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О двойном подчинении и законности.
Тов. Сталину для Политбюро*)

Вопрос о прокуратуре вызвал разно-
гласия в цекистской комиссии, назначен-
ной для руководства работами сессии
ВЦИК. Если эти разногласия не вызы-
вают автоматического перенесениявопро-
са в Политбюро, то я со своей стороны
считаю вопрос настолько важным, что
предлагаю перенести его на решение
Политбюро.

Сущность разногласийсостоит в сле-

дующем: большинство комиссии, выбран-
ной ВЦИК, высказалось по вопросу о про-
куратуре против того, чтобы местные
представителипрокурорского надзорабы-
ли назначаемы только центром и были
подчинены только центру. Большинство
требует так называемого „двойного" под-
чинения, которое установленовообще для
всех местных работников, т. е. подчине-
ния их, с одной стороны, центру в лице
соответствующего наркомата, с другой
стороны, местному губисполкому.

То-же самое большинство комиссии
ВЦИК отклонило право местных предста-
вителейпрокурорского надзораипротесто-
вывать с точки зрения законностилюбые
решения местных губисполкомов и мест-
ных властей вообще.

Мне трудно себе представить, каким
доводом можно защищать столь явно не-

правильное решениебольшинствакомис-
сии ВЦИК. Я слышал лишь доводы, что
защита в данном случае „двойного" под-
чинения есть законная борьба против
бюрократического централизма, за необ-

) Письмо это написано в мае 1922 года и
опібликовано в „Правпо" 2^^ апреля 1925 г.

ходимую самостоятельность мест и про-
тив высокомерного отношения центра к
губисполкомщикам. Есть ли высокомерие
в том взгляде, что законность не может
быть калужская и казанская, а должна
быть единаявсероссийскаяи дажеединая
для всей федерациисоретскихреспублик?
Основная ошибка того взгляда, который
победил в большинстве комиссииВЦИК,
состоит в том, что они применяют прин-
цип „двойного" подчинения неправиль-
но. „Двойное" подчинение необходимо
там, где надо уметь учитывать действи-
тельно существующуюнеизбежностьраз-
личия. Земледелие б Калужской губер-
нии не то. что в Казанской. То же отно-
сится ко всей промышленности. То же
относится ко всему администрированию
или управлению. Не учитывать во всех
этих вопросах местных отличий значн-
ло-бы впадать в бюрократическийцент-
рализм и т.п., значило-бы мешать мест-
ным работникам в том учете местных
различий, который является основой ра-
зумной работы. Между тем законность
должна быть одна, и основным злом во

всей нашей жизни и во всей нашейне-
культурности являются попустительство
исконно русского взгляда и привычки
полудикарей, желающих сохранить за-

конность калужскую в отличие от закон-
ности казанской. Надо помнить, что в
отличиеот всякой административнойвла-
сти прокурорский надзор никакойадми-
нистративнойвласти не имеет и никаким
решающим голосом ни по одному адми
нистративному вопросу не пользуется.
Прокурор имеет право и обязан делать
только одно: следить за установлением
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действительно единообразного понима-
ния законности во всей республике,
несмотря ни на какие местные различия
и вопреки каким- бы то ни было местным
влияниям. Единственнойправо и обязан-
ность прокурора передать дело на реше-
ние Суда. Каковы-же эти Суды? Суды у
насместные.Судьи выбираются местными
советами. Поэтому та власть, которой
прокурор передает решение возбужден-
ного им дела о нарушении закона, яв-
ляется властью местной, которая обязана,
с одной стороны, абсолютно соблюдать
единые установленные для всей феде-
рации законы, а с другой стороны, обя-
зана при определении меры наказания
учитывать все местные обстоятельства,
имеющая при этом право сказать, что
хотя закон несомненно был нарушен в
таком-то случае, но такие-то близко из-

вестные местным людям обстоятельства,
выяснившиеся на местном Суде, заста-

вляют Суд признать необходимым смяг-
чить наказаниепо отношениюк таким-то
лицам, или даже признать таких-то лиц
по Суду оправданными. Если мы этого
элементарнейшего условия для устано-
вления единой законности во всей фе-
дерации не будем проводить во что-бы
то ни стало, то ни о какой охране и ни

о каком создании культурности не мо-
жет быть и речи.

Точно так-же принципиально непра-
вильно говорить, что прокурор не должен
иметь право опротестовывать решения
губисполкомов и других местных орга-
нов власти; с точки зрения законности
их обязан-де судить Рабкрин.

Рабкрин судит не только сточки зре-
ния законности,но и с точки зрения целе-
сообразности. Прокурор отвечает за то,

чтобы ни одно решениени одной местной
власти не расходилось с законом, и толь-
ко с этой точки зрения прокурор обязан
опротестовывать всякое незаконное ре-
шение, при чем прокурор не вправе при-
останавливать решения, а обязан только
принять меры к тому, чтобы понимание
законности установилось абсолютно оди-
наковое во всей республике. Поэтому ре-
шение большинства комиссии ВЦИК не

только представляет из себя величайшую
принципиальную неправильность, не

только в корне ошибочно применяет
принцип „двойного" подчинения, но и

подрывает всякую работу по установле-

нию законности и минимальной куль-
турности.

Далее, для решения данного вопроса
надо учесть значение местных влияний.
Нет сомнения, что мы живем в море без-
законности, и что местное влияние яв-

ляется одним из величайших, если не

величайшим противником установления
законности и культурности. Едва-ли кто-

либо не слыхал о том, что чистка пар-
тии вскрыла, как- преобладаюш;ий факт
в большинстве местных проверочных ко-
миссий, сведениеличных и местных сче-
тов на местах при осуществлении чистки
партии. Это факт бесспорный и доста-
точно знаменательный. Едва-ли кто ре-
шится отрицать, что нашей партии легче
найти десяток надежных коммунистов,
достаточно образованных юридически и
способных противостоять всяким чисто
местный влияниям, чем найти тако-

вых-же сотни. А именно к этому сво-

дится вопрос, когда говорят о „двойном"
подчинениипрокуратуры и о необходи-
мости подчинения ее одному только
центру. В центре-же мы должны найти
около десятн чеіовек, которые будут
осуществлять центральнуюпрокурорскую
власть в лице генерального прокурора,
Верховного Трибунала и коллегии Нар-
комюста (я оставляю в стороне вопрос,
пользуется-ли генеральный прокурор
единоличной властью, или делит эту
власть с Верховным Трибуналом и кол-

легией Наркомюста, ибо этот вопрос со-

вершенно второстепенный и может быть
решен так пли инач^в зависимости от

того, доверяет-ли партия одному лицу
громадную власть, или распределяетэту
власть между указанными тремя инстан-
циями). Эти десять человек, находясь в
центре, работают под самым близким на-

блюдением и в самом непосредственном
контакте с тремя партийными учрежде-
ниями, которые представляют из себя
максимальную гарантию против местных
п личных влияний, именно: оргбюро ЦК,
политбюро ЦК и ЦКК, при чем это по-

следнее учреждение, т.-е. ЦКК, ответст-
венное только перед с'ездом партии,
строится так, что ни малейшего совме-
стительства у членов ЦКК ни с каким
наркоматом, ни с каким отдельным ве-

домством я ни с каким органом совет-
ской власти быть не может. Ясно, что
при таких условиях мы имеем макси-
мальную из всех, какие были до сих пор
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придуманы, гарантию того, что партия
создаст небольшую центральную колле-

гию, способную на деле противостоять
местным влияниям, местному и всякому
бюрократизму и устанавливать действи^
тельно единообразное применениезакон-
ности во всей республике и во всей фе-
дерации. Поэтому возможные ошибки
этой центральнойюридическойколлегии
исправляются тут-же на месте немед-
ленно теми партийными органами, ко-

торые устанавливают вообще все основ-

ные понятия и все основные правила
для всей нашей и партийной, и совет-
ской работы в республике вообще.

Если отступить от этого—это значит

под сурдинку провести тот взгляд, ко-

торого никто не защищает прямо и от-

крыто, именно, будто у нас уже так вы-

соко развиты культурность п неразрывно
связанная с нею законность, что мы мо-

жем ручаться за наличность у нас сотни

прокуроров, совершенно' безупречных с

точки зрения того, что они никогда ни-

каким местным влияниям не поддадутся
и сами собой будут устанавливать едино-
образную законность во всей республике.

Чем об'яскяется то, что вопрос о ре-
волюционной законности стал в порядке
дня первоочередным вопросом? Об'я-
-сняется это тем, что у нас советский строй
почувствовал более твердую базу, более
твердую основу, и укрепление на этой
базе тех законов и декретов, которые
Советская власть издает, должно послу-
жять делу ее окончательного утвержде-
ния.

Первый раз мы почувствовали по-

требность говорить о революционной
законности в 1921 году, когда началась

ова^^кономическая политика.

Ленин о революционной законности.

Владимир Ильич, развивая мысль о

том, как партия должна представлять
себе дальнейшее развитие советского

строя, сказал, что мы переходим к такому
порядку, когда мы на практике должны

В итоге я прихожу к выводу, что за-
щита „двойного" подчинения по отно-

шению к прокуратуре и отнятие у нее

права опротестовать всякое решение
местных властей не только неправильна
принципиально, не только метает ос-

новной нашей задаче неуклониого вве-

дения законности, но и выражает инте-
ресы и предрассудки местной бюрокра-
тии и местных влияний, т.-е. худшего
средостениямежду трудящимися и мест-
ной и центральной советской впастью, а
равно цеатр'альЕой властью РКП.

Поэтому я предлагаю ЦК отвергнуть
в данном случае „двойное" подчинение,
установить подчинение местной проку-
рорской власти только центру и сохра-
нить за прокурорской властью право и

обязанность опротестовывать все и вся-

кие решения местных властей с точки

зрения законности этих решений или

постановлений, без права приостанавли-
вать таковые, а с исключительным пра-
вом передавать дело на решение Суда.

ПЕНМН.

показать превосходство нашего строя
перед всяким другим, что мы должны
всему населению показать, что мы и хо-

зяйничать, и управлять умеем лучше,
чем капиталисты.

Эти две задачи мы и должны выпол-

нить, но, чтобы это выполнить, мы дол-
жны одЕовременно ставить себе задачей
ЗЧфепление и развитие нашей партии.

Прошло три года. За это время мы в

областихозяйственнойдостиглидовольно
значительныхуспехов. В области партий-
ной мы также достигли сравнительно
больших успехов. Мы обогатили нашу
партию приемом большого количества
членов из пролетарской среды. Мы укре-
пили сознание членов нашей партии,
развили в них более ясное понимание
тех задач, которые перед нами стоят.

Сделали ли мы это в отношенииукре-
пления революционной законности? А
какое значение этому придавал Влади-

О революционной законности.

Доклад тов. Сольца на XIV Всесоюзной Конференции РКП (б) 29 апреля 1925 г.-СП
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мир Ильич, можно судить по тому, что
в последний год его активного участия
в работе он постоянно и неизменно воз-
вращался к вопросу об этой самой за-

конности.
Владимир Ильич указывал, что необ-

ходимо установить такой порядок, чтобы
существовал на местах прокурорский
надзор, который следил-бы за наруше-
нием представителями власти устано-
вленных законов и мог-бы довести об
этом независимоот местной власти до све-
дения центральной прокуратзры и вме-

сте с центральными партийными органа-
ми и центральнойСоветской властью при-
влекать к ответственности кого вужво.

Самая мысль о создании контроль-
ных комиссий была тоже вызвана отча-
сти потребностью бороться против прояв-
лений произвола, который тов. Левин
чувствовал и оценивалчрезвычайносерь-
езно. Что он говорит о задачах контроль-
ных комиссий? Три задачи стоят перед
ЦКК: совершенствование госаппарата, за-
бота о единстве партии и борьба с само-

управством и злоупотреблениями власти.
Владимир Ильич; ставит вопрос так,

что для борьбы с злоупотреблениями
власти можно и должно прибегать к

таким приемам уловления преступников,
которые, может быть, с точки зрбнпя
буржуазного законникамогут показаться
не совсем подходившими. Это намек ва

'^0, что борьба должна вестись средства-
ми и методами, которые не ограничт.-
ваются формальными рамками, устапс-
вленными законом. Между тем, именно,
в этой области до сих пор мы почти

ничего не сделали. Я думаю, это об'яс-
няется тем, что заветы Владимира Ильи-
ча мы выполняли в том порядке, в каком
мы более настоятельно чувствовали нуж-
ду, как партия, как руководители со-

ветской власти. Мы сами более остро
чувствовали потребность в улучшении
нашего хозяйства, чем в усгановленпи
революционной законности. Мы этого и

не могли сразу почувствовать. Только
в дальнейшем мы почувствовали эту
потребность в связи с большей стабили-
зацией нашего строя.

Надо усилить борьбу с злоупотребле-
ниями.

В защиту революционной законности
стало население в лице наиболее пере-
довой части его, в первую очередь в лице

рабкоров и селькоров, которые, стоя на сто-
роне Советской власти, сочувствуя ей,
говорили о том, что Советская власть
хочет революционной законности, что

только ей трудно это установить, и они
самиподняли вопрос о необходимоститех
мер, которые должны быть приняты. По-
лучилось такое положение, что по су-
ществу селькоры, стоя на точке зренпя
Советск(й власти, ведут борьбу против
отдельных представителей этой власти.

Ньша газета „Правда" в этом направ-
лении стала „оппозиционной" газетой;
ова весьма значительную часть своих

столбцов посвящает борьбе с злоупотреб-
лениями местных властей, с злоупотреб-
лениями разных лиц, которые, занимая
ту или другую должность, как выборные,
в професспональвнх, кооперативных и

прочих огществах, не оправдывают сво-
его назначения, пользуясь элементами
власти, которая в их руках находится.

Со стороны местных властей селькоры
в отдельных случаях подвергаются пре-
следованиям, а Советская власть в целом
и партия принимают все меры к тому,
чтобы бороться против всех этих злоупо-
требленийи защитить протестующихпро-
тив них.

Этих примеров величайших злоупо-
треблений со стороны многочисленных
представителей власти, многочисленных
представителейвыборныхорганов—проф-
сожзов, кооперации и других обществ«"н-
вых учреждений— мы обнаруживаем до
сих пор довсльно много.

С( знание населения,блаіодаря нашей
семилетней работе, настолько выросло
оно настолько уверено в том, что, по су-
ществу гов' ря. Советская власть стока

за законность, что стремление довести
до сведения об этом со стороны насе-
ления становится все больше и больше,
побеждает и дает вс зможность обнару-
живать эти случаи злоупотреблений.
Это— такие случаи, которые казались-бы
анекдотами, если-оы не встречали под-
тверждения каждый девь в новых явле-
ниях. На некоторых примерах я должен
остановиться. Я имею представить ваше-
му вниманию след}юшие три случая-
1) губернский 2) уездный п 3) в дерев-
не которые мне сооСшил т. Богуслав-
ский.

Первый случай— губернский, в кото-

ром за подписью зам. председателя губ-
исполкома (от 15 января 1925 г., № 238)
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говорится, чго „в день первой годов-
щины смерти Владимира Ильича Ле-
нина обязать все домоуправления, арен-
даторов домов, собственников денацио-
нализированных домовладений, а также
учреждения, организации и торговые
предприятия, за исключением торговых
предприятий первого и второго разряда,
в городе и всех городских поселениях
городского типа украсить занимаемые
ими здания траурными флагами.

Признать траурным флагом красное
прямоугольпое полотнище, окаймленное
по трем краям черной материей и при-
кіеенное не обшитым черной материей
краем к окрашенному древку, длиной в

3 метра, с металлическим или заострен-
ным наконечником.

Примечание. Все полотнище должно
быть не менее 02 сантиметров шириной,
с отношением ширины к длине, как три
к двум, а ширина каймы должна со-

ставлять одну четвертую часть ширины
всего полотнища. Полотнище может

иметь в левом углу у древка изобра-
жение золотом эмблемы труда—серпа и

молота.

Монопольное право продажи траур-
ного флага предоставить органам Пой-
дет".

Далее указано, что „виновные в на-

рушении настоящего обязательного по-

становления подлежатответственности в
административном порядке и подверга-
ются штрафу в размере 300 руб. іши

аресту на срок до трех месяцев, или

принудительным работам на тот гке

г.рок" и т. д.
я указываю на такое примеры, ко-

торые касаются широких масс паселе-

ніія. Следующий пример относится к

санчасти одного района, которая пред-
лагает:

„В целях оздоровленияжилищи пред-
упреждения заболеваний в городе и в
селениях района предлагается;

1. Во дворах всех домовладений
устроить отхожие места, помойные ямы
и мусорные ящики.

2. В жилищах завести плевательницы
F корзинки для сора.

3. Мыть полы, лавки и полати не

менее двух раз в неделю, а местп или

вытирать их влажной тряпкой еже-
дневно.

4. Мыть стены и потолок крутым

щелоком пли производить их побелку
не менее двух раз в год.

5. Уничтожить в жилищах насеко-

мых, как-то: клопов, тараканов и т. п.

6, Не производить сушки белья в
жилых комнатах.

Наблюдение за исполнением настоя-

щего постановления возлагается на сан-

попечительство и на милицию. Винов-
ные в нарушении постановления под-
вергаются штрафу в административном
порядке до 100 руб.

Постановление утверждено риком".
Еще один пример.
Выписка из протокола № 1/15 засе-

дания президиума уездного исполкома
от 3 января 1925 г.

„Увеличить нажим на неналогопла-

тельщиков через сельсоветы, через по-

средство наложения штрафов, наложе-

ния арестов на имущество и предание
суду.

Предложить вику в течение двух
недель наложить не менее 200 штрафов
и 300 наложений арестов".

Председатель волпсполкома явился

с докладом о своих затруднениях, ко-

торые он исаытывает по бюджету. Как
же ему помогли? Вму приказами увели-
чить нажимна налогоплательщиковчерез
советы посредством наложения штра-
фов—„предложить вику в течение двух
недель наложить не менее 200 штрафов
и 300 арестов".

Мы имеем в тех материалах, которые
касаются работы деревни, материал, где
указывается, что для того, чтобы обога-
тить свой бюджет, для того, чтобы по-

лучить больше денег, неналогоплатель-
щики облагались штрафом до 15 рублей,
но так как все-таки этим взимателям не
были чужды чувства справедливости, тс
онп каждый год об'являли других ли-

шенными избирательных прав и накла-
дывали на них по 15 рублей, а на сле-
дующий год других об'являли кулаками
и накладывали на тех штраф, чтобы не

каждый год платили те-же самые лица.
Вели мы будем говорить о растратах,
которые имели место в профсоюзах, ко-
оперативах, то они носят довольно рас-
пространенныйхарактер, при чем и тут,
я думаю, число их, вероятно, не увели-
чилось. Только теперь обратили на них

надлея«ащее внимание и стали их раз-
облачать. Одна из губернских контроль-
ных комиссий заинтересовалась этим во-
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просом и занялась обследованием всех

кооперативов в этом направлении.Губ. КК
нашла следующее: „обнаружено, что воз-
главляющие кооперацию п другие ор-
ганы члены правлений берут крупные
суммы под отчет и по ним в течение
продолжительного срока не отчитывают-
ся, а с них отчета другие члены правле-
ния не спрашивают. Отсюда и растрата.

Авансирование товарами и деньгами
также практикуется в широких размерах
головкой правления и партийно-совет-
ской верхушкой... Обнаружено, что в

отдельных случаях служащим отпу-
скается кредит на большие суммы.

Обнаружено, что, отпуская кредиты
разным лицам, подчас на крупную сум-
му, не требуют от них уплаты, им не

напоминают об этом, и вто тянется про-
должительное время.

Суд и пройуратура.
Делав суд направляются редко, а если

и попадаютв суд, то там лежат очень про-
должительные сроки по загруженности.

У нас есть сведения, но, к сожале-
нию, материалов пока еще мало, о прак-
тике списыванияличных долгов к концу
отчетного года.

Повсеместно наблюдающееся явление
в уездах и в губ. городе—то, что, при
часто меняющихся правлениях и воз-

главляющих лицах, пребывание долж-
ников теперь неизвестно учрежденпям, '
и найти должникатеперь довольно труд-
но, и они даже не знают, кто он такой".

В профсоюзах в одной Москве было
значительное количество растрат, при
чем к суду привлечены только немно-
гие из них. Вероятно, для многих суд
окончился довольно благополучно, по-

тому что в этих случаях очень часто

суд прибегает к формулировке: прини-
мая во внимание старые заслуги или

пролетарское происхождение и т. д.,
приговор считать условным.

Мы должны указать на необходимость
в случае растраты, в случае самоуправ-
ства, не считаться с тем, что за ви-

новным имеются определенные заслу-
ги в прошлом. Заслуги в прошлом ни в

какой степени не могут давать права зло-
употреблять сейчас. Мы должны поста-

вить вопрос о революционной законности,
придать ему такое серьезное и важное
значение, чтобы все члены партии это
понимали и на местах интересовались
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этими вопросами,я думаю, что контроль- I
ныѳ комиссии более значительную часть |
своего внимания должныуделить именно I
этим вопросам и в своих внеплановых ко- I
миссиях, не тех, которые занимаются |
обследованием с точки зрения улучше- |
ния аппарата, а тех, которые занимаются 1
обследованием дел, не терпящих отла- I
гательства. Необходимо, чтобы они на- "1
олюдали за тем, чтобы в суде эти дела I
разбирались во внеочередном порядке I
для того, чтобы возмездие последовало I
гораздо быстрее, чем это бывает. А то И
даже эти - дела становятся предметом I
суда, когда они залеживаются, теряют I
свой злободневный интерес, почему у
населения и остается впечатление о

безнаказанности по таким делам. У неко-

торых представителей власти имеется
слишком много — не без достаточных
оснований—уверенности в том, что все

поступки, которые они совершают, оста-
нутся безнаказанными. , ,

Мы должны позаботиться, чтобы в

дальнейшем этого не было. У нас име-
ются Суд и прокуратура. Для успешного
выполнения тех задач, которые перед ,^

ними стоят, в связи с тем, что партияпри- '^
дает чрезвычайное значение установле-
нию революционной заізднности, мы дол-
жны обратить самое тщательное внима-
ние на подбор работников в этих Судах и

на инструктирование этих работников в
том, как они должны подходить и ре-
шать эти вопросы. Я думгло, что подбор
работников для этой работы был бы для
нас не слишком затруднительным, если
бы мы обратили на это гораздо больше
внимания, чем мы сейчас обращаем.
Для того, чтобы быть добросовестным
судьей, для того, чтобы наблюдать за

тем, чтобы не было этих массовых зло-

употреблений,надо,чтобыэтаработапору-
чалась добросовестным членам партии,
более или менее усвоившим ту линию, ^
которой партия держится. Мы можем
прибегнуть к помощи той новой вузов-
ской молодежи, которая развивается, ста-
новится более грамотнойкак в партийном,
так и в общекультурном отношении.Если
их подобрать для этой работы, уве-
личить количество людей, которые этой
работой занимаются, то мы с этой рабо-
той справимся после того, как партия в

цеЛом, в лице своей конференции, при-
мет решение о решительной борьбе с *

злоупотреблениями.
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Надо, чтобы наши советы, наши губ-
псполкомы при подборе судей, следова-
телей чрезвычайно внимательно и тща-
тельно отнеслись к этим вопросам. А то

до сих пор на эту работу досылались

те товарищи, которые не могли быть
использованы во всех других местах,
которые не имели необходимого автори-
тета в глазах органов и в глазах партий-
ных и советских органов для того, чтобы
бороться с злоупотреблениями со стороны
органов власти в разных местах.

Каждый номіиунист, каждый предста-
витель власти должен соблюдать

советские закоиы.

Законы всякой властью устанавли-
ваются для того, чтобы закрепить эту
власть.

Надо широким трудящимся массам,
в первую очередь членам партии, и тем,
кто осуществляет Советскую власть, по-
нять, что наши законы во всех своих прояв-
лениях утверждают иукрепляют то стро-
ительство, которое мы хотим осуществить,
и нарушение наших законов разрушает
это строительство. Так как мы пережи-
ваем теперь впервые период строитель-
ства, то для нас соблюдение этих зако-

нов является особенно важным потому,
что только таким путем мы можем за-

крепить и стабилизировать нашу власть.
Тут тов. Зиновьев говорил насчет

того, что мыслимо строительство социа-
лизма для одной страны. Но что это

значит—строительство социализма? Это
значит в такой формулировке, в которой
говорил тов. Зиновьев, что если на нас

не будет нападения, если никто не будет
мешать, чего, конечно, не может быть
в нашей практической работе, мы мо-

жем добиться социализма. А как мы
можем этого добиться? Только тогда,
когда эти самые наши установления бу-
дут выполняться. Ведь, чем дольше про-
должается наше строительство, тем мень-
ше становится тех элементов, которые,
так сказать, способны бороться против
нас активно, тем больше на нашу сто-

рону переходит людей, готовых нам по-

мочь в этом строительстве. Недаром у
нас количество комсомольцев уже в два
раза больше членов партии.

Мы стремимся к тому, чтобы все тру-
дящиеся стали на сторону нашего строи-

тельства. Это будет, когда мы не бу-
дем подчеркивать, не будем проводить
такую политику, по которой единственно
кто знает, что дозволено или не дозво-
лено, это—представители власти в виде
коммунистической партии, в виде от-

ветственных представителей Советской
власти.

Задача наша состоит, в том, чтобы за
всеми слояліи населения обеспечить те

права, которые мы считаем необходимым
ему обеспечить в интересах нашего стро-
ительства.

Какова роль кулаков и нэпманов в

нашем строительстве в условиях нэпа,
почему им даются определенные права?
Потому, что нам для нашего строитель-
ства их содействие, их работа как-будто
необходимы. Помимо своей воли, они

своей работой в условиях нэпа помогают

нам, так сказать, пройти переходный пе-
риод подготовки к социализму.

Обязанностью каждого коммуниста,
обязанностью каждого представителявла-
сти должно быть соблюдение тех закс-

нов, которые мы издаем.
Трудящиеся массы уверены, что Со-

ветская власть и партия должны дать
соблюдение этой законности и могут это

дать. Выражением этой уверенности яв-

ляется широкое рабкоровское и селько-

ровское движение. РІ мы должны в эту
сторону направить свои силы.

Когда-то было народническое движе-
ние, которое полагало, что, направляясь
в деревню, направляясь к крестьян-
ству, помогая ему, обслуживая его ин-

тересы, оно разрешит все те задачи,
которые тогда стояли перед революцией.
Величайший энтузиазм, величайшую ре-
волюционность проявили эти самые на-

родники. Тысячи юношей и девушек
отправлялись в деревню, чтобы обслу-
живать народ, но они, конечно, ничего
не могли сделать потому, что власть

была против защиты интересов крестьян-
ских масс. То, что тогда было утопией,
стало теперь реальным и возможным,
если только строители Советской власти,
если •представители партии твердо поста-
вят своей задачей укрепление революцион-
ной законности. Конечно, и партия, и

Советская власть этому стремлению ши-

роких масс окажут всяческое содействие.
Нужен только энтузиазм, нужны только

массовые силы, которые защищали бы
это дело, взялпсь бы за него.
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РЁЗОПЮЦИЯ.

По докладу тов. Сольца конференция
прений не открыла и единогласно при-
няла следующую резолюцию:

„Признавая, что интересы укрепле-
ния пролетарского государства и даль-
нейшего роста доверия к нему со сторо-
ны широких масс крестьянства в связи

с проводимой ныне политикой партии
требуют максимального упрочения ре-
волюционной законности, в особенности
в низовых органах власти:

Четвертый пункт резолюции говорит
о проведении твердой революционной
законности. Печать этому вопросу уде-
ляла в прошлом, уделяет и сейчас зна-
чительное внимание. В совеш;анип по

советскому строительству он подвергся
основательному обсуждению, в резуль-
тате которого был принят проект об
укреплении революционной законности.

Несмотря на столь основательную пред-
варительную разработку данного вопроса
и уже проведение его в известной сте-

пени в жизнь, мы все-таки считаем не-

обходимым и своевременным, чтобы
именно по этому пункту сказал свое

властное и высокое слово Всесоюзный
С'езд

Если для сознания и слуха делега-
тов С'езда эти мысли и директивы не
новы, то для жизни они еш;е полны зна-

чения. Укрепление революционной за-

конности потребует очень больших уси-
лий советских, партийных и обществен-
ных организаций, содействия широких
слоев населения Союза (на что и ука-
зывает резолюция) и, вероятно, очень

значительного времени, измеряемого, во
всяком случае, годами. Внедрение за-

конности означает поднятие культур-
ного уровня масс, ибо лишь культур-
ные рабочие и крестьяне будут настой-
чиво добиваться восстановления своих

прав, неграмотный же бедняк' слишком

а) одобрить инициативу ЦКК по по-

становке этой задачи, как одной из ос-

новных задач, стоящих в настоящий
момент перед Советской властью;

б) поручить ЦК и ЦКК разработать
на основе указаний Ленина, выска-
занных им в опубликованном 23 апреля
с. г. письме, и доклада тов. Сольца все
необходимыеорганизационные.мероприя-
тия для укрепления революционной за-
конности с проведением этих мероприя-
тий в советском порядке

занят необходимостью заработать себе
пропитание тяжелым необеспеченным
трудом,—ему не до восстановления прав.

Укрепление законности повышает

культурность населения, его правосо-
знание. Многие думают законность

утвердитьциркулярами, строгими адми-
нистративными мерами и т. д. Я не от-

рицаю известного значения таких мер,
но было бы наивно думать, что только

ими можно ее восстановить. Достаточно
вспомнить, что в нашей стране в прош-
лом законность никогда не занимала

почетного места. Существовалп полное

бесправие масс, безнаказанность дво-
рянства, а потом и капиталистов вообще,
обш.епризнанное взяточничество чинов-

ников и полный административныйпро-
извол местной власти над податным на-
селением. И так, ведь, продо.лжалось не
годы, не десятки, а сотни лет. На такой
почве хищничествасильных, при полном
бесправии слабых создалось и росло
правосознание народа. Само собой по-

нятно, что у нас никаких корней ува-
нгения к праву и к закону в народе не
было и не могло быть. Закон был зако-

ном, а жизнь шла у нас своим путем.
Было бы слишком самонадеянно и

неправильно, если бы мы думали, что

за годы революции мы далеко ушли в

этом отношении от дореволюционного
периода. Конечно, у нас очень выросло

Твердая революционная законность,

(Из доклада т. М. И. Калинина на ПІ Всесоюзном Съезде Советов).
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чувство самодостоинства в массах. Рабо-
чий, крестьянин, городской обыватель
сейчас куда более ревнив, чем это было
до революции, к нарушению его прав.
Это—бесспорное положительное завоева-
ние революции. Но параллельно с этим

война и гражданская борьба создали
громадный кадр людей, у которых един-
ственным законом является „целесооб-
разное" распоряжение властью. Управ-
лять — для них значит распоряжаться
вполне самостоятельно, не подчиняясь
регламентирующим статьям закона.

Из каких-бы предпосылок ни исхо-

дить, но большое государство не может

управляться на основании доверия масс

к тем или друіим лицам. Что качество

руководителя имеет громадное значе-

ние, в этом нет сомнения,— это само со-

бой очевидно. Но при всех прочих рав-
ных условиях наиболее нетерпимым
управлением является управление по

усмотрению, управление, переданное в

личное распоряжение, как-бы ни была
эта власть мала в данном лице.

Вот почему, между прочим, в этом

пункте резолюции говорится об ограни-
чении административной власти. Адми-
нистративное распоряжение основы-

вается в значительной степени на лич-

ных качествах администратора. При-
мерно, если сам администратор любит
ездить быстро, то он будет более терпимо
относиться к нарушению правил езды;
если он противник алкоголя — от него

последуют наиболее жестокиекары про-
тив нарушителей правил распития опья-
няюп^йх наиитков и т. п.

Сущность ііла в праве администра-
тора, не в злоупотреблении только лю-

дей этой властью, а в том, что такая

власть, по вполне понятным причи-
нам, приобретает черты самого адми-
нистратора, что, разумеется, не может

соответствовать илп*^ совпадать с на-

строением большинства жителей данной
местности. Потому-то административная
власть и дается в значительных мерах
лишь при обстоятельствах чрезвычай-
ных, где должно проявиться максималь-

ное единство воли, — например, в воен-

ное время командуюш;ай наделяется
исключительными полномочиями.

Управление па основании свода за-

конов, при всех других равных усло-
виях, должно дать наиболее благо-
приятные результаты.

Главные возражения против этого—

во-первых, что основная масса населе-

ния совершенно не имеет понятия о су-
ществуюш;их законах и, во - вторых,
сложность жизни и уменье преступного
элемента так обходить статьи закона,
что судьи не в силах применить необ-
ходимую кару за преступление.

Безусловно, эти возражения в значи-

тельной степени верны. Но и при этих

условиях я все-таки стою за мини-

мальное применение административного
права—только в исключительных усло-
виях и только на определяемое вперед
время. Кара, наложенная Судом, теряет
личный характер; подвергшийся этой
каре, хотя-бы и не знал до Суда статьи

закона, все-же эту кару воспринимает,
как возмездие за нарушение обш;е-
признанного закона, зная, что его ка-

рает не судья, не то или другое адми-
нистративное лицо, а безличный закон,
за которым стоит все Советское обще-
ство. Как-бы подсудимый ни был отри-
цательно настроен к закону, к Суду, у
него все-же остается сознание, что он

является сам виновником постигшей
его кары.

Ограничение конфискации имущества
по суду.

Не могу также обойти ' молчанием

указания в резолюции об ограничении
конфискации имущества по суду, про-
дажи имущества за неуплату налога и

т. д. Смотрите в резолюции. Это пред
ложение имеет огромное принципиаль-
ное значение. На основании виновности
подсудимого конфискуют все его иму-
щество, а между тем очень часто у него
остается семья, состоящая из жены и

детей. Закон карает только виновника,
тогда как тяжесть репрессиивсей силой
обрушивается и на его семью, совер-
шенно неповинную в преступленияхви-
новника. Наши революционные законы,
вообще говоря, суровы; им же соответ-

ствуют и суровые органы. А все это со-

ответствует настоящему жестокому вре-
мени борьбы нового мира за право на

свое существование и развитие.
Но я думаю, что наступает полоса,

когда в области Суда мы должны внести
некоторые смягчения. Степень наказа-

ния не может стоять на одном месте.

Она развивается параллельно развитию

СП
бГ
У



731 „Рабочий Суд" № 17—18. 732

данной государствевЕОСти. Государство
заинтересовано не только в возмездии
нарушителю закона, айв уменьшении
караемых нарушений, в исправленип
виновников, и, наконец, оно, карая ви-

новника, стремится максимально предо-
хранить от этой кары невинных,

Н вот предлагаемое ограничение кон-

фискации цмуш;ества по суду и есть

первая попытка предохранить неви-

новных членов семьи от тяжести конфи-
скации, что, безусловно, выгодно и го-

сударству, ибо оно предохранит от пол-

ного разорения, от превраш;ения в ни-

ш;их семьи подсудимого.

Роль Советского Суда.

Я должен еще сказать несколько

слов по отношению к Суду. Если я го-

ворил о выдвижении в Совет, то то же

нужно сказать и относительно Суда.
Суд, это—один из могучих факторов
культурного и политического воспита-

ния. Я думаю, что в значительной сте-

пени крепость буржуазного общества ос-

нована и на том авторитете Суда, который
буржуазный классовый, безусловно, анти-
рабочий Суд сумел внушить рабочему
классу, несмотря на свою классовую
сущность. Он внушил это благодаря
умелому проведению своей судебной по-

литики.

Товарищи, в наших руках судебная

О правильном использовании народных
заседателей, связывающих пролетарский Суд
н судебных работников с широчайшими мас-

сами трудя ш,ихся, много говорилось и на

нашем последнем Губернском С'езде, и в

вашей печати. Но сделано в .^тсм отношении

далеко еш,ѳ нѳ все. Мы все еш;е не при-
выкли смотреть на нарзаседате.чя, как на

проводника революционной законности в

толщу рабочих и крестьян. Мы пока еще
не сумели организовать нарзаседателей во-

круг того Суда, по которому они избраны
для работы. Мы еще не подошли к тому,
чтобы выявлять наиболее активную часть

нарзаседателей и учесть ее, как будущих
судебных работников. Избранные в нашей

политика—это есть могучий фактор про-
ведения культуры, законности, граж-
данского самосознания среди граждан
Советской Республики. Это есть один из

могучих рычагов строительства Совет-
ского Государства, и мне хотелось бы
указать^ что и в этой области нужно
выдвигать вновь нарастающие талант-

ливые элементы как среди партийных,
так в особенности среди непартийных,
ибо Суд не должен стоять, застывши,
па одном месте, а такяге должен расти
вместе со всем обществом, и в нем дол-
жно выявляться то новое правотворче-
ство, советское правотворчество, проле-
тарское, которое вырастает среди рабо-
чего и крестьянского класса.

Каждое решение Суда, товарищи, с

внешней стороны, может быть, лишен-

ное большого значения, имеет, однак< ,

глубокий политический характер. И чем

больше решение Суда соответствует со-

знанию крестьян и рабочих, чем оно

больше совпадает с сознанием масс и

взглядом рабочих и крестьян на сте-

пень наказания, т.-е., что вот за это

преступление виновный должен потер-
петь такое-то возмездие, если это реше-
ние совпадает с мнением рабочих и кре-
стьян, то в этом и состоит душа и сила

Суда. Задача Суда—никогда не отры-
ваться от масс, а всегда итти с массами

и в соответствии с массами, разумеется,
изменять соответствующие кодексы, со-

ответствующие статьи законов.

губернии слишком 22.000 рабочих и кре-
стьян еще далеко не использовываются так,
как это можно и нужно. Зачастую заседа-
тель является работником, отбывающим свои

„судебную повинность" в течение шести

дней и порывающим после этого всякую
связь с нами.

Задача правильного и полного исполь-

зовывания народного заседателя, особенно
в деревне, стоит перед нами сейчас осо-

бенно остро. Только что закончившаяся
XIV Всесоюзная Конференция РКП (б.) пѳ

докладу тов. Сольца о „революционной
законности" приняла резолюцию, в которой
Конференция, признавая, что интересы укре-
плення пролетарского государства и даль-
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нейшего роста доверия к нему со сюроны
широких масс крестьянства в связи с про-
водимой ныне политикой партии, требуют
максималіного упрочения революционной за-

конности, в особенности -в нировых органах
власти,— одобряет инициативу ЦЕК по по-

становке этой задачи, как одной из основ-

ных задач, стоящих в настоящий момент

перед Советской властью.

Нет никакого сомнения, что именно на-

родные заседатели, при соответствующем
правильном руководстве Суда, смогут сыграть
большую роль в выполнении этой партий-
ной директивы.

По данным за первую четверть этого

года и по докладам на Губернском С'езде
выявилось, что кое-какая работа в наших

уездах в этом отношении проводилась.
Так, например, в Троцке была устроена

конференция нарзаседателей по Нарсуду
1-го участка и Губсуду. С докладом об ос-

новных положениях нашего законодатель-
ства выступил Член Губсуда тов. Яковченко
и доклад о судоустройстве сделал Уполно-
моченный Губсуда тов. Фролов.

Конференция прошла очень оживленно,
было задано много вопросов, и заседатели
выразили настойчивое требование о повто-

рении таких Конференций.
Собрания нарзаседателей были органи-

зовакы во 2-м, 13-м и других участках.
Нарсуды 4-го, 6-го, 10-го и 12-го участков
провели целый ряд более широких собраний.

Большая работа с нарзаседателями про-
делана в Кронштадте и в Кингисеппском
уезде, где почти повсеместно были проведены
расширенные собрания нарзаседателей. И во

всех других уездах в ряде участков проводи-
лись такие собрания, но далеко не в доста-
точной мере. Правда, почти во всех уездах про-
делана большая работа по проведению всякого

рода докладов и отчетов на собраниях местных

организаций и граждан, но здесь придется
внести корректив. Все наши собрания на

местах, кроме отчетных перед местными со-

ветскими и партийными органами, должны
созываться в первую очередь для народных
заседателей, и туда уже должны привле-
каться все остальные граждане. Курс надо
держать на народного заседателя.

В новом бюджетном году мы стоим пе-

ред несомненным расширением сети наших

судебно-следственных участков, и тем са-

мым вольются в наши ряды новые заседа-
тели. Остающееся до конца бюджетного года
время надо в самом широком масштабе ис-

пользовать для изучения и углубления ра-

боты с нарзаседателями. Было бы очень

ценно, если ври расширении сети, когда
нам понадобятся новые кадры судебных и

следственных работников, места могли бы
выдвинуть кандидатов из рядов наиболее
активных заседателей. Это было бы лучшее
разрешение вопроса.

Вопрос о правильном подходе к работе
народных заседателей стоит таким образом
перед нами во весь рост. Мы должны до-
биться того, чтобы заседатель на деле стад

проводником революционной законности на

местах. Для этого надо суметь заседателя
организовать вокруг своего Суда и в тече-

ние тех шести дней, когда ему приходится
быть судьей, втяну1ь его активно в работу
и заинтересовать ею настолько, чтобы он

осознал, насколько важно и необходимо ли-

квидировать юридическую безграмотность.
В периодически созываемых конференциях
нарзаседателей, на которые целесообразно
привлекать всех интересующихся нашей
работой, надо ознакамливать заседателей с

основами и изменениями нашего законода,-
тельства. Вместе с тем, выявляя наиболее
активных заседателей, надо поддерживать с

ними связь, помогая им в их работе.
Если мы разрешим этот вопрос, если нам

удастся найти правильный подход, то каж-

дый наш судебный участок, имея вокруг
себя организованный аппарат связи с мест-

ными трудящимися в несколько сот чело-

век, сможет повести большую работу в деде
упрочения революционной законности.

Сейчас связь наша с местными органи-
зациями и населением налажквается. Только
недавно в Ленинградском уезде была про-
ведена кампания укрепления революционной
законности. Во всех волостях уезда в один
день были организованы конференции Сель-
советов, на которых работниками Суда и

Прокуратуры были сделаны доклады о Суде
и революционной законности. Как уже ука-
зано было, во всех уездах отчетные до-
клады делаются в волостных организациях
и собраниях более или менее регулярно.
Стали организовываться более частые выез-

ды Судов на места.

В ближайшее же время, вследствие от-

пуска дополнительных средств, нам удастся
количество этих выездов увеличить и в не-

которых местах превратить~""вх в твердые
календарные выезды Судов в обслуживаемые
ими районы.

Здесь мы находимся на правильном пу-
ти, и эту работу в дальнейшем нам при-
дется только развивать и углублять.
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Если еще к тому мы направим работу
с народными заседате.іямц в правильное
русло, то это будет та программа работ, ко-
торую мы себе ставим на ближайший пе-

риод времени.
Конечно, в этой программе могут быть

тѳ или иные отклонения* применительно к

местным условиям. Мы призываем работ-
ников с мест поделиться на страницах„Ра-
бочего Суда" своим опытом и наблюдениями
в этой работе.

Нам думается, что общими усилиями,
коллективно, мы найдем. в себе силы и

уменья, чтобы разрешить вопрос о правпль-

Сообщение тов. Н. В. Крыленко.

По просьбе Ленинградских судебных работни-
ков т. Крыленко на Пленуме остановился на

тех вопросах, которые сейчас занимают НКЮ. При
этом наряду с точкой зрения НКЮ тов. Крыленко
высказывал и свои лччаые соображения.

В своем докладе т. Крыленко остановился

на трех вопросах, а именно:

1) удовлетворяет ли влолне наша судебная
система нужды широких масс трудяш,ихся и не

нужно ли внести в нее какие-либо поиравЕгп;
2) о состоянии следаапарата в связи с но-

веллами УПК;
3) об упрощении нашего законодательства.
Тов. Крыленко находит, что Народный Суд,

охватывающий территориально две волости, не

«оягет удовлетворять запросы трудящихся кресть-
янских масс, а деревне, как агвестно, сейчасуделя-
ется особенное вникание.

В результате, в целом ряде областей возни-

кают суррогаты судебных учреждений. Приходится
поэтому задуматься над тем, не настало ла время
заняться вопросом о создании волостной судебной
ячейки с правом разбирать гражданские дела по

искам до 25 руб., и уголовные — до 2-х недель

ареста, придав этим ячейкам форму своеобразных
административно-судебныхучреждений.

Особо остро этот вопрос был выдвинут жизнью

в Кабарде, и, как на выход из положения, Колле-
гия НКЮ высказалась за необходимость времен-
ного расширения коипетонцип единоличного НС,
но, ведь, это не разрешает вопроса. Правильнее
поставить вопрос иначе: лпбо увеличить сеть су-

ном и наиболее полном использовании на-

родных заседателей. Они должны не только

связывать нас с рабоче-крестьянскимимас-
сами, но и носить туда, в массу, основы

и понятия революционной законности. Имен-
но таким путем мы добьемся наибольшего
„оживления" наших Судов,—не мудрствуя
лукаво и без всяких „прожектов", чем те-

перь занимаются некоторые ответственные

товариш;и в Москве на страницах наших

газет,—и также укрепим революционную за-

конность, выполняя директиву XIV Всесоюз-
ной Партийной Конференции.

Ф. М, Нахимсон.

доБ, либо создать упрош,енные, административные
учреждения, разрешающие мелкие дела, а надзор
за ними возложить на Нарсуд.

2) Реформой следаппаратамы достигли боль-
шого плюса и имеем выдержанную стройную си-

стему. Мы приблизили надзорный орган к об'екту
надзора. Но мы этим но сделали надзорный орган
работоспособнее.

Верно, что мы разгрузили прокуратуру.
Но также верно, что мы загрузили следапиа-

рат. В статьях следователей, направляемых в ре-
дакцию „Енс. Сов. Юст.", слышен сплошной вопль.

Хотели сделать лучше, а сделали хуже.
Необходимо подумать о мерах к улучшению

пропускной способвосхи следапиарата.Это—вопрос
практики.

3) Среди ряда ответствеаных работников очень
распространено мнение о чрезвычайной сложности

процессуальных форм, в результате че^о стал во-

прос об упрощении Уголовно-Процессуального Ко-
декса. Но в дсйсгвптельности он далеко не так

сложен, как кажется. УПК состоит из двух кате-

горий статей: нормативных, определяющпх двизке-
ние деда, и статей, уясняющих элементарные
процессуальные действия, которые суіья и без
того выполняет. Так, в Кодексе указано, что, от-

крывая заседания, судья спрашивает, явились ли

стороны, и пр.
Не будь этой статьи, судья все равно об этой

спросил-бы. И если такая сгатья включена в Ко-
декс, то она никакой сложности не вносит.

Предлагают сократить УПК путем выделения

части статей из него в Наказ, т. е. разбить на

две части, что в свою очередь должно вызвать

Заседание Пленума Ленинградского Губсуда.
16 апреля 1925 г.
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ряд инструкций, циркуляров и пр. Это — возвра-
щение вспять.

Целесообразнее разбить УПК на ряд статей,
напечатанных жирным шрифтом (нормативных),
нарушение которых есть достаточный повод для

отмены приговора, а остальные, которые могут
подвергаться толкованиям и раз'ясненияд, мелким
шрифтом.

При таких условиях судья, пмея единый Ко-
деке, знает, что одни статьи имеют обязательный
характер, а другие-—наказный характер.

На это возражают, что при такой системе

окажется, что закон— не закон. Помещен в Кодексе
и не обязателен. Но ведь нельзя из закона созда-

вать фетиш.
Между тем, даже английскийпроцесс совсем не

знает статей. У них норма начинается словами:

„вопрос о том-то", и потом следует ряд прецедентов.
Не надо задаваться целью непременно сокра-

тить УПК, разделив его на часть со статьями и

на часть, составляющую Наказ. Ведь тут получается
полная несообразность: поскольку и статьи, и На-
каз будут обязательны. Так что же это может

практически дать?
Тов. Крыленко указывает, что ставится во-

прос только в порядке информации, чтобы обме-
няться мнениями и услышать голос товарищей
с мест.

Прения.

Тов. Яповчен%о считает, что по вопросу о

том, удовлетворяет ли наша системапотребностям
масс, т. Крыленко смотрит слишком пессимпсти-

чесіш. Конечно, мы не достигли идеала, надо еще
многое сделать, но система вата массы удовле-
творяет. Возрая{ая против мысли о создании от-

дельных ячеек, т. Яковченко разделяет мнение

об увеличении сети Судов, как равно находит

правпльным сокращение УПК. Что касается ре-
формы следственного аппарата, то пока нет еще

достаточных данных, чтобы судить, справится-ли
следаппарат в будущем с возлоягенными на него

задачами.

Тов. Компалов считает, что новых придатков
к существ)ющ'ей судебной системе создавать не

следует, а надо увеличить сеть Судов.
Тов Озолин.—Проблемапоставленатов. Кры-

ленко своевременно. Нечего опасаться новшества.

Не надо забывать, что сейчас крестьянин, чтобы
получить справедливое разрешение спора, должен

обратиться в губернский ценчр, а это сопряжено
с такими расходами, которые ему непосильны.

Почему не образовать низовую сельскую еди-

ницу с передачей кассационного обжалования в

Нарсуд? Об этом надо подумать, а сейчас решить
что-либо трудно, т. к. тов. Крыленко только

бросил мысль. Во всяком случае мы звасм, что

даже в Ленинградской губ. хождение из уезда в

губернский центр часто невозможно, а в Якут-
ской, Томской губ. дело, конечно, обстоит гораздо
хуже.

Так или иначе вопрос, поставленный т. Еры-
.тенко, очень своевременен.

Тов. Крастин,-—Неправы те, кто говорит,
что наши Кодексы сложны. Если пожелать озна-

комиться с ними, то это дается не трудно. В про-
куратуру приходят рабочие прямо от станка. Вна-
чале они, конечно, совершенно не могут освоиться.
Но проходит несколько месяцев, и из них выра-
батываются работники, которые отлично усваивают
наши законы.

Можно говорить об улучшении, упрощении
редакции некоторых статей Кодекса, но нельзя

упрощать до бесчувствия. При разделенииКодекса
на две части—Кодекс и Наказ—все равно будут
отменять приговоры и за нарушение Кодекса, и

за нарушение Наказа.
Реформа следапиаратадала плохие результаты.

Но все-же, думаю, сейчас менять н переходить
к преясней системе—нерационально. Хотя, надо

отметить, теперь органы дознания отошли от про-
куратуры: между ними следователь стал посред-
ником. Надо увеличить число следователей, повы-
сить квалификацию, сократить количество след-
ственных дел. Идти сейчас назад нельзя.

Тов. Беляков.— Основное препятствие для

расширенпя судебной сети— финансовое положение.
С этой оюроны и надо подойти к разрешению
вопроса. Если образовать ячейки, онд__Eg будут ___

пользоваться авторитетом у крестьян, привыкших
к Народному Суду. А так как лля организации
других Судов тояге нужны деньги, то лучше их

употребить на расшпрение сети Нарсудов. Сокра-
щение УПК нецелесообразно и ненужно. Реформа
следапиарата ве достигает целя еще п потому,
что органы дознания не соответствуют по струк-
туре построению следапиарата.

Тов. Дубровский высказывается за расшп-
рение сети Судов,

Тов. Томашевский полагает, что некоторые
статьи УПК можно упростить, увеличив усмотрение
Суда. Напр., при закрытых дверях дело слушается,
когда Суд находит это целесообразным.

Тов. Нахимсон.—Говорят, что поставленные
здесь вопросы вполне своевременны. Да, ведь, в

них ничего нового нет, ведь, в сущности это есть

всем хорошо известный вопрос: „лицом к деревне".
Предлагают организовать волостные суды, а

теперь, сейчас у нас не волостные суды? При
этом, однако, вносятся предложения о ломке ва-

шей судебной системы. С одной стороны говорят,
что и Земкомиссии надо включить в сеть Нарсу-
дов, а с другой стороны, рядом с Нарсудами со-

здают административно-судебные ячейки. Одной
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рукой укрепляют ел,нвуіо систеяу, а другой вносят

еще больше неясности и путаницы, вплоть до того,

что волостные Нарсуды становятся кассационной
инстанцией.

Тов. Ерылепко саі дал правильный ответ:

разрешить финансовый вопрос значит разрешить
на ^ji все затруднения. И когда передали Суды на

уездный бюджет, это было дня них больший ударом.
Нам в нашей губернии удилось отстоять губерн-
ский бюджет. Ведь даже тог^а, когда наш бюджет
Б общегосударственном масштабе дает излишек,
наши нужды не получают удовлетворения.

Пойти по пути т. Крыленко, отказаться от

того, чтобы не довести финансового вопроса до
конца, мы не можем.

Надо заострить вопрос, надо в центре усилить
нажин.

Что касается следаппарата, то могу заверять,
что новеллы внесли в его деятельность чрезвы-
чайную путаницу, качество стало хуже, пропуск-
ная способность понижена. А повысилось-ли ка-

чество прокуратуры? Нет. И потому надо вернуться
к прежнему порядку. Не знаю, почему т. Крастин
оробел и боится этого. Введя реформу, никто не

позаботился об увеличении средств, об увеличении
технической возможности справиться с новой ра-
ботой. И при ухудшении качества следаппарата
получилось раз'едипспие прокуратуры от органов
дознания.

ИзменениеУПК,выделпв из негоНаказ,нанашем
Сезіе не встретило поддержки. Но я и не согласен

с предложением ввести в УПК жирные и тощие
статьи. Уаростить можно многое, но то, что в

Кодексе содержится, должно быть законом.

й я ирисоедЕняюеь всецело к мысли т. Кры-
ленко, что не доляічо быть фетишизма законов.

Но, ведь, в то же время нам говорят, что вру-
чение копии обвинительного заключения за 3 дня

есть необходимая гарантия, й когда в заседанпе
Суда с'езжаются крестьяне за 100 верст, когда

подсудимый умоляет заслушать его дело, хотя копия
обвинительногозаключения получена толькоза 2 дня,

и Суд заслушивает дело,—приговор отменяют с

указанием, что при нарушении этой гарантии
приговоры п впредь буіут отменяться. Надо, зна-
чит, в другой раз сказать подсудимому: „так как

ве прошло еще трех дней, ваше дело слушать не
можем. В следующий раз, когда сессия приедет,
заслушаем".

Вот тут и есть фетишизм.
И не в том беда, что отменили наш приговор,

а в том, что и товарищи на местах будут вести

впредь такую же политику по отношению к Нар-
судам.

Заключительное слово т. Крыленко.

Здесь выступало 8 человек, и только двое
товарищей высказалось за реформу судебной си-

стемы, остальные все—против.

Но если в виде возражения говорят, что воло-
стные ячейки не включены в судебную систему, то
аргументы на ^Д отпадают, так как я, наоборот,
говорил именно о включении их в судебную систему.

Ведь, вопрос ставлю не я: его ставит жизнь,
практика.

Что касается указания на то, что деньги, ко-
торые нужно потратить на организацию волостных

ячеек, можно употребить на организацию Нарсу-
дов, то это не так.

На организацию волостных ячеек при Испол-
комах нужны очень незначительные суммы, с ко-

торыми Нарсудов не образуешь.

В дальнейшем т. Крыленко указывает, что

идею Единого Народного Суда мы никогда не могли

полностью провести, и нечего поэтому трактовать
принцип этот фетишистски. На практике вопрос
стоит теперь так: своевременноили несвоевременно
произвести судебную реформу, организовать волост-
ные ячейки.

Тов. Крыленко считает это своевременным.

По вопросу о сокращенииУПЕ, т. Крыленко
рад констатировать тот факт, что Губернский
С'езд судебных работников Ленинградской губ.
высказался"" против Наказа.

Наконец, по поводу следаппаратат. Крыленко
говорит: „все указывают на то, что произошла
большая загрузка в работе следователей. Раз так,
нечего останавливаться перед тем, чтобы этот

вопрос пересмотреть".

Тов. і?п!жг<лсок, закрывая Плеяум,вносиг пред-
ложенпе просить т. Крыленко бывать чаще на
наших собраниях и С'ездах.

Предложение встречено дружными аплодисмен-
тами.
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арыхов.

Умер тов. Чарыхов, старший следователь
Ленинградского Губсуда. Он умер 39-ти дет—

в таком возрасте можно жить, работать и наде-

яться долго жить и основательно поработать.
Смерть наступила так неожиданно, быть может,
потому, что годы революции, годы упорной и

самоотверженной работы, при которой он не

знал пи отдыха, ни покоя, стоили ему десяти-
летий и сломили его орга-
низм.

Тов. Чарыхова мы хо

ронили 15 мая, в яркий
солнечный весеннийдень, и
в этот день весны он мне

невольно припомнился в

совершенно другой обста-
новке.

Зимой 1921-22 годов

в Ленинграде свирепствовал
бандитизм, орудовали шай-
ки Пантелеева и других,
терроризируя население, и

тогда следователю Револю-
ционного Трибунала тов.

Чарыхову мною было пору-
чено ведение боевых следственных дел по бан-
дитизму. Я хорошо помню это время.

Работал он ночи напролет. Рискованные
оперативные поездки по бандитским следам.
Получая срочные задания, он, измученный, ра-
ботал до изнеможения.

Перед глазами воскресает картина, которая
ушла в вечность.

Он—в моем кабинете со спешным докладом.
Портфель, старый, отрепанный, набит разными
бумагами, из кармана поношенного осеннего

пальто упорно выпирает наган Нервный кашель,
лихорадочный блеск глаз и энергичная торопли-

вость.Морозная январская ночь, и он,—нисколько

не жалуясь на то, что уже измучен работой, что
плохо одет,—рвется на автомобиль, чтобы за

ночь поспеть сделать то, что нами намечено.

С тов. Чарыховым я близко познакомился,
только когда стал работать в Петроградском
Революционном Трибунале, но те товарин];и, ко-
торые с ним работали до этого (а он, буд}чи

интеллигентом - специали-

стом, пришел к нам ра-
ботать сразу после Октяб-
ря), всегда характеризовали
его, как редко преданного
своему делу работника.

Таким он был во время
Кронштадтского мятежа, где
он принимал активное уча-
стие в его ликвидации.

Таким преданным своей
работе, честным и верным
работником он оставался,
когда переніел работать в

ЛенинградскийГ^ бсуд в ка-

честве старшего следовате-
ля.

За две недели до его смерти я с ним еще

беседовал по одному деловому вопросу. Он был
полон энергии, с тем щь лихорадочным блеском
глаз он рассказывал про своп следственные
дела, которыми он был весь поглощен.

Это была наша последняя встреча.

Он заболел при исполненип служебных обя-
занностей, и смерть его не пощадила. Память
о нем, о его преданности революции и о верной
службе рабоче крестьянской власти мы всегда

сохраним.

Я. Озолин.

Вместо б^екронога»
13-го мая умер Петр Галустович Чарыхов.
Не стало одного из старых трибуналнстов,

с которым я проработал без малого четыре с

половиной года в разных трибуналах п в Губ-
суде.

Здесь, па страницах «Рабочего Суда», я

хочу в нескольких словах отметить ту большую

и ответственную работу, которую выполнял по-

койный в наших карательных органах в самые

серьезные моменты, переживавшиеся Советской
Республикой.

Впервые на работе я встретился с т. Чары-
ховым 19-го марта 1921 года в Кронштадте,
когда еще не затихли последние выстрелы
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уличных боев. Он был следователем Полевого
Военного Трибунала южной группы, стоявшего

до занятия Кронштадта в г. Ораниенбауме и

вступившего в город вместе со штабом группы.

Работы у Трибунала хватало с излишком.

шли аресты, первые допросы активных участ-
ников восстания, не успевших пробраться в

Финляндию, спешно собирался материал о вос-

стании. Тов. Чарыхов, измученный и усталый
от предыдуш,ей интенсивной работы и бессон-
ных ночей, и тут с присущей ему энергиейде-
лал все необходимое.

Между прочим, — мне вспоминается,— он

сейчасже по вступлении в Кронштадт производил
обыски и нашел ценные документы в кварти-
рах бежавших руководителей восстания— быв-
ших генерала Козловского и капитанаБуржера.
Понадобился категорический приказ председа-
теля Трибунала для того, чтобы он прекратил
работу, уступил свое место только-что прибыв-
шим свежим товариш,ам и уехал в Петроград.

Со средины 1921 года я по своим обязан-
ностям Зампреда Губревтрибунала, наблюдав-
шего за Следственным Отделом, все время близко
соприкасался с работой следователей и, в част-

ности, с деятельностью Петра Галустовича.
Это был хороший следователь, которого можно

было использовать для ударных задач там, где
требовались энергия, быстрое соображение и

решительность. Старый юрист по образованию,
бывший присяжный поверенный по профессии,
т. Чарыхов с 1920 года честно служил Совет-
ской Власти, принеся ей свои знания и опыт;
он несомненно принадлежал к той части нашей
беспартийной интеллигенции, которая, правда,
не сразу поверила в дело трудящихся, но, при-
смотревшись, поняла интересы рабочего класса

а честно отдала свои силы и знания делу проле-
тарской революции.

Тов. Чарыхов был не только следователем
опытным, хорошо умевшим использовать свои

знания. Когда появились Уголовный и Уго-
.іовно Процессуальный Кодексы, он был одним

из тех работников Ленинградского Трибунала,
которые отдавали все свои специальные знания
и опыт на проведение в жизнь и практику
трибунальской работы требованийнового закона.
На совещаниях следователей Трибунала, где ус-
ваивались и прорабатывались Кодексы работни-
ками Трибунала, в большинстве рабочими и

крестьянами, не искушенными в юридической
науке, покойный Петр Галустович играл актив-
ную и видную роль, помогая усваивать новые

требования закона и способствуя в сомнитель-

ных случаях выявлению истинной воли законо-

дателя при толковании отдельных неясных или

трудных для усвоения неподготовленнымиработ-
никами статей Кодексов.

Тов. Чарыхов проявил себя еще в одной
области судебной работы.

В 1921 и 1922 годах он нередко высту-
пал в крупных процессах обвинителем. В этой
роли под моим председательством покойный об-
винял два раза: по делу о шайке налетчиков

(М. К. Таунлей и других) из бывших людей,
в своей речи он дал блестящую картинуразло-
жения дворянства и буржуазии, представители
которых фигурировали на скамье подсудимых,
как грабители и убийцы; он сумел показать

массе, присутствовавшей на процессе, все нрав-
ственное ничтожество, тунеядство и паразитизм
свергнутых пролетариатом дворян и капита-

листов.

Второй раз по так называемому делу «бу-
маги», отрыжке нэп'а, где обвинялись должно-
стные лица кооперативных организаций и спе-

кулянты только-что народившейся нэповской
буржуазии, Чарыхов также удачно справился
с задачей обвинения, оттенив общественно-поли-
тическое значение процесса.

Я не буду останавливаться на специально
следовательскойработе Петра Галустовича, но не
могу не вспомнить одного из интереснейших
дел, где обвинение было построено на тончай-
ших косвенных уликах. Я говорю о деле Сигаева,
обвинявшегося и осужденного за отравление с

целью ограбления в международномвагоне упол-
номоченного Ссвзанторга Куликова. Следствие
по этому делу было проведено Чарыховым по-

истине артистически; несмотря на серьезное н

весьма похожее на правду алиби, которым упорно
защищался Сигаев, следователь собрал с боль-
шим трудом целый ряд косвенных улик, убийст-
венных в своей совокупности для преступника.
Чутье следователя не обмануло Чарыхова, и на

судебном заседании неожиданно вынырнувший
свидетель-очевидец, кассир городской станции
спальных вагонов, опознал в Сигаеве то лицо,
которое в день убийства покупало билеты на

двухместное купе, где и был обнаружен отра-
вленным Куликов. Убийца Сигаев понес по за-

слугам, и его кассационная жалоба была остав-

лена без последствий.
Из крупных процессов тов. Чарыхов вел

следствие по делу Леньки Пантелеева, Гаври-
кова и их шайки; затем, тесно связанное с

этим процессом, дело по обвинению админист-
рации III Исправдома (Кондратьева и других),
устроившей побег Гаврикову, Пантелееву и

двум другим бандитам 11-го декабря 1924 года

во время слушания этого дела Трибуналом; на-
конец, дело о кошмарном убийстве в Поварском
переулке (дело Гуча, Мруз и другпх).
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Большую, ответственную и серьезную ра- борьбы с преступниками и на создание наших

боту выполнил покойный Петр Галустович в судебно-следственных органов,
наших карательных органах. Честно отдал он Память о честном интеллигенте, работав-
все свои силы и знания рабоче-крестьянскому шем рука об руку с трудящимися, не умрет.
государству. Много его трудов положено для д, Кирзнер.

Памяти товарища.

в лице скончавшегося старшего следователя

Петра Галустовича Чарыхова, одного из 'старей-
ших работников Советской юстиции в Ленинграде,
дружная семья ответственных судебных работни-
ков Ленинградского Губернского Суда понесла

тяжелую утрату. Ленинградский Г}бернский Суд
потерял работника, который, не взирая на бес-
партийность, был твердым стражем классовой
юстиции в революционном центре Рабоче-Кресть-
янской Рееп] блики.

Сознание это об'единило в горестном порыве
около его гроба всех, кто так или иначе имел

отношение к работе, которую честно, преданно
и убежденно в течение пяти лет вел П. Г.

П. Г. родился в Донской области, в семье

учителя, от которого рке с ранних лет мог

впитать в себя уважение к труду и любовь к

людям. По окончании гимназии он избрал для
получения высшего образования юридический
факультет, по котором} и окончил курс в б. Петер-
бургском университете в 1911 году.

Еще в гимназические годы П. Г. принпмал
участпе в революционных кружках, не порывая
с ними связи и в университете,и по окончанийего.

Окончив курс в университете с дипломом 1-й
степени, он не пошел служить царской юстиции
в дореволюционный суд, хотя диплом и связан-

ные с ним служебные льготы открывали перед
ним широкий путь к карьере судейского чино-

вника. Честолюбие было чуждо душе П. Г., и он

записался в сословие Петроградской адвокатуры.
В адвокатуре П. Г. пробыл до Октябрской

революции. Но он ни разу не запятнал себя
участием в таком деле, которое шло бы в раз-
рез с его совестью, и никогда не забывал он

того, что интересы беднейших и трудящихся
на Суде нужно защищать энергично и смело.

После Октябрской революции И. Г. сразу
же начал работать в советских учреждениях,
преимущественно судебного характера. В 1920 г.
он перешел на службу в Революционный Три-
бунал войск внутренней охраны Ленинградского
военного округа, а оттуда в 1921 году был
назначен военным следователем Военно Окруж-

ного Революционного Трибунала ЛВС. Это назна-
чение совпало с периодом Кронштадтского контр-
революционного мятежа, и П. Г. в марте 1921 г.

вместе с выездной сессией Трибунала отпра-
вился для ликвидации остатков восстания. На
этой работе П. Г. проявил всю четкость рево-
люционного сознания и твердой рукой помогал

судебно-карательной деятельности Трибунала, за
что получил благодарность в приказе по округу.

По ликвидации мятежа П. Г. был назначен

в конце 1921 к следователем Ленинградского
Губернского Революционного Трибунала.

Энергия П. Г. и его боевая готовность к

разрешению ударных задач, стоявших перед Со-
ветской властью, привлекали его внимание к та-

ким следственным делам, в которых особенно
резко проявлялась деятельность врагов рабоче-
крестьянского государства.

В марте 1922 года, после реорганизации
судебных учреждений республики и в связи с

организацией Ленинградского Губернского Суда,
П. Г. был одним из первых, кого Губсуд поже-
лал видеть в своих рядах.

И это об'яснялось не только тем, что П. Г.
был хорошим и вдумчивым знатоком Советского
права. Гораздо более значения имело то, что

все его товарищи по работе ,інали, с каким

редким самоотвержением, с каким тактом и увле-
чением относился он к своей деятельности
следственного судьи. Не зная отдыха и не

стремясь к нему, он нес свою ответственную
работу, не думая о себе, но думая об интере-
сах трудящихся, которые в лице его имели на-

дежную опор).
И если-бы несчастный случаи с П. Г. во

время его служебной командировки (тяжелый
удар по голове дверью вагона) не вырвал его

из наших рядов, приковав к постели со смер-
тельным мозговым заболеванием, бодрый голос

П. Г. еще долго раздавался бы в его камере...
Мы не забудем его. И мы будем следовать

по тому же пі^ти преданности рабоче-крестьян-
скому праву, рабоче-крестьянской юстиции...

Это будет лучший памятник П. Г. Чарыхову.
Товарищ.

„и^:, jS^.^:
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Новый куре й работа в деревне.

<' Большая политика и малые дела».

За семь дет существования Советской власти

рабоче-крестьянские массы, вся страна в цеюм
политически сильно выросла. Повысились социаль-
ные и культурные запросы.

В дорево.шцпонное время вопросами между-
народпон политики трудящиеся массы вовсе не за-

нимались. И это не потому, что ими вовсе не интере-
совались массы; они были устранены от участия в

делах государственного управления; тем более в

вопросах международной политики— тут просто
была запретная зона, куца непосвященные, —а к

ВИИ относились все труженнпкп страпы,—не допу-
скались.

Рабочим и крестьянам обычно приходилась
совершенно неожиданно узнавать, что об'явдена
война, а дальше все было ясно—пожалуйте, как
говорят, бриться и расхлебывать заваренную кем-

то кашу. Не то теперь. Массы принимают уча-
стие в решении этих вопросов и проявляют к

нпм большой интерес,— они хотят знать, как

складываются наша внутренняя и международная
обстановка и политика. До сих вор все это ши-

роко обсуждалось в глубинных массахРеспублики.
Такой порядок мы не изменим, а углубим его.

Другой вопрос, как освещать все крестьянам,
чтобы им это было понятно.

Тут нет иного пути, кроме того, как связы-

вать все это с повседневными нуждами и запро-
сами масс.

Все это казалось бы очень понятно, но на

деле мы наблюдаем очень много уродливостей.
Сь'лошь и рядом к этим вопросам подходят, как к

явлениям самодовлеющим, и, преподпесенныев таком
виде, они теряют свою привлекательность и остроту.

Но самый большой недостаток заключается

в том, что па местах не знают меры этой боль-
шой политики. Ими увлекается наш низовой,
партийный и советский аппарат, и в их работе
они занимают неподобающе большое место.

Хуже всего то, что делается это за счет зна-

чительного сокращения практической работы.
Отсюда чаще всего вырабатывается пренебре-

жительное отношение к повседневным практиче-
ским делам. Приведем несколько примеров.

Жалуется крестьянка. У нее маленькое хозяйство
и 65-летний старик муж. К обычному сельскому
труду он унсе не способен и занимается на дому
вязанием веревок. Это кое-что прибавляет к хо-

зяйству. Делом занят сам, наемной рабочей силы

нет, не употребляет и механической силы. Вы-
бирает промысловое свидетельство. Казалось бы,
все в порядке, и больше требовать ничего нельзя.

Ан не г, не тут-то было. Его заставляют в во-

лости платить и уравнительный сбор, как тор-
говца, и делает это он с 1922 года. В поисках

истиныжалобщицадобралась до губернского центра.
Другой. Волмплицйя арестовача группу куста-

рей за то, что они, выбрав пагснты, во за-

регистрировали их. Виновных нанравпли по „ин-
станциям", и всюду они пытались' дознаться, обя-
заны ли они была регистрировать. Посіе очень

долгих мытарств арестованные, наконец, попали
в уездный центр, исколесив перед тем свыше ста

верст. Здесь они задали тот-же вопрос. Прежде
всего они увидели очень удив генную физиономию,
а потом услышалп и ответ: „Как же вы не

знаете? Ведь в 1922 году в газете X за номе-

ром таким-то оно было опубликовано". На хожде-
ние по этим административным мукам было по-

трачено около трех недель.

И еще один пример. Начальник уездпой ми-

лиции издает распоряжение, чтобы все сельскпе

исполнители имели газету. Газета—вещь очень

хорошая, ее никому не вредно иметь. В этом

приказе он пишет, что сделать это не трудно,
„лишь было бы желание". Заключается распоря-
жение указанием, что оценка деятельности Нач-
волйилицни будет произведена по тому, как он

проведет эту кампанию. Всякому лестно получить
хорошую оценку своей работы, и они стараются.

Стоимость газет разложили на население, со-
брали деньги, и сельскому исполнителю газета

дана.

Приведенные и.ілюстрации отнюдь не измы-

шление. Мы опустили только названия районов и

фамилии участников.

Этим далеко не замыкается круг администра-
тивного произвола и безобразий, которые тво-

рятся на местах; их много больше. Имуществен-
ные и личные права и интересы граждан нару-
шаются отдельными должностными лицами часто.

Однако ограничимся только этими примерами.
Несколько таких картинок мы нарисовали

перед одним губернским с'ездом советов. Высту-
павшие вслед за этим уездные и волостные ра-
ботники окрестили их „мелочами" и не сочли

нужным остановиться на них. Тут надо разо-
браться и поставить все нужные точки. Для іюго

устранение этих явлений является мелочью? Надо
думать, для уездного и волостного аппарата и их
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работников, но только не для крестьянина. Для по-

следнего они—вопрос жизни и сшрти. Не надо
упускать из виду еще и то, что крестьянин по

своей природе—индивидуалист и о политике Сов-
власти он судит прежде всего по тому, как она

отражается на его хозяйстве и на нем самом.

А эіи безобразия вильно бьют его по карману,
болезненно отражаются на воем его хозяйстве, и

он не доволен, Но разве что - нибудь общее с

нашей политикой эти беззакония имеют? Нет, и на

деле они играют в руку наших врагов, ибо
скрывают от мужика действительное лицо Совет-
ской власти и ее политики. Сейчас устранение
этих недоразумений является для местных орга-
нов досадной необходимостью. К ним нехотя спу-
скаютея с высоты „олимпийского величия". На-
лицо мы имеем несомненный бюрократический
чиновный вывих и уродство нового курса нашей
партии и Соввласти—„лицом к деревне".

Ибо он прежде всего предполагает и имеет в

своей основе необходимость всемерного улучшения
жизни и быта нашего крестьянина.

А все это складывается из мелких и мель-

чайших нужд и запросов. Ко всему этому нужно
внимание, все это нужно решать и устранять,
иначе без этого будут одни слова, и не будет
нового курса. Внимание к мелочам—неот'емлемая
часть нового курса; больше того, повторяем, без
этого нет нового курса.

Забота о нуждах крестьян.

Приходит крестьянин в учреждение с просьбой,
с жалобой. Там его очень неохотно и торопливо
выолушавают; все время дают понять, что лекогда

разбираться с „такими мелочами", п если это де-

лают, то в силу большой снисходительности, кчк
неприятную обязанность. Проситель уходит не-

удовлетворенный таким приемом п сейчас же

преисполняется неприязнью и злобой. „Это отби-
вает охоту",—говорили крестьяне на специальном

совещании. Не следует еще упускать из виду, что

крестьянин идет с жалобой только в крайнем случае,
когда действительно у него создается безвыход-
ное положение. В мелочах он уступает на месте

и регулирует их „дедовским способом". Известное
дело—мы бедны и каждую просьбу крестьянина
сейчас еще удовлетворить часто не молгем. Но
часто это и не требуется. Надо проявить внима-

ние, заботливость к нужде просителя—выслу-
шать его терпеливо и спокойно до конца. Если
нельзя удовлетворить просьбу, надо, по крайней
мере, выслушать и дать совет и указание.

При таком отношении крестьянин поймет и

уйдет удовлетворенным. Только таким путем можно

добиться доверия к учреждениям, живого обще-

ния с массами и установить, если так можно

выразиться, интимность—душевность с крестьянами.
При ином отношении к решению таких во-

просов неудовлетворенный и даже обиженный
крестьянин ищет иных путей для устроения своей
нужды. Он начинает „хлопотать" и идет в выше-

стоящие учреждения. Но если принять во внима-

ние, что при общей некультурности селянства,
крестьяне, как правило, не знают наших законов—

на сцену появляются ходатаи. Они берут на

себя заботу и двигают дело дальше. Можно при-
вести много примеров, когда жалобы не только

отдельных крестьян продвигались таким образом
до Москвы, но и целых обществ, селений и даяге

волостей. Часть таких просьб решается в центре
в пользу просителей, ибо они действите-тьно
являются вполне законными пли уважительными.

При таких условиях ходатаи наживают себе
политическийкапиталец. Но кто они? Чаще всего—
кулачки того-же селения. Затем при всяком удоб-
ном случае они противопоставляют себя деревен-
ским ком'ячейкам и работникам низового аппарата.

К несчастью и стыду нашему надо сказать,
что часто ни Волисполком, ни ком'ячейка не знают,
в какой мере жалоба и просьба гражданина
или группы граждан является законной, и потому
уклоняются от защиты нарушенных или неосуще-
ствленных интересов просителей. Но на этом они

и теряют свой авторитет. Эіакип подход к делу
не мояіет быть дальше терпим ни одного дня.

Надо, чтобы ходатаями по крестьянским нуж-
дам и интересам были не стучайные лица, часто

враждебные нам, а наш низовой советский и пар-
тийный а'ппарат.

Забота п попечение о повседневных, практи-
чесйпх, мелких и мельчайших нуждах и запросах
крестьянина должны быть основной задачей наших

низовых органов и, особенно, кои'ячеек.

Общественный надзор.

Беззаконий и безобразий на местах очень

много. Но чем об'ясннть, что жалоб в центр про-
сачивается все-яге не много? Укажем главные

причины. Часть т них решается по пути—в

уездных и губернских центрах. Сами жалобы и

протесты приносятся в исключительных случаях по
причине действительной и крайней необходимости.
Там, где можно отмахнуться подачкой, крестьянин
это делает.

Само собой жадобы подаются не только нуж-
дающимися, но и наиболееактивными крестьянами.
В общей массе крестьяне не знают, как и кому
подавать жалобы. „Сам малограмотен—надо про-
сить, чтобы написали. За это плати, покупай до-
рогую гербовую марку. А будет ли толк, не по-

падет ли за это самому, неизвестно". Так гово-
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рят крестьяне. На совещании крестьян делегатов
с'езда, когда обсуждались эти вопросы, ко мне

подошла женщина-крестьянка и на ухо шепотом

спросила: „Можно ли говорить про партийного
милиционера? Меня не предадут за это суду?"
Мы третий раз заверили собрание, что ничего за

правдивые рассказы не будет. Я не мало уди-
вился, когда по окончании совещания она вновь

подошла и попросила мой адрес. Охотно дал,
но спросил, для чего это нужно. „Так, на вся-

кий случай",— ответила она.

Считается не только бесцельным, напрасным,
но и не безопасным подавать жалобу. Очень боятся
мести и кары со стороны тех, на кого приносится
жалоба.

Отмена оплаты гербовым сбором подаваемых

жадоб и сохранение до расследования втайне фа-
милии жалобщиков не исполняется Упорядочение
этого вопроса для нас имеет большое значение.

Дело, конечно, не только в том, чтобы жалобы при-
нимались, быстро рассматривались и удовлетворя-
лись по ним законные требования,—это тоже

важно, но установление такого порядка, при ко-

тсрон каждый граждіінин имеет в любой момент

іісзможность опротестовать незаконные и нецеле-
сообразные действия учреждении и должностных

лиц, явится своего рода общественным контролем,
который поможет нам вести более успешно борьбу
с недостатками госаппарата. Контроль со стороны
населения облегчит нам устранение администра-
тивного произвола и внедрение основ революцион-
ной законности.

Крестьянский актив.

Политически деревня выросла, улучшилось и

материальное положение крестьянства Па этой
основе повышаются требования к Советской власти,
и растет крестьянский актив. Сейчас мы его не

знаем—еще ве из)чили. Тем менеемы псполізуем
его, а втянуть его в работу надо, и, чем скорей
это сделают местныеорганизации, тем будет лучше.
Пробуждающаяся мысль ищет путей к улучшению
условий существования. Активвики в той или иной
мере отображают эти настроения. Часто это будет
делаться неумело, иногда в очень резких тонах и

формах. Первые шаги сплошь и рядом могут быть
неуклюжими. Необходимо большое уменье п много

внимания, чтобы неумелым подходом не оттолкнуть
от сеся этот ценный материал. В этом деле тре-
буется поменьше предубежденности,ко всяким нелов-

костям, которые неизбежны, на первых порах надо
относиться снисходительно.

Самым вредным будет резкое одергивание и

запугивание. При таком подходе задачи исполь-

зования крестьянского актива не решить. С ним

в над ним придется не мало поработать. Прежде

всего его следует взять на особый партийный и

советский учет, и пока эта головка еще очень не

многочисленна, надо будет заняться личной обра-
боткой передовиков крестьян и приблпжениеи
их к себе. Задача нелегкая, но прпступать кра-
шению все же нужно немедленно. Само собой по-
нятно, что и в результате длительной и упорной
работы отдельные лица будут на нашей сто-

роне, но в общей массе, в подавляющем боль-
шинстве передовики крестьяне пойдут за нашей
партией. Смущаться и хныкать и опускать руки из-

за частичных неуспехов в этой работе нельзя.

Совершенно очевидно, что одной воспитатель-

ной работой ограничиться ни в коем случае нельзя.
Их надо втягивать в живую, кипучую и разно-
стороннюю волоетнуо и сельскую работу. Поле
деятельности и приложения культурных сил в де
ревне необ'ятно:— работа в волисполкомах, работа
в сельских советах, в кресткомах, кооперации,
избах-читальнях н т. д., и т. п.

Повторяем, сейчас мы крестьянский актив

плохо знаем. Приведем один пример. Выборы
крестьян в Губисполком представляли большую
трудность. Уездами выставлялись такие кандида-

туры, которые затем ими же и отводились, как

неподходящие. А один крестьянин с явный эсеров-
ским душком был выбран даже в Президиум с'езда.
й таких примеров можно привести очень много.

Кстати, в крестьянские активисты, конечно,
будут пролезать и не с „душком", а настоящие

эсеры. Но породу этих людей отличить не трудно,
приложив к ним наш советский аршин. Овп в

своих преступных целях добиваются ссоры рабочих
с крестьянами, и их ослиные уши можно обнару-
жить без больших усилий.

Еще леіче отличить активиста от кулака. Между
тем, сейчас ваши низовые организации проводят
тождество, чем и отталкивают от себя активных

крестьян. Званием кулака без всякой нужды и

основания продолжают называть активных п само-

деятельных крестьян. Этим названием на ме-

стах пользуются вообще неудачно. Но хулсе всего
то, что наши местные органы до спх пор еще не

раз'яснили крестьянам того, как относитсяСоввласть
к различным группам крестьянства, и что мы ста

ним себе задачей не увеличение колпчесгва бед-
ноты в деревне, а ее уменьшение.

Тесная связь и непрерывное, живое общение
с крестьянским активом поможет в борьбе с вра-
гами Соввласти.

Работа среди крестьян.

Если мы овладеем крестьянским активом— нак

легче будет овладеть и всем крестьянством.
Но дело обработки актива ве должно засло-

нить собой общей работы среди крестьянства и
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особенно среди женпіин. А надо откровенно со-

знаться, с крестьянином мы разговариваем мало и

не умеем еще хорошо это делать. Крестьяне, как

никогда, настойчиво просят: „присылайте людей
не только для взыскания налога, но и д.ія бесед
и ра.з'яснении". Тут-же уместно будет огово-

рить и то предвзятое мнение, что для перехода
на совершенные, интенсивные формы земледелия

надо тратить много усилий и буквально вести

борьбу с крестьянской косностью. Верно, что

усилия нужны, что нужны машины и что в неко-

торой части заскорузлость и привязанность к де-

довским приемамведения хозяйства еще не изжиты.
Но в общей массе совершен такой огромный пе-

редом, который исключает возможность ссылаться

теперь только на косность крестьянина. Общий
Ерпк: „мы темны—дайте школу, больницу, дайте
на каждую волость агронома. Мы их не видим".
Сплошь и рядом у нас агроном приходится не на
две, а даже на три волости. При этом условии
за год он не успевает об'ехать деревень и сел

одной только волости. Таким образом большинство
населения остается не обслуженный.

Можно было бы привести много примеров,
когда появление агронома, две-три лекции его

делали полный переворот. Ну, а без него тол-

кутся на месте, косность, ибо никто не может

не только примером, опытом, но и толком рас-
сказать, как надо перейти на многополье и т. д.

Дадим небольшой пример. В Во.льшегорской
В0.ГОСТИ Тихвинского уезда был тов. Лисов. Он
проводил таи работу согласно общего задания
посылки работников в деревню. Следов пребыва-
ния его там осталось очень много. Население и
работники говорят о большом влиянии иребывания
его там.

Особенно большое и сильное впечатление про-
извели его опыты с удоем коров. На трех при-
мерах (с помощью агронома, которого он вы-

звал с участка) он показал, что при правильной
кормежке и удое местная корова может дать

вместо 16 фунтов молока 36. Один пример—и

целый переворот. Было бы просто блестяще, если
бы, например, так же подошли практически и к

решению других деревенских хозяйственных во-

просов. Скажем, в волости построить хотя бы
один примерный кооператив, который бы снабжал
ввоих членов хоть чуточку дешевле, чем частный
торговец. И дело быстро двинется вперед. Тре-

Моеква.

бование тов. Ленина: „лучше меньше, да лучше"
и постановления ХП1 Партс'езда не выполняются.

Вот как надо разговаривать с крестьянином.
Этим мы отнюдь не хотим сократить обычного типа
беседы с крестьянином. Все должно идти парал-
лельно. Теперь ВИК'и и Се-чьсоветы не умеют пра-
вильно освещать мероприятий Советской власти,
не могут толком раз'лснить их крестьянину и, при
бессилии дать раз'яснеиня по различного рода
недоумениям,переходят на приказ и приказный тон.

Еще до сих пор крестьянство не знает, что

подоходно - поимущественный налог распростра-
няется на рабочих и служащих, что от промы-
шленяости и торговли внесено в Госбюджет в

этом году 79 миллионов рублей (16,4%). йи
не -раз'яснено и по сае время, что означает со-

кращение единого сельско-хозяйственного налога

на 170 миллионов рублей (на 40°/'о), и в этом

они пока никакойуступкисо сторонырабочегокласса
не видят. О заработной плате имеется какое-то

фантастическое представление. Не знают они

смысла льгот для кустарей. Нам важно, чтобы
крестьянин не только знал о новых мероприя-
тиях Соввласти, направленных к улучшению его

полонссния, но и политически осознавал их.

На Череповецком с'езде советов один из

крестьян выражал недовольство неправильным
обложением рабочих, имеющих землю и скот.

У рабочих облагается только земля, а у крестьян
земля и скот. Он вовсе не задевал однокоровни-
ков, но никак не мог примириться с обложе-
нием тех рабочих, у которых имеются по две-

три коровы. Нриводилпсь случаи. Он называл это

несправедливостью, и с ним нельзя не согласиться.

Таких мелких недостатков много во всех областях
работы госаппарата. Их надо устранять. До центра
они долетают очень не скоро.

К фабрикам и заводам мы нрикрен.іяеи ответ-

ственных работников. Надо тоже сделать и с де-
ревней. 60-70 человек мы можем подобрать и

прикрепить их к отдельным губерниям и районам.
Они долашы периодически выезжать в свои районы
и проводить там беседы и работу среди крестьян.

В этом году участие женщин в перевыборах
советов и самое представительство их в выбор-
ных органах сильно повысилось. Всюду отмечают

поднятие общей активности крестьянок". Этот
факт чрезвычайной важности сильно не дооцени-
вается на местах.

М. Болдырев.

(Окончание в следующем номере).
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Новое в вроенте Кодекеа законов о браке, еемье и опеке.
в настоящее время окончательно отредак-

тирован и уже внесен на утверждение ближай-
шей сессии ВЦИК заново пересмотренный Кол-
легией НКЮ Проект Кодекса законов о браке,
семье и опеке. В различных статьях, разновре-
менно появившихся' в печати, уже отмечались

наиболее характерные черты нового проекта.
Однако теперь, когда он получил свою послед-
нюю редакцию и опубликован весь целиком с

об'яснительной запиской Наркома Юстиции,
как нельзя более своевременно остановить на

нем еще раз свое внимание и отдать отчет,
насколько в действительности этот новый закон,
затрагивающий обширную и очень чувствитель-
ную отрасль взаимоотношений, представляет
собой шаг вперед по пути устроения нашей
жизни, в которой вопросы семейного уклада
продолжают играть такую большую роль.

-«^ " I.

Чтобы лучше усвоить себе это, необходимо
вкратце вспомнить основы ныне действующего
закона.

! С первых дней Октябрской Революции Ра-
.' боче-ЕрестьянскоеПравительство занялось пере-
стройкой законодательства в области брачных
и семейных отношений, разрушая путы, сковы-
вавшие людей в тисках формального церков-
ного плена. 19-го декабря 1917 г. уже был
^публикован декрет ВЦИК и СНЕ «О расторже-
нии брака» (СУ 1917 г. Ж 10, ст. 152), а на

следующий день, 20-го декабря 1917 г., в ЛІ 37
Газеты Рабоч. и Ер. Пр-ва появился вто-

рой декрет, также подписанный именами т.т.

Свердлова и Ульянова (Ленина): «О
гражданском браке, о детях и о ведении книг

актов состояния» (СУ 1917 г. № И, ст. 160).
Эти два основных закона молодой Советской
Республики сразу и твердо определивши ту основ-

ную позицию, на которой стоит Советское брач-
ное и семейное право по настоящее время; а

затем в № 76-77 Собр. Узак. за 1918 г..

ст. 818, был опубликован действующий и по

настоящее время с самыми незначительными

изменениями технического и делопроизводствен-
ного характера Кодекс законов об актах граж-
данского состояния, всецело построенный на

основе двух первых декретов, уточняющий и

детализирующий изГ положения и вносящий в

них процессуальные, весьма подробно разрабо-
танные, нормы.

Со стороны идеологической этот Кодеке по-

строен на следующих немногих весьма четко

выраженных положениях. В области брачного
законодательства он устанавливает— отрицание
значения церковного брака и заключение брака
перед органом гражданской власти, ограничение
условий вступления в брак немногими формаль-
ными признаками—брачный возраст, родство,
наличность одного зарегистрированного брака,
свобода расторжения брака по воле любого из

супругов, личная независимость супругов, раз-
дельность имущества, обязанность в материаль-
ной поддержке, судебная защита прав в об-
ласти семейного права, полное уравнсннс детей
внебрачцых_л— брачных, свобода доказывания

происхождения-,.- преобладание интересов детей,
защита пх от злоупотребления родительской
властью, взаимная обязанность .в материальной
поддержке при нетрудоспособности. Характерной
чертой опекунского права являлось распределе-
ние обязанностей опеки между четырьмя ведом-

ствами: Наркомпросом—для несовершеннолетних,
Наркомздравом—для дуШрвнобольных. Нарком-
внуделом—для расточителей и лиц, которые не

могут быть оставлены без общественного попе-
чения, и НКСобесом — для глухонемых и т. п.

6 лет, прошедшие со времени издания этого

Кодекса в условиях строительства правовой
жизни Республики и сопровождавшиеся закреп-
лением основ Советского строя в ряде Основных

законодательных актов. Кодексов и Положений,
развитие ркономичесіадй^жизни страны, появле-
ние частно-имул,естБенных~прав'inriiTepecoB, в

связи с новой ііі:аайм.и5£с£Вй~ііолптпкой. и зна-

чительная - недоговоренность Кодекеа законов об
актах граждав'скѳкі~.ео£тяния, загроможденного
технически 'делопроизводственными нормами и

лишь намечавшіГміГ"~'контуры материального
права в области^ семейных отношений, не могли

не вызвать необходимости пересмотра Кодекса
и перестройки сіТІв урове.нь. с основными за-

конами поеледнпх_двух.^половиной лет. Эта
необходимость была сознана и Советом Народ-
ных Комиссароі;"' образовавшим для этой цели
специальную Шцжат под председательством
т. Г о и X б а р г а, а затем была признана Все-
российским 11,е1};гральным Исполнительиым Ко-
митетом, который поручил ПКЮ составление

законопроекта, внесенного на утверждение ВЦИК.

II.

Этот проект с внешней стороны по сравне-
нию с Кодексом АГС, издания 1918 г.,выЕгры-
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вает в размерах и построении. Взамен 246 ста-

тей Кодекса зак. об акт. гр. сост., в которых
меньшее по количеству число статей, содержа-
ящх определение взаимных прав и обязанностей
того круга лиц, который схватывался Кодексом,
перемежалось с гораздо большим числом поло-

жений формального делопроизводственного ха-

рактера, новый проект содержит вдвое меньшее

число статей (115), определенно разграниченных
по четырем основным разделам— а) о браке,
б) об отношениях меясду детьми и родителями,
в) об опеке, г) о пропзізодстве дел, связанных;

с этими тремя взаимоотношениями. Таким об-'
разом, проект достигает значительного удучше-:
ния со стороны технически-кодификационной.

Со стороны своего содержания проект Ко-
дексов, с'^оі_на_тех-же основоположениях, ко-
торые были заложены еще в первые дни Рево-
люции, стремится внести в них необходимую
точность и законченность и развернуть действи-
тельные взаимоотношения внутри современной
семьи соответственно _существу современного
пролетарского общества.

В 1918 году борьба со сближением церквн
была еще в полной силе. и'ТТоатому сила удаііа
революционных зайоно57'сГТраке направлялась
на разрушени|__церковного брака, как един-

ственного создающего по прежним законам пра-
вовые и имущественные последствия для супру-
гов; в наше время" необходимость выдвижения
на первый план_этой именно стороны—борьбы
с церковпыіі б_раком^~~ёсли не отпала, то ослабла
настолько^, аиь-нет никакой надобности подчер-
кивать ее специально в законе', не имеющем

прямой цели разрушения религиозных органи-
заций и предрассудков: Заботой проекта поэтому
было выявить действительное отношение Совет-
ской Власти к внешнем̂^ (Ьормальному выра-
жению бра,чных_5тш)шении. Предоставляя эту
область исключщдьно свободному самоопреде-
лению лиц п считая, что во-просы брачного со-

жительства, как такового, лежат за пределами |
законодательного регулпротания, проект остав- '

ляет за официадьньім офорлгденвем брака зна-

чение лишь технического средства удостовере-
ния онределениогй_^Кіа , в целях облегчения
его доказывания в тех_случ^аях, когда придется
устанав.ііивать_Гйіщтцать свои права в спор-
ном или хотя;йцз-^бесспорном порядке, напри-
мер, при' т^)ебов_ании_^одержания, установлении
наследственных прав, доказательстве происхож-
дения детеС"оі_02деделенных лиц п проч. По-
этому в первой части "Кодекса о браке формула
ст. 52-й «только гражданский (светский) брак,
зарегистрированный в органе записей актов

гражданского состояния, порождает права и |
обязанности, изложенные в настоящем разделе», \

понятная своим противоположением старому
церковному—нового гражданского или, как еще/"
точнее определено в слове, помещенном в скоб-
ках: «светского/) брака, стала излишней и оши-

бочной, как дававшая основание предполагать,)
что права рождаются не в результате наетуп-;
ления самого взаимоотношения—факта вступле-
ния в брачное отношение, а в глубокую про-
тивоположность со всем нашим правопопиманиеч,
как последствие выполнения формальности—
регистрации их "«"'""определенном учреждении;
поэтому она и заменена выражением, в точно-

сти отражающим действительную точку зрения
на регистрацию брака; «'регистрация брака ^

устанавдивает,ся„с_делью_рбдсгчить охрану лпч-{
ных и имущественных пііав и интересов су- •,

пругов и д.етей/>, а в соответствии с этим в |
ряде статей (2 прим. к ст. 12, 14) сделаны '^

указания, свидетельствующие, что за лицами,
состоящими в фактических брачных отноше- >

ниях, признаются все те-же права, как и за •

зарегиетрированнымпсупругами с тою, очевидно, I
лишь разницей, что первым, т. е. фактическим /
супругам каждый раз придется доказывать пе-

ред Судом иди иным органом правительства
свое брачное состояние, тогда как для послед-

них, т. е. зарегистрированных cj пругов, оно

заранее установлено.
Проект Кодексов отказался от мысли дать

законодательное определение понятия фактиче-
ских брачных отношений, всецело доверяя в этом

отношении нашему пролетарскому Суду, который
в зависимости от особенностей каждого кон-

кретного деда своим жизненным опытом сумеет
определить, имеется-ли в данном с,"іучае дей-/
ствитсльно супружёскііи'"союз нлмсе лишь по-Л

ловая^^^св^ізь^Ш' того внут"^еннего содержания,!,
которое присуще брачному состоянию. В соот- )
ветствии-тг-тою-же основной мыслью о служеб-
ном значении регистрапии брака прежние усло-
вия вступления в брак оказались"'замён5нБыми
условиями регистр_ации брака, ибо новый закон

везде говорігг^не о вступлении в брак, которое
не может быть^редметом законодательного уре-
гулирования, а лишь о формальнбм моменте рс-
гпстрацпи^бі;а, ка, причем, 'конечно, по общпч
соображениям органы власти не могут реги-
стрировать, а тем самым и способствовать бра-
кам, противоречащим -минимальным требова-
ниям общественной гигиены, браки.^мадолетнпх,
ближаТГших 'родстЮТТшков, душевно-больных и

проч. В этііх-же 'сообраГжепиях вв'^й'оТ'ребова-
нис е- взаимном осведомлении брачущпхся о со-

стоянии их здоровья; прп неосуществимости
требования о предварительном медицинском
освидетельствовании это указание, по мысли

Наркомздрава, внесшего это требование, побудит
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брачущихся остановить свое внимание на во-

просах своего здоровья п. быть может, удержит
от заключения браков с лицами, находящимися
в явно болезненном состоянии, угрожающем по-

томству и даже другому супругу.
Развод по-прежнему предоставлен свобод-

ному усмотрению каждого из супругов, и в

этом отношении проект идет лишь еще дальше по

пути упрощения его процедуры, лишая его ви-

димости каЕог-о-бы то ни было__суд§бного про-
цесса и предоставляя, удоеіоверение факта рас-
торжения бракаГ тем-же органам ЗАГС, кото-

рым вручена^и, регистрадия брака. Вызов сто-

рон для разводаjraamfleTCfljiiicTaBfleHneM лишь

последующер'оІ_уведомл£наа_другого супруга в

тех случаях, ішгда он производится по инициа-
тиве одного из них, но чтобы устранить необ-
ходимость~обращения к Суду или к нотариусу
для установ^ния взаимного соглашения об
имущественных последствиях развода и о поло-

жении детей, органам ЗАГС предоставляется пра-
во регист|Йіровать соглашения супругов по этим

вопросам с приданием этим соглашениям бес-
спорного характера и с оставлением за детьми

и супругами права отыскивать Судом полностью

все, что следует, если соглашение умаляет их

права.
Код. зак. об акт. гр. сост. сохраняет в ст.

105 положение дореволюционного законодатель-
ства о том, что брак не создает общности иму-
щества супругов, составлявший в условиях бур-
жуазного строя серьезное преимущество рус-
ского семейного права, ибо в противоположность
многим западно-европейским законодательствам
предоставлял женщине полную материальную
свободу и независимость от воли главы семьи—

мужа, по крайней мере, в тех случаях, когда

она была имущественно обеспечена. Однако, в

условиях пролетарского трудового строя эта

формула уже не могла удовлетворять правовое
сознание и должна была подвергнуться корен
ному пересмотру.

Поскольку брак по_нашим воззрениям есть

простой жизненный ф^т7 соединяющий супру-
гов лишь в меру их свободного волеизъявления

и совершенно лишенньій., прежнего мистического
значения слияния «божеских и человеческих

прав» и притом навеки, разумеется, само по

себе вступление в брак ни в какой степени не

может влиять на имущественную самостоятель-

ность супругов, об'единяющих принадлежащие
им жизненные блага для 'целей общей жизни

лишь в меру своего желания и соглашения.

Поэтому, что касается имущества, принадлежа-
щего супругам к моменту начала их брачного
союза, — говорить об общности этого имущества
было-бы излишне, и здесь соглашениям супру-

гов предоставляется наибольший простор они

могут быть оформлены в какие-либо определен-
ные договорные отношения, или могут, как это

чаще всего бывает, оставаться чисто фактиче-
ским предоставлениемкаждому из супругов вы-

год от пользования и владения имуществом, при-
надлежащим другому супругу, пока существует
брачная совместная жизнь. Эта мысль и закре-
плена в ст. 13 проекта, предостав.мющей су-
пругам по их желанию вступать в любые дого-
ворные и имущественныеотношения с тем лишь

условием, чтобы они не содержали в себе за-
ранее предусмотренного умаления прав жены

или мужа, что по закону об'явдяется не имею-

щим никакой силы.

В отношении-же имущества, нажитого су-
пругами в течение брака, проект становится на

прямо противоположную точку зрения. Совет-
ский законодатель видит перед своими глазами

рабочую и крестьянскую массу и расчитывает
свое правотворчество на потребу широких тру-
дящихся масс. Брачная пара рисуется в проле-
тарской республике прежде всего, как союз двух
трудящихся, где нет возможности расчленить,
что из общего достояния этой первичной ячейки
трудовой коммуны кем именно добыто и при-
несено на общее потребление; поэтому с право-
вой стороны диктуется повелительная необхо-
димость признать общность прав каждого из

супругов на все, что добыто ими за время со-

вместной жизни. Эта потребность оправдывается
и нашей судебной практикой, которая устано-
вила еще в 1922 году, что даже в тех случаях,
когда один из супругов, обычно жена, ограни-
чивается работою только по обслуживанию семьи,

не принося никаких доходов извне, как это де-
лает муж, она производит общественно-по.іезную
работу, вполне соотбетствующую работе мужа,
почему и имеет полное право на получение
своей доли из общего имущества при распаде-
нии брачного союза в меру вложенного труда.

Эту-же мыеть можно было легко уловить в

9-й ст. бывшего Декрета об отмене наследова-
ния, предоставлявшего в полное распоряжение
пережившего супруга оставшееся" после умер-
шего трудовое хозяйство, очевидно, не по прин-
ципу наследования, который тогда отвергался,
а именно по трудовому принципу. Это вполне

отвечает и бытовым условиям и правосознанию
крестьянства, выраженному в статьях Земель-
ного Кодекса, касающихся семепно-имуществен-
ного раздела и устанавливающих, что лицо, вхо-
дящее в трудовое земледельческое хозяйство пу-
тем брака, становится полноправным и равно-
правным членом крестьянского двора. Наконец,
это положение полностью соответствует и необ-
ходимости защиты социально-слабейшего, так
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как парализует, к сожалению, часто встречаю-
щиеся в жизни случаи, когда даже после более иди
менее длительной совместной трудовой жизнп.

послеразвода, женщина, потерявшая здоровье и

силы на работе в семье, выбрасывается без вся-
ких средств с единственным источником для

поддержки своего существования требованием
алиментов от мужа, с громадными затруднениями
реализуемым в действительности. Поэтому ст. 12

Действующее по земельному вопросу зако-

нодательство, устанавливая, как незыблемый
принцип владения землей, обработку ее личным

трудом, допускает в исключительных случаях
замену личного труда—трудом наемным, ставя

при этом соблюдение определенных законом

условий. Наемный труд, согласно ст. 39 Зе-
мельного Кодекса, разрешается в тех случаях,
когда трудовое земледельческое хозяйство, по

состоянию своей рабочей си,іы или инвентаря,
не может выполнить своевременно необходимых
сельско-хозяйствснных работ.

Определяя условия этого найма, закон (ст. 40)
ставит важное требование, которое в данном

случае сводится к тому, что наемный труд до-

пустим только тогда, когда все наличные, тру-
доспособные члены хозяйства, наравне с наем-

ными рабочими, принимают участие в работе
хозяйства.

Этими двумя статьями Земкод целиком ис-

черпывает вопрос о найме рабочей силы, так

как следующая статья 41-я говорит лишь об
охране указанного труда.

Казалось-бы. что здесь все ясно. Это п

было-бы так, если-бы сама жизнь и наш совер-
шенно особый и своеобразный уклад крестьян-
ского быта—не выдвигал ряда острых и жгу-
чих вопросов, имеющих очень крупное по своим

последствиям значение. Деревня политически

отстала. Крестьянин одной ногой стоит на праве
собственности на землю, другой все тверже и

тверже упирается в то, что вся земля принад-
лежит рабоче-крестьянскому государству. В тех

жалобах и заявлениях, которые подаются кре-
стьянами в земельные органы, по спорам о

земле, приводятся доказательства, что эта земля,
этот луг—куплены. Этим словом хотят убедить
земорганы, которым приходится вести незамет-

ную, но крайне важную работу политического

развития крестьянства.

проекта решительно и твердо устанавливает, в
противовес предыдущему, общую собственность
супругов на все то имущество, какое у них

явилось в результате их совместной брачной
жизнп, не ставя себе явно безнадежной и прин-
ципиально неправи.іьной задачи учесть и рас-
ценить, в какой мере кто из супругов внес в

это общее достоянпе.
Григ. Рындзюнский.

":^ Все эти обстоятельства говорят о том, как
чрезвычайно важно осторожноеприменениезакона
о наемном труде, а также и устранениевсех неяс-
ностей и кривотолков, возникающих в прак-
тике на почве толкования этого закоКа, обойти
который кулацким и отсталым элементам всегда

выгодно и важно.

Указанная 39 ст. ЗК в своем тексте прак-
тических неясностей не устраняет, а лишь до-

пускает развитие основных положений земель-

ного законодательства.
Применение в жизни положений ЗК о наем-

ном труде выдвигает ряд вопросов, ждущих
властного и твердого решения.

Во-первых, какой орган на месте обязан
следить за тем, чтобы этот закон применялся
правильно?

Земельный Кодекс об этом ничего не гово-

рит. Ст. 206-ая говорит, что «для разрешения
споров по земельным делам учреждаются зе-

мельные комиссии». Следовательно, это не отно-

сится к компетенции земкомиссий и не может

относиться, по смыслу ст. 7-ой, к ведению
других земельных органов, которым поручается,
согласно этой статьи, лишь «общий контроль»
над правильным использованием земель госу-
дарственных земельных имуществ.

Все это убеждает, что земельные органы
следить за применением этого закона, в его

первичной, т. е. наиболее важной стадии, не

обязаны, а что эта обязанность, согласно ст. 57,
долоюна быть возложена на само земельное

общество, так как — «земельное общество несет

ответственность перед государством за пра-
вильное и целесообразное использование на-

ходящихся в его пользовании земельных

угодий».
Но и это положение может дать повод к

недоразумениям, так как слова «правильное и

(Окончание в следующем номере).

Наемный труд в трудовом еельеком хозяйетве.
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целесообразное» скорее указывают на принцип
;ікономичесЕпи чем юридический, или вернее—
полптпко - юридический. Крайне важно вне-

CTif в :)тот вопрос полную ясность ц полноту,
так как всякие недонолвкп здесь опасны и

крайне нежелательны. А что ато бывает, под-

тверждается практикой Губземкочисеии, по

словам зампреда которой т. Сеченова при-
шлось столкнуться «с этим волнующим во-

просом».
Во-вторых, помимо лой отчасти формаль-

ной стороны дела, необходимо указать, что при
отсутствии па местах сведущего органа, сле-

дящего за применением этого закона в жизни,
текст ст. 39 ЗК дает повод к различного рода
недоразумениям.

В этой статье говорится, что < в тех слу-
чаях», когда хозяйство «по состоянию своей
рабочей силы или инвентаря не может выпол-

нить своевременно необходимые сельско-хозяй-
ственные работы;—допускается наемный труд.

Статья эта предоставляетдвору—хозяйствен-
ному об'единению—полную возможность заме-

нить свой труд—трудом наемным, так как вы-

])?лсения: ^ состояние рабочей силы или инвен-

таря) < своевременно необходвмыѵ> —дают пол-

ную возмолшость, в вид^ своей расплывчатости,
совершенно свободною толкования и большого
соблазна к замене личного труда— трудом наем-

ным, что поведет за собой полное искажение

основных положений Земельною Кодекса и из-

вращение политического значения юридических
норм.

В третьих, не устраняет этих возможностей
и ограничительная статья 40-я, которая ставит

непременным условием допущения наемного

труда работу всех наличных трудоспособных
членов хозяйства наравне с наемными ра-
бочими.

Выражение «наличных), в сущности, ничего
не говорит— достаточно человеку уехать в город
на неделю, и он получит право не работать.

Помимо этого, слово «наравне) имеет скорее
значение указующего перста, а не реальное
юридически-экономическое содержание и потому
лишенное такого содержания ни к чему не

ведет, да и практически привести не может.

Все эти основания заставляют приттп к

выводу о необходимости внесения ясности в

этот серьезный вопрос. Для этой цели является

желательным допускать наемный труд в сель-

ском трудовом хозяйстве липіь с согласия зе-

мельного общества, с последующей регистрацией
в земорганах или Волисполкомах, причем в по-

становлении земельного общества необходимо
указание на cpo7t приглашения работника; при
отсутствии указания на срок в настоящее время
возможны злоупотребления п ложные толкования

закона.

Всс-же недоразумения по этом) вопросу,
происходящие как между отдельными членами

общества, так и меліду обществом п его чле-

нами и т. п.—надлежит предоставить на рас-
смотрение земельных комиссип, компетенция и

авторитет которых буд^і служить прочной га-

рантией правильного применения этого закона,
острого и исключительного по своей природе и

по основаниям, на которых выработан Земель-
ный Кодекс.

Н. Нвинтов.

Книжный Отдел издательства „РАБОЧИЙ СУД".
Ленинград, Проспект 25 Октября, 54.

ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ НОВОЕ ИЗДАНИЕ:

КОДЕКС ЗАКОНОВ о ТРУДЕ
С новейшими дополнениями

по Постановлениям Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета Народ-
ных Комиссаров, Народного Комиссариата Труда, Земледелия, Внутренних Дел и Юстиции;

о лицах, работающих на дому (квартирниках).
О порядке найма рабочей силы.

О применении подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах.
О дополнительных и очередных отпусках.
О привлечении нанимателей труда к ответствен ности в административном порядке.
О примирительных камерах и третейских судах.
О порядке разрешения трудовых конфликтов в крестьянских хозяйствах.

С алфавитно-предметным указателем. Цена 40 копеек.
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').
Постановления Кодекса Законов о Труде рас-

пространяются на всех лиц, работающих по найму
во всех государственных, общественных и частных

предприятиях (ст. 1).
Лица, работающие по найму, именуются в Тру-

довом Кодексе „нанявшимися, трудящимися", но

и таи, где в Трудовом Кодексе имеются термины
„рабочий", „служащий", отсутствует юридическое
разграничение этих терминов.

Так как Советскому законодательству совер-
шенно чуждо представление табели о рангах, то
необходимо придти к заключению, что Кодекс За-
конов о Труде одинаково охраняет каждое лицо,
работающее по найму, независимо от его квали-

фикации, получаемой им тарифной ставки и рода
исполняемых обязанностей, и требует от каж-

дого нанявшегося в одинаковой степени, незави-
симо от разрядов ставки, интенсивности испо.і-

нения им определяемых по существу его ра-
боты обязанностей. Иначе говоря, все лица, ра-
ботающие в государственномучреждении или пред-
приятии, одинаково охраняются Кодексом и оди-

наково ответственны перед предприятием или

учреждением.

Сопоставляя изложенное с примечанием к

105 ст. УК (мы говорим пока только о служащих
в государственных учреждениях или предприятиях),
можно придти к заключению, что, какую-бы на-

нявшийся ни исполнял работу (т. е. обязанность),
ни занимал должность, постоянную (по бессрочному
трудовому договору) или временную (по трудовому
договору на срок), он является должностным ли-

цом. Конкретно: сторож государственной фабрики,
машинистка управления милиции, управдел треста,
токарь завода или инженер—все одинаково яв-

ляются должностными лицами, независимо от того,
именуется-ли это лицо в обиходе рабочим или

служащим.
Кстати отметим, что не только в нашем за-

конодательстве нет юридического разграничения
понятий: „служащий" и „рабочий" , но даже в обиходе
трудно разграничить эти два понятия, например:
чертежник и мастер цеха. В Трудовом Кодексе
также совпадают понятия: „должность", „служба"
и „работа": так, в ст. 42 читаем; „в какой долж-

ности нанявшийся работал", в ст. 81 читаем:

„рабочим и служащим по делам службы".
Во временных правилах от 21 /XII—22 г.

(СУ № 1 ст. 8— 23 г.) о службе в государствен-
ных учреждениях и предприятиях также нет раз-
граничений понятий: „служащий" и „рабочий".

*) В порядке обсуждения.

На основании п. 2 этих правил должна быть,
воспрещена, например, работа в одном цехе двух
братьев, из которых один будет токарем, а другой
мастером этого цеха.

Если таково содержаниепонятия должностного

лица, то возникает противоречие между 83 ст. Ко-
декса Законов о Труде и ст. 108 (по 2 ч. 105 ст.)
Уг. Код.

По 83 ст. К. 3. о Т. „нанявшийся", испор-
тивший приспособления, изделия п материалы
„вследствие небрежности", может отвечать по по-

становлению РКК в размере стоимости повреж-
дения, но не свыше одной трети его месячной
тарифной ставки; но он не должен отвечать за

убытки, причиненныевследствие этой небреяшости.
По 108-ой же статье применительно к 2-й ч.

105 ст. УК небрежное отношение к служебный
обязанностям карается в дисциплинарном порядке
с увольнением от должности с возможным возло-

жением на виновного обязанности возместить ущер&
или загладить вред.

Представим такой пример: вследствие несоблю-
дения точности в одной из составных частей боль-
шого сооружения последнее погибло, что причи-
нило государственному органу большой убыток, а

к тому еще упущение выгоды.

Для разрешения вопроса об ответственности

впновника допущенной неточности по сложившейся
практике обыкновенно принимается во вниманпе

должность, или собственно разряд ставки виновника.
В действительности это представляется так: если

виновником оказался токарь, который по небрежно-
сти сделал ату составную часть на один милизіетр
больше или меньше требуемого, то он будет отве-

чать по 83 ст. Код. Зак. о Труде, но если ви-

новником оказался инженер, который допустил
неточность в чертеже, то его уже привлекут по

108 ст., по крайней мере, по 2-й ч.. и с него

могут потребовать в дисциплинарномпорядке воз-

местить вред и ущерб с увольнением от должности.

Но надо признать, что эта практика не имеет
никаких оснований в законе. Нельзя говорить, что
инженер занимает должность, и является долж-

ностным лицом, а токарь является рабочим.
Бели установившаяся практика по приведен-

ному примеру бьет служащих более высокого раз-
ряда, то п. „г" ст. 47 Код. Зак. о Труде, на-

оборот, в порядке такой практики дает возмож-

ность скорейшей расправы с „нанявшимся низшего

разряда".
За систематическое без уважительных причин

неисполнение обязанностей, если нет достаточно

оснований для привлечения к ответственности по
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108 ст. применительно к 1 ч. 105 ст. УК, рабочий
увольняется одним распоряжением администрации,
а для увольнения за те-же деяния управдела пред-
приятия, находящегося в ведении, примерно, Отком
хоза, придется довести дело в дисциплинарном
порядке, по крайней мере, до заведывзющего Губ-
откомхозои или президиума Уисиолкома (108 ст.

по 2 ч. 105 ст. УК прим. к декрету 27/1—21 г.).
Из терминологии 42 ст. Код. Зак. о Труде

выявляется недостаточная точность опредеиеция
понятия „должностное лицо" при применении на

практике 114 ст. УК

Исходя из терминологии 42 ст. Код. Зак. о

Труде можно привлечь по 114 ст. УК, например,
швейцара Губсудз. получившего 20 коп. за хра-
нение чьего-либо пальто. Правда, это кажется яв-

ной бессмыслицей, но мы не имеемточных указаний
в законе на этот счет, и поэтому будет логичен

вопрос: ну, а если машинистка Нарсуда получила
за скорейшую переписку копии решения от граж-
данина 50 коп., будет-ли это взяткой?

Где-же граница?
Не меньший интерес представляет, правда, по

другой линии, и ст. 109 УК. Она ограничивает
круг должностных лиц. могущих подпасть под ее

кару: должностное лицо должно быть предста-
вителем органа власти. Таким образом, секретаря
отделения милиции, надебоширившего где-либо в

ресторане можно привлечь по 109 ст. УК, а, на-

пример, председатель правления какого-либо треста
остается вне круга действий 109 ст. УК, ибо трест
никакой властью не пользуется, и председатечь
треста не является представителем органа власти,
хотя всякому понятно, что председатель правления
треста, как представительСоветской спстемы власти

в целом, может своим поведением нанести ущерб
авторитету Советской власги в большей степени,
чем секретарь отделения милиции.

Все изложенное приводит к требованию выде-

лить в должностные лица из всех нанявшихся для
работы или службы в государственных учрежде-
ниях или предприятиях таких, которые обладают
особыми признаками.

По нашему мнению, такими признакамибудут:
1) обладание раепорядитеіьныяи правами (неза-

д" № 17—18. 768

висимо от об'ема этих прав) и 2) обладаниепра-
вом удостоверять что-либо своей подписью.

Эти определения нисколько не связаны ни с

тарифной ставкой, ни с функциями госучреждения
или госпредприятия, где работает или служит на-

нявшийся, и, наконец, с важностью ею работы
для данного учреждения или предприятия.

Пусть иной токарь в заводе точной механики

представляет большую ценность для данного за-

вода, чем мастер какою-либо цеха в колсевенном

заводе, но в силу доверия, оказываемого мастеру
по наблюдению и, в известной мере, распоряжению
производством, он—этот мастер—является более
ответственным лицом и поэтому должен отвечать,

как должностное лицо. Этот мастер имеет возиож-
вость злоупотреблять своим правом (общий вид

должностных преступлений), чего лишен всякий
рабочий и служащий, какой бы квалификации он

ни был, раз ему не присвоено распорядительных
функций. Пусть машинистка или стенографистка
представляет более ценную, более квалифициро-
ванную рабочую силу, чем делопроизводитель, но
последний обязан и имеет право подписывать вто-
рой подписью некоторые документы, исходящие от

учреждения или предприятия, и тем он, хотя в

очень ограниченной степени, представляет это

учреждение; это положение и обязывает его, как

долясностное лицо. С выставленными нами основ-

ными положениями мы можем подойти и к инло

неру, поставленному рядом с рабочим или техником-

чертежником. Если обязанностью инженераявлялось
только составлениепланов, проектов, чертежей, про-
изводство анализов, производство изысканий—он

является таким-же нанявшимся, как рабочий, вы-
полняющий работу по плану или чертежу этого

инженера, и никоим образом не является долж-
ностным лицом, хотя-бы этот инженер дал пред-
приятию самое ценное изобретение. Совсем в ином

положении находится инженер, хотя-бы и посрет-
сгвенный,—если в круг его обязанностей входит

заверять планы, чертежи, совершать технические

акты; тогда он разделяет часть распорядительных
функции предприятия, и это определяет его, как

должностное лицо. Мы полагаем, что эти поправки
должны быть внесены в примечание к 105 ст. УК.

М. Ривкин.
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ймеет-лй церковная „двадцатка" права юридичеекого лица!
в последнее время в практике Трудсессии

часто встречаются дела по искам к церковно-
приходским советам (двадцаткам), а также и

уголовные дела по обвинению председателей этих
„двадцаток" за нарушениеКодекса Законов о Труде.

Дела по искам о зарплате к „церковным
двадцаткам" являются весьма сложными и нередко
разрешаются Судом по-разному. Некоторые Суды,
удовлетворяя иск, присуясдают таковой с „двад-
цатки", как с юридического лица.

Вот об этом я и хочу поговорить на стра-
ницах журнала, считая такую постановку вопроса
в корне неправильной, т. к. согласно пункта
12 декрета СНК РСФСР „об отделении церкви
от государства п школы от церкви", распублико-
ванного в ?Ё 15 Газеты Рабочего и Крестьян-
ского Правительства от 23 января 1918 г. и в

Собр. Узак. Ж 18—1918 г. ст. 263, указано, что
никакие церковные и религиозные обпі,ества прав
юридического лица не имеют, и взыскивать с

„двадцатки", как с таковой, приравнивая ее к

артели или товарипі,еству, имеющим свой устав
или положение, нельзя. Как же выйти из тако-

го положения? Как рассматривать „церковную
двадцатку"? Единственныйправильный исход, это—
рассматривать „двадцатку", как частного пред-
принимателя, арендатора, снимаюп],его церковь в

аренду у местной власти, причем само здание и

предметы, предназначенные специально для бого-
служебных целей, остаются народным достоянием,

сданным в бесплатное пользование соответствен-

ным религиозным обществам, в данном случае,
„двадцатке". Определяя таким образом в общих
чертах положение „двадцатки", нам необходимо
определить взаимоотношение ее членов.

На основании пунктов 6, 7 и 8 постановле-

ния НКІО „о порядке проведения в жизнь декрета
об отделении церкви от государства и школы от

церкви (инструкции)" группалиц, принявшая храм,
подписывает о местным Советом Рабочих, Крестьян,
и Красноарм. Депутатов договор, по которому обя-
зуется из своих средств производить оплату всех

текущих расходов по содержанию храма (или
иного богослужебного здания), причем за целость,
сохранность имущества и выполнение всех требо-
ваний, принятых ими по договору, все члены

„двадцатки" отвечают солидарно (по круговой
поруке). Исходя из всего этого, приходится счи-

тать членов „двадцатки", как арендаторов-ком-
паньонов, физических лиц, ответственных персо-
нально за какое - либо нарушение, а потому и

иски могут быть пред'явлены только ко всем

20-ти членак персонально, как к компаньонам-

совладельцам предприятия и, конечно, совершенно
недопустимо пред'явдение иска к „двадцатке", а

тем более удовлетворение таких исков. Суд обя-
зан привлечь в качестве ответчиков всех членов

персонально и в своем решении указать, что от-

ветственными по иску являются все члены ., двад-

цатки", перечислив их поименно и взыскав с них

солидарно. Но особенно сложными и трудными
делами являются те, где истец, хотя бы и сто-

рож церкви, сам является членом „двадцатки",
а иногда даже председателем или земестителем

такового. Тут возникает вопрос: подсудво-лн та-

кое дело Особой Сессии по Труддедам, является- лд
иск зарплатой и существует-ли между истцом—

членом „двадцатки" и „двадцаткой" договор найиа.
К такому делу нужно подходить весьма осторижно^
нужно учесть то, что истец сам лично, совместно

с другими членами „двадцатки", подписывал дого-
вор с местным Советом Рабочих, Крестьянских и

КрасноармейскихДепутатов, обязался отвечать со-

лидарно (по круговой поруке) за других своих

сотоварищей и является как-бы совладельцем—

компаньоном данного предприятия, к арендаторам
которого он сейчас предъявляет иск, что он в

одинаковой мере с остальными заинтересован в

прибылях и убытках, и наряду со всеми осталь-

ными членами „двадцатки" является ответчиком.

Тут-то и получается юридическая бессмыслица.Одно
и то-же лицо одновременно является и истцом, и

ответчиком по делу, и если Суд все-же найдет
возможным удовлетворить такой иск, то ведь от-

ветственность по Vso иска падает на него-же

самого, а так как все члены отвечают солидарно,
своим личным имуществом, то, при условии отсут-
ствия какого-либо имущества у всех остальных

девятнадцати, „истец ответчик" по круговой по-

руке один своим имуществом отвечаетпо своему-же
иску. Бывают случаи, что истец, основывая свой
иск, ссылается на то, что он в теченпе всего

времени компенсировался „двадцаткой" за свою

службу,' получал зарплату, иногда по соглашению,

а иногда применительно к ставкам Профессиональ-
ных Союзов. Этот довод иногда сбивает Суд, и он,
впадая в явную ошибку, признает существование
между сторонами договора найма и удовлетворяет
требования истца. В таких делах можно прогести,
как я уже говорил ранее, аналогию с предприя-
тием, находящимся в эксплоатацни группы частных

владельцев—компаньонов, где вполне возможен

такой случай, что один из совладельцев, -нес»

определенную работу, компенсируется за таковую
отдельно, что не лишает его права участвовать в
прибылях на общих основаниях, пропорциональна
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своему паю, а данная затрата записывается в

общий расход по оплате служащих, налогов п

т. д. Думаю, что нп один состав Суда Трудсессви
не будет рассматривать иск такого совладельца
к свопи компаньонам, 'как зарплату, и, установив,
что между сторонами договора найма не суще-
ствует, признает дело себе не подсудным.

Суммируя все вышенз.тожеяное, нужно придти
к одному определевиому решеипю: во-первых, что

иски, пред'явленные к „церковным двадцаткам" о

зарплате члеаами-же этой „двадцатка", не подле-
жат рассмотрению Трудсесспи за неподсудностью,
а должны пвд'являться в обще гражданском по-

ря іке, причем истец доляіен искать не с „двад-
цатки", а со всех членов таковой персонально:
во-вторых, что если иск пред'явлен к „двадцатке"
ве членом таковой, то Суд не может удовлетво-
рить иск, присудив с „двадцатки", как с юри-
дического лица, а должен привлечь в качестве

В судебной и административной практике по

арендным коммунальным делам постоянно возни-

кает вопрос, какой момент должен считаться ко-

нечным сроком занятия помещений их владель-

цами.
Необходимо различать следующие случаи за-

нятия торгово-промышленных и складочных поме-

щений.
Если на занимаемое помещение формально

заключен договор, то конечный срок аренды
определяется этим договором.

При этом по окончании срока договора,
в силу ст. 174 Г'ражд. Кодекса, нанима-
тель обязан сдать Коммунальному От-
делу имущество со всеми принадлеоюно-
етялт в исправном состоянии.

Правило это подтверждено в отношении Ле-
нинграда и Обязательным Постановлением7 июня

1924 г. (§ 13, разд. Ш) об арендной плате

за торговые и промышленные помещения („Вестн.
Ленингр. Совета" 11 июня 1924 г. № 46).

Таким образом, при наличии договора на

аренду помещения представляется бесспорным,
что до сдачи помещения Коммунальному Отделу
арепдагор оплачивает таковое и отвечает за

него.

Поэтому единственно и вполне целесо-
образным разрешением вопроса целиком, с

точки зрения ве только юридической, но и хо-

зяйственной целесообразности в полном об'еме,
представлялось бы заключение договоров на

ответчиков всех персонально и взыскать безраз-
дельно, с солидарной друг за друга ответствен-

ностью.

В начале своей статьи я упомянул также и

об уголовных дедах. Я имел в виду дела, где

председатели „двадцатки" привлекались к уго-
ловной ответственности за невыдачу расчетной
книжки п неилатеж социального страхования за
члена „двадцатки", несущего обязанности сторояга,
и в данной случае Суд делал ошибки, находя в

таком дело состав уголовно-наказуемого престу-
пления и вынося председателю „двадцатки" обви-
нительный приговор. И тут необходимо провести
ту-же аналогию:—мы сразу видим неправильность
таких обвинительных приговоров, т. к. Суд такие

дела должен, за отсутствием состава преступления,
в порядке п. 5-го статьи 4-й УПК производством
прекращать.

Секретарь Трудсесспи Бор. Петров.

все без иск/іючения занимаемые помещения.
Такое положение в наибольшей степени обеспе-
чивает хозяйственные интересы Коммунальных
Отделов.

Именно эти положения и проводит в своей
политико-правовой деятельности Ленинградский
Губернский Суд.

Практически, тем не менее, на занимаемые

торгово промыш.іеннне и складочные помещения
(как и на другие коммунальные имущества и

предприятия) далеко не всегда заключаются до-

говоры. По некоторым-же Коммунальным Отделам
гораздо больше ииуществ—в бездоговорном поль-

зовании, чем в договорном. Вина за незаключе-

цие договоров должна прежде всего падать на

Коммунальные Отделы, ибо это вопрос организа-
ции дела и четкости работы аппарата. Но из

вестная степень вины должна быть отнесена и на

счет уклоняющихся от заключения договоров вла-

дельцев, —как частных лиц, так и госуцарственных
учреждений и предприятий.

Как-же быть в таком случае?
Не представляется-же, ведь, в самом деле,

решительно никаких оснований ставить лиц, не

заключивших договоров на занимаемые ими по-

мещения, в более выгодное положение, чем вы-

полнивших свои обязанности и заключивших до-

говоры.
В тех случаях, когда условленный в договоре

срок на аренду помещения истек и нового дого-

вора не заключено, но продолжается факты-

ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ФАКТЙНЕОКОЕ ЗАНЯТИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ И
СКЛАДОЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
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чеспое пользование нанятым имуществом
с молчаливого согласия найиодателя—Коммуналь-
ного Отдела, договор, в силу ст. 154 Гражд.
Кодекса, считается возобновленным на неопреде-
ленный срок.

При договоре-же на неопределенный срок
каждая из сторон, на основании ст. 155 Гражд.
Кодекса, вправе прекратить действие договора
во всякое время, предварив о том другую сто-

рону при найме предприятия и иоиещенин под

торгово-промышленные предприятия и под жилье—

за три месяца, а при найме прочего имущества—
за один месяц.

Следовательно, и в таких случаях
должно иметь применение правило, при-
веденное в указанной ст. 174 Граоісд.
Коде)!са.

Сложнее обстоит вопрос при таком положении,

когда договора на данное помещение не

имеется в настоящее время и такового и

не было заключаемо с лицом^ занимаю-

щим его.

При этом в том случае, когда имеется так.

называемый Арендным под'отделом Ленинградского
Губоткомхоза „расчет к договору" (очевидно,
лишь предполагаемому, но еще не осуществлен-
ному), подписанный нанимателей помещения та-

кой расчет может рассматриваться, если не как

договор найма на неопределенный срок, то, во

всяком случае, как одно из существенных доказа-
тельств такого договора. Действительно, в нем

обозначены: снимаемое помещение, т. е. предмет
договора, размер и цена помещения.—В силу-же
ст. 130 Гражд. Кодекса, договор признается за-
ключенным, когда стороны выразили друг другу—
в подлежащих случаях в требуемой законом форме
(письменной—ст. 153 Гражд. Кодекса: с засви-

детельствованиемв нотарпальном порядке—ст. 137
Гражд. Кодекса)—согласие по всем существенным
его пунктам, при чем существенными, во всяком

случае, признаются предмет договора, цена, срок,
а также все те пункты, относительно которых, по

предварительному заявлению о рой пз сторон,
долясно быть достигнуто соглашение.

Необходимо, однако, при этом иметь в виду,
что судебная практика не склонна рассматривать
такие подписанные „расчеты к договору" в каче-

стве самих договоров.

Наконец, целый ряд помещений занимается

не только без договоров, но и без „подпи-
санных расчетов".

В таком случае фактическое пользование по-

мещениями оплачивается по нормам обязательных
постановлений.

Как было уже указано, создавать фактиче-
ским владельцам более льготное полоншние, чем

арендаторам по договорам, не представляется ни-

каких оснований.
Гражданский Кодекс не содержит отдельных

правил, регулирующих институтфактического вла-

дения (ср. ст. ст. 21, 58 и 59 Гражд. Код.),
но Верховный Суд и Высшая Арбитражная Ко-
миссия, руководствуясь, очевидно, общими нача-

лами Советского законодательства и общей поли-

тикой Рабоче-Крестьянского Правительства (ср.
ст. 4. Гражд. Проц. Код.), раз'ясняют, какими

началами должно рудоводствоваться при бездого-
ворном фактическом пользовании.

Верховный Суд РСФСР в циркуляре своем от

12 сентября 1924 г. за Л? 33 („Ежен. Сов.
Юст." № 38) указывает, „что отсутствие аренд-
ного договора 'между откомхозамп или соответ-

ственными органами и лицами, фактически зани-

мающими нежилые помещения, как в том случае,
когда фактическому занятию предшествовал до-

говор, срок коего истек и не продолжен в силу
условий договора, так и тогда, когда помещение

было занято с самого начала без договора, не

освобождает при просрочке платежей за занимае-

мое помещение от действия соответствующих обя-
зательных постановлении".

Фактические владельцы помещений обыкно-
венно защищаются ссылкой на то, что арендную
плату можно требовать только за время фактиче-
ского занятия помещения. Судебная практика
также нередко становится на такую точку зрения
и признает конечным моментом занятия помеще-
ния момент сдачи такового домовому управлению,
а не момент заявления в Коммунальный Отдел
об отказе от занимаемого помещения.

Такое положение представляется неправильным.
Напротив, арендная плата подлежит взиманию за

время юридического, а не фактического лишь занятия

помещения. Если имеется договор, плата подлежит
взиманию по срок договора, независимо от того,
пользовался-ли арендатор помещением пли не

пользовался.

В случае-же отсутствия договора, арендная
плата поддежит возмещению по срок, с которого
арендатор отказывается от помещения, причем
отказ этот, конечно, должен быть сделан заблаго-
временно п помещение должно быть сдано соб-
ственнику, в данном случае—Коммунальному От-
делу.

Иное полонсенпе, — экономически- недопусти-
мое, создающее бесхозяйственное пользование

государственным имуществом,—несомненно, может
повлечь для собственника - государства убытки и

дает ему право па иск за эти убытки.
Таким образом, арендная плата за владение

помещениями должна исчисляться при отсутствии
договора с момента предоставления помещения в

пользование арендатора по срок освобождения
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помещения, указываемый в заявлении арендатора
06 отказе от помещения, при условии, само-собою
разумеется, действительного освобождения зани-

маемого помещения в означенный в заявлении

срок, в противном-же случае срок этот отодви-

гается по момент фактического освобождения по-

мещения.
В частности, в отношении Ленинграда ио

смыслу § 1 Обязат. Постанов.зенпя от 16 декабря
1922 г. („Вестн. Петросов." J& 100) и § 13
Обязат. Пост, от 7 июня 1924 г. („Вестн.
.Денингр. CdfB." J? 46) арендная плата исчи-

сляется лишь помесячно, а не поденно, п вносится

вперед.
Это должно обеспечивать Коммунальный Отдел

от убытков вследствие произвольного оставления

помещений в любой момент по желанию лишь за-

нимающего помещение.
Вместе с тем установлено требование подачи

заявлений в Губоткомхоз об отказе от помещения,
занятого по бессрочному договору, не позднее,
как за семь дней до его освобождения (§ 22

Обязат. Постановл. от 7 июня 1924 г., требую-
щий в дальнейшем точного согласования со ст.

155 Гражд. Кодекса).
Таким образом, оставляя помещения, владельцы

таковых безусловно должны ставить об этом в

известность Коммунальный Отдел, а не бросать
помещения на произвол судьбы.

Именно такую точку зрения признает
правильной и Высшая Арбитражная Ео-
миссия, раз'яснивгиая в своем решении orf

7 февраля 1984 года по делу по иску
ІІетрогуботко.ііхоза с Моссельпрома аріенд
ной платы, что „при отсутствии дого-
вора, в котором определенно указан конеч-

ный срок аренды, арендная плата подле-
жит вовмещению по тот срок, когда арен-
датор формально заявил о своем отказе

от помещения, причем отказ этот дол-
оюен быть сделан заблаговременно и поме-

щение должно быть сдано наймодателю.
Таким образом, исчисление арендной пли-

ты в этом случае должно производиться
с момента предоставления помегцения в

пользование арендатора по срок освобожде-
ния 'помещения, указываемый в заявлении

арендатора об отказе от такового".
Несомненно при этом, что передача помеще-

ния домовому управлению без ведома Коммуналь-
ного Отдела не должна освобождать арендатора
от оплаты арендной платы с момента такой пере-
дачи по срок формального заблаговременного от-

каза от помещения, заявлепиого Ко^змунальному
Отделу.

Домовые управления не являются, ведь, пред-
ставителями Коммунальных Отіі;елов, непосред-
ственно вступающих в договорные отношен,чя с

нанимателями по сдаче помещений, и потому не

могут принимать от нанимателей помещения, ко-

торые они не вправе им сдавать. При этом не-

сообщение домовым управлением Коммунальному
Отделу об освобождении нанимателями помещений
не меняет положения дела, так как обязанность
уведомить Коммунальный Отдел об отказе от за-

нятия помещения должна лежать всецело на са-

мом нанимателе, и лишь с момента поступления
такого уведомления в Коммунальный Отдел поме-

щение должно считаться свободным для эксплоа-

тацпи его Коммунальным Отделом.
Все сказанное приводит к заключению, что

в интересахкоммунального хозяйства Ком-
мунальным Отделам надлежит заклю-

чать договоры на все без исключения по-

мещения, до полного-о/се урегулированияэто-
го вопроса указать ведомственным оповеще-
нием домовым управлениям не принимать
в свое ведение помещения, подлеоюащие
сдаче Коммунальному Отделу, от владель-
цев таковых без предварительного согласия
на 7по самого Коммунальною Отдела.

При таком положении споры по целому ряду
дел не только не дойдут до Суда, но даже и не

возникнут.

в. п. Иванов.

Заметки по вопросам практики.
и упорядочению рассмотрения земель-

ных споров.

Постановлением ВЦИК и СНК от 1 декабря
1924 г. „об ускорении и упорядочении рассмо-
трения земельных споров" был намечен общий
цлан реорганизации и деятельности администра-
тивных и судебных земельных органов в целях их

лучшего нриспособлеаил к земельно-хозяйствен-

ному строительству. В настоящее время НКЗ и

НЕЮ утверждена подробная Инструкция по про-
ведению в жизнь административными и судеб-
ными земельными организациями закона от 1 де-

кабря 1924 г.

В основных чертах содержание -этой Инструк-
ции сводится к следующему.

Касаясь организацииадминистративныхи судеб-
ных земельных органов Инструкция указывает
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прежде всего на то, что в местностях райониро-
ванных учреждаются районные, окружные и об-
ластные (краевые) земельные комиссии, причем
по составу и содержанию своей деятельности эти

еудебно-земельные органы- соответствуют: район-
вые—волземкомиссиям, окружные— -уземколиссиям,
а областные и краевые—губземкомиссиям.

Обращаясь к общему порядку деятельности
земкомиссий, Ивструкция отмечает, что из ведения
волземкомиссий из'емлются все, ранее им под-

судные, споры по землеустроительным де-
лам. Эіи споры ныне подлежат ведению узем-
комиссий.

Далее Инструкция подчеркивает, что земельные
споры, подведомственные волземкомисеиям, рас-
сматриваю)ся по существу дела только в

волзелікомиссиях. Жалобы на решения волзем-

комиссий подаются через эти еудебно-земельные
органы в губернскую земельную комиссию. Узем-
комиесии-же ве имеют права рассматривать жа-
лобы на решения волземкомиссий (ст. 4-я Ин-
струкции).

По вопросу о том, что-же составляет ныне

ведение уземкомиссий, Ивструкция дает исчерпы-
вающее раз'яснение, указывая, что к ведению
уземкомиссий относятся: а) земельные споры и

ранее подсудные уземкомиссияж; б) все споры,
возникающие при землеустройстве, прежде подве-

домственные волземкомисеиям и губземко-
миссиям; в) дела о пользовании госземимуще-
етвамв; г) рассмотрение и утверждение всех без
исключения, т. е. как спорных, так и бесспорных,
землеустроительных проектов (ст. 5).

Из изложенного видно, что губземкомиссии
являются лишь второй (кассационной) инстанцией
по жалобам на решения первых судебно-земельных
пистанций, т. е. вол- и уземкомиссий (ст.^). На
губземкомиссии возложена одновременно обязан-
ность инструктирования и ревизии деятельности
судебно-земельных органов, находящихся в преде-
лах соответствующих губерний (ст. 8).

Какова же ныне роль Особой Коллегии Выс-
шего Контроля по земельным спорам? В качестве

кассационной инстанцпи Особая Ко-члегия уже не

рассматривает более земельных споров. На Кол-
легию эту возложена обязанность инструктирова-
ния и ревизии деятельности земельных комиссий
в отношении всех земкомиссий РСФСР (ст. 8).

Далее Инструкция содержит правила о пе[іе-
даче спорных земельных дел в соответствующие
их подсудности еудебно-земельные инстанции.Пра-
вила эти имеют в виду те дела, которые еще не

разрешены в волземкомиссиях и уземкомиссиях и

не подсудны им, согласно закону 1 декабря
192-1 г. и Инструкции (ст.ст. 9—24).

Не останавливаясь на предписываемом Ин-

струкцией порядке рассмотрения и утверждения
землеустроительных проектов (ст. ст. 25—40), от

метим, что -Инструкция в ст. 41 раз'ясняет статью
218 Земельного Кодекса, в соответствии свыше-

указанным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 1 декабря 1924 г., в том смысле, что поря-
док обоюаловпния решений земельных комис-
сий по существу прекращасупся', обжалова-
ние возможно лишь в порядке кассационном.

Одновременно Инструкция пз'ясняет и ст. 220
Земелья. Кодекса в том смысле, что действия
Особой Коллегви Высшего Контроля в качестве

кассациовной инстанции по рассмотрению спор-
ных земельных дел также прекращаю7пся . Ныне
ОКВК рассматривает дела: 1) в качестве органа
высшего контроля; 2) нервой инстанции для раз-
решения споров, ознгіченных в ст. 6 вводного за-

кона к Земельному Кодексу; 3) в качестве выс-

шего судебно-земельного органа для рассмотрения
просьб и представлений подлежащих должностных
лиц и учреждений о пересмотре вступивших в

законную силу решений и определений земкомис-

сий (ст. 42).
Изложенная нами вкратце подробная Инструк-

ция НКЗ и НКЮ устраняет некоторые неясности,
встреченные на практике при первоначальном
ознакомлении с текстом закона 1-го декабря
1924 г., и дает исчернывающие указания адми-

нистративным и судебным зенорганам о порядке
применения этого закона.

Несовершеннолетние и выдел имуще-
ства двора.

;(К ст.ст. 75 и 81 Зем. Код.)

Согласно ст. 75 Зем. Код., несовершеннолетние
до достижения 18-ти-летнего возраста самостоя-

тельно не могут требовать выдела и раздела двора.
Пленумом Верховного Суда РСФСР от 6 апреля
1925 г. (прот. Іі 5) в связи с указанной статьей
Зем. Код. раз'ясвеао, что доли несовершеннолет-
них членов двора состоят в пользовании того двора,
в с( став которого входят несовершеннолетние.
Поэгому в случаях, когда из числа членов двора
уходят с выделом родители и забирают с собой
детей, — при выделе они получают (ст.ст. 75 и

81 Зем. Ріодекса) не только свою часть имуще-
ства, но таьже и долю, причитающуюся ва иі

детей.

Что касается опекунов над несовершеннолет-
ними, то и они могут требовать выдела- доли,
причитающейся опекаемым, при том, конечно,
условии, если последние вошли в состав двора
опекуна.
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Каееационная практика.

Ответствекнооть Завномоз и Месткомов по договорам, ими заключенным.— Пенсия за смерть мужа (от при-
чинившего ему смерть), при браке зарегистрированном и незарегистрированном.—О приостановлении граж-

данокйго дела, сзязанного"с уголовным.

Хотя ст. ст. 155-й и 158-й Нод. Законов о Труде Завкомам и Месткомам нь предоставлено
право вступать в договорные обязательства, однако, если они в интересах рабочих и служа-
щих заключают договор, то при рассмотрении вопроса о действительности таких договоров
надо исходить из фактических обстоятельств каждого случая в отдельности. Контрагент,
предоставивший Завкому или Месткому все обусловленное договором, вправе пред'явить к

Завкому и ^'іесткому иск, если они с своей стороны не выполнили всего, договором пред-
усмотренного.— Ответственность Завкома и Месткома в порядке исполнения решения ограни-

чивается имеющимися у них средствами.

Вер.^іовный Суд поКассационнойКоллегии
по гралѵдански.чі делам слушал дело по

иску Катайкова и Сави"чева к Головину, Но-
викову и Богданову о взыскании 3.2W руб.
11коп., по договору, ио кассационнымжалобам
ЛенинградскогоРайонного Рабочего Коопера-
тива и Катаіікова и Савичѳва на решение
Губсуда от 18 октября 1924 года, коим о п р е-
долено:

„взыскать в пользу гр.гр. Катайкова и Са-
впчева каждому в равныхдолях с Петроград-
ского Районного Рабочего Кооператива одну
тысячу триста тридцать один рубль 2.з коп.

(1331 р. 25 к.) и с гр.гр. Головина, Новикова и

Богданова по 50 р. 01 к. (пятьдесят руб. 01 к.)
е кансдого; исполнение решения рассрочить
на 3 года, уплатой равнымидолями; пздѳрліки
производства возложить в сумме 130 руб. на
ответчика Петроградский Районный Рабочий
Кооператив и на ответчиков Головина, Бог-
данова и Новикова по пять руб. на кансдого
в пользу истцов".

Рассмотрев настояш;ее дело, ГКК находит

1) что в основание иска истцамиКатайковым
и братья.миСавичѳвыми полоясены2 договора—
первый от 19 июля 1923 года между Катапко-
вым и братьями Алексеем и Иваном Савичѳ-

выми е одной стороны и Завкомом и Правле-
нием Кооператива при (Петроградском) Ле-
нинградском Металлическом заводе крупного
машиностроения, по которому продавцы Ка-
тайков и Савичевы обязуются осмотренные
уже покупателями Завкомом и Правлением
Кооператива дрова, находящиеся в местно-

стях, перечисленныхв п. 1 договора, погрузить
sa свой счет в доставленные покупателями
баржи в количестве от 670 до 750 куб. саж. с
приемкой их в Ленинграде стоимостью по

14 руб. 50 коп. золотом за куб. саж. По дру-
гому договору гр. Кагайков с теми-жѳ поку-
пателями Завкомом и Правлениѳ.м Рабочего
Кооператива обязался доставить указанные
дрова в Ленинград франко-баржа у берега
Металлического завода с платою, включая и

наем пароходов и барж, по 25 руб. 50 коп. с

куб. саж. Затем по делу был привлеченв ка-

честве соответчика Кооп. Метал., купивший
у кооператива при Ленинградском Металли-
ческом заводе крупного машиностроения и у
Завкома по договору от 23 августа 1923 года
•ЯОО куб. саж. дров.

2) Основным вопросом при разрешении на-
стоящего спора является то обстоятельство,
иметі-ли право Завком заключать договор:—
хотя 156 п 1.58 сг.ст. Код. Законов о Труде
Завкомами Месткомамнепредоставленоправо
вступать в договорные обязательства, однако,
по роду их деятельности, сводящейся к пред-
ставительству и защите рабочих и служащих,
ими об'едпняемых, и в интересах последних
Завкомам нередко, как и в данном случае,
приходится вступать в договорные обязатель-
ства, что в подобных случаях при рассмотре-
нии вопросов о действительноститаких дого-
воров следует исходить не только из фор-
мальных сообралсѳний, но обсуждать таковые
догоэерыв связи с конкретнымифактическими
обстоятельствами данного случая. Посколь-
ку-же в данном случае договорные обязатель-
ства истцамибыли выполнены и дрова были
доставлены, настоящий спор касался лишь

расчетов, учитывая при этом, что сторонами
в договорах являются частные лица, что цели,
противной закону при заключении указанных
договоров, а равно и обхода законов или на-

правления сделки к явному ущербу для госу-
дарства Судом не установлено, как равно не

установлено и того, что Завком при заклю-

чении договора находился в таком состоянии,
при котором не мог пониматьзначениясвоих

действий,— применениеСудом 30 и 31 ст.сі. ГК
не имелодостаточных оснований.

3) Поскольку Завком вступил в договорные
отношения и по договору все, им предусмо-
тренное, получил, постольку сторона, испол-
нившая обязательства по договору, имеет

право пред'явить пек к Завко.чу, и последний
обязан отвечать по договору, тем более, что
Завком имеет средства (процентноеотчисле-
ние), црѳделами коих в порядке исполнения
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решепиіі против Завкома ограничивается ею
ответствѳігиоеть. А, в свою очередь, Завком,
признанный ответственным по Суду за обяза-
тельства по договорам, может требовать с

завода, если в результате исполнения дого-
вора последний извлек выгоду, или с рабочих,
если договор был заключен в их интересах.
Отдеиьныѳ-же члены Завкома, подписавшие
договор, могут отвечать лишь в уголовном
порядке, но отнюдь не в порядке граждан-
ском, так как означенный договор был за-

ключен не в интересах отдельных членов

Завкома.
4) Так как настоящийиск подразделялся на

две части: по первому договору—недоплачен-
ная стоимость дров в 300 рублей—истцамияв-

лялись Катайков и братья Савичѳвы, и по

второму договору— разница в тарифе в сумме
3244 руб.—истцомявлялся Катайков, как заклю-
чившей договор от 16 августа единолично.

каковые обстоятельстваСудом при вынесении
решения не учтены, и присужденная су.ѵіма

не подразделена, при этом из решения не

видно, чем руководствовался Суд прп опре-
делениіі размера пека и почему Суд отклонил
выставленный истцамив основание пека п. 2

договора от 16 августа, предусматривающий
повышение стоимости перевозки дров в слу-
чае повышения тарифов госпароходства за

счет Завкома и Кооператива.
5) Что устранение из дела ответчика Коопера-

тива Металлического завода по одному лишь фор-
мальному соображению, что договор подписан одним

членом Правления, а не двумя, как предусмотрено
Уставом, при наличии получения всего исполненного

по договору, недостаточно обосновано и нахо-

дится в противоречии с 151 ст. Гр. Код. _

На основании изложенного ГКК Верхсуда
определяет: решение отменить.

(Д. № 34320).

Если жена, не разведенная с мужем и в то-же время не живущая с ним, тем не менее нахо-

дится на его иждивении, а фактическая жена его, хотя их брак не зарегистрирован, также
находится на его иждивении, то в случае причинения ему смерти обе жены могут пред'явить

иск о пенсии к причинившему смерть.

Это— не защита многоженства, ибо такой иск основан не на брачнорл праве, а на ст. 409
Гр. Код., согласно коей в случае причинения смерти право на вознаграждениеимеют все лица,

состоявшие на иждивении умершего и не имеющие других средств к существованию.

Верховный Суд по КассационнойКоллегии
по гражданским делам слушал дело по иску
гр-ки Куприяновой Е. В. и Раевской М. В. к
Правлению Октябрской жѳл. дор. о возме-

щении вреда за смерть профессораА. С. Раев-
ского, поступившее по кассжа.лобв Правления
Октябрской жел. дор. на решение Ленин-
градского Губсуда от 21 января 1925 года,

коям определено:
„Обязать Управление Октябрской жѳл. дор.

выплачивать еягемесячно гр-ке Раевской, Ма-
рии Владимнр6виѳ,по семидесятипяти(75)руб.,
начиная с 1 октября 1924 года и до дня смертиее
или изменения ее имущественногоположения,
и гр-кеКуприяцовой,ЕвгѳнииОсиповне, также
по семидесяти пяти руб,лей в месяц (7^), на-
чиная с 23-го июля 1924 года и до изменения

ее имущественного положения, выхода замуж
или получения постояннойработы или службы;
издержки производства возложить на ответ-

чика в сумме по 100 руб. в пользу каждой пз

истиц—Куприяновой и Раевской".
Рассмотрев кассжалобу и заслушав об'яе-

нения представителя Октябрской ж. д. и за-

ключение Прокурора об оставлениикассацион-
ной жалобы без последствий, Гражданская
КассационнаяКоллегия находит, что вопрос
о праве на иск одноврѳменнд Раевской и Ку-
прияновой Судом разрешен па основе факти-
ческого положения, что Раевская, не будучи
разведена с мужем, получала от него на про-
житие, а Куприянова была фактическиженой
Раевского и также жила и училась на его за

работок Кассатор спрашивает, возможно-ли

Суду защищать многоженство, поскольку таковое

советским семейным и брачным правом не при-
знается (ст.ст. 52 и 68 Код. Зак. об Акт. Гр.
Сост.).

По данному делу нет надобности касаться
этого вопроса по одному тому, что иск не вы-

текает из применения Кодекса Законов об Актах
Гр. Состояния, а является иском о вознаграждении
за вред. Соглаено-же ст. 409 Гр. Код. в случав
причинения смерти иск о пенсиимогут пред'-
явить к причинившему вред вообще все лица,

состоявшие на иждивении умершего и че и.ме-

ющие других средствк существованию. То-есть
возмещение вреда вытекает из того факти-
ческого состояния, в котором находилисв^о
отношению к умершему лчца, требующие воз-

мещения. А по настоящемуделу фактическое
состояние к моменту смерти Раевского соз-

дает право на иск как Раевской, так и Ку-
прияновой. Что касаетсяразмера возмещения,
то нормы пенсионного обеспечения опреде-
ляются Наркомтрудом (постановление от

16 июня 1924 года J^ 287/664) на семью с двумя
.нетрудоспособными лицами в і/а от действи-
тельного среднего месячного заработка умер-
шего от увечья, вычисляемого за 3 предшест-
вующие месяца.

Верховный Суд считает, что по условиям
разбираемого дела Губсуд мог присудить
Раевской и Куприяновой Ун заработка умер-
шего, признанного Судом в 300 р. в месяц,
ибо хотя Куприянова потеряла трудоспо соб-

-•-"тС^ІІЙйі
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ность только на 30»/о, но, имея в виду, что

она училась и жила исключительно на сред-
ства умершего Раевского, нѳ соответство-

вало-бы духу нашего законодательства лише-
ние ее аомош;и на время учения. С этой сто-

роны назначениеГубсудом Куприяновой пен-
сии „до выхода замуж или получения постоян-
ной работы"— неправильно, но эту*неправиль-
ность ГКК может изменитьв смысле взыскания

пособия в пользу Куприяновой до окончания

ее учения в высшей школе.

Верховный Суд по КассационнойКоллегии
по гражданским делам в открытом судебно.м
заседании слушал частную жалобу Сев. - Зап.
Обл. К-ры 1-го Акц. Транспорт. О-ва „Транс-
порт" на определениеГубсуда от 12 декабря
1924: г. по дѳлу по иску жалобщика к гр. Про-
хорову Я. М. о взыскании 1987 руб. убытков—
по вопросу о приостановлении дела произ-
водством.

Обсудив частную жалобу, ГКК Вѳрхсуда
находит: 1) в судебном заседании истец— по-

веренный Обш,ествх „Транспорт', возражая
против ходатайства ответчика Прохорова о

приостановлениидела производством впредь
до окончания находящегося в стадии след-
ствия уголовного дела по обвинению его в

растрате доверенных ему обществом „Тран-
спорт" денежных сумм, указывал Суду, что
гражданский иск основывается истцо.м на

договоре поручения, а потому дело не подле-
жит приостановлению производством, так как
оно может быть разрешено и вне зависимости

от исхода уголовного дела; Суд ограничился
общим положением, что уголовное производ-
ство непосредственносвязано с гражданским
делом, и. нѳ войдя в обсуждение по существу
заявленного истцомотвода против ходатайства
ответчика, приостановил гражданское дело

производством впредь до окончания уголов-
ного дела; 2) жалобщик совершенно прав, когда
указывает, что, несомненно,связь между обои-

ми дeJІaми—гралгданскими уголовны.ѵі — суще-
ствует, но, поскольку им в Суде указывалось,
что отношения между Обществом „Транспорт"
и Заведующим его мостны.ми отделениями

основываются на договоре поручения. Суду

На основании изложенного ГКК Верхеуда
определяет:

кассационную жалобу Правления Октябр-
ской жел. дор. оставить без последствий и

решение ЛенинградскогоГубсуда от 21-го ян-

варя 1925 г. утвердить с тем изменением,
что ежемесячное пособие присуждается Ку-
прияновой до окончания ею ученья в высшей
школе.

(Д. № 31082).

надлежало установить характер отношений
между сторонамина почве служебнойдеятель-
ности ответчика, и еслибпо обследовании дела
оказалось, что в действительности права истца в

гражданском процессе могут возникнуть не только

из факта уголовного преступления со стороны Про-
хорова, но и из факта его гражцанской ответ-
ственности пред истцом в порядке ст. 253 п

последующих Гражд. Код., Суду не было необ-
ходимост>1 приостанавливать дело производством до
окончания уголовного дела и тем самым

ставить преступника в более льготные усло-
вия сравнительно с ответчиками, отвеча-

ющими лишь в гражданском порядке — в

этом последнем случае установление граж-
данским Судом пределов гражданской ответ-

ственностиПрохорова способно было облег-
чить работу и уголовному Суду при опреде-
лении факта произведенных ответчиком рас-
трат; 3) при таких обстоятельствах вывод
Суда о том, что гражданская ответственность
Прохорова стоит в непосредственнойсвязп с

исходо.м уголовного дела, может в случае
оправдания Прохорова в уголовном. Суде по-

влечь за собою отказ в с^'.дебной защитеграж-
данскихг'прав истца,вытекающих из его дого-
ворных отношений с ответчиком,— а пото.му
применительно к циркуляру Верхеуда № 66
от 5 ноября 1923 года -о порядке принятия
и направлениячастныхжалоб по гражданским
делам - ГКК Верхеуда определяет: опре-
деление Губсуда от 12 декабря 19^4 г. отме-

нить, возвратив дело для рассмотрения в

тот-же Губсуд.

(Л. № 332).

Одно то обстоятельство, что гражданское дело непосредственно связано с уголовным делом,
не дает еще основания приостановить гражданское дело до разрешения уголовного.— Ст. 113
ГПК обязывает гражданский Суд приостановить дело лишь в том случае, если оно не может

быть решено до разрешения уголовного дела.— Поэтому Суд должен установить характер
взаимоотношений сторон и выяснить, представляется-ли возможным разрешить гражданское

дело независимо от уголовного.
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Отініе EnHMfliPMSsioro ШШіш и Лшігмром Гібсуіе.
Возникшей по почину председателяЛенин-

градского Г/бернского Суда Ф. М. Нахимоона,
Криминологический Кабинет представляет
из себя заново отделанное и уютно обстав-
ленное помещение из трех комнат, с лек-

ционным залом, снабженным экраном для
световых картин, комнатой для кружковых
занятий, с небольшой пока библиотечкой, с

солидным количеством стенных рисунков,
диаграмм и специальных изобрансений, а так-
же с некоторым запасом приборов и анатоми-

ческихпрепаратов. Отпущенныедля Кабинета
средства дали возможность выписать из-за

границы специальные приборы. Снабжение
Кабинета необходимыми дія его работы пред-
метами будет происходить и в дальнейшем.

На открытии Кабинета 7 мая присутство-
вали городские и уездные работники Суда,
прокуратуры и других учреждений, а также
представители профессуры.

Перед началом занятий заведывающий
учебно-практическойчастью Кабинетапрофес-
сор Л. Г. Оршанский сделал доклад о задачах
Кабинета.

„Новое учреждение, — сказал т. Оршан-
ский,— создаваемое ЛенинградскимГубоудом,
выросло из естественного стремления Совет-
скойюстицииустановить^благоприятныеусло-
вия для действительногоперевоспитанияпра-
вонарушителя и изучить в каждом отдеіьном
случае социальную среду и обстановку, как
предпосылку к правонарушению. Оценивая
должным образо.м роль личных особенностей
правонарушителя,Советская юстициярассмат-
ривает, однако, душевные и физические каче-
ства правонарушителя, не как нечто самосто-
ятельное, а как последствие социального по-

рядка. Вот почемуСоветская юстиция строила
своэ отношение к правонарушителю не на

основе индивидуальной психологии, а на кол-

лективной, массовой, что дает цельную кар-
тину. Таков материалистический взгляд на

высшую нервную деятельность, коренным
образом видоизменяющий старую психологию
в социальную психологию".

Такая новая постановка вопроса требует,
конечно, не тех средств, какими распола-
гал старый суд. Судебный работник нуж-
дается теперь в подсобной работе врача, мо-
гущего установить и оценить как физические,
так и неѴвні-психическиеисточники того или

иного поведения в каждо.м отдельном случае,
где имеется сомнение в полноценностилич-
ности.

Вместе с тем, психологическая оценка
свидетельских показаний, преступность не-
совершеннолетних, дети-потерпевшие и дети-
свидетѳли и пр. — все это новые задачи, ко.
торые в социальном освещении требуют тес-
ной смычки медицины и Советского права"-

Далее т. Оршанский указал, что в первую
очередь открываются кружки по судебной
психопатологии с демонстрациямиживого ма-

териала и по судебной медицине о показа-
тельными вскрытиями трупов.

Помимо кружков, число которых будет по-

степенно увеличиваться, предполагается в

ближайшее время ряд лекций по отдельным
вопросам, связанным с криминалистикой.
Такими вопросами намечены: психология и

быт деревенских преступлений, психология
поведения (учение Павлова и Бехтерева),
химия в судебном деле и т. д.

От имени Общества психиатров Кабинет
приветствовал профессорВоенно-Медицинской
"Академии В. П. Осипов, который отметил
значение будущей работы Кабинета в деле
изучения факторов преступности.

0. Д.

Хроника.
На курсах судебных работников.

В конце апреля начались занятия 2-го
цикла краткосрочных курсов при Губсуде по

переподготовке нарсз'^дей и нарследоватѳлей.

На курсы прибыло кроме городских^—24
уездных работника. Эти товарищи, кроме того,
прикреплены к различным камерамНарсудов
Ленинграда для практической подготовки.
Занятия на курсах ведутся сплами ответ-

ственных работников Губсуда.

Установление карточной''системы.

Из Москвы прибыли инструктор оргбюро
НКЮ и инструктор НК РКИ для постановки

карточной системы в Губернском Суде и од-
ной из камерНарсуда и нареледователейЛе-
нинграда. 28 мая работа их была закончена.

Расширение жилкамер.

Особая камераНародного Суда по жилищ-

ным делам Ленинграда в бдиліайшее время
расширяется до 10 параллельных коллегий.
Помещение для всех 10 коллегий— в том же

здании— Московская, 10.

В новое помещение.

Дежурная камера Народного Суда Ленин-
града и особая камера по делам о самогонке

переведены в новое цомещѳние по Б. Москов-
ской, 10.

Трудовая сессия переведена в новое по-

мещение в доме № 26 по Гражданской улице
(б. Мещанская).

Нарсуд і'9-20 отделения и камера кареле
доватѳля переехали в новое помещение в

№ 12 по Симбирской улице (зд. Выборгск,
Райсовета).
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Назначения.
Занаскый судья т. Ереіиеев назначенуполно-

моченнымПѳнзѳнск. Губсуда в Чѳыбарск. уезд.

Движение уголовных дел по Ленинградской
Губпрокуратуре

за январь-апрель 1925 г.

Оставалось незаконченных уголовных дел

на 1 января 1925 г.— 14,3. Поступило вновь аа

время с 1 января по 1 мая: заявлений и со-

общений учреждений и частных лиц в нор-
ст. 91 УПК— 1404, следствия законченных

в пор. ст. 211 УПК — 2637, в пор. ст.ст. 203-а
и 222-а— 272, по возобновлению дел в пор.
ст. 377 УПК—30, и истребованных в пор. над-
зора по ст. 427 УПК— 328, а всего поступило—
4671. Итого числилось в производстве —

4814 дел.
Из ука.занного числа 4814 дел было окончено

за время с 1 января по 1 мая—4706 дел и на

1 мая оставалось незакончопных--108 дел
в числе их приостановленыпроизводством 37
Из числа 4706 оконченных дел было на-

правлено органам следствия на доследование
в пор. ст. 227 УПК—-265 дел, и возвращено
в пор. ст.ст. 203-а и 222-а—25; органам дозна-
ния для производства дознания в пор. ст. 96
УПК направлено—575 дел; органам следствия
для производства следствия в пор. ст. 96
УПК— 714; в Суд: в пор. л. 2 ст. 96 УПК—81
на прекращение в пор. ст. 228 УПК — 78, на
предание суду по обв. закл. след. в пор. ч. I
ст. 229 УПК— 1759, на предание суду с измен

обв. закл. след. в пор. ч. 2 ст. 229 УПК— 118
в касс. отд. Губсуда в пор. иадз. по ст. 428
УПК -11, туда-же, в пор. иадз. по п. „а"
ст. 429 УПК— 71, в Пленум Губсуда в пор.
нада. по п. „б" ст. 429 3'ПК~30, в Верхсуд
о возобновлении дела в пор. ст. 378 5^Піі--
2 дела; возвращено в Суд в пор. ст. 428 УПК
дел истребованных в пор. надзора — 201; от-
казано в возбуждении дела в пор. ст. 95
УПК-175 и в пор. ст. 377 УПК-56; прэ.ра-
щѳно и направлено к прекращению в і op.
ст. 4 УПК— 64 и в пор. ст. 4-а 5ШК— 293; по-

лучили направление в порядке дисциплинар-
ном и ином—188 дѳл.

Движение жалоб.
За первые 4 месяца 1925 г. в Губпрокура-

туру поступило жалоб: на действия органов
дознания и следствия—1120, из коих получили
двизьепие — 1013 и оставлено без послед-
ствий—107; жалоб от содержащихся иод стра-
жей поступило 1945, причем дано двиясениѳ—

1596 и оставлено без последствий— 349. Ліалоб
иа неправильныедействия административных
органов поступило 926, дано двплгѳние— 597,
вставлено без последствий— 316 и находилось
в производстве—13.

О переброске дел.

Губпрокурором предложено помощникам
Прокурора (ц. № 45), в виду имевших место

случаев малообоснованной переброски «лѳд-

ственных дел парследами из одного след-
участка (отделения) в другой — иметь стро-
жайшее наблюдение за переброской дел, допуская
применение ст. 123 УПК лишь прп действи-
тельной к тому необходимости, оправдывае-
мой материалом дела.

Об отмене цирк. НКЮ № 157-^1923 г.

На основанпи телеграфного распорялсѳ-

ния Прокурора Республики, циркуляр НКЮ
J4» 157— 19J3 г., изданный в раз'яснение ст. 34
УК, считается утратившим силу. (Цирк. НКЮ
J^ 157 в п. 3 устанавливал, что, в случаях
определения Судом наказания в виде лише-

ния свободы на срок менее шести месяцев,
применение досрочного освобождения, ач ис-

ключением случаев тяжелой болезни осужден-
ного, не долліпо допускаться).

О возобновлении дел, прекращенных на осно-

вании постановлений ВЦИН.
Губпрокурором раз'яснено (цирк. J^ 40),

что возобновление дел, прекращенных в силу
постановлений ВЦИК от 12 мая и 7 августа
1924 г., может иметь место, лишь когда
новыми обстоятельствами устанавливается,
что прекращенному на основании пост, от

12-го мая делу п]іисущп признаки преступле-
ния, не подпадающего под действие этого по-

становления, а делу, прекращенноліу за силой
пост, от 7 августа— признаки преетупления,
подсудного Губеуду.

Деятельность Нотариальных Контор.

За последнее время значительно расши-
рилась сеть нотариальных контор как в гор.
Ленинграде, так и в губернии. В настоящее
время в Ленинграде имеется 6 нотариальных
контор и одна специально вексельная кон-

тора. В уездах имеются конторы: в Троцке,
Луге,Колппно, Новой Ладоіе, Лодейнсм Поле,
Кингисеппе, Гдове и Кронштадте. Таким об-
разом в Ленинградской губернии имеются

уже 15 нотариальных контор.
Размер операций нотариальных контор

весьма значителен. Так за 1-ю четверть
1925 года (я-нварь— март) ноступпло за нота-

риальные действия свыше 400GC0 рублей; при-
чем из этой суммы около 200.000 прпходится_иа
местные средства.

Новая такса оплаты нотариальных действий.

НКЮ выработан проект новой таксы опла-

ты нотариальных [действий. Особенностью
проектируемой таксы является устаровление
минимума по всем ставкам, нпже которого
нотариальное действие не может быть опла-

чено. Сейчас же бывают случаи, когда аа но-
тариальные действия приходится получать
ничтожную сумму, не окупающую даже расхо-
дов по переписке.

Предполагается также ввести певилчвнио
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ставок для госучреждений; причем понинге-

ния в некоторых случаях достигают 75''/о.
Так, в настояш,еѳ время за засвидетель-

ствование всякого рода актов имуш,ѳетвенного
характера, если оооими сторонами являются

госучрезкдения или госпредприятия, осво-

бождаемые от промыслового налога, взыски-

вается 1/2 °/о. По проекту же предполагается
понизить процент до ^/л, а за совершение и

засвидетельствованиедоговоров, регистрация
коих на бпрзкѳ приравнивается к нотариаль-
ному засвидетельствованию, будет взиматься
1/10 процента с суммы.

Точно также понижается такса за засви-

детельствованиесудебнойдоверенности:вмес-
то 1 р. 50 к.— 1 р. и т. д.

О праве госучреждений, состоящих на гос-

бюджете, выдавать векселя.

По установившейся практике госучрежде-
ния, состоящие на гоеСюдзкете, обязываться
векселями не могут. В НКЮ был сделан за-

прос: могут ли такие госучреждения выда-
вать векселя в обеспечение уплаты служащим
и рабочим обязательств по рабочему кре-
диту?

По это.му поводу НКЮ дал следующее
раз'яснение: „в положении о векселях не со-

держится каких-либо указаний, что некото-

рые категории юридических лиц, уполномо-
ченных приобретать права по имуществу,
вступать в обязательства, искать и отвечать

на Суде (ст. 13 ГК), лишены права выдавать
векселя. Поэтому все госучреждения, имеющие
права вступать в обязательства, не лишены права
выдавать гарантийные венселя за своих рабочих и

служащих, пользующихся рабочим кредитом.

О погашении гербовой марки на векселе

текстом.

В Нотконтору был пред'явлен для протеста
такой вексѳ.пь: гербоваямарканаклеенабыла
в средине векселя, так что при написании

текста он прошел через марку. Так как боль-
ше марок не требовалось, то подпись вексе-

ледателя была сделана не через марку.
Возникло сомнение, надо ли такое погаше-

нпе гербовой марки на векселе считать пра-
вильным.

Принимая во внимание, что по постанов-

.пению НКФ СССР („В. Ф." № 31—2&г.) среди
разных способов погашения марок указано
также: „изложение но маркам частей текста

документа", то погашение признаио правиль-
ным и Нотконтора приняла вексель к про-
тесту.

В Ленинградских Исправдомах.
Курсы пенитенциарных работников.

В апреле кончились занятия на курсах
ненитенциарных работников, которые былп
образованы в феврале при Диагностическом

Институтеимени Ленина в Ленинграде. На
курсы было командировано 64 работника Ле-
нинградских исправительно-трудовых учреж-
дении и сольско-хозяйствѳнных колоний. На
курсах производились занятия: приват-до-
центом А. Ленцом („Основы психологии чело-

века"), И. Рабиновичем („Основы уголовного
права н криминальной социологии"), дирек-
тором Ленинградского Сѳльско-Хозяйствен-
ного Музея М. Новорусским („Основы органи-
зации труда в местах заключения"), профес-
сором педологии П. Вельским („Несовершен-
нолетние правонарушители и организация
учрелсдѳний для них''), проф. П. И. Люблин-
ским („Основы пенитенциарнойнауки в связи

с учением о наказании и мерах социальной
защиты") и проф. Л. Г. Оршанским („Основы
науки о здоровом и больном преступнике").

Бюро принудительных работ.
За последние полгода через Бюро прину-

дительных работ прошло 1706 человек, из ко-

торых Народными Судами было оеужденѳ

1404 человека (85?^) и Административными
комиссиями 302 человека (15%). За тот-же пе-
риод в Бюро поступило свыше 4-х тыс. рублей
25% отчислений от заработанных cj'mm при-
нудработііика.ми.

Труд заключенных.

Швейно-портновская мастерская первогв
Исправдома за последнее время выполнила

целый ряд крупных заказов госучреждений.
Мастерская оборудована 137 швейными маши-

нами. Работает в мастерс-кой 74 лишенных

свободы (61 женщина).
В Кингиссепском уездном доме заключе-

ния открыта мастерская для производства
картузов.

Переходный Исправдом.

Губернской Инспекциеймест заключения,

на весьма льготных условиях, арендован на

ст. Удельная, Октябрекой ж. д. механиче-

ский завод „Транспорт". Завод находится
в полном порядке, вполне оборудован и имеет

значительные запасы материалов. При до-
статочной нагрузке на заводе молсет быть за-

нято до 400 человек лишенных свободы. Б на-

стоящее время заканчивается ремонт двух
жилых домов, находящихся при заводе. На
заводе учрежден переходный исправдом, ко-

торый будет работать по принципамфабрично-
заводской колонки. Те заключенные, которьи
к моменту окопчапття срока лишения свободы
будут находиться па работах, при желании

смогут остаться па заводе и п дальнейшем.

Пропуска в McnpaEAO'.tbi.
Поднят вопрос о допуске к свиданиям

с лишенными свободы не только , близких
родственников" лишенных свободы, но и всех

лиц, имеющих надобность в свиданиях е sa-
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ключѳнньімп. Сюда относятся должностные

лица (например, нотариусы), лица, связанные
с заключенным общей торговой или обще-
ственной деятельностью, близкие, носящие

иные с заключенным фамилии (незареглстри-
рованные жены, дети, братья, родители и т. п.)

Просветработа в Исправдомах.

За первые три месяца текущего года во

всех местах заключения Ленинградской гу-
бернии было прочитано 576 лекций, преиму-
щественно (307) по обще-политическим вопро-
сам. В крунсковой работе принимало участие
2845 человек. Успешно также работали школы

грамоты и школы первой ступени, которые за
три месяца посетило свыше 1100 человек. Что
касается ликвидация неграмотности, то к

1-му апреля из общего числа заключенных—

совершенно неграмотных было 395, малогра-
мотных— 685 и грамотных— 4485.

В больнице доктора Гааза.

7 апреля с. г. впервые открылось в боль-
нице имени доктора Гааза нервное отделение
на 30 кроватей. До сих пор нервно-больные, ли-
шенные свободы, помещались во второй пси-

хиатрической больнице вместе с умалишен-

ными.

Колония для туберкулезных.
На-днях должен разрешиться вопрос об

оборудовании в одной из сельско-хозяиствѳн-

ных колоний барака для лишенных свободы—
больных туберкулезом, но не нуждающихся
в больничном режиме. Пребывание таких

больных в местах заключения вредно отзы-

вается на их здоровьи.

Законодательная хроника.

і

I

Внутреннее управление.

О порядке поднятия государственного
флага РСФСР учреяодениями, органи-

зациями и часгными лицами.

Государственный флаг РСФСР подни-
мается постоянно только на зданиях ВЦИК п

СНК РСФСР, местных советов и исполкомов.

Временно он подлежит поднятию: 1) на зда-
нпях, в коих происходят Всероссийский или

местные с'езды советов, а также сессия

ВЦИК— на время с'езда или сессии; 2) на зда-
ниях прочих государственных и меьтных ор-
ганов и госпредприятий РС;ФСР— в дни обще-
пролетарских, общесоюзных, республиканских
н ЛіѲстных праздников и торжеств.

В упомянутые праздничные и торжест-
венные дни на всех зданиях государствен-
ных, кроме указанных выше, профессиональ-
ных, кооперативных и прочих общественных
организаций, учреждений и предприятий под-
нимается красный или алый флаг без вся-

ких надписей и изображений. Частные лпца

и частные учреждения, предприятия и орга-
низации вывешивать флаги не обязаны. (По-
становление ВЦИК и СНК РСФСР от 23 мар-
та 1925 г. „Известия ЦИК СССР и ВЦИК"
Я» 76).

О порядке издания волостными и район-
ными исполнительнымикомитетами обя-
зательных постановлений о наложении

ими административных взысканий.

Волостные и районные исполкомы могут
самостоятельно издавать на срок не свыше

едього года обязательные постановления по

вопросам санитарии, общественной борьбы со

стихи іноіми бедствиями,противоножарныхме-
роприятий, борьбы с эпидемиями, эпизо-

отиями и вредителями, расквартирования
войск, потравы и порчи лугов, зеленей и по-

севов. По всем прочим вопросам обязатель-
ные постановления издаются в пределах их

ведения уисполкомами по ходатайству вол-

исполкомов.
Взыскания за нарушения обязательных

постановленийволисполкомов накладываются
в виде принудительных работ и штрафов,
причем первые не могут превышать пяти

дней, а вторые— трех рублей. Принудитель-
ные работы должны отбываться по местужи-
тельства,и только в случае неооходимости
могут быть перенесены в иную местность,
отстоящую от места жительства отбываю-
щего не более, чем па 10 верст. В зависи-

мостп от местных условий уисполкомы мог\т

устанавливать периоды (посев, сенокос и

т. п.), в которые отбывание принудительных
работ не допускается и,должно быть перене-
сено на другое время.

На поетановлѳнпѳ о наложениивзыскания,

которое должно быть в письменной форме и

пред'явлено лицу, на коего взыскание накла-

дывается, может быть принесена ясалоба в

уиеполком; подачажалобы исполненияне при-
останавливает.І^роме того подвергшийся взы-
сканию вправе просить волисполком о пере-
смотре постановления.

Обязательные постановления волисполко-

мов вступают в силу: по расквартированию
войск и по борьбе со стихийнымибедствиями,
эпидемиями и эпизоотиями— немедленно, по

всем прочим вопросам— через две недели с

момента опубликования.
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Давность для нарушения обязательных
аостановлѳний волисполкомов — две недели,

т.-ѳ. взыскание не может быть наложено, если
со дня совершения нарушения прошло более
двух недель. Взыскание в административном
порядке не может быть также наложено в том

случае, если дело о нарушении узкѳ принято
к своему производству Судом.

О нарушенииобязательного постановления
должен быть составлен протокол членом

сельсовета, милицией или сельским исполни-

телем. Протокол подписываетсясоставителем,
на_[)ушителѳм и свидетелями, если таковые

имеются. Отказ нарушителя подписать про-
токол заносится в протокол с указанием мо-

тивов. (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР
ѳт 6 апреля 1925 г, „Известия ЦИК СССР и

ВЦИК ^ 93).

О порядке определенияразмера убытков,
причиненных крестьянскому хозяйству

потравами.

Размер убытков от потрав, за исключе-

нием случаев потрав войсковыми частями,
определяется особой комиссией под предсе-
дательством назначаемого сельсоветомчлена
сельсовета. Членами в указанную комиссию

входят два очередных сельских исполнителя
или, за отсутствием таковых, двое местных

граждан по назначению сельсовета.

Комиссия приступает к работе по требо-
ванию одной из сторон. Убыток определяется
путемосмотра на местеи определяетсяв акте,
который пред'является сторонам. При согла-

сии сторон с установленной комиссией сум-
мой, возмеш;ение убытков производится в

присутствии комиссии, о чем делается по-

метка в акте. При несогласии с оценкой ко-

миссии или в случае неплатежа,дело, по тре-
бованию одной из сторон, передается в Суд
па общих основаниях. (Постановление СНК
РСФСР от 15 апреля 1925 г. „Известия ЦИК
СССР и ВЦИК", № 94).

Иммиграция.

О льготах трудовым сельско-хозяйствен-
ным и промышленным иммигрантам и

реэмигрантам.

Трудовые элементы, иммигрирующие и ре-
эмигрирующие в пределы СССР, пользуются
целым рядом крупных льгот, а именно:

1) транспортные льготы: иммигранты, реэми-
гранты, их семьи, имущество, ввозимое для
собственных нужд, ссльско-хозяйственный и

промышленный инвентарь и оборудование
перевозятся «о железным дорогам и водным
путямпо переселенческимльготным тарифам;

2) таможенные льготы: указанные выше ин-

вентарь и оборудование, а таклгѳ предметы
личного и домашнего потребления освобож-
даются от оплаты таможенными пошлинами

3) налоговые льготы: в отношении уплаты
единого сельхозналога иммигранты прирав-
ниваются к переселенцам; договоры имми-

грантов и реэмигрантов о предоставленииим
земельных участков или промышленных пред-
приятий, оплате гербовым сбором не под-

лежат;
4) льготы по обязательной военной службе: сель-

скохозяйствениы.м иммигрантами реэмигран-
там предоставляются льготы по отбыванию
обязательной военной службы наравне с пе-

реселенцами. (Постановление ЦИРі и СНК
СССР от .31 марта ]9?5г. ИзвестияЦИКСССР
и ВЦИК Ml 79).

Социальное обеспечение.

Об обеспечении дефективных членов

семей рабочих, служащих и военно-

служаш,их.
Под дефективными в смысле данного по-

становления надо подралумевать лиц, до-
стигших 16 лет и совершенно нетрудоспо-
собных вследствие прирожденных или полу-
ченных ими до 16 лет физических или психи-

ческих недостатков. Если подобные лица на-
ходились на иждивении умерших или про-
павших без вести военнослужащих, умерших
инвалидов войны, состоявших на гособеепе-
чении, а также лиц, призванных в ряды
РККА и КФ (если семьи последних подходят
под действие декрета от 9 декабря 1921 г.

„Собр. Узак." 1921 № 79, ст. 680), то они под-
лежат обеспечению органами Собеса. Пра-
вило это не распространяетсяна тех дефек-
тивных, которые не нуждаются в государ-
ственной помощи по своем^^ имущественному
положению или имеют родс'*гвенников, обязан-
ных содержать их по действующему законо-

дательству.
Перечисленные выше дефективные, явля-

ющиеся детьми, братьями или сестрамилиц,
подлежащих социальному страхованию, обес-
печиваются в порядке соцстраха, в связи с

чем вносится соответствующее дополнение
в перечень, установленный ст. 189 Кодекса
Законов о Труде. (Постановление ВЦИК и

СНК РСФСР от 9 марта 1925 г. „Известия
ЦИК СССР и ВЦИК" № 71).

Труд.
Временные правила об условиях приме-
нения подсобного наемного труда в кре-

стьянских хозяйствах.

Временные правила являются насущно не-
обходимым восполнением Кодекса Законов о

Труде, вносящим надлежащую регламентацию
наемного труда в деревне, учитывающим, с
одной стороны, нужду крестьянского средняц-
кого хозяйства в подсобной рабочей силе и

ограждающим, с другой стороны, интересы бат-
раков.

СП
бГ
У



795 „Рабочий Суд" № 17—18. 796

"і^еловия найма определяются доброволь-
ны.м иисьменны.м соглашением, подписывае-
мым нанимателеми нанимающимся. Соглаше-
ние это подлежит обязательной регистрации
в двухнедельный срок в сельсовете, за что

платы никакой не взимается. От имени нани-
мающегося соглашениеможет быть подписано
профсоюзом. Все условия, ухудшающие поло-

жение нанимающегося по сравнению с вре-
менными правилами, считаются недействи-
тельными. Соглашение не может быть заклю-

чено на срок свыше одного года или е таким

условием, чтобы исполнениеначалось год и

Солее сзустя.
Подростки мо.тіожѳ Іі лет, как общее пра-

вило, к работе по найму не допускаются. Под-
ростки от 12 до 14 лет Morj'T быть использо-

ваны в виде исключения для особо легких

работ. Подросткам, а также беременным жен-

щинам вообще не могут быть поручены не-

посильные и вредные для их здоровья ра-
боты.

Продолжительность рабочего дня свыше

8 ^ асов допускается при обоюдном согласии

сторон, если этого требует самый характер
работ н только на отдельные сельскохозяй-

ственные периоды. Батраки п батрачки поль-
зуются одним днем отдыха в неделю, осво-

бождаются от работ во все установленные
законом лраздникі! и вольны располагать
своим нерабочим временѳхі по своему усмот-
рению.

Зарплата не моигет быть меньше государ-
ственного минимума для данной местности.

Нанимающийся не обязан принимать зарпла-
ту натурой, если это не установлено пись-

менным соглашением.

Батракам и батрачкам должно быть ирѳдо-

сгавлено пригодное для жилья помещение;
пища их должна быть такого же качества,

как употребляемая в семье нанимателя.

Обязанности нанимающегося заключаются
в добросовестном исполнениисвоих обязанно-
стей, бережном обращении с живым и мерт-
вым инвентареми в возвращении по оконча-

нии срока службы вверенного ему нанимате-
лем имущества.

В случае болезни (также и родов) нанима-
тель обязан предоставить нанявшемуся по-

мещение и харчи, а также выплачивать ему
зарплату в течение месяца с момента пре-
кращения работы, если до болезни илп родов
батрак или батрачка проработали не менее
месяца в его хозяйстве и если он пользуется
наемным трудом в течение всего года.

В том случае, когда крестьянское хозяй-
ство прибегает к помощи наемного труда
только в отдельные периоды сельскохозяй-
ственных работ, указанный выше срок сокра-
щается до двух недель. С другой стороны,
обязанности подобного нани.мателя к забо-
левшим батраку или батрачкевозникают уже
через две недели работы последнихв его хо-

зяйстве, а не через месяц.

Медицинская помощь батракам и батрач-
кам оказывается бесплатно.

Страхование батраков п батрачек в поряд-
ке социального страхования обязательно для
нанимателя, пользующегося трудом не менее

трех батраков или батрачек в течение всегв

года. Уплата страховых взносов производится
по особым льготным нормам. Есг и батрак или
батрачка были застрахованы, то зарплата за
время болезни или родов, а также вознаграж-
дение в случае увечья или последовавшей от
него смерти, выплачивается страхкассой.

Увольнение батрака или батрачки до окон-
чания срока соглашения допускаетсяпо ува-
жительным причинам и с предупреж'дением
за две недели вперед. При увольнении без
предупрелгдения выплачивается двухнедель-
ное выходное пособие. Нанявшийся обязан
предупредить нанимателяо предстоящем ухо-
де за одну неделю.

Для разрешения споров, возникающих меж-
ду нанимателямис одной стороны и батра-
ками и батрачками с другой—могут бить об-
разованы особые примирительные комиссии

при волисполкомах, задача коих заключается
иcключи^feльнo в достижении соглашения

между сторонами. Для передачи дела в Нар-
суд предварительного рассмотрения его в

примирительной комиссии не требуется. Та-
ким образом, дело переходит в Нарсуд в слу-
чае недостижениясоглашения в примиритель-
ной комиссии илп при несоглаепиодной из

сторон на передачу дела в комиссию.

Для широкого ознакомления сельского на-

селенияс временными правилами,они должны
быть вывешены па видном месте во всех вол-

исполкомах и сельсоветах, надзор же за со-

блюдением их возложен на инспекциютруда
(ПостановлениеСНК СССР от 18 апрѳчя 1925 г.
„Известия ЦИК СССІ' и ВЦИК" J^ 90).

О времени занятий в государственных
учреждениях в летний период 1925 г.

С 1 мая по 30 сентября 1925 г. занятия в

госучрѳлгдениях должны производиться на

всей территории Союза с 9 до ІЬ^І, ч.
Накануне дней еженедельного отдыха и

общесоюзных праздников занятия заканчива-
ются в 15 ч. (Постановление СНК СССР от

7 апреля 1925 г. „Известия ЦИК СССР и ВЦПК"
Л« 90).

Транспорт.
О провозе спирта и спиртных напитков
по путям сообщения и премировании
прямых и косвенных задержателей не-

законно провозимых спирта и спирт-
ных напитков. '

Запрещен провоз без надлежащих доку-
ментов по всем путям сообщения спирта и
спиртных напитков, не оплаченных акцнвом,
или крепостью 30'. Наблюдение за выпвлне-
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нием указанного мероцргіятия возложено на

дорожно-транспортныеотделы ОГПУ, которые
только одни и имеют право производить
осмотр провозимых грузѳв и багажа. Задер-
жанные спирт и спиртные напитки сдаются
органамч ТГПУ на ближайвіий склад Гос-
сшірта. В течение месяца со дня приема за-
держанных спирта и напитков местные ор-
ганы Госспирта обязаны выплатить соответ-

ствующему дорожному отделу ГПУ 90°/о стои-

мости задерліанного по средней оптово-от-

njcKHOii цене, удержав из этой суммы п

пользу органов НКПС стоимость провоза,
если таковой не был > плачен. Если аадерлса-
ниѳ произведено всецело органами ТГПУ, вея
сумма поступает в их распоряжение; при на-

личии косвенных задержателеи (заявители и

иные способствовавшие задержанию лица),
последние получают 250/о выплаченной Гое-
спиртом суммы. На территорию ЗСФСР, ДВО
и Бурято-Монгольскоіі АССР действие дан-

ного постановления не распространяется.
(Постановление СНКСССР от .8 апреля 1925 г.
ДІзвѳстия ЦИК СССР и ВЦИК" К 88).

Налоги, пошлины и сборы.
Об изменении порядка обложения промысло-
вым и подоходным налогом уличных тор-

говцев.

ПостановлениемНКФ СССР освобождается
от уплаты патентного сбора на торговые
предприятия 1-го разряда уличная (но не ры-
ночная) торговля рядом товаров, коими дозво-
ляется торговать по патенту 1-го разряда,
если торговля производится единолично, без
чьей-либо помощи с рук, с небольших лотков,
с корзин н прочих помещений, переносимых
с товаром одним человеком.

Лица, производящие описанную торговлю,
ѳблагаются только личным промысловым на-

логом по 1 разряду личных промысловых за-
нятий.

Постановление это введено в действие с

1 апреля 1925 г., причем лицам, выбравшим
патенты на торговые предприятия 1-го раз-
ряда, предоставлено обменить таковые на

патенты 1-го разряда личных промысловых
занятий.

Основным подоходным налоголі эти лица
должны, начиная с текущего полугодия, оола-
гаться по группе первой категории„Б"; вместе
с тем эти лица поскольку оіш выбирают про-
мысловые патенты, должны быть свободны от

платежаместногоразового сбора. (Постановле-
ниеНКФ СССР от 28 апреля 1925 г. „Изв. ЦРІК
СССР п ВЦИК" № 104).

© налоговых льготах и квартирной плате для

городских ремесленников и кустарей.
ПостановлениемЦИК и СНК СССР от 12-го

мая с. г., в изменениеразличных действовав-
ших до того правил по подоходному и про-
мысловому налогу, установлен ряд сущест-
венных налоговых льгот для городских ре-
месленников и кустарей, существенноменяю-
щих принципы прежнего обложения.

Согласно постановлению, кустари и реме-
сленники, занимающиеся своим промыслом
в городских поселениях без применения на-
емного труда, выбирают патент 1-го разряда

на личные промысловые занятия независим^

от ' аіичия у них специально оборудованной
мастерской и механического двигателя. Ука-
занное обложение применяеіся и в тех слу-
чаях, когда по самому характеру произ-
водства необходимо участие, кроме хозяина,

не менее одного работника (напр., кузнечный
цромысел), и списоктаких производств должен
быть особо распубликован.

Если городские кустари и ремесленники
имеют от 1 до 3 включительно наемных ра-
бочих, то без всякого повышения разряда по
обложению в зависимости от наличия меха-

нического двигателя п рода производства,
они, во-первых, освобождаются от урагнитель-
ного сбора и, во-вторых, патентный сбор уп-
лачивают по 1-му "оазряду промышленных
цредприятий, но в двойном размере.

Члены семьи кустаря, проживающие н ргі-
ботающие вместе с ним, в указанных выше

случаях в расчет при обложении не прини-
маются. При этом не принимаются также в

расчет 2^ ученика-подростка, а каждые два
ученика''сверх первых двух приравниваются
к одному рабочему и нечетное число учени-
ков к следующему четному.

Если кустари и ремесленники,не пользую-
щиеся наемным трудом, о?>'единены в кустар-
но-промысловые кооперативныетоварищества
(артели), то такие об'единенпяосвобождаются
от промыслового налога, хотя бы они имели

мастерские и пользовались механическим

двигателем, но при этом члены артели обя-
заны выбирать патенты наличныепромысло-
вые занятия 1-го разряда.

От промыслового налога освобождается
торговля изделиями собственного производ-
ства, если она проиазодитея кустарями и ре-
месленниками, а также их товарищеетвамн,
не пользующимися наемным трудом и хотя

бы эта торговля производилась не только е

рук, но и в мастерских (но без увтройетва
особых торговых заведений). Эта льгота не

распространяетсяна торговлю ювелирными
изделиями и ценными мехами.
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Для производстваторговли ремесленникам
и кустарям выдаются из финотделов надле-
жащие удостоверения.

Кустари и ремесленники,не пользующиеся
иаемны.м трудом, облагаются подоходным на-

логом по 1-ой группе категории „Б", а попь-

зующиеся наемным трудом от 1 до 3 рабочих
включительно, облагаются по 6-ой группека-
тегории „Б".

Настоящее постановлениевводится в дейст-
вие с 1 апреля 1925 г. и по применению его

должна быть издана в месячный срок инст-

рукция НКФ по соглашению с ВСНХ и Народ-
ным Компсс. Внутр. Торговли. (Постановле-
ние ЦИК и СНК СССР от 12 мая 1925 г. „Изв.
ЦИК СССР и ВЦПК" № 107).

В воду ивложениого должно соответствую-
щим образом измениться и облолсение всех

упомянутых лиц целевым квартирным нало-

гом в смысле их освобождения от этого на-

лога. Равным образом и квартпр_,ная плата

должна удерживаться с уличных торговцев,
как с кустарей-одиночек, а с кустарей, при-
бегающих в указанном выше размере к наем-
ному труду, и облагаемых подоходным нало-

гом по шестой группе категории „В" (прочие
лица, получающие доходы от личного труда
и не принадлежащие к рабочим и служащим'),
как с лиц названной группы.

О сборе с промышленных предприятий на

нужды высшего профессионально-технического
образования в 1924-25 бюджетном году.

В текущем бюджетном году упомянутый
сбор будет взиматься:

3) со всех государственных, коммуналь-
ных и кооперативных промышленны}^
предприятий— в размере І^/о расхода
црѳдприятия за истекшиймесяц на зар-
плату, включая взносы по соцстрах}';

2) с частных собственников и арендаторов
промышленных предприятий— в раз-
мере J 50/0 уравнительного сбора.

Органамгоспромышленностии коммуналь-
ного хозяйства воспрещается производить
какие-либо иные расходы на указанную выше

цель.

От собранной суммы ЗСІо поступают в

фонд стипендий студентам, а 70% в фонд
субсидирования самих вузов. (Постановление
ЦИК и СНК СССР -от 31 марта 1925 г. .Из-
вестия ЦИК СССР и ВЦИК" № 85).

06 установлении начального срока взимания

местного налога с промышленных садов и

огородов.

Начальный срок взимания указанного на-
лога должен быть приурочен к моменту реа-
лизации садовых и огородных продук'юв в

данной местности,дабы плательш,ики налога

не были поставлены в затруднительное по-
ложенпѳ необходимостью уплаты налога до
получения средств путем реализации продук-
тов. (ПостановлениеВЦИК и СНК РСФСР от

7 апреля 1925 г. „Известия ЦИК СССР и

ВЦИК" № 86).

Налоговая памятка.

31 мая—срок представления отчетов пред-
приятиями,облагаемымиуравиит. сбором в по-

рядке Врем. Прав. 18 января 1923 г. и срок
уплаты первой половины местных авансов к

авансов в порядке прим. 4 к ст. 10 Врем.
Правил.

К 1 июня—срок окончания финпнспекцией
облозкения уравсбором за 2-ое полугодие
1924-25 бюд. года.

К 1 июня—взнос домоуправлениями в Ком-
мунальный Банк собранных сумм целевого

квартирного налога за май месяц.

Сроки постоянные.

Организации, облагаемые в порядне Врем. Пра-
вил 18 января 1923 г., уплачивают исчисленные
оклады уравсбора в 2 срока: первый срок в

течение 10 дней со дня получения изчеіцения
об складе и второй срок по истечеьии 1 ме-

сяца после первого срока платежа.
Налог с плакатов, афиш и реклам уплачивается

одновременно о их регистрациейв Финотделе
до выпуска их и расклейки.

Нні^шный от^ел В^здатетвьства „РАБОИИЙ СУД".
Ленинград, Проспект 25-го Октября, д. № 54. —==__ Тел. 172-64 и 232-34.

ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖУ НОВЫЕ КОДЕКСЫ (1925 года):
Гражданский Кодекс РСФСР с алфавитно-прѳдметным указателем........ Ц. 40 к.

Гражданско-процессуальныйКодекс с алфавитно предметнымуказателем . • - . „ 40 „

Уголовный Кодекс РСФСР с а.лфавнтно-предметнымуказателем......... „ 40 „

Уголовно-процессуальный Кодекс с алфавитно-предметнымуказателем ..... „ 40 „

Кодекс Законов о Труде с дополнениями и с алфавитно-прѳдметным указателем „ 40 „

Лесной Кодекс РСФСР с алфавитно предметным указателем ........... „ 20 „

Земельный Кодекс с алфавитно-предметнымуказателем ............ „ 'W .,

Положение о Судоз'стройстве РСФСР и Верховном Суде СССР .......... , 30 „

Ветеринарный Устав ................................ „ 20 „

Кодексы высылаются по первому требованию наложенным платежом по почте и жел. дор.
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ЖИЛИЩНОЕ ДЕЛО.
1) Декреты, обязательные постановления, инструкции и т. д., касающиеся вопросов

жилищного права; 2) статьи, заметки, комментарии и т. д. по вопросам, возникающим

при применении жилищных законов; 3) практика Народного Суда по жилищным делам;
4) раз'яенения и ответы на запросы подписчиков.

Редакция предлагает подписчикам сообщать письменно в „Рабочий Суд": (Проспект
25 Октября, -54) о возникающих у них сомнениях при применении жилищных законов в

жизни. На каждый запрос дается ответ, причем ответы, имеющие принципиальный характер,
помещаются в этом отделе журнала. Кроме того, открыта консультаг^ия — выдача

устных и письменных справок по жилищным вопросам в Конторе „Рабочего .Суда''
(Проспект 25-го Октября, 54) в следующие часы: от 5 до 6 час. веч. по понедельникам,

средам и пятницам и от 12 до 1 ч. дня по вторникам, четвергам п субботам.

О категории лиц без определенных занятий.

В отношенииисчисленияквартирнойплаты
е лиц, отнесенных к категории неопределен-
ных занятий, в судебной практике много не-
дорааумѳний, порождаемых исключительно

своеібразным истолкованием Жилтоварище-
ствами своего права отнесения таких лиц к

любой категории плательщиков и, в большин-
стве случаев, к категории плательщиков по

наивысшей расценке.
Жилтоварищества, прежде чем отнести то

или иное лицо к какой-либо из категорий пла-

тельщиков, должны сообразоваться с мате-

риальным положением данного лпиа.

Нужно помнить, что лица неопределенных
занятий по своим достаткам очень раз-
личны. Один живет хорошо, другой— средне,
третий— плохо и т. д., а раз так,—нужно при
исчислении с них квартирной платы обяза-

телі но учитывать их материальноеположение.
Кроме того, у Жилтоварпществ, при опре-

делении материального полол^ения таких лиц,
есть возможность не впасть в ошибку, если

Жилтоварищества будут принимать во внимй-
ние прелсние занятия этих лиц или прежний
источньк их средств к существованию. Ведь,
в самом деле, если Жилтоварищества не

будут это принимать в основание при ис-

числении квартирной платы, то зачастую
действительно трудящийся будет безоснова-
тельно относим, к категории нетрудового эле-

мента и даже будет лишен той защиты инте-

ресов трудящихся, которая положена в основу
политики нашей Рабоче-Крестьянскоіі власти.

О таких лицах, оказавшихся впоследствии
дейетвитѳльпо трудящимися, правленияЖил-
товариществ, кроме того, дают весьма нередко
сведошія, как о нетрудовых лицах, и тем

самым тормозят им поступление на работу.
Такое положение особенно остро может ощу-

щаться теперь при введении последующей
регистрациина Бирже—при найме на работу,
ибо граждане зачастию сами находят себе
работу и о своем социальном положении

обычно, в первую очередь, пользуются удо-
стоверениями домоуправлений.

Затем необходимо иметь в виду, что из-за

такого несправедливого отнесения того или

иного лица к категории плательщиков по

наивысшей расценке. Суду приходится ^ерять
массу времени и труда на перерасчет кварт-
платы и пени, или откладывать дела до пред-
ставления правильного расчета. Ведь, на-

конец, если не считаться с материальным п

социальным положениями, то можно придти
к тому, что каждый, особенно приезжий ра-
бочий или крестьянин, будет отнесен к кате-
гории нетрудового элемента только потому,
что он временноне имеетработы или службы.

Это— один из тех тормазов в работе Суда
по жилищным делам, который сседаетсяЖч-
лищными Товариществами из-за сухого фор-
мального отношения к словам: „в зависимости
от материального положения", положенным в

основу примечания к § 8 п. „б" действую-
щего Обязательного ПостановленияГубиепол-
кома по оплате жилых помещении в гор. Ле-
нинграде. Состав Жилищных Товариществ
близехонько подходит к 100 9^ трудящихся,
следовательно, нет надобности подчеркивать
им основную их обязанность, как трудя-
щихся, вдумчиво ц правильно, при исчисле-

нии квартплаты, учитывать как материаль-
ное, так и социальное положение лпи, подле-
жащих временно отнесению к какой-либо ка-
тегории плательщиков, в виду того, что зара-
боток этих лиц учету не поддается.

Д бросовѳстноѳ отношение Жилищных То-
варищѳг-тв в деле исчисления квартирной
платы ускорит, таким образом, движение
дел в Судах.

А. С. Петров.

,,.Л~.:, ■-.Ѵ-Х..
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Новый устав Жилищного товарищества.

Вюрэ Секции коммунального хозяйства
Ленинградского Совета принята окончатель-
ная редакция устава нового жилищно-аренд-
ного кооперативного товарищества.

Устав во многом отличается от устава ны-

нешних жилищных товариществ.
Самым существенным отличпем нового

устава является почти полное обособление
жилищно-арендных товариществ от органов
Откомхоза. Так, все статьи, касающиесяправа
Откомхоза на утверлсдениѳ и отвод части

членов избираемогочленамилсилтовариществ
Правления и Ревизионной КОіМпссии, в новом

уставе огоутствуют. Свое бытие новые това-

рищества получают путем регистрации в

Жилищсоюзе,— органе, который должен будет
возглавлять и рз'ководить деятельностью

новых товариществ, построенных на коопера-
тивном принципе.

По отношению к Откомхозу останется

лишь связь, касающаяся аренды домов. После
образования новых кооперативныхжилищных
товариществ, последние должны будут за

ключить с Откомхозом договоры аренды на

€воц дома, причем аренда будет уже платная

в зависимости от доходности дома. В этой
части за Откомхозом останутсяфункции над
зора за жилищными товариществами; Отком-.
хоз будет наблюдать за соблюдением товари-
ществами' всех условий договора, главным

образолі в части, касающейся обязательства
производства ремонта.

По уставу членами товарищества могут
быть все постоянно проживающие в доме
лица, достигшие 18 лет от роду, не ограни-
ченные в своих гражданских правах (со-
гласно ст. 65 Конституции),уплатившие член-
ские взносы и принявшие обязательство под-
чиняться уставу т-ва.

Товарищество может быть образовано в

доме лишь при согласии на то не менее 25 н
всех лиц, имеющих право быть членами т-ва

причем количество таких лиц не должно быть
менее 10 человек.

Приѳ.м в члены товарищества]производится
правлением т-ва, а затем каждый член

утверждается общим собранием членов.

Каждый член товарищества должен внести

вст^'пительныи и паевой взносы.

Размер вступительного взноса устанавли-
вается в 30 коп., который возврату не под-
лелшт.

Раз.мер паевого взноса устанавливается
в 1 руб. 50 коп. Уплата этого взноса может

быть Правлением рассрочена на срок до

3-х месяцев со дня постановпения о приеме
в члены, причемПравлениемустанавливаются
сроки частичной уплаты. При просрочке ка-

кого-либо из установленных сроков частич-

ной уплаты в течение более чем одного ме-

сяца, член т-ва считается выбывши.м из та-

кового.

По обязательствам товарищества члены

его несут ответственность в размере своих

паев. В случае же, если денежных средств
товарищества не хватит для покрытия всех

его долгов, то члены т-ва несут дополни-

тельную ответственность в размере, не пре-
вышающем пятикратной стоимости своего

пая. Ответственность члена товарищества
продоллсается до выхода его из числа членов,
причем момент окоачания огяетствэнноети

считается с момента утверждения общим со-

бранием заявления о выходе из чпсла членов
т-ва.

Члены товарищества, утратившие избира-
тельное право (ст. 65 Конституции) или вы-

ехавшие из дома, считаются выбывшими из

числа членов т-ва.

Органами управления товарищества явля-
ются так же, как и в прежних жилтоварнще-
ствах, общее собрание, правление и ревизион-
ная комиссия.

Общее собрание является высшим органом
товарищества, правление— его исполнитель-

ным органом и ревизионная комиссия—орга-
ном надзора за законностью действий прав-
ления и за правильным ведением денежной
и магерпальной отчетности товарищества.

Новый устав вводит новое исчисление от-
четного года, именно с 1 октября по 1 октября.

Средства товарищества подразделяются
на особыекапиталы:— основной, паевой и спе-

циальный.
Основнойкапитал составляется из вступи-

тельных взносов, отчислений из чистых при-
былей в размерах, определяемых общим со-

бранием, из процентов на основной капитал

и других случайных поступлений. Основной
капитал предназначается для операционных
расходов товарищества и на покрытие мо-

гущих произойти по операциям т-ва убытков.
Паевой или оборотный капитал, образую-

щийся только из паев членов т-ва, расходуется
на операционные нужды товарищества.

По постановлению общего собрания могут
быть образованы также и другие капиталы

со специальными назначениями— ремонтный,
на просветительные цели и т. п. Специаль-
ные капиталы образуются путем отчислений
из чистых прибылей т-ва, пожертвований,
целевых дополнительных сборов и т. д. Спе-
циальные капиталы расходуются по спе-

циальным указаниям общего собрания.
В новом уставе подробно разработан от-

дел о прекращении товарищества и ликви-

дации его дел. Особая ликвидационная ко-

миссия должна провести всю ликвидацию и

отчет в ней сдать Жилищсоюзу, который, в

свою очередь, должен хранить дела ликвида-
ции в течение трех лет.

Н преобразованию жилищных товариществ.

НКВД издана Инструкция, согласованная
с НКТ и НЕЮ, о проведении в жизнь поста-
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новлеііия СНК о ікилиш,ной кооперации. (ВЛС
Jv за— 1925 г.).

Согласно этой инструкции для преобразо-
вания жилтоварищества в жилиш;но-арендное
кооперативное товарищество треОуѳтся со-

гласие не менее половины лиц, проживающих
в доме и пользующихся избирательным пра-
вом в советы, приче.м количестве членов не

может быть менее 10 человек. Небольшие
дома могут об'единяться, образовывая одно
т-во.

Новообразованные товарищества должі.и
регистрироваться в местном Жилищном со-

юзе, причем последний не может отказать в

регистрации,если имеется в наличности тре-
буемое количество членов и если устав со-

втветствует нормальному уставу, утвержден-
ному НКВД, НКТ и НКЮ.

Товарищество должно заключить с Отком-
хозом договор аренды на дом. Арендная
плата должна устанавливаться в размере не
выше основной и дополнительной земельной
ренты, причитающейся с участка земли под

доімом, а также амортизационных платежей
за сданное строение. Ежегодные амортиза-
ционные плателспустанавливаются в размере
не свыше 1?^» стоимости каменного строения
и нѳ свыше 2% для деревянных строений.

В случаях, когда на товарищество возла-

гается обязанность произвести капитальный
ремонт свыше 105^ стоимости всего здания,
арендная плата может быть соответственно

уменьшена вплоть до полного освобождения
от нее.

Срок аренды определяется по соглаше-

нию товарищества с Откомхозом, но, как об-
щее правило, не мелеет быть менее пятилет-

него. Срок этот может быть удлинен до 12 лот
в зависимости от размера потребного ре-
монта.

Наблюдение за выполнением принятых то-

вариществом обязательств по ремонту дома
возлагается на Откомхоз.

Жилищно-арендные кооперативные това-

рищества, согласно п. 6 Инструкции, сво-
бодны от сдачи в коммунальный фонд части

жилой площади или замены ее денежнойком-
пенсацией.

Новое постановление о целевом квартирном
налоге на нужды строительства.

В отменудействующегопостановленияЦИК
и СНК Союза ССР о содействии кооператив-
ному строительству рабочих жилпщ распу-
бликовано новое постановление нижеследую-
щего содержания.

1. Жилая площадь, занимаемая в городах
плательщиками подоходного налога, отнесен-
ными к категррии „В", облагается, по поста-
новлениям местных советов, целевым налогом

на нужды строительства рабочих жилищ.
2. Размеры целевого квартирного налога

устанавливаются местными советами не свы-
ше предельных ставок, указанных в прила-
гаемом расписании.

3. Из поступленийцелевого квар. налога в

1924-25 б. году 20^6 отчисляются в специаль-

ный капитал центрального банка коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства,
предназначенный для выдачи долгосрочных
ссуд на строительство рабочих жилищ; осталь-
ные 80% поступлений налога обращаются в

местные губернские (или соответствующие
им) фонды, предназначенные исключительно
для выдачи ссуд на нужды строительства
рабочих лсилищ данной губернии.

4. Действиенастоящегопостановлениярас-
пространяется на время с 1 октября 1924 г.

с зачетом сумм целевого налоіга, внесенных
плательщиками после 1 октября 1924 г.

5. Правила по применению настоящего по-

становления издаются НКФ СССР по согла-

шению с представительствами союзных рес-
публик при правительствеСоюза ССР. (Поста-
новление ЦИК и СНК Союза ССР от 3 ап-

реля 1925 г. „Изв. ЦИК" № 89). ,

К означенному постановлению приложено
расписание предельных месячных ставок по

разрядам в зависимости от сумм полугодо-
вого дохода. Из этих ставок усматривается,
что существующее ныне в Ленинграде обло-
жение по I р. 14 коп. за кв. сажень жилой
площади падает на полугодовой доход от

1000 р. до 1200 руб., облагаемый по 1 р. 20 к.

Полугодовые доходы менее 1000 руб. обла-
гаются меньшими суммами до 20 коп. за кв.

сажень при доходе до 500 руб.
Целевой налог по прежнему падает все-

цело на часть населения, облагаемую подо-
ходным налогом по ка'тегории «В», но, *в от-
лично от действующего порядка, обложение
меняется в зависимостиот размера доходов.
Таким образом целевой налог еще теснее

связывается со структурой подоходного на-

лога; в виду чего следует ожидать, что,
вследствие осложнения техники исчисления

окладов, значительнаячасть работы по этому
налогу доллша упасть на финансовую ин-

спекцию.

В настоящее время новое постановление

еще не введено в действие, в виду чего на-

лог долліѳн взыскиваться домоуправлениями
пСпрежней ставке по 1 р. 14 к. в месяц за

квадр. сажень жилой площадп, впредь до из-

дания обязательного иостановления Губис-
полкома.

Относительноэтого последовалонапечатан-
ное в К» 38 „Вестника ЛенинградскогоСовета"
оповещение Губфинотдела, с предупрелгде-
нием, что собранные по целевому налогу
суммы должны сдаваться домоуправлениями
в Коммун. Банк, во избелсаниештрафа, не позд-
нее 1-го числа следующего за платежным
месяца.

СП
бГ
У



807 „Рабочий Суд" № 17—18. 808

Ответы на запросы читателей.

1. На основаниипостановленияGHK РСФСР
от 30 мая 1924 г. („Изв. ЦИК" № 126 от 4-го
июня 1924 г.) статьи 171 и 172 Гражд Код. и

Инструкция ВЦИК и СНК от 9 января 1924 г.
„О выселении граждан из занимаемых ими

помещений" не относятся к помещениям -в

гостиницах, сдаваемых посугочио; для высе-

ления граждан из названных помещений не

требуется истечения установленных ст. 171
сроков двухмесячного и семидневного,а тако-
вое выселение производится в администра-
тивном порядке.

2. Квартирная плата за помещения Ю^/о
коіммунальпого фонда, согласно циркуляра
ГУКХ от 1-ХІІ-23 г. за № 427, должна посту-
паіь в распоряжение домоуправлений на

общих основаниях. Коммунальные органы
ведают лишь распределением фонда поме-

щений, забота же о хозяйственном содержа-
нии этих помещений и об их ремонте лежит

на соответствующих домоуправлениях.
3. Цоетановлениѳм СНК РСФСР от 13-го

марта"'1924 г. „Об оплате помещений, зани-
маемых учреа'дениями", установлено, что по

основным ставкам оплачивается лишь пло-

щадь, занятая в пределах установленной
нормы— 7 кв. аршин на каждого фактически
работающего в учреждении сотрудника; из-

лишки же площади, занятые сверх указанной
нормы, оплачиваются в размере до 3 руб. в

меслц с кв. еаж.

4. Согласно циркуляра ГУКХ от 13 февр.
с. г. за Л^ 78, ремесленникии кустари, рабо-
тающие у себя на дому или в особом поме-

щении единолично или при помощд своей
семьи и одного или двух учеников - подро-
стков и выбирающие патент1 разряда на лич-
ные промысловые занятия, пользуются пра-
вом на льготы по квартирной плате и оплате
коммунальных >слуг, как кустари одиночки.
На этом основании такие ремесленники и

кусіарп должны платить в Ленинграде при-
менительно к ст. 6 обяз. пост., т.-е. по 1 руб.

за довоенный рубль; если же они состоят

членами „Общества кустарей", то оплачивают
квартиру по 75 коп. за довоенный рубль.
В настоящеевремя Губоткомхоз в своем раз'я-
снении („Вопр. Ком. Хоз." М 5—-25 г., стр. 87)
указал, что эта льгота для кустарей молсет

быть распространенаи на тех, которые выби-
рают патентына промысловые предприятия.

5. Имеет ли право группком союза ко.мму-
нальных работников присылать без требо-
вания и без надобности на должность управ-
дома постороннее, не проживающее в доме,
лицо, и обязано ли Правление дома принн
мать на службу присланного помимо своего

желания и желания общего собрания?
Нет, не имеет права. Согласно действую-

щему трудовому законодательству, проф-
союзу не предоставляется вообще права посы-
лать кого-либо на службу; право нанимателя

на выбор служащих ограничиваетсялишь при
наличии коллективного договора с профсою-
зом, который обычно вносит в договор пара-
граф, запрещающий нанимателю принимать
к себе на службу лиц, не состоящих членами
профсоюза; поэтому правление дома вправе
не принять присланного союзом 5правдома,
указав последнѳ.му, также как и груипкому,что
управдом будет взят самим правлениемдома
по своему усмотрению.

6. Как общее правило. Правление дома не

вправе вмешиваться в вопросы заселения

квартирохозяевами своих квартир и обязано
прописывать тех жильцов, которых кварти-
рохозяева вселяют к себе. Однако, если квар-
тирохозяева в целях эксплоатации своей

квартиры пускают большое количество так

называемых угловых жильцов, доходящее в

маленькой комнате до 10 чѳловѳі;, то Прав-
ление дома вправе воспрепятствоватьтакому
пѳреуп/іотнению на том основании, что сани-

тарная норма не допускает такой скучен-
ности в ліилом помещении, способствующей
развитию эпидемическихзаболевании.

Ответственный редактор И. Дерзибашев.
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