженными нотариальными функциями., a

именно нотариальными' конторамш:, народными судьями, во-

лостными (районными) исполніительными комитетами и сель-

скжми совехами, зачисляется в государотвбнный бюджет.
Зачисленйая в го.сударств&нный бюджет плата за нота-

риальные дейсткия, взимаемая учреждениями, состолщими на
местном бюджеге (народными судьями, волоотными, район-
ными исполнительяыми комитетами и сельсшми ооветами),
перечисляется полностыо в местный бюджет.

От. 2. Надбавки к плаге за нотариапьны» действия за-

числяются непосредствсннов местный бюджет.
Ст. 3. Принимаемая нотариальными конторами плата за

техническиѳ услуги зачисляется в государственный бюджет.
Примечание. Надбавки в местный бюджет к плате за

технические услугн нотариальных контор не взимают&я.

От. 4. Нотариальные конторы и народные судьи, находя-
щнѳсл в местѳ располѳжоння учреждений Гоеударствеяного
Банка, сдают собранныѳ суммы (ст.ст. 1, 2 и 3 настоящих
правил) в эти учреждѳния не реже двух раз в месяц, а при
достижѳнии предельных норм, а именно—в г.г. Москве и Ле-
нинградѳ—ЭО0 рублей,"в краевых, областных, губернских и

окружных городах—200 руб., в остальных местностях—75 р.
в тот жа день.

От. 5. Нотариальные конторы и народные судьи, находя-
щиеся вне меот раоположения учреждений Госбанка, отпра-
вляют собранныѳ суммы (ст.ст. 1, 2 и 3) почтовыми перево-
дами в эти учреждения не реже одного раза в месяц, а при
достижении этих сумм до 75 рублей—^гаковые отлравляются
в тот же день и в случае невозможности—не позднее следую-
щ©го дня.

Примечание. В талонѳ перевода надлежит ука^ать,
какая сумма пересылается 'Пѳреводом, какая сумма издер-
жана на переоылку денег и какую сумму надлежнг за-
числигь. в .госуда,рственный бюдж&т, которая является
слагаамой шервых двух сумм.

От. 6. Заинтереоованные лица могут вносить лричитаю-
щиеся с них- нотариальные сборы (ст.ст. 1, 2 и 3) непосред-
ствекно в учреждения Госбанка.

В этих случаях учреждени-я Госбанка высылают .нота-
рвальным конторам и народным судьям извещенжя о посту-
пивиіих суммах с ючным обозначеннем от кого ж по какому
случаю деньги внесены. Квйтанции учреждений Госбанка в

приемеуказанных сумм должны быть пред^вле-ны нотариаль-
ным конторам.

Ст. 7. Оуммы, взимаемыб за нотариальные действия воло-

сгными (районными)исполкомами и сельсКими советами, вно-
сятся - в каосы волостных (районных) иополкомов са; в сель-
советы.

Овбдения о суммах, лоступивпшх эа нотариальные дей-
ствия в сельооветы, сообщаются сельсоветами в соответствуго-
щие волбстнъііѲ (районные) финчасти, а последние высылают
сведения как о суммах, постулившжх в волостиые (районные)
касоы, так и в сельооветы лодлежащим учреждениям Госбан-
ка, к которым они прйпиеаныло сдаче сельсжо-хозяйственного
налога т других госдоходных поотупл&Ніжй, в срокж, указан-
кыѳ в ст.ст. 4 ж 5 для нотариальных контор ж народных
судей.

Учреждения Гообанка проводят указанны© суммы ло кре-
диту и дебету счета НКФ по госбгоджету и присоединяютука-
занные выше "сообщения волостных (районных) финчастей к
документам по. госбгоджету, налравляомым в ооответствую-
щив финорганы.-

От. 8. Налагаемыѳ на основании ст.ст. 13 и 15 правил
оплаты ■нотариальных действий («О. У.» 1-927 г. № 78, ст. 532)
штрафы вносятся топько в учреждения Госбанка.

От. 9. Очетоводство яотариальных учреждений устанавли-
вается НКЮ , ло согдашению с НКФ РОФОР.

Налоговое Управленже Шалимов, Протасьев.
Бюджетное Управлениѳ Каминский, Пасынков.

Циркуляр № 138.

Всем губернским, областным и краевым судам и прокурорам.
Копия: НКЮ и прокурорам автономных республик.

О сроках литературной и статистической отчетности судов и

прокуратуры.

В овязи с 'Постановлением ОНК РОФОР от' 28 августа
1928 г., установившим начальным сроком для отчетности орга-
нов милиции, уголовного розыска, следствия, суда, прокура*
туры и мест лишения свободы 1 января, . Народный Комис-
сариатЮстиции предлагает:

1. Оохраннть для сгатжстжческой отчетностіи рудов и лро-
куратуры существуголі;ий порядок еоставпения и высылкж ее
в НКЮ по календарнымполугодиям, жсчисляемым с 1 января.

2. Очередной лжтературный отчет по судам и прокура-
турѳ лредсгавжть эа пѳриод с 1 января 1928 года по 1 янва-

ря 1929 г., составив его в порядке сопоставлепия 2 календар-
ных полугоджй.

3. Составпяемые примевжітельяо к жсчислевиго операцжон-
ного года с- 1 октября полугодовые планы работ местных су-
дов и прокуратуры и сведения по выполненяю плана увязать
оо статистическойотчетностыо, разбивкой каждой темы работ
на два кварюальных периода.

При таком порядке данные статистической отчетности,
относящиеся к планируемым работам, могут быть легко про-
верены суммжрованием цифр эа ооответствующиіе кварталы,
паходящихся в свѳдениях по вьшолнению плана.

ПостановлениеОНК РОФОР от 28 августа с. г. устанавлж-
ваег из'ятиѳ из поотановления от 25 октября 1927 г.—о на-

чалѳ делопроизБодстБбнного года о 1 октйбря только для от-

четности органов юстиции чс адмшиистративных органов, свя-
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занной со статистикойпреступности,ж не затрагиваетвопроса
0 началѳ делопроизводственного года этих органов в целом.
Поэтому . в части канделярского делопроизводства органов
юстиции (ведения деловых картотек и нарядов, нумерацжи
дел и т. п.) оотается в силе лостановлениѳ СНК РОФОР от

25 октября 1927 г. о начале делопроизводственного года с

1 октября.
За Народного Комиссара Юстиции Крыленко.

Член Коллегии НКЮ Стельмахович.
30 ожтября 1928 г.

Циркуляр Ж° 139.

Всем губ.-, обл.-, крайпрокурорам.

0 вопросах организационного и оперативно-управленческого
характера.

Прокуратура Республики на основѳ опыта проводимой его

работы констатирует, что местные прокуроры нѳредко укло-
няются от гочного исполнения директив НКЮ по ряду вопро-
сов организационногои оперативно-управленчеокогохарактера.

Так, например, ваблюдаются случаи приезда в Москву
по ■■ дѳлам службы отделышх прокуроров без предваритель-
ного «ходатайствования об этом разрешения; о предполагае-
мых к созыву губернских (областных и краевых) совещаниях
работников прокурорского надзора Прокуратура Республики
в рядѳ случаев в навестность не ставится; различпые мате-

риалы (как, яапр., акты ревизий нижестоящих органов про-
куратуры, протоколы камерных совещаний и др.) совершенно
не поступают в центр, илж шкщшют с значительныімн за-

держками.
В целях устранения указанных иенормальпостей вновь

категорически предлагается к исполнвнию следующѳе:

1) Прокуроры, считающие в силу тех или иных причия
необходимыи прибыть в Москву по делам службы, обязаны
предварительно испросить на это разрешение Прокуратуры
Республики. Лишь в исключительных случаях, когда по об-
стоятельствам того или шшого дела (вопроса) приезд в Мо-
скву должѳн быть настолько срочным, что Даже телеграфный
эапрос об этом может предсгавиться вредным или нецеле-
сообразным с точки зрѳния интересов дела, прокурор может

прибыть в Москву и без предваригельного исходатайствова-
ния соответствующего разрешения.

2) Все намеченныек созыву губернские, областные и крае-
вые совещания работников прокуратуры могут созываться
лишь по получении на это разрешения Прокуратуры Респу-
блики. Ходатайства должны направляться в центр с таким

расчетом, чтобы они поступали туда не позднее, чем за две
недели до срока, намеченного к созыву совещания. К этим

ходатайствамобязательно должна прилагаться программа (по-
вестка дня) работ совещания.

3) В Прокуратуру Республики должны направляться сле-

дующи© матеряалы:
а) полугодовые отчеты о деятельности данной прокура-

туры (в сроки, устанавлнваемые отдельными по этому во-

просу раопоряженінями);
б) планы работы губ.-, обл.-, крайпрокуратур на пред-

стоящее полуголиѳ (в течение первой половины первого сле-

дующего за отчетным ползггодием месяца);
в) акты ревизий нижестоящих прокуратур (ле позднее,

чьж в двухнедельный орок по производстве данной ревизий);
г) протоколы камерных совещаний работников прокура-

туры (немедленнопо их оформлении, но не позднее чем в нѳ-

дельный срок со дня их созыва);
д) протоколы оовбщаний по борьбе с преступностьго (в

сроки, указанкыѳ в предыдущем пункте);
е) циркуляры одновременно с направлениемих на места.
Действиѳ настоящего циркудяра рашространяется также

на прокуроров автономных областей, районированных адми-
нистративно-тѳрриториальных об'единений (краев).

Зам. Нар. Ком. Юотиции и Прокурор
Республики Крыленко.

2 НОЯбря 1928 Г.

Циркуляр № 140.

Всем краевым, областным и губернским судам.

0 возложении на народных судей инструктирования сель-
ских советов в области выполнения ими нотариальных дей-

ствий.

Соглаоно ст. 6 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от

26 сеніябрл 1927 года (Ообр. Узак. 1927 г. № 100, ст. 658), бли-

жайшѳе руководство, ннструктирование и направление дея-
тельности волостных исполнительных комитетов и сельских

советов в отношении совершаемых ими нотариальных дей-
ствий, проиэводится местными нотариальными конторами по

указанию губернского или окружного суда. Постановлением
СНК от 20 октября 1928 г. признано необходимым возложить

инструктированиѳ сельсоветов по исполнении ими нотариаль-
ных действий также и на народных судей.

Во исполнениеуказанного постановленіия ОНК от 20 октя-

бря 1928 года Народный Комиссариат Юотиции предла-
г аѳт:

1) Народные судьи, имеющие пребыванже в поселениях,
не имеющих нотариальных контор, инструктируют сельскже

совегы своего района в отношеншіи исполнения имж нота-
риальных действий. Ннструктирование производится путем
дачи раз'яснений по письменным запросам сельсоветов и по

словесным запросам должностных лиц сельсоветов. Народные
судьи используют свои выеады для ннструктирования сель-
советов, при этом онш просматривают делопроизводсгво сель-
советов по вьшолняемым нотариальным действиям и дают по
поводу замеченных недостатков свои указания.

2) Народные судьи, имегощие пребывание в поселениях,
гдѳ находятся нотариальные конторы, янструктируют сель-

оовет только при выездах, остальную рг^оту по инструктиро-
ванию сельсоветов несут в этшіх случаях нотариальные
конторы.

3) Общее руководство нотариальными действиями сель-

советов прпнадлежит нотариальным конторам под контролем
губернских овружных судов.

4) В руководстве волисполкомами по исполпению послед-
ннми нотариальных действий, народные судьи участия не

првнимают.

Зам. Народного КомиссараЮстиции,
Председатель Верховного Суда Стучка,

Зам. Зав. Отделом Суд. Управления НКЮ Умансиий.

5 ноября 1928 г.

Циркуляр №141.

Всем краевым, областным и губернским судам.

О применении ст. 27 положения о промысловой кооперации.

Ст. 27 положения о промысловой кооперации («С. У.»
1928 г. № 86, ст. 567) устанавливает, что представители про-
мысловых кооперативных товариществ по делам членов этих

товариществ и представители союзов по делам как товари-
ществ (и их союзов), об'единяемых данным союзом, так и по

делам членов этих товариществ могут выступать без особой
от последних на то доверенности в судебных и адмишистра-
тивных органах.

При примененпи этой статьн надлежит руководствоовать-
ся нижеследующими указаниями:

1) Промысловые коопвративные товарищества (артели)—
в том чіисле и промысловые кредитные товарищества, а так-
же смешанные промыслово-сельскохозяйственные товарище-
ства—нмеют право уполномочивать своих прѳдставителей вы-

ступать в судебных органах по делам членов этих товари-
ществ (артелей).

2) Кооперативные промысловые союзы—в том числе про-
мыслово-вредитные союзы, а также и промыслово-сельоко-
хозяйственные союзы—имеют право уполномочивать своих

представителей выступать в судебных органах по делам то-

вариществ (артелей), об'единяемых данным союзом, а также

по делам членов эянх товариществ (артелей).
Союзы же, об'единяющиѳ кооперативные союзы — сверх

того, по делам своих членов союзов, входящих в их состав.

3) Представитель товарищества или союза моясет высту-
пать по делам членов этих организацийбез получения от них

на ведение их дела доверенности н допуовается к учаотию в

делѳ по представлениисуду удостоверения от кооперативной
оргапизации (т-ва или союза), в состав которой входит тя-

жущийся об уполномочии данного представителя на участие
в деле.

4) Указанноѳ в предыдущем пункте уполномочиѳ может

быть выдано кооперативной организацией своему представи-
телю как вследствиѳ заявленной о том членом союза или то-

варищества прооьбы, так и при отсутствии такой просьбы
по собсгвенной инициативет-ва или союза.

5) Представитель товарищества или союза, выступая в

указанных выше случаях на суде, имеет целью выявление

перед судом точки зрения кооперативной организаций, пред-
ставителем которой он является, иа данное дело.
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Срок исполнения

начало

5. XI

28.3.28 г.

28.3.28 г.

конец

Отметка об
исполнении

7. XI

30.3.28 Г.

30.3.28 г.

6) Предотавители говарищества илж союза имеют право на 9. При составлевии плана необходимо принять во внима-
совершение всех процессуальных действий, кроме тех, на со- ниѳ возможность вЕбплановых выеэдов в связи о отделъными
верпібниѳ которых в оилу от. 18 ГПК необходимо иіметь one- слвдственными деламв.
циальную доверенность. Эти действия они могут совершать 10. При обследованиях следственных камер обращать вни-
лишь при наличии спетщального полиомочіия, даваемого уча- - макиѳ на степ&нь выполнения как общѳго шоана, добиваясь
ствующим в деле в качѳсгве отороны товариществом или реального исполнения его, так и, не в меньшей мере, на пла-
членом товарищества в порядке ст. 17 ГПК. новость и продуманнооть расслбдования по отдельным спед-

Зам. Народного Комиосара Юстиіііии, огвенным делам. ,.

Председатель Верховного Суда Стучка. Прокурор Республиви Крыленко.
Зам. Зав. Отделом Оуд. Управлення НКЮ Уманский. 2 ноября 1928 г.

6 ноября 1928 г. Приложение к циркуляру М 142.
ЦщкулярЖо 142. СХЕМА № 1.

Краевым, обпастньш и губернсним прокурорам. План работы следователя ..... уч ...........уезда (округа)
Копия: прокурорам АОСР. на периол с ...........до ■ ■ • ............192. . .г.

0 плановости в работе следователей,
Принишая во Бкнмание, чѵо 1) планшость в работе сле- Содершание и об'екты работ

дователѳй имеет не менып©е значение, чем в работѳ других =_ ===========^=

органов, 2) до настоящего времѳни в большинстве случаев ра-
бота следователей нроходнт без предварительно составляѳмых

планов, что отрицательно отражается на продуктивности и ка- Раздел I.
честае работы, з) лереход следаппарата в полкое вед&ни© про- Органивационная
курорского надзора не только дает возможность, но ооздает Р а б о т а.

необходимоість как большей увязки ■плановой работы сле- і. Проверка делопроизводства |
довател&й и лрокуроров, так и ксштроля прокуратуры за пла- ^SL™ отчёта ' о 'вы-
нами работ следователей,— предлагается: z - долнении плана за период

1. Обязать народных и старших следователей проработатъ с ......до .........
планы своих работ иа Тбкущее полугодие (очитая с октября). 3. Составление плана работ на

2. Впрвдь следоватепям планы составлять на те же пе- 4 пе Рио я с_ • •- •_ •_ •_ до "_ ; ; ; ;
риоды, на какие сосгавляются планы работ органов прокурор-
СВОГО надзора. _ Раадвл II.

'3. Планы работ следователей составлять по прнлагаемой Непосредственяо
схемѳ № 1 (см. Приложение). следственная работ а.

4. Отчеты об исполнении планов представлять по той же і. Закончитырасследованиена-
схеме, но лишь с залолнением графы «отметки об исполнении». личного остатка дел ....

5. Планы работ на предстоящий ^период народные сле- раздел III.
дователи представляют к 5 чиспу начального (в плановом пе- н а л 8 0 р з а о р г а н а м и

риоде) месяца участковым помощннкам. От. следователи пла- дознания.
ны и отчеты о выполнении планов лредставлягот непосред- j обследовать:
ственно в краевые, губернскже (окружные) управления про- ' а) . . . вол.-раймилицию . .

куратур. б) . . . ВОЛМИЛИЦШО .....

6. Участковые помощники соотавляют оводки планов (и г| Инспектора Труда '. . . .

исполнения) следовіателей по участку и представлягот эти д) лесничество идр .....
сводки в качестве приложения к плану участковой прокура- 2. Созвать инструктивных со-

туры губѳрнокиім (окружным) прокурорам. Окружные проку- а^по™."'. ..... вояости
роры сводки по окруту представяяют краевым (облаетным) б) по .' ....... волости

прокурорам. Краевьіе, облаотные и губернские прокуроры иптроЯ ери - ^ •порядке' п. V.
сводки планов (и исполнения планов) представлягот в Про- и з ст 105УПК . Г .....
куратуру Реопублшіки в качестве приложения к своим планам. дознаний.

Оводки представлять по схеме № 2 (см. приложение). |ѵ

7. В ОТНОШеНИИ КОЛИЧеСТВеННЫХ НОрм ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ Раздеп
работы следователей предлагается при корректировании пла- совещания по борьбе
іюв учесть необходимость: спреступноотью.

а) обязатепьной ликвидаіщи загрузки дел тех следствен- ^в^ост^дпГщоТаботаи Wie-
ных участков, где загрузка имеет место; ■ дующих вопросов .......

б) окончалия раоследования, как шравила, всей массы 2. Созвать совещание по . . . .

поступающих за плааовый перисд следственных дел; з вйз^™-ие и СВО д К а данных \
в) проомогра дознаний, поступающих в порядке п. 2 и ' 0 преступлениях в' участке . '

3 ст. 105 УПК;
г) обСЛедоваНИіЯ КаЯСДОГО ИЗ ОргаНОВ ДОЗНаНИЯ, ПОДНаДЗОр- Раздел V.

ных следователю, не реже одного раза в 2 месяща; Судебная работ а.

д) ПОДЫТОЖИВания дѳфектов дознания и ИТОГОВ борьбы С I . Созвать инструктивные сове-

преступностью в участке не реже 1 раза в полугодие; ІІтіетелями ЩеСТВеННЫМИ 0б "

е) созыва инструктивных совещаний не реже 1 раза в 2. Вп5оверить исполнение при-
кваргал с органами дознаия и 1 раза в месяц с обществен- ~ говоров по ..... волости .

ными обвинителями; 3. Выступить всуде по ....

ж) обследования исполнения приговоров к лганудитель- Делам -

ным работам не реже одного раза в 2 месяца; - Раздел VI.
з) посещения арестных помещений при миииции и угро- общественно-яолити-

зыскѳ не реже одного раза в неделю; " ческая работ а.

и) выступлений, примерно, 2 раза в суде ежемесячно; і; Сделать доклады:
к) созыва совещаний по борьбе с лреступностыо 1 раз а ) на заседании .......

в з месяца в каждой волости; б ] IT^llZ^Zu. '. !
л) помещеняя в печати ло 1 статье в месяц на прашовые вол.

темы; в )
м) нѳ менее 2 докладов в месяц на лшроких собраниях 2 поместить статей на право-

трудящихсл и не менеѳ 1 доклада в полугодие перед вол.-, ' вые темы:

райисполкомами и горооветами. а ) в стенгазете .......

8. В дальпейшем, на оенове учета опыта работы органи- б) вТ общёй печати

зовать совещания оо следовагелями для выработки средних з. Провести консультаций:" '

норм отдельных видов работ; периодичеоки этИ' нормы пе- а) в избе-читальне . . . . .

ресматривать, учитывая как местныѳ условия, так и дирек- б) на сбо Р ном пункте ....

ТИВЫ НКЮ. Народный следователь

В течение полугодия

10.1.28 г.

10.2.28 г.
5.3.28 Г.
8.12.28 г.
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CXEMA № 2.

Сводка исполнения плановой раОоты следователей ......... губ.
(уезда, округа, области, края).

За период с ......... до ..........
и плана работ на период с ..... до .....

Содержание и об'екты
работы

Раздеп I.

Организационная
р a б о т а.

1. Проверка делопроизвод-
ства ............

Раздеп II.

Неп.осредственно
следственная

р а б о т а.

1. Закончитіь расследование
дел ...........

Раздел III.

Надзор за органами
д ознания.

1. Обследований;
а) органов милиции ...
б) обследований органов

угрозыска ......
~в) обследований инспек-

торов труда ......
г) .............
Д) ..............

2. Инотруктивных совеща-
ний с работниками до-
знания . . -. .......

3. Проверить дознаний в

nop. 2 и 3 ст. УПК . . .

Раздел IV.

Совещания по борь-
бе с преступноотью
1. Созвать совещания . . •

2. Сводок о состоянии пре-
ступности .........

Предполо-
шено было
за истек-
ший пе-
риод

Вы-
пол-
нено

Раздел V.

Судебпая работ а.

1 . Выступлений в суде . . .

2. Созыв совещаний обще-
отвенных обвинителей . .

3. Проверок исполнения
приговоров .......

Предпо-
ложено
за пред-
стоящий

Пояспи-
тельные
замеча-
ния

Раздел VI.

Общественно-поли-
тическая работ а.

1. Докпадов на правовые
теіцы ...........

2. Отчетных докладов . . .

3. Статеіі в стенгазеты . . .

Прокурор

Циркуляр М 143.

Всем прокурорам, председателям краевых, областных, губерн-
ских и окружных судов,

О мероприятиях по содействию изобретательству.
На, основании постановленпя Оовеіа Народных Комисеа-

ров от 15 мая ■а. г., комяссия ВОНХ внесла проект постано-

вления ОНК РСФОР о мероприятях по содействию лэобре-
тательству, каковой проект утвержден в заседанпи ОНК от

20 октября 1928 г. п, с соответетвуіощпмп поправками, под-
^Дтежит опубликованию в ближайшее время.

При раосмогрении проекта ОНК прнзнал необходамыы
срочное расследованпѳ п рассмотрениѳ уголовных дел, .воз-

никающих в связи с прохожденпем изобреіений и поста-

новил:

«Предложить НКЮ даіь указанпя судебным органам и

органам прокуратуры о срочном расследовании дел, возни-

кающих по заявлениго профорганизацпй и бюро содействня
изобретательству о нарушении прав, бюрократиэма и волоки-

ты в огношениіи изобретателѳй».

Подтверждая изложенное к исполнению, Наттадный Ко-
мисса.риат Юстицпи прбдлагает:

органам проЕурорского надзораустановитьконтактс проф-
организацияміш и бюро содействня изобретательству для свое-

временного возбужденяяпреследования протіив указанных на-

рушении и прпнять меры к расследоБаншо таких дел в крат-
чайшие сроки;

судебным органам принять меры к срочному рассмотре-
ниго поотупающих к ним дел уголовпого характера.

Зам. Нар. Ком. ІОотиции и Прокурор
Республикп Крыленко.

6 НОЯбря 1928 Г.

Извещение край, обл. и губ. судам и прокурорам.

О порядке страхования в 1928—29 б. г. муниципализирован-
ных зданий, занимаемых судами и прокуратурами.

Народный Комиссариат Юсгиции оообщает для сведения
и руководства, что порядок страхования в 1928—29 б. г. муни-
ципалжзированных зданий, заиятых судами и прокуратурамя,
согласпо отношению Наркомфина РОФОР от 5/Х с. г.

№ 3712/10810/м, остается прежний, указанный в циркуляре
НКФ РОФОР от ІО/ГѴ— 27 г. № 516 (циркулярное распоряже-
ниѳ НКЮ от 12/ІѴ—27 г. за № ібнізіз) н в циркуляре НКФ
РОФОР от 10ДѴ—28 г. № 290 (постанов. и распоряж. НКФ
РСФОР 1928 г. № 15/130), т.-е. без внессиия учрсждсниямп
местным конгорам Россгосстраха страховой премии в вотду
производства окончательных расчетов в центрё.

Страхование напіионалжзированных зданий в 1928—29
б. г. так же, как и в предыдущие годы производиться не будет.

Член Коллегии НКЮ Алимов.
Заведующий Финансовым Отделом Абрамов.

16 октября 1928 г.

-------- -fe-f--------

Раз'я<:нения Пленума Верховного Суда РСФСР.

Из протокола № 13 заседания Пленума Верховного Суда
РСФОР от 16 июля 1928 г.

118 (и. 4). О порядке удостоверения судами факта гибели в

рядах Красной армии члена семьи — на получение семьей.
пенсии.

Постановили: по ряду дел народных судов усгановлено,.
что суды отказывают в принятии ходатайств о признаниилиц,
погибших на фронте, либо бѳзвестно пропавших, умершими,
или же, наоборот, принимая к своему производству такого

рода дела, устанавливают факт гибели лица на фронте без
соблгодения правип, приложенных к ст. 12 Гр. Код.

Принимая во внимание, что выдача сиравок и удосто-
верений о факте гибели на войне (іили безвестного отсут-
ствия) иролзводитоя административными органами (военное
ведомство, ЗАГО) и в компетѳнцию судов не входит; что в су-
дебном порядке возможно лишь об'явлепиѳ лица безвесгно
отсутствующим с целью признаніия его умершим в порядке
ст. 12 Гр. Код., Пленум Верховного Суда ра-з'ясняет:

1) что факт гибели лица на фронте не может быть уста-
новлен в судебном порядке иначе, чем в порядке, устано-
вленном прилож. к ст. 12 ГК в тех случаях, когда нет оче-

видцев смерти для применения ст. 128 Кодекса Законов о-

браке в исковом порядке;
2) что в тех случаях, когда от военного ведомства спра-

вок о гибели или безвестном отсутствии лица не может быть.
попучѳно, оно может быть об^лено судом безвестно отсут-
ствующим, а эатем и умершим в порядке, установленном
прилож. к ст. 12 ГК, при чем в этих случаях срок, устано-
вденный для признания лица, об'явленного безвестно отсут-
ствунйцим, умершим, должен быть в соответствии с приме-
чанием к п. 19 приложения к ст. 12 ГК сокращен до шести

меояцев.
В виду того, что для получения пенсии требуется пред-

ставпениѳ определения суда о признании лица лишь безве-
стно отсутствующим (но не обязательно о признании его-

умершим), ограничиться настоящим раз'яснением, одновре-
менно войдя с представлением в законодательные органы об
упрощении порядка об'явпения лица безвестно отсутствую-
щим нли умершим.

Из протокола Н* 14 заседания Пленума Верховного Суда
от 13 августа 1928 г.

119 (п. 3). 06 освобождении «Нрымсельсоюза» от судебных
сборов.

Раз'яснить, что иалоговыѳ льготы установлены, как видно
из постановления ЦИК'а ООСР от 29 мая 1925 г., в целях
удешевлеяия сельскохозяйственного кредита, поэтому сельско-
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хозяйственные кооперативные товарищества смешанного типа,
в соответствии с циркулярным раз'ясненіжем НКЮ, ыогут
быть освобождены от сборов лишь по тем нскам, которые
вытекают из кредитных операп;ий. Так как «Крымсельсогоз»,
как видно из его наименования—«Крымский союз сельско-

хозяйственных и кредигных кооперативов», а также и из § 1
устава его, является об'единѳнием как кредитных сельско-

хозяйственных ховариществ, так и простых сельскохоаяй-
ственных ювариществ, н права его по уставу вследствиѳ та-

кого об'единения различных кооперативных организаций не

ограничепы оовершением кредитных операций, го в силу ука-
занного постановления ЦИК ОООР от 29 мая 1925 г. «Крым-
сельсогоз» должѳн быть отнесен к категории сельскохозяй-
ственных кооперативных товариществ смешанного типа и

потому может быть освобожден от судебных сборов лишь по

иокам, вытекающим из кредитных опврапий.

120 (п. 4). 0 раз'яснении ст.ст. 211 и 136 ГК.

(Внесено в связи с делом нарсуда Алекоинского района Туль-
ской губернии по иску гр-на Никишина Г. К. к гр. Ники-

шину К. Т. о взыскании 100 руб.).
Оогласно 211 ст. Гражданского Кодекса, договор на сумму

свышѳ 50 р. должѳн быть совершен в письменной форме, и

притом оспариваниѳ договора путем свждетельских показаний
не допускается, за исключением разбора в уголовном по-

рядке случаев уголовно-наказуемых деяний. Постановлением
Пленума Верхсуда от 16 ноября 1925 г. («В. G. Ю.» і№ 48—49
1925 г.) уже раз'яснено, что допущениѳ свидетелей в под-
тверждение солровождавшіих дело обстоят-ельств, когда их

показания фактически сводятся к опровержению суммы до-
говора займа или к подтверждению уплаты по немуили к оспа-
рнванию суммы договора, также является обходом закона и

не должно допускатьоя. Этот закон имеет в виду ограніичить
допущение свидетелей, как сравнительно менеѳ достовер-
ный способ доказательства по договорам, превышающим
определенную сумму, и допускает свидетелей лишь в отно-

шении договора займа на сумму до 50 р. в интересах бвдней-
шей части населения по чисто-бытовым мелким сделкам, имея
в-виду соответствующий род мелках дел, а не сумму долга.
Исходя из этого, Плѳнум Верхсуда постановлениемот 16 но-

ября 1925 г. раз'яснил, что наш закон, однако, не лжшает

суд права пржменительно к 4 ст. ПШ или к ст. 5 Вводного
закона к ГК в исключительных случаях признать устный
договор займа на сумму и свыше 50 р. действятельным, но
с тем лишь, чтобы суд в подобных случаях приводил доста-
точные и конкретные мотивы, почему. он нашел возможным

отступить от требований закона.
В силу этих соображений Пленум Верхсуда раз'яоняет,

что, согласно 211 ст. ГК, договор займа на сумму свыше 50 p.,
заклгоченный не в лисьменной форме, является недействи-
тельным в полном об'©мс, а не только в сумме, превышаю-
щей 50 р. Б тех же случаях, когда суд приходит к выводу,
что в данном ко^срегном случае нарушениеформы нс должно
повлечь за собой недействитейьности договора, суд вправе
признать договор действительным и в сумме, ' превышаю-
щей 50 руб.

121 (п. 5). 0 квалификации уклонения допризывников от

явки на лагерные или учебные сборы.
Раз'яснить, что неявка допризывников в срок, об'явлен-

ный приказом, на лагерные и учебныѳ сборы по неуважп-
тельным причинам должна рассматриваться как уклонение
от явки и кваллфипироваться по ст. 68 УК. Вопрос об ува-
жительности или неуважительности неявки на призывные
пункты должен разрешаться начальником учебного пункта,
прж чем в суд дело должно передаваться лшпь в тех случаях,
когда начальник пункта признает причины неявки неува-
жительными.

122 (п. 6). Об ответствениости за кражу крупного скота
у трудового земледельческого и скотоводческого населения.

Постановлением от 3 июля 1928 г. Преаидиум ВЦИК
изменил рѳдакпию 166 ст. УК в том смысле, что эта статья
распространяется ж на спучаи похишения крупного скота

у трудового скотоводческого иаселения. Исходя из того, что
санщия 166 от. УК предусматривает лишение свободы на

срок до 5 лет, и имея в виду, что кража скота у трудового
земледельческого населения является деяннем более со-

дяально-опасным, чем кража скота в скотоводческом хозяй-
стве,—суды при рассмотрении указанных дел должны про-
водить более строгие рёпрёссии в отношении краж крупного
скота у трудового земледельческого населения, чем у ското-
водческого населения.

123 (п. 7). 0 раз'яснении вопроса о порядке оплаты жил.
площади инвалидами, состоящими членами промыслрвых и
торговых артелей инвалидов, выбирающих патент 4 разр.

(Представпение Пом. Прокурора Рсспублики при Верхсуде).
Лрннимая во внимание: 1) что инвалиды, а также и дру-

гие лаца. состоящие на социальном обеспечении, вступив-
шие в члены кооперативных об'единений инвалидов, сохра-
няют все личныс льготы, предоставляемые им эаконом

(п. 40 положения о кооперативных об'единениях инвалидов
от 5 игоня 1926 г.—«О. У.» 1926 г., № 41, ст. 317); 2) что лица,
состоящие на социальном обеспечении или социальном стра-
ховании, в отношениж -квартлрной платы приравниваготся
к рабочими служащим (примечание 2 к § б декрета ВЦИК
и ОНК об оплате жилых помещений от 23 августа 1926 г.;
з) что жнвалиды и иные лица, которым вместо пенсии пре-
доставлено право торговли на льгоіных условиях, оплачивают
жилые помещения— торгующиѳ по патенту 1 разряда из рас-
чета заработка 30 p., a no патенту 2 разряда—из расчета за-
работка в 50 руб. в месяц (инструкция НКВД и НКЮ Ма 360
от 27 оентября 1926 г.) и что разряд выбираемого артельго
ннвалидов патента не влияет на размер заработка отдельного
члена артѳли,—

Пленум Верхсуда раз'ясняет, что инвалиды и иные лица,
состоящие членами кооперативных об'единений инвалидов,
имеющих производственные или торговые предприятия, орга-
низованныѳ на основадии положения о кооперативных
об'сдинениях инвалидов от 5 июля 1926 г .(«О. У.» № 41,
1926 г., и не получающие в артелл за свой труд содержания
в видѳ твердого месячного заработка, оплачивают жилую плсг-
щадь независимо от разряда патента, который выбирает
артель, из расчета заработка 50 р. в месяц.

124 (п. 8). О возможности обращения взыскания на паи
членов жилищно-строительных кооперативов за долги членов

этих кооперативов.

Принимая во внимание, что, согласно нормальному уставу,
члены общеграждаского жилищно-строительного ко-

оперативного товарищества нмеют право с согласия общего
собрания переуступать свои права постоянного пользования

жилищами другим лицам, имеющим право быіь членами то-

варищества; что отказ товарищества в согласии принять поку-
пателя в состав своих членов может быть допускаем лишь по

уважительным основаниям, при чем уважительность или не-

уважжтельность причин отказа подлежит проверке судебнымл
органами; что, согласно уставу, товарищество имеет лишь пре-
имущественноеправо на покупку паев, но эти паи могуі быть
продаваемы и друшм лицам,—раз'яснйть, что взыскание по

долгам отдельных членов жилищно-строительных коопера-
тивных товариществ может быть обращено и на принадле-
жащее им право пользования жилым помещением путем
продажи этого права с публичных торгов. В этом случав на

приобретателя права пользования помещением переходят все

права и обязанноети члена кооператява, в том числе и право
на паевой взнос, принадлежавпшй его предшественнику, a
лицо, за долги которого произведено взыскание, утрачиваег
все свои права, связанные с участием в данной кооператив-
ной организаций. В торгах могут участвовать лишь лица,
имеющие право быть членами коопѳратива, т.-е. граждане, до-
стигпше 18-летнего возраста и не лишенные по суду прав, и

горидические лица, при чем преимущественнов право оставле-

ния за собой прѳданных с торгов паев, принадлежит, со-
гласно уставу, оамому товариществу. Лицо, купившее это

право с торгов, должно подать заявлениѳ о приеме его в члены
товарищества, при чем отказ в приеме может быть обжало-
ван в суд; если же суд признает отказ в приеме в члены то-

варищества правильным, то он одноврѳменно выносит опре-
делениѳ о признании торгов несостоявцнимися. Настоящее
раз'ясненив не относится к рабочей жжлнщно-строительной
кооперации.
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ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
2-й ВЫПУСК 4-го ИЗДАНИЯ

„СОБРАНИЯ КОДЕКСОВ РСФСР"
С приложением изменений и дополнений по 1 марта 1928 года.

Цена в коленкоровом переплете 4 руб. 75 коп.

Переиздания «СФбрания Кодексов» в ближайшее время не будет, а предполагается периодическиивыпуск
продолжений к нему за невысокую плату.

Подписчики журнала «Крестьянский Юрист» получают «Собрание Кодексов» по льготной цене за 3 рубля-
Подписная цена на журнал «Крестьянский Юрист» на год — 3 руб., на 6 іиес—^1 руб. 60 коп.

«Собрание Кодексов» высылается за наличный расчет и наложенным платежом.

Деньги и заказы направлять Юридическому Издательству НКЮ РСФСР — Москва, центр, Кузнецкий Мост, 13.

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ВЫЙДЕТ ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА

СОВЕТСКИЙ ЗЯКОН
О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

И. А. РОСТОВСКИЙ
Цена 40 коп.

Книга высылается по присылке почтовыми марками. Наложенный платеж выполняем от 1 рубля.
Заказы направлять Торговому Отделу Юридического Издательства Москва, центр, КузнецкийМост, 13, складам

и киоскам Издательства.

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГА
БАХЧИСАРАЙЦЕВ И ДРАПКИН

ГРАЖДАНСКИЕ КОДЕКСЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
(РСФСР, Укр. ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Туркм. ССР, ССР Грузии и Азербайджанской ССР).

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК.
СОДЕРЖАНИЕ:

Постановление о введейии в действие ГК в РСФСР, УССР, БССР, Узб. ССР, Туркм. ССР, Аз. ССР, ССР Гр.
Гражданские кодексы РСФСР, УССР, БССР, Узб. ССР, Туркм. ССР, Аз. ССР и ССР Грузии: Общая часть.

Вещное право. Обязательственноеправо. Авторское право. Наследетв. право. Приложения и добавления.
Утвержденные 19/ПІ—28 г. правила об акционерных обществдх РСФСР.

Цена 2 рубля 90 коп. -

Заказы направлять в Торговый Отдел Издательства— Москва, центр, Кузнецкий Мост, 13, и представительства.

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА

АРБИТРАЖНЫЕ КОМИСШ И СИСТЕМА ОБЩЕГО СУДА
РАДУС-ЗЕНЬКОВИЧ и ВОЛЬФСОН

Цена 80 коп.

Кйига высылается за наличный расчет. Наложенный платеж выполняем от 1 рубля; до этой
суммы можно присышать почт. марками.

Заказы и-деньгй направлять Торговому Отделу Юридического Издательства—Москва, центр,
Кузнецкий Мост, 13. Складам и киоскам Издательства.
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Цена 70 ноп.
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ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА НА

„ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1929 ГОД"
Ответственный Редактор— Член Коллегии Н К Ю А л им о в. /

СОДЕРЖАНИЕ:
От Юридического Издательства Нар. Ком. Юст. РСФСР. Календарь— записная книжка.
Основные справочные сведения. Судебные пошлины, сборы и таксы.
Сборы по гражданским делам. (Народные, губернские суды и Верхсуд.— Арбитраи<ные комиссии.— Земельные

. комиссии.-^-Ноіариальные органы.—Примирительные комиссии по жилищным делам.—Определение цены иска.— Осво-
бождение трудящихся от уплаты суд. пошлины и прочих расходов по гражданским делам. — Распределение судебных
расходов между сторонами.— Возмещение расходов по вознаграждениюпредставителя, участвовавшего в деле.—Гра-
жданский иск в уголовном делё.—^Порядок взимания суд. пошлины и канц. сбора). - ,

Сборы.и таксы по гражд. и угол. делам. Вознаграждение свидетелей, экспертов, переводчиков и понятых по

угол. и гражд. делам.— Оплата временной и случайной экспертизы.— Оплата бухгалтерских экспертов.—Плата за
исследованйя, производимые кабинетом научно-технической экспертизы угол. роз. ЦАУ НКВД. — Такса оплаты
действий, производимых судебщлми гіереводчиками.—Такса оплаты хранителюза хранениеарестованногоимущества.—
Такса оплаты действий суд. исполнйтеля по исполнению решения и определения арбитражных комиссии.

Гербовый сбор. (Документы, подлежащие оплата герб. сбором й освобожденные от него. — Порядок уплаты
герб. сбора и ответственность за нарушения Уст. о герб. сборе).

Нотариальньіе сборы. (Правила оплаты нотариальных действий.— Перечень из^тий no нот. сбору. —■ Такса
оплаты технических услуг, оплачиваемых нот. конторами).

Нотагиальные действия ВИК'ов и сельсоветов. (Сделки и документы, свидетельствуемые удостбверяемые
ВИК'ами и сёльсоветами.—Такса сборов за нотар. действия ВИК'ов » сельсоветов).

Надбавки в местные средства. Налог с иѵіущества, переходящего в порядке наследования.

Оплата работы ВИК'ов и сельсоветов по земедьной регистрации.

Формы сделок и ик оплата гербовым, нотариальным и мегтііым сбора-ѵіи. Общие правила.
Отдельные виды сделок. (Дареиие.—Доверенность.— Завещание.— Заем.—Вексель.—Залог.—Запродажнаязапись.—

Застройка.—Комиссия.—Купля-продажа.—Мена.—Наемимущества(аренда).--Неустойка.—Подряд. —^Поручительство.—
Поставка.—Предварительныедоговоры.—Раздел.—Страхование.—Товарищества.— Третейскиезаписи.—Трудовые дого-
воры.—Вексель).

Сводный алфавитно-предметныйукаэатель сроков.

Регистрация актов гражданского состояния.

Краткие сведения об органах юстиции (НКЮ, суд. прокуратура, специальные суд. учреждения, нотариальные
конторы, коллегии. защитников).

НКЮ, суд, прокуратура РСФСР.
НКЮ РСФСР.
Суд и прокуратура Московской губ. и Ленинградской обл.
Суд и прокуратура губерний РСФСР.
Суд и прокуратура краев и областей РСФСР.
Органы юстиции автономных областей и республик РСФСР.
Органы юстиции союзных республик.
Специальные суды (ОКВК по земельным спорам, ВАК, СТО СССР, ВАК при ЭКОСО РСФСР," местные

арбитр. комиссии).
Нотариальньіе конторы.
Коллегии защитников. Московская губ. Ленинградская обл. Губерний РСФСР. Края и области РСФСР.

Автономные области и республики РСФСР.

Лравовое просвещение масс. (Справочник для прокурора, члёиа суда, нар. судьи, нар. следователя, суд.
исполнйтеля, нотариуса, ^лена коллегии защитников).

Правила поступленияв высшие и средниеюридические учебные заведения(ВЮК» ЮК, ФСП, ИКП, заочныеЮК).
Как готовиться к экзакену на работника органов Юстиции.
Что читать работнику ю;тиций. где приобрегти юридическую лйтературу. :
Перечень действующих циркуляров НКЮ (на 1 декабря 28 года). , -

Цена «Календаря» по предварительной подписке—2 руб.
(По выходе из печати стоимость будет дороже).

Предварительная подписка принимается до 1 января 1929 г.

Подписка принимается исключительно за наличный расчет с пересылкой полностью денежной суммы.

Деньги каправлять Юридическоуу.Издательству НКЮ РСФСР—Москва, Центр, Кузнецкйй Мост, ІЗ.^Поедста-
вительстЕам: РССТОВ-ДОН, ул. Энгельса, 25, Сев.-Казк. Крайпрокуратува, КРАСЧОДАР, Красиая, 3. Куба чский
окрсуд; САРАТСВу Ленинская,уг. Радищевской, 32, Н.-Волжский крайсуд; СВЕРДЛОВСК, ул. Малышгва, 43, Уральский
облсуд; ВСРСНЕЖ—Цектіалько-Чег ноземныйС бласткойСуд. ЛЕНИНГРАД, ул. Пестеля, 9, издатёльство«Рабочий Суд»
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