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Наша экономика и право.
Написать статью на тему, указанную в заго-

ловке, крайне важно, в особенносга, потому, что
за последнее время во многих советских органах
высказываются о необходимом правовом урегу-
лировании наших экономических отношений та-

кие мысли, которые. бьют гораздо дальше цели,
нами поставленной, которые сводятся к полной
реставрации прошлого и которые поэтому нельзя

не признать весьма опасными. Ибо если правшіьно
утверждение, что теория становится революцион-
ным оружием, если она овладевает массамн, то,
думается, ие менее правильно и обратное утвер-
ждение—что теория (реакционная) может стать

контр-революционным оружием, если она распро-
страняется в органах, получающих массовое рас-
пространение. і* t

В виде иллюстрации для/поХобного рода идей,
начинающих пользоваться весьма обширным рас-
пространением, можно привести статью В. Самой-
лова «Промышленность и право» («Народное Хо-
зяйство», февраль 1922 года), которая заканчи-

вается: «Новая экономическая политика требует
решительного, единого, централизованного зако-

нодательства, Направленного ценою уступок ин-

тересам частных лиц и буржуазной идеологии на

развитие производительных сил страны. В отноше-
ний гражданского права это означает «восстанов-

ление основных положеннй гражданских законов,
действующих в1 западно- европейсыих государ-
ствак (курсив мой А. Г.).

Предначертать такую программу для нашего
законодательства—это значит пойти гораздо даль-
ше, чем требуют иностранные правнтельства в

неприешіемых для нас меморандумах, пойти даль-
ше требований американского министра иностран-
ных дел Юза, который идет дальШе в своих до-

могательствах, чем бйІ*г.ийско-французская коа-

лиция, одним словом, предначертать такую про-
грамму—значит потребовать полной реставрации
(«восстановления») дореволюционного., дооктябрь-
ского строя в основной области—в области хозяй-
ственных отношений.

Мыслимо ли для нас ставить себе такие про-
граммы. Поставить так вопрос—значит дать на

него ответ. Так, по крайней мере, казалось бы
Но для многих ответ все же неясен. Поэтому необ-
ходимо доказывать то, что как-будто и не тре-
бует доказательств. і (

Необходимо твердо усвоить себе своеобразие
переходной эпохи, которую мы переживаем. Но-
вая экономическая политика означает возврат к

капитализму, но только ограниченный возврат. На
Генуэзскои конференции мы противопоставляем две
системы собственности: советскую и буржуазную.
Тов. Троцкий на докладе в расширенном засе-

дании Московского Совеха перед началом Генуэз-
скои конференции блестяще выразил то же про-
тивопоставление, говоря: они хотят буржуазного
права, а мы предлагаем приспособиться к совет-

скому праву. Тов. Ленин на последнем партийНом
с'езде указал, что мы вступили в борьбу с каійи-
талистами в области хозяйственных отношений,
и вопрос стоит, кто кого 'в этой борьбе одолеет:
если одолеют капиталисты,. то они прогбнят ком-

мунистов. Таким образом, восстановление основ-

ных положений гражданских законов, действую-
щих в западно-европейских государствах, может
произоити только в результате поражения ныне

существующего строя; но такое «восстановление»
не может никоим образом быть сознательной про-
граммой наших дейСтвий.
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У нас программа другая. Мы сохранилн за

собой основные хозяйственные позиции, господ-
ствующие командные высоты. У нас нет частной
собственностл на землю. У нас нет частных же-

лезных дорог, частного флота. Мы сохранили в

руках государства—и, что значительно важнее,
в руках пролетарского государства— внешнюю тор-
іовлю и крупнеіішую промышленность. В кзкоіи
пападрга-европейском государстве имеется нечто
лодобное? Нигде, Поэтому у нас в программс
дня не стоит и не может стоять «восстановленне
основных положешш европеиских гражданских за-
KOHOB». ■ ;

Мы сделали уступкн. Мы пошли на койіпро-
мисс. Но мы уступили только часть и, быть может,
часть не очень большую. И паше законодатель-
ство в отношеішях частно-правовых поэтому по-

певоле будет не «решительным», а коыпромиссным,
иесовершенным, незаконченным, пожалуй даже
логически противоречивым. Иным оно, как компро-
миссное, быть не может. Основные положения
гражданских законов западно-европейских госу-
дарств явились результатом буржуазных револю-
іщй, .которые сняли феодальные путы с людей п

вещей. Эти основные положения сводятся к так-на-
эываемой свободе собственности, свободе труда,
свободе обращения, ~- короче, к манчестерскому
иринципу: laissez fair— Jaissez passer,—невмеща-
тельство государства в имущественные взаимо-

отмошения граждан. Маркс давно уже вскрыл
под этой «свободой» всеодароннюю социалькую за-

висимость, яснее ясного показал «свободньш граж-
дана», что они рабы вещей, внушающие себе, что,
как личности, они свободны. Под давлением ра-
бочих масс буржуазии капиталистическихзападно-
европейских государств пришлось к концу про-
шлого и к началу нынешнего века в некоторых
случаях изменить принципы свободы договора,
евободы труда и т. д. '

Может ли пролетарское государство, даже в

эпоху государственного кашітализма, вернуться
к основным положениям манчестерства, к законам,
отвечающим периоду первоначального . накопле-
ния. Ничто его к этому не побуждает. Такие за-

.чоны, правда, соответствоваля бы пережиткам бур-
>::уазной пдеологііи (рабы вещей, внз^шающие се-

бе, и т. д.). Но, делая уступки частным интере-
сам, мы отнюдь не должны делать устуіюк бур-
жуазной идеологии. Мы должны творить право
/іереходного времешг, своеобразное право, мы

должны пррводить пеобходимые ограничения,—
словом, мы должны, согласно декрета ВДИК от

2о-го августа 1921 года, привести действующсе
.••аконодзтельство в соответствиц- с основами новой
ікоіюмической политики. Выше мы указали, что

основные положения гражданских законов запад-
ио-европейских государств, которые нам реко-
Meiuyior усвоить советсіше юристы, сводятся к

свободе собственности, свободе труда и свободе
договоров. Такими, по крайкей мере, рисуются
эти основные положения умам иаших старых («спе-
цов») юргштов, которые заведуют соответствен-
.иыми отделами наркоматов'. Между тем, и в самих

буржуазных законодательствах эти идеи целнком
і;е сохранились, в этих индивидуалистическихсте-
иах про^иты огромн.ые зияющие бр&ши. В ѳво§ен-

ности же продырявлены эти индивидуалистиче-
ские идеи новейшей буржуазной теорией права.
Но наши советские юристы знакомы только со

старинными и трафаретными, дал<е и- в буржу-
азном мире признаваемыми за отжившие, тео-

риями или, по крапией мере, отстаивают эти уста-
рельте теории.

Вместо свободы собственности. даже буржуаз-
иые юристы говорят уже о собственности, как о

социальной функции, подлежащей осуществленпю
сообразно той целн, ради которой эта собствен-
ность предоставлеиа. А у нас с отменой (безу-
словно, сохраненной) частной собственности на

землю, при передаче в руіш советских органов
местной власти всех крупных домовладений и

строений, при передаче в государственную соб-
ственность всех почти крупных предприятнй, при
допущенин частного использования крупных пред-
приятий только на началах концессий или аренды
или путем организации смешанных обществ, где
преобладание предоставляется государственным
органам,—характер собственности, как социальной
функции, выступает с беспорной отчетливостью.
И, следовательно, дажа в тех случаях, когда опре-
деленные предметы предоставляются в частное
обладание не только на началах ограничеиного
гюльзованпя или использования, но и на началах
собственности, наименее ограничеиного использо-
вания, у нас ие приходится говорить о полиом
раяпоряжении об'ектами собственности; мы мо-

жем только говорить о правилыюм использоваіпш
своего права, в пределах, предоставляемых го-

сударственной властью.

Уже л буржуазная теория отказаласЬ (в ли-

це ее менее закорузлых представятелей) от взгляг
да на право собственности, как на прирожденное
и неот'емлемое и к тому же беспредельное суб'ек-
■шрог право. Уже и буржуазные законы (Гер-
мания, Швейцария, еще до революции) или, где
еще нет таких законов, судебная практнка отка-

зывают в судебной защитс при злоупотреблении
правом, т.-е. при использозанни права за его «нор-
мальные» пределы. Уже нерсдкп буржуазные уче-
ные, которые рассматривают правообладателеіі
(суб'ектов права) только как простых управите-
лей предоставлейных в их заведываиис благ, при
чем, если эти управители дурно справляются со

своим Делом, их можно сместить. Уже, например,
гермакское уложение 1900 года запрещает соб-
ственнику воспрепятствовать воздействию на его

вещь со стороны другого лица, если вред, на-

иосимый собственннку, невелик no сравнеиию с

выгодою другого, воздействующего лица (хотя
критики этой статьи закона вопили; что же это

такое. Ведь, этот закон разрешает любому бро-
дяге зайти в мой кабинет и з^лечься там спать

или на моих глазах открыть ящик моего сгола

и вынуть из него для себя часть моих деиег).
И если в буржуазных .законах и в буржуаз-

ной теории эти уступки делаются, главным обра-
зом, впользу техінлииных индивидуумов или част-
ных грушіировок, то мы, исходя из основы—раз-
вития производительных сил государства, из ші

тересов" пролетарского государства в целом,—
только в этих интересах н предоставляем те или

иныв п{зава населениго в области имущественных
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отношений. Мы отнимаем иадел у земледельца,
если он систематически не использует его для
той цели, ради которой он ему предоставлен. И
мы' сохраняем за собою возможность точно также

иоступить и со всяким имущественным право.м
гражданина, если оно будет использовано не для

той цели, ради которой оно ему предоставлено
государством. Мы делаем уступки частновладель-
ческон психологии отдельных граждан, мы им

предоставляем частные имущественные права; но
в своих уступках мы не пдем так. далеко, чтобы
отказаться от основного, об общих интересов го-

сударства.
И пускай на это пе возражают, что такое

ограиичение нашнх устзшок означает стеснение

гіли пепоощрение частпой шшциативы. Мы все-

мерно поощряем частную инициативу, но только

здоровую инициативу. Мы не можем делать оез-

предельных уступок частновладельческой пспхо-

логин точно так же, как мы не может допускать
беззастепчивой эксплоатации или спекуляции.

Свобода труда. Ну, этой-то свободы не тре-
буют, пожалуй, даже нашн советские юристы.
иистр Юз. Америка— классическая страна буржу-
азной свободы труда, т.-е.-наглой и беззастенчи-
вой, самой безпощадной эксплоатации труда. В
Амермке имеются^рупные штрейкбрехерскиеорга-
нпзации, имеются воеиные (частные) отряды, при-
езжающие на место забастовки, с оружием в ру-
ках разгоняющие, избивающие и убивающие за-

бастовщпков, пытающнхся отстаивать интересы
труда. Это в Аыерике называется охраной сво-

боды труда. Такое вооружецное насилие над тру-
дяицімися амернкаиские миннстры и их судьи
іИризнают похвалыюй мерой охраны свободы тру-
да. А если делают попытки издать прпнудительные
мсры, иаправлсшіые к ограничешио эксплоата-
цми рабочпх капиталистами, то такое поведеннс
амер!ікаиские капиталисты и их судьи клеймят,
как посягательство иа святую свободу труда. И
первые законы американского конгресса об ог-

раииченип рабочего времени были прнзнаны аме-

рикаиским высшим судоы недействнтельными, как
иарушающие американскую констнтуцию, в ко-

торой гарантируется свобода труда.

Мы такой свободы труда, т.-е. свободы эк-

Сіплоатации труда, разумеется,. не предоставилини-
кому и тірн новой экономической нолитике. Нико-
му, даже и концессионерам. Рабочие государствеи-
ных учреждений и предприятнйполучают по став-
кам профсоюзов. Рабочие концессионных, аренд-
ных и частных предприятий работают на осно-

вах, установленных- в обязательных, как для пред-
прннимателей, так идля рабочих, законах отруде.
Условия труда, вообще, урегулкрованы в кодек-
се законов о труде. У нас имеется закон о ми-

пнмальной заработиой плате, ннже которой пред-
цриниматели не могут платить. Рабочий договор
у нас не зависит от воли сторон, т.-е. от воли

лредпршшмателей, Мншшум человеческих условий
труда гарантирован рабочим. Исходя из. интере-
сов пролетариата, как класса, пролетарскос госу-
дарство пе может отказаться от принудительной
гарантли этих минймальных человеческих усло-
вий труда. И рабочий договор зависит от воли

сторон лишь постольку, поскольку он направлен

на улучше^ше условий труда по сравнению с га-
рантнрованным минимумом.

Свобода договоров, вообще. Это требованж?
эпохи первоиачального иакопления. Все зависит

от воли сторон. Сильнейшнй дпктует волю сла-

бейшему. Эксплоатация нужды, неопытностн или

легкомыслия не встречает никаких преград. Но
уже н буржуазные законодатели под давлением
мелкой буржуазии, под давлением различных иных
груіппировок, вынуждены были отказаться от этой
безусловной свободы эксплоатации крупными аку-
лами малоимущих.

Эта свобода договоров в буржуазных зако-

нах начала прошлого века выражалась в следую-
щем: все устаиовленные в законе правила обяза-
тельственного, договорного права носили воспол-
нительный характер, т.-е. вступали в сплу только

тогда, когда сами сторопы не урегулировалп своих

отношений в договоре как-иибудь иначе.
В новейших буржуазных законодательствах

п в отдельных законах об акциоиерных компа-

ннях, о договоре • страхования имуществ и т. п.

можно заметить полную перемену фронта, иолпый
отказ от такой свободы договоров, полный отказ

от восполнительного характера норм обязатель-
ственного, договорного права. Значителыюе число
иравил этих новых буржуазных законов не защи-
щают волл сторон, посят принудительный харак-
тер, т.-е. имеют силу, хотя бы стороны и согласи-
лись в противоположном духе. Нередко в этих

законах делается другой вывод: соглашение, от-
ступающее от принудительиых норм права, де-
лает недействительным весь договор.

Разумеется, и наши законы об обязатель-
ственном, договорном праве должны охраиять ин-

тересы слабейших в имуществепном отношений
грутш населения против беззастенчивой эксплоа-
тации их крупными хищниками. Наше законода-
тельство в области договорного права не может
стать на отжившую точку зрения безусловной за-

щиты так называемой воли сторон.
Но этого мало. Наше законодательство в об-

ласти обязательственного, договорного права не

должно ограничиться защитой интересов слабей-
ших экономических групп населения. Наше зако-

нодательство должно ш в этой области выдви-
нуть на первый илаи интересы пролетарского го-

сударства.
При государственном каіштализме,ліри сохра-

иении Ь руках государства основных отраслей
хозяпства, чрезвычайио увеличивается и расши-
ряется область столкнозений частных и государ-
ственных интересов в хозяйственных отношегшях.
Различнейшие государстЕепные хозорганы всту-
іпают- в договорные отношения друг с другом и с
частными обществами, и лицами. При крайней труд-
пости контроля над многочисленными, рассыпан-
ными -В разных местах сделками предоставлеиие
•полной свободыі в этих сделках могло бы привести
к гибели хозяйственный организм пролетарского
государства.

Новая экономическая политика, частичное воз-
рождение капиталистпческих отношений пресле-
дует основную цель: развитие производнтельных
сил пролетарского государства. Частно-имущсст-
венные капиталистические отношения допускаются
только и исключительно ради достижения этой
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основной цели. Поэтому, поскольку создающиеся
частно-имущественные правоотношения этой цели
дротиворечат, они должны быть обезврежены,
устранены, аннулированы.

Наше законода:тельство в области обязатель-
ственного права должно поэтому строго рацио-
нально урегулировать пределы договорных взаи-
моотношений государственных хозорганов между
собою и с частными лицами. Оно должно, сверх
того, аннулировать такие создавшиеся на основе

договоров взаимоотношения, которые об'ективно
явно вредны, которые об'ективно причиняют явный
ущерб пролетаріскому государству, как хозяйствен-
ному организму. Еслй' в столкновение вступят так
наэываемые воля сторон и явный вред для госу-
дарства, то государственная власть пролетарского
государства, разумеется^ не позволлт себе из-за

лресловутой частной воли сторон принестнв жерт-
ву интересы лролетарского государства.

А. Гойхбарг.

Две ударныѳ задачи.

і

Jji!

N

С 1-го июня вводится в жизнь Уголовный
Кодекс, с 1-го июля—Процессуальный. Перед HKIQ
и его органами на местах в связи с этим встают

две очередные ударные задачи, от быстрого и

успешного разрешения которых зависит факти-
ческое проведение в жизнь кодексов, именно: 1)
подготовка к работе по Кодексу непосредственных
лроводителей в жизнь Кодекса: народных судей,
следователей, прокуроров, и 2) исправление недо-
четов пенитенциарной системы—в частности, ор-
ганизация принудительных работ без лишения сво-
боды. J

И та и другая задача одинаково важны и

срочны. Без хорошего усвоения кодексов судеб-
ными работниками, без пенитенциарной системы,
отвечающей кодексу,—кодексы останутся на бу-
маге. IV с'езд деятелей юстиции в январе теку-
щего года обратил серьезное внимание на эти

вопросы. В резолющш по докладу тов. Славина
«о методах теоретической подготовки работников
советской .юстиции» с'езд отметил, что новая об-
становка требует большой подготовленностисудеб-
ных работников, в особенности, в связи «с громад-
ным законодательным материалом, в виде кодек
сов, имеющих быть изданньши в самое ближай
шее время» ; отдіечая это, с'езд в дальнейшем пред-
ложил, как необходимую меру, организацию в гу-
берниях двухмесячных курсов с обязательным
прохождением их каждым судебным работником.

Тяжелое материальное положение органов юс-

тиции не дало возможности осуществиться этому
пожеланию с'езда: тем труднее сейчас положе-

ние, тем ударнее становится перед судебными ра-
ботниками задача по подготовке к работе по Ко-
дексу, Время не ждет. На днях Уголовный Ко-
декс будет раслубликован, разослан по местам,
вслед за ним—Кодекс Процессуальный и поло-

жение об бсновных имущественных правах.
Сложность, ударность стоящих перед орга-

нами юстиции задач должна обратить серьезное
внимание Наркомюста и высших советских и пар-
тийных органов на материальное положение юсти-
ции; этим сознанием должен проникнуться и мест-

ный губисполком, и уком. Попутная задача
местных органов юстиции—доказать тем, от кого

зависит улучшение их материального положения,
что ударные задачи требуют ударностиі в удовйет-
ворении насущных материальных потребностей.
Под лежачий камень вода не течет,—поговорку
эту сейчас более чем когда-либо иадо вспомнить

органам юстиции.

Не надо забывать, что буржуазное окруже-
ние и рожденная им адвокатура находит простой
рецѳпт для выхода из создавшегося положения:

посадить р суды спецов, которые легко справятся
со всей казуистикой кодексов и в !два счета вос-

становят «революционную законность». Наш ре-
цепт другой. Суд по своему составу должен быть
пролетарским. Судьи должны, поняв важность за-

дач, приложить все силы к одолению их. Испол-
йомы и ларткомы должны выдвигать на должность

судей квалифицированных по своему стажу то-

варищей.
Судебные работники немедленно должны при-

ступить к детальному изучению кодексов. Сов-
нарсуды, трибуналы, отюсты не медля ни мину-
ты должны организовать под руководством опыт-

ных работников систематические кружковые за-

нятия судей іИ следователей по изучению кодексов,
В течение 2-х недель кодексы должны быть усвое-
ны. Должны быть созданы специальные комиссии,
задача которых—руководить и следить за этой
работой. По окончании занятий комиссия по про-
ведению в жизнь кодекса должна проверить, на-
сколько хорошо судьи я следователи усвоили ко-

декс. В дальнейшем вновь избираемый судья мо-

жет быть допущен к исполнению обязанностей
лишь после, по крайней мере, месячного стажа,
в течение которого он обязан усвоить кодекс.

Эта работа должна быть проведена в удар-
ном порядке. Надо помнить, что от того, как будет
лроведена эта работа, зависит проведение в жизнь
кодексов—проведение в жизнь начал революцион-
ной законности.

Вторая ударная задача стоящая перед орга-
нами юстиции—исправление недочетоз пенитен-

циарной системы—не менее важна. Бывшее цар-
ское «Уложение» 1903 года не могло быть про-
ведено целый ряд лет в жизнь только в силу того,
что система карательных учреждений, предусмо-
тренная «Уложением», фактически не была про-
веденаі в (жизнь.

Соответствует ли наша существующая система
пенитенциарного дела Уголовному Кодексу?

В настоящей статье я касаюсь лишь неотлож-

ных задач в области пенитенциарногодела—лишь

того, что не соответствует Кодексуи требует немед-
ленного исправления. Это—принудительные рабо-
ты без лишения свободы.

Из 193 статей особенной части Уго-
ловного Кодекса 82 статьи содержат в санкции—
принудительные работы; 53 статьи закрепляют пе-
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ревод на принудительные работы без содержания
под стражей, как вид условно-досрочного осво-

бождения.
Наказание это впервые появляется в России

после октябрьской революции, является нашим ре-
волюционным завоеванием. Оно отвечает более
чем какие-либо другие карательной политике про-
летарского суда.

А на практике, не знаю всюду ли, но в ряде
губерний и в том числе в Москве, организация
так называемых бюро принудительных работ не

дает возможности применять эту меру наказания.
Отдел управления Московского Совета воз-

будил ходатайство перед Совнарсудом о неприме-
нении этой меры наказания, так как осужденные
не могут быть использованы в виду отсутствия
спроса на рабочую силу. Отделы труда, пишет
далее отдел управления, будучи не в состоянии

удовлетворить имеющийся у них контингент

безработных, естественно, не в силах исполь-

зовать труд осужденных и эти последние, с од-
ной стороны, являются коккурентами безработных,
а с другой—фактически наказания не несут, яв-
ляясь лишь для очередной регистрацни в бюро
принудительных работ.

Не лучше дело обстоит в уездах. Так, началь-
ник отдела управления Богородского уезда, пи-

шет, между прочим: «в виду произведенного мас-

сового сокращения рабочих и служащих в учре-
жденияхипредприятиях последние приговоренных,
направленных к ним, не принимают... более того

привлеченный на принудительные работы полу-
чает место где-либо на фабрике или заводе с при-
личным вознаграждением, тогда как до тех nop
лишен был работы и в этом нуждался, а посему
я считаю со своей стороны необходимым отменить
указанную меру наказания и стол принудительных
работ упразднить».... 4

Я привел эти выдержки, как весьма харак-
терные, правильно отражающие положение дела.

Существующие бюро принудительных работ—
это биржи труда, органы распределения рабо-
чей оильг с той только разницей, что зарегистри-
рованному на этой своеобразной бирже труда в

силу авторитета судебного приговора гаранти-
руется получение работы в первую очередь по

сравнению с безработными, зарегистрированными
в отделах труда. В остальном никакой разницы.
Ни особых условий работы в ^іредприятиях и учре-
ждениях, ни контроля за выполнением этой ра
боты и ітоведением осужденного. Ясно, что при су-
ществующей безработице, сокращении штатов в

учреждениях и предприятиях описанная органи^
зацчя принудительных работ должна повлечь за

собой неисполнениеприговоров—хождениіе в опре-
деленные дни на регистрацию, конечно, не есть

наказание.

А замена штрафа принудительными работами
действительна в том случае, когда штраф может

быть внесен осужденным. Замена является лишь

средством понуждения,—не является ли такая за-

мена лишь фикцией наказания? Буржуазия обро-
стает шерстью. Ее надо стричь. Ножшщы—^при-
нудительные работы—никуда не годятся.

А для того осужденного, кто впал в преступ-
лениеподвлиянием голодухи, безработицыили раз-
вращающего влияния среды—является ли надеж-
ным средством исправления хождение на реги-
страции! в бюро принудительных работ в тепереш-
нем его виде? Конечно—нет!

Все эти соображения известны судебным ра-
ботникам. Надо искать выход. Мера наказания—
принудительные работы— предусмотренная Кодек-
сом повиснуть в воздухе, остаться не применяемой
не может. Ее применения требует закон.

Бюро принудительных работ без лишения сво-
боды должны быть немедленно реорганизованы
в соответствии с требованиями жизни и каратель-
ной политики суда. IV с'езд деятелей юстиции
предусмотрел это положение в своей резолюции
«о карательной политике»: «Передача в некоторых
губерниях бюро принудительных раабот лодот-
делам принудительных работ при отделе управ-
ления обнаружила несостоятельность этой меры»,
говорится в резолюции с'езда, «почему проект
Уголовного Кодекса предусматривает сосредото-
чение заведывания принудительными работами
без лишения свободы в исправительно-трудовых
п/отделах». (

Проект Кодекса стал законом. Бюро прину-
дительных работ должны быть немедленно пе-

реданы исправдомам. '

В основу этой реорганизации должны лечь
следующие принципы: принудительныеработыдол-
жны носита преимущественно.характер обшествен-
ных массовых работ, и в городах и деревнях таких
работ может быть найдено много. 'Да искать-

то не надо. Надо уметь их организовать. Опыт
субботников у нас богатый. Пусть не каждый
день—пока не наладится дело—-а хоть 3 раза в

неделю, осужденные привлекаются на работу.
Нет денег платить, ответят мне. 3—4 раза в

неделю по приговору суда осужденный, в особен-
ности, из класса народившейся буржуазии, должен
отдать свой труд государству за причиненныивред
бесплатно. Кодекс о труде, напоминают мне. Пра-
во осужденного на принудительные работы на

защиту законодательства по охране труда должно
быть в известной степени поражено. Без прове-
дения этих двух принципов едва ли удастся в

данное время организовать этот вид наказания.
И, наконец, требуется организовать действитель-
ный контроль за выполняемой работой и поведе-
нием осужденного, особенно в тех случаях, когда
осужденный отбывает наказание в предприятии
или учреждении.

Реорганизация бюро принудительных работ
дело неотложное. Положение о них должно быть
в кратчайший срок пересмотрено. Это—ближай-
шая задача Наркомюста.

Без хорошо подготовленных к работе по Ко-
дексу судей, без пенитенциарной системы, отве-
чающей Кодексу—Кодекс остаиется на бумаге. От-
сюда исключительная ударность "в выполнении за-
дач, указанных настоящей статьей.

А. Луйин.
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Обѳспачѳние no полошению о государственных
подрядах и поставках.

По справедливому замечанию гіроф. Мейера,
осуществлеиие права по договору зависит не толь-

ко от воли суб'екта права, т.-е. лица, имеющбго
право на действне обязанного, но и от воли этого

обязанного, или, по терминологии юристов, дол-
жника. Каждому обязательственному праву при-
суща иекоторая непрочность уже по одиому тому,
что оОязавшееся лицо, долншик, имеет естествен-

ное стремлеиие уклоняться от исполнения обяза-
тельства, особенно в том слунае, когда это ис-

полнение оказывается для него тяжелым. Отсюда
возникает необходимость в создании таких прие-
мов, которые могут сообщить обязательственным
правам, возиикающим нз договоров, необходи-
мую іим твердость и которые называются спо-

собамя «беспечения' договоров.

Действующее ныне положеиие о государствен-
ных подрядах н ноставках (Собр. Узак. 1921 года,
№ 69} посвящает спосоОам оОеспечения догово-
ров с казной специальный раздел.

Для государства далеко не безразлично, в

какой мере соблюдаются его материальные ин-

тересы при заключешш договоров, особенно с

частпыми предпринимателями, и насколько гаран-
тируется как самое исполнениезаключаемых дого-
воров, так и возмещение убытков кааны при не-

исправиости контрагентов. Между тем, на прак-
тике набліодается, что учреждения весьма часто

относятся к этому вопросу без должного внима-

ния. Такое отиошение об'ясняется частыо новиз-

ной дела й неопытностью учреждений в сфере за-

ключешія договоров, но в значительной мере оно

должно быть об'яснено- недостаточно отчетливым

пониманием той частн положения о государствен-
ных подрядах и ноставках, которая трактует об
обеспечении исполнения договоров.

Поэтому я считаю своевременным и необходи-
мым сделать попытку разобраться в этом вопросе.

На основании 30 ст. положения «в обеспече-
иие подрядов и поставок нодрядчики должны вно-

сить залог в размсре 10 0/о стоимости,лодряда или

постазки, причем в качестве зайога могут быть
нредоставлены, кроме ценностей, каковые будут
призианыГосударствеинымХранилищем Ценностей
удобиымн для принятия в "обеспечение, строения
и прочее ішущество по соглашению с учрежде-
писм, псредающим подряд или поставку».

Совершенно очевидно, что условие об обеспе-
чеппи залогом должно быть обязательной принад-
лежиостыо каждого договора с казной. Это обес-
печение заключается в том, что подрядчик или

поставщик при заключении договора с учрежде-
нием указывает ему или предоставляет в его об-
ладаиие имущество, из которого учреждение могло
бы получитьудовлетворение приего неисправности.

Несмотря, однако, на общее определениекруга
предметов, способных слулшть залогом, было бы
ошибкон утвсрждать, что вещи всякого рода, дви-
жимые н шедвижимые, можно предоставлять и при-
нимать в качестве залога. Не подлежит домне-

нию, что казенные вещи, например, сданные в

арендное пользование государственные предприя-
тия, национализированные дома, вещи, хранение
которых частным лицам воспрещено, например, те-
леграфное Німущество, автомобили, никоим обра-
зом не могут фигурировать в роли залога. Равным
образом, нельзя принимать в залог такне вещи,
которые не имеют ценности, например, аинулиро-
ванные ценные бумаги. Нецелесообразно брать
в залог вещи, подверженные легкой и скорой
порче. Следовательно, залогом может служить толь-
ко такое имущество, которым частные лица мо-

гут свободно распоряжаться на основании дей-
ствующнх узаконений, которое имеет действи-
тельную ценность н притом не подвержено ско-

рой порче. ,

С другой стороны, положение о государ-
ственных подрядах и ноставках не охватывает

всех тех ценностей, которые можно использовать

в качестве залога. Не одни только вещи, фи-
зические предметы, имеют денежную ценность.
В гражданском обороте некоторые права также

обладают этой ценностью. К числу таких прав
относится, напр., право на чужое действие. По-
ложим, что подрядчик не располагает каким-либо
реальным имуществом, снособыым быть залогом,
но зато имеет вексель или заемное обязатель-
ство, по котором^его должник должеи нроизвестн
действие и именно нлатеж определекной суммы
денег или других ценностей. Ясно, что здесь
имеет ценность не вексель и не заемное обя-
зательство, а только право' на действ.ие должни-
ка, которое ^ должно выразиться в платеже по

векселю и по заемному обязательству. Вот такое

право на чужое денстняе, называемое еще пра-
вом требования, несомиенио, может быть пред-
метом залога. В этом случае залог должеи совер-
шаться путем передачи долгового документа от

подрядчика учреждению с надписыо на доку-
менте обуступкеправ понем-у в пользу учреждения,

К числу таких же прав может быть отнс-

сено также право на чужую вещь.

Указанное расширение круга ценностей для
принятия в залог, хотя не предусмотрено ноло-

жением о государственных подрядах и поставках,
но и не противоречит ему. Напротив, в интере-
сах государстба оно мол<ет оказаться очень по-

лезным, так как будет способствовать расшире-
ншо круга лиц, которые будут в состоянин всту-
пать в договоры с казной, создает конкуренцию
между предпринимателями, которая, в свою оче-

редь, 'будет благоприятствовать заключению наи-

более выгодных для казны договоров.
Само собою разумеется; что нельзя увлекаться

расширением круга Ценностей для принятия в за-

лог. >Как физические вещи не всегда имеют- реаль-
ную ценность, так и право требования и право
на чужую вещь не всегда обладают надлежащей
ценой. Должник по обязательству может быть не-

достаточно кредитоспособным, недостаточно на-

дежным, право на чужую веиі.ь может быть для
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учрваідешія бесполезыьш, например, право под-
рядадка на пользование колодцем соседа. Учре-
ждеиие в каждом случае должно обстоятелыю
взвеснть выгодпость п надежность предлагаемого
аалога и принимать лищь то, что действителыю
обеспечішает исполненпе договора.

Цель залога заключается в тоы, 1) чтобы пр-
бзднть подрядчика ііли nocTaButiiKa к эаергичнодіу
іі пепременному йсполнению иринятых им на себя
no договору обязательств, 2) чтобы достпгнуть
тсх результатов, которые намечены заіслючепным

договором, еслл лодрядчик илй поставщик окажут-
ся непсправньши. і

Для достлжения этой цели необходимо поста-

вить предмет залога в такое положение, прп ко-

тором учреждение было бы в состояшш восполь-

зоваться тл. Относительно долговых обязательств
и подобных им документов уже говорилось, чго

они должны передаваться учрежденшо с надпнсью
об устуике no ним прав. Ценности, признанные
Государственныйі Храннлищем удобньши для прн-
нятия, подлежат передаче в это хранилище 'или
его отделешія на местах, или, наконец, в Госу-
дарствеиный Банк. Прочие движимые вещи учре-
ждению следует принимать в свое владение. Еслн
это почему-либо невозможно, например, вследствие
отсутствля у учреждений сісладов и надлежашда
помещешш, предоставленные в залог вещи сле-

дует огщсывать и налагать на них арест.
Тут возникает вопрос о порядкс составления

описн іИ(. наложения ареста. В действующем' зако-
нодательстве по этому предмету иет )шкаких ука-
заний. Нужно признать, что право фактнческого
иаложенля ареста на передаваемое в залог иму-
щество не может быть предоставлено тем учре-
ждсниям, которые вступают в договор. Всего
естественнее было бы эту функцпю возложить на

исполшітелей судебных решеннй или на милнцшо,
которые действовалн бы в этих случаях no пору-
чениям соответствующих учреждений. Однако, ре-
шение вопроса в такой плоскости должно быть
санкционировано законодателыюй властью. А до
того времеші учреждениям не следует принимать
в залог такое имущество, которое они не могут
взять в свое фактическое владение.

Еще сложнее обстоит вопрос о залоі-е недвн-
жямых вещей (строений), а между тем строения
весьма часто фигурнруют в качестве залогов. В
настоящее время этого рода залог устанавливается
простым введением в договор соответствующего
пункта. Вступающпе в договор учреждения ннте-

ресуются, ~может - быть, только тем, что строение
действителыю существует, имеет определенную
ценность и принадлежит подрядчику, дальнейшая
судьба строения совсем ускользает из сферы на-

блюдения учреждения. Поэтому такой, казалось

бы, солидный залог, как строение, в нужный мо-

мент может оказаться пустым местом. На самом

деле, подрядчику ничто не препятствует восполь-
зоваться одним и тем жс строением в качестве

залога при договорах с целым рядом учрежде-
ний, ничто не препятствует ему на другой же

день после заключения договора иродать строе-
ние или просто разобрать его на слом. Следова-
тельно, существующий порядок обеспечения до-
говоров залогом строений ни в какой мере не

обеспечивает интересы государства.

щштш кютицші. і
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Ясио поэтому, что необходимо создание осо-

бых норм, разработка особых правнл о залоге,
вообще, и о залоге строенин, в частностй, необ-
ходим закон о залоговом праве. Если законода-
тель ввел в жизнь залог, как способ обеспечения
договоров, если этот способ является нензбеж-
ным н обязательныйі, то очевндно, что устано-
вленное, таким образом, фактическое залоговое пра-
во нуждается в законном Зфеіу.тировании.

Значение и смысл залога заключается в огра-
ниченин прав владельца закладываемых вешей сво-

бодно распоряжаться этими вещами до тех nop,
пока они не освободятся из залога. Знсічит раз-
работка закоиа о залоге должна сосредотдчиться
в значительной мере на изыскании способов ог-

раничения прав владельца закладываемых вещей.
В отношении движимостей этот вопрос не встре-
чает затруднений. Передача заложенной вещи во

владение залогопрннимателя или наложение аре-
ста на эту вещь являются достаточными ограин-
чениями прав владельца. ' Но в отношении стро-
ений дело обстоит иначе. Здесь едва ли можно

говордть о передаче во владение залогопрнни-
мателя, равным образом, едва ли можио иризнать
практически целесообразным наложение на строе-
ние ареста. Едннственным способом действитель-
ного ограничения прав владельца на заклады-
ваемое строешіе могло бы быть установление так
иазываемой снстсмы запрещекий. Для введсиия
такой снстемы нужно, чтобы все находящиеся
в частном владении строения былн внесены в осо-
бую кишу, в которои потом и отмечались бы
все юридические отношения, возпикающие по по-

воду каждого данного строения.
Здесь не место детализировать указанную

систему, можно лишь указать, что ведение уни-
мяиутой кнііги недвин<имостей и производство в

ней отметок о сделках по отношению к строениям
естественнее всего было бы сосредоточить в но-

тариате.
При такоіі системе во всякое время легко

узнать, кому принадлежит данное строение, каки-
ми долгами оно обременено и может ли оно слу-
жить в какрй-либо сумме обеспечением договора.
С другой стороны, такая система позволяет неме-

дленно зафиксировать залог строения и размер
обеспечиваемого строением обязательства и, та-

таким образом, пресечь владельцу строения воз-

молшость закладывать его неопределенное коли-

чество раз на неограничеииую сумму.
Однако, закоиа о. залоге сще нет; между тем

договоры .заключаются учреждениями ежедневио
и нредприниматели часто ііредлагают в качестве

залога принадлежаЩие им дома. Чтобы не стра-
дали интересы 'казны, учреждениям нужно тепері>
же принимать меры к обеспечсншо этих интере-
сов. Нужно требовать от залогодателей пред-
ставлеиия документов, удостоверяющих их право
на предлагаемое в залог строение и стоимость

этого строения, нужно требовать от них подпи-
ски о том, что они обязываются не отчуждать
и не. закладывать заложенный дом без согласия

учреждения, нужно, наконец, требовать подписки
о том, что предлагаемый в заклад дом не иахо-

дится в залоге других учреждений и частных

лиц. Эти меры, не являясь исчериывающими, спо-
собны до некоторой степени уменьшить риск ка-

зенных потерь.
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Залог| с точки зрения науки права есть, в сущ-
ности, самостоятельный договор. Ho по положе-

нию о государственных подрядах и поставках
залог является, как указано выше, необходимой
принадлежностью договоров о подрядах и по-

ставках с казной. «Подрядчики должны вносить

залог», — говорит закон. Отсюда как-будто сле-

дует, 4Tof в ізалог может быть предоставлено только
собственное имущество контрагентов и что отно-

шения по залогу устанавливаются только между
сторонами по договору,—учреждением, с одной
стороны, и подрядчиком или поставщиком, с дру-
гой. Однако, такой вывод едва ли можно счи-

тать правильным. Залог устанавливается с исклю-

чительной целью обеспечить интересы казны и

исполнение договора. А для этой цели не имеет

болыпого значения, кому принадлежит предмет
залога, подрядчику ли, илипостороннему лицу. Если
постороннее лицо соглашается предоставить при-
надлежащую ему вещь в качестве залога для обес-
печения договора подрядчшса с казной, то нет

никаких оснований не принимать такой залог. Нао-
борот, разрешением такого порядка залогов полу-
чается полная возможность вступать в договоры
с государственными учреждениями таким лицам,
которые не имеют собственного имущества для
внесения залога. Значит, расширется круг соиска-

телей на получение государственного подряда и

обнаруживается для казны возможность сдачипод-
ряда или поставки на наиболее выгодных усло-,Іі
виях. Но само собою разумеется, что к залогам, '

представляемым за подрядчиков посторонними ли-
лицами, должны пред'являться такйе же требо'
вания, какие пред^вляются к залогам самих под-
рядчиков. Посторонние залогодатели должны так-

же ограничиваться в их правах на закладывае-
мые вещи, как ограничиваются сами подрядчики.
Поэтому согласие постороннего лица внести залог
за подрядчика или поставщика должно быть не-

пременно выражено в іписьменной форме.
Для того, чтобы залог соответствовал своему

назначению и служил действительным средством
обеспечения договора, нужно, чтобы предмет за-

лога был точно определен в договоре, нужно,
чтобы в виду учреждения была конкретная цен-
ность, которую можно быдо бы немедленно же

реализировать в случае неисправностиподрядчикд
или поставщика. В договорах нередко можно встре-
тить фразу, что подрядчик обеспечивает свою ис-

правность по договору всем принадлежащим ему
имуществом. Это ни что иное, как установление
залога, но залога с неопределенным предметом.
Такой залог не представляет собою, в сущности,
никакого обеспечения. Тут остается неизвестной
ценн<?сть имущества залогодателя, неизвестнодаже,
есть ли, вообще, у него какое-либо имущество.
Наконец, такой залог бесцелён уже потому, что

имущество подрядчика или поставщика и помимо

залога должно служить предметом для удовлет-
ворения учреждения при неисправности контр-
агента и при недостаче залога.

Положение о государственных подрядах и
поставКах ничего не говорит о судьбе залога в

том случае, когда' подрядчик или поставщик не

выполняет договоров и когда наступает момент
для удовлетворения интересов казны из залога.

И вообще, в действующем законодательстве по

этому предмету нет никаких указаний. Несомнен-
но, что в общем законе о залоговом праве, если
он будет разработан и издан, указанный вопрос
найдет легальное разрешение. Но и в настоящее
время, хотя бы путем практики, необходимо уста-
новить способы реализации залогов и способы
удовлетворения из залогов при неисправности
контрагентов. Способы эти могут быть разлиЧ-
ными в зависимости от предмета залогов.

Если залог заключается в денежных зна-

ках или в таких предметах, которые имеют оп-

ределенную или обусловленную в договоре цен-
ность и которые нужны принявшему их в залог

учреждению, то при наступлении момента удов-
летворения из залога деньги и указанные пред-
меты поступают в собственность учреждения—за-

логопринимателя. Разумеется, если ценность залога
превышает претензию учреждения, то излишек

залога возвращается залогодателю. Но если залог

заключается в строениях или в таких предметах,
которые не имеют ни твердой, ни обусловленной
ценности, то при неисправности контрагента по

договору на'ступает нбобходимость в их реали-
зации. Эта реализация мыслима или в виде про-
дажи с публичиого торга *), или в виде вольной
продажи. Предпочтение следует отдать продаже
с публичиого торга, так как такая продажа наи-

более гарантирует как интересы залогопринима-
теля, так и интересы залогодателя. Из выручен-
гной таким путем суммы покрывается претензия
учреждения, а остаток выдается залогодателю—
контрагенту.

Так как не все предметы могут быть реали-
зированьг с одинаковой легкостью и так как воз-

можность легко и удобно реализировать залог

имеет для учреждения болыпое значение, то оче-

видно, что при установлении залога учреждениям
следует принимать в залог по возможности та-

кйе вещи, реализация которых не была бы за-

труднительной.
На практике возможны случаи, когда один

и тот же предмет служит обеспечением по несколь-

ким договорам различных учреждений. Таковы,
например, строения, способные обеспечить обя-
зательства по нескольким договорам. Возникает
вопрос, в каком порядке удовлетворяются зало-

гоприниматели, если залогодатель окажется не-

исправным по всем заключенным им договорам.
Вопрос этот имеет болыпое практическое и юри-
дическое значение, так как возможно, что предмет
залога окажется недостаточным для удовлетво-
рения веех претензий залогопринимателей или

вследствие изменившихея экономических условий,
или простб веледствие того, что по неосмотри-
тельнвети залогопринимателей этот предмет за-

лога принят в обеспечение обязательств, превы-
шающих его ценность. В таких случаях было бы
целесообразно устайовить принцип старшинства
залогов, по которому первые по времени обеспе-
ченные залогом претензий удовлетворяются преи-
мущественно перед последующими. Установление
такого принципа способно побудить учреждения
относиться к принятию залогов с наибольшей

*) Закон пока не знает принудительной продажи строений,
ибо декретом от 8 авг. 1921 г. предусмотрено лишь доброволь-
ное отчуждение. Редакция.
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осторожностью. Но этот вопрос нуждается в лега-
лизации законодательной властью. Нам остается

еще сказать несколько слов о размере залога.

Положение о государственных подрядах и по-

ставках устанавливаетэтот размер в 10о/о стоимости
подряда или поставки. Размер очень небольшой
и об^сняется он, несомненно, желанием законода-
теля привлечь к выполнению государственныхпод-
рядов и поставок возможно более широкий круг
лиц. Ясно, что при крупном размере залога го-

сударственные подряды и поставки окажутся в

руках крупных предпринимателей, располагающих
большими средствами. Между тем, бесспорно пред-
ставляется желательным участие в подрядах тру-
довых артелей, которые в большинстве случаев

Вопрос о росте преступности за последнее
время в связи с голодом в Поволжье представ-
ляет существенный интерес для всех интересую-
щихся условиями народной жизни, вообще, не

говоря уже о специальных условиях уголовного
правосудия іи уголовной политики. Недавно (см.
„ЕженедельникСоветскойЮстиции",№ 14—15) этот
вопрос был затронут тов. Якубсоном в кнте-

ресной статье «Голод и тюремное население» по

данным тюремной статистки, обнимающей только

весьма ограниченную часть престуного мира. Не-
обходимо дополнить картину движения преступ-
ности данными общей уголовной статистики. Для
этой цели мною разработаны сведения о числе

уголовных дел и осужденных нарсудами за 1920—
21 г. Данных за 1922 г. еще нет, так как сведенияо
деятеяьностинарсудовдоставляются через каждые 3
месяца, а не ежемесячно, как отчеты тюремной стати-
стики.Ноив течение 1921 г. влияние голода должно
было обнаружиться на движении преступности с

достаточнои силою, так как запасов от прошлых
лет в голодающих губерниях не оказалось и со-

общения об ужасах голодовки начали пестреть
в газетах уже с самого начала осени 1921 года.
Для болыней полноты и взаимной проверки чисел

возьмем сведения как о числе возникших уго-
ловных дел, так и о числе осужденных нарсу-
дами, отдельно в голодающих и в остальных гу-
берниях, сгруппировав числа по четвертям 1921
года, как они поступали в порядке отчетности.
Из голодных губерний взяты десять: Вятская,
Уфимская, Самарская, Симбирская, Нем. коммуна,
Саратовская, Татреспублика, Марийская обл., Ца-
рицынская и Астраханская.

Число возникших в нарсудах уголовных дел:

Голод. губ. Остальн. губ.

Четверти 1921 г. Абсол. ч.
1

в% Абсол. ч. в 0/о

I (янв. —март) .....

II (апр.— июнь) .....

III (июль—сент.) .....

IV (окт.—лек.) ......

74.486

79.224

71.739

76.139

100

106

. 96

102

252.480

302.085

322.885

297.157

100

120

128

118

не могут представлять высокие залоги. Поэтому
установление низкого размера залога следует при-
ветствовать. Вместе с тем нам кажется, что было
бы оншбкой утверждать, что залог должен быть
не больше и не меныпе 10<Уо. Ведь установление
залога не простая формальность, а средство обес-
печения интересов казны. С этой точки зрения
и . в зависимости от того, в какой мере затра-
гиваются интересы государства от невыполиения

того или иного подряда, в зависимости, нако-

нец, от того, в какой степени заслуживает дове-
рия подрядчик, размер залога может быть уве-
личен или уменьшен. ;"

А. Юновидов.

Возникшие дела для выяснения влияния не-

урожая служат более чувствительным показателем,
чем число подвергнутых лишению свободы. Число
возникших уголовных дел в прежних окружных
судах было исследѳвано мною более 25 лет тому
назад для изучения влияния неурожая 1891—92
г,г. іи дало весьма определенные результаты по

отдельным районам тогдашней России. В настоя-

щем случае оказывается, довольно неожиданно,
что число дел в нарсудах голодных губерний е
течение 1921 года почти не увеличилось, в третью
четверть даже заметно понизилось, а в послед-
нюю четверть, когда голод уже должен был очень

дать себя почувствовать, осталось почти на том

же уровне, как и за первые 3 месяца. Между
тем, в остальных губерниях, не пострадавших от
голода, преступность, судя по общему числу дел,
возрастала гораздо решительнее, чем в пораже-
ных неурожаем районах, хотя в последние 3 ме-

сяца рост преступности замедлился и в благо-
лолучныХ по голоду местностях. Пока оставим

эту загадку неразрешенной. Посмотрим, что ска-

жут нам числа осужденных нарсудами.

Число осужденных нарсудами:

Голод. губ. Остальн. губ.

Четверти 1921 г. Абсол. ч. в % Абсол ч. в %

I (янв.—март) ...... 29.302 100 95.447 100

II (апр.—июнь) ...... 41.906 143 137.941 145

ПІ (июль— сент.) ..... 32.853 112 151.936 160

IV (окт.— дек.) ...... ; 58.301 200 209.263 220

Число осужденных возрастало много энер-
гичнее, чем число уголовных дел, как в голодных
губерниях, так и в неголодных, но все-таки в
последних больше, чем в первых. В голодающем
районе общее число осужденных за 1921 год уве-
личилось (с перебоем за 3-ю четверть) на 100о/о
в остальных губерниях (без перебоя)—на 1200/0.
Притянем еще для сравнения 1920 года. Где боль-
ше всего увеличилось число дел (сравнивая пер-
вое полугодие 1920 года со вторым полугодием
1921 года)? Увеличение свыше 100о/о было в гу-

Движение преступности в 1920—21 г.г.
(по данным нарсудов).
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берниях: Ардангельской, Екатериибургской, Перм-
ской, Челяоинской, Москозской (без гор. Москвы)
и Ііетроградской (без гор. Петрограда). Ни одна
из этих гуоерний не отнесенак числу голодающих.
Минимум увеличения числа уголовных дел (ме-
нее 2Uu/o) во второе полугодие 1921 года сравни-
тельно с первым полугодием 1920 года в губер-
ниях: Томской, Вятской, Бологодской, Череповец-
кой, гор. Петрограде (уменьшение на 8 0/о), Вла-
димирской, Тамбовской, Симбирской (уменьшение
на У"/о), Самарской и Нем. коммуне. Четыре щ
перечисленных губерннй (Вятская, Симбирская,
Самарская и Немкоммуна)—голодающие.

Возьмем еще число осужденных нарсудами
за первое полугодие 1920 года и за второе полу-
годие 1921 года. Наибольшее увеличение (более
15и и/о) в губерниях: Архангельской, Томской, Кур-
ской, Воронежской, Калужской, Нижегородской,
Тульской н Уфимской. Только одна губерния
(Уфимская) из восьми была поражена неурожаем
в 1921 году. Наимекьншй прирост осужденных
(менее 50%): в гор. Москве (уведич. на 17о/о),
гор. Петрограде (уменын. на 35«/о), в губ.: Вла-
димирской, Иваново - Вознесенской, Брянской, Там-
бовской, Симбирской, и Немкоммуне. Две губер-
ннй -(из 8)—голодающие. і

Выходит, таким образом, что голод не по-

высил особенно преступность пораженных райо-
нов ни по числу дел, ни по числу осужденных Щ
что преступнсть выросла больше в непострадав-
ших губерниях*). Как^это явление может быть
об'яснено н не противоречат ли наши данньіе вы-

водам тов. Якубсона из чисел тюремной стати-

стики, а также наблюдениям прежних лет. Мы
думаем, что противоречия здесь нет и особенности
нашей уголовной статистики относительно влия-

ния голода 1921 года могут быть об'яснены пра-
вильными с логической стороны соображениями.

Во - первых, неуро^аи, голодовки, под'ем хлеб-
ных цен, как и прежде было установлено по мно-

гочисленным исследованиям в Зап. Европе и в'
России, повышают не преступность, вообще, а глав-
ным образом, преступления против имущественных
прав, вызываемые обострением экономической иуж-
ды и неимением средств потребления, возрастает
преимущественно кража. Что касается преступ-
лений против личности и против порядка управ-
ления, то эти преступления в годы неурожаев
сокращаются в числе, иногда весьма значительно
(упадок в голодающем населениифизической энер-
гии, дезалкоголизация населения). В общем, по-

вышение преступности в ее целом, под влиянием

голода, может произойти только в случае посто-

янного (и до неурожая) преобладания в данном
районе имущественной преступности. В прртив-
ном случае, происходит уравновешение, компен-
сирование одного вида преступности другим. и

в результате получается только мало заметное

*) Возможно, что за 1-уго и 2-ую четверть 1922 г. преступ»
кость по данным нарсудов увеличится в большом размере в го-

лодных губерниях, чем в остальной России, но пока говорить
об этом преждевременио.

колебаіше. По отношеншо к русской преступности
зтн выводы были мною установлены еще в 1898
годіуі в іработе**) о .вллянии неурожая 1891—92 г.г,

Число заключенных по судебным приговорам
лод влиянием голодадолжно,несомненно, увеличи-
ваться, так как увеличивается число краж, а кража
карается почти исключительно лишением своооды.
Вот почему по данным тюремной статистикивсегда
оказывается, что неурожай или голод сильно по-

вышает преступность. Между тем, осужденные за
преступления против личности и за нарушения
специальных постановлений и мер' безопасности
(наиркмер, пьянство, буйствол т. п.) лишь очень

редко попадают в тюрьму. По данным тов. Якуб-
сона, приговоренные за имущественные преступ-
ления составляют более половины из числа при-
говореішых за уголовные преступления, а осу-
жденные за преступления против личности—всего

3. или 40/0. Понятно, что их уменьшение не мо-

жет отразиться заметно на численности тюремного
населения. Между темі, в общей массе осужденных
нарсудами нарушители.прав личностии публичного
порядка составляют более 30% ***). Еще больше
относительно процент этой категории среди воз-

никших дел, так как многие дела этого .рода
прекращаются производством до постановления

судебного приговора или оканчиваются оправда-
нием. Именно, эта часть преступностиускользает
от регистрации тюремной статистики, вследствие
чего и выводы ее должны быть принимаемы с из-

вестным ограничением.

Что касается затем вопроса о причинах мень-
шего роста преступности в голодных губерниях
по сравнению с неголодными, то в виде весьма

вероятного предположения можно допустить факт
сокращения численности населения голодающих гу-
берний вследствие повышения смертности, а.также
выселения и іуход/а1 в соседниерайоны, не захвачен-
ные стихийным бедствием. Судебная репрессия в

голодных губерниях не ослабела, как можно было
бы ожидать, а скорее усилилась. Осуждено было
в десяти голодных губерниях за первую четверть
1921 года—69о/о, за последнюю четверть—72%.
Присуждено к лишению свободы В' первые 3 ме-

сяца—42о/о, за последнюю четверть—45%. Осу-
ждено условно в первую четверть 1921 года—
43% (из числа присужденных;к лишению свободы),
в последнюю четверть—34о/о. Эти цифры косвенно
указывают на рост имущественной преступности,
караемой, главным образом, тюрьмою с ограни-
ченным применением условного осуждения,

; £. Тарновский.

**) Ж. М. Ю. 1898, Кз 10.

***) В Симбирской губ. (голодающей) преступления протие
собственноста составляют — до 60 0 /0 (по числу осужденных),
преступления против личности— только 3%. В Сев. - Двинской
губ. (неголод,) прест. пр. личн.— 25 0 / 0 , а прест. пр. имущ. —20%.
Таким образом, категории преступности совершенно различны
в голодных и неголодных губерниях. Более полные сведения о

числе отдельных видов преступлений по всем губерниям име-
ются только начиная с 1 января 1922 г. - Т.
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Нультурно-просветительная работа в тюрьме,
С тех nop, как иа тюрьму пересталисмотреть,

как иа средство местя-возмездня совершившему
преступлешіе человеку, учебно-воспитательная ра-
бота в. целях исправления преступного элементз
прлобретает колоссальное значение в тюремном
деле. Однако, от принцигшального признания тео-
рии исправлешія до фактического примененкя этой
теордн всегда и везде отмечается более илн менее

значительное расстоянне. Так, п. 2 ст. 1 упразд-
пенного устава о содержащихся под стражей при-
знавал нсправление, как одну из главных целей
тюрьмы. Все же культурно-пррсветителыіая ра-
бота в тюрьме была обставлена такими препят-
ствиями формального характера, что говорить
всерьез о царской тюрьме, как об исправитель-
ном учреждении, не приходится. Так, например,
нз всей расходной сметы Главного Тюремного Уп-
равления 1914 года на долю расходов по куль-
турно-просветнтельной части приходится всего-на-
всего около полутораста тысяч рублей, т.-е. 2,9 о/о
всей суммы расходов. Да и эта миниатюрная по-

луторастотысячная сумма уходила преимуществен-
но на содержание церквей и духовенства: только
15о/о ее, а именно 21.333 руб., пошли на покры-
тле расходов по содержаншо библиотек и школ

в тюрьмах. Ясно, что это была работа, может-

быть, для просвещенного Запада, но отнюдь не для
действительного воспитаиия преступного населе-

ния тюрем.
s: Революция и в зтом отношениипроизвела пол-

ный Переворот. Учебно-восгштателіьная сторона в

пеннтенциарной системе советской власти полу-
чает подобающее ей место. Заключенный здесь
рассматривается, как наиболее нуждающийся в со-

ответствующей обработке человек, и он стано-

вится об'ектом культурно-просветительного воз-

действия наравне с наиболее отсталой массой об-
щего населения. Обучение грамоте, книга, лек-

ция теперь уже не случайные гости в камере
за решоткой, они уже не нсключение, а правило
тюремнои жизни современности.

На пцфровых данных о культурно-просвети-
тельной работе в местах лишения свободы P. С.
Ф. С. Р. можно ярко продемонстрировать ту гран-
диозную рабо^, которая с революцией началась

в Россин, вообще, н в «мире отверженных», в част-

ности. К сожалешда, еще трудно пока статисти-

чески учесть результаты этой работы, но уста-
новление самого фаіста имеет колоссальный об-
щественный интерес—на языке беспристрастных
цифр мы лишний раз зафиксируем невиданное до-
толе проявление мощной воли, во что бьг то ии

стало вырвать народную массу из той глубокой,
беспросветной тьмы, в которой, казалось, она за-
стряла навсегда. і

Мы лриведем цифровые данные об учебно-
воспитательной деятельности в местах лишения
свободы Наркомюста в марте сего года.

Сообщеиия у нас имеются из 155 мест за-

ключения (около бОо/о общего числа мест заклю»
чекия ЦИТО), в которых к этому времени было
слишком 44 тысячи населения. Раныие всего от-

метим исключнтельный по культурному уров»

ню сравнительно со всем населением состав за-

ключенных: в то время как среди всего насе-

ления перевес на стороне неграмотных, в местах

лишения свободы содержится:

■Неграмотных 17.і о/о'
Ліалограмотных 32. 0 .»,

Грамотных 50.9 »

Итого ЮО.о о/о

При чем среди последних— -грамотных— целых
16о/о лиц, получившнх среднее или высшее обра-
зование,—пропорщія далеко опережающая соответ-
ствующііе цифры для всего паселения. Явлеиие
весьма характерное для переживаемой нами исто-

рической эпохи. И вот, среди этого-то населения,
находящегося за тюремнои оградой, мы встре-
чаем почти все виды внешкольной и школьной
работы, начнная от коицертов и спектаклей и кон-

чая школой по ликвидации безграмотности, так
же, как на воле. Из представивших сведения об
этой стороне тюремнои жизни 155 мест лишения

свободы только 36 не ведут у себя ни лекцион-
ной работы, ии воспитательных развлеченин (спек-
такли, концерты), иначе говоря, на % все места

лишения свободы устраивают у себя беседы, лек-
ции, чтения, спектакли и концерты. В течение
одного только марта месяца прочитано 1011 лек-

ций и устроено 361 воспитательное развлечерше,
на.которых в общей сложностн^еребывало около
120.000 человек—восхищающие "^ своей величииой
цифры. Для тех же, которые, привыкши к огром-
ным цифрам современного оборота, не узрят этой
большой велпчины в приведеиных цифрах, позво-
лим себе процитировать справку из «Очерков уго-
ловного суда и на;казання в современной Англии»
П. И. Люблинского: «В течение 1909—1910 г.г.

было прочитано лекций на светские темы—юным

преступшшам 1133, жешцинам 257 и всему со-

ставу тюрем 51». Не жалки ли эти цифрц в Ісравне-
нииі'с соответствующими числами в советских ме-

стах лишения свободы?! Между прочим, темы чи-

таиных лекций, разбитые на группы по отраслям
знания, 'рисуют нам и внутреннюю сторону дела.
Цифры таковы.

Было прочитано ленций;

п о

Общественно-политич. вопросам. . . .

Исторни ..............

Лятературе ............

Естествознакию ..........

Прикладным наукам ........

Прочим отделам (в том числе некотор.,
не указавш. отдел.) ........

ВСЕГО.

Абсолютно. а /о"/о

342

117

132

171

168

81

1011 лекц.

33.8

11.9

ІЗ.і

16.9

16.в

8.о

100.,,%
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Таким образом, просветительная работа весь-

ма разнообразна и охватывает почти полный круг
необходимых знаний. Таков же в общих чертах
также характер библиотечного состава.

Ннижный состав библиотек:

Количество томов.

С о д е р ж а н и е:
Абсолютно. %%

Обществ.-политич. науки .......

Истоіэия ..............

32.019

7.498

54.087

21.000

16.339

24.4

57

Беллетристика и период. лит .....

Естествознание и прикладн. н. . . .

Прочие и неизв. содерж .......

41.з

16.1

12.5

В G Е Г 0 . . 130.943 І00.о0/о

И здесь представленывсе главнейшие отделы
книжногомира и, как видно из приведенной таблицы,
в весьма пріиличной с точки зрения библиотечного
дела пропорции. Работали библиотеки, несмотря
на иеблагоприятные об'ективные условия, сравни-
тельно недурно. Так, в течение одного данного
месяца на 13.568 абонентов выдано было 45.977
книг, т.-е. по 3,4 на 1 человека— о/о бесспорно вы-

сокий. Пользовались же книгами около Ув (30.8%)
всей массы заключенных, при чем только в 14-ти
из всех 155 мест лишения свободы не было би-
блиотек, иначе говоря, более ЭОо/о мест заклю-

чения ведут библиотечную работу. Отметимтю-
путно разницу между нашим отношением к книге

в тюрьме ,и отношением к ней «Запада», хотя

бы английского тюремного устава. Там, как опи-

сывает проф. Люблинский, пользование библио-
текой строго регламентировано, так что белле-
тристика, например, не всем заключенным доступ-
на, а между тем ничто, кажется нам, не может

благотворнее влиять, чем хорошая беллетристика.
На этой разнице мы может констатировать одну
из лучших черт советской пенитенциарной систе-
мы: в заключенном признается автономная лич-

ность, которую можно и.должно просвещать и
воспитывать, но у которой нельзя отрицать опре-
деленных желаний и вкуса. Наиболее интересная
книга, самая содержательная лекция, даже в бле-
стящем изложении, но навязанная человеку, по-

следнего способна только оттолкнуть и достигает,
таким образом, обратного эффекта. Исправитель-
ное учреждение вовсе не должно убивать в заклю-

ченном самостоятельность психического бытия, a

искусно и незаметно направлять в должную сто-

рону. Советская пенитенциарная система опреде-
ленно пошла по этому пути, пути безоговороч-
ного призпания личности заключенного, чем, в

идее, по- крайней мере, превзошла даже наиболее
передовые страны. Правда, необходима оговор-
ка—известны многие уродливые явления в этом

отношении, но зти теневые стороны в систему
не входят, так что мы вправе при настоящеім
разборе их игнорировать.

Но продолжим наше статистическое описа-

ние культурно-просветительной работы срсди тю-
ремного населения. Наряду с этой "массовой ра-
ботой лекции и книги—идет еще глубокая работа

в более узкой среде и тоже на 2 фронта. Мы го-
ворим о школьных и студийных занятиях, кото-

рые также имеют место в громадном большин-
стве случаев. Так, 60% всех мест лишения сво-

боды, о которых здесь идет речь, имеют свои

школы и при этом всех почти видов—от школ

по ликвидации безграмотности до школ II ступени
и даже специальных повышенного типа курсов.
За один месяц через тюремные школы прошло
3659 человек, что составляет 8.з% всей массы тю-

ремного населения данных 155 мест заключения,
или в среднем по 40 человек йа каждое место

заключения, ведущее школьную работу. Студийная
работа велась в следующем масштабе—всего в

нашем. распоряжении сведений о 186 кружках в

81 месте заключения с общим количеством участ-
ников в 21/2 тысячи человек. Кружки Самого раз-
личного характера: от «марксистского» до «спор--
тивного». Таких наименований мы насчитали 27,
до того разнообразна ведущаяся работа. Об'еди-
няя все студии-кружки в близкие по роду работы
группы, получим следующее деление их:

К р у ж н и: Количество нружш-

(студии, сѳкции). Абсолютно. Ѵ/о-

Обще-образоват. .........

Политич. грамоты .........

23

4

32

50

62

5

! 10

12.1

2.1

Литературно-педагогич. ...;..

Музыкально-худож ........, .

Драматич.-декламац ........

Спортивн .............

17.2

26.9

ЗЗ.з

2.7

Прочие виды работы ....... 5.4

В с е г о . . . 1 186 100.о0/ 0

На этой табдице мы опять видим, насколько
современныи «мертвый дом» представляет живую
часть всей жизни с неменьшим многообразием ин-

тересов и стремлений. Карательная политика Нар-
комюста, как констатируют беспристрастныециф-
ры, отнюдь не регламентирует каждый шаг за-

ключенного, его чувства и стремления не наси-

луются, а, по мере возможности, получают есте-

ственное удовлетворение в той или нной, добро-
вольно принятой на себя, работе в стенах хотя

и «каменного мешка», но все же живого. дома.
Активное участие самих заключенных в этой куль-
турной работе красноречиво подтверждается и сле-
дующей цифрой: из 1754 человек, непосредственно
занятых этой учебно-воспитательной работой, 1154
человека, т.-е. около 70%, отбывающие тюрем-
ное заключение. Выходит, что почти на % куль-
турные нужды тюрьмы удовлетворяются самими

же заключенными. Явление интересное и с точки

зрения непенитенциарногодела и с точки зрения...
интересов «хозяйственного расчета». Переживае-
мый в настоящее время экономический кризис Со-
ветской России заставляет сильно сократить про-
светительную работу среди общего населения. Но
здесь, в местах лишения свободы, со своим «по-

стоянным» и «твердым» штатом работников этот
кризис должен меньше давать себя чувствовать.
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Почему и хочется верить, что захватившая всех
вОлна «рассчетливости», «хозяйственности» и т. п.

качеств НЭГТа не захлестнет основу советской
уголовной политики—умственного и нравственного
возрождения павшего.

На страіке этой альфы и омсги передовой
социалистической школы в уголовном праве и

должен стоять Наркомюст социалистического го-
сударства.

В. Якубсон.

Н пѳрѳводу народных судов на местные средства.

С. 1 июня постановлениемСовнаркома переве-
денына местные средства местные органы юстиции.
На государственном снабжении оставлены отде-
л'ы юстиции, совнарсуды, особые сессии (губерн-
скиеи уездные), как гражданские, так и уголовные,
и трибуналы.

Наркомюстом разослана телеграмма, отделам
юстиции, предлагающая составить местнвій бюд-
жет и представить его на утверждение губиспол-
кома, а впредь до прохождения сметы требовать
от губнсполкома отпуска аванса.

Необходимость сокращения эмиссии в целях
создания устойчивой валюты понудила правитель-
ство к проведению срочным порядком такой же-

сткой меры, как : перевод целого ряда учреждений
нескольких комиссариатов . на местные средства.

Эту меру необходимоосознать нам, как револю-
ционерам, ипровести на местах со всей энергией.

Почти всю революцию места жилина средства,
отпускаемые центром. В настоящее время места

должны стать на свои крепкие ноги и-если на пер-
вых порах будет тяжело, то каждый должен понятьі
что без энергии 'и инициативы всех местных ра-
ботников по созданию: И укр^плению местного бюд-
жета мы не вылезем ,из трясины падающей валюты.

Как отразится перевод на местные средств?
на народном суде? Сможем ли мы сохранить ап-

паріат в течение ближайших трех-четырех месяцев,
пока местный бюджет будет, деиствительно, соз-
дан? Вот вопросы, которые волнуют всех, кому
дороги интересы советской юстиции. Если к тому
же принять во внимэние, что по многим губер-
ниям вследствие отпуска Цефондом денег не по

тарифным ставкам, a no разверстке наличных де-
нежных знаков, создалась задолженность за 2-3
и более месяцев, то станет ясным, что вопрос
стоит во всей своей тяжести.

Налнчному персоналу народных судей при-
дется испытать тяжелое время. Наша обязанності-
найтн средства, чтобы хотя отчасти облегчить
это тяжелое положение.

Нужно заметить, что промышлеиные губернии
ііри достаточном вниманиигубисполкомов к органам
юстиции имеют уже рессурсыдля того, чтобы при
переходе нар. судов на местные средства не только
не ухудшать, но, наоборот, улучшить положение

^удебных работников. В таких городах,' как Моск-
ва, Петроград и другие крупные центры с каждым
днем увеличивается приток налогов и сборов в

кассу губфинотдела и, несомненно, от уменья и

энергии завотюста и предсовнарсуда зависит свое-
временно провести через губисполком снабженис
всеми средствами органов юстиции.

Мне вспоминается первый период работы на-

родного судаі в начале 1918 года, когда, например,
на всю Москву было всего 12 судей и на каждого
товарища приходилось по 3—5 судебных участка.
В то время, за исключением курьеров, все почти

служащие мировых учреждений примкнули к noj
литической стачке городских служащих и новый
народный судья оказался на новом месте без лю-
дей, без опыта и без средств (так как первые ме-

сяцы правильного снабжения еще не было).
Однако, тогда у пионеров советской юстиции

хваталосил не только для текущей судейской рабо-
ты, но и для творческой работы по выработке новых
форм и новых законов.

Все работннки юстиции, сознательно относя-

щиеся к своему долгу, поймут, что только контр-
революционеры посоветуют им махнуть рукой и

пойти искать местечка у современных непманов,

Нужно пережить это тяжелое время, найти.
способы местными средствами поддержать ра-
ботников.

Ограны юстиции являются отчасти источником

дохода (судебные пошлины, штрафы, сборы). В
предвидении того, что губисполкомы не сразу на-

ладят снабжение органов юстиции, переведенных'
на местные средства, Наркомюст обратился в Нар-
комфин с просьбой забронировать за отде-
лами юстиции временно до 1-го сентября доходы,
поступающие через органы юстиции,' и выдавать

ирс в Ісчет сметы, ибо иначе эта мера, расходящая-
ся с бюджетньши правилами, будет проводиться
несмотря на запрещение, неорганизованным пу-
тем и (сшхийно.

Такое разрешение позволило бы несколько

смягчить переходный период от государственного
бюджета к местному. В тоже время это послужило
бы стимулом для увеличения поступления дохо-
дов. Там, где раньше судья не считал необходимым
наложить по разнообразным делам денежное взы-
скание, в Иастоящее время он его, несомненно, на-
ложит. Новый Уголовный Кодекс, вводимый вдей-
ствие с 1-го июня (распубликован в Л'» 15 Собр.'
Узак.), также поможет увеличить приток доходов
через суд, так как по целому ряду статей Кодекса
вводится определенно денежный штраф. В соеди-
нении с возможностью быстрого реагирования на

массу проступков судебным приказом суд npHo6j
ретает новые возможности не только для своей
судебной работы, но и как орган- частыо само-

окупающийся.
В целом ряде городов отделы юстиции уже

приняли йеры в вышеуказанном иаправлении. Так
Нижний-Новгород, Вологда, Москва и ряд других
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снялн с государственного снабжения консультан-
тов Й, на ожидая декрета об адвокатур*, перевели
нх sa хозяйственный расчет.

Москва, Пенза, Вятка и другае города орга-
шізовали нотариальньге отделения и істолы так, что-
бы онн не отставали от требований жизни, пе-

реведя itx на хозяйственный расчет и открыв
отделения там, где это выгодно, влоть до нота-

риальных столов на бнрже. Если этого не сде-
лаем мы, то сделают другяе, как, например, в

ряде городов совнархозы организовалн регистра-
цщо договоров на бирже. С такими поползнове-

ниями безусловно нужно решлтельно бороться не

только! с (Іочки зрення хозяйственной, но и с точку
зрения законностн. Поіиимо этого, отделы юстиции
долл^ны проводігть, где это можно по местным

условням, через губисполкомы увелпченне ставок

сборов в пределах, допускаемых законом, огова-

ривая забронированне поступленнй за бтделаму
юстиции.

Можно надеяться, что органы юстиции при
переводе на местные средства выдержат исгіы-
тание и Ьыйдут из него окрепшими. To неестест-

венное положение, когда губисполкомы не обра-
щали внимания на всю тяжесть материального
положення народных судов, отсылая все справед-
ливые требования в Наркомюст, который также

не получает достаточных ассигнований, прекра-
тнтся, ибо на губисполком возлагается законом

обязанность самому найти средства и дать их

на содержание соответств\тощих органов, раз они

признаны необходнмыми. ' Государственное снаб-
жение совнарсуда, трибунала и особых сессий и

перевод на местные средства народных судов
ставит перед нами и организационный вопрос:
как поставнть работу особых сессий, чтобы сде-
лать их, действительно, ударными, берущими на себя
разрешение наиболее серьезных и крупных дел, и

даже более того, как принять на плечи особых сес-

сий всю тяжесть дел, требующих неотложного раз-
решещфі в (интересах охраны правопорядка. Новый
Процессуальиьш Кодекс, вводимыи н действие с

1-го июля, уже довольно ясно paarpaMMnnBaieT
компетенцщо участковых нарсудов н особых сес-

сий и логическн приводит к необходимости соответ-

ствующего закопа о судоустро^стве.
Не даром тов. Крыленко в .своем докладе на III

сессий ВЦИК'а о Процессуальном Кодексе, между
лрочим, сказал: «в смысле упорядочения нашей
системы суда, нашей системы судоустройства^ Про-
цессуальный Кодекс является лишь первым шагом

предполагаемой общей коренной реформы нашей
системы' судоустройства в целях установления еди-
ной практпкиі в руководстве и надзоре за деятель-

ностью всей нашей юстиции».

Новая экономическая политика перетряхнула
положительно все советскне органы и учрежде-
ння, выявив все здоровое и хирургическим ножом

твердого бюджета уничтожив все слабое или пока

еще нежизненное. Эта волна дошла и до Нарком-
юста и перевод на местные средства будет
тем испытанием на крепость наших нервов иси-

лу нашей выдержкн, из которого должны вый-
1» с Ьестью все работники советской юстиции.

А. 'Лиснцын.

Прокуратура и законность.

Устаяовдшие законщзсти— блй.асайиіая задіча со-

ветеютіі в.тасти и яеудішлтеДьно поэтому, что треіья
сеесия ВЦІІК, по преимуіцеетву, біыла заллта шітт
»тгог вопросоы. '

ІІредседатель ВЦИК тов. Каліщнн в ссоей за-

кліочителъноіі рещ на этой &еесіш іотмѳги.г, что за-

бота властн в пастоащее время Ш .талшсо водвоіршъ
зашніюсть, но «прінучіпъ и; сдедагь тг.орца.\іц ътШ-
иости русских рабочнх п щ&отьлн, 'ие ігривышцих к

зак-ошіосиі за всю тьгсячодѳтаюіо иеторіпо оущеотг-о-
ваздя Россіш».

Проііденньій яамн реБолюдиойаый иугь, отлеля-

ющпй нае от забытого уж'ѳ цаіхм;ого сяроя, уопат
нескіо.Тько затушѳваіъ в дал.ек,'ой нсторичѳек.с 1!!- паро-
пѳктігое безобразныв конті^ры Оуржуазного нравау бур-
жуазяой закояносиі, под прикръгшем кйторіэго буржу-
азкя вдела поляую возложяоеть господства наа

аксплоатируѳмыми 'е-іо рабочіши и креоіъянаыц.
Зе.мскіи^ начальянк, в .ajeftesjaai.. в каічеогве ц сѵдьіі.

п адмішіготратора сажающий крѳстьян в «хододную:*
no перволу ■своЕшу капріизу, п вдохношітель погріэ^мо4',
возглаВчДяіощпй юсищию. царскй мпнистр Швгловн-
тов—яот сішволцчеекое изображенне законфоти яа

Русіі в дореволюционвое время.

Уходит в офлаоть преданіги старая Русь

Не кучко буржуазші, как было до реьоліощш,
а щітересай шогих дес-яткйв щюывіоиш рабочііх п

іфестьян будет служить праівовоѳ законодательсТЕо,
саііЕціюяир:оБаяно& сейчас- В.серосоі|іскіім IletHTpaabrnm
ІІсполнителъяым 'KдоIДT&I lOlЫ, . Одиоівреіі^яо с Уі!оло!веым
й Прол,ееоуадь:ньш йрдшйгаЫи ііршяты прЮізкгйя Народ-
еого КЬмнсоарпата ІОстщиці -об адв-окатуре и нро-
куратуре.

Проект о проісуратурѳ вызвал особеояо кіміти-
чеокое отнояіениѳ члеяов оессіш и ка яервйх ыорах
был встітечен далѳко яеі гостеЯрййнно. Крутйей-
яшѳ рефор5п.і в облаоти драва;, "кййё цздайпе Ут-
ловного п Продесоуалъяого і.р.деіі;еов, !в корне nstfe-
няющпе судебную праЕТішу, прошдившуюоя до сето
вреяеня, Еотречеяы вподне дрброжелательЕО и лпшь

ввесены; поправкц. Чем же ■ обі'ясянгь разтіц^ в от-

йошенііп к ввйдщіЬщ рефорМам?
Что нового доДж^а внеетіі прокуратуиа. в жизпь

на меетах и в кентре? По прішятому ВЦИ:К- декре-іу
о прокуратурѳ оаа несет двоякие Фуакп,ші;: 1)ііабѵію-

дение за законяосгью действпіі всех органов " влае.гн

н хозяйсгоепных учреждеяціг п 2) воддержка обвііпе-
авй в -суде. Каізалось Щ, какре возражѳніщ могу" 1'

быть выдвшгуты против таковых фуіікцші прок!ура-
іуры, О.днако, были возражшия, относящпося к лер-
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ёой ч&ѵт обя^анйобтеЙ, Евіійгаёі^ых йа ігровупатуру.
Но болыйе всэго препий шзбудшг opraninanHO'-nibit
вопрос, связаннъій о ВБедениеи еоеого инс-титута.

Работники с мест требовали наапаяенмя: тірокуро ;і а

губігсполкомамп. В Еонечпом счѳте, победила точка.

зрепіыі центра;. губ9рнсЕ.іій прокурор ігазпачаеітся ,и
может быть смещен только расігопдасеяишг Проі£у-
рора Реепубливи. Только неЕіОТорая сила ииерцгот,
иршычка, котор^ая в оожаиенин) приеуща и рѳро-

лющюнлым работникай, в процессѳ сеоѳй рабсты заі-
етьюающим на яекоторых нривыяных 'формах, Йоіла
продивтовать части наших деяутаігов яекоторую бо-
язнь вяовь вводшгого ішсмтута. В самом деле, ѳслЯ

проапалнзировать раіботу тубюота, тю и яaд^op за

завояностыо, и организаяия обвинения й іеудѳ явля-

ются нрямой его обязашгоетью, йо заведуюшд;й губ.
отделдаі іостіщіш, вак члея того 'ж:ѳ губпсполвоаіа,
ігазяачаемый и смещаеіішй волей губіиспоѵтзсома, нѳ

бйл оргаяом' яадзирающіші в сялу своего яодчинеяі-
ного положеняя.

Возражать протіш йезавйсвйѵйсти органа, Яриз-
ваеного надзярать, —значит, заранеѳ этот іорган
обезоружнть, сделать его никчемяым1. И если в пготп-
лом губернскиѳ отделы юетищіп яв міогли до вонца
быть.. пров.одника.ми законности, то этому, Яойшо
всех нрочнх условий, ыешалй юбі^втивный условия,

в Еоторых жЯЛо гѳсударство дб еяй>то яослвд^втх»
времеяи- после непоередстврняого пѳрвхода от с^тѳ-

ыи военн-ого подавления буржуазип бѳз гарантии йму-
щеетвѳняых прав.

Значітг, идея провуратуры' ужѳ_ біілді заложепа
в отделах юспщтг. Вазкно, что сеГгчае с ввеі;ся т"еч

тжашюго советского права п.ровуратура ужѳ есть

л\гчшал и более выоовая и іедпнстврятто рѳільная фот-
ма для проведенил в жизяь яовых яачал. Ко-іеч"^,
вахс бы органігзация проЕуратуры нн ссотр.етствгвала]
эЕономическому и политичесвому войЬжбнпю насто-

щего временя, яо для того, чтобьг вврдениѳ ѳѳ тю-

чувствовалось, действятельяо, вак повярот Й завдя-
ности, необходт«> с яѳрвых органпзационных шапов

Народишу Еомиссариату Юстіщші обратить ссюбѳн-

ноѳ внпманпѳ на уврепленлб веовь создаваеѵюго ин-

титута, яоддержав его матерпалышми срѳдствамч п

на&начив на работу по пріокуратуре лучших работ-
іпіков. Во многих случаях полѳзно будет сделать
для этой цели пѳребросву рабоішіков лзі одаой гу-
бернші в друвую.

. Одшвремеяно нужЯо самѣіМ пійроким 1 офязті
провагандщжвать идею провуратуръг, тав как успѳх

провуратуры всецело зависит от подчержви еѳ шпро-
втт рабочими и врѳстьявекиші Масеамя.

Ростовский.

пй::: !ns>:::

бзор советского законодательства

за время с 4 по 20 мая 1922 г

Из опубликованных за обозреваемое время
декретов следует отметить:

1. Утвержденное ВЦИК «Положение о Феде-
ральном Комитете по земельным делам». Положе-
ние издано в раззитие и в дополнение декрета ВЦИК
от 4 .авгуСта 1921 года «06 учреждении Федераль-
ного Комнтета по земельному делу» (Собр. Узак.
Л« 59, ст. 390—1921 года). Какое большое значе-

ние закоиодатель придает работе нового комнте-

та, видно хотя бы из того, что первоначальная
мысль об организации комитета при НКЗ оставле-

лена (см. декрет от 4-го августа), и он по поло-

жению признается органом ВЦИК'а. Комнтет, по-

видидому, будет играть роль об'единенного Нар-
комата Земледелия, с тем отлнчием от такого рода
наркоматов, что его работа будет протекать «в

тесном сотрудничестве с местными и централь-
ными органами Совета Труда и Обороны». Про-
грамма деятельностп комитета весьма обширна.
Декрет от 4-го августа намечает для него «уре-
гулирование всех вопросов по земельному делу,
выходящих за пределы компетеиции Народгюго
Комиссариата Земледелия РСФСР и отдельных ча-

стей федерации, или затрагивающих интересы всей
федерацші в целом». Положение пытается кон-

кретнзировать эту программу; согласно. 4 п. его «на

Федеральный Комнтет возлагается: выработка и

наблюдение за проведением в жизнь... общефо-
дерального плака развития производительных сил

в сельском хозяйстве и связанных с ним земле-

устроительных, мелиоративных, агрономических,
колонизационно-переселенческих и других земель-

но-технпческих вопросов в федеральном масшта-

бе». Как видно из изложенного, функции комитета

очерчены) в слишком общих терминах и потому не-

достаточно ясно отмежеваны от функций наркома-
тов земледелия автономных и союзных республик.

2. Постаяовлентіе ВЦИК «О руководстве сель-

ско - хозяйственным сбразованшн» (Изв. ВЦИК
от 18-го мая, Хі 109). Оставляя в ведении Главпро-
фобра Наркомпроса общеполитическое, научное,
педагогическое и административное руководство
сельско-хозяйственных учебных заведений, декрет
отводит значительную роль в этом руководстве
Наркомзему. Так, прежде всего, устав, на основании
которого действует Главпрофобр Наркомпроса,
должен быть выработан «комиссией при участии
обоих наркоматов (Наркомпроса и Наркомзема) ;
во главе отдела ^ельско-хозяйственного образова-
ния, ведающего всеми его степенями (высшей, сред-
ней и низшей), становится член коллегии Нарком-
зема; Наркомзем устанавлива.ет сеть сельско-хо-

зяйственных учебных заведений (т.-е. определяет,
какие из них доллшы быть сохранены и какие

упразднены, ударность, степень нагрузки каждого
из них); наконец, по его же сметам проходят рас-
ходы по хозяйственным (оперативным) нуждам
всех сельско-хозяйственных учебных заЕедений Ссо-
держание личного персонала, преподавательского
и технического, проходит по сметам Наркомпроса).

СП
бГ
У



16 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТЕЦИИ. № 19—20

Опытные поля, фермы й іучебсовхозы проходят це-
ликом по сметам Наркомзема. Реформа порядка
руководительства сельско-хозяйственным образо-
ванием вызвана, очевидно, желанием правитель-
ства усилить темп работы сельско-хозяйственных
учебных заведешш применительно к беспрерывно -

наростающим потребностям сельского хозяйства.
Но в таком случае гораздо целесообразнее было
бы, сохранив единство управления, пёредать все

сельскохозяйственные учебные заведения в веде-
ние Наркомзема. Двойственное заведывание иіѵйі

неизбежно' приведет к административной пута-
нице.

3. Декрет СНК «О порядке ликвидации рас- (

счетов по договооам, платешгі по кош исчислены

в довоенных рублях» (Изв. ВЦИК от 6 мая, j№-
99). Платежи по означенным выше договорам,
начиная с 1-го апреля 1922 года, производятся
по курсу Госбанка на первое число месяца, в те-

чение коего происходит платеж. Положёние это

не только не разрешает всех вопросов, возникаю-1

щих при ликвидации вышеуказанных договоров, но
оно создает неверную почву для расчетов по тем

договорам, в которых особой оговорки о курсах,
по коим расчеты должны производиться, почему-
либо не сделано. В самом деле, декрет приурочен
исключительно к нормальному исполнению дого-
воров: на это указывает слово «платежи». Но как

быть в тех случаях, когда одной договорившейся
стороне приходится искать судебньш порядком
с другой убытки или неустойку? С грехом пополам

под термины декрета можно подвести и эти слу-
чаи ликвидации контрагентских отношений по до-
говорам, платежи по коим исчислены в довоенных
рублях. Но этого совсем нельзя сказать об исках

по всяким другим договорам. Возьмем самый обыч-
ный для совремеиного торгового оборота иск о

возврате аванса с неисправного контрагента по до-
говору. Придерживаясь строго терминологин де-
крета, суд должен будет прадти к совершенно не-
справедливому выводу, будто в данном случае

• цсчіисление исковой суммы по курсу Госбанка, раз
такое исчисление в договоре не предусмотрено,
вообіце, недопустимо, и, таким образом, выдать
неисправному контрагенту по договору премию
за его неисправность.

4. Постановлеиие СНК «Об отмюне разреши-
тельного порядкаі открытіия и производства тор-
говли» (Изв. ВЦИК от 7-го мая, № 100). Декрет
сохраняет порядок получения разрешения из от-

дела управления лишь на ведение винной торговли.
Во всех остальных случаях порядок этот отіме-
няется и на' лиц, желающих открыть торговлю,
возлагается лишь одна обязанность— зарегистри-
ровать па+ент на1 право торговли в районных от-

делениях милиции, которые в такой регистрации
не вправе отказать. Декретом сделан большой
шаг в направлешш облегчения производства тор-
говли.

5. Декрет СНК «О свободяой скупке, продаіже
и выделке пушнины» (там же). Декрет от 28-го
ноября 1921 года1 отменяется. Скуика1, продажа и
выделка всех видов пушнины перестает быть мо-

нополией государственных органов и предѳстав-

ляется не только кооперативным организациям,
но и частным лицам и предприятиям. 'Лишь эк-

спортная пушнина, кем бы она ни была заготов-

лена, реализуется Наркомвнешторгом. Центросо-
юз сохраняет право реализации такой пушнины
в порядке ст. 1 раздела «А» постановления Пре-
зидиума ВЦИК от 13-го марта 1922 года «О внеш-

ней торговле» (Изв. ВЦИК от 15-го марта).

6. Постановление ВЦИК «Об акци,зе с чая,
кофе и цикория» (Изв. ВЦИК от 9-го мая, № 101).
Все виды чая, кофе и цикория облагаются акци-
зом( в пользу государства в следующих размерах:
чай байховый по 600.000 рублей с фунта, чай пли-

точный по 400.000 рублей, чай мирпичный по

200.000 рублей, кофе натуральный по 200.000 руб-
лей с фунта, суррогат чая по 120.000 руб., все

виды суррогатов кофе и цикория по 60.000 рублей
с фунта. Акциз взимается с ввозимых из-за гра-
ницы чая, кофе, их суррогатов и цикория при
выпуске их из таможни, с внутреннего произро-
стания и приготовления— при выпуске их с заво-

дов или заведений. Заведения эти и заводы дол-
жны быть зарегистрированы в подлежащих губ-
финотделах.

7. Постановлеиие Презіидиума ВЦИК и СНК
«Об особом1 патентном сборе за право торговли
табачньши изделиями» (Изв. ВЦИК от 11 мая,
]Ѵ« 103). Независимо от уплаты промыслового на-

лога и (Лругах сборов на право торговли, торговля
табачными изделиями как^из торговых заведений,
так и в развоз и разнос облагается в пользу го-

сударства особым патентным сбором в следующих
размерах: оптовая продажа из хрргового заве-

дения в пределах от 20 до 100 миллионов рублей
(в зависимости от номера пояса), розничная про-
дажа из_торговых заведений—в пределах от 10
до 50 миллионов рублей, продажа в разнос и
развоз— в пределах от 4 до 20 миллионов рублей.
Пояса устанавливаются в порядке распределения
местностей на пояса по взиманию промыслового
налога, т.-е. поясов по. выборке патентов на та-

бачную торговлю устанавливается тпять по приз-
накам, установленным в Положении о промыс-
ловом налоге.

8. Постановлеше СНК «О pasmfepax ставок,
взимаемых таможенными учреждениями складоч-
ного Іи таіиоженно-канцелярского сбора^. Под скла-

дочным разумеется сбор за хранение грузов и

багажа в таможенных учреждениях. За каждый
день хранения на открытых местах взимается с

пуда 2000 руб., при складке под навесами—3000
руб., при складках в пакгаузах и погребах—4000
руб., с пуда багажа—по 2000 руб., За кажДый'
день хранения почтовьіх посылок и бандеролей
взимается по 10.000 руб. Канцелярские работы
по привозу и вывозу товаров в таможенных учре-
ждениях оплачиваются следующим образом: зэ

обложенные пошлиной товары по 20 коп. золотом

за1 каждые 100 зол. руб. пошляны, за необложен-
ные—по 20 коп. с каждой 1000 золотых рублей
их ценности.

9. Постановлеиие СНК «Об осуществлении
трудгужналога в местностях РСФСР, пораженных
неурожаем». (Изв. ВЦИК от 12 мая, А? 103). Де-
крет приостанавливает на время до 1-го октября
1922 года выполненне трудгужналога в иелом ряде
местностей, пораженных неурожаем. Населенне
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этих меетноСтей только по мере возможности прив-
влекается к отправлению работ по заготовке іи.
вывозке тбпдива, перевозке продовольствия и иным

работам государственной вай<ности, при этом лишь

за пііату на основе добровольного соглашения.
В автономной Вотской области, в губерниях: Вят-
ской, Симбирскойі, и Царицынской и в некоторых
частях. автономной Кяргазской республики, Став-
ропольской и Саратовской губ. трудгужналог про-
водитіс!я ! с ірплатой работ в порядке ст. 5-й декрета
Совнаркома от 22-го ноября 1921 года я согла-

шения -Наркомтруда, Наркомпрода и ВЦСПС от

11 января 1922 года. ' \
Действде декрета не распространяется на сяу-

чаи лривлечения рабгужсилы для ликвидации сти-

хийных бедствий. К этим случаям применяется ст.

2 декрета от 22 ноября 1921 года.

10. Шстановленяе СНКь <<0 выезде за границу
'граждаиі ЙСФСР и іиностраяцев». (Изв. ВЦИК от

18 мая, Ж 109).
Для получения права на поездку за границу

требуется исполнение. следующих формальностей:
а) подать соответствующее за9вление в Народ-
ный Комиссариат по Иностранным делам, при-
ложив удостоверение ГПУ НКВД об отсутствии
законного препятствия к выезду, кроме того, рос-
сийские граждане обязаны приложить две фото-
графические карточки, а лица командируемые со-

ветскими учреждениями и общественными орга-
низаниями—копии камандировочного документа, a

иностранцы—их национальный паспорт. ГПУ НКВД

выдает вышеупомянутые удостоверения по пись-

менным заявлениям граждан, к которым российские
граждане должны приложить: а) вид на житель-
ство; б) две фотографические карточки; в) по-

ручительство двух граждан РСФСР, не опоро-
ченных по суду и не состоящих под следствйем;
г) свидетельство об отношении к воинской повин-

ности (для военнообязанных) ; д) удостоверения
с места службы или с местіа учета об отсутствии
препятствий к от'езду за границу ; е) копию коман-

дировочного свидетельства (для лиц, командиро-
ванных советскими учреждениями и обществен-
ными организациями). Лица, живущие в местно-

стях, в которых не производится выдача разре-
шения на выезд за' границу, обращаются за полу-
чением удостоверения об отсутствии препятствия
к от^зду в губернский от^дел ГПУ по месту жи-

тельства, а с заявлением о выдаче заграничного
паспорта обращаются в Народньій Комиссариат
по Иностранным делам через губернские отделы
управления. Сборы взимаются согласно тарифа о

консульсмих сборах (Постановление СНК от 12
марта 1922 года: «Изв. ВЦИК» от того же числа,
№ 58). Российские граждане, достигшие 16-ти лет,
выбирают отдельный заграничный паспорт. Не до-
стігшие • 16-ти лет дети вносятся в заграничный
паспорт матери или отца. Иностранные граждане
должны получать вышеуказанные разрешения так-

же при выезде в одну из самостоятельных совет-

ских республик. ''

В. Аронович.

СУД и ЖИЗНЬ.
Черная рать монахов поднимает голову.

Свыше года тому наізад, 17 мсьріта) 1921 г , в top.
Кадиишве, ВоЛотодовой губеряші, в ЪйіШбІ сбееин

народйэгіо суда слушаіюаь rpiosiKoe дѳлЮ', получйБіііеѳ

отражение на отрайиіцаіх йестиой пресоы, т обвине-
шйо ігонахов Лолютюва міОінастыріЯ Ів сЬкіріБШги т
учета иормиіровадных продуктов и "в йезаконном, иіошь-
эованим лродоБОЛьетвенныш^карточкайи, возштпѳе Цо
ИнщиатиБе членов кошудй, 'обравовавшейся в ете-
нах этого монаетыря.

Все предаіеьые суду монахиі суДоім 1 1'-й инетан^ии
былы прйзнаны вііновньщ^ и «дрдаузкджы к различшліо
рода наказаниям:.

В то время Вовая эвонйімиічѳекая политийа ѳщѳ

ые вотупила в свои йрава, рнаі ѳще толью появилась
на горпэонтіе,

Учуяв шявлеиие этюй новой эв(жомилѳекІоі лоли-

тіѳйі, оеужденныѳ моиахи ЛіоиіаііоіБа монастыря bio ма-
вѳ о иеромояахом Пашиѳм 'поідали на) приговор суда
1-й шістаации ваіесадиояную жіайобу 1 в 'Бі&лдаодский сіоь

вет народных судѳй:. ВсяѳДбТвие измѳнйшпихоя ус-
лобий- эюномич«мйой жязни, недостаточніости данных
для обвинеяЕя монахов в йезашшюм - пояьгіаваінии
продоЕольственными варточваш и имея в йиду псста-
новление Нарвоміоста от 29 шрадя 1921 г. tii лревра)-
щенші проиэБОДотБом дел й- дарушешій- йраЕИл о раз-

верстве продовольствия:, сырЬя й фураіжа, совнаірсуд
от наказания монаіхов Лдоотова (мЬиаіс^ыря по этойіу
делу освободегл.

Очевітдніо, этот 'обЬроіт Делаі и (ніоівал экІонойичесЕаія;
^ политика вскружили мояахам Лопотова teonaciMpiH ііоі-
лову. Она; fenepb oatoi tionumr в яаступлѳниѳ в npejif-
явили члеиам бывшѳй таммуны, а теп©рь аршаоіи, жи-

вушей в монастыре, обвинениѳ !в іоекорблѳнии м:ойа-
шеской o6HpiHbt, в самоуправстве и других «тяжг-

ких» преступлениях. Но народныій суд 6-го участка/
'"'ЕадниЕовскюро уезда, рачобраів это ДеЛо, не нашел в

деіствйях чліеяов артели нивашх признайов преоту-
~ плеия и выйее им опраівдательнь^й приговор.

Монахй Лопопоіва йонаістыря таікимі пригоБІором
оста.ііиі&ь недовольніы и, пашіятуя csoh увѳнЧаишиеся

успёхом дерзания в васоационяой ийстаіндии ів ми-

нувшем году, рѳшили и дайное дѳлю обЬкаліовать в

кассациоином порядве, ріасчитывай, очѳвщдш, йа ор-

мену «неспраБедливого», no нх Шщшо, пригаэора.

Но Вологодской губернсіой оовѳт натІоіДиьйс су-
дей,: рассмотрев это дело в васеациюнном 1 тюрядкіѳ

30 M'apTa с. г., првзнал опріаівдательйы.й приговор су-
да Г-й шістанции правильныім: и таковой ушерідил.

Из онределения губсовиарсуда по эшіу делу
можяо усмо*реть, , налколі.та ДоігфгаФ&зьства монаіхов
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Йовдтова моласдаря и их обвинѳния являіотоя нѳ-

осйовательяьшн, не имеющйші шд собоі яикашй почвы
и йамека яд прѳступносй. тех лщ, продаш юоторых
ояи оочли яеобходимым направить стрелы аіппарата
судебно'й влаети—так, напримѳр, перомонах Паисиіг !в
своей каесациояной жалобѳ по нйстаящему делу ука.-
зывает, ито оскорбление ■членамп артели было про-
изведѳно не по ѳго лиинюму адрееу, a no стн|ошѳпшо

й целой облщпѳ моиахов. Такое освещениѳ в|опроса.
губсовнарсудом было признано безосновагаельньпг, так
как из обстоятельств дѳла усМатрпваетсн, чго ругань
в грапезной монахов происходила лишь Мѳжду шгенаіѵш

артели іМихаидои Черепниньгеі; п йеродйакооіом Афа-
насием, причем взаимная жѳ нлощадная брапь была
вызвана саыим; иеродиаКоном Афанаслем, и поэтому
за взаимностыо обид в действиях члеиов артели вд
было найдено признаков преотупдавти.

Далее тот же иѳромонах ПіаіиеиЁ в csoet каоеа-
ционной жаліобе появление двух членов артелі в тра-
пезной во время обеда kOTaxoB аттестует, как само-
управство, так как они, но его мнѳнию, своим появле-

нием нарушили религиозный поріядок.
Тут ше характерно. ОбыкновоЕная ругань с мо-

нахом, подшошощим площаднуіо брань, есть юакор-
блониѳ какой-то монастырсшй общішы, зайонамп
РСФСР не предусмотренноі и нѳ признаваемШ. Появле-
ние Двух челйвек в трапеізной во вреімя обеда міонафз
есть самоуправство и наріушение религиозЕого по-
рлдка.

Но при таюоЙ сйоеобноетй и стреМлении очйьгскиі-
ваіть ю воем признаки йріеступнопо деяния; мОжноі
дойти до того, что и .ноіяНленпѳ в храмѳ б|оі вретія
богіоелужепяя признать за простушгѳние.

М^йсду тѳм, до .оіих nop scq цроотйе емѳртные

полагалв, • ч^о ёход не тольво в тралезпуіо, ' ко и в

храм, и нѳ толъко Но ^ремя едьг монахов, но и ф
время богослуженші, никому не возбраняется, никакого
религиозного порядка нѳ нарушаѳт и [никажих призяаков
прѳетупного деяния в себѳ йѳ заіаіочает.

ІІо мненшо же иеромюваха Паисия, трапезная, в
Которой едят моаахп и 1в которіой раздается площаіД-
ная брань, подннмаемая самими жѳ Монахами, есть
то святилище, одно появлениѳ S жоторіом являетея

самоуправством и гнаріупіѳниѳм религиозногоі порядка).
Характерно и то, что іс такшіи обвішѳнпямн и

жалобами мопахи Лопотова мояастырл іасмеліітаютея
обращаться в народный суд.

Очевидно, мояахи Яопотова м'ана1стыря піолагают,
что с иовой эЕОномичесвіоій политикюй Рабочѳ-Крѳсть-
янеюое Правптельсгво поверінуло руль назад в сто-

рону защиты іштеріесов не трудящихся, " а экспло-
ататорских класеов и их заЩйтнийов и приснѳішійЕов

в лицѳ служителей релштдазных культов.
Но они ошиблись в своих раечетах и народный

суд им иоказал', что іони 'живут в государствѳ, где
власть в руках рабочих и KpiecTbHH, продолжающал
стоять и при новой ѳкономйческой п|оілитивѳ на страже
интерѳсов трудящихся, гдѳ церковь отделеяа !от ію-

сударства и где суд не ^іожіет істашвиться на точку'
зрения защиты прпвиллегиій и неосновательных дожа-
гательств жрецов бывшей госнодетвующѳй и другнх
церквѳй, так как таковал защита. нееовместима с

интересами пролетариата, поскольку цеірЕви и пх

сдужители, затѳмняя сознание иароідных маоо, слу-
жвли вобгда опорой и inoiffiepHCKot івраждебноф1 про-
лѳтариату и свергнутого в Рюссии Maccal. : ,

Уменьшенная віѵіеняемость.

Недавно в г, Детском Селѳ іосо^ая сѳосия на-

родшго суда рассматривала делоі об убииствѳ гр-ісоій
ІМорісееЕой rp-ки Никитиной- Психиатрическая экіспер-
тиза обвиняемой установила умѳныпеную виеняемозть
ір-ки Моисеевой. Ещѳ в момѳнт судебното прюцѳоеа;

у сторон и у судей возник вопрос: счятать ли умѳнь 1 -

шеную вмѳяяемость психичѳекнм заболѳваниѳм. Эк-"
сперт-леихиатір на заданные ем^ HaJ суде в зтой плос-

кости воиросы ответпл определшно: умѳнъшенная: вие-
няемость есть или определенная исихическая болезЕЬ,
сопутствующан дупіевным заболѳваннем' других като-

горий, или жіе явліяѳтіся 'біояезяью наслеДстЕашой.Щт
лѳ такого раз'яенѳнйи эксперта длія сторои ока?а.іаеь
возможяоеть настаивать на нрйменении к оЗвпняехМой
ст. 14-ой «Руководящих начал угол'о©НіО'ГО права
РСФСР», ио ііоторой душевные больные т наказаиия

осБобождаются и подлежат леченцю в 'лечѳбных уч-
реждениях. Однако, суд не встал на эту точку зре-
няя и прим'еннл к Обвиняемюй 5-,л!ѳТнеѳ закліюченне.
в пеправителыгоі-трудовом' домѳ «с испхпатричееким
набліодениѳм». ■

По этому поводу хочется 'сказать Ать несколь-

ко слов. Русская криминальная пеихиатрия доі-рено-
люцйонного времепи не иризнавалаі уМѳныпѳнную рме-
ияемость болезныо психическон, влияющеі£ на приз-
иаиие—в судебіяом. лриговоре—sa иреступниі.даі хотя
бы малого смягчепия вияьг. 'Ві германсвом уголовном
правѳ, наоборот, пмѳются статыг, прпзяающпе умень-

шеную выенлемость забол&ванием психическйм и вАя-
ющим безусловпо '(в приговорѳ) на одШ'чение вины

совершиншеіЮ' преетупл©ние.

Ыасколько известно, подготовлеиный пріоект1 Ho-
вого русского уголовиіото кодекеа нѳ рассматривает
вопроса об уменьшенной вменяемоети, равно как и
других психических заболѳваний, влвяіощих на пріИІ-
говор, отдельно, а статьлми своимн ліппь предуемат-
рнвает смягчение вины пріеступншса н наказания за

преотуплѳние >при иеихичеоких заболеваниях, вооб-
ще, не уотанайливая пх ноименно. Поэтому й в ио-

сле-рѳволюционных законах руесыіх Еопрсо об умень-
шенной вмѳняемости суб'ѳкта. преступления оетается

не}іазрешенньш и открытылг. Между тем, впдно, что
сама жизнь требует ответа Іна этог воиігоз и ответ

отот должеи быть дан . длл Іопрѳделѳнной судѳбноій
црактики, а то получится: явлениѳ нежелателъно©
a—но своим последетвилм—бѳзуеловио врѳдноѳ: юдин
суд или дажѳ один состав суда будет не признавать
■\"иѳиьшѳнную вменяемость суб'екта преступленш за

ііснхическуіо болезнъ и нѳнормалъность и не будет
прпмѳнять к наму соответствующіьх статей уголов-
ного кодекеа, а другой суд или даіжѳ друтоі состав
суда, наоборот, будет приізнавать умѳныпенную аменя-

емость су^екта престунленпя: за психнческуіо ьо-

лезиь и пеыормалъность и будет дршіеняіь ' к нѳму

соответс-твурзщио статьи уіалов-но;го фдекса-
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Из вьйснейгого чао^ного воіироса салг сіобой йй-
прайщваетюя обдщй вьгвод: бЬгло бы тть цел-есо-
образніо п іголезяо Быраеотіать йри учаотин знатофв—
п-спхпатров п юристш оііределевяую табсль псігхи-

ческвх забйлеваний, кои служат смягЧением' вщші об-
виняемого и коп определяюіі—по уголіошому шдек-
су—'нео-бходімость лечения о5вивяезюго в лечебвіоог
заіведенци; эта табель дожкнаі бьпъ іпріиожепа; к уто-
лОвЮігу кодеігсу для Tousoro руфводетва upq прцмѳ-

аейий надлезкащнх стаіеіі его. А бѳз этого будет пу-
таніща и возможен проиаКол. И (в 9той табѳлл яето

будет уЕазаао счнтать ля ум^яыііёнііую в^енявмозі^ь
психичеекой болезныо и.т же нет; это тем- болѳѳ не-

обходішо, так как уголоввое 'npa.rja и кірнмииаль-
ная психнатрігя разнъй страіг Европы различно смот-

трят на этот Bonpoo.

Алексей Плюшков.

Монастыри—притоны разврата-— при свете советского суда.
(Процесс архимандрита Сѳргия, настоятеля Срѳтѳнского монастыря в Москве)-

Это <оК)наіиеекое позіоірище» в лще рясофЬрпо-
го ыонаха в вьісокоіі 1 'Духоівиом чиде архшандритаі
Сергия (гр. . Пваяа ВлаіДишіровича ГГлакеша) во

йсей своей неприкрапгеШіой ыаготе • предетало перед
вароднъга судом Рож:деотвѳнско-Стретейског|оі участка,
в :Делѳ «то обвиненшо гр. Длаксігна (архтййдрпта.
Серпш) в нанесешці побовв гр-К© Куртасово® и друг.
Двйотвиях», слуіпаЬшемся: іюказателъда в клубе ра-
бочігх н с.тужащих МІГО: 23 н 24 мая е. г.

Прадесс почти вдервьіѳ давший боз^іожносгь не

на антнрелшюзнш дпспуіте в іотвлечелігой двй.ку№йп,
а прв наЛичші доказаішых судебнііііг оледствдем
файтов обнаруіжвть Иред перѳполнявшел во;.меще.яие
клуба др пое.іеднях прбделов,- с дляяяоіі очерѳдью

яа' ^ліщё, яаесой, яа тря яетвертп нз «веруюнірх».
как «жрецы ■алтаря» экспло:аиіі>уіот и зага-жпва-

ют &воеіі раетленяостыо по-детскл д<>верчивы& лу-
ши простых темпых ліодѳй. Супшость яроцесса в

кратких яертах сводятся к слѳдуюдііёму : в тетеяяе

цеЛьй 'грѳх Лет тироаоеНьгй <<отѳц Сер^гяй»",- кстатп.

веоъма яопулярйлі ерѳди вер^ющих ійсігвичеій:, яа-

ходился в ннппшой связЯ G уборпцщей наотоіятель-

стау^еіюго іѣі СрѳтѳЯйкоіЮ монастыря, гргкоій Кур-
тасовой. «ІТрессвящевно:-владычяый роман» ^ІосТоелав-
пого пастыря Яачался... в аігййірѳ храма (нодходяшее
зіесто для ліобовяых ся.ядаавіі!) по скоячащш «боі|о-
служѳяня»', ксгда- Куртаеова ШШ поЛ.

Архішавдриті-доя-жуая, долго сіслояявшня яа бли-
зость с пим бояЕшуіо&я греха верующую женщлну
(вдову), не довольетвуяеь естествейньши ф&рзіазгіг
полового соліятяя, пспользііжал вею яудоівнщпую утоя-
чеаность своеіі монастырсжоЙ развращеняостц. «Да-
жѳ пря закрытйх ДверяЬс Я !не могла бы рассказаіь все-

го»— говорит гр. Куртасова на суде.
Сергпю скоро яадоела пріоСтая, яѳ бляставшая

красотою любовяіща, одяовремеяно пспЬлЯявшан в

его келье нѳ только «супруж-ѳеіше» обязаппостя, во

й—йрислуги.
Почти целяком вс-ѳ три года Іѵуртасова, иояем,-

ногу прпвязавшаяся к ■ряссфоряоі.чу монаху, безро-
потяо, затая чувс :і*во абвдъг, доажна была наблюдать
как в ѳѳ прігеутетвиц добродѳтельньй паетыръ ще-
ловался взасос» и уяражяялея ів еще более^ от-

кровеляых залятиях с другішя жеящшамн, Одііажл:^
на мояаетырском дворе ояа посеоірилась п ударила
свою соперяпцу.

Постепбняо ояа превращаеітся в «беслокоіш.огіо»
для Сергия человека. На угрозы ее разоблачить Сер-
гпя псред «сампм Тихояом»' Сергнй посылает ее...

вмеете с Тихояом в мсота столь отдалеяно-трех'-

этажігые, что ilx невозможі» была передать пеи суде
(следователем ояи записаяы). Прн посвящеіяии в ар-
химаіідрнтьг братия «вспрыскивает» нИіру СерГия ве-

селоя и хкельяоіі: пирупіКай и кшовь псяѳчеянъій ^ки-
маядрпт, как «владетеаьныіі rrauia», сядит за стоіяоім

рядом о другшга .яобовЯща^пг. а К.уртасова) испоі-

яяет обязаняостп прпедупг.

Наксяец, когда одйсйклд оіекорблешшя ж.еНщіша;
высказывает ему все свое яегсдо(ваЙие; : н нaolтpeз , от-

казьшаетіея уГшг яз кѳльд. гдѳ без нѳе <свдаідыка>
хотел прпнять очбредиую любовшщу, разгнёванный
<ш:одвпзкншс» ехватывает палку и избяваст К^ртаСову.

Несіютря на поляо-е отрицаяяе CeprHeM* и яіа
следствип, и на суДе пѳі тоЛьш 'факта на^ессняя по-
босв, по іг сожития С Кууртасово|й, как то, таікі и

другое 'бъіло о очевпДаоотью доказаяо: избиениеі— свй-

детеЛьскшги показаяпями й доі-судебяой и суДебяОи
медщияскоі экспертпзой ■(еовпадѳние: даты олучая і
получѳяйя медидияского свцдетелъства.- устаноівйвяге-
rd побоп), а йоайюйѳ—Десятком свядетешѳй, кофръгѳ

сЛьйяалй о яем от іКуртасовой, вндѳли ее яеодніо-
Кратяо оС^аваЬшеися Ь келгье Сергия (na1 Ычь и йьіхЬдйв-
шей отгуДа лпшь на зарѳ', а таіже ревяостьіо Сергия
й йей^инам '(о чем о :ДеЛьяо'-Я'аивным удивлеітем
.поЕеслвовал п сам Сѳргпй)'.

На суде обяаружены бъіли также чрезвычайио
весе.іыѳ нравы вееі брашс СретеНекого монастыря.

Врѳмеяяое новое церкоівііо-ѳ уіфавление нѳ ойта-

вило без поеледствий приговор яазваниого суіда, как

это делал раяев Тихон но аналогичнИм ппоцессам
(дело еппскопа Шлладия, осуждеийоіго; Ъ 1919 гойу
заі раетление мальчшса и 'Дріуіг.)', и прѳдало' ужѳ Сер-
гия церковяо-кайонцчѳскому су^у с отрешейиѳм от

должйюстп.

, Ау^птория, в большей своѳй частп нз веруюілих,
со всем вявмаяиѳм слушала судебнов разбиратель-
отво п во время речеій обвшштелей, т. т. Никитниа
п Окунева', выеказывала своѳ одобрѳяиѳ их реічам о5
этом «свягом» житщі.

Народный суд іиог судить Сергия толыса за оідіно
престуяление—легкиѳ побои— івсе жѳ остальные ѳго 'по-
хождеяия,. поскольку Куртасова взрослая жѳящина,

быЛи фактами, характѳризуіощішй обычЯые ііравы Імо-
нашеекого быта, яо не уголовяіоі-накаауемыліи. Віот
почему суд Яршосорил Сѳргия тоілъкоі к шестп Фхд-
цам: лишения свободы- с нрименением аліййстий.

С. Н.
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Из дѳятельности Народного Номиссариата Юстиции.
Иарномюстом внесен на утверждение СНК сяедующий

проект постановпения о судебныу пошпинаіс:

На основанин ст. 3 постаіювленйя ВЦИКі и СЩ
об отаіеие иечиследия в довоешшх рублйх СНК, постаі-
новляет :

Вяіеств следующие нзмеаения в ст. ст. 96, 97
и 102 Шложения о наріОДном судѳ (Изв, ВіЦЖі
№''41, 1922 г.).

■ ' Ст. 96. Судебіная пошлина взыокиваеті&я ирй де-
нѳ иска от 1000 р. ;д'о 50.000 р. вьшуска 1922г.— -

в размерѳ 1%, цри цеде иска оф 50.000 р. до 500.000
р.—в разнерѳ 2%, пр« Цтеі иска свъшіѳ 500.000
руі5.~*в раз.меріе 3% цеыъі иска. Иски цеяою мѳнеѳ

1000 р. от облояйения еудебігой шшлішісй освюбіож-
даютея.

Приме.чаниѳ 2,: Цщ нечислений судеб-
ной пошлины непоЛные рубли йскоеоі сушы
пршпшаюііся запоілные.

Ст. 97. Размер судебной пошлины с искоіз, не

подлежащих оценке, опредшмеаі&я наріоідяым судоім 1 дри
поістаЕО-вліении решения по сущеютву дѳла, Мрі" не

может быть нижѳ 100 р^б. й вьшіе^ЮОО руб. Ші
делам бесеиориого производства фшлина взьіаки-
вается в размеріё 1000 рублѳй.

Ст. 102. За изготовлениѳ м заовздетешьствоіваіаие
этих копий взыіскиваетея с лнц, получающих тавд-
вые, сбор в ріазмѳре 25 р. с листа.

Практика Высшего Судебного Нонтроля.
I. Вопрос о возврате предприятия подпежит разреше-
нию губернского эконотичесчого совещания^ а не суда,

Народиъгй Ео^иссариат Юстиции по Отделу Судеб-
ного Кіонтроля. раесмотрев дѳло нагіоідного суДа 1-го
учаетка Гомельского уѳзда по иок.у Дубивеких к

Гомельсвоыу губметаллу о возврате •мастерскон «Труд»,
нашел: . '

1) вопрос о возвращенил мастерекоія «Труд» презв-
ним владелъцаіг определеінно разрешаеіся ст. 4 дев-
рета СНК и ВЦИК от 10-го декабрл п. г. (Собр.
Уйак. і№ 79, ст. '684), согласно. KoTOpot оа1 Bjo^e-
жат веденіио губэкюсо, a не судебных органов;

2) хотя _ вопрос этот рассмотрен народньйя судой
ещѳ до издАшя вьипеуказаніюш декрета, 19-го сеп-

тября 1921 года, теы нѳ менеѳ и прп отсутствин
его подобный иск нѳ мог, служ.пть предметом судеб-
ного рассмотренвя, ибо ' нациояалвзация происходит
в порядке бѳсспорінюго распоряженш адмшшстр-ативных
органов, кюторые Mo^ryT быть лишь оЗжалуѳмы по

ннетанцкНм, а не ocnapHBialefuia! в юуде;

3) мнеішѳ губотюста о ііш, ?что будто бьг ука-
заішый выше дѳкрет от 10-го 'декабря не швет отіто-

шения в данному слухіаю ввиду деісрета от 27-го ок^

тября 1921 года, • котороро Оч 'будто' бы не гтме-гяет,—
. явно непраівильно, ибр декрет 10 декабря н. г. в

І-й своёй статье буісвальво повторяет, еодержаітее
декрета 27 декабря п. г. и, исходд имекноі из. него,.
устаяавливает свои последуіощие по-ложѳния.

По этим осігованиям и (оорлаісво 'п. «б» ст. 2 Поло-
Жіенпя о ВСК Народный Коииіссариат Юстіщви опре-
дел^іЛ: решениѳ no настояшему делу ввиду его нѳ-

подсудности признать не нмеющим законяоі силы и

деш производством прекратить.
(Определение по гражд.' делу № 61—1922 г.).

II Возвратившийся домовпадепец не монгет высепить

пицо, живущ?е в доие по законному праву.

Граз£данка Обеленская, Бозвратившйсь в сѳло

Молитовку, Балахшшіекого уезда. Нижеіг. губ., пред'-
явила иск в народніом суде овт,іРелнчи ич при^аіД еіжаі-
щего ей дома. гр,ч.ждат.ша Сизо а, кюртроіму сельсіов^том
была предоетавлеяа ввартяр^а в дтугом доме. -HapoTHbiM
еудом лск удовлетйорѳа и гр»-ну Сизіову представлея

был двухнедельный сров на выселение. СовНарсудом
решѳние утвеірждѳно. Жалобщик указьівает, ЧТО' дело
.это подлежит веде^нию жилищно-зѳмельного отдела й
не подсудно' нароДному йуду.

Однаво, эемерганамп разрешаьэтся только спошьш

земельные деЛа, т.-ѳ. .тогда,' когда івопрос касается

самою права на зейлю й связашые с аею. поетрюіви.
В данном же слупае щашв. ;права чаетной ооб-

ственпости Оболѳнской на дом грі-н Сизо© не опо-

рит и из дела нѳ видно1, чтобы Bonpoe шеЛ о поль-

эованви земельныМ ynaeTKoM, почеигу деліо подсудно
народноігу суду. Піоследний, несомНенаоі, обіязин биІЛ
войти в обсужДение того, інасголько правюпьно " и

заюонно распоряж^ние сельсовета о выселѳнии Си-
зоеа и водворении домоВліадѳльцы Обіалеысвой.

Если необходішо было разрешить вопрос о тпу-
довом пользовашш змельного учаетка и связанного
с ню»£ строеяия, то дѳЛО щдлежало ріѳшению земор]-
гавов в порядке разрешения спіО'Рных іземѳльных де-л,
а не компетенщш сельсовета. Если 'жѳ Оболѳнская

желает укрепить за собой дом, которыіи не связан

с трудовым землепо-лъзованием, то укреплеяие дома
не даёт йрава на выселенвѳ лшз;, в нем жітущих,
а лишь по' надлежащей регистріаН,ии в УЗО возмож1-

ны ареядные отношения мѳжду Оболонской и Си-
зовьш по нормам платы, установлѳнным местным уио-
полкомом. Ни в воем случаѳ недопусттіо, чтЧьг воз-

вратившийся домовладелец вьііселял лицо, Живуіцеѳ Н
доме по_ завонному праву.

По изложенным оенованиям опреДелено: признать
пе имеющим завонной силы решениѳ народного суда
2-го учаетка Балахнпнсвого уезда и дело передать
для перѳсмотра в друной народный суд черѳз отдѳл

юстиции.
(Определение по гражд. Делу Л? 237—1922 г.)'.

111. Иски, вытекаюіцие из незаконной °реквизиции или

конфискации. «огут быть пред'явпены топько за дей-
ствия, происшедшие поспе опѵбликования декрета от

21 октября 1921 г.

Ломовой обоз. оостоящий из 5-ти діош^дѳі с пол-

иой упряжыо и признаныі решбниеиг народного суда.
1-го учаетка г. Вологды от 21-го сентября 1920 г.

собственностыо гр. Алѳксандрова, поста.новленкей ооо-
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бой комиссии по реавизидии к шлфиекадии 'і»го ж*
21-го сентября 1920 года реквизирован и причигающи-
еся по оценке Дбньги внеіоеаи в нарбанк 29-го шября
1920 года.

28-го августа 1921 года гр. Алеюсандроівьш пред'-
явлен иск в народнол судѳ 2-го уч. г. Вологды о

возвращении обоза и решешіѳм народііого суда от

21-го сентября 1921 г. реквизіщия пршнапа неза-

конной и обоз подлѳжащим Бозвращению. До пріо-
тесту губисполкома дѳло в Еассациошші - дорядке рас-
сматривалось 26/ХІІ —1921 г. совнарсудом: и реше-
ние народного суда утверждено. Губтрамот в своей
зкалюбе указывает на нарупіение совнарсудом декре-
тов ВЦИК от 27 октября и 10 декабря 1921 г. по

которьш все гредприятия, фактическп іюстуішвнш& во

владение государствепных органов до 17 мая 1921
года. явдяются надиояализированнымй.

Хотя обоз, как прѳдиѳт хозяйственно|-пр|оінзвод-
ственный, подходит под дййсшйие ст. 4-й декрега от

16-го апреля 1920 года и драво реквизиции обоза
предоставлено только ІІрезидиуму ВСНХ, как непо-

средетвенно, так и череа еш лестяые отдеды, но в

данном случае губиеполюм поідтверяідает постановле-

ние комиссии о реквизиции обоза и заяв,ішет, что об
ознапенной реквизщии во исполнение декрета от 16
апреля 1920 года было сообщено, піо выражёнию гу-
бнсполкома, в центр и что реквизицшо надлежит счи-

тать закономерной.

Таким образом, ходатайстБО Алѳксандрова. о ;фз-
врате обоза при существовании постановления ігу-
бисполкома должно было бьгть свіоіевременно юбращено в

Президиум ВЦИК в порядве жалобы на это по&таноі-
вление, или же в наетоящѳе время поддежш 1 раз-
решѳншо губэкосо, как об!'единяюш,ѳго экоііомичоскоііо 1

оргаяа губеряии. Помимо того, граждашская отвѳт-

ственность по суду за неправильную реквизицшо уста-
новлена лишь вторым декретом о реквизиция.х; й йон-
фиекацпях от 21-го октября 192І г. (Собр 1. Узак.
Ѣ 70—1921 г.), а пменно ст. 17-я гласнт: «должло-
стные лица, виновные в нарушенпи правил сего дек-
рета, подлежат ответственности в судебном поріядкѳ.

Независимо от сего потерпѳвший юіущеетаенныіі
ущерб от незаконной реквизпдип нлц іврнфискаіі,ии пме-

ет право требовать возврата ему неправпльнб отчуж-
денного ішущества или возмещения убытиов посред-
ством иска, пред'являѳмого в народном суде к органу
государетвенной влаети, предотавители которого нѳ-

законно произве,ііп конфискацпю или реквизицшо». Ш
декрету же от 16-го апреля 1920 года за нарупіение
декрета вшовные должностны& лица подлелшш ют-

ветственности в уголовном порядке (ст. 13-я), пз че-

го следует, что возврата неправильно реквизпроваішоло'
можно было добиватьея в то время лпшъ в адмияи-
стративном порядке.

' На основанип изложенного Еоллвгпя Отдела B^c-
шего Судебного Контроля определила:

настоящее дело в судебном порядке прекратнть,
признав непмеющимп залсонной силы решение народ-
пого суда 2-го уч. г. Вологды от 21 сентября 1921
года и решение совяарсуда, и передать все про-

изводство для разрешвния ходатайетв» Ал*ксандрів«.
об обозе в вологодокіов губернскоѳ вкономдчвеко»
совещаалѳ.

(Определениѳ по гражд. : делу Л? 91і—1922 г.)

\Ѵ. Фактический, незарегистрированный брак, имевший
место до ревопюц ;и, суд может в исключитепьны]( спу-
чаяг( (невозможность зарегистрировать ныне по спучаю

стерти) прнзнать юридически законным браком.
Обстоятельства дѳла заключаіотея в слѳдующѳм:

ІМария Мурашова просила судью выдать ой удо-
стоверение в том, что она граждаисвая жена умер-
шего ветершаряюго врача Владюшра Гршх^риваі—■

«для предетавления в ооциадьное обѳспечеииел. Сви-
детели подтвердпли оожительство и суд признал, что

она была в течение последних 8-ми лет граждан-
ской женой В. Григорова. Врат умерщего принес н*

это решение кассационную жалобу, которая оста-

влена без поеледетвий. В. жалобе, прішесѳнной в На-
родный І^омиссариат Юстиции, Сергей Григороз про-"
сит об отмеие решения, напріавлеиного к захвату
имущеетва умершего («корыстные цели»).

Рассмотрев дело, Наіюдный Комиесариат Юсги-
ціга нашел:

По основяому закону й брако брак устанаівлн:-
вается рѳгистрацией: «тольш брак зарегистрирозаняыі
норождает права п обязаішости супругов» (52 ст.

Бодекса). Однако, все церковныеі браки, заключен-

ныѳ до 20-го декабря 1917 г., ігаеют cmj зарегистри-
рованных браков (нримечаниѳ к ст. 52 Кодеиса).

2) По обычаю, существовавшему до' революции
гі основанному на протішорѳчии закона потреб-ніостям
жизни, сожительство ьгужчины и жешцпны имѳиова-

лось «гражданским» браком, когда стороны, вотрвчая
формадьные препятбтвня к «законному» (религиознолгу)
браку, жилн как супріуги, не скрывая своѳй сеязи В
пгнорируя установленніуіо форму брава. И так кай
формальными признаками оиределить -силу подоб-
пой формы брака при издании закона о граждап;-
ском! браве было невозмож.ю>, закон йе Мрг оговоршъ
подтверждение таких браков теи более, чю советскЬо
государетво не яавязывает обязательной регнстраи.ий
брачных отяошений; оамая же регистрация вс&цѳвд

зависела от жшіания мужчішБі и.жешцины, паходя-
щихся в сожительстве.

3) Но • поскольку после смерти одного из суп-
ругов другой ветретил надобноеть в регцстрадии бра-
ка, начавшегося до издания закона ^о гражідаіпскюм
браке, суд не может отвазать в рассмотрѳнци этоііо

ходатайства, ибо советское право пе мэакет ие щщ-
навать того фактического гралсданского брака, ко-

торый осуществлялся вопрекн реакциоялой политивоі

царешго правительства.
4) Вот почему решение народиого суда 1-го уч.

г. Рязаші от 19-го шоля 1919 г. о прпзнапіш граж!-
данского брака Мурашовоіі с умерішш Григоровым,
сущеетБОвавшего с 1910 г., пе противоречит закопу
и не подлежит оигепе ь порядке высшсш судеб-
ного контроля.

По изложенным оспованиям Коплегия Отдела Выс-
шего Судебного Контроля определиіа: жа-иіому Сѳр-
гея Григорова оставить без поеледетвий.

(Определепие по гралсд. делу № 474'—1921 г.)

»
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Издеятѳльности Верховного РеволюционногоТрибунала
Кассационная практика Верхтриба,

1. Вымогательство взятки не может быть рассматри-
ваемо, как угоповко-наназуемая дача взятки.

Каосациондая кохчегіш В.ерховного! Трябуцала.
ВДИКі'а, заслушав к расойтрев в за&едашщ своем

оі! 4,-го апреля 1922 зр. (касіеационнуіо жалобу т

прнговор Гомельедого революддоігнюго трубунада от

10-іх> января 1922 г. по ^вЛу в слеку.тяцаи золотом
и даче взятки в сушѳ 1.010.000 руб. Черкаса, Мк-
хаила Ефішовнта, приго-воршіногоі к лдшѳішію своф-
да в і^юправдоме ppoKoa іга ;щь года, услозяо, яа-

шла: в виду установлешюстіі ло суду, что

23.000.000 рублей прдабретены Черкаісом за про-
дажу яблок, что дача взяткя1 да существу пред-
ставляет • собоіо вьіиогатедьство таковой, .чт-а храие-
пие золслых часов яе вослрещеіюі гавоном, даіа иря-
мо оловорено в прим;. 2 ст. 2 закона о реквнздцшгх
31 -іх) января 1921 года д Г7.го октлбря 1921 го-

да,— рлределша: приювор: за отсутс-твіюл 1 coic-Ta-

ва преступленая яа осліоваіі;ии п. 1 ст. 33 ОсиовдоігіОі
Полозюеляя ю трибудалнх— ртмецдть; ігдафіюкіоіваиныіе
цешюстд и деяьги шзвратитв, кроме Доівет сереб-
редноію д золотоіГО Доютддства и Дшсолаевсжоіг ва-

люты, каіювдѳ вернутъ совет&кіши ден^жлюіи зда-
калш,

Дело о храаедди эолотйх мдне,! в йарудщшіе
правид іо сдачѳ тавовых иаі рцяовадди ст. 11, 12
декрѳта о реішизшідях от 31 янБаря 1921 года яе-

редать в народшй суд до ідрднадліежностд.
(Опредѳленде Жг 77/а). | . , ■

П. Неправипьное распредепенив мануфактуры без ко-

рыстной цели подлежит каре в порядке административ-
ного взыскания.

Ка-осациошіая кохтегдя В.ѳрховдюро Триб-унала
ВДИК, заслушав и рассмотрев в заснедашщ своѳм, 1 іоф
6 апреля 1922 г. кассадиолвуЮі жшобу на щигтщ
Иваяо-Вознееенскотіо револщиоішог|оі трнбунала от 7,
февраля 1922 г. по делу по, обвднеддю: в" преетудда-
шэд по долж;иостіі : Струвова, Владиіугира Нпколаевпча,

Борпсова, АлеіссанДра Егорйвита, и MopOsjOBa, 'Авдр;ея
■ Мпхайловпча, прдговоренных' к ліщѳндіо свобіоды в

лагерь прпдудйтельных работ на полтоіра шдЛ каж-

дый, с зачетом предварятельдого зажлючедпя, ло

так как озяачелйоѳ преступлелнв соверщелоі до пз-

дапия амлпстші ВДИй ко ^пю 4.-й годовщины Ок-
тябръскоіі Революціш, та.іііовал к озуждевным лрд-
меяена л яаказадие сокращейо иа цолоів-ину, — в

виду того, что незаьЮшіая ВыдаЧа 244 арш. сук-
па не соетавляет преступногЮ Деіяніиія, а подліеіжйт карс
в хюрядЕе адмиппстратіШЕЮго взыстания, шставіовида :

ирцговор за отсутетвием состава проотупления ог-

менгіть п дело передать —іяа разреіпенде соответству!-
юпщад адшшиетративным: власвдм; указать трибулалу
на допущеянуіо. валокиту, выразцнщуюся й 6 легяч-

пом марігдованид дела в Слвдственном произБОДстве;
конфнскадию подзорной іірубіы;, как нѳ нмвющей ни-

і;аіюго отііоіпѳдця к данйому делу, оттмелить.

(Олределенце Щ 147/а),

Циркуляр В. P. Т. М 87

J
(Телеграфно).

іМоеква, '23 ілия 1922 года, Верхтряй ВЦИК. Коіі^
фиекал,ия юздмых лооевов, как wepa лодрывающая
пародяоо хозяйство щ юридически нелравнльная (вап-
равлена яа нѳсуществующиД лредмет), признадаі Да-
родньщ Коіідесарла.том Юстяцлл д В.ерхі|«іоо!м: дедолу-
стиыол мерод наказаяия. Цр&д.ііага;ет&я вое .прілоБоры
по продналотовьш делам с кюнфиекадцеи озимых ніоее-
вов^ ш которъш азшдетяяяеосівіофіждает отвсех: влдов
наказанвя, внестн в расларядителыюе заседалне д
в часта конфпскации оеимьрс досевов Лрлговрра юста-

вдть без исполледия. , '

Зам. зав. управеудкадзора Верховяото Трнбу-
нала ВДЩ

Рвідаский.

X Р О Н И Н А.
Закон об основных имущественных правах.

З-й сессдеЙ ВДИй прдаято ц лаходіпс-я ньгаіе в

Презндиуме ВДЩС для окончателвдого, отр&дак.тщ)іо>
валия и последудощего введения в лействие, деча-
таемое ниже шстановление об осніовяых чаетных ішу-
ществелігых правах, прпзнаваемых РСФСР, охраня-
еиых .ёѳ законамд и зацдшцаѳішх .судаші РСФСР.-

«В целях устаііовлендя точных взаимо-отцошешйі
государствеляых ррганов с об'единенігяші іі частяьши
дицами, которыѳ пріиниигаю-^ учаетце в развшпщ про-
даводителыіых сил' стралы, а такзке Бзаішоотвошений
частяых ліщ п йх o^'ofliffleHHjE между сюбой. и в

целях предоставлешія BbiTeKaionyix отсзода правовмх

гараитиД, необходиШх Д^я осущоетвліения щіуще^
ственных прав граждан РСФСР и лііос|граатіі,ев,

ВДІШ поетановллет:

I) Предоставдть BfteM іражданаім, леограіНіщѳднин

в устааовледіюм закопозі; дорядке в Іфоеій прадІОіело&об-
ности, право на территордіі: РСФСР и 'фзозных д до-
говорньіх с нею советскйх роеітубйцк органнзовывать
промьшіленные д торговые предпрдятдя и заниматьсл

дозволенны»н зажонами РСФСР лрофессиямн л ttpo-
мыстамя с собілодшшем всох поотановлеінлк, реіу;-
лирующих промышледпую и торговуго деятелькіость и

охраняющдх прішевенде труда.
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II) ІІрѳдоставвіть всвн граадаваиі, йёограаачея-
жым в уетановленном заюном дарядвѳ » свсбй праф-
способностп, шшеследующие тіущ&ствешще права и

Зіащиіту их судамп:
1. Право собістзенло&тц на ненуниццяалнзПі.озаіі-

иые местдымв оаветамн до 15 міал 1922 г. строэния
в городских и оельских м©с.ііаос-тях с правоіі: атчузе-
дѳиия таких стро&ний и е передачей покупш,цк.у
ареддного права на земельный участок, зааятоій ог-

чуждевными строѳнилмя.

Примечание: Право п&рѳдачц ар&нды; нз

распрос.тран-яате,я на усадебныіе участкц в сель-

іских ыестноетях.

2. Устанавливаеміое ш договорак: to 'мешшші ^р-
ганами властп, юощі вверѳно ріаспоряж.ениѳ зѳмлей,

праю застройки земелърых уічаеткоз в гоіродских в

сальсккх местносшх на уетановленный оеобьш зако-

ном орок, на не свыше 49 лет, с пр&догтавлвввіелі
заотройщику на тот же срок указанных в прѳды-

дущем пунютѳ прав на сшрюепиія.
3. Браво ооб&твеиносш на двнжнміое пмуществэ,-

закліочающееся в фабршно-заводсішх н йрюмьнплен:-
ных предпріштях, могущих яаходіиіься в частиол

обладанш, веяшго рода орудилх ц іоредетваіх проз-
водетва, в продуктах сельска-хозяйетвенного прюиіз-
водства и иромышленносш, ттаарах, пе нз'ягых из

частного юборота спѳцнальньщи узакояевдямн, в де-
яежных каднталах, в предметах домашнеіго обпхода
и хозяйства и в предметах личного потребленияі.

П р и и е ч ан п е : РеЕвиз-пдшо им-ущестіза, ука-
з:аннаго в нунктах 1і, 2 и 3 настідащеі© декрета,-
с возяаграждением с отчуждаеиоіго нмущестіза в

месячный срок по срѳдиші рьшоічньш денамі, а так-
жѳ безвозмездную вонфисЕадшо ѳго, допускать
лишь в случаях, устанавливаемых заісоном;.
4. Право залоі^а и заклада имуществ, указінньіх

в п;. п. 1, 2 в 3 настоящего дѳкрета.

5. Право на изобретение, авіорское дравО', на

товарные знакн, дію^гьипленные моделн' и рисудки в

пределах, устанавливсіемъіх ошбыыи завояаіщ.

6. Право наследованпд по завещаншо по зш>-

иу супругаіііі н пряіоьши нисходящвіш исйюйосами в

пределах обще-п стоимости насчѳдс-тва 10.0Э0 золотых

рублей.
Прпмечанпе; Исклгюченпе из этого до-

пускаютея лпшь в случая?,, предусы.отренных оо.а-

бші законом.

7. Право заЕлючения всякого рода яезапрещбнйых
договоров, в том чтж договоров и>гуществонного
наима, купли-нродажп, мены^ займа, ссуды, подрядаі,
доручительства, страхованпя, товариідесюаі (просіо-
го, долного, на вере, акдшжердогіо, вексеяя, всякого
рода баншвских кродігашх сдаііок), кашвые дого-
воры иолучают закіонную силу в дользуются судеб-
ной зашгоой с соблюденішг общдх пол;ожений, уаа-
занных в нцжеслѳдуюідвх етатьях:

а) Всякого рода не запрещенные з^ВДЙом ^сго-
воры, ааключенные : 1) иравитель&твенныші органаіпі
п лндамп в предаіах предоставлешіого дм законом

права, 2) дееепособншш гражданамя и 3) прпзнава-
елыин законом юриддчееіашв лидам;-!! в предела.х, .ука-
занных их уставаші, —с.читают&я обязатальными для
заьмючивших договор сторш и дают Щ право на

судебную заіциту вытѳк-ающих вз договора требозаний.
Прпмечанио: Содержащеегя в д oroujpo

гоглашенпе, цредусматрігоающео оіісав стороны от

права обращенші в суду, нвдейіствіітедьно.

б) Недействнтолеп ДОговЪрл совершедпый; 1) к>
деѳспоеобяьм лндом п.іш 2) с дслыо противпой ш-

коігу или в обход гакона, или 3) договор о пере-
даче прав на веши, пзлтые іиз оборота, идп 4) бш
соблюдешія форм и порядіса, устакозленніых эал^онам
под страхом недѳйствителыіости догсвора, или 5)_паи-
равленный к явному ущербу дда государетаа.

в) В ншіжследуюідих случаях суд может призВать,
по требовашш одной пз староя, '.фгоБор недейстаи-і
тсльпьщ по.ішО£тыо илп в ■части!: 1) если еторона всту!-
піиа в договор под ■влиядпем ^обмана, yrftoa, насилця
илц вследствііѳ злонамеренного ооглашѳяиш; еѳ дред-
ставнтеля с коптр-агенгом ; 2) если сторода вступила
в договор вследствие заблуждения, имеющѳго суіде-
ственное аначещю.

В тех случаях, когда одна нз сторон восПо;іьсіо)-
валась крайней нуждоа другой сторояы в чрезігерпйй
еѳ эксплоатадип по ДогоЕору. суд, вр трсбованию по-

терпевшеіі стороны или соотвегс-гоояіилх органов вла-

сти, может либо првзнать догоівоіі}і недействителъны.ѵг,

либо прекратпть его действиѳ на будущее. времЯ.
III) Веідцые н обязате.іьственяъю права, уЕазад-

ные в ст. ст. 1—7, предоставляіотсія также к прнз-
наваелъщ законои юридическіщ лицам, Как-то: рабочвм
и кооператпвньш іоргаціізадням:, всякото рода тіава-
рдідествазі и зареглс-трированньш 1 обідестваіг, госу-
дарственньш: учрежденияіі д предпрвятдям и их о5'-
еданеніші в пределах, указанкых их уставами щвд
соответетвеняывд положениямп.

Примечание 1. 1ІпосТ]>ашіые акдиодерные
общества, товарищѳства и проч. . прдоіретаяот пра-
во юридического лдда в РСФСР дшдь по^ле над-
лежащего разрешедия уполдомоченніых на тоі Со-
ветом Народных Комиссароз органоів.

Прпмечаниѳ 2. ІІіюстранйыс юридячэ-
ские лида, не имеющие разрешедия да производ-
ство операдий в РСФСР^, пользуютея правом на

судебную защиту в РС^СР по претензням, воз-

никающим вне прѳделов РСФСР и отяоеяіднмійя
к отаетчпк-а^і, пребываіощіш в ееі пределах не

ішаче, как на началах взашщОсти.
IV) Споры о праве г-раждавском: разрешаіоіш в

рудебном порядке.
Т) Настояідее постановлениѳ не пмеет обраТиШ

силы и не дает права бьгопінм: ообственнвкам 1, ішу-
птество которых экспропрііироиано на іоснованіии ре-
волюдионного права до издаіния йаетолщеііа постано-
вления, требовать возвращенвя имуіде&тва.

VI) На основе настоящеіго ностаповления ВЦИК
поручает Президиуму ВЦИК в Совнаркому выработать
соответствующие завоны и внестн на следующую оче-

редную сѳссию ВДИДі проект Еодекса гражданских
законов РСФСР».

іщш шщшш в ттш тшт и иншша
ш

Принятые сессией ВДИК Ушліовдый и Продес-
суальный кодексы вводятся в действие: первый е

1 июня 1922 г. (ужѳ расвубликован в № 15 Собр.
Узак. и Расп. Пр. от 1 июня и рассылаѳтся на

места), второй о 1 шоля 1922 г., одяовременно в

введением инствтута прокуратуры. По окончатаііьном
отредактировашш в ІІ]зезйдиуме ВДИКІ поглеДнеге дек-
рета- Гтакже и об адвокатуре), оаи будут полиостыо

опубликованы в «Ежедедедьйике Ооветской Юстидин.
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Н А М ЕСТАХ.
С целыо освещения ^аботы іоргаиов юстяции на

меотах Народный Комиссариат Юетиции прѳдполагает

давать идформационные оводки работы по губерниям,
отмеиая тх>, что являетс-я наиболѳѳ характѳріным в

работѳ каждой губернии. Материаліо« для таісих обо-

док ш>служат периодичесЕиѳ доімады, цѵч&ш и nptoi-
тоиолы, которые постуііают в Народный К)оедсса-
риат Юстнции.

Вологодсквя губ.
Вдеду отсутствия средслів число нареудов сок-

ращается, а нарследы нѳ вышжают ра мест пре-
ступлений. Состав шнсультантов увеличен дэ 21 пе-
ловека, но с тем, чт вндаь приінятые в состав шн-

сультантов яи делезківого, ни іматериадьного вознаг-

ражденил нѳ полуяают, а іработают за плату по сог-

лашению с доверителяш, дела ір^бочих, служащих,
сосгоящих иа госсдабжшин, д лиц, признаных на-

родньш судом яедагущпми, вѳдутся кшсультанташ
бесплатно. Деятельноеть юоллеігзди 0бвішиіелей вы-

ражается в слѳдующиэс фуякдидос: 1) обвжнѳниѳ в

народных судах и ревтрибе, 2) составлееиѳ Еасса-

циояных протѳстов на приговоры інародных суДОз и

ревтриба, 3) возбуждение уголовнюго преоледованйя
и расследование по поступившим: в губопост заявл:е-

ниям, 4) наблюденпе за правильностью родержанид
закліоченных и за движѳнием аірѳета^тских дел, 5) наі-

блюдениѳ за производстао.м предэарителъных олѳдетвий,

6) рассмотреннѳ щпроса о йеобходим|ооти дерѳдачи тэх

или других следственных произюдств в іособыѳ оес-

сии народных судов и !в гіг бревтриб.

Витебская губ.
Произведены перевыборы личного оостава народ-

ных судей и нарследовател^і. Нароідными судьями шб<-
раны 91 чел., юоторью разделяютйя: 1) по партийной
прина.ддсждости —41 воммуннст и 50 беспартийных,
2) по ооциальному положениіо —рабочих 10, вресть-
ян— 14, біыв. суд. деятелей—15, канцеляристов-ЗЭ,
учителѳй—4, прояих—9, S) ло іобразованшо : с

высшим—17, средним—12, нисшим— 52, домашнии-10.
Осталось незамещеяных вакансий народных судей—11.
Нареледователями избрано 24 челшѳка, котоірыѳ

разделяютсл: 1) по партийной принадлежносж : іюм-
мунистов—2, беспартийных—22, 2) по социалышіу
шыюяоению: рабочих —0, крѳстьян—2, быв. суд. де-
ятелей—8, канцеляристов—11, учителѳй-І, прючих
пр.—2, 3) по образованию: : с ^ыспіиііГ—10, оредниы—

4, ниешим~~9, домашнші— 1. ѵ

Царицынская губ.
В виду отсутствия средств на содѳржание народ-

ных судов шложение народных судей н следіователей
тяжелое, а нарследы нёі выезжаяот на место пре-
ступления. Консультанты жалованья нѳ получают, a

по.ііучают со своих доверитѳлей гоаорар н|оі соглашѳ-
ншо. Обвпнителями выступают лица, командированныѳ

губвомом по требозашш губотіоста. Число даріодных
судов сокращено на двѳ трети.

Карачай-Черкасская автоноиная область.

Ввиду тою, что означеннал область ныдѳлилас*

Ш Горской Рѳопублики лшпв в ма« ыееяцв с. г. да-
рря юстіщцн находятсл в стаднн организадш. Нет

работяйкюв для замещѳяия дол!жіноатей по советекЬій
юетиции. Нет срѳдетв для сіодержанид на-родных су-
дов и исправительных доімов.

Бятская губ.
Судебные работниви перегружѳны делами, ввиду

того, что число дел увеличивается, а нггат служа-
щих еокращается за отсутствиѳм средств на их со-

держание.
Налицо отсутствиѳ квалифицированяых судебных

работнишв, ввиду чего имеются вакантные доджлости
нарследов. '

Саратовсиая губ.

, К 2р-му апреля с г. в совнарсудѳ о&тадогь йе-
разрешенными 3166 дел.

Чшбинекая губ.

Завгуботюст приглашается на засѳдания прези-
диума губисполкома, гдѳ иринимает участие в jias-
решении различных вопросов с правом оовеіцатѳль-

ного ролоеа.

Урегулирован порядок издания юбязатѳльных ■ по-

становлений, проеЕты коих предварительно обсужда-
ются и просматриваются губотюстом.

Цри губотюсте и убюотах органлзіавьшаютея юри-
дические библиотеки.

ФиНансовое положеиие удовлетворитѳлъніо.

Губотюстом разработана подробная анкета ідля з^-
полиѳнил лицами, уличенными в людоедстаѳ, с целыо
іюдробяо осветить мотивы и лсихичеекое сіостояние,
побудивпшѳ их к трупоедешш.

іосковокая губ.

Міосковским губотюстом разработано піоложениѳ о

центральной юридичѳекой консультации при отделѳ

юетиции Московскош губиеполкіОіма.
Характерными являются .следующие пункты:
11) Заключенил консультации даются коллеги-

ально.

12) В случае разйогласдя вопрос решаѳтся По
большинству голосов. . ■

Примечание: Консультант, оставшийся
при особом мнении, вправе изложить свэе шеіщт
на обороте рѳгиетрационноій карточки.
18) Вся распорядительная часть консультации до-

ручается заведующему н его заместителю, назнаяае-

мым отделом юетиции.
24) Рабочим, красноармѳйцаім, соетоящим на со-

циальном обеспеченни, равяо и Бсем непмущим, юри-
дичѳская помощь оказьюаетея безплатно.

25) Остальныѳ гралдане вносят плату за шн-

сультацшо по установледной таксе.

27) Поетупивпше в консультациіо суммъг раепре-
деляются следующим юбразом: 50о/ 0—на покрытиѳ

всех расходов (домѳщение, отоплѳние, канцелярокие
принадлезкности, юридическая .іштѳра.тура), 50% рас-
пределяются между копсультантами.

28) За нарушеяиѳ своих обязанніостей козсультанта
подвергаются днсциплинарным взысканиям ш опрѳдв-

лению коллегин oT^ejia юетиции.
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Ояская губ.

1 Губоіюст сделай раепоряжѳни,е убюотаім, чѵо-

бы ояи 50% канцел'лрских Ьборов по нотариа.ііьному
стжу представляли в губошет на вьщиеку газет іі
закошдательлых материаліоів для народных судей, іна,р-
сліедов н убюсіюв, а обталъныѳ 50 0/о этого ебора
оотайляли бы в ра^поряжѳЕии убюстов.

2 Ввиду нееоотвѳкяшая отпускаѳмых пайшв с

количествкш служащих в ютделе юсшцйи и губрей-
трвбе іюллегия губотюста постаноізила распределить
всю сумму жалювалья, причитающуюоя за апрель и&-
сщ, пропорционально между всѳми служащиігіі при-
менительно к 17 разрядной Ьетке.

Калужская губ.

Ввиду несвоевременного получения содерж.аіНия
положіѳниѳ служащих 'отдела юстиции краЁнѳ тяжелое.

Служащиѳ отвазываютея продолжаіть раСоту. -

^

Германсвий законопроект ѳ «рабпчих судах» име-

ет овоей целью учр&ждеинѳ юрисдикции, кшпетедт-

ной для всех категорий рабочих, и уничтожениѳ спе-

циальных юрисдикции (коммерчѳскле суды и т. Д.),
юоторые до сих nop существовали толькіоі для опре-,
делѳнных Еатегорий рабочих.

Рабочим считаѳт&я всякий работающпй наі Дру-
гого за определенное вознагражідѳние. Под этіо понятне

нѳ подходят служащие, воторые, юоглаено зайояа о

советах гіредпрпятпя, являются представптеляии ра-
боподателя (управляющий, заведующий и т. д.)

Соглаено законопроекту предполагаетея учреж-
дениѳ мѳстных рабочих судов (Arbeitsgeriehto), на-

циональных рабо^чих судов (Landarbeitsgerichte), s

обще - гоеударетвенного рабочего судаі—лвляющеііося
аппеляциошіьш органом. В состав местных рабочпх су-
дов входит- в качѳетве председателя местпый судья
и два поігопщива, из которых один являетоя пріѳд-

ставителем рабочих, а другой представителѳм рабо-
тюдателей. Национальные рабочиѳ суды шстроѳны йа
тех же принципах—прѳдседатеоіем явллет&я нлѳн выс-

шей суде0ной инставцпп странЫ, полощникамЦ-судья-
рабочйй и оудьяпработодатель. Общегосударётввн-
ный рабочПй суд оостоит из чл«на гражданской па^ла-

ты Верховногэ Гѳрмадского Суда и дз 2рх еудѳй,

назПачаемых государствѳнным; эконоімическті ооветой.

Еомпетенции рабочих судов подлежат воцфлив-
Ты no шводу тарифных догоноіров; гражі(,анскіО|-пра-
вовые споры, воэникающиѳ между работодателлііѵги и

Нам пишут:

Народнып судья Осинского уезда тов. Ерьшапов
просит обратить внимание на вопрос о вознагражде-
нии народвых заседателѳй за учаСтие их в сѳосиях

народпого суда. По его уча&тку інаселенне исключи-
тельно крестьянсвое—іотвлеченные от работ для уча-
стия в сессии, иногда в рорячѳе рабочеѳ время, кре-
стьянб-заседатели получают вознаграждеиие по 60 руб.
в сутки, как гласит иеотиенвнное распоряжѳние оюин-

свого уездного бюро юстиции от 10 іавтябрія 1921 года.
№ 3475. Это просто иасмешка над шши и, чтобы Це
оскорблять кх, пр'Иходится обыкиовѳнио грворить:
«Товарищи, выдать валі суточные нѳ могу, так каію
нет аванса '(кавового и, действителыіо г иѳт), даі и еум-
ма слишком незначительная» и они уходят. Что 60
рублей ничтожяая сумма доказьюать нѳ нужно, таів

как на территории участка дѳшевлеі 300.000 рублѳй
фунта хлеба нѳ купить. Разрешить вопрое в поло-

жительном сійыслѳ необходимо.

рабочими по поводу рабочих дофворов, безразлично
кавова бы ни была ценность предмѳта спора; всѳ

притязалия, пред'являемые рабочими против рабочих
же по поводу совмѳстно выполненных рабіот; вонф-
ливты, в которых стороаами являются один отвзтчив
и—несволько истцов или, наоборот, один истец и нѳ-

сколько ответчиков (Enizelstreitigkeit), iwnopbre В sa-

стоящеѳ время входят в ко^шѳтенцию прймирительных
камер.

ПослеДнѳе положеяие, главным образом, отніосится
к искам, вчиняемым рабочииін в случаѳ их уводьнѳяйя;

вонфликты по поводу исчислений пѳнсиіі ніа основе

заработной платы, а тавже вознаграждѳний, выда-
ваемых в натуре.

Рабочий суд в некоторых особых случаях можѳт

налагать пітрафы, а именно: если работодатѳль т

выполняет обязательств, прияятых пм На себл при
наймѳ рабочих, ѳсли работодатѳли нарушают тавта-

новлениѳ ст. 14 заюна об «инвалидах войны».

Наконец, рабочиѳ суды надѳлены админиетратив-
ной властыо. Они решают вопросы об увоільнѳнии

членов советов предприятий, а такжв Bicingoo р р)ос-
пуске »тих сонеіов.

С оргадизацией рабочих судов возЛоженная ыа

примирительяыѳ камеры работа свѳд&тея В будущем
к разрешѳнию воллѳктивных конфликтов и споров
эвоиомичѳского характѳраі («Informations socialeeS от

7-го апреля 1922 года).

-------- ЗА РУБЕЖОМ. ----—
Германский законопроект о рабочих судах.

"■ЯМ&Ф
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Пришрительныѳ комиссии в Гѳрмании.

Соіласіш j ермансвдд о iipoeicia. онубліікіовацяоги
в 1921 г., на примирительдые органы—общие и от-

дельных qaciei}, входящях в состав гер.ѵіанокого го-

cjiyipcTBa, —возлагается, тгрѳжде всего, улаженіі& вдд-
лектявных споров, вознпкающих м&жду грутіяАй ра-
ботодателей и группой рабочпх. 'Пірщіирйтелъяъіе ко-

мнсеіш тольгсо в том случае ириступают в осуще-
ствлевіпо свонх прав, когда сторояы не смогл-и прят-
тп к соглашеншо оиюсительно устаяовленіщ третей-
своію суда шш же если деятелыюсть последрего іока-

•жется безрезультатаой.
Особо важные по своеігу зяачелііо споры будут

иер^даваться во вновь учріеждаеімое сбніегосударствсн-
яое ведомство, а не 'в германское министерстш тру-
да, как* ато было- що~сту времет-t.

На случай яеобраяіѳння в пршінрительные ор-
гапы плц леисподиеяля лх реиіеіігші в яробкте не

установлсло ипкакдх уголошіых или щшх йанкщш.
В некоторых случаях, одішко, лризіирите.ііьные Ш-

мнеспя при учаетші нредставитедеіі эколозіЧчаскпх со-

встов дагут еделать свап ревтеітя оіязател^ньвш.

П&добяое паеганувленііе раьиосялъиіи заіиііочея-

нояу оторонамя дог-авору щ іюдчішепіга лрямирцтель-
ному прш-овору. В последнем случае прді нарушеніщ
приво-вора нріширнтелышх комдссліі иск ^ю;кет $ѣШ

подан в еуд. Сторояы могут согласиться на како^і

угодно еоставе примцрительямх шшгссия. Иеярсмея-
ным условлем! являетея, однаШ, участие в ко^іге-иях

рабочих н работодателей яа парнтехяых иачілах.

Согласяо закояа о «рабояцх советах» огг 4 фев-
раля 1920 г. наблюденле Іза исполлеіщем пріізнаяішх
сторонаші решепші лршінрптельных комиюсий ігли тре-
теаскнх судов, а такжѳ обраш,еяоі8 в случае ь.оифлнк-
тов в прцміірательлую коміісешо йди третеіісі.иіі суд,
устадіовлонлый по соглашеншо сторэін, ьоЬ.фже ю на

советіы предприятцй '(ет. 66).

Только в яекоторых сдучалх. лаярц.мер, цри уюль-
иеяии, отделыше рабочле, еслц, 'обращеиііе эіо бу-
дет призиало советои предпршшія основательііым.

тіеют право яспосредегпешто обращаться в дріпш-
рителънзгю компссию.

D^rDC^sD

БИБЛИОГРАФИЯ.

Гораций фон-Гогеншт^^еи.—„ Ревояюция,
прав©, закон и Сов©т«яая Р-о,«€ия я . Берллн,

1922 г., стр. ХХХ1І-[-196. Цена 100 герм. мрок.

За-гралнцей. в.особешостц в ѴщѵШт, іШітерес
к Советскоіі: России возрастает с каждьш дяѳм:: об
этом овидетѳльствует появлеаие шіошчиелеяаых жур-
лалов, посвяш,едньтх Роеспя, а такжв десятков книг,
трактуіощй: вопросы как эколоничесЕого возрождѳяия

Россил, так н советского строительства.

ГІоявлешш ироекта Уі;Оловлог|о Кодекса встре-
тійо жлвой откл'шс в яемецвоіі ^орпдическоД ирессе,
выдержкп из проекта лоявіілись в и:еыбЩѵО ;м: пер-еводе
п дееіюлыаіх журналах.

Теперь на кнпжйо^і рьйпсе доявилея іоб'емн.стый
труд профессора Лейпцпгекого Уялверситѳта пзве-

стного государеті.оведа Горацпя фон-ІІогѳзш^ауфеиа
под ііазсапиеті: «Революціш, право', saKqiii д Оовет-
і-кая 1'оссия». В этоіг ішиге автор, кетатн, высту-
навшліі уже и ралыпе убежденньш сторошіпшм' Со-
вшібкой Россдд, протшюставлт тілі револоцяя: фран-
цузскую, русскую '(октябрьскую) д гердадскую (1918
года) и проводит параллѳль імежду залоошюстыо л

иравозі отлх трех революцшллых эталов. Цри этом

Іюгсішітауфея, отдавад преддодтеяце нашей револю-
цші в с-яыеле еохраиенля револіодирнноіі заксявозти

л ііра.оопорядка иеред револіоци.ями Фрапцузскнми воех

эремѳя, все же указывает, что до роволіоціщ гериан-
ской 1918 года ей очень далекоч лбо эта] лоіе-леляяя
нрц вееіі своей лозіке старсачо и закоичіеііностл свонх

эталов сумела сохракцть стройныіг порядок д закод-

дость. В' этом ыожно, коиѳчно, с іючтеннъш дрсфес-
сорйм поспордть, лбо с інашіеи точки зрвлпя да-л'.е иаша

революціш ло дроішіа ещѳ toex евопх этаітов, a ре-
волюцня германская тем _бол:ее. Кроме тол> ; Бопрекд

заяв.ішнд)ш Готедштауфеяа,- яи о какой mum ста-

poi'O tf ГерМадид говорить де дриходдтсл; чѵо же

каеаетея «стро&юстд шрядка л заксфіностііѵ ;в но-

вой Гермапдц, то леіціого дальше двтор саіг согла-

піается с тем, что еовремендов соетаяпие герман-
ского правосудня u заЕонности заотаівліяет ікоіать

многого.

Далее автор, являясь стоііолддво-м рсволюдііод-
пого правопорлдва, лрітетглвует все 'мероприяпія ео-

ветской власти, папраівленные к осушествлению за;-
дач правосуддя и улучшенню аішарата суда и след-

ствпя, и, накодец, лереход от «революдлоялого дра-
вооознандя» к устоіздшьй писаяным лормам ісчитает
найбольшин достиаіевтг ооветокоі юстицип, указнваія
мимоходом, ■ что дажѳ Гермалня не обладает ловым

рѳБОлюционньш кодекйом закодов.

Интересдо выдвлгаемое Рогеиштауфеаом іібло-
женне, что револіоцііонный псрдод йвля&тся одиол из

форм государственното строя, пѳреходят.ей, 'ло впол-

не строііной и гарітошічноій. Рево.тюдшлный' церішд,
как форма шсударетвеялого етроя, рфіяі&ц о^лаід-п.
СВОИ51, ДрЛСуПІІІЫ ЭТО^Гу ПерОХОДПОМУ СТрОЮ, .&ВіОД'іМ
закодов, без этого пѳреходныл .чомѳпт не являетея

револіоциодньш перлодом, а только, njo т:р,мішолд. , о

а&тора, более илл денее дродолжитѳлъным мятежом.

В таком перподе лаходцлагь Советекая Росепя. пе-

реходящая теперь " к революциоиному г. еулаіісггея-
ному строю, и до еих pop даходятся Гірманпл,
Лнтва, ІОго-Славля, Вепгрдя и ' Полъша, до амею-

щая своего свода закопов u призиаіощая на своей
террлторди сдлу закодов, действовавшпх в отдсль-
ных еѳ частях до воііны, то-есть русского (идрсксго).
гердадского и австро-венгерского

В сібшед нрофессор Гогешцтауфед на лроіяже-
нші 228 странлд своеіі кпиги вьгсказываег очень
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мяош орйгяяадвдых, подчае іюдкреяляемых. ссылка-

ъЩ иа юристов и фплософов зсех времеи и яарр-
дов от Кюнрада Брупа д Тита Ляшгя др Ніщше,
Едл.иііека и Петражпцкого, взглядов й дслает свой
труд ніітербсньШ' яе только даія юряетов. Поэгому
владеющгоі немецкіга языком можно ъту кшггу ре-
іссшондовать. Цена книги (100 герм. нарок) прн ны-

пешней дороговязпе весьма невыіС.оі;а.

Д-р І^аксіімилііиан К. Рониьваген— „Народ-
ный Суд в Ріэссийской Соаетской Ре€пз?б-
ЛИке". Кенигсберг, 1921 г. Стр, 48.. Цена 25 герм.

марок.

Эта шяжка, как и иредыдуя^ин труд, являетея

результатом вое развивающегося пнтсреса Еіирокпх
чятаіельскях кругов к Совѳтской Россип, т иадача.
которую себѳ поіставил Ролльвагея, гораздо сіфіоііяее
целц Гогешдтауфеяа и, как ь предиеловпн заметаіет
автор, стреыи.тся дать ярѳдставление о яародЕом су-
дѳ в Роосии. для чіюто ярак.тігческііх яадобяогтей
лиіг,. заинтерѳсоваяяых в тортовле с Россней.

■ Одыаш, и о этой задач:еЙ т не справидея,. Ав-
тор улустил из виду проетую ястішу, что для того,
ііІрйы о чем-нибудь гоЕорпть, яѳобхо-дц-Ф .оперва с

dtioi воцроссш 1 ознакомнтъся. Этого1 требуег элеиѳи-

тарная добросовестяость. Ы,о Ралльваген -бчел вдз-
^юиашм этцм препеброчь и в резулъгатс сазг евбя
пидобяо известдоі уитер-(к|)іщсрской вдове высск я

ирішм иублячд&.
Цо предетавлеейю г. Ролльвагена, яародныіі суд

ѳсть ничто яиоѳ, как мйтднг. яа кохорам все нря-
суготвующиѳ и чуть щ не сами обвшіяемые изби-
рают нредсѳдателя, который и Ьедет допрос п иред-
лагает присутетвуіош.им вынестя ют іып nuoii ejvh-
jOBop. Рѳшения, этого «яародного суда» и(оота.новля-
ютея большішством голосов.

Есдц к этоміу еще ярябавяііъ (чедо автор н& де-
лает), что омертньш яришвор пряводіігйя в исголдение
тут же, то нодучится полная картша суда Лшіча,
столь расцространенного в Амориісе в дрошдои стчл-

летіш. Однако, если «народныіі суд», но мненшо я овд-

саяию РолльБагѳда, но являетея еще судол Лянча,.
то, во веякой случае. это салщй даетояідай Шемякия
суд, ибо '(цятярую автора: стр. 33 u 34): «оЗвшш-
омый можѳт заяодддаь веоь зал своіши родными и

друзь-яыи. То же м,ожет пря желанщх сдедаіть и ис-

тец»,

До больщего абсурда дошісаться трудао! Так не-

вожеетвенно писать на такуіо тему рреступио. Инте-
реено знать, верят т немецкяе чптателя подобяон
еруіідо. однако, незавнстіо от этоф, все іке додоб-
ная «лнтератуіт» наносят ѵШ суідественный вред.

В. С-в.

„Народное nisaBO"—орган Тверского Отдела
Юстиции.

В «Ежедедельнякѳ СоветіСЕОй Юотпдші» уже пе-

чатадась редензйя по поводу «Народиоф права».

Нам присйадп іюмер (за 111311) я дросят да1!^

оденку, что мы и попытаеяся сделатъ. Проділый яо^

>іер этого же журнала был нодвергпут пашеіі крд-

тике, может-быть, й несколько суровой, ф в общем
п делом тѳ дефекты. которые былй опгсчсны, бѳзу-

словно быля налицо. Майскдй номер этого ж^рігала
отлнчаетея яесколъко и лучщему от своеф прѳдше-

отвояндка. Содерясаяяе статей дёловое, дмрющее бліиі-
кид, непосредетвенііыГі я практпчрскяіі ігпторсс для
местных работяшѵо».

Одна яз яііх «О іірпменеіііііц денежаого штрафа..
как леры. наказания^ вяолііе своевре^шіша с иерсво-
до.ч оргаиов іостндвіі яа &!естиыѳ средсгоа. Іѵ си-

зсалеітю, с выводамя, к 'KOTopbiM 1 прпходят автор. ніі-

как. нельзя согласнться.

Во все время существоваііпя дародиого суда на-

казаяие штрафом зашшало видяое лесто средк дру-
гих мер воздействия.- II еслп так было во все то

годы, когда яредставятели ямущего клаеса эксдро-
ирішровались уже в снлу jrx содналыіого подоже-

ияя, дезависямо дяогда от како&лпбо Дяны (яадя-
ояалпзаціія, кояфпскадпя лі реквпзядйя)—то теиерь
с ІІЭП-ом, когда буржуазпя дачипает вііовь ояра-
влятьея. начішает иаііово накоіілять, штраіф являеісіі

реальяо осуществішоіі мероіі воздйіствяя суда яро-
тив яредставятелей буржуазіга. Иояечно, это ио нс-

ключает л другях вядов наказаяия! и где яужпа бу-
дет дпая устрашаіощаія сялаі релрессид-то в арео-
нале средств яародного с^Да ямеетоя и возможіі:и:ть

лишения свободы на ішого лет.

Однако, автор отатьи, желая ййііушо ра-ірряііпь
часть нашей фянансовой проблемы, ярінхОдпт к вы-

воду, хотя по ѳго же словаад нфкояча.тельяиму, что

пря штрафе тсрговда убьгток, ДанееѳнДый писледіому.
механическн перекладъіваотся на покупатоля, так как.

торювед соответственно с иаложіеі-гяым иа него штраг
((зом повыгаает дену продаваомото нм човара. Оче-
впдно, автор ^ѳ оогласѳп нли яопр.к-ту нелпаком ф
всей нашей финансовод политикой. Выда.юапйіяся ав-

торйтетамн по этому вонрооу призпапо, чф жесгкая

налоговая систеіга толыда с^особца делать курс ру-
бля устойчивьщ и этим саіа.ім: поіпілсать рьпгоадые
цены, репрессня жѳ штрафом, норажаюіяая лиші.

отдельных щэес^пных ліиц, вообще, ішкак не тш "і 1

влялть на цены!, существующие на яродметы перкоіі
аеобходіі.моети, и было &ы чрезвычаяяо' иеже.тателт7іііо.
если ёы судьи на иѳстах руководн.іігеь теіпг яр:-

правімънъши пріедяосылкаімін, которые пряг.одит в свпеіі
статье автор.

Статья Урусова «О колдекщвніом диговирѲ) заі-

раі^двает такйсе весьма] внтѳресгшй вопрос. В об-
щем автор правильдо анадизируѳт родь ярофсоюза в

классовом' государотве и значѳние коллоктигшого до-
говора, как могучего средеша й борьбе трудящихсм
за улучшеннѳ своегО' подожения, но в заключѳшіо,

цриводя диркуляр ВСНХ от 20/ІІ— 22 г. с осііознымн

яоложеяиями о взаимоотношѳндях хрвяйственяых 'ор-
ганов и профсоюзов, уяустял, ючевидно, ічт)о мпогне

яз этих доложѳний явлдоотоя сѳнчас устаревшимн. Не
февральскпй циркуляр ВіСНХ, а резодіодии, прііи.я-
тьш 11-м Бсѳроссияокимі' о'ездом РШ, проводятея уж,е
в жнзнь.

Большая статья посвящеііа водросу «Об уездных
бюро юстиціщ»; ледостаток ѳе, дто она сляшк|эм длия-
наі. Не моіу не отмегить, что дрн разборѳ вояроса р
подсудвости юсобых сѳссий автор делает совѳршешііа

деумесщую ссылку яа Дарвшіа: «Особые оесът дол-
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айьі производить отбор всего хоріошѳго для сове^екой
власти (ш теории Дарвина), 'Отбраеывая всѳ то, что

ншужйо и вредно для bee». ІКіому нужна эта нѳудачйая
и неуместная поічжя за, «вьюоким; стилем». Между
тем содержание всей статьи интересдо, эоігроо ПО'-

ставлѳн практинѳски важйый, имеющий прйндщшальнріѲ

жааченяѳ для мѳотіных работшкіоів.

В заключейиѳ можіно оиміетиты, 41101 обшше в

жіурнале иштруктирующего матѳриалаі, цирікуляров к
шгструкций, бесепорно штерееньій отдел: «Диеьма из

провинции» сделают ето при йолее строгом редаж-
тирований іюлѳзным для рабіотникіоів йа ійеотаіх й ш
послужит к идейному сближіѲнйіО; их ро 'Сівоим! цеи-
тром.

I : и. р.

' <rtW '*§f^'

Письмо в рѳдакцию.

On раб ;отни іков пенитенциарцо«> дела одніай из

губервий РСФСР редакцией получено' тіжьш, по су-
щ&ству которого' редакция раз'яошіет, чго «Еж;..С. 10.»
ратеылается бееилаітио' тольш испр.-чруд. п/огделам Ігу-
ботюстов через поеледние;оотальяых же работникіов пе-

нитенциарного дела, к сшкаленшо, включить1 в ■часло

бесплатных облзательных шдашсчшюів не предота-
вляетйя бозможяым. Диекуіооионныѳ статьи реДакциеі
шмещалвсь и будут помещая-ься и впрѳдь. Піріоігьбаі
присылать таковыѳ с мест.—Пиоьмо с йебоільшими
оокращениями нижіѳ пріиводится :

«Вкліочениѳ в прадрамм 1̂ жу рналаі «во Д р іоі с о в к а-

рательно-исправительной политиви» (об-
ращениѳ в № 1 «Ежеяедельника») вшчйі© отиечает

тому курсу карателыюй іюлитикирабоче-крестьянскіоій
власти, юторый исходит из првщшіа, чло борь-
ба о преступлением предполатает нѳ Толькіо знаіние
его причин, но и mm дѳйотвия, вотіороіѳ прошво-
дит наЕазание, и что уголовный Ириговор суда по-

лучает своѳ оодержаниѳ.и значіениѳ толъкіо через при-
ведениѳ ѳго в исполнениѳ. В настоящ^ время ужів
ни для шго из сознательных ісудебтаіх работников
пролетарского государетва нѳ пбдлезкат 'СІоімяеяию^,
что с постановлениѳм приуоівоіра задаічаі судьи не счи-

тается окоиченною, что он іяе можеіт ограничиться
лйшь формальным установлением соетава преотуплеі-
ния и применениеи затем: извѳетню® ютатьи уголов-
тто кодекса, как то имѳло м!ѳето прёждѳ в дор©в|оі-
люционное время, но1 дооіжон такдаѳ следить и за

результатом оказываемото налюжшным наказаяіиѳм в|ов-
действия на осужденного. Водь, № для кого вѳ сек-

рет, что, несмотря на данные ярѳдварителшиіо и

судебного следствия, суд, пршеняющий йаказашіѳ,

Личвость преступника всѳ-таки не ѣжавг, а суднг о

вей лишь по тому прѳетупаоміу дѳянйю, в каторомі
дашюѳ Лицо обвиняѳтся. А кежду тѳмі существѳнноіѳ

значениѳ имеет, прежіщѳ всіекіі, ѵаМ чешіовѳк, его л!ич-
іность. Узнать жѳ чеаювека, «юхфактѳризовашь» ©го,
то-ѳоть изучить его личіноете, мы: Мошівм лишь тогДа,
нютда он будет предмвіш: нашеп© ваіблюденйя в тече-

ниѳ продолжительного врѳмѳни, Шгдаі, наблюдая іейо
повоедневяые действия, Мы сможйм вмяснить его

интересы, гоетодствующие настроения и наклюоети.

Вот почему постановлениѳ и исполйѳниѳ судебных
пршіповдров должно рассматрйватьея каік неріайрЬіВные

звенья единого цѳлоГО, вот пшему контаівт суда с-

местами лишения свобоДьі, гдѳ учѳбно-воспитатедьноій
частью в ігрОіЗіоЛжіѳнйѳ орока наказания изу^аѳтсіЯ

личность осужденного, крайнѳ необ :х|оідим д{лм наибОі-
лее успешного осуществлшия задач праВосудия, Ійля
внесения корректива в судебную работу путѳм либо
полного досро-чніаго освобЬждения, или досрочнош jfle-
ревода на прияудительные работы без лишения сво-

боды яа весь остающийся ІЕеотб ;ытыМ сркж наказанаВ
Лиц, не требующих дальнейздего Вріѳбывания В заі-
Елючении.

«Еженедельннк» является шка ѳдинствѳиным ай-

куратно выходящигл в револзоциойной России іорйди-
чѳсвим журналом, освѳщающим и пенетенциарйыѳ воп-

рооы (я не говорю о журна;лѳ ■ «Пролетарская Рѳ-

волюция и Право® и «Материалах Народвоіго 1 Кіо-
миссариата Юстиции», крайнв неаккуратно и реДйо
рассылаемых подписчикам), и нто взамѳн ранѳе изда-
вавшихся Главным управліениѳм местами зайялючениВ
«Тюремного Вевтника» и «Вѳстника Пенитенциарвых
Знаний» ЦИТО ѳще до сих nop не имеет возмдас-
ноісти издавать свой специальный печатньй оргаін. .

И если среди судебных д|еіятел©й, пріИменяющих
нюрмы пролетарского права, в пооѳдневноій нрактикрі
возникают вопросы, воляующиѳ и предіставляющио заі-

трудиения на меетах, то1 іещѳ более это следует сказаяіь

про работнишв пенитенциарного дела, пріѳд воторыми
впервыѳ в революционной России встала огромная
ш своей важности и ів то жѳ время В высшей оте-

пени трудпая задача по изыісЕанию ,и- провѳдіению в

жизяь методов воспитательного воздййствия ' на ліиц,
вступивших в, коллизию с 'закойоМ, везавиеиміо От
того, будут лй это взрослые или нѳоовершеявіоілетаиѳ.

Поѳтому редакция «Еженѳдельннка», обѳщавшая в

своем. обращении к читателям Освѳщать ва страни-
цах своего журнала не Толъво «вопрооы тѳоретичѳсЕіоІй
дискусеии», но и «вс© практичвскиѳ поседневныѳ воп-

росыі, волнующие и щредставляіощи© затруднение на
местах» в отиошении «йсѳх 'Деятѳлѳй юстиции», доиі-
жна сдержать евоѳ слово и вспомнить о забыітых ею

пенитенциарных работникаХ, включив йх В шгь обя-
зательных безплатяых подписчиков и вместѳ с тей
уеилив на страницах своего журнала обоуэкдѳние л&-

витенциарных вопроеов».
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== почтовый ящин. "

Великолуцкому бюро' юстиции. По раз^яонѳ-

нию Главного управления кошіувального хшяііства:
1. Прялого завонодательшто распіоряженвя :о

прѳкращении муяиципализвроваяия доімав вв имеѳтся.

Однако, таюое преиращениіе ддя настоящеш іюриода
вызывается новым экоіномичѳским курсом и ооноівами

еювоій: жилшцноій ішштики. Жилищныѳ закюны от

8-іго августа 1921 шда савдм. своим содаржандѳм

нредполагают npeKpan^eaHe для наетоішцеіго периода
іеювоі; щкипрпаілизщш. доиор. К чюму жь неюібхіодимо
иметь в виду, что дѳк.реіт рб отмвяе часФяой собствея-
иосш да дедвижшюсш в іюродах от 20-го августа
1918 г. усгалавлнэал проведеяие ігунжцида.)іизадш р
течеииѳ 3 мѳіСяцѳв по юпубликовании; декрета. Иіоклюі-
чения в смысле допущбнвд імувидипалазадии И поеле

указандого срока могли илгеть мѳсто в виду обст!*-
ятельств военного времеііш. Во веявдм; случаѳ, оеічас
исключений не может -быть, поскольиу довсемѳетно

в Ріеспубливѳ военныѳ д&Іствия прѳкращены д со-

ветская влаоть вцолиѳ укрепнлаеь.
2. Тот факт, что домзадят государствѳяшлм уч-

рѳждедием, сам по себ& нѳдоставдчея для мушщипа-
лширования его, т.-ѳ. лишенвд владѳльца .права ооб-
сгоенности и оСявлѳния дома собствендостью фсудар-
отва в лицѳ местногоі совета. ѵ0днако, еслд доэд фак-
тичѳски был мунидидализдровая в пропілые ;Годы (до
августа 1921 г.) таким образол 1, что владелеп, утра-
твл всякую хозяйствѳннуіо связь о демоімі и, наоборот,
установилоеь хозяйстведноѳ отношение к Дому ;комму-
нального хозяиства (ремонт, взшание арендной даи
квартиірной платы и т. п.)—Главное Управлѳние Ком.
мунальвого Хозяиства считает целессобразным утв&р-
ждать в таких случаях мунидипализацию, фаЕтическп
ужѳ состоявшуюся в прежяеѳ врѳмя, яо лшпь нѳофор-

млендую.
3. Ст. 1 поотановленця Совета- Народных Ко-

миссаров о разрешенш отчуждения немуниципализц-
рованных строедий «с тем, чтобы в руках одного
лица нѳ оосредоточивалось болеѳ одного владония»
нельзя толковать расширительно. Завон отноеится лишь

к вновь приобретаѳівдіг домам и доэтому; нельзя на

оснювании этого заюона произЕ(оідить новую иуяицшіа-
лизацию нескольких владѳний одного и шго же вла-

дельца, ранѳе дѳ мунщйпализированных До оообра-
жониям низкой оценки шш инымі дричиінам.

Нарсудье 4 уч. Скошпкк. уезда Владим. губ.
тов. Содетчину. 1) Муниципализация домов в го-

родах установледа декретом ВЦИК От 20 аівгуста
1918 года (Собран. Узакон. ^ 62, стат. 674), сох-

раняющим силу до сего времени. Никакого пре-
дельного срока яа проведение муннцннализации нѳ

установлено, поетому нет заіфінЕых дрепяіоіада к фти
тическому осуществленшо еѳ и в на&тоящеѳ время.
Муниципализадия допускается в городах болѳе чем

с 10 т. жптелей для всех строѳний, стоимость илй

доходность которых превыпіает норму, уетайовлен-
ную местным губисполкомомі эта норма может

быть вследствии понижена согласво прті. 4 к!

ст. 2 и, стало-быть, муниципализация мОжет быть
раепроетранана на етроѳнвя, радев ет не* ыз'гятие,

В городах с чиюлом жнтелвй 'менеѳ 10 т. чел.- jry-
ниципализация может быть произведена с разрешв-
ния центра, т.-е. Главкюмхоза НКВД. 2) Бывшие вла-

дельцы сохраняют право на проживаииѳ а муніщп-
палЕЗованном домо на одинаюовых правах с проиими
жильцами, нѳ полмуясь никакимп иреимущѳстшами.

В настоящее врѳмя выоѳлѳниѳ вовможно лишь в слу-
чаях, предусмотренных дѳвретом СНКі, опубликован-
нъш в «Изв. ВЦИК» ои 3 мая, № 96.

Балашовскому убюсту. См. пред. отвѳт. Кіромѳ
того, этот декрет специально предусматриваег стро-
енил в городах, что жѳ ваеается сельских мѳ-

стностей, то здесь дейотвует ннструкция о при-
менении социал. зшлѳустр., по ст. 124 коѳй уота-
яавлішается, что веестроеяия и усадьбы остаются

в пользованид прежних домохозяѳв.

Котельническому убюсту. 1) Приобретать жд-

лые строения в городах возможно лшпь в піоряд-
кѳ, указанном декретом СНК от 8 августа 1921
г. (С. У. № 'ВО, ст. 410), причом соглаено п. «б»
ст. 3 этого декрета покупатель должен дать подписку,
что ни он, ни его жена и несовершѳннолетниѳ дети
нѳ владѳют строеяаями шшде в другом мѳсте, при-
чем в отношении владельцѳв домов в сѳлъских мѳ-

стностях дикаких искючепий не сдѳлано 1 ; таким об-
раэом, лица, имеющие строения в уездах, лишены

возможностд приобретать городекиѳ доіма.

2) Имущества, полученные в поряідвѳ ,ст. 9 дек-
рета об отмене даслѳдовандя, Могут быть оі"дуждаемы
всемп заісонлыми сноообами, ибо' опи поетупаіот в

яепосредственное распоряжѳние родствѳнников, а нѳ

только в польэоваінив.

Переславскому предубюсту.ѴЕ Народные судьи
могут быть отозваны в случаях песоответствид за-

нпмаемой должности (незнакомство с дейетвующим
законодательетвом, нѳумѳние еѳсти работу, откл|оіне-
ниѳ от политичѳской лшшй, проводиміой рабоіче-і,ре-
стьянсвой рластыо и т. п.).

Бопрос об отозвании может быть в|осбуждѳн из-

бравшим нарсудью исполкомом, совяарсудом (tT. 15
Полож. о народном суде) илп губотюстіом (Полож.
о мест. орг. юст., разд. А, ст. 12, прдм. б.—Цирк.
Народного Комиссариата Юстиции Л° 20—1920 г.) и

рассматриваѳтся избравшим наірсудыо уиеиолкомом, Ісо-
торый должен подробно мЬтгоировать отозвапиѳ и

представить иостановлениѳ об отозвании на yreep-
ждѳние губиополкома, вотары!й и іразрешает юкончатѳль-

но этот вопроо.

Народные следователи могут быть Отозваны лишь

избравшим их губисполшмом, кав івд шіициативе са-

мого губиснолкома _'(ст. 30 ІІЬлОші. о иар. суде), 'так
и по инициативѳ губюста (указ. выше ст. Полож.
о меет. орг. юст.).

Убюсты могут, еслн находят нѳобходимым отоз-

ваниѳ того или иного народніого судьи иіл'и иарсле-
дователй, сообщать свои сіоображ.#пия па »тому поі-
воду в губотюет и совнареуд.

^^- *f^'
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАОТЬ.

Ціьркуляр М 40.

ІІІМ ощми іѵи.
О сборе почтовых марок для ЦК помгол.

Цѳнт]>альна.я ж>ми<зеи.я домощи голодающіш при
ВДИК постановила организовать сбор іваех поттовых

Агарок с писем и бандеролей, даав в 'отдельяых экземп-

лярах, так и цальши ісервдми и ' коллекциямя. Про-
дажа этах ifapioic, нредетаівляюіцих большую де:і-
іюсть на заграничном рынке, Дает розможлость вы-

ручить зналительлыѳ суммы, ісоторые будут исполь-

ж>ваінм ла усилеаие ломопиі 'гюасодаюи^ѵг.

Ввиду этого и ■ руісоводетвуясь епециальнбіі ип-

етрукцией ш сбору марочішх пожоріівованш, Иар-
і.-омюс-т предлагаѳт всем отделаім юстацшг рргашізовать
ію всох ігодведомствепных органах юстдцни сбор ма-

рок с писем и 'балдѳро.тей, дри том: каж поступаю-
щих в данпые оргалы, »гак и добровольш сдаваемых
•/іѵсртвоватслями. Собирать сдедует всѳ гашейые и

погашоные почтовыѳ марви, если они дѳльг, н© сплыю

гмяты и SanaTOaHH, при ,$Щ в делях сохранности пх

не следует срйвать с ісонвартов, а осторояшо выре-
заяф вместѳ с конвертщой Зумаірій, оставлля при йШ
ттѵт почтовый дітеіѵшель.'

Для приеіи Дочтовых марок ка дидном и доступноу
местѳ в каждоім 1 государствеыдом и общественном уч-
реждении л предприятш устраиваіотсд спедлально при-
і-пособлеющѳ заврытые крульви шщ Ищикіг, о дем

должло бытъ сообщено^ мостчіой к|оімисеия П0:мгола;, ш-

торые и будуи произДодлтъ івскрытиѳ атйх itpysKeff
п ■■ящпков и п-ересылалъ 'дгар^и /уполноыочѳвяому ЦК
Помгол по маротаым поліертБованітг (^Госква. Тсер-
Ш0 бульв,, Ш2). ,

Народпый Компесар Юетпдіш
Курский.

15 мая: 1922 года. 1 .

Цщкуляр № 43.

О правилах взимания гербового и канцеляр-

ского сбора.

Народньш Комиссариат Юстицші иредлагаот дри
пополенни .девретов о горбовом сборе (Ооібр. Уз. и

Расп. № 9, ст. 89) и лостановленіш ' ВДИК', олубли-
шванлогіо в Изв. ВДИК от ;2/ІУ—№ 75, и о канделяр-
ском сборо (декрет СНИ, іощб.і. в Изв. ВДИК Л1» Щ
руководиться нижеследующіппі правюами :

1. Оплате проеіъш- іорбіОівьш; сбором в разліере
100 рублей образда 1922 г. подлежаи:

a) bcc подаваемые ластяьш;и лидами, частяыші

оргайизациями и госучрежд(?лшщд, лѳ осБобож.денныМп
от лроііыелового юібложения. в судеблые уетаповлр-
ніяя заявления и протения; ,

б) всякого рода бумаги и дОЕумевты, выдаваѳмыр

судсбнымн усФаловлѳвиядш по рражданскпи делаи ча.-

сшъш лидаат, уіірежденикм, - не освобожденньш от про-
мыслового обломсения, в ответ ла их заявления п гіо
их просьбе, кай-то копни находяіцихся в пр&ззШЩЩ^
бумаг, решений, протоволов, актьг, исполнитѳльныр

лиеты. свидетелъс/гва , удостоверелдя и т. и. ;

в) все подаваолые чаетльши -ліщами, частпыми

оргайизациями и госучреждепдямд, не іоСЕОбоаідеилымп
от иромыслово-го обліожетщ, заявления и дропіеипя
в отделы и органы Народніого Комиссариата Юстицті,
как дентральные, так и меетіяые (запросы, заявлеіщя.
жалобы в порядке судѳбного юнтроля, хіодатаііетва:
й т. п.);

г) все выдаваемые цоитральнЫф и іместДшіи орг.і-
пами Щ0 бумаги, документы чаіетіньш лдцам, ор-
ганизацияи, нѳ освобсжденныші от промысчового оі-

ложения.

2. Доверенпости на ведеіНИе в іеудебных и адмп-
лиетративных местах ирадкдаиских ^дел оплаодваются

гербовым сбором в размере 150 руб.

3. Копил, представляѳмые вмесю подлшшх до-
кументов, подлеж.ащих шлате простыМ гербовым Сбіо-
ром, юплачдваіотея в вди1 же размере, чго подлшшш;.
Если подлинншс ие подлежиТ оплате гербовым с&о-
ром, иѳ- оплачкваіошса й иопди. Если подлинлик ои-

лачен ігропордиональным: сбором, копия Ьіплачивается
в размере одвой деслііой сбора додлийшшаі.

4. Есліи в осніовании ійока в ій.честйе док.азаітель-
ства іош длй йлой какоіі-либіоі дели сторонамп прѳд-

ставляется подливлыі документ, рплаиенный і-ер^о-
вым сбором при em составлении, вторичная оплата

при иодаие докумѳнта s суД не ироизвояитея.

5. ВіСякого рода ДрдлЬіжІѳНий к ігірюіеьбак и заявле-

ниям, дополняіощиѳ, развивающиѳ и іобіОйновъіватощи(\
подаваемую просьбу или заявлонде, подлежаі! оилате'
в том же разміере, Йаю и додаіваеімые просъбк: и йаявле-
иил. Если в качестве 'прилюж.ендя дродставляетея до-
кумент, оевоболсдаачіьтй при его- составлеяип 'бе;у-
словно от оилаты сбором:— іі)оі при (прѳдставленип в

суд такое приложіѳние геірбовым сбором не оплачи-

ваетея. Если же при соетавлении до%мент был о;н >-

божден от сбора в рііДу ѳго опредѳленніого назнаиения.

а он предетавляотся ле ло назначеініио, аі в суд в

к,ачество приложешія, —документ поДложит оплаге щу-
бовъпг сбором, как гтросьба и ■заявлениѳ, в котіор^мл
он прпложш.

6. Копин бумаг, иредставляемых; для іпротиввоіі
гтороны. от оплагы гербовым cdoptoM іосвобождатотся
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7. Bee сношѳіГдя с судеоптщ ііеіта^гп п цеатраЛ)-
пы.мп и местяыми органаші Народноіо Кэтіиссаряата
Юстнціш яо уголовньш делаіг от тер^овотіо 1 ебора ос-

вобож.даяотся.

8. Всѳ сношшпш, как npjuibic, так п отвотяые

no пародно^іу образованіда, соцнальніміу оооспече.нию,
охрапе труда п воинской иовпнностп, если оші nptois-
водятсл центральньщп и мэстныии оргаяамя Народіюго
Кошіссарпата ІОстицип, гербоньш сбогом пе опла-

яішатотся. Прп проіізводстве же дел по означешіьпі

вопроса^і в граждаігском суде герПовыіі сбібр ваътетаі-

вается на общеіг осяованші.

П. Заявления, ішеющие характор ^салоПта аа не-

закоішые дейсішия должностпых inn, п чге содеріка-_
іпие в себе ходатайства о іПересмотре или отмсяе оп-

родрления, решения, по&тановления суд-бш.іх орга-
нюв,—от герб;Ового сбора Іосвобождаются^

10. Зайвленйя, яодавабмые сті^Ш-Шт н Эиспер-
таші, о яевозможполтіі явки, сіТясігения о прдчппах
ябявкіт, заключения и т. п. бумап! от оялаты гербо-
вші сбЪроч освооождчются.

11. ІГріі представлелші в суде&лоо установление
докумшта следует проверить, соблтолеиы ля прп ert>

еоставлеліш я далыіешппх передаяах правпла Уст-
ва о гербовом: сборе и издандой Ыарісомфшііом в его

развнтію иясгрукцни о ііримепегшіі Уставоѵі о государ-
ствеиноя гербдеом сборе.

12. В случае обнаружелия, что пред'.гтавленныіі
доку^іепт с ларутпенцем уста%і о гербовом сбаре, сле-

дует составить об этол акт плтт влестп в лроігокол
заерданля.

13. Еелл ліщо, пііедетавлвшее документ, сог-

ласптся влеспі сбор к штраф, уетановленшліі ѳднно-

.чпчпьш посталовлвнл«г судьи, согласна ст. 15 Уета-
ва о гербовом сборе, то судья, взыекав ебіор п

штраф, поснлает в губфгаотдат копшо акга іглц вы-

пкску из протовола. В случае спора: еудьей яапра-
вляетйя в губфплотдел таклсе когаш доісумента, с-о-

ставлелного с нарушелием Уетава о гсрбо-вом 1 сбЬрв.
Мопню докуиента обязана л]>едс'тавііть ст-йрова, пред-
ставившая документ, по ложот быль представлена и

противлой отороиои. Разбор дела .откладываегся до
представ,іеіщя еопші. На копця докумовта отмечается

размер я способ оплаты гіодлііішнка гербовым сбіороч.
Губфшютдрлу сообідается также іімеющшіся в деле
адрес етороны. ігрѳдставігошея докумрнт.

1'4. Нотарнальлые отделы прл предетавленті jo-
ісументов, леоплачешіы.х или неправплыю оплачен-

hblx гербовьпг сборои, взыскивают ссор и штраф,
рсли лтгдо, предетавившее доісумепт. ие возражает.

Об обна.ружелных яа.руліеяііях Уетава о взносе сбо-
ра и штрафа составляетс-я акт п посьйается в губ-
фііщшдел. В случае сяора подліииіыЛ л.окумеят гіо-
сылается в губфняотдел, которому прішадлежпт прр-
іізводство по делам о наруіЛотгях Уетава о герфвоіі
сборе. Требоваине лпда, представпвшего' док:умеігт, р
возврате ему такового, удов^фворіелйю не ііІодЛржиг
впредь до райрѳпіегагя вопрое-а' губфііноітделом.

15. Незавлспмо от гербового сбора, все выдава-
е>гые судебпьши усталовленпямп и отделамп и бгоро
іостіщіш бумапі і-чавствроідіпі в жде ліщам, тк

по гражіданскім, так я по уголойньйі делам, кай-то ;

копии, вьпшскіт, свпдетельелва, удоетоверенпа, cnixiB-
ки, исполнпте.ияые листы я т. п. ігодлежат оп.та.то

каяцеляреким сборои.

16. Бумапі. выдаваемЬіе ле ію Еросьбе заігнте-

ресоваляьк ліщ, а в ісилу рбязателііігого требовапяя
закона (кояіія заключитѳлыіого постановлепня судеб-
ного следователя, iq>nroBop ; повесткп, язвещепия u

т. я.) от оялаты1 канцелярскпм сбором осго'Ьждаіоіг-іі.

17. Каіщелярскиіі сбЬр взимается вразмере! 10 р.
с каждой страницы в отделах и бюро юсищіпі u в

размере 25 р. с каждого .тартп. выдлвярмпгп еу-
дебпьвіп уетаяовленшвгп.

18. Лнца, освобожДеиные в уеталйвлеянои ft|ft-
рядке от взноса судебных яоліляя, освобюжѵпотея п

от оплаты гербового п к.анцел.ярркоіл рбора.

19. Гербовьій и канл^лярскій сбор виосптся либЬ
налі-ічнымн в кассу финотделіаі с .представлеяием квп-

талдіш о взяосе в канцеляріио іеуда іі;ш отдел юстп-

п,ии, лнбо в канцеллрпю суда по квіітаіііі,иошіЫіЧ кяігл;-

кам губфкнотдела, либо гс-рбовыми п почтовыми мар-
ка^іи, наклепваеяыют яа подаваемвіх плй получаемых
докумелтах. подлежашпх оплате.

20. Квпгапціш о в'зносе яаличііылп прпобіцаюі я

к яадлежащему делу. Маркц яогапшотгя согласпп

нлетрук.цпіі Наркомфпяа к 'Уста;;у о ірр г озом гборе

21. На всех пыдаваеш.іх іокумоитах дол-,киы быть
пометкк об уялате падле-жащпх ебороз п в каком

размере с указаяием -А» квіітішцші я.тги сіатьн ден.
iiinmi за подппсыо ответствепнмо лшід яли в осво-

божденип от уплатй и Ьб основаяпях к гсфбождевпю.

22. Порядов и срокп расч&фіз с губфвдотделед
устапавлііваются прп іюлученпи от губфігпотдрла іпіи-

'гандіюпяых кіпіжек .

20 мая 1922 года.

Народяыіі Колпіг-еар ІОстицци

Курский.

^^^^г^^^Э

ЙздательѴ^ЭороЭмиЗ Еомпстриат Юятгіцпп. Редактор; Редащиоптя Еоллетп,
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Принимается подписка на

женедельник Соввтскои Юстиции".
Условия подписки с 1 июля 1922 г.:

за 12 номеров.в Москве без доставки 275 руб дензнаками 1922 г'
„12 „ ѵ „ с доставкой 300 „ I '1 1922
12 V провинции 300

и

it

»»

ft
1922.,

Подписка принимается до 1-го июля с. г. в Главной Кон-
торе изданий Наркомюста. Адрес: Москва, Рождественка, д 9.

На вышедшие до 1 июля с г. номера „Рженедельника"
подписка не принимается. Остакшиеся на складе в неболь-
шом количестве номера высылаются наложенным платежом.

Поправка: В об'явленив о подпискѳ в предыдущем номере вкрались опечатки: напечатано
„Подписка принимается до I июия" и „условия подписки до 1 HroHfl" Следуетчитать: . . . до 1 июля.

^шш^

Редакция „Ёженедельника Сов. Юстиции" доводит
до сведепия обязательных подписчиков, что „Еженедельники
высылается бесплатно следующим учреждениям, губотюстам,
(4 экз. на все п/отделы), губсовнарсудам (3 экз. на все отделы),
убюстам (1 экз.), нарсудьям. нарследам и судиспам (no L экз.).
Всем не перечисленным выше учреждениям, как-то: особым
сессиям при убюстах, консультантам, нотариальным столам

и т. д „Еженедельник" бесплатно не высылается.
Редакция доводит до сведения убюстов, народных судей,

следователей и еудебных исполнителей, что по техническим

причинам рассылка „Еженедельника" непосредственно по

нарсудам, следователям и судисполнителям в настоящее время
весьма затруднительна. Временно журнал высылается в убюсты
для распределения по уезду. Проеьба к убюстам, не прислав-
шим сведений о судах, следователях и еудебных исполнителях,
прислать таковые сведения в самом срочном порядке (см.
об'явления в №№ 2-5).

(Р. В. Ц. Москва, Ѣ 1669). Типография ГПУ Лубянка, 18.
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