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ЦК ВКП(б) —  товарищу СТАЛИНУ И. В. 
СНК СОЮЗА С С Р — товарищу МОЛОТОВУ В. М. 

ЦИК СОЮ ЗА ССР — товарищу КАЛИНИНУ М. V

К о л ле кти в  П р о к у р ат у р ы  Союза С С Р  и наг раж де нные орденами Сою- 

ССР в связи с 15-летием организации со в етско й  п р окуратуры  работники Пр( 

кура тур ы С о ю за — Л еплев ский ,  Рогинский,  Розовский,  Барков,  Глузман, ГродК< 

Рагинский, Ульянова,  Шейнин в ы р а ж а ю т  Вам свою п ризн ательн ость  и горячу) 

б ла го дар но сть  за оказанное П артией  и П ра ви т ел ь ст в о м  дове ри е .

На П р о к у р ат у р у  великая П а р т ия  Л ен ина— Сталина и Правительств 

Союза С С Р  возлаг аю т отв ет ст в е н н е й ш и е  об язанности  по борьбе  за у к р е п л 1 

ние соц иал истической  законности ,  по б о р ьб е  с тр оц кистско-бухари нскими  ф 

шистскими наймитами и изменниками родине и д ел у  социализма.

К о л ле кт и в  р аботников  П р о к у р ату р ы  Союза ССР з а в е р я е т  нашу велику 

К оммунисти ческую  партию,  наше Пра вите льств о ,  з а в ер я е т  Вас, то в ар и щ  Стали 

наш д о р о г о й  в о ж д ь  и уч итель ,  что  мы со всей  энергией  и большевистски 

неприм иримо стью будем й впредь,  под Вашим испытанным и мудрым руково , 

ством,  беспощадно  гром ить  врагов  свободного,  сч астли во го  со в е т с к о г о  народ 

непрекл онно б о р о т ь с я  за т о р ж е с т в о  принципов и идей,  воплощен ных в С'Г 

линской  Конституции ,  за полное т о р ж е с т в о  коммунизма.

П о п о р у ч  н и я :  В ы ш и н ск и й ,
Л еп л ев ск и й ,  
Р о ги н ск и й ,  
Р о з о в с к и й ,  
Г о рб улев .
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А. ВЫШИНСКИЙ

Новый избирательный закон СССР
1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН У НАС И У НИХ

Чрезвычайный VIII съезд советов СССР, ут 
Сердивший 5 декабря 1936 г. проект новой 
Конституции СССР, одновременно поручил 
ЦИК Союза ССР разработать и утвердить 
'‘'■Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР». Во наполнение этого -постановления. 
4-я сессия ЦИК СССР VII созыва 7—9 июля
1937 г. рассмотрела и утвердила новое «Поло
жение о выборах в Верховный Совет СССР», 
Представляющее собой практическое руковод
ство к  тому разделу Конституции СССР, ко
торый посвящен избирательной системе и, в 
частности, вопросу о порядке выборов в Вер
ховный Совет СССР.

«Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР» (избирательный закон) является пря
мым -продолжением Сталинской Конституции, 
ее родным детищем. В осно-ве «Положения
0 выборах в Верховный Совет СССР» лежат 
Принципы, провозглашенные и утвержденные 
великой Сталинской Конституцией. Новый из
бирательный закон построен на основе после
довательного -социалистического демократизма, 
возможного только в стране победившего со
циализма, о-беопечивающег-о действительное и 
Реальное волеизъявление народа, его активное
4 фактическое участие в государственном уп
равлении-.

В отличие от буржуазных конституций и из
бирательных законов, даже самых «передовых» 

самых «демократических», только советская 
Конституция и советский избирательный закон 
Сраж аю т подлинную волю народа, являюще
е с я  хозяином своей собственной судьбы.

В нашей Конституции и -в нашем избира
тельном законе выражено подлинное единство 
В'йди миллионных народных масс Советской 
^Раны, победивших капиталистов и помещиков 
г1 октябре 1917 г., сломивших их -сопротивле
ние и окончательно утвердивших власть рабо- 

и крестьян на одной шестой части земного 
ЦаРа. Именно эти/м единством волн, направлен
и й  на одну цель — окончательно уничто
жить эксплоатацию и угнетение трудящихся и 
^ е р ш и т ь  великую борьбу за новое комму
нистическое общество,—и проникнуты- совет- 
кИе конституции, величайшей из которых 

чвдиется Конституция СССР 1936 г.
>. 0  советской конституции Ленин говорил на 

1 всероссийском съезде профсоюзов (1921 г.) 
а1< о самой демократической конституции в 

-''Фе именно потому, что она выражает со-
0,о волю миллионных масс трудящихся:
*То,

Но что дает советская конституция, ни од-

'*Рое
государство за 200 лет не могло дать. Взять

аа стое число съездов,—ни одно государство
I в сто лет демократизма столько не созывало, 

именно таким путем -мы вырабатываем об 
I решения и выковываем общую волю.

На этой широчайшей базе понимается наша 
[  фВетская конституция, наша советская власть. 

У СтНа дает то, что решения советской вла- 
\ с 4 имеют невиданную в мире силу авторитета, 

рабочих я  крестьян»1.

1 Ле н и н ,  т. XXV, стр. 144.

Советская власть сильна и крепка, -как ни 
одна власть в мире, именно -силой общей во
ли, объединяющей миллионы и миллионы лю
дей, советских граждан, в единый, могучий 
коллектив. Советская власть как государствен
ная форма диктатуры пролетариата характери
зуется именно той особенностью, что советы 
являются, как об этом говорит товарищ Ста
лин, «наиболее в с е о б ъ е м л ю щ и м и  мас
совыми организациями пролетариата, ибо они 
и только они охватывают всех без исключения 
рабочих»; что «советы являются е д  и н с т в е н- 
н ы м и массовыми организациями, которые 
обнимают всех угнетенных и экспл-оатируемых, 
рабочих и крестьян, солдат и матросов, и где 
политическое руководство борьбой масс со 
стороны авангарда масс, со стороны -пролета
риата, может быть осуществляемо ввиду этого 
■наиболее легко и наиболее полно»; что «сове
ты являются н а и б о л е е  м о щ н ы м и  о р г а 
н а м и  революционной борьбы масс, полити
ческих выступлений масс, восстания -масс, — 
органами, способными сломить всесилие фи
нансового капитала и его политических при
датков»; что «советы являются н е п о с р е д 
с т в е н н ы  -м и организациями самих масс, то 
есть н а и б о л е е  д е м о к р а т и ч е с к и м и
и, значит, наиболее авторитетными организа
циями масс, максимально облегчающими им 
участие в устройстве нового государства и в 
управлении им и максимально развязывающими 
-революционную энергию, инициативу, творче
ские способности масс в борьбе за разруше 
ние старого уклада, в борьбе за новый, про
летарский уклад» *.

Именно в этих -особенностях советской вла
сти и заключается ее сила. В этих особенно
стях заключается и ее демократизм, несрав
ненно более высокий, более передовой, чем д е 
мократизм любой, самой «передовой» бур 
жуазной -страны, так как именно эти особен
ности советской власти обеспечивают постоян
ное, непременное, решающее участие масс в 
у.пр а в л е нни г о-су д а р ств-о м.

Новая Сталинская Конституция наиболее 
ярко и блестяще выражает советский социа
листический демократизм, являя собой «итог 
пройденного пути, итог уже добытых завое
ваний» 2 в борьбе за социализм, воплощенный 
в нашу действительность.

Вместе с Конституцией и на ее незыблемой 
основе новый избирательный закон закрепляет 
порядок и способы организации верховного 
законодательного органа СССР, определяет ус
ловия и процедуру выборов депутатов—чле
нов Верховного Совета СССР, обеспечивае г 
полное и̂  исчерпывающее осуществление граж
данами СССР их конституционных прав и- та
кого важнейшего и решающего права, как 
право избирать и бьгть избранным представи
телем советского народа в великий советский 
парламент.

1 Ст а л и н ,  Вопросы: ленинизма, изд. 10,
стр. 31.

■ С т а л и н ,  О проекте Конституции СССР
Партиздат, 1936 г., стр. 17.



Между Конституцией 5 декабря 1936 г. и из
бирательным законом 9 июля 193)7 г. сущест
вует полнейшее единство в постановке и раз
решении всех конституционных вопросов.

В то время как в буржуазных государствах, 
даже в самых передовых и наиболее демо
кратических, конституция и избирательный за
кон находятся по отношению друг к другу в 
кричащем, вопиющем противоречии, между на
шей Конституцией и нашим избирательным 
законом нет никаких противоречий, нет ни
каких расхождений.

Избирательные законы стран буржуазной 
демократии сплошь и рядом протаскивают все
возможные ограничения конституций, вносят б 
конституции «уточнения», «дополнения» и вся
кого рода оговорки, являющиеся нередко от
кровенным отступлением от провозглашенных 
данной конституцией принципов.

В буржуазном конституционном праве изби
рательный закон выполняет довольно недву
смысленную роль фальсификатора конститу
ции, своеобразного комментатора, преследую
щего цель так переложить конституционную 
поэзию на язык избирательной прозы, чтобы 
от поэзии высоких конституционных принци
пов не осталось и следа.

Избирательный закон — далеко не дело од
ной только техники. Наоборот, в избиратель- 
ном законе заключается, если можно так вы
разиться, квинтэссенция политики, потому что 
избирательный закон определяет практические 
условия и средства, при которых и при по
мощи которых делается настоящая избиратель
ная политика.

Избирательный закон является практическим 
руководством к осуществлению конституции, 
руководством к действию в борьбе за реали- 
вацию провозглашенных конституцией прав и 
свобод.

История знает немало примеров того, как 
господствующие классы эксплоататорского об
щества, вынужденные итти на те или иные 
конституционные уступки в пользу трудящих
ся, умело и искусно аннулируют эти уступки 
при помощи избирательного закона, служаще
го обычно в их руках могучим орудием по
литики.

Одна из особенностей буржуазных конститу
ций — их компромиссность, лицемерие и 
фальшь. На словах буржуазные конституции 
нередко обещают трудящимся своего государ
ства всевозможные блага, на деле --- они не 
дают ничего.

Это в порядке вещей при буржуазном демо
кратизме, отличающемся формальным и аб
страктным: характером, ограничивающем граж
данские права трудящихся, «выталкивающем 
из политики»,—как говорил Ленин, — трудя
щиеся массы.

Товарищ Сталин, характеризуя буржуазные 
конституции с точки зрения демократизма, ука
зывал на две группы этих конституций:

«Одна группа конституций прямо отрицает 
или сводит фактически на нет равенство прав 
граждан и демократические свободы. Другая 
группа конституций охотно приемлет и даже 
афиширует демократические начала, но делает 
при этом такие оговорки и ограничения, что 
демократические права и свободы оказывают
ся совершенно изуродованными. Они говорят о 
равных избирательных правах для всех граж

дан, но ту г же ограничивают их оседлостью >1 
образовательным и даже имущественным цен
зом. Они говорят о равных правах граждан, 
но тут же оговариваются, что это не касается 
женщин, или касается их частично. И т. д. .и 
т. п.» ‘.

Эту функцию «изуродования» конституций 
выполняют не только обычные здесь «приме
чания» к параграфам и статьям конституций, 
но, что бывает особенно часто и осущест
вляется особенно успешно, именно избиратель
ные законы.

Французская конституция 1848 г., например, 
постановляла, что избирателями признаются, 
без всяких ограничений ценза, все французы, 
достигшие двадцати одного года и пользую
щиеся гражданскими и политическими права
ми» (ст. 25), но тут же добавляла, что «из 
бирательный закон укажет те причины, кото
рые могут лишить француза права у ч а с тв о в ат ь  
в выборах и быть выбранным» (ст. 27). Такой 
закон и был издан 15 марта 1849 г., устан о в и в  
ряд случаев неправоспособности граждан и, 
кроме того, ценз шестимесячного пребывания 
в какой-нибудь общине2.

Закон 15 марта 1849 г. прямо аннулировал 
постановление конституции 1848 г., которая 
специально подчеркивала недопустимость ка
кого-либо ценза. Выходит, что при буржуазном 
демократизме конституция — одно, избиратель
ный закон — другое. Впрочем, противоречия 
наблюдаются в буржуазном конституционном 
праве не только между конституциями и изби
рательными законами, но и в самих конститу
циях. Это дало К. Марксу основание в зна
менитом «Восемнадцатом Брюмера» написать: 
«Поэтому конституция всюду указывает на бу
дущие органические законы, цель которых 
подробно развить эти оговорки и так урегу
лировать пользование всеми этими неограни
ченными свободами, чтобы они не сталкива
лись ни друг с другом, ни с общественной 
безопасностью. Впоследствии эти о р ган и ч еск и е  
законы были созданы друзьями порядка, и 
осе эти свободы были так урегулированы, что 
буржуазия может ими пользоваться, не встре
чая никакого препятствия в равных п р а в а х  
других классов. Там, где она по отношению к 
«этим другим» совершенно воспретила эти 
свободы или позволяла ими пользоваться поД 
условиями, каждое из которых было п о л и ц е й 
ской ловушкой, это происходило всегда только 
в интересах «общественной оезопасности», то 
есть безопасности буржуазии, как то и пред
писывает конституция... Каждый параграф кон
ституции содержит в самом себе свою с о б ст 
венную противоположность, свою собственную 
верхнюю и нижнюю палату: свободу—в об
щей фразе, упразднение свободы'—в огсвор" 
к е»  3.

Ряд буржуазны^ конституций, — как было 
уже подчеркнуто выше, — являют собо1° 
образцы фальши и лицемерия. Говоря о все
общем избирательном праве, буржуазные кон
ституции в действительности ограничивают это

1 С т а л и н ,  О проекте Конституции Союза 
ССР. Партиздат, 1936 г., стр. 20.

8 Н. Э с м э н, Основные начала г о с у д а р с т в е н 
ного права, 1898 г., стр. 192.

3 К. М а р к с ,  Избранные произведения, Пар'1 
издат, 1935 г., т. II, стр. 261.



|Г»во и лишают его характера всеобщности; 
I  о тайном избирательном праве, они в
I  ^ ствительности не обеспечивают этой тай- 
|  3  говоря о равном избирательном праве,
■ гаг е Действительности издеваются лад поня- 

“е|" равенства, подтверждая на десятках и 
I  примеров буржуазного конституцион

н о  права тот факт, что сытый не равен го- 
I ^ДЧом.у, что равенства даже перед законом, 

 ̂ есть юридического равенства, при бур
н о й  демократии быть не может, что это 

Ведство является фиктивным', словесным,
Ф°Риальным.
в °от почему явно фалышиво звучат торжест- 

1Ные декларации буржуазных конституций. 
4 \л^оэглэшающие свободу, равенство и стрем- 

». 11(2 к общему благу граждан своих госу- 
Р'С'ПВ.

|  р е с ти ту ц и я  США 17 сентября 1787 г. тор- 
^твенно заявляет: «Мы, народ Соединенных 
1)0.ат°в, в целях образования более с-овершен- 
^  0 союза, установления правосудия, обеспе- 
П0 |,1Я внутреннего спокойствия, принятия мер 
(.Совместной обороне, поднятия общего бла- 
Ц,^стояния и обеспечения нам самим и  на- 
На» потомству благ свободы, издаем и уста- 
ц,тлИваем эту конституцию для Соединенных 

ватов Америки».
I  '’Уи Со°тветствии с этой декларацией консти- 

 ̂ЧИя 1 7 8 7  г_ США устанавливает избрание 
представителей «народом различных 

а>>- Причем дополнительный закон 1870 г. 
С Сально подчеркивал, что участие в выбо- 
С0 *нс будет отрицаться или ограничиваться 

Гневными штатами или отдельными шта- 
под .предлогом расы, цвета кожи или 

I . ф^Него рабского состояния». Таким образом, 
«а,с ально этот закон или, как его еще назы- 

т> «поправка XV», предоставляет избира- 
!о̂ ( "°е право неграм. На практике же в 
ра,.;к1х штатах США участие негров в вьгбо- 
■1ц, КРайне затруднено, главным образом, раз- 
|1о с т Ми требованиями в области их грамот
ам 'На английском языке, благодаря чему 
Уд^следние 50 лет лишь один раз негру 

^'Ось пройти в парламент1.
том, что представляют собой коиститу- 

\  Сдельных штатов США, можно судить по 
\ ь !  4 1 0  в некоторых из этих штатов* для 

Чения избирательного права необходимо 
Ч аТ«ть известный взнос, который так и на- 
Чтат^ся избирательным налогом, в других 
%  необходимо доказать, что Избиратель 
Ну;,,' «добропорядочную жизнь», в третьих 

обладать грамотностью на английском 
® — ловкое мошенническое средство ли- 

^  я избирательных прав бедноты и значи- 
части негритянского населения.

^ 1!|]'1':11° добавить, что избирательное право 
Кг|01Ин в общегосударственном масштабе здесь 
^  Установлено лишь в 1920 г. (поправка 
^ а5’ Чо тем не менее женщины в США крайне 
>1, с Участвуют в политической жизни страны 
Ч З ^ а т е л ь н о ,  в управлении государством, 
^„ /й ски й  журнал «Ныо-Йорк Таймс Мэга- 

(Ш35 г.) по этому поводу писал: «Чем 
борьба за получение работы, тем труд- 
Нщ,ине найти себе место вне дом'а; ее 

\^^_п ри обретен н ая  свобода» не помогает,

I %. ^Конституции буржуазных стран», ч. I.

когда .мужчина выдвигается вперед не как друг 
и товарищ но как неумолимый конкурент»

Таким образом, провозглашенные аме
риканской конституцией права фактически 
урезываются и всячески ограничиваются. Но 
недостатки буржуазной демократии этим яг 
исчерпываются. Политическую жизнь буржуаз
ных демократических стран разъедают такиг 
пороки, как подкуп, взяточничество, всевоз
можные мошеннические избирательные продел
ки, избирательный обман и недобросовестная 
реклама. В капиталистическом' обществе гос
подствуют самые низкие страсти: лицемерие, 
фарисейство, эксплоатации демократических 
принципов в узких, антиобщественных, низмен
ных интересах и т. п. Все это направлено к 
одной цели — обеспечению 'всякими средствами 
и способами политического господства эксплоа- 
таторов.

Не случайно автор «Американской респуб
лики» Джемс Брайс писал: «Существование ли
хоимства, бесспорно, служит укором для де
мократической системы правления, которая ну
ждается более всякой другой в высоком уров
не гражданских доблестей». Джемс Брайс 
утверждает, что лихоимство не является исклю
чительным свойством американской буржуаз
ной демократии, что этот порок существует в 
английском парламенте, в английских .избира
тельных коллегиях и в странах с другим обра
зом правления, чем демократия.

«Лихоимство, — пишет Брайс, — существовав
шее в английском парламенте во времена Р о 
берта Вальполя, было характеристической осо
бенностью той переходной эпохи, когда власть 
уже перешла в руки Палаты общин, а народ 
еще не успел вполне подчинить эту палату 
своему контролю, и когда, по разным нрав
ственным причинам, нация стояла на довольно 
низком уровне развития. Подкуп избирателей 
в английских местечках возник вследствие то
го, что у богатых людей возникло желание 
занимать места членов в Палате общин, чг> 
избиратели, мало интересовавшиеся обществен
ными делами, были готовы продавать свои 
голоса, а их число было так незначительно, 
что каждый из них мог продавать свой голос 
за высокую цену...» *.

Едва ли следует указывать на искусствен
ность этого объяснения пороков, разъедаю 
щих буржуазно-демократическую избиратель
ную систему. Дело, разумеется, заключается 
вовсе не в нравственном уровне нации, не в 
том, что избиратели якобы готовы продавать 
свои голоса. Причина такого позорного явле
ния лежит в нравственном облике, в морали 
и в понятиях о политической чести классов, 
господствующих в буржуазных странах.

В каждом обществе общественная мораль 
есть мораль господствующего в этом обще
стве класса. В каждом обществе руководящую 
роль играют политические взгляды и нрав
ственные принципы того класса, господство 
которого определяет весь строй общественной 
жизни и весь, строй культуры этого общества. 
Это отчасти понимает и Брайс, когда одно 
из средств уничтожения взяточничества и ли
хоимства, особенно на выборах в законода
тельные органы, он видит в более активное

1  Д ж е м с  Б р а й с ,  Американская республи
ка, ч. III, стр. 257.
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участии народа в  .политической жизни, ® госу
дарств енн ом управленим.

Брайс прямо говорит: «Можно ожидать, что 
в Америке более деятельное вмешательство на
рода и реформа гражданской службы прекра
тят взяточничество, которым в< настоящее 
время заражены законодательные собрания, 
между тем как более разумные законы каса
тельно способа подачи голосов и касательно 
выборов прекратят то же зло в избиратель
ных коллегиях» г.

Брайсу невдомек лишь одно обстоятельство: 
возможно ли действительно «деятельное вме
шательство народа» в избирательную борьбу и 
оздоровление избирательных нравов в стра
нах, где господствует буржуазий и1 царит 
экаплоатация, в рамках этой эксплоатации и 
буржуазной демократии?

Практика избирательной борьбы в разных, 
самых передовых буржуазных странах, говорит
о том, что народ при господстве буржуазии 
не в состоянии устранить пороков, свойствен
ных буржуазной, демократии и буржуазной 
Избирательной системе. История классовой 
борьбы и общественного развития свидетель
ствует о невозможности для пролетариата и 
трудящихся крестьяноких масс преодолеть 
ограниченность и извращения демократии при 
капитализме иначе, как путем низвержении 
господства капиталистов, иначе как путем за
хвата политической власти в свои руки и 
утверждения диктатуры пролетариата.

В фашистских странах демократия пол
ностью уничтожена. Здесь уничтожена всякая 
видимость конституционности. Один из основ
ных законов фашистской Германии, демагоги
чески названный Гитлером1 «Законом в целях 
устранения бедствий народа и государства», 
от 24 марта 1933 г., прямо предусматривает 
возможность уклонения законов, принятых им
перским правительством, от имперской консти
туции. Тем самым конституция становится не
обязательной. Ст. 2  этого закона гласит: «За
коны, принятые имперским правительством, 
могут уклоняться от имперской конституции, 
если они не имеют предметом' устройства 
рейхстага и рейхсрата...»

Оговорки, касающиеся лишь устройства 
рейхстага и рейхсрата, дела не меняют, даже, 
наоборот, еще больше подчеркивают зыбкость 
и неустойчивость имперской конституции, ег 
бессилие в смысле влияния» на характер и со
держание различных законов.

Однако, несмотря на утверждение, что за
коны, касающиеся рейхсрата, не могут укло
няться от имперской коституции, сам рейхс
рат в 1924 г. оказался ликвидированным.

Очень характерным, с точки зрения ликви
дации демократии в фашистской Германии, 
является закон 1934 г. об отмене гражданства 
германских областей и об упразднении народ
ных представительств областей. Как и в законе
1935 г. об имперских наместниках и о герман
ских общинах, в этом последнем законе со
д е р ж а т с я  такие перлы «демократии», как раз
граничение жителей и1 граждан, как устано
вление понятия «германских государственных 
граждан», как приостановление прав граждан
ства солдат и т. п. В этих германских общн-

1 Д ж е м с  Б р а й с ,  Цитированное сочине
ние.

нах нет и тени демократии,. Управление обшИ' 
ной сосредоточено В' руках бургомистра, явл#’ 
ющегося' руководителем общиНы по назначь 
нию фашистской партии. Бургомистр и У|П0̂ ’ 
помоченный имеют над общиной громаднУ10 
власть, исключающую какие 6 Ы1 то ни 
возможности проявления общественной иний11' 
ативы и1 самодеятельности со стороны 
называемых государственных граждан.

От германской фашистской «демократии» *■ 
отстает и итальянская фашистская «демокР3’ 
тия». Итальянский фашизм последовательно ’ 
решительно ликвидировал парламентаризм 
самого первого дня своего прихода к влаСТ*'

По закону о реформе политического преА 
ставиТСлЫства (17 мая 1928 г.) так называема 
великий совет сам< составляет списки кандиД3̂ 
тов в члены законодательного корпуса. Вкл# 
чение в этот список означает по сущест8' 
назначение депутата. .

Ст. 5 этого закона говорит: «Великий сов®' 
составляет список назначенных депутатов, в1’й 
бирая их по своему усмотрению из обиХеГ 
числа кандидатов, а также вне его, если э1. 
требуется необходимостью включить в оПй$| 
лиц, получивших известность в области яХт 
литературы, искусств, политики или военн©' 
дела, не попавших в число к а н д и д а т о в ^  
Список назначенных депутатов, снабжений 
знаком дикторского пучка, согласно у ста® 
вленному образцу государственной змбле^ ' 
публикуется безвозмездно в «Газетта 
циаль» и развешивается! во всех ком-мУ1*®', 
королевства по распоряжению министра 
тренних дел» ’. .

0  том, что ни о  каком голосовании 3щ  ( 
речи быть не может, что, следовательно, 
может быть речи и о выборном начале, Д0^ .  
точно ясно говорит ст. 6  этого закона: 
лосование производится путем подачи бюЛ* 
теня со знаком дикторского пучка и надпись , 
«Утверждаете ли вы список депутатов, на» 
ченных великим советом фашизма?» ЗА®), 
выражается почти в неприкрытом виде пря* || 
назначенчество «народных» представите^  ̂
назначенчество до* такой степени ясное, 
последующие! законы, говоря о описках Де  ̂
татов в законодательный корпус, нигДе 
говоря|т„ как правило, о выборах этих депУ 
тов, а говорят именно об их назначении-

Так, например, в законе «О строении и Щя 
вамочиях великого совета фашИзма» от 
кабря 1928 г. прямо говорится, что так на3 
ваемый великий совет обсуждает списки  
путатов в соответствии с положениями за 
на 1928 г.

Уже процитированные законы в д о с т а т о '1 { 
степени говорят о том, что собой п р ед став^ ' ., 
фашистская «демократия», являющаяся, ^  
ществу, самым циничным и здевател ьство !»  
демократией. л

Японская конституция говорит о- «дем0( Го
тических» «свободах» с такими оговорками» 
торые лишают эти статьи всякого смысла- )

Например, глава II конституции ЯпоН- ,, 
империй, .говоря о  правах и обязанностях ^  
данных, касается предоставляемых ял ой ^  
подданным' свобод в такой форме, которая 
ранее исключает эти свободы.

1 «Конституции буржуазных стран», ч.
155.



Ст. 22 этой конституции прямо говорит, что 
'донским подданным предоставляется свобода 
®Ь1б0 р а  и перемены местожительства — «в 
Остановленных законом пределах».

Ст. 27, провозглашая неприкосновенность соб- 
'Твенности каждого японского подданного, тут 

оговаривает, что изъятия, необходимые в 
Интересах общественной пользы, определяют- 
Сч Законом!.

Ст. 29 предоставляет японским подданным 
*|0льзование свободой слова, печати, собраний
* союзов, добавляй — «в установленных за- 
°Ном пределах».

„Еще более характерна в этом отношении ст.
которая предоставляет японским поддан- 

”ь1м право подачи петиций, однако, при усло- 
»и «соблюдения форм почтительности и в 
0г*1'асии с относящимися к этому особыми 
Равилами». Не трудно догадаться, что озна- 
эют эти формы почтительности при помощи 
^орых может быть сведено на нет —- и в  

^еиспвительн0 ’сти сводится на нет — это так 
^Зьшаемое петиционно'е право, а заодно' и  все 

. °нСтйту ционное право и всякое право вооб- 
? е- В фашистских странах, как известно, с 
Равом и конституциями! обходятся сами гос- 
°4а начальники не особенно почтительно.

2‘ СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ И НОВЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

Советское государственное право характери- 
е, тся единством и согласованностью всех

о частей. В нашем конституционном! праве 
? ?  Противоречий- между отдельными его ии- 
с ИтУтами, как нет противоречия или даже 
ц ^ г о  незначительного расхождения между 

°аозг л аш ае м ыми им принцип а ми и практиче- 
Нм их осуществлением. В противоположность 

(цР^Уазному государственному праву, отличаю- 
йос% ся внутренней противоречивостью, разры- 
I, м между принципами основного закона и 

■®ожениями законов избирательных, совет- 
пРаВ|°| характеризуется полным тождест- 

Постановлений основного закона (Консти- 
.̂чии) и «Положения о выборах в Верховный 

СССР» (избирательный закон). 
тГ)г° находит свое отражение не только в 
О ’ Что все вопросы избирательной системы, 
•Чу *Ка и условий производства выборов и то- 
1)1)>Подобные вопросы разрешаются «Положе-

о выборах» в точном соответствии с Кон- 
ць^Цией, на основании которой построено 
тел Жжение о  выборах», но и в том обстоя- 
Ц'1ь СТ|Ве> что наиболее важные и определяю
щей Положения избирательного закона в точ- 
Пр0Тги> а в. ряде случаев даже текстуально, вос- 

ь изводят формулы Конституции.
'«I] Эт°м отношении особенно характерна глава I 
Я^оясения о выборах», в своих шести стать
иц Непроизводящая важнейшие статьи Кон- 

ь уЦии, посвященные избирательной системе. 
СаУ слУчайно ст.ст. 1—6 «Положения о выбо- 
^  * начинаются словами: «На основании

такой-то Конституции СССР»... Такого 
ЧНч Формулировка как бы подчеркивает орга- 
«Г( СскУю связь, единство, полное соответствие
*  *ожения о выборах» нашей Конституции, 
С * « е  принципы которой освещают каждое

Ло и каждое мероприятие «Положения о 
°Рах», утвержденного Центральным Испол- 

^ льным Комитетом СССР. 
т° обстоятельство имеет значение еще и

потому, что «Положение о выборах», пред
ставляя собою практическое руководство,инст
рукцию и комментарий к разделу Конституции 
СССР, посвященному избирательной системе, 
далеко не является документом техническою 
порядка.

Избирательные законы капиталистических 
стран дают немало доказательств того, как 
нередко под видом невинного технического 
правила протаскивается достаточно острое по
литическое мероприятие. Например, дробность 
избирательных округов в некоторых «демокра
тических» избирательных системах приводит к 
явно антидемократическим последствиям, извра
щая самые основные принцгапьг избирательного 
демократизма — именно, принцип равного из
бирательного права. Вследствие такой избира
тельной «техники» во Франции голос одного 
буржуа в центре Парижа или одного крестья
нина в ' далеком департаменте Верхних Ал, , 
имеет при выборах во Французскую палату 
такой же политический вес, как семь голос »:' 
рабочих предместий Парижа К

Избирательные законы определяют условия 
и порядок выборов в законодательные органы
и, уже в силу одного этого, имеют столь же 
громадное политическое значение, что и са
мые конституции.

Такое же значение принадлежит и нашему 
избирательному закону — «Положению о  вы
борах в Верховный Совет СССР».

Новая Сталинская Конституция строит изби
рательную систему на осноре всеобщего, рав
ного и прямого избирательного права IIри 
тайном голосовании. Это — важнейший прин
цип нашей новой Конституции.

Ни одна капиталистическая страна, провоз 
гласившая в своей конституции этот принцип, 
в действительности не реализовала это^-о 
принципа. Буржуазия, в силу самого своего 
общественного положения, в силу особенностей 
самого капиталистического строя, не в состоя
нии на деле осуществить этот величайший де
мократический принцип.

«Истинным идеалом современного конститу
ционного государства, так сказать, пределом 
его развития из начал, положенных в основу, 
говорит проф. Кареев,— является: всеобщ!'-' 
политическое равенство, никогда еще и нигде 
не осуществлявшееся»

Всеобщее политическое равенство', о которо • 
как об истинном идеале современного, т. 
буржуазного, конституционного государст:; 1 
говорил проф. Н. Кареев, определяется рань" 
всего объемом и характером избирательного 
права. «Всеобщее политическое равенство» тре
бует в первую очередь всеобщего избиратель
ного права. Но обеспечить такое право бур 
жуазия, даже самая «передовая» и «демокра
тическая», не в состоянии.

Не потому ли буржуазные государствоведы 
вынуждены прибегать к  теории условности 
самого выражения «всеобщее избирательное 
право», стараясь хоть как-нибудь объяснить 
глубокое и непримиримое противоречие, в ко-

1 См. русский перевод книги Ж. Б а р т е  
л ем.и, Государственный строй Франции, пре
дисловие И. Зарецкогю.

2 К а р е е  в  Н., Происхождение современно; ■ 
народно-правового государства, СПБ,
стр. 3.



тором оказывается буржуазия, провозглашаю- тому как это имеет место в тех же США, где; 
щая «всеобщее избирательное право» на ело- каждый избиратель, чтобы принять участие Ц 
вах и не дающая его на деле!.. выборах, должен доказать, что ом ведет «дИ

К такой теории «условности» всеобщег4 
избирательного права прибег, например, фран
цузский юрист проф. Бартелеми.

«На политическом языке,—читаем мы в книге 
проф. Бартелеми «Г осударственный строй 
Франции» — выражение «всеобщее избира
тельное право» имеет лишь условный смысл: 
оно указывает, что избирательное право не 
является прерогативой ограниченного кругч 
лиц, привелигированных по своему рождению, 
с< 'стоянию или способностям. Однако не сле
дует думать, что в выборах участвуют все. 
избирательный корпус даже при системе гак 
называемого всеобщего голосования предста
вляет лишь, некоторую отборную часть, хотя 
этот отбор и производится весьма широко» *.

Это .признание крупного буржуазного учено
го очень характерно. Оно с головой выдает 
все лицемерие буржуазии, кричащей о «все
общем избирательном праве», заведомо обма
нывая народ и своих избирателей.

Ученый юрист разоблачил одну из тайн 
буржуазии, показав, что означает на языке 
капитализма «всеобщее избирательное право». 
Оказывается, «всеобщее» означает, что в вы
борах участвуют не все граждане, а лишь не
которая «отборная часть». Впрочем, в неко
торых капиталистических странах (например, в 
Японии) «всеобщее избирательное право» вы
ступает прямо под именем «всеобщего» м у ж- 
, к о г о  избирательного права. Здесь буржуа
зия обходится без помощи юридических тол
кований!

3. СОВЕТСКОЕ ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЕ ПРАВО — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕ

ОБЩЕЕ ПРАВО
Советское всеобщее избирательное право — 

действительно всеобщее. Оно не допускает 
шкаких ограничений принципа всеобщности, 

за исключением тех, которые указаны в са
мой Конституции (ст. 135) и в «Положении о 
выборах в Верховный Совет СССР» (ст. 2). 
По нашей Сталинской Конституции все граж
дане СССР, достигшие 18 лет, независимо от 
расовой и национальной принадлежности, ве
роисповедания, образовательного ценза, осед
лости, социального происхождения, имущест
венного положения и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выборах депутатов 
и быть избранными в Верховный Совет СССР, 
за исключением умалишенных и лиц, осуж
денных судом с лишением избирательных 
нрав.

Никаких цензов — оседлости, имуществен
ного, образовательного и т. п. — наша Кон
ституция и, в соответствии с ней, наш избира- 
. сльныи закон не энают. Для получения
ч. бирательного права нет необходимости у нас 
уплачивать какой-либо взнос, как это имеет 
место, например, в некоторых штатах США, 
где существуют так называемые «избиратель
ные налоги». У нас нет «морального» ценза, 
то есть ценза, определяемого образом «нрав
ственного» поведения избирателя, подобно

1 Ж. Б а р т е л е м и ,  Государственный строй
Франции, стр. 51.

оропорядочную жизнь».
Ни одна капиталистическая страна, провоз^ 

гласившая всеобщее избирательное право, 11 
действительности не знает всеобщности вы<бо1 
ров, а самое понятие в с е о б щ е г о  избирд 
тельного права употребляется в буржуазньи 
конституциях, как мы видели выше, «условно*!

Сталинская Конституция, говоря о всеобщи*! 
выборах депутатов трудящихся, говорит дейН 
ствительно о всех правоспособных граждаЯЭД 
СССР, об их праве участвовать в выборах 8 
Верховный Совет СССР и в другие советы 
депутатов трудящихся и быть избранными 8 
качестве народных представителей. В ю оотвеЧ  
ствии с этим принципом ст. 8 «Положения '* 
выборах в Верховный Совет СССР» требуе1 
включения в  списки избирателей всех граждан 
имеющих избирательное право и проживав'1 
щих постоянно или временно к моменту состИ 
вления списков ,на территории данного ответ® 
достигших (ко дню выборов 18 лет. Не вносятся 
в списки избирателей, согласно ст. 9 «Поло- 
жения о выборах», лишь лица, лишенные из” 
бирательных прав по судебным приговора1'1' 
в  течение всего установленного в п ри говору  
срока лишения избирательных прав, а так*^ 
лица, признанные в установленном поряД|({ 
умалишенными.

Ответственность за правильное составлен#1 
списков избирателей лежит на местных сове' 
тах, а именно: в городах — на городских с0‘ 
ветах депутатов трудящихся, в городах 1 
районным делением — на районных советах, “ 
сельских местностях — на сельских (стаНЯ**] 
ных, деревенских, хуторских, кишлачных, аУ-1Ь' 
ных) советах депутатов трудящихся и, в ча ] 
ности, на представителях и секретарях сов0' 
гов, подписавших списки избирателей.

«Положение о выборах в Верховный Сове 
СССР» точно устанавливает время, когда оП" 
ски избирателей должны быть вывешены Дл, 
всеобщего обозрения. Ст. 13 «Положения 
выборах» определяет, что за 30 дней до вый0! 
ров в Верховный Совет списки избирателе 
должны быть вывешены для всеобщего 
зрения или же избирателям должна быт 
обеспечена возможность ознакомиться с этЯ*. 
списками в помещении Совета. Списки избяР"! 
телей, состоящих в воинских частях и вонс>; . 
вых соединениях, составляются командованИ® 
за подписью командира и военного комиСсз 
ра; все прочие военнослужащие вносятся 
списки избирателей по месту жительства соо 
вегствующими советами депутатов трудящи*1 
(ст. 1 2 ). А

Едва ли нужно специально подчерки®3 ц 
громадное значение правильного составлен^ 
списков избирателей. Достаточно сказать, 4 3 
фактическая возможность осуществления пра с 
участия в выборах непосредственно связана 
наличием фамилии избирателя в списках из° 
рателей. Л

Согласно ст. 78 «Положения о вы б °Р  
в Верховный Совет СССР», избиратель, 
шийся в (избирательное помещение в Дер(| 
выборов, предъявляет секретарю участко® 
избирательной комиссии удостоверение лН 0у  
сти (паспорт, колхозную книжку, проФс0' ^  
ный билет или иное удостоверение л и ч н о е



н получает избирательные бюллетени и Кон- 
®ерт установленного образца после проверки 
1,0 списку избирателей и соответствующей от- 
^тки в списке избирателей. Следовательно, 
^внесение данного избирателя в избиратель
ный список помешает ему осуществить свое из
бирательное право. Вот почему каждый изби- 
Рзтедь заинтересован в проверке списка из
д ателей . Каждый избиратель должен обяза- 
*еДьно заранее удостовериться, внесен ли оя 
®. список избирателей и не допущено ли при 
т°м какой-либо неправильности в списке, то 

®сть не искажены ли его фамилия, имя, отче
г о  и т. п.
„«Положение ю выборах в Верховный Совет 
!р-СР» предоставляет каждому гражданину 
'Раво о замеченных неправильностях в спи
лах избирателей, касающихся как его самого, 
ак и других лиц, подать в Совет д.лутатоа 
РУдящихся соответствующее заявление г. 
РОсьбой внести в списки исправления. Это за

иление подается в Совет депутатов трудя
щихся, опубликовавший списки (ст. 16).

Исполнительный комитет Совета обязан рас
смотреть такое заявление в трехдневный срок 

По рассмотрении этого заявления либо вне- 
в избирательные списки необходимые 

Правления, либо выдать заявителю письмен- 
Ую справку о мотивах отклонения его за 

иления (ст.ст. 17 .и 18). Важно отметить имен- 
® Последнее обстоятельство: отклонение з а 

илений граждан о неправильностях в списках 
■'бирателей должно быть обязательно мотиви- 
°аано. Это требование представляет собою 
Дну из серьезных гарантий вдумчивого и 

с “етственного отношения соответствующих 
Цветов к заявлениям граждан. Но еще более 
тГ^Но отметить, что решение Совета депута- 
. в Трудящихся по поводу указанных в заяв- 
'̂НИях граждан неправильностей, имеющихся 
Избирательных списках, не является оконча- 
рЬньш и решающим судьбу избирателя.

^  Фи несогласии с решением Совета депута-
0.ь трудящихся заявитель может это решение 
с баловать в народный суд (ст. 18). Народный

в трехдневяый срок обязан рассмотреть 
т «обу на неправильность в списке избира- 
к Л(;й и свое решение немедленно сообщить 
Пп. Заявителю, так и Совету. Решение народ- 

суда по делам этого рода является окон- 
Ие м и дальнейшему обжалованию уже 
1)е Подлежит. Само рассмотрение жалобьг на 
Правильность в списке' народный суд осуще 
Зон Яет в открытом судебном заседании с вы- 
(V0 м как жалобщика, так и представителя 
ОбпСТа Депутатов трудящихся (ст. 19). Таким 
.Разом , народному суду нашим избиратель- 

законом предоставлены чрезвычайно серь- 
ьЬ|е полномочия.

1< “ Первые советский народный суд выступает
0 * орган конституционного надзора,, как
1,  ̂ а", призванный к охране гражданских прав 
р Селения. Уже одно это обстоятельство гово-

° глубоком уважении к нашему народ- 
Ста суду> 0 громадной политической и обще- 
«Ып Ной Р°ли> которую народный суд призван 

пять в борьбе за утверждение новой, 
алинской Конституции.

и,/]11 в одной капиталистической стране на 
суды не возлагается столь почетная 

°тветственная политическая задача, как это

имеет место в СССР. Заметим, кстати, что в 
этой судебной обязанности отчетливо вы ра
жается подлинная независимость нашего суда, 
поставленного на страже законности и под 
чиняющегося во всей своей деятельности толь
ко закону.

Советское всеобщее избирательное право — 
всеобщее не на словах, а на деле. «Положе
ние о выборах», опираясь на провозглашенные 
нашей Конституцией принципы, избирательную 
систему строит таким образом, чтобы была 
обеспечена каждому избирателю максимальная 
возможность осуществить принадлежащее ему 
право выбирать и быть избранным в советы. 
Поэтому .в «Положении о выборах» имеется 
специальная статья (15), регулирующая вопрос 
об участии в выборах при перемене избира
телем места своего пребывания. Отвергая вся
кого рода цензы, и в том числе ценз оседло
сти, наша Конституция и «Положение о выбо
рах в Верховный Совет СССР» предусматри
вают возможность участия в выборах и тех 
избирателей, которые ко дню выборов ока
жутся выбывшими из места своего первона 
дельного жительства. В капиталистических из 
бирательных системах этому вопросу не уде
ляется никакого внимания. В советской изби
рательной системе правила, изложенные в ст.с
16—19 «Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР», являются весьма характерными 
именно с. точки эрбния заботы о людях, с точ
ки зрения стремления советской власти обеспе
чить гражданам своей страны наибольшие воз 
можности реально выполнить свой граждан
ский долг перед государством. Эта задача 
стоит перед советской избирательной систе 
мой и в таком, на первый взгляд, казалось бы, 
техническом вопросе, как организация избира
тельных участков.

Избирательным участкам посвящена глава IV 
«Положения о выборах», состоящая всего лишь 
из девяти статей. В этих девяти статьях с ис
черпывающей полнотой разрешена основная . 
задача нашей избирательной системы — при
ближение избирательных пунктов (участков) к 
населению. По «Положению о выборах» для 
приема избирательных бюллетеней и под
счета голосов территория городов и районов, 
входящих в избирательные округа, — а вы
боры осуществляются по нашей Конституции 
по избирательным округам,—делится на изби
рательные участки, общие для выборов в Со 
вет Союза и в Совет Национальностей (ст. 2о). 
Чтобы приблизить в максимальной степени на
селение к выборам и дать возможность каждому 
избирателю при всех условиях воспользоваться 
своим избирательным правом, наше «Положе
ние о выборах» строит избирательные участки 
по масштабу населения, как правило, от 600 
до 2 500 человек. В сельских местностях один 
избирательный участок, как правило, соста
вляет территория сельского совета, насчиты 
вающая не более 2 000 человек; однако в каж
дой станице, деревне, кишлаке, ауле, насчиты 
вающем от 500, но не более 2 000 жителей, 
организуется отдельный избирательный уча
сток (ст. 28). Постановлением ЦИК СССР от 
3 октября 1937 г. разрешено образование от
дельных избирательных участков, в селениях 
или группе селений менее 500 человек, но н" 
ниже 300 человек, в тех случаях, когда рас
стояние таких селений до центра избира-

9*



цельного участка превышает 10 километров. 
Но этот масштаб был 'бы весьма велик для 
отдаленных северных и восточных районов с 
преобладающими здесь мелкими поселениями. 
В соответствии с подлинным демократическим 
принципом нашей Конституции — обеспечить 
каждому избирателю реальные возможности 
участия в выборах и выявления таким путем 
своей воли — «Положение о выборах» допу
скает в этих районах организацию избира
тельных участков даже с количеством не менее 
100 человек населения (ст. 29). Кроме того, для 
национальных округов севера, а также для 
горных и кочевых районов допускается с раз
решения центральных исполнительных коми
тетов союзных республик организация избипа- 
тельных участков с населением менее 100 чело
век, однако не ниже 50 человек (постановле
ние ЦИК СССР от 3 октября 1937 г.).

В городах, промышленных пунктах, селах 
и на территории сельсовета, насчитывающих 
более 2 000 жителей, образуются избиратель
ные участки из расчета один избирательный 
участок на 1 500—2 500 человек населения (ст. 
30).

Особенного внимания заслуживают ст.ст. 31, 
32 н 33 «Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР». Ст. 31 создает самые благо
приятные условия для осуществления 'избира
тельных прав красноармейцами, командирами и 
комиссарами Рабоче-крестьянской красной 
армии. Согласно этой статье воинские части 
и войсковые соединения составляют отдельные 
избирательные участки с количеством не менее 
50 и не более 1 500 избирателей. Эти участки 
входят в избирательный округ по месту на
хождения воинской части или войскового со
единения.

Ст. 32 «Положения о выборах.» предусматри
вает для судов, находящихся в плавании в дни 
выборов, с количеством избирателей не менее
50 возможность составления отдельных изби
рательных участков.

Отдельные избирательные участки образу
ются также при больницах, родильных домах, 
санаториях, домах инвалидов с количеством 
избирателей не менее 50 (ст. 33).

Организация выборов и подсчета голосов 
разработаны в «Положении о выборах 
в Верховный Совет СССР» таким образом, 
чтобы гарантировать осуществление демокра
тии на практике и оградить граждан СССР от 
всех попыток исказить результаты голосова
ния.

Именно в этом направлении и идет органи
зация избирательных участков. Правильная 
организация избирательных участков является 
одним из важнейших условий правильного 
построения всей избирательной системы.

«Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР» специально останавливается на органи
зации и работе избирательных комиссий, по
свящая этому вопросу вс-ю главу V.

Во время предстоящих выборов в Верхов
ный Совет СССР у нас будут действовать 
следующие избирательные комиссии:

1) Нейтральная избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Совет СССР (председа
тель, заместитель председателя, секретарь и 
12 членов).

2() Избирательные комиссии союзных и авто
номных республик, автономных областей и на
циональных округов по выборам в Совет На
циональностей (каждая комиссия в со став е : 
председателя, заместителя председателя, секре
таря и 6—10 членов).

3) Окружные по выборам в Совет Союза 
избирательные комиссии (каждая комиссия в 
составе: председателя, заместителя председате
ля, секретаря и 8 членов).

4) Окружные по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательные комиссии (к а ж д а я  
комиссия в составе: председателя, заместителя 
председателя,, секретаря и 8 членов).

5) Участковые избирательные комиссии (ка
ждая комиссия в составе: председателя, заме
стителя председателя, секретаря и 4—-8 чле
нов).

Центральная избирательная комиссия соста
вляется из представителей общественных орга
низаций и обществ трудящихся и утверждает
ся Президиумом Верховного Совета СССР 
одновременно с опубликованием дня выборов 
(ст. 34). Остальные избирательные комиссии 
составляются из представителей общественных 
организаций и обществ трудящихся и утвер
ждаются соответственно Президиумам» Вер
ховных Советов союзных и автономных рес
публик, советами депутатов трудящихся авто
номных областей и национальных округов. Ут
верждаются они не позднее, чем за 50 дней  
до выборов (для комиссий союзных и авто
номных республик, автономных областей и на
циональных округов по выборам в Совет 
Национальностей и для окружных по выборам 
в Совет Национальностей комиссий), не позд
нее чем за 55 дней до выборов (для окруж
ных по выборам в Совет Союза комиссий) и 
не позднее чем за 40 дней до выборов- (для 
участковых избирательных комиссий).

Центральная избирательная комиссия, изби
рательные комиссии союзных и автономных 
республик, автономных областей и националь
ных округов, окружные по выборам в Совет 
Национальностей избирательные комиссии на
блюдают соответственно на территории СССР, 
союзной республики, автономной области и 
национального округа за неуклонным исполне
нием в ходе выборов в Совет Союза и в Со
вет Национальностей «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР». Центральная избира
тельная комиссия и избирательные комиссии 
союзных и автономных республик, автономных 
областей и национальных округов рассматри
вают также жалобы на неправильные действия 
соответствующих комиссий по выборам в Со
вет Союза или в Совет Национальностей я° , 
принадлежности. Кроме этого, на Центральную 
избирательную комиссию возлагается: регист
рация избранных депутатов в Верховный Со
вет СССР, установление образцов избиратель
ных ящиков, формы «удостоверения на право 
голосования», формы и цвета избирательных 
бюллетеней и конвертов для них, формы опи- 
ско,в избирателей, формы протоколов по под
счету голосов и формы удостоверений об из
брании. Центральная избирательная комисси 1 
сдает мандатным комиссиям Совета Союза и 
Совета Национальностей делопроизводство по 
выборам.



Что касается окружных избирательных ко
миссий иго выборам в Совет Союза и окруж
ных избирательных комиссий по выборам в 

ор-ст  Национальностей, то их функции более 
0гРаничены.

Согласно ст. 44 Окружная по выборам в 
'-°вет Союза избирательная комиссия:

а) наблюдает за своевременной организацией 
избирательных участков соответствующими 
Исполнительными комитетами советов депута
тов трудящихся;

б) -наблюдает за 'Своевременным составлением 
" Доведением до всеобщего сведения списков 
Избирателей;

в) регистрирует выставленных с соблюде
нием требований Конституции СССР и «Поло
жения о выборах в Верховный Совет СССР» 
кандидатов и депутаты в Совет Союза;

г) снабжает участковые избирательные ко
миссии избирательными бюллетенями по выбо
рам в Совет Союза и конвертами по у-стано-
лснной форме;
Д) производит подсчет голосов и устана

вливает результаты выборов по округу; 
е) представляет в Центральную избиратель

но комиссию делопроизводство по выборам-; 
Ж) выдает избранному депутату удостовере

на об избрании.
Согласно же ст. 48 на Окружную по выбо

рам в Совет Национальностей избирательную 
к°миссию возлагается:

а) регистрация выставленных с соблюдением 
Ребований Конституции СССР и «Положения

° выборах в  Верховный Совет СССР» канди- 
^ато-в в депутаты в Совет Национальностей;

б) снабжение участковых избирательных ко
миссий 'избирательными бюллетеня!ми по вы- 
;°Рам в Совет Национальностей по установлен
ий форме;

ь в) Производство подсчета голосов и устано- 
Ление результатов выборов по округу;

б г) представление делопроизводства по вы- 
°Рам в Центральную избирательную комис- 
И>о и соответственно в республиканскую изби

рательную комиссию по- выборам в Совет На
циональностей или в избирательную комиссию 
®тономной области но выборам в Совет На

циональностей;
й Д) выдача избранному депутату удостовере
на об избрании.

У “ есым-а ответственная работа возлагается на 
участковые 'Комиссии. Эти комиссии произво- 
ГрТ прием избирательных бюллетеней но свое- 

У 'избирательному участку, производят под-
1,*1ет голосов по каждому кандидату в депута- 
ИЬ| Совета Союза и Совета Национальностей 
г’ Наконец, передают делопроизводство по вы
борам соответственно в Окружную по выборам 
„ Совет Союза и Окружную но выборам в 

овет Национальностей избирательные комис- 
Сии (ст. 51).

^ С О В Е Т С К О Е  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Е  П Р А В О  —  
Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О  П Р Я М О Е  И З Б И Р А Т Е Л Ь 
НОЕ П Р А В О  П Р И  Т А Й Н О М  Г О Л О С О В А Н И И

й Сталинская Конституция установила прямые 
ть,боры для избрания решительно всех сове- 
^°в депутатов трудящихся — от Верховного 

Овета СССР и Верховных Советов союзных 
республик до сельских, аульных, кишлачных ч 
°му подобных советов.

До Конституции 1936 г. у нас все советы1, 
кро-ме городских и сельских советов, выбира 
лись не прямыми, а многостепенными выбора
ми — делегатами съездов советов.

Городские и сельские советы избирали деле
гатов на районные съезды советов. Районные 
съезды советов избирали районные исполни- 
тельные комитеты и делегатов на краевые 
(областные) съезды советов. Краевые (област
ные) съезды избирали делегатов на республи
канские съезды и, кроме того, избирали крае
вые (областные) исполнительные комитеты.

Республиканские съезды советов избирали 
центральные исполнительные комитеты союз
ных и автономных республик, а Всесоюзный 
съезд советов избирал высший законодатель
ный орган СССР — Центральный исполни
тельный комитет СССР.

Таким образом, советы избирались по много
степенной системе выборов. Это было истори
чески необходимо, и эта система выборов пол
ностью себя в свое время оправдала.

В нынешних условиях многостепенные вы
боры -представляли бы собой одно из препят
ствий для установления возможно более| непо
средственной и прямой связи депутатов-с изби
рателями, с широкими массами населения.

В условиях окончательно победившего со
циализма, когда все эксплоататорсше классы 
окончательно ликвидированы, когда остались 
лишь рабочий класс, класс крестьян (и трудо
вая интеллигенция, многостепенные выборы 
теряют свое прежнее преимущество, ослабляют 
значение принципа ответственности депутата 
перед своими избирателями и, следовательно, 
ограничивают принцип советского демократиз
ма.

Наоборот, прямые выборы означают наибо
лее полную связь избирателей с избранными 
ими депутатами, повышают чувство политиче
ской ответственности последних, обеспечивают 
значительно -большую активность и инициативу 
масс -в деле организации своих советов.

Прямые выборы в нынешних условиях, не
сомненно, являются выражением последова
тельного до конца советского социалистиче
ского демократизма.

В капиталистических странах прямые выборы 
не только систематически ограничиваются и 
подменяются, но и прямо фальсифицируются 
благодаря всякого рода избирательным ком
бинациям, трюкам и прямым мошенничествам.

В Англии, например, палата лордов, прозван
ная еще Энгельсом «инвалидным домом», фор
мируется не только не прямыми выборами, не 
и вообще не выборным путем: члены палаты 
лордов назначаются королем из числа родо
вой и биржевой знати.

Во Франции верхняя палата (сенат) изби
рается двустепенными выборами: сначала на
селение избирает выборщиков, а затем выбор
щики выбирают уже -сенаторов.

В фашистских странах принцип выборности 
совершенно ликвидирован.

В Германии законом 30 января 1935 -г. уста
новлена такая организация общин, при кото
рой вообще нет* никаких выборов: бургомист
ры отправляют свои государственные и обще
ственные обязанности не в силу избрания 
«гражданами» и «жителями», а по уполномо
чию, т. е. попросту говоря, по назначению ф а
шистской партии.
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Ликвидация выборного начала очень откро
венно выражена в фашистском итальянском 
законодательстве и, в частности, в так назы
ваемом «Законе о реформе политического 
представительства» от 17 июня 1928 г., где, как 
мы указывали на это уже выше, прямо го
ворится о назначении депутатов так называе
мым великим советом фашистской партии. 
Только в одной стране выборное начало дей
ствует полно и последовательно—это в СССР.

В СССР обе палаты избираются на основе 
совершенно одинаковой избирательной систе
мы: на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

Глава VII «Положения о выборах», подробно 
излагающая порядок голосования, говорит о 
прямых выборах в Верховный Совет СССР.

Каждый избиратель, явившийся в помеще
ние участковой избирательной комиссии, предъ
являет секретарю участковой избирательной 
комиссии либо паспорт, либо колхозную книж
ку, либо профсоюзный [билет, либо иное 
удостоверение личности и после проверки по 
списку избирателей и отметки в этом, списке 
получает избирательные бюллетени и конверт 
установленного образца (ст. 78).

Затем избиратель направляется в комнату, 
отведенную для заполнения избирательных 
бюллетеней, и здесь оставляет в каждом изби
рательном бюллетене фамилию того кандида
та, за которого он голосует, вычеркивая 
остальных. Заклеив бюллетени в конверт, из
биратель переходит в комнату, где находится 
участковая избирательная комиссия, и опу
скает конверт с избирательными бюллетенями 
в избирательный ящик (ст. 80).

Голосует избиратель обязательно лично (ст. 
76) и непосредственно («прямо») за того кан
дидата, которого он желает выбрать.

«Положение о выборах» обеспечивает пол
ную независимость и самостоятельность воле
изъявления избирателя. В избирательном по
мещении выборная агитация во время подачи 
голосов не допускается (ст. 82). Каждому из
бирателю гарантируется полная свобода выбо
ров и абсолютная тайна голосования: в изби
рательном помещении выделяется1 для запол
нения бюллетеней особая комната, где запре
щается присутствие во время голосования кого 
бы то ни было, не исключая и членов 
участковой избирательной комиссии. В это 
время в комнате, отведенной для заполнения 
избирательных бюллетеней, может находиться 
только голосующий. Исключение делается 
только в одном случае. Это—когда избиратель 
не имеет возможности в силу неграмотности 
или какого-либо физического недостатка са
мостоятельно заполнить избирательные бюл
летени. В таком случае избиратель вправе при
гласить в комнату, где заполняются избира
тельные бюллетени, любого другого избирате
ля для заполнения избирательных бюллетеней 
(ст. 81).

Из правил, изложенных в ст.ст. 80 и 81 «По
ложения о выборах в Верховный Совет СССР», 
вытекает необходимость для избирательной ко
миссии не только отвести для заполнения из
бирательных бюллетеней особую комнату, но 
и оборудовать ее перегородками или ширма
ми таким образом, чтобы, тайна голосования 
каждым избирателем была полностью обеспе
чена.

Таким образам, весь порядок голосования» 
установленный нашим «Положением; о выбора* 
в Верховный Севет СССР», исключает всякую 
возможность извращения принципа тайны го
лосования, являющегося одним из важ н ей ш и х  
принципов советской избирательной системы.

Нечего и говорить, что в капиталистически* 
странах, особенно в странах фашистских, тайна 
голосования абсолютно не обеспечивается и 
вовсе не существует. Известно, что, наприм ер, 
в Италии и Германии фальсификация вы боро»  
достигла большого совершенства, что при вы
борах здесь избирателям вручают конверты» 
сделанные из столь тонкой бумаги, что сохра
нение тайны голосования абсолютно исклю
чается. Итальянский фашистский закон «О Рс' 
форме политического представительства», опре
деляющий порядок голосования при выбора* 
депутатов1, обходит вопрос о. тайне голосова
ния, ограничиваясь простым указанием на то, 
что голосование производится путем подачй 
бюллетеня и припиской внизу бюллетеня слой' 
«да» или «нет».

Н о и в- тех капиталистических странах, гДе 
тайное голосование провозглашается конститу
циями, в действительности тайна не гаранти
руется из-за бесконечного множества всякого 
рода избирательных уверток и махинаций» 
подкупа и взяточничества, исключающих ка 
кую бы то ни было возможность говорить О 
соблюдении тайны голосования и о> правильно-'* 
волеизъявлении народа. Тайна голосования 
обеспечивается только в СССР, где тайна го
лосования является одной из форм с ер ь езн о й  
проверки связи органов советской власти с 
широкими массами) трудящихся (Молотов).

До Конституции 1936 г. законодательны® 
органы в СССР избирались путем открыты* 
выборов, что было в условиях того й р е м е н И  
совершенно неизбежно и необходимо. В но
вых условиях, наоборот, оказалось необходй" 
мым и целесообразным перейти от открыты* 
выборов к закрытым.

По этому поводу товарищ Молотов г о в о р я - 1 
в своем докладе «Об изменениях в Советской 
Конституции» на VII съезде советов 6  ф е в р а 
ля 1935 г.: «Самый факт перехода от отк р Ы *  
тых к  закрытым выборам ярко п о д ч е р к и в а е т  
рост пролетарского демократизма в Советско-'1 
союзе и  стремление советской власти п о с т а 
вить работу своих органов под усиленный кон
троль рабочих и  крестьян». Закрытые выбор61 
(тайное голосование) — не единственный спо- 
соб контроля народных маос по о т н о ш е н и ю  
к своим органам, но несомненно один из ва^ ' 
нейших способов такого контроля. «Замен3 
открытых выборов закрытыми, — говорил то
варищ Молотов в цитированном выше докла
де, — будет одной из важнейших форм про" 
верки прочности и серьезности этой свЯЭ*1 
советов с  трудящимися. Этот метод выбор0® 
поможет быстрее вскрыть некоторые с л а б ы 1 
участки в нашей работе».

Как известно, в капиталистических с т р а н а -  
выборная система и права широчайших 
избирателей сейчас не в почете. Воля мзС“ 
здесь подменяется безграничным господство» 
кучки эксплоататоров, не заинтересованных 
предоставлении народу возможности и з ъ я в л я т ^  
свою волио и  контролировать действия своег 
«представителя».
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Товарищ Молотов в своем докладе говорил 
'° непримиримой враждебности фашизма бур
жуазной демократии и буржуазному ларламен- 
ТаРиз1му, о том, что фашизм отказывает на
родным массам в доверии, что правящие кликч 
буржуазии и их фашистская агентура идут все 
Дальше и дальше — «от буржуазной демокра
т а  и парламентаризма — к неприкрытой тер
рористической власти капитала над трудящими • 
Ся под фашистским флагом».

Советский союз идет по совершенно другому 
пУти своего исторического развития, все боль
ше и больше укрепляя принципы советской, 
единственно последовательной и подлинной 
Демократии, все больше и больше воплощая 
8 Жизнь все то, что есть лучшего во всеобщем, 

Р̂ямом, равном и тайном избирательном праве 
На основе советского строя (Молотов).

Вот почему в условиях окончательной и 
Полной победы! в нашей стране социализма так 
Могуче развертывается советская демократия, 
опирающаяся на советский строй :и диктатуру 
Рабочего класса.

«Положение о выборах в Верховный Совет 
'-ССР» обеспечивает полную реализацию про
возглашенных великой Сталинской Конститу
цией принципов советской избирательной си
стемы.

СОВЕТСКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ~  
РАВНОЕ ПРАВО

Известно, что любая буржуазная конститу
ция содержит в себе специальное указание На 
Равенство граждан перед законом.

Так, польская конституция 1921 г. говорит: 
?°се граждане равны перед законом» (ст. 96). 
Вольская конституция 1935 г. в ст. 32 про- 
а°зглашает: «Сейм составляется из депутатов, 
убираемых всеобщим, тайным, равным и пря- 

Ь1м голосованием». Аналогичное положение 
1,1,1 находим и в других буржуазных конститу
циях.

О д н а к о  бесчисленное множество фактов ра- 
облачает лицемерие и фальшь подобного рода 

деклараций.
„ По поводу этих деклараций о равенстве бур
жуазных конституций Ленин писал: «Возьмите 
°сНовные законы современных государств, 
в°зымите управление ими, возьмите свободу 
5абраний или печати, возьмите «равенство гра
ждан перед законом», — и вы увидите на каж- 
■̂0|м шагу хорошо знакомое всякому честному 
Г1 сознательному рабочему лицемерие буржуаз

ий демократии. Нет ни одного, хотя бы самого 
Демократического государства, где бы не бы- 

лазеек или оговорок к конституции, обес
печивающих буржуазии возможность двинуть 

°йска против рабочих, ввести военное поло
жение и т. п., «в случае нарушения порядка»,—  
'а деле, в случае, «нарушения» эксплуатируе- 

классом своего рабского положения и по- 
Ь1'гки вести себя не по-рабски» *,
О равенстве эксплоатируемого с экешюата- 

;°Ром не может быть и речи. Равенство в бур
жуазных государствах — это, как писал Ле- 
*Ин, равенство товаровладельцев. Здесь — «все

■ звны, н е  с ч и т а я  денег, капитала, зем

, Ле н и н ,  т. XXIII, стр. 347.
Л е н и н ,  т. XXV, стр. 8.

ли»2... Здесь царит формальное равенство при 
господстве буржуазного гнета, ига капитала, 
наемного рабства, что исключает возможность 
говорить о действительном равенстве.

Ленин писал: «В чем выражалось господство 
буржуазии над феодалами? В конституции 
писалось о свободе, о равенстве. Это ложь. 
Пока есть трудящиеся, собственники способны 
и даже вынуждены, как собственники, спеку
лировать. Мы говорим, что равенства нет, сы
тый не равен голодному и спекулянт — тру
дящемуся...». «Это бьша свобода буржуазии. 
Это равенство давало господство в государ
стве капиталистическому классу...» *.

Подлинное равенство возможно только при 
коммунизме, и путь к этому равенству лежит 
через социалистическое государство рабочих 
и крестьян, не только провозгласившее в своей 
Конституции, но и полностью обеспечивающее 
равенство прав граждан и, в частности, равен
ство прав в избирательной системе.

Статья 122 Сталинской Конституции подчер
кивает предоставление в СССР женщине рав
ных прав с мужчиной во всех областях хо
зяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни.

Статья 123 обеспечивает равноправие граждан 
СССР, независимо от их национальности и ра
сы, во всех областях хозяйственной, государ
ственной, культурной и общественно-политиче
ской жизни, карая по всей строгости закона 
всякие ограничения прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ одних 
граждан перед другими, в зависимости от ра
совой и национальной принадлежности, равно 
как всякую проповедь расовой или националь
ной исключительности или ненависти и пре
небрежения.

Глава XI Сталинской Конституции, посвящен
ная избирательной системе, исходя из принци
па равенства, специально оговаривает, что вы
боры депутатов в Верховный Совет СССР, каь 
и во все советы депутатов трудящихся, явля
ются равными, т. е., что каждый гражданин 
имеет один голос и все граждане участвуют 
в выборах на равных основаниях (ст. 136), что 
женщины пользуются правом избирать и быть 
избранными наравне с мужчинами (ст. 137) и 
что граждане, состоящие в рядах Красной ар
мии, пользуются правом избирать и быть из
бранными наравне ш  всеми гражданами (сг. 
138).

Принцип равенства гарантируется1 ст.ст. 3, 4 
и 5 «Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР» в соответствии с указанными выше 
статьями Конституции.

В силу этого принципа равенства от каж
дого избирательного округа избирается только 
один депутат (ст. 21), благодаря чему у нас 
не может быть такого положения, како^ 
имеется в ряде капиталистических стран, где, 
как правило, удельный вес избирателя одного 
■избирательного округа в десятки раз оказы
вается меньше, чем удельный вес избирателя 
другого избирательного округа.

Во Франции, например, Марсель с 500 ООО 
жителей посылает в палату депутатов 24 депу
татов, в то самое время как 17 мелких месте
чек этого департамента с 30 000 населения по

* Л е н и н ,  т. XXV, стр. 104, Ю5.
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сылает тоже 24 депутатов. Захолустный де
партамент в Савойе, насчитывающий всего 
245 ООО жителей, выбирает 3 сенаторов тогда, 
когда Сенский департамент с 4% миллионами 
жителей выбирает 10 сенаторов.

Такая же «избирательная география» наблю
дается и в другйх капиталистических странах.

В Польше Краковский округ посылает одно
го депутата от 48 тысяч избирателей, а Клю- 
менецкий округ с преобладающим украинским 
населением посылает одного депутата от 96 
тысяч избирателей.

Советская избирательная система, устано
вленная «Положением о выборах в Верховный 
Совет СССР», обеспечивает действительное и з
бирательное равенство, обеспечивает такой 
порядок, при котором советское избирательное 
право является действительно равным. Это вы
ражается раньше всего в том, что все избира
тельные округа, по которым на основании с г. 
34 Конституции СССР избирается Совет Сою
за, ню количеству населения равны между со
бою: каждый избирательный округ составляет
ся по норме ЗЭО ООО населения на округ, и 
каждый избирательный округ посылает в Со
вет Союза только одного депутата.

Избиратели пользуются также равными пра
вами независимо от своего социального про
исхождения, имущественного положения и ро
да занятий. Рабочие, крестьяне и трудовая 
интеллигенция участвуют в выборах на равных 
основаниях.

Принцип равенства избирательного права 
находит свое выражение и в выборах Совета 
Национальностей.

В Совете Национальностей будут представле
ны. на равных основаниях и равных правах 
все республики (союзные и автономные), авто
номные области и национальные округа неза
висимо от величин[11 их территории, от числен
ности их населения, от экономического и куль
турного их уровня. В Совет Национальностей 
граждане на равных основаниях выбирают пп 
25 депутатов от каждой союзной республики, 
по 11 депутатов от каждой автономной рес
публики, по 5 депутатов от каждой автоном
ной области и  по 1 депутату от каждого на
ционального округа.

В соответствии с этим каждая! союзная рес
публика независимо от своей величины, и ко
личества населения разбивается на 25 округов, 
каждая автономная республика — на 11 окру
гов, каждая автономная область— на 5 округов, 
каждый национальный округ составляет один 
избирательный округ. Так как каждый избира
тельный округ по выборам в Совет Националь
ностей пошлет в Совет Национальностей одно
го депутата, то принцип равенства между 
союзными республиками', между автономными 
республиками, между автономными областями 
и между национальными округами полностью 
осуществлен.

При советской избирательной системе, пре
дусмотренной «Положением о выборах в Вер
ховный Совет СССР», не может быть неравен
ства, наблюдающегося в капиталистических 
странах, прикрывающих это неравенство фаль- 
шивьими словами о равенстве. Система выбо
ров в Совет Национальностей, принятая нашим 
«Положением о выборах в Верховный Совет 
СССР», полностью отвечает великим принци

п ам  ленинско-сталинской национальной полй- 
тики, обеспечивающей могучий эконом ический ; 
политический и культурный рост всех много
численных национальностей СССР, о б ъ е д и н е н 
ных в единое братское многонациональное со
циалистическое государство рабочих и кре
стьян.

Ни одна республика — союзная или1 авто
номная, ни одна автономная область или иа‘ 
циональиый округ не будут иметь при вы б о 
рах в Совет Национальностей никаких преимУ* 
ществ друг перед другом.

В СССР одиннадцать союзных республик 
каждая из них пошлет в Совет Национально
стей по 25 депутатов. Каждая из двадцат11 
двух автономных республик пошлет по 11 Де" 
путатов. Каждая из 9 автономных облаете»1 
пошлет по 5 депутатов и, наконец, каждый 
12 национальных округов пошлет по 1 депу
тату. Здесь полное равенство. Всего в Сове* 
Национальностей будет избрано, таким обра
зом!, 574 депутата.

Иногда спрашивают, сколько раз избирателе 
будет голосовать при выборах в Совет СоЮЩ 
и в Совет Национальностей.

При выборах в Совет Союза каждый изби
ратель, где бы он ни проживал, будет в каж 
дую избирательную кампанию участвовать 8 
выборах одного депутата по своему террито
риальному избирательному округу.

Что же касается выборов в Совет Нацио
нальностей, то нужно иметь в виду, что каЖ' 
дая союзная республика разделяется на 25 и5’ 
бирательных по выборам в Совет Н а ц и о н а л ь 
ностей округов и что каждый из этих окр>' 
гов будет охватывать часть территории данно1 
республики с населением, равным всему насе
лению, данной республики, деленному на 25. У 

Каждый гражданин каждой союзной респуО' 
лики будет участвовать в выборах одного * 
25 депутатов данной союзной республики 11 
своему избирательному округу.

Кроме того, если он проживает в автоно** 
ной республике, входящей в  данную союзяУ1" 
республику, он будет участвовать' в выбор3, 
одного из 11 депутатов от этой а в т о н о м н о  
республики. Так, в РСФСР избиратель, жпвУ 
щий в Башкирской АССР, будет еще в ы б и р а *  
одного из 11 депутатов в Совет Н а ц и о н а л ы *  
стой от Башкирской АССР, следовательно, оУ 
дет участвовать в выборах в Совет Н а ц и о н а л   ̂
ностей дважды: как гражданин РСФСР —" ^  
РСФСР в целом и  как гражданин Б а ш к и р с к о  
автономной республики — от Б а ш к и р ® 0  
АССР. * *

То же самое будет иметь место для кажДр 
автономной республики—для Крымской '
Татарской АССР, Карельской АССР, Чувашек0  ̂
АССР и других автономных р е с п у б л и к  
РСФСР; для Молдавской АССР — в ^  
для Абхазской АССР и  Аджарской АССР 
в Грузии; для Нахичеванской АССР — в Азеи 
байджане. 3

Но у н а с  имеется ряд союзных р е с п у б л и к ,  
которые входят не только автономные РесП 
лики, н о  и автономные области и  н а ц и о н а л  
ные округа. _ я1-

Так, например, в Краснодарский край вх°Д 
Адыгейская автономная область. И з б и р а т е -  ' 
живущий в Адыгее, будет участвовать в в 
борах одного из 5 депутатов в Совет НаЦ< д 
нальностей от данной автономной о б л а с т и .
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ак как он будет участвовать в выборах в 
ч>вет Национальностей еще от РСФСР, то, 
^едовательно, адыгеец будет участвовать в 
"Чборах в Совет Национальностей тоже дваж
ды.

[ Также дважды будет участвовать в выборах 
Совет Национальностей и избиратель, про

знающий в Долгано-Ненецком округе (Тай- 
^рский национальный округ): один раз — ог 
Сфер При выборах одного из 25 депутатов 

: второй раз — от Таймырского националь
но округа при выборах одного депутата.
Так как у нас национальные округа, авто- 
°Мныс области и автономные республики вхо- 

^1т Непосредственно в союзные республики, то 
ЗЧдый избиратель при выборах в Совет На- 

дальностей может голосовать во всех слу- 
не более двух раз: один раз — от союз- 

Республики, и  второй раз — или от авто- 
ЛМной республики (например, от Татарской 

Молдавской АССР и т. д.), или от автэ- 
н мНой области (от Нагорно-Карабахской авто- 
И^Ной области, Адыгейской области и т. д.), 

[к?11 от национального округа (Ненецкий на
чальный округ и т. д.).

нарушает ли такая избирательная систе- 
 ̂ Принцип равенства? Ведь выходит, что 

| “сК.В;ич голосует два раза (в Совет Союза по 
гРриториальному избирательному округу и в 
г *ет Национальностей от РСФСР), а ады-

— три раза (в Совет Союза и в Совет 
Зональностей от РСФСР и от Адыгейской

1, ономиой области). Нет, не нарушает. Не 
д^Ш ает по той простой причине, что от каж- 

; Ну..0 избирательного округа никто не участ
к у  в выборах больше одного раза и что по 
р^Дому избирательному округу каждый изби- 

ьедь имеет только один голос. 
^П риведенны х выше случаях так и получа- 
(10Я: Избиратель — адыгеец имеет один голос 
ац, избирательному округу от Адыгейской 
Об,°НО:М«ой области как житель Адыгейской 
Аани^11- Но он одновременно является граж- 

РСФСР и как гражданин РСФСР при- 
Нй ае,т участие в выборах в Совет Националь- 

ьЙ ,по другому избирательному округу — 
< ^ С Р .  В этом случае он имеет также 

I один голос, как и другие граждан:
'-Р. Следовательно, он участвует в выбо- 

Равных основаниях со всеми другими 
( р а н а м и , как этого и требует ст. 136 Кон- 

Г̂ УЦии СССР.
^С^ п Р авн°г о  избирательного права в со- 
110л1,<ой избирательной системе торжествует 

К ° Стью.
Ч а̂ 0вь1 важнейшие принципы советского из- 
ЬС(.0?Гельного права, являющегося подлинно 

равным и прямым при тайном голо-

о Трим теперь ряд вопросов, относящих- 
^Посредственно к организации и проведе- 
Самих выборов.

БУДУТ СОСТАВЛЯТЬСЯ СПИСКИ 
ЬИРДТЕЛЕЙ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ

НЫЙ СОВЕТ СССР?
§

Чфо3 ли нужно особо останавливаться на 
> с/ е  о значении правильного составления  
^Нцтм8 избиРателей. Значение это само собой  

°- Достаточно только сказать, что сам^

осуществление избирателями своего права из
бирать (стоит в зависимости от того, внесен, 
нли нет данный избиратель в избирательный 
список.

Внесение граждан, имеющих избирательное- 
право, в списки избирателей по нашему изби
рательному праву не представляет никаких 
трудностей, так как не обставлено никакими.» 
специальными условиями.

Воспользоваться своим правам быть внесен
ным в избирательные списки может у 1 нас 
каждый гражданин. Наша избирательна! { си
стема и в этом отношении представляет "собой, 
прямую противоположность буржуазный из
бирательным системам.

В капиталистических странах внесение3 ф а
милии избирателя в избирательные списки об
ставлено тысячами формальностей, выполнение 
которых трудящемуся не под силу.

О том, что собой представляют эти форм аль 
пости, можно судить, например, по отчету о  де
батах в Английской палате общин,, посвящен
ным этой процедуре.

В этом отчете говорится: «Эта система осо
бенно тяжело ложится на избирателей, полу
чающих плату понедельно, которым имение» 
последний закон и хотел предоставить изби
рательные права. Для ремесленника или рабо
чего хлопоты и потеря1 времени, которым он> 
должен подвергнуться, чтобы воспользоваться, 
своим правам, равносильны тяжелому денеж
ному штрафу; в конце концов он может по
лучить отказ вследствие каких-нибудь фор
мальных затруднений или случайных недосмот
ров, в которых он неповинен и которые мо
гут происходить от небрежности или неопыт
ности лиц, составляющих описки. Такое поло
жение вещей не выдерживает критики в тео
рии и оказывается вредным на практике. 'Гак. 
как доказано, что рабочие не могут брать 
на себя хлопот и издержек, необходимых для 
того, чтобы им воспользоваться своими пра
вами, то политические партии образуют ассо
циации для выполнения той функции, которая 
по закону должна бы выполняться обществен
ной властью. Исправление ошибок в избира
тельных списках берут на себя конкурирую 
щие партии». Предлагая проект реформы, Мо.р- 
лей говорит (Пнс1., XXIII, р. 370): «Мы начи
наем осуществлять то, что входило в намере
ния парламента, а именно, чтобы каждый жи
тель, имеющий собственное жилище (Нои$е1ю1- 
йег) в городах и деревнях, обладал правам 
голоса». Чемберлен заявил с  своей стороны 
(1Ыс1., XXIV, р. 379): «Я всегда утверждал, что- 
наш закон об избирательных списках является 
скандалом и злоупотреблением» 1.

Избирательная система буржуазных стран* 
действительно, полна злоупотреблений.

Прямую противоположность этой избира
тельной системе представляет наша система* 
отличающаяся крайней простотой и последо
вательным демократизмом.

Согласно ст. 78 «Положения о выборах»' 
избиратель, явившись в избирательное поме
щение, должен отметиться в списке иэбирате-

1 Э с м э н, Основные начала государственно
го права, русский перевод Москва, 1898 г.*
стр. 218.



лей, после чего уже получает избирательные 
бюллетени и конверт и приступает к голосо
ванию. Вот почему «Положение о выборах» 
подробно регламентирует порядок составления 
списков избирателей, обеспечивая возможность 
общественного контроля или проверки пра-

■ вильности их составления и своевременного 
«исправления ошибок, могущих быть долущен- 
мь.гми при составлении этих списков.

««Положение о выборах» возлагает составле
ние списков избирателей на местные советы 
депу татов трудящихся. В городах описки со
ставляются городскими советами; в городах с 
райО'Щны-м делением — районными советами; в 
стани'цах, деревнях, хуторах, кишлаках и 
аулах'. — соответствующими советами депута
тов /грудящихся.

Сопеты обязаны внести в списки избирате
лей -рсех граждан, проживающих на террито
рии данного Совета, достигших ко дню выбо
ров 18 лет и имеющих избирательное право.

Продолжительность проживания в данной 
местности не имеет никакого значения: в спи
ски должны: быть внесены все — и постоян
ные, и временные жители, т. е. не только те, 
кто живет здесь «всегда», но и те, кто только 
что прибыл в данную местность, кто находит
ся здесь проездом, кто проживает здесь не
продолжительное время и кто, может быть, в 
ближайшее же время собирается уехать из 
данной местности. Наше «Положение о выбо
рах», иначе говоря, не знает ценза оседлости, 
как, например, это мы «идшм в США, Франции 
и некоторых других капиталистических стра
нах.

На случай отъезда избирателя из данного 
места жительства, где этот избиратель занесен 
в избирательные списки,' в какое-либо другое 
место, «Положение о выборах» устанавливает 
■обязанность совета выдать такому избирателю 
специальное «удостоверение на право голосо
вания». Это удостоверение дает избирателю 
право внести свою фамилию в список избира
телей своего нового места жительства — по
стоянного или временного, где избиратель 
■окажется в день выборов. Это правило, изло
женное в ст. 15 «Положения о выборах», лиш
ний раз подчеркивает отсутствие в нашей из
бирательной системе ценза оседлости, что са
мо по себе свидетельствует о последователь
ном и подлинном демократизме этой системы.

Может возникнуть вопрос: как советы бу
дут определять возраст избирателей? Эта за
дача не представляет никаких трудностей, так 
как в списки должны быть занесены, все гра
ждане, достигшие ко дню выборов 18 лет. 
День выборов будет объявлен заранее, а спи
ски избирателей будут вывешены для всеобще 
го обозрения за 30 дней до выборов.

Самые избирательные описки будут соста
влены по алфавиту с указанием фамилии, име
ни, отчества, возраста и места жительства из
бирателя. Для 18-летних возраст должен быть 
указан точно — год, месяц, день рождения. 
Иначе возможны ошибки, так как разница в 
месяцах и даже днях в пределах одного года 
может повлиять на определение избирательно
го возраста. Для лиц, старше 18 лет, это тре
бований необязательно.

Кто не будет внесен в списки ? На этот во
прос Конституция (ст. 135) и избирательный за
кон (ст. 9) дают вполне ясный ы исчерпываю

щ ий ответ. Не будут внесены' в списки толЫ*1' 
те, кто не имеет п о  Конституции избирате>’ь‘ 
ны,х прав: осужденные судебными приговорая-11 
с лишением избирательных прав в тече№'<{ 
всего установленного в приговоре срока ли'Л-' 
ния избирательных прав и лица, при зн ан н ы е  8 
установленном порядке умалишенными.

Иногда спрашивают: надо ли разуметь зЛес1> 
какие-либо судебные приговоры специально ® 
лишении избирательных прав или же суде°' 
ные приговоры, присуждающие к к а к о м у - л и б ^  
наказанию с лишением избирательного пр&К 
за совершенное данным лицом преступ;енис‘ 
Разумеется, ст. 9 нужно понимать только 
этом последнем, смысле. Лица, не совершивши 
никакого преступления, за которое они под-16' 
жали бы судебной ответственности, не 
денные за это преступление к к ак о м у -л и ^  
уголовному наказанию, не могут лиш атьс° 
избирательных прав и, следовательно, не >,0г 
гут исключаться из списков или не быть Щ 
несенными в списки, если они не являются 
лишенными.

Н е может служить основанием к невклю4 , 
нию в избирательные списки факт наложен# 
на данного гражданина какого-либо адми1̂  
стративного взыскания или а д м и н и с т р а т 11® 
ной репрессии (ссылка, высылка). Е д и н с т в е н н а  
основанием для этого является о с у ж д ен и е  с> 
дебным приговором к какому-либо у г о л о в н о » ;  

наказанию с лишением избирательных пра 
Рассуждать иначе — значило бы изврат^, 

и нарушать Конституцию, точно и четко Ра 
решающую этот вопрос, не допускающую V  
каких предвзятых и  искусственных толко# 
ний исчерпывающей формулой своей  
статьи. А

Таким образом, в избирательный списки1 ^  
вносятся только те, кто подверглись репр^с 
по судебному приговору, определившему Н3 ^  
зание не только в виде лишения свободы* 
н в виде лишения избирательного права- г 

В связи с затронутым выше вопросом воз 
кает и другой вопрос: как быть с темй 
торые окажутся осужденными судами к 
шению свободы, но без лишения и з б и р а 11-' ( 
ных прав? Будут ли эти лица допуш еИ ^ 
участию в выборах, должны ли они быть ® ^ 
семы в избирательные списки? И этот воП1’1;| 
не представляет больших трудностей. 
эти лица находятся в местах лишения сВ°я11о' 
ды, то* в избирательные списки они не 
сятся', так как по своему положению 
шенньгх свободы — они в выборах УчЯ,а;1й 
фактически принять не смогут. Это же 1 ^  
сказать и ,о подследственных, н а х о д я щ и х с я  ^ 
стражей: они также в выборах факти1’ ( 
участвовать не смогут, а следователь!*  ’
списки избирателей их заносить и не с л е * 
Что же касается голосования или участ,^ 8,г 
выборах, то это будет стоять в пр ям о й  * $ 
симости от того, где и в каком Физ-иЧ1,дУ' 
положении будут эти лица. Если они 
содержаться под стражей, то ф и зи ч е с к и  и ^  
тически они, как это мы сказали вы ш е, -  ̂
стия в выборах принять не смогут. Есл ^ 
они будут к моменту выборов на свобод < 
не будучи лишены избирательных прав- Л 
смогут принять участие в выборах, если 
пожелают. Зде̂

Что же касается лиц умалишенных, то ^  
имеются в виду лишь граждане, к о то р ы е

.10



|%Наны залаш енны м и в порядке, устаноз- На этом дело не кончается. Ст. 18 «11>лт- 
цНс>м для этого законом. жения о выборах» предоставляет право заяви-

настоящее время действует закон, по ко- телю, несогласному с решением Совета дену- 
впк пРизнать человека умалишенным может татов трудящихся, подать жалобу в народный 

специальная врачебная комиссия. суд, который, согласно ст. 19 того же «Поло-
^ер щ ен н о  ясно, что процедура признания жения», обязан рассмотреть эту жалобу в от- 
ц'^знина умалишенным доджна быть обета- крытом судебном заседании с вызовом заяви- 
)с а «семи необходимыми гарантиями. Здесь теля и представителя Совета и вынести по 

е»Но нетерпимо всякое упрощенство, вся- этому делу решение, которое считается окоь- 
Небрежность. Ни отдельные -врачи, ни чательным и уже никакому дальнейшему об- 

I льные лечебные учреждения не должны жалованию, -следовательно, не подлежит. 
ц0!г бУДУт иметь права .признавать того ила Установленный «Положением о выборах» 
1уд̂  гражданина умалишенным. Это право порядок рассмотрения заявлений по поводу 
!ц0. предоставлено официальным комиссиям, неправильностей в избирательных списках 
>бц,'1е авторитетным, заслуживающим полного является .величайшей гарантией беспржтраст- 
‘0ЧтпТВенного А'овеРия и Действующим под ного и объективного разрешения избирательных 
К ^ е 'м  государства. конфликтов, могущих возникнуть в процессе

^сп избиратель вносится только в один составления списков избирателей. Передача на 
кем*’ Это прямо вытекает из ст. 11 «По разрешение такого рода -конфликтов именно 
*РатТЯ .° вы'б0(Рах>>> гласящей: «Никто из- из- народному -суду в максимальной степени га- 
О е* не может быть внесен более, чем рантирует быстроту и беспристрастность реше- 
§ и избирательный список». ния -и о-бе-спечивает полную авторитетность
°Л(ц самы,м исключается какая-либо воз- этого решения как решения народного суда, 
4„0гсть участвовать в голосовании болсс избираемого по новой Конституции также на 
'аз | ° Раза при каждых выборах, чем -еще основе всеобщего, равного, прямого избира- 
^ИпаДЧерки,вается пРинЧИн равенства наш еп тельного права при тайном голосовании. 
«Петельного права.

Ц  Ло*ен-ие о выборах» устанавливает осо- 7 . КАК БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ
N  ? ЯД0,К- составления избирательных спи- , ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
-гяу из°ирателей, состоящих в воинских

«0Чр и войсковых соединениях. Списки этих Ст.ст. 34 и 35 Конституции СССР устанав- 
*ой телей составляются командованием воин- ливают избрание Совета Союза и Совета На- 
Ч ^ с т и  или войскового соединения за под- циональностей по избирательным1 округам.
1 «0„ к°мандира и военного комиссара. Одна- Совет Союза избирается гражданами СССР 
астяу ^служ ащ ие, не состоящие в воинских по избирательным округам по норме: гдин де- 

войсковых -соединениях, например» со ■ иутат на 300 000 населения.
Ч Няе в ш табах,'в различных военных учре- Избирательные округа по выборам в Совет 
1 ®°енно-уче&ных заведениях и т. п., Национальностей не совпадают с избиратель- 
Чц ^  в описки- избирателей соответствую- ными округами по выборам в Совет Союза. 
у евп етами: Депутатов трудящихся по ме- Совет Национальностей избирается граждана- 

ег°  жительства (ст. 12). ми СССР по союзным и автономным респуб-
ЧйвЖение ° вь,борах» специально преду ликам, автономным областям и национальным 
^  порядок исправления допущенных округам -по норме: по 25 депутатов от каждой 

из'бирателей неправильностей. Эти союзной республики, по 11 депутатов от каж- 
РЧс ' 'ьн°сти неизбежны в такой большой дой автономной республики, по 5 депутатов 

Как подготовка -списков избирателей, от каждой автономной области и по одному 
Ь ' ,1Ь1 случаи, когда отдельные избирате- депутату от каждого национального округа.

0цгн|  будут включены в списки, или бу- Таким образом для выборов в Совет Союза 
,'АУг ибочно из списков исключены, или будет организовано столько избирательных 
» С ‘"ючены с искаженной фамилией, име- округов, сколько получится от деления всего 

,М0|>« отчеством. населения Советского союза «а 300 000, состав-
, ^НС|- Ыть случаи неправильного включения ляющих норму одного избирательного окру- 
I? Чзб! Лиц’ лишенны'х по нашей Конститу- га, т. е. ©сего будет приблизительно 570 изби- 

о^Ратель-ных прав. рательных округов.
н°Шении всех такого -рода неправиль- Для выборов в Совет Национальностей по 

|Т||1 ^ в списках избирателей любой гражда- всему СССР будет организовано .следующее 
‘'а!ТЧ  м Пе,Р®Ую очередь, тот, кого это ка- количество избирательных округов: 25 округов 
|, °8 ’т'Г1о* ет  подать заявление в Совет депу- ио каждой союзной реапублике (275 округов;, 
|{ спи Аящихся, опубликовавший избиратель- 11 округов по каждой автономной республике 
^ о , 3 ' и’ |С требованием внести в список (242 округа), 5 округов по каждой автономной 

ЪЛЧолн Ые испРавлеиия (ет- 1С)- области (45 округов) и 1 избирательный округ
«ительный комитет Совета депутатов в каждом национальном округе (12 округов), 

Л о с *Ся каждое такое заявление о иепра- т. е. всего 574 избирательных округа.
Л>ет>И в списке избирателей обязан рас- Как видим, число избирательных округов по 

в трехднввный срок (ст. 17) и либо выборам в Совет Союза и по выборам в Со- 
й° °Т1 с'Г1Исок соответствующие исправления, вет Национальностей почти одинаково.

V 110 <л°кить просьбу заявителя. Чем объясняется организация выборов по
1Й Сощ !еДнем случае исполнительный коми- избирательным округам?
, Ч о СТа ДепУтатов трудящихся обязан за- Как известно, по действовавшим ранее у нас 

МоВь,д,ать письменную справку с указа- избирательным законам, например, по инструк- 
И  тивов отклонения его заявления (ст.

'»к0|

ции ,«0 выборах в советы» 1930 г., выборы чле
нов советов происходили на избирательных



собраниях, устраиваемых по производственным 
единицам (предприятиям, учреждениям), про
фессиональным союзам, по красноармейским 
частям и крупным совхозам."

В крупных промышленных предприятиях вы 
боры производились по отдельным цехам. 
В сельских местностях крупные селения для 
выборов в советы разбивались на избиратель
ные участки. Колхозники, как правило, 
участвовали в' выборах вместе с населением 
села. Граждане, не работавшие на предприя
тиях и не организованные в профессиональ
ные союзы, как-то: кустари, домашние хозяйки, 
извозчики и т. п., — участвовали в выборах 
или совместно с остальными избирателями по 
профессиональным союзам, или; по производ
ственным собраниям, или по территориальным 
единицам (районам, участкам) и т. л.
■ Таким: же образом происходили выборы и 
на VII съезд советов СССР и в другие со
веты в 1934—1935 гг.

Этот порядок выборов можно «аззать вы
борами на основе 'Производственного прин
ципа, а в некоторых случаях1 — смешанными 
выборами1. . , .

Другое дело теперь. По Сталинской' Т?С№сти- 
туции и «Положению о выборах в Верховный 
Совет СССР» выборы будут происходить, как 
это видно из сказанного выше, только по од
ному территориальному признаку.

Раньше выборы могли производиться по про
изводственному принципу вследствие того, что 
в выборах участвовали только трудящиеся и, 
следовательно, связанные своей работой с раз
личными предприятиями и учреждениями. 
Т....ько для так называемого неорганизован
ного населения выборы производились т  
территориальному принципу — на районных, 
участковых и тому подобных собраниях.

При всеобщем избирательном1 праве подоб
ного рода система выборов была бы нецеле
сообразна, так как такая система неизбежн а 
приводила бы к искусственному разделению 
избирателей на различные категории и ослож
няла бы всю технику избирательной кампании 
В условиях, когда избирательным' правом об
ладали только трудящиеся, выборы по пред
приятиям и учреждениям представляли еще и 
то удобство, что облегчали контроль над са
мим составом избирателей, облегчали гаран
тию того, что в выборах не примут участия 
лица, не имеющие к данному предприятию 
или учреждению отношения или вообще не- 
трудящиеся. При действии всеобщего избира
тельного права это преимущество голосования 
по производственным предприятиям отпадает. 
Число лиц, лишенных избирательного права, 
будет столь незначительно, а составление из
бирательных списков' по «Положению о выбо
рах» обставлено таким максимумом контроля, 
что организация избирательных округов па 
территориальному принципу вполне себя оп
равдывает.

По советскому избирательному закону каж
дый избиратель равен другому; поэтому каж 
дый избирательный округ с населением в 
300 ООО человек посылает в Совет Союза по 
одному депутату. Тот же принцип равенства 
нашел свое выражение и в системе выборов1 в 
Совет Национальностей. Выборы в Совет На
циональностей построены по принципу равен
ства национальностей. У нас имеется много

Фнародов, живущих компактными м ассам и, а 
лениость которых не достигает 300 000 челС'!(| 
Таковы, например, карелы, коми, калМ  ̂
якуты,' абхазцы, адыгейцы и т. д. Если бы ’ 
боры в Совет Национальностей происх0̂  
также по территориальным избирательны»  ̂
ругам с населением в 300 ООО человек, Ю 
эти народы не могли бы быть представ-’ 
в Совете Национальностей. Тем самым ® 
бы нарушено равенство народов. При Ус1;{ 
влекной же Сталинской Конституцией сист 
выборов и самые малочисленные народы 11. 
чают возможность иметь в Совете Нацио11 
ностей двоих представителей.

Образование избирательных округов 
выборам в Совет Союза, так й по вьге 
в Совет Национальностей, производится 1 
зидиумом' Верховного Совета СССР (ст. 
до образования Верховного Совета 
Президиумом Центрального 'Исполнители 
Комитета СССР. .(

Здесь же отметим, что во всех случая*^ 
минания в «Положении о выборах» о 
тенции Верховного Совета надлежит 
виду, что до его образования функций  ̂
ховного Совета СССР в полном объеме  ̂
надлежат Центральному Исполнительному» 
митету СССР, а функции Президиума а 
ховного Совета СССР — Президиуму 
СССР.

8. КАК БУДУТ ВЫСТАВЛЯТЬСЯ КАНЩ  
ТЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Порядок и условия выставления канД<*  ̂
в Верховный Совет СССР точно опреДе 
Конституцией И «Положением о выбора**^

Ст. 141 Конституции и ст. 56 «ПолоЖ ^ 
выборах» обеспечивают право выстз®^ 
кандидатов за общественными организЗ^ 
и обществами трудящихся: за коммунй®| 
скими партийными организациями, проФе, 
нальными союзами, кооперативами, орг'^  
циями молодежи, культурными обществ^ 
другими организациями, зарегистрировав 
в установленном законом' порядке. ^

Согласно ст. 57 «Положения о вь Л 
выставлять кандидатов могут как ц ен тру  
органы общественных организаций и 
трудящихся, так и республиканские, 
областные и районные органы, равно ^  
общие собрайия рабочих и служащих п° л 
нриятиям, красноармейцев — по войс1' ( 
частям, а также общие собрания кресть^ 
колхозам, рабочих и служащих совхо^ 
по совхозам. Л

Характерным отличием советской избир",, 
ной системы является право в ы став л ен и я^  
дидатов только общественными органИ^ л 
ми и обществами трудящихся. ИндивИЛ, 
вое выставление кандидатов, т. е. вые 
ние кандидатов отдельными гражданами' 
нашему закону не допускается.

Несмотря на то, что и Конституция 11  ̂
ложение о выборах» точно определяют^ 
организаций, имеющих право выстз®  ̂
кандидатов в Верховный Совет СССР, ’ф 
уже возникает ряд вопросов, клонят*' 1 
еще большему уточнению этого поряД*"'^ 
например, спрашивают, что именно 
разуметь под общественной о р г а н и з а ш  у 
каком именно порядке эта организация



'а быть зарегистрирована, можно ли отнс- 
и к  общественным организациям, хотя бы 

-„Зарегистрированные в установленном зако- 
| И порядке, религиозные объединения и т. п. 
„ эти вопросы можно дать, исходя из 

ц1его действующего законодательства, совер- 
Л1но ясные и точные ответы, 

ц. 0Д общественными организациями или об- 
С1'Ствами трудящихся в нашем законодатель• 
Т|) с Донимаются всевозможные объединения 
длящихся граждан СССР, преследующие 

партийного, профессионального или иного 
Т(, ‘(ения в интересах социалистического строи- 

•̂ Ьства, в интересах содействия делу социа- 
с0, а> закрепления и дальнейшего развития 

I Дуалистических успехов и побед,
о *°А обществами или иными общественными 
а аннзациями необходимо разуметь добро-
5. 'ьНые общества и их союзы, которые, как 

!Г)г ^казано в «Положении о добровольных 
СьАествах и союзах», утвержденном ВЦИК и 

РСФСР 10 июля 1932 г., «являясь органи- 
Чиями общественной самодеятельности тру- 

з З Ихся масс города и деревни, ставят своей 
Дачей активное участие в социалистическом 

% и11Тельстве СССР, а также содействие укре- 
‘нШо обороны страны». 

сТй1е являются такими обществами и обще- 
ба^Иьши организациями, например, так назы- 
ст„а1ь,е церковные «двадцатки», которые реги- 
ЛвиРУются в особом порядке, установленном
о-р ^1!и* постановлением' ВЦИК и СНК РСФСР 
Но й апреля 1929 г., и которые, согласно этому 
ц0 ГаНовлению, не имеют своего устава, не 
ц^'^Уются правом юридического лица, не 

своих выборных п редставительных ор 
ц1(4°в- В своей деятельности  они должны огра- 
К0 даться исключительно теми целями, ради 
с̂ а°Рь1х они образованы, т. е., как об этом 

!^&ан° ® самом постановлении от 8 апрели 
1 Г-’ «Удовлетворением своих религиозных
| (.Ребностей».
р е й н с к а я  Конституция обеспечивает право 

:,с0о.^инеиия в общественные организации в 
це̂ ГВетствии с интересами трудящихся и в 

Ле развития организационной самодея- 
1*»ь,хн°сти и политической активности народ
ов  Масс (ст. 126). Ясно, что всякого рода 
1|ре Синения, хотя бы и зарегистрированные, 

^Дующие иные цели, чем те, какие ука- 
•10^ ’ й ст. 126 Конституций СССР и в «По- 
.Ц ^И и  о добровольных обществах и сою- 

Iбат. ’ Не имеют никаких оснований претендо- 
На право выставления своих кандидатов 

выборах депутатов в Верховный Совет 
;АНда 1 и следовательно выставленные ими кан- 

не могут и не должны регистрировать- 
I Зби!рательньпм1и комиссиями.
!.0рг̂ ДИдаты, выставленные общественными 
«од "Изациями и обществами трудящихся с 
И ^1°Дением всех установленных Конституцией 
^ ‘сложением о выборах» требований, дол-

1 быть обязательно зарегистрированы и
З е«ы в избирательные бюллетени.

нужно, однако, подчеркнуть, что эб- 
1Ч'ихсВенные организации и общества трудя- 

я> выставляющие своих кандидатов, обя- 
Представить в соответственную окружную 

«Г|0 Рательную комиссию указанные в ст. Ы 
■р Жжения о выборах» документы.

Ми Документами являются: а) протокол  
Ния или заседания, выдвинувшего кан

дидата, подписанный членами президиума с 
указанием их возраста, местожительства, наи
менования организации, выдвинувшей канди
дата, указания о месте, времени и количестве 
участников собрания или заседания, выдви
нувшего кандидата в депутаты, с указанием 
фамилии, имени, отчества кандидата в депу
таты, его возраста, местожительства, партий
ности и занятия; б) заявление кандидата в де
путаты о его согласии баллотироваться по 
данному избирательному округу от (выставив
шей его организации.

Каждый кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР может голосоваться только в 
одном округе. Следовательно, и выставляться 
в кандидаты можно также только в одном 
округе.

Само собой разумеется, что в советской из
бирательной системе нет никакого ценза для 
кандидатов в депутаты, как нет деления из
бирательного права на «активное» и «пассив
ное»: право участвовать в выборах депутатов 
и быть избранным у нас безраздельно при
надлежит каждому избирателю. Каждый избн 
ратель может быть выставлен кандидатом в 
депутаты. При выставлении кандидатов не 
требуется выполнять никаких иных формаль
ностей, кроме указанных в ст. 61.

В буржуазных странах, наоборот, к лицам, 
в ыст ав ляе м ы м к энди датам и, пр е дъ я® ля юте л 
иные требования, чем к избирателям. Здесь 
нужен более взрослый возраст, в иных слу
чаях (например, в Японии, в Англии) нужно 
внести установленный для кандидатов денеж
ный залог (в Японии — 2000 иен =  около 
4000 рублей, в Англии — 150 фун. стерл. — 
3057,6 рублей).

Важно отметить, что в случае провала кан
дидата на выборах залог этот обращается в 
доход государства, что нередко превращается 
в весьма выгодный для правительства источ
ник дохода.

В капиталистических странах выставление 
буржуазными партиями кандидатов в палаты 
депутатов к другие законодательные органы 
является результатом весьма тонкой работы 
избирательного механизма сплошь и рядоу 
совершенно незаконных, преступных средств - -  
подкупа, угроз, шантажа и т. д.

По поводу американской избирательной си
стемы и, в частности, процедуры выставления 
кандидатов Дж. Брайс прямо говорит, что 
«вся эта процедура есть не что «мое, как па
родия на народные выборы».

«В ней, — читаем мы в «Американской рес
публике» Брайса, — только с виду соблюдает 
ся правило, что все должно зависеть от голо
сования избирателей, а на самом деле этим 
избирателям навязываются такие кандидаты, 
которых они вовсе не знают или которых 
они не выбрали бы, если бы знали. Нескольк » 
профессиональных политиканов и их привер
женцев заменяют настоящих избирателей, под
готовляют на искусно организованных митин
гах назначение выбранных ими самими канди 
датой и выдают такие назначения за выра
жение верховной народной воли».

Если так «выставляются» кандидаты в пере
довых буржуазно-демократических странах, то 
что остается сказать о фашистских странах, 
где полностью восстановлено средневековое 
варварство и уничтожено всякое подобие дс-

10



мократических принципов! В этих спранах 
фальсификация воли избирателей достигается 
при помощи целой системы самых зверских 
методов подавления и угнетения трудящихся 
масс.

Подлинное выявление воли народа обеспече
но лишь в стране социализма, в СССР.

«Положение о выборах в Верховный С овет  
СССР» обеспечивает полностью действительно 
подлинное выявление народной воли, воли мил
лионов избирателей — свободных граждан 
Страны советов.

Мы сказали, что кандидаты, удовлетворя
ющие установленным требованиям, должны 
быть зарегистрированы окружной избиратель
ной комиссией.

Но могут быть случаи, когда отказ окруж
ной избирательной комиссии заинтересованные 
лица сочтут неправильным. В таком случае 
они могут этот отказ обжаловать в двухднев
ный срок в Центральную избирательную ко
миссию (если дело касается выборов в Совет 
Союза), решение которой является оконча
тельным, или в избирательную комиссию союз
ной или автономной республики или автоном
ной области (если дело идет о выборах в 
Совет Национальностей), а на решение этой 
комиссии — тоже в Центральную избиратель
ную комиссию, решение которой также окон
чательно (ст.,ст. 63 и 64).

Все зарегистрированные кандидаты подле
жат обязательному включению в избиратель
ный бюллетень (ст. 66). Форма бюллетеней 
устанавливается Центральной избирательной 
комиссией. Бюллетени печатаются на явыках 
населения соответствующего избирательного 
округа и за 15 дней до выборов рассылаются 
всем участковым избирательным комиссиям в 
количестве, обеспечивающем снабжение всех 
избирателей избирательными бюллетенями. 
Напечатание и рассылка бюллетеней лежит 
на обязанности окружных по выборам в Совет 
Союза и окружных по выборам в Совет На
циональностей избирательных комиссий.

9. О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Порядок голосования при выборах в зако

нодательный орган нашей страны стоит в пря
мой зависимости от характера избирательной 
системы' и принципов, на которые эта система 
опирается!.

При ограниченности права голосования, при 
отсутствии прямого., равного и всеобщего из
бирательного права, при открытой системе го
лосования, порядок голосования будет отли
чаться такими свойствами и особенностями, 
которых нет и не может быть при избира
тельной системе, покоящейся на подлинно 
всеобщем, прямом и равном избирательном 
праве при тайном голосовании.

Так, избирательное право, имевшее место в 
дореволюционной России по выборам в Госу
дарственную думу, опиравшееся на цензовую 
и куриальную систему, обусловливало доволь
но сложную процедуру голосования сначала 
выборщиков, потом депутатов.

Советское избирательное право не знает ни 
двойных, ни множественных выборов.

Всеобщее, прямое и равное избирательное 
право при тайном голосовании', лежащее в 
основе советской избирательной системы, обу
словливает и чрезвычайно простой порядок

голосования, принятый нашим избиратель!161 
законом.

Глава VII «Положения о выборах» устаЯ 
вливает такой порядок голосования, котоР’ 
обеспечивает чрезвычайную доступность, “ 
строту и простоту этой процедуры, не УГ,Р 
жающей избирателям, как это имеет место 
капиталистических странах, ни сложностью, 
запутанностью различных избирательных ФЧ 
мальностей, ни потерей времени и проЧЧ 
неудобствами. Л

«Положение о выборах» раньше всего 
печивает избирателю своевременное и 
пывающее ознакомление с выставленными 
выборах кандидатами.

Окружные избирательные комиссии (как 
выборам в Совет Союза, так и1 по выбор*1-' 
Совет Национальностей) обязаны опубликон^ 
за 25 дней до выборов фамилию, имя, оТ; 
ство, возраст, занятие, партийность кажД"  ̂
зарегистрированного кандидата в депУта; 
Верховного Совета и наименование о б щ е с т в ' 
ной организации, выдвинувшей этого каиР.Щ 
та (ст. 65). |

Ежедневно в течение последних 20 дней ] 
ред выборами участковые избирательные ^ 
миссии опубликовывают или -широко опо®еИ 
ют избирателей каким-либо иным способ01' 1 
дне выборов и месте выборов (ст. 73). л 

Это правило имеет своей задачей обе̂ 1 
чить избирателям полную возможность вЫ1̂  
нить свой гражданский долг. Н есм отря ( 
свой технический характер, это' правило 
громадное принципиальное значение, 
чивая максимально явку избирателей к 
рательным ящикам. ‘ ,1

Эту же цель преследует ;И ст. 72 «ПоЛ% 
ния о выборах», определяющая произвоД  
выборов в Верховный Совет СССР в нс^ 0р1 
чий день. Согласно этому требованию вЫ0̂ ; 
в Верховный Совет будут происходить, 
видно, в один из выходных дней; возм оЖ 11' 
день, совпадающий с воскресным. ^

Согласно ст. 72 «Положения о выборах» 
выборов устанавливается Президиумом 
ховного Совета СССР (а до образования ^  
ховного Совета СССР — Президиумом 
СССР) не позднее чем  за 2  месяца до СП  
выборов. дА

Это требование ст. 72 находится в п° ̂  
соответствии со ст. 54 Конституции, глася л 
что по истечении полномочий или в 
досрочного роспуска Верховного С о в ета  ^ ^  
н о в ы е  выборы назначаются в срок не и ^
2 месяцев со дня истечения п олном очий  
роспуска Верховного Совета СССР. О

Допустим, что полномочия В е р х о в н о г о ’  ̂
вета СССР «стекли 1 декабря 1941 г. 
выборы должны быть произведены в те <, 
не более двух месяцев после 1 д е к а б р ” ' р 
есть новые выборы должны п р о и з о и т 1 
позже 1 февраля 1942 г. ^

Так как согласно ст. 72 « П о л о ж е н и я  Л 
борах» день выборов должен быть о 
за два месяца до срока выборов, то в и Л 
примере это объявление должно п о с л е д  . л  
в день окончания полномочий В е р х ° ^ | |  
Совета СССР, то есть того же 1 д е к а б р я  ^  

Сама процедура голосования будет 
простой. $

Основное требование — это г о л о с о в а т ь  л  
но. Ни заочное голосование, ни г о л о с
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1о Доверенности» нашим избирательные за- 
Л°м не допускается, 

у^биратель должен явиться в избирательный 
п0 т°к личное он должен лично отметиться 
И3(. Избирательному списку и личио получить 

ьИРательный бюллетень. ,
отличие от избирательных систем неко-!' 

НЫр х капиталистических стран, избиратель
ны?. бюллетени предварительно не будут рас- 
«з6аться избирателям, а будут выдаваться в 

иРательном помещении (ст. 78). (•
Пр0!1>кДС1му избирателю, кроме избирателей, 
г0 «баю щ их в автономных республиках, ав- 
йЬ]л а'11Ь1х 'Областях и национальных округах, 
Роц ся по Два 'бюллетеня — один для выбо- 
50с депутата в Совет Союза и один для вы- 

в Совет Национальностей депутата о г 
союзной республики. Каждому избира-

• проживающему в автономной республи
ку* автономной области или национальном' ок- 
(гр выдается дополнительно еще по одному 
а̂циЬему) бюллетеню для выборов в Совет 

Чоъ Дальностей депутата от данной авто- 
1ац’‘°й республики, автономной области или 
фокального округа.

Чут Избирательном бюллетене для выборов де- 
в Совет Союза напечатаны имена, от- 

Со|0!?а и фамилии в-сех кандидатов в Совет 
Регы от данного избирательного округа, за- 
Со8 СтРированны‘х окружной по выборам в 
Ка§ т Союза избирательной комиссией, а в 
8?т Лательном бюллетене для выборов в Со- 
^/'ациоиальностей — имена,' отчества и фа- 
ЧоСти всех кандидатов в Совет Националь- 

от Данного избирательного округа, за- 
,ТРи,р'0,ван-ных окружной по выборам в Со- 

^пациональностей комиссией.
НЬ(̂  ’ Что называется заполнением избиратель- 
Ъц, бюллетеней избирателем, заключается в
V  что он вычеркивает в каждом из выдан- 
^  е,1*у избирательных бюллетеней фамилии 
Аец,, Кандидатов, кроме одной фамилий того 

ата. за которого оп намерен голосовать. 
Ч ° ^ ЧИВ после выполнения формальностей, 
^бцпИНь,х в ст. 78 «Положения о выборах*. 
АНт Ц ельны е бюллетени, избиратель перехо- 
Зап0 специальную комнату, отведенную для 

"еНия избирательных бюллетеней. В этой 
сУ|0ц.Те не может быть никого, кроме голо- 
Ч ? Г0- При допуске в комнату для запол- 
О̂Нп бюллетеней одновременно нескольких 

^о®^ателей эта комната должна быть обору- 
5°Пуса перегородками или ширмами .по числу 
\ | а <аемых одновременно избирателей, чтобы

3 Обеспечена тайна голосования.
[Ч, избиратель и осуществляет голосова - 
|| !|йцаГ10лняя выданные ему бюллетени. За- 

! % е Нь,е бюллетени избиратель заклеивает 
ь % ^ Г 0  в конверт, получаемый им вместе 
(,Чае’|1етенями, переходит ,в комнату, где по- 

Оцу Ся Участковая избирательная комиссия,
з ^егвКает конверт в избирательный ящик. 
Х иамотные или имеющие какие-либо фи- 

е недостатки, не позволяющие изби- 
5 ^ т  самостоятельно заполнить бюллетени, 
лй()̂ 1етГ1ри„гласить в комнату для заполнения

4 Пп» кого-либо по своему усмотрению 
„ %  14<ощи.
Н а Ч ^ Ива«>т: как будут голосовать больные, 

Ч я ц  ся в санаториях, путешествующие, 
^Иеся в командировках и т. д.?

Наш избирательный закон устанавливает 
такой порядок, при котором находящиеся в 
больницах, санаториях, родильных домах, в 
инвалидных домах» на кораблях, находящихся 
в день выборов в плавании, имеют полную 

•возможность выполнить свой гражданский 
^олг. Они могут принять участие в выборах 
ер всех этих случаях, если в больницах, сана
ториях, на кораблях и так далее будет изби
рателей не менее 50 человек.
^Во всех таких случаях в соответствующих 

г местах создаются отдельные избирательные 
участки. Больные будут голосовать либо явив
шись в комнату, где имеется избирательный 
ящик, либо, если они прикованы к постели,— 
в своих палатах, —* куда будут передвинуты 
избирательные ящики.

Находящиеся в день выборов в пути, в по
езде, могут проголосовать на любой станции, 
где будет избирательный участок.

Для1 этого они должны только заранее запа
стись, согласно ст. 15 «Положения о выборах», 
«удостоверением1 на право голосования»: в
пункте голосования — будет ли это новог 
место жительства или остановка в пути — 
избиратель должен будет предъявить это удо
стоверение и удостоверение личности, будет 
внесен в особый список, который ведется для 
этой категории избирателей согласно ст. 79 
«Положения», получит избирательный бюлле
тень и сможет осуществить голосование.

Таким образом, закон предусматривает все
возможные случаи, неуклонно идя навстречу 
избирателю, устраняя всякие трудности в этой 
области и обеспечивая полную возможность 
принять участие в выбо-рах каждому избира
телю, каждому гражданину нашей страны.

Говоря о порядке голосования, нельзя не 
остановиться на вопросе о выборной агитации.

Сталинская Конституция обеспечивает всем 
гражданам право и фактическую возможности 
ведения агитации за кандидатов, выставленных 
теми или другими общественными организа
циями.

Ст. 125 Конституции предоставляет и гаран- 
тируегг гражданам' СССР в соответствии с 
интересами трудящихся и в целях укрепления 
социалистического строя — свободу слова, сво
боду печати, свободу собраний и митингов, 
уличных шествий и демонстраций.

Ст. 70 «Положения» обеспечивает каждой 
организации, выставившей кандидата, зареги
стрированного в окружной избирательной ко
миссии, равно как каждому гражданину СССР, 
право беспрепятственной агитации за этого 
кандидата на собраниях, ;в печати и иными 
способами согласно ст. 125 Конституции СССР.

Это право — не иллюзорно, а реально. Оно 
обеспечивается предоставлением трудящимся 
типографий, бумаги, общественных зданий, 
улиц, средств связи и других материальных 
условий, необходимых для осуществления этого 
права.

При всем том «Положение о выборах» не 
допускает выборной агитации в избиратель
ном помещении во время подачи голосов. И 
это совершенно правильно, так как иначе сво
бода голосования была бы поставлена под 
угрозу всякого рода давлений и влияний, под 
видом «агитации». Советский закон, обеспе
чивающий полную и подлинную свободу слова, 
печати, агитации, 'Охраняет эти величайшие
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права человека м гражданина от всякого рода 
злоупотреблений и извращений в  этой области.

Выборная кампания должна быть поставлена 
под полную охрану закона. Всякие попытки 
воспрепятствовать избирателю осуществить 
принадлежащее ему по/Конституции право сво
бодного изъявления своей воли или «нада
вить» на избирателя, связать его, свободное 
волеизъявление всякого рода преступными или 
просто недопустимыми с точки зрения совет
ских принципов махинациями встретят сз 
стороны Советского государства и соответ
ствующих его органов решительный отпор.

«Положение о выборах» специально предо
стерегает против подобного рода махинаций.

Ст. 111 «Положения о выборах» угрожает 
лишением свободы до двух лет всякому, кто 
путем насилия, обмана, угроз или подкупа 
будет препятствовать гражданину СССР в осу
ществлении его права избирать или быть из
бранным в Верховный Совет СССР.

Ст. 112 «Положения о выборах» направляет 
аналогичную угрозу — лишение свободы до 
трех лет — против всякого должностного лица 
совета или члена избирательной комиссии, со
вершивших подделку избирательных докумен
тов или допустивших заведомо неправильный 
подсчет голосов.

Вот как реагирует советский закон на вся
кого рода избирательные мошенничества, трю 
качество и тому подобные преступления.

Правда, в капиталистических странах имеет
ся тоже немало законов, грозно предупреж
дающих относительно всяких избирательных 
фокусов и махинаций. В буржуазном и даже 
фашистском законодательстве мы встречаем за
коны, направленные против злоупотреблений и 
преступлений во время выборов.

В уголовных кодексах этих стран можно 
прочесть грозные статьи, угрожающие разны
ми наказаниями за эти преступления. Так, 
ст. 249 Итальянского уголовного кодекса
1930 г. гласит: «Кто насилием, угрозой или об
маном воспрепятствует гражданину полно
стью или в части осуществить какое-либо по
литическое право или воздействует, чтобы он 
осуществил это право в ином, чем гражданин 
желал, смысле, — наказывается исправитель
ным домом на срок от одного года до пяти 
лет».

Ст. 109 Германского уголовного кодекса гла
сит: «Кто покупает или продает голос при 
публично-правовых выборах, наказывается за 
ключением от одного года до двух лет». «Кто 
фальсифицирует результаты выборов, карается 
заключением’ на срок от одного месяца до 
трех лет» (ст. 108).

Французский «Сос1е репа!» (закон 28 августа 
1932 г., ст. 111) карает лишением прав всякого, 
кто, будучи избран для подсчета голосов, бу
дет изобличен в фальсификации бюллетеней, 
их похищении, или в прибавлении бюллетеней, 
или вписывании новых имен.

Польский уголовный кодекс 1932 г. выделяет 
в особый раздел «преступления против голо
сования по публичным вопросам» (ст.ст. 118— 
124). Кодекс предусматривает неправильное 
изготовление списков, подлоги документов, 
относящихся « выборам (ст. 118, наказание — 
тюрьма до пяти лет), угрозы и насилия на 
предвыборных собраниях, при голосовании или 
подсчете голосов (ст. 119), подкуп (ст. 121,

наказание — тюрьма до пяти лет) нарУ1® 
ние тайны голосования (ст. 124, наказание 
до одного года лишения; свободы или ш'Гр® 

Но реального значения эти законы иметь 
могут и не имеют.

Угрозы наказанием за избирательные мои1, 
ничества — не для буржуазных клик, бо№ 
всего мошенничающих и остающихся без* 
казанными.

Буржуазная «законность» в ряде капит*1', 
стических стран превратилась в открытый -Щ 
извол и ничем уже не прикрытое насилие и , 
девательство над трудящимися, над культУГ 
и демократией. Насколько циничны) изб11? 
тельные нравы в фашистских странах, где . 
ностью уничтожены последние остатки 
жуазной демократии, настолько хорошо из0Е 
но, что об этом можно не говорить.

Достаточно привести один лишь пример 
избирательной практики, чтобы вопрос 
абсолютно ясен. Я

В интересной книге Квигли «Правитель^, 
и политическая жизнь Японии» привод^ 
чрезвычайно характерное заявление 1,'1> 
японской нижней палаты Инукаи Ки, ярко 5 
Сующее избирательные нравы в этом фаШ11 
ском государстве:

«На выборах 1892 г. мне пришлось пеРЧ 
сти тяжелые переживания. Правительство 
приняло! все меры для того, чтобы вмеШЯЦ 
в нормальное течение выборов. Мой дом, о 
положенный на берегу реки, был о«руЖе̂  
лицейскими и так называемыми «соши» 
диты), которые держали в руках об н аЖ ^ 
мечи: то были правительственные агенты, 5 
торые пытались помешать мне в моей изо1”! 
тельной кампании. Л

Но я  не дал себя победить: я также №. 
известного «соши», некоего Ичики Сай1‘, 
который располагал 30 сильными лК>Д« 
«Соши» дрались между собой в кулачном л 
и даже холодным: оружием. Мой проти1̂  
кандидат магоши — Кио Хей, предсеД3 | 
японской пивоваренной компании, з а т р а т ^  
выборы 50 тысяч иен и получил лишь > ^ 
сячу голосов, тогда как я получил 6 ^  
голосов, затратив всего лишь 1 тысячу ^ 
Я был очень счастлив тем, что одержал т3 
блестящую победу» (

Подобный порядок выборов н е и з б е ж е н  "л 
пигалистических странах, где господ*^ 
эксплоатация и угнетение. А

Даже в наиболее передовых буржуя3”  ̂
мократических странах избирательные поД'^ 
фальсификация при подсчете голосов, ^ 
ничества всякого рода, подкупы — зауР*1̂  
обычное, никого не удивляющее явлений л 

В известной книге Джемса Брайса * 
канская республика» приводится н е м а л о  л; 
избирательных махинаций и престуЯ" у 
Брайс пишет о  выборах и и з б и р а т е л ь н о 1 
ханизме в некоторых штатах А м е р и к и :  л

«... Разные подлоги, как, например, вН 
в список избирателей таких лиц, котоР * 
имеют права участвовать в выборах, 
верный счет поданных голосов, счИ (1 
обычным^ явлением не только в городе1̂  $ 
борах, н о  и  при выборе д о л ж н о с т н ы е

------------ ™
1 Г. С. Квигли, «Правительство и 

ская жизнь Японии», стр. 250—251, Со 
1934.

22



^Тои г» р ^тт, г..«. тельно1 5 %  всего личного состава конгресса1Гл °в и федерального управления... Есть ос- тел 
( аИИк; думать, что в некоторых штатах они за:думать, что в некоторых штагах ипп захвачено этим пороком1.
,, есть подлоги А. В.) совершаются так ча- Случайно ли, что Дж, Брайс, которого ник-

■ составляют одно из важных общественных то не заподозрит в слишком .критическом от- 
^  ■ ношении к избирательным нравам, традициям
, Райс упоминает, что в Сан-Франциско ему и обычаям капиталистических стран, вынуж-
I Называли, что выборы стали производиться ден закончить главу XVII своей книги, от- 
ц:ее Правильно с тех пор, как были введены кровенно названную автором позорным слово*

баллотировки стеклянные ящики, которые «Подкуп», .признанием низкого нравственного 
:каЬзя было набивать избирательными запи- уровня: законодательных собраний этих стран.

еще до начала выборов. Книга Дж. Брайса, посвященная харакгери-
 ̂ Райс рассказывает, что в густо населенных стике этих нравов, написана, правда, 53 тег 

„ одах, где всех избирателей знать в лицо тому назад. Но за эти 50 лет избирательные 
•е' ь3я, нередко производится замена избира- нравы в странах буржуазной демократии < 
ь'еи подставными лицами и практикуется не- лучшему не изменились. О фашистских же 
и' 0|<ратная подача голосов одним и тем же странах и говорить нечего — здесь действует 
1зз м- Что касается взяток, то Брайс прямо белый террор, произвол, прямое насилие, пре- 
, чвает это «спорадической болезнью»: вратившие эти страны в средневековую тюрьму 
>Че м> где появляется, она нередко бывает со всем позором и диким варварством этого 
0ц11ь сильна. Законы, устанавливающие спэ- мрачного времени...
^  баллотировки, редко избавляют от ]() опрЕ Д Е Л Е Н И Е  р Е Зу ЛЫ А Т О В  ВЫБОРОВ

А,-Райс. не стесняясь, констатирует, что при Дух подлинного, последовательного социа- 
а̂0рах совершаются настоящие мошенниче!- листического демократизма проникает собой 

1(. '̂ Широко практикуется подкуп избирате- все этапы избирательной системы СССР. По- 
8 одном из избирательных округов, по следний ее этап — определение результатов 

,-1а’г1ТельствУ Брайса, на избрание тольк > выборов.
к1С0г° члена конгресса было истрачено 50 Эта ответственная .политическая задача об- 
<5Ч Долларов. ставлена В'семи гарантиями .пролетарской, со -

) а, г°т нравственный недуг, — говорит Брайс циалистической демократии.
^З тках  и подкупах во время выборов, — Подсчет голосов производится по избира-
^0; Ранен в Америке, по всему вероятию, тельным участкам. При подсчете голосов участ-
А|„.1ико же, сколь,ко! он был распространен в новыми избирательными комиссиями могут
ц лИи до 1 8 8 3  г. а  сельских округах его присутствовать специально на то,' уиолномочен- 
4 ?  Во'все незаметно: схн .проявляется там ные представители общественных организаций 
\.с к° в там, что фермер, отправляющийся в и обществ трудящихся (ст. 85).
От 0 баллотировки за шесть или за семь миль Но не только они, — здесь могут присут-

его места жительства, рассчитывает на ствовать также и представители печати. Это
н°8°й обед»а. полностью обеспечивает общественный кон-

Ч|й° 0т характера взятки и ее размеров са- траль и публичность столь важной и ответ
н о  Факт не .меняется, не устраняется то зло, ственной политической .работы, как определе- 

П Рое представляет собой взятка. ние и'тогов выборов.
Оц^Дкуп избирателей совершается, как гово- Самый .порядок определения этих итогов
Ц  Аж. Брайс, в самых разнообразный фор- точно регламентирован «Положением о выбо- 

«ьи Прямо на глазах у всех. рах» и здесь устанавливается в исчершываю-
Н0й Америке, — пишет Дж. Брайс, — обык- щей форме, как и что именно обязаны вы.пол- 
*0 ф Но выдают от 20 до 50 долларов (от 4 до нить члены избирательной комиссии.
< ; с т . )  какому-нибудь... местному «деятелю», Раньше всего, участковая избирательная 

й берется набрать от двадцати до трид- комиссия обязана, вскрыв избирательные ящи- 
Аа-|.д г°досов в пользу указанного ему канди- ки, сверить число поданных конвертов с чи- 

не обязан отдавать отчет в этих день слом лиц, участвовавших в голосовании (ст. 8 6 ). 
Иег,0и> по всему вероятию, издерживает лишь Напомним, что число лиц, участвовавших в 

*Чйую их часть на настоящие взятки, а голосовании, определяется по списку избира- 
„их на угощение низшего разряда иэби- телей, явившихся в избирательное помещение, 

спиртными напитками»4. отмеченных комиссией и получивших бюлле-
сЦ а?1с приводит ряд справок о систематиче- тени, как это регулируется ст. 78 «Положения 

ПоДКУ.пе "'в США «ненадежных» избира- о выборах». Результаты сверки должны быть
Ч  '• Он сообщает о громадных суммах де- занесены в протокол, который обязательно 
"о '«^ходуем ы х на эту цель. В одном штате, ведется в трех экземплярах по установленной 
Чн^Вам Брайса, на избрание одного члена фооме (ст.ст. 92 и 93).
Роц Ресса было израсходовано 50 0 0 0  долла- Конверты вскрывает председатель участковой

{к избирательной комиссии, оглашая в присут-
Ч ^ т°чничество — этот родной брат подку- ствии всех ее членов результаты голосования 
^ К Ж е  обычное здесь явление. Приблизи- по каждому бюллетеню (ст. 87).
1 -——  Так как выборы в Совет Союза и Совег
о^Хемс Брайс Американская республика. Национальностей происходят одновременно (в 

Г’ Перевод‘неведом,ского, М. 1890, стр. 412. один и тот же день) и в одних и тех же из-
# Там ‘ бирательных участках (ст. 25), то избиратель-

II Ди- , ные комиссии должны вести запись резуль-
' Ьрайс, Американская республика, ч. 2, — ,------------

1 ^ ‘ 1еыедомского, М. 1890, стр. 438. 1 Джемс Брайс, Американская республика
ам Же, стр. 437. ч- 2, перевод Неведомского, М. 1890, стр. 438.



татов голосования отдельне по выборам в 
Совет Союза и в Совет Национальностей 
(ст. 88), причем на каждого кандидата в Совет 
Союза и в' Совет Национальностей будет ве
стись отдельный счетный лист в двух экзем
плярах. Эти счетные листы будут вести 'Секре
тарь избирательной комиссии и уполномочен
ные на то члены участковой избирательной 
комиссии (ст. 89).

При подсчете голосов по бюллетеням неко
торые бюллетени могут оказаться с такими 
дефектами, которые не дают возможности 
определить волю избирателя. Такие бюллете
ни избирательная комиссия должна будет при
знать недействительными.

Однако определение признаков, ;по которым 
бюллетень должен быть признан недействи
тельным, не может быть предоставлено усмо
трению, комиссии. Эти признаки или условия 
недействительности бюллетеней определены 
поэтому в самом законе, именно в ст. 90 «По
ложения о выборах».

По поводу ст. 90 «Положения» возникает 
вопрос, будут ли действительными бюллетени, 
в которых вместо обозначенных в них канди
датов избиратель впишет нового кандидата? 
В таком случае голос избирателя пропадет, п 
такие бюллетени окажутся по существу не
действительными, так как голосоваться могут 
лишь кандидаты, зарегистрированные в соот
ветственной окружной избирательной комиссии. 
Кандидат же, не обозначенный в бюллетене, 
очевидно, не был своевременно представлен в 
комиссию и, следовательно, не мог быть заре
гистрирован, а поэтому вписывание новых кан
дидатов в избирательные бюллетени противо
речит закону.

По окончании подсчета голосов один экзем
пляр протокола участковой избирательной ко
миссии с обоими экземплярами счетных листов 
на кандидатов в депутаты Совета Союза на
правляется с нарочными ,в течение 24 часов 
в окружную по выборам в Совет Союза ко
миссию; в тот же срок второй экземпляр про
токола с приложением обоих экземпляров 
счетных листов на кандидатов в депутаты Со
вета Национальностей направляется в окруж
ную по выборам в Совет Национальностей ко
миссию (ст. 95).

Окружные Избирательные комиссии произ
водят подсчет голосов на основании протоко
лов, -представленных участковыми избиратель
ными комиссиями, суммируют результаты го* 
лосования по всем избирательным участкам, 
причем на каждо'го кандидата окружной из
бирательной комиссией ведется в двух экзем
плярах счетный лист, -в котором отмечается 
количество голосов, -полученных каждым кан
дидатом в депутаты (ст.ст. 98 и 100).’

Окружные избирательные комиссии ведут 
свою работу также в условиях гласности; при 
подсчете голосов присутствуют представители 
общественных организаций и обществ трудя
щихся, а также представители печати.

В протоколе голосования, который -ведется 
окружными избирательными комиссиями в 
двух экземплярах и- подписывается обязатель
но председателем -и секретарем, а также все
ми членами окружной избирательной -комис
сии, должна быть указано: общее число из
бирателей -по округу, общее число избирате
лей, принявших участие в голосовании, число

голосов, поданных за каждого кандидата I 
депутаты, краткое изложение поданных в о1) 
ружную избирательную комиссию заявлений 
жалоб и принятых комиссией решений.

Все эти данные, вносимые в протокол окрУ11! 
ными комиссиями, являются исчерпывающ»'1 
для определения вопросов о действительное! 
или недействительности состоявшихся вы<5( 
ров, кто из голосовавшихся кандидатов ло
жен быть признан избранным и не предст1 
вляется ли необходимым произвести переба- 
лотировку или назначить в подлежащих сЛ 
чаях новые выборы.

Председатели как оКруж-ной по выборам 
Совет Союза комиссии, так и окружной Ч 
выборам в Совет Национальностей ко-миссЧ 
обязаны не позднее 24 часов после окончаНЧ 
подсчета голосов направить один экземпЛЧ 
протокола с приложением счетных листов I 
запечатанном виде с нарочным в Центральна 
избирательную комиссию, а второй экэемпИ 
в тот же срок й в  том же порядке^ — в избЧ 
рательную по выборам в Совет Национальна 
стей комиссию соответственно союзной ресгй 
лики, автономной республики или автонОЧ 
ной области.

Председатели окружных по выборам в СоВ{ 
Союза и в Совет Национальностей комисс11 
после подписания -протокола всеми члена*1 
комиссии оглашают результаты выборов И, 
случае признания выборов действительными 
не требующими перебаллотировки, -выдз10 
избранным кандидатам удостоверения об 1,3 
брани.и в депутаты соответственно Со®е1 
Союза или Совета Национальностей.

Как же будет определяться, кто из кайЛ 
датов считается избранным-?

На -этот вопрос отвечает ст. 104 «Поло*' 
ния о выборах»: избранным считается ка-нД1 
дат, получивший абсолютное большинство г‘ 
лосов, то есть больше половины всех голосе 
поданных по округу и признанных действ 
тельными.

Здесь нужно -сделать одну оговорку: не 
всяком числе поданных голосов будрт ^  
таться избранным кандидат, получивший бо^ 
ше -половины голосов. Можно допустить, ^ 
по всему округу будет подано голосов .меН^ 
половины< избирателей, имеющих право го-1 
совать по этому округу. В таком случае 1)1 
боры считаются несостоявшимися, и Центра^ 
ная избирательная комиссия должна паз*1' 
чить, не позднее двухнедельного срока -по1- 
первых выборов, — новые выборы.

Если на таких «несостоявшихся» выбор* 
какой-нибудь кандидат получит больше я<$ 
вины голосов, он, естественно, не может с\  
таться избранным, так как -самые выбора 
считаются действительными.

Может случиться, что ни один кандидат ' 
получит абсолютного большинства гол 0̂ * 
Тогда неизбежна перебаллотировка, но тоЛ*! 
между двумя кандидатами, получившими $  
большее число голосов (ст. 107).

Перебаллотировка должна состояться т&К 
не по’зднее чем в двухнедельный срок , 
истечении первого тура выборов и назнач3 
ся окружной избирательной комиссией. ,

Эта система весьма проста и справеДЛ^ 
она обеспечивает правильное выражение 
избирателей и делает законодательный ор*
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соответствующим по .своему составу воле аб
солютного большинства народа.

В капиталистических странах действуют иные 
системы, не обеспечивающие указанного выше 
Условия, а потому и несправедливые.

В Англии, например, избранным считается 
тот кандидат, который получил больше своего 
противника, хотя бы это количество голосов 
оыло и меньше половины голосующих. Сле
довательно, если всего голосуют 100 тысяч из
бирателей и голоса их распределяются между
5 6—10 кандидатами так, что -первый полу
чает 15 тысяч голосов, второй — 17 тысяч го
лосов, третий — 18 001 голос, четвертый — 
4̂ 999 голосов, пятый — 25 тысяч голосов, то 

избранным окажется пятый, как получивший 
относительное большинство, хотя и составля
ющее только У\ всех избирателей. Это озна
чает, что избранным оказался кандидат, пр-о~ 
*ив которого голосовали % всех избирателей 
Можно ли назвать такую систему голосования 
справедливой? Конечно, нет.

Еще хуже обстоит дело там, где пускается в 
Х°Д своеобразная избирательная механика, по
строенная на прямом жульничестве. Благодаря 
этой «механике» коммунисты получают в 5—6 
Раз меньше мандатов при том же числе подан
ных за них голосов, чем буржуазные партии.

Такая система привела .к тому, что, напри
мер, во Францис при выборах в 1932 г. ком
мунистическая партия получила всего 10 ман
датов при 1 миллионе голосовавших за нее. 
'-оциалистическая же партия при 2 миллионах

голосовавших получила 100 мандатов. «Ком
мунисты, получившие в Париже самое боль
шое количество голосов — свыше 100 тысяча 
смогли при этих условиях провести в муници
пальный совет, состоящий из 80 человек, все
го лишь одного своего ка»ди|дата» ( Ка ше й ) .

Такие «фокусы» обеспечиваются искусствен
ным образованием избирательных округов и 
такой системой выборов, при которой неизбе
жен второй тур голосования, когда все пар
тии, враждебные коммунистической партии, 
объединяются и действуют заодно против ком
мунистов.

Пропорциональная система выборов более 
справедлива, чем описанная выше, но она не
применима в иаших условиях,' в условиях со
ветского строя и пролетарской диктатуры.

В наших условиях единственно целесообраз
на, справедлива, разумна такая система выбо
ров, котф ая принята нашим «Положением о 
выборах».

При этой системе обеспечены все условия 
для подлинного и .полного осуществления ис
тинного народоправства — подлинного и на
стоящего выражения народами Советского 
с0(10 за своей верховной воли.

Советский избирательный закон, опирающий
ся на великие принципы Сталинской Консти
туции, есть самый демократический избира
тельный закон, такой закон, который обеспе
чивает новый и громадный шаг вперед социа
листического общества, новую и громадную 
победу социалистического демократизма.

И. С А П Г И Р

Социалистическая собственность
Формы собственности, лежащей в  основе 

Различных общественных систем, образуют- 
сч в результате соотношения классовых сил в 
СтРане.

В стране победившего социализма реорга
низованы сами основы существования обще- 
Тва и перестроено народное хозяйство яа со

циалистических началах.
Только в СССР
«... мы имеем теперь новую социал.истиче- 

,{Ую экономику, не знающую кризисов и без
работицы, не знающую нищеты и разорения 

Дающую гражданам все возможности для 
а*Щточной и культурной жизни» *.
 ̂ ‘ осподство социалистической экономики оз- 
ачает господство общественной, -социалисти- 
еской собственности, как единственно ко- 
ацдующей силы. От роста и укрепления не- 

д^Рушимой базы всей нашей экономики а 
общественной, социалистической собствен

ней, являющейся единственным и неиссдаае- 
источником зажиточной жизни сотни -мил- 

°Нов трудящихся нашей -страны, зависит и 
(^чное благополучие каждого гражданинаРИЧНое ____ ___ ______
'^оза  ССР в отдельности.

сякая является выражением„ КОНСТИТУЦИЯ
й инципа собственности, который господствует 

Данных общественных отношениях.
^ о р м ы  собственности должны быть зафик
сированы в конституции, основных законах

С С т а л и н .  Доклад о п/роекте Конституции 
>°за ССР на Чрезвычайном VIII всесоюзном 

ЪезДе советов.

государства, которые, по единственному на
учному определению сущности конституции, 
«выражают действительное соотношение сил 
-в классовой борьбе» (Л е н и н).

Сталинская Конституция, Конституция -нашей 
великой социалистической родины, «предста
вляет -собою итог пройденного -пути, итог уже 
добытых завоеваний», является «регистрацией 
и законодательным закреплением того, что 
уже добыто и завоевано на деле»1.

Результаты великих побед социалистиче
ской революции в нашей -стране"-подытожены 
в Сталинской Конституции и следующих сло
вах: «Экономическую основу СССР составляют 
социалистическая система хозяйства и социа
листическая собственность на орудия и сред
ства производства, утвердившиеся в резуль
тате ликвидации капиталистической системы 
хозяйства, отмены частной собственности на 
орудия и средства производства и уничтоже
ния эксплоатации человека человеком» (ст. 4).

Таким образом, преобладающая масса ору
дий и -средств производства в нашей стране 
является общественной, социалистической соб
ственностью, принадлежащей либо государст
ву, либо колхозам и кооперативным объеди
нениям.

Социалистическая собственность на ■ сред
ства производства исключает возможность 
эксплоатации человека человеком и создает

1 С т а л и н .  Доклад о -проекте Конституции 
Союза ССР на Чрезвычайном У<Ш всесоюзном 
съезде советов.
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все предпосылки для максимального развития 
производительных сил страны.

В стране победившего социализма никто не 
может приобрести средства производства или 
владеть ими с целью эксплоатации чужого 
труда и личного обогащения.

Все предпосылки для воспроизводства капи
талистических классов в нашей стране унич
тожены, так как единственным измерителем 
■общественных и материальных условий каж
дого из граждан СССР является труд, — 
превращенный в «дело чести, дело славы, до
блести и геройства».

Принцип «кто не работает, тот не ест», за
фиксированный Конституцией СССР, означает 
уничтожение нетрудовой наживы, экоплоата- 
ции и тунеядства. Уничтожение экеплоататор- 
ских классов в нашей стране исключает в о з 
можность обогащения за счет чужого труда. 
«Наша революция является единственной, ко
торая не только разбила оковы капитализма 
и дала народу свободу, но успела еще дать 
народу материальные условия для зажиточ
ной жизни. В этом — сила и непобедимость 
пашей революции», сказал товарищ Сталин.

Социалистическая собственность в нашей 
стране имеет две формы: государственную
собственность (всенародное достояние) и ко
оперативно-колхозную (собственность отдель
ных колхозников, собственность кооператив
ных объединений.).

Великая социалистическая революция в СССР 
экспроприировала эксплоататоров и превратила 
•бывшую частную собственность на средства 
производства капиталистов' и помещиков в соб
ственность государства. Созданные трудом ра
бочего класса при капиталистическом строс 
богатства перешли в руки рабочего же класса, 
как класса господствующего, и усилиями ге
роического труда на социалистической основе 
выросли в несокрушимое социалистическое 
хозяйство всей нашей страны.

Наша государственная промышленность в ц;- 
ло.м является результатом расширенного со
циалистического воспроизводства.

В капиталистических странах тоже можно 
встретить государственную собственность на 
орудия и средства производства (железные до
роги, военные заводы, земельные участки 
и т. д.), но по своей классовой природе госу
дарственная собственность в капиталистических 
странах не имеет ничего общего с государ
ственной собственностью в СССР.

Впервые в истории человечества государ
ственная собственность в нашей стране являет
ся подлинным достоянием всего народа, всех 
трудящихся.

Государственные предприятия принадлежат 
всему социалистическому обществу -в лице со
ветского государства. Отношения между людь
ми на этих предприятиях организованы наибо
лее последовательно на социалистических на
чалах. Рабочий в СССР не является продавцом 
товара— своей рабочей силы, а является чле
ном социалистического общества, членом
170 миллионного коллектива, который владеет 
орудиями и средствами производства. Право на 
труд является гарантированным Сталинской 
Конституцией правом в обстановке давно и 
безвозвратно ликвидированной безработицы. 
Заработная плата выражает собою отношение 
между обществом1 в целом и отдельным рабо

тающим членом этого- общества, труд кото
рого общество в лице государства учитывает, 
контролирует и оплачивает в соответствии - 
его количеством и качеством.

Государственная собственность является ос-3 
новой социалистического планирования.

«Хозяйственная жизнь СССР определяется и 
направляется государственным народнохозяй
ственным планом в интересах увеличения обще- 
ственого богатства, неуклонного подъема ма
териального и культурного уровня трудящих
ся, укрепления независимости СССР и усиле
ния его обороноспособности» — гласит ст. 11 
Сталинской Конституции.

В сельском хозяйстве государственной соб-! 
ственностью является земля, большая часть! 
которой передана колхо-зам в бессрочное (веч 
ное) пользование.

Государственные сельскохозяйственные пред
приятия (совхозы и машинотракторные стан
ции, роль которых очень велика, в особенно
сти роль машинотракторных станций)) явля
ются не только организационно-технически# 
центром, но и политическим.

Таким образом, социалистическое земледе
лие — одна из основ нашей экономики — пред
ставляет собой сочетание государственной >4 
кооперативно-колхозной форм социалистиче
ской собственности.

Интересы широких крестьянских масс трН 
буют союза с рабочим классом, свержения ка
питализма и построения социализма.

Чтобы расстроить этот союз, презренны^ 
враги народа — троцкисты предлагали насиль
ственное экспроприирование мелких крестьян'! 
ских трудовых хозяйств, а союзники троцкй‘ 1 
стов, столь же презренные бухаринцы, пропове1 
дывали мирное «врастание» кулака в социализм1

Эти посягательства врагов народа потер’ 
пели полнейшее поражение.

Окончательно победивший в нашей стран1’ 
колхозный строй и есть тот «строй цивилизО' 
ванных кооператоров при общественной соб | 
ственности на средства производства при клаП 
совой победе пролетариата над б у р ж у ази ей *
о котором писал Ленин 1. Партия под рук3' 
водством великого Сталина нашла, проверив 
на опыте и закрепила единственную правилИ 
ную форму колхоза — сельскохозяйствепнУ10 
артель. |

Основные принципы устава сельскохозя'1' 
ственной артели закреплены в Сталински1 
Конституции.

Собственность артели—кооперативно-колхо-*' 
ная собственность — распространяется на иСь 
средства производства.

Замля является собственностью государств'1' 
но закрепляется навечно за колхозами Д,1д 
обеспечения устойчивости землепользованИ*1' 
обусловливающей правильное социалистически 
использование земли.

Крупные сельскохозяйственные машины Н3 
ходятся в собственности государства, прина^ 
лежат государственным предприятиям — &К 
шинотракторным станциям, число котор61, 
беспрерывно растет (в 1930 г. — 158 МТС, г
1936 г. — 4900 МТС), и пользуются колхоза*1 
на договорных началах.

К концу второй пятилетки машинотр3  ̂
торные станции охтатят все, без исключен1*

1 Л е н и н .  О кооперации, т. XXVII, стр.



колхозы и процесс сельскохозяйственного про
изводства будет полностью механизирован.

Кооперативно-колхозной собственностью яв
ляются рабочий скот, хозяйственные построй- 
1(11 колхозов, обобществленный продуктовый 
Ск°т, орудия конной тяги, транспортный ин- 
Вентарь, частично — автотранспорт.

В ходе своего развития растут количественно 
и качественно и -государственная и коопера
тивно-колхозная собственность, охраняемая со
т с к и м  законом.

5 лет назад, 7 августа 1932 г. вошел в исто
в о  пашей революции закон, защищающий 
0,сио1В.ные устои .социалистического государства.

Общественная собственность является осно- 
аой советского строя, она священна и непри- 
к°сновенна — так прово-з-гласил этот закон, 
записанный в скрижалях великой Октябрьской 
Пролетарской революции. Позднее этот закон 
НаШел свое закрепление в Сталинской Консти
туции.

«Каждый гражданин СССР обязан беречь и 
укреплять общественную, социалистическую 
Собственность, как священную и неприкосно
венную основу советского строя, как источник 
богатства и могущества родины, как источник 
3а>киточной и культурной жизни всех трудя
щихся. Лица, покушающиеся на общественную, 
с°циал'исти1ческую собственность, являются вра 
гами народа (ст. 131 Сталинской Конституции).

Новое социалистическое самосознание граж
дан СССР горячо поддержало новый закон.

Сему народу стало понятно, что речь идет о 
3а1Дите всенародного достояния, о защите 
кРовных 'интересов всего народа.

Весь великий советский народ стал На 
®тРажу своих огромных богатств, чтобы всем 
коллективом отстоять социалистическую соб- 
Ственнность.

повое чувство социалистической собственно- 
в нашей стране присуще не только взро- 

'*Э*М, ,но и детям.
Писатель Корней Чуковский рассказывает 

0аа1 о пятилетием мальчике, -который долго 
^сматривал в зоопарке слона и опросил у 
®°ей матери: «Чей это -слон»? Мать ответила:

2 0сУдарственный». «Значит и мой немножеч- 
произнес мальчик с большим удоволь •

ГтИеМ
Посетивший СССР американский социолог 

н°Кт°Р Колькотт в своей книге о советской 
,.Сгиции отмечает: «Встречаешь детей, кото- 

знают, почему было необходимо издание
а,<она от 7 августа 1932 г., устанавливающего 

„^Ртную казнь за хищение общественной соб-
енности» 2.

„Добытые кровью завоевания социалистичс- 
п,0  ̂ Революции должны быть охранены и ох- 
1 ®Чяются справедливым, не знающим пощады 

отпшпришп к- к.ля-сговоМ'У врагу законом
от 7 августа 1932 года.

Остатки капиталистических классов в городе 
Деревне — вот те кадры, из которых рекру- 

Л'УЮтся посягатели на социалистическую 
^стпенность, враги народа, прямые союзники 
з^Цкистско-бухаринских изменников и иных
- ентов фашизма.

Из Ч у к о в с к и й .  От двух до пяти. Де 
Мт, 1937 г., стр. 100.

. „ К о л ь к о т т ,  Русская юстиция. И зд. Мак
а н а  н и К0, Ныо-Иорк, 1935 г., стр. 156.

К социалистической собственности протяги
ваются презренные руки шпионов-диверсан- 
то-в и других двурушников, ведущих борьбу 
против нашей великой социалистической ро
дины.

Закон 7 августа 1932 года есть беспощадный 
закон -классовой борьбы, расчищающий путь 
от врагов.

Закон 7 августа 1932 года есть основа на
шего социалистического права.

«Основная забота революционной законности, 
говорит товарищ Сталин, в наше время со 
стоит, следовательно, в охране общественной 
собственности, а не в чем-либо другом».

Закон 7 августа 1932 года сочетает в себе 
два основных требования — беспощадный раз
гром классовых врагов и их агентуры' и 
укрепление нового -социалистического право
сознания.

Понятно поэтому, что взбесившиеся враги из 
фашистского лагеря проявляют свою нена
висть к историческому закону от 7 августа 
1932 года.

Помимо прямых диверсантов, на социалисти
ческую собственность посягают фашистские 
фельдфебели, пожалованные Гитлером в уче
ные.

Одним из таких фельдфебелей является бе
лый эмигрант из прибалтийских помещика 
Маурах, который -пользуется полученным им 
образованием в царской России, чтобы слыть 
среди фашистов специалистом по вопросам 
советского права.

Лжеученый Маурах давно специализировался 
на клеветнических писаниях о социалистич» 
ском законодательстве.

До прихода к власти гитлеровских фашист
ских молодцов, укрывшийся® Германии Маурах 
действовал несколько сдержаннее, чем он это 
стал делать в угоду своим фашистским хо
зяевам впоследствии.

Маурах периодически пишет о советском 
законодательстве. Он останавливается на на
шем' уголовном законодательстве, на исправи
тельно-трудовой политике, на борьбе с пре
ступностью среди несовершеннолетних, пишет 
также о судебной практике, *в особенности по 
делам о контрреволюционных преступлениях.

Писания Маураха неоднократно отмечались 
на страницах нашей правовой печати, как 
образцы невежества и наглой клеветы. Следует 
отметить три этапа в его «исследованиях». 
Первый этап выразился в «исследованиях», ко
торые должны были доказать, что в СССР нет 
правового режима. Второй этап Маурах запол
нил тем, что пытался доказать буржуазный 
характер нашего законодательства и судебной 
практики. На втором этапе Маурах был энер
гичным союзником вредительской школки Па
шуканиса и др. На третьем эта-пе Маурах 
перешел к явному злопыхательству, пытаясь 
обосновать лженаучным юридическим анализов.

Маурах видит в законе от 7 августа 1932 г. 
два изъяна: 1) закон от 7 августа 1932 г. не
достаточно ясен и оставляет неразрешенными 
много проблем-; 2) закон от 7 августа 1932 г. 
находится в противоречии с первой главоч 
особенной части УК 1926 г. 1 Маурах нагло и

1 С т а л и н .  О недостатках партийной ра
боты и мерах ликвидации троцкистских и иных 
двурушников, Партиздат, 1937 г., стр. 29.
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бессовестно лжет. Но Маурахов, специализи
ровавшихся на антисоветской .клевете, не мало. 
Поэтому о Маурахе забывать нельзя.

Классовая борьба таит в себе ряд опасно
стей, от пренебрежения которыми предосте.- 
регает нас товарищ Сталин 3 марта 1937 года 
на пленуме ЦК ВКП(б).

Товарищ Сталин сказал:
«Надо иметь в виду, что остатки разбитых 

классов в СССР не одиноки* они имеют пря
мую поддержку со стороны наших врагов за 
пределами СССР. Ошибочно было бы думать, 
что сфера классовой борьбы ограничена пре
делами СССР. Если один конец классовой 
борьбы имеет свое действие в рамках СССР, 
то другой ее .конец протягивается в пределы 
окружающих нас буржуазных государств. Об 
этом не могут не знать остатки разбитых 
классов. И  именно поэтому, что они об этом 
знают, они будут и впредь продолжать свои 
отчаянные вылазки. Так учит нас история. Так 
учит нас ленинизм.

Необходимо помнить все это и быть на
чеку» ‘.

Маурах один из этих наших врагов, кото
рый пытается лженаучными соображениями 
оклеветать наше социалистическое право, в 
частности не имеющий никаких изъянов и не 
содержащий в себе никаких неразрешенных 
проблем исторический закон от 7 августа 1932 г.

Наша уголовная статистика показывает зна
чительное снижение числа осужденных по та,- 
ким преступлениям, как хищение обществен
ной, социалистической собственности (число 
осужденных по закону от 7 августа 1932 г. за 
время с первой половины 1935 г. по первую 
половину 1936 г. сократилось в РСФСР в три 
раза, в УССР в 4 раза). Это снижение является 
результатом крупнейших побед социализма, 
новой социалистической экономики, нового со
циалистического самосознания.

Общее снижение числа осужденных за хи
щения социалистической собственности не мо
жет снять вопроса о дальнейшей решитель
ной борьбе с хищениями общественной соб
ственности на основе закона 7 августа 1932 г. 
Наряду с прямыми хищениями общественно- 
социалистической собственности надо отметить 
и новые замаскированные формы хищения, 
к которым прибегают враги народа.

«Притаившийся классовый враг в своей злЧ 
бе к советскому строю поджигает колхозно 
амбары, портит скот, ломает на заводе цей 
ные машины, калечит транспорт. И, наконец 
вкупе и влюбе с ним — троцкистско-бухарий 
ские агенты фашизма, злейшие враги сове! 
ского народа. Там, где им удавалось проб» 
раться на руководящие посты, ими неизмени 
поощрялись воровство, порча оборудован!^ 
расхищение социалистической собственности»

В новом проекте Уголовного кодекса ССС] 
1935/1937 гг. органически объединяются закл^ 
ченные в важнейших общесоюзных актах у г о 
лонного законодательства последних лет 
новные мысли. Новый проект впитал заК0| 
от 7 августа 1932 года о борьбе за социал^ 
стическую собственность и практику судебньн 
и прокурорских органов.

В первом разделе нового проекта УК СС$ 
1935/1937 гг. о государственных преступлений 
содержатся статьи о хищениях общественной 
социалистической собственности. В этих стаП’ 
ях в основном! воспроизводится закон 0
7 августа 1932 года с учетом судебной лря*1 
тики. Наиболее опасные виды хищения обШг 
ственной, социалистической собственности поД 
падают под суровую санкцию закона от 7 $  
густа 1932 года. Менее опасные случаи вХ5 
дят в отдельную статью о похищении, растра*! 
и мошенническом присвоении общественно!' 
социалистической собственности с менее сур0' 
вой санкцией.

Таким образом, «сивый проект проводит в̂ ' 
работавшуюся за пять лет в судебной пр^ 
тике диференциацию различных видов преет? 
плений против социалистической собственност<

Перед великой социалистической страВ°| 
стоят задачи полного разгрома последи111 
остатков экоплоататорских классов и преоД0 
ления пережитков капитализма в сознан1' 
людей.
, В этих целях должна особенно энергий 

продолжаться борьба с хищениями обществ^ 
ной, социалистической собственности с те* 
чтобы «развеять впрах последние остатки У*'1'1 
рающих классов и разбить их воровские 
хинации» ( С т а л и н ) ,  чтобы окончательно 
шить врагов всякой почвы в их борьбе пр1 
тив дела социализма.

с. г о л у н с к И)!

Участие прокурора в судебном процессе
Роль прокурора ц  уф'дойном^щзЬцессе экс- 

плоататорских стран меш№ сьЧв' фЬеи& ости 
от особенностей той или иной историче&кой 
эпохи, от задач, которые ставились перед ""су
дом господствующим классом экотлоататоров, 
от структуры судебного аппарата. Так, напри
мер, при старом, феодальном режиме во Фран
ции (Франция — родина прокуратуры) задача 
прокуратуры заключалась прежде всего в том, 
чтобы отстаивать финансовые интересы к о 1 
роны и наблюдать за поведением судей.

Ее процессуальная роль была, сравнительно,

1 С т а л и н .  О недостатках партийной рабо
ты и мерах ликвидации троцкистских и иных
двурушников. Партиздат, 1937 г., стр. 29.

очень незначительна и ограничивалась в°3\ 
буТ^^ением дел, в которых была за и н те р ^  
вяни^королевская власть, и дачей письменй^., 
заключений по отдельным делам перед пР1, 
нятием судом наиболее ответственных Ре11,1 
ний. При этом каждый судья мог выполнЯ™ 
прокурорские функции: «каждый судья —■ ^  
неральный прокурор», гласила французе*^ 
юридическая поговорка той эпохи. Феодалы11̂, 
суд был послушным орудием королевской вл , 
сти, не только в отношении общего иаправ^: 
ния судебной политики, но и в отношении Р̂ ,
шения того или иного конкретного дела.

1 П е р е д о в а я ! .  «Известия ЦИК
.№ 183 от 6ДТ11 1937 г.

СССР'
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иый, письменный процесс, протекавший вне 
всякого контроля общественного мнения, давал 
королю и его приближенным полную возмож
ность осуществлять свое влияние на суд пу
тем прямых распоряжений судьям. Особой на
добности в специальном аппарате, через кото
рый правительственная власть могла бы влиять 
Ча суд, не было. Поэтому и процессуальные 
Функции прокуратуры в период розыскного 
Процесса времен абсолютизма были невелики. 

Точно так же и в России, до 60-х годэв 
в., когда были сделаны первые шаги по 

превращению России в буржуазную монархию, 
Процессуальная роль прокуратуры была неве
лика. Петр I, создавая прокуратуру в России, 
Идел ее главное назначение не в ее процес- 

сУальных функциях, а в наблюдении за точ
ным исполнением его указов местными орга- 
йаМи власти. Петр определял прокурора, как 
«°ко царево», и «стряпчего о делах государ
ственных». Таким образом, он особо подчер
кивал надзорные функции прокуратуры, а ее 
Процессуальные функции1 ограничивал теми де
лами, в исходе которых государство было 
"Посредственно заинтересовано, главным1 обра
зом, ,с финансовой стороны. Непосредствен
е н  зависимость судей феодальной России от 
‘'Убернаторов, а через них — от центральной 
полицейской власти, делала излишним широкое 
Рззвитие процессуальных функций прокурату
ры.

Роль прокуратуры в Судебном! процессе из1- 
ьеНилась, "когда у власти стала буржузия.

отдачие от феодалов, не только не скры
вших, но даже подчеркивавших классовый 

‘ аРактер овоего господства (например, особая 
4ежда дЛя дворян, которую было занреще- 
° Носить лицам других сословий), буржуа^ 

р и стремилась замаскировать классовый ха-! 
зктер буржуазного государства и, в частно- 

Vб у р ж у а з н о г о  суда, выставить его в глазах 
иаос как орган, отстаивающий не классовые 

■Тересы буржуазии, а общенародные интере- 
» * как орган руководствующийся не возве
денной в закон волей господствующего клас- 
й > а принципами вечной, надклассовой -опра- 
д Длиности. Буржуазия хотела, чтобы ее суд 
(ЛЛ Не только «слепым», но и «тонким» 
И ‘ е н и н) орудием подавления эксплоатируе- 
■г̂ 15с масс, чтобы не сразу было видно, чьи ин- 

Ресы этот суд отстаивает.
Знобиться этого при прямой, неприкрытой 
§ Исимости судей от органов управления 

Ло, очевидно, невозмол^о.
У'РЖуазия была вынуждена создавать ряд 

Но 21<Ратических декораций, за которыми мож- 
ло скрыть подлинную сущность дея- 

, и. Ь1'°сти буржуазного суда: теорию незави- 
Уст°СТи судей, суд присяжных, гласность, 
С ’̂ сть и состязательность процесса и т. д. 
Кдд0 собою разумеется, что при тщательном 
Ирисовом подборе личного состава судей и 
Аепся»ных заседателей общая классовая вы- 
Че_ данность судебной политики была обеопе- 
сь /1’ несмотря на все эти демо'крат-иче- 
И е Формы. Но, по отдельным делам, иногда 
су ° > ь  важным, при подобной организации 
с -  Иогли получиться неприятные для господ- 
И '°Щего класса результаты. Такие случаи 
К', дГеДи место, как, например, оправдание 

аРКса кельнскими присяжными, оправдание

Веры Засулич присяжными заседателями в 
Петербурге и т. п.

Поэтому создалась необходимость в таком 
органе, который мог бы не только осущест
влять повседневный надзор за судом и за 
судыши, но и мог бы оказать определенное 
влияние на разрешение судом, отдельных кон
кретных дел в рамках демократических форм 
буржуазного процесса. Такой орган был най
ден в лице прокуратуры. Ее процессуальная 
роль колоссально возрастает. Сначала в.) 
Франции, а затем и в других европейских 
континентальных странах прокуратура превра
щается в- одии из основных рычагов уголов
ного процесса: прокурор возбуждает уголов
ное преследование, прокурор наблюдает за 
следствием, прокурор играет решающую роль 
в стадии предания суду, прокурор обязательно 
выступает в качестве обвинителя по всем наи
более важным делам, в частности — по всем 
делам, рассматриваемым в суде присяжных, за 
которым надо было особенно тщательно сле
дить, прокурор опротестовывает приговоры с у 
дов, прокурор дает заключение в кассационной 
инстанции. Помимо всего этого, прокурор ве
дет, более или менее явно, надзор за судьями 
и дает правительству, в лице министра юсти
ции, характеристику судей.

Но* как бы ни казалось радикальным это 
изменение функций прокуратуры по сравне
нию с функциями прокуратуры феодального 
периода, существо ее деятельности осталось 
неизменным. Как при феодализме, так и при 
капитализме прокуратура была верным слугой, 
господствующего класса эксплоататоров и всей 
своей деятельностью содействовала защите 
его интересов. Во всех буржуазных странах 
установилась самая тесная связь между про
куратурой и полицией, вообще, и политической 
полицией — в частности. Прокуроры руково
дили работой низших агентов полиции, а 
высшие агенты по/лиции в свою очередь руко
водили прокуратурой. Достаточно прочесть 
«Разоблачения о кельнском процессе» Маркса 
(Собр. соч. Маркса и Энгельса, т. VIII), чтобы 
наглядно увидеть, как полицейский агент Шти- 
бер являлся фактически душой этого процесса, 
как, по сравнению с ним, -прокурор отступал 
на второй план. В России должность проку
рора судебной палаты являлась обычно сту
пенью к занятию должности директора депар-- 
тамента полиции, т. е. — главного руководи
теля всех охранных отделений-.

Выступая в суде, прокурор, по общему 
правилу, видел -свою задачу в тем, чтобы до
биться -обвинения во что бы то ни стало. Та
кой стиль работы- в особенности ярко про
являлся у французских прокуроров. Лабул^, 
издеваясь над этой тенденцией к обвинению 
во что бы то ни стало, влагает в уста таког) 
типичного прокурора следующий -отрывок об
винительной речи:

«Я беру его (т. е. подсудимого. — С. Г.) со 
времени рождения: имея год от роду, он уку 
сил свою кормилицу, двух лет он показал язык 
своей матери, трех лет у-крал два куска из 
сахарницы своего деда, -четырех лет таскал 
яблоки из чужого сада и если негодяй в пять 
лет от роду не сделался отцеубийцей, то лишь 
потому, что имел счастье быть сиротой!» 
(Цит. по А. Ф. Кони «На жизненном пути». 
СПБ, 1912 г., т. 1, стр. 94—95).
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В законодательствах стран фашистской дик
татуры эта односторонне обвинительная пози
ция возводится в непременную обязанность 
прокуратуры. Так, например, итальянский ф а 
шистский уголовно-процессуальный кодекс
1931 г. прямо запрещает прокурору предпри
нимать какие-либо действия в пользу обвиняе
мого: возбуждать вопрос о смягчении или 
отмене меры пресечения, опротестовывать при
говор суда по жесткости и т. п. Наряду с 
этим, обвинительные полномочия прокуратуры 
в странах фашистской диктатуры возрастают: 
прокурор не только получает право бескон
трольно вести предварительное расследование, 
не только самостоятельно решает вопрос о 
предании суду, но и ставится в судебном про
цессе в такое положение, что он получает 
возможность командовать судом. В той систе
ме террористической диктатуры верхушки ф и 
нансового капитала, которой является фашизм, 
пр-окуратура представляет собой одно из важ
нейших звеньев.

Принципиально иной является роль совет
ской прокуратуры в уголовном процессе со
циалистического государства рабочих и кре
стьян. Впервые за все время истории проку
ратуры, ее обязанность заключается ие в том, 
чтобы содействовать угнетению громадного 
большинства населения, а в том; чтобы бо
роться с угнетателями, защищать и отстаивать 
права громадного большинства населения. Эту 
принципиально иную задачу невозможно вы
полнить теши методами, которыми выполняла 
свою задачу прокуратура эксплоахаторских 
стран. Поэтому положение советского проку -, 
рора в уголовном процессе отличается от по-1 
ложения прокурора в буржуазном уголовном1 
процессе не только по направленности его 
деятельности, но и по методам! его работы, не 
только по существу, но и по форме.

Задача советского прокурора в суде социа
листического государства заключается в том, 
чтобы добиться по каждому конкретному делу 
выполнения в наибольшей степени тех задач, 
которые стоят перед судом. В настоящий мо
мент «борьбы за завершение строительства со
циалистического общества и проведение новой 
конституции» ( С т а л и  н) эти задачи могут 
быть в основном сведены к следующему:

1) беспощадный разгром всех врагов народа, 
шпионов и диверсантов, всей троцкистско-бу
харинской агентуры фашистских разведок, 
всех посягающих на основы социалистического 
общества;

2) воспитание новой социалистической дисци
плины и укрепление социалистического право
сознания среди граждан Советского союза как 
путем применения принудительных воспита
тельных мер к отдельным нарушителям правил

'социалистического общежития, так и путем
I воспитательного воздействия судебных процес
сов на широкие массы;

•5) охрана гарантированных конституцией 
прав советских граждан.

Прокуратура борется за выполнение этих 
задач во всех отраслях ее деятельности: и пу- 
хем осуществления общего надзора за закон- 
постыо действий административных органов и 
общественных организаций, и путем рассмотре
ния жалоб граждан на нарушение их прав, и 
путем руководства предварительным расследо
ванием, и путем участия в работе суда, и путем

надзора за  местами лишения свободы. Все эй 
отрасли прокурорской работы- находятся в не 
разрывной связи одна с другой, представлЯ 
ют собой одно нераздельное целое. В деЙ‘ 
ствительной работе прокурора все перечй 
елейные функции переплетаются между собой 
переходят одна в другую. Так, например, усмо 
трев при рассмотрении жалобы преступно1 
нарушение закона, прокурор опротестовывае' 
незаконные распоряжения и возбуждает уго 
ловное дело о действиях нарушителей закон3 
При расследовании этого дела он выявляв' 
ряд других преступлений и привлекает в-ишоз 
НЫ'Х к ответственности. При рассмотрении деЛ' 
в суде он добивается осуждения преступи# 
ков и вместе с тем разъясняет всем граждЗ 
нам, присутствующим на суде, или так ил1 
иначе узнающим о ходе процесса, незыбл-' 
мость советского закона, нерушимость гарэН 
тированных этим законом прав. Наблюдая $ 
местом лишения свободы, в котором соде? 
жатся осужденные по этому делу, прокурй 
следит, чтобы применяемый к ним режим Гл 
рантировад надлежащее воспитательное воЗ' 
действие и превращение этих лиц в дисциплИ 
нироваипых граждан социалистического госУ 
дарства. Вся эта деятельность прокурора пр<У 
ставляет собой одну непрерывную цепь.

Каждое последующее звено обусловлен 
всеми предшествующими звеньями: неосно»3 
тельное возбуждение дела уже предопределяв 
неудачу предварительного расследования, пл° 
хо проведенное предварительное расследоП'1 
ние предопределяет неудачу судебного проце1' 
са и т. д.

Рассматривая в настоящей статье рабо* 
прокурора в суде, нельзя отрешиться от вс: 
его предшествующей деятельности, мель-3 
забыть, что прокурор возбудил дело, что 0 
же руководил предварительным расследо®'1 
нием. Соображение о том, что персональ11; 
все эти функции могли выполнять различив 
прокуроры, не меняет дела: прокуратура '
едина и ни один прокурор не может отмсЯ'1' 
вываться от действий другого прокурора, ^  
от чего-то чуждого и его не касающегося.

Работа прокурора в суде может быть Ра' 
бита на четыре отдельны* стадии: 1) учас^ 
в подготовительном заседании, 2) участие ‘ 
судебном- заседании, 3) участие в кассаци0* 
ном производстве и 4) участие в надзорИ 1’ 
производстве. Настоящая статья посвяШ^ 
только второй из этих стадий — участию пР 
курора в судебном заседании.

Прокурор в судебном заседании — обвИ’;' 
тель, представитель стороны по делу. С , 
вого взгляда это утверждение может по* 
заться противоречащим тому, что было с*л| 
зано выше о недопустимости одностор0^  
обвинительной позиции для советского прА  
рора. Но это противоречие исчезнет, ^  
только мы будем рассматривать деятельН0^ 
прокурора -в суде не изолированно, а -как №  
должение всей его предшествующей деяте'. 
ности. Раз прокурор возбудил дело, раз  ̂
руководил предварительным расследований, 
этому делу, проверяя как обвинительные, ’ 
и оправдательные доказательства, раз онП°1| 
этого утвердил обвинительное заключение, 
отстоял его в подготовительном з а с е ^ Л  
значит он убежден в виновности подсудЧ''1



Иначе быть не может. Иначе он прекратил бы 
Дело, не доводя его до суда.

А раз прокурор убежден в виновности под
судимых, он обязан обосновать это свое убеж
дение перед судом. Можно сказать, что на 
Практике — это не так, что на практике про- 
кУрор, назначенный поддерживать обвинение 
на суде, впервые сталкивается с тем де
лом, по которому ему придется: высту
пать. Но и в этом случае он может под
держивать обвинение только тогда, когда он 
Убежден в виновности обвиняемых. Если он 
в этом не убежден, прокурор обязан Поста
вить вопрос об опротестовании определения 
Подготовительного заседания о предании суду. 
Но убеждение в виновности обвиняемых з 
этой стадии процесса может иметь только, ус
ловный характер: постольку, поскольку эта
виновность доказана материалами предвари
тельного расследования и поскольку эти ма
териалы не получат иного освещения на су
дебном следствии. Выступая обвинителем в 
еУде, прокурор должен всегда допускать воз
можность такого изменения, иначе все судеб 
ное следствие превращается в ненужную о б 
рядность, в пустую формальность, в судебную 
Комедию, каковой оно и является в  фашист
ском суде. Ничего подобного в советском 
сУДе быть не должно. Прокурор только тогда 
сУмеет хорошо провести процесс, если он на 
сУдебном следствии будет действительно при
лагать все силы к выяснению объективной 
Истины, а не подводить базу под заранее со
ставленное предвзятое мнение^ Поясним это 
примером:

Свидетель на суде упоминает об обстоятель- 
Ствах, о которых не упоминается в протоколе 
еро допроса на предварительном следствии и 
которые колеблют предъявленное подсудимым 
°бвинение.

При правильном, советском подходе к делу 
Прокурор поведет допро-с этого свидетеля та
чпад образом, чтобы всесторонне выяснить но 
'*Ые обстоятельства, о которых говорит свиде
тель, тщательно проверить его показания, вы
яснить, почему он не упоминал' об этих фак- 
Тах на предварительном следствии, установить, 

ет ли других доказательств, .подтверждаю
щих или опровергающих эти новые обстоя- 
ельства и, в зависимости от результатов, по

строит дальнейшее обвинение, или вовсе отка
жется от него.

‘Ри о д н о с т о р о н н е - о б в и н и т е л ь н о м  п о д х о д е ,
“ойственном буржуазной прокуратуре я  офи

циально провозглашенном фашистским законо
дательством, прокурор в таком случае поста- 
ается так повести допрос этого свидетеля, 
т°бы скрыть, замазать новые обстоятельства, 
°гУщие поколебать обвинение, чтобы поско- 

Увести: свидетеля от «опасного места», 
олько по окончании судебного следствия, 

сле всесторонней проверки всего доказа- 
ельственного материала по делу, отпадает 
(-Ловный характер убеждения прокурора в ви- 

^иности подсудимых и складывается оконча- 
льное убеждение в их виновности или неви- 

■,ечНости> которое прокурор и излагает в своей

Д(В°т почему нет противоречий между онре- 
т лением роли прокурора в суде как обвини 

и утверждением, что односторолне-оо- 
,(,тельная позиция чужда советскому про

цессу. Прокурор на суде — обвинитель, но не 
только обвинитель. Он ни на мгновение не 
перестает быть представителем органа госу
дарственной власти, наблюдающего за закон
ностью, за правильностью судебной, политики. 
А осуждение невинного представляет собой 
столь же грубое нарушение социалистическо
го правопорядка, как и оправдание виновно
го. Вот почему наш процессуальный закон, в 
противоположность итальянскому УПК, предо
ставляет прокурору право приносить протесты 
по поводу нарушения прав и интересов всех 
участвующих в процессе сторон, а проект УПК 
СССР прямо возлагает на государственного 
обвинителя обязанность наблюдать за точным 
соблюдением в процессе всех прав, предостав 
ленных обвиняемому. Эта роль советского про 
курора в суде более всего поражает буржуаз
ных юристов, которым приходится наблюдать 
советский уголовный процесс.

Американский социолог д-р М. С. Колькотг 
в своей книге о советской юстиции (Ки$8 1ап 
Лизисе, №\у-Логк, 1935 г.), пояснив читателям 
разницу между положением советского проку
рора в стадии предварительного расследования 
и на суде, где он становится обвинителем, пи
шет:

«Но и здесь он (т. е. прокурор. С. Г.) на
столько стремится к  достижению правосудно
го приговора, что он может прекратить обви
нение, если он приходит к выводу, что при 
предварительном расследовании дела он был 
не прав. Он обязан поступить таким образом и 
убедить суд в правильности своего поступка...»

«Поневоле испытываешь чувство недоверчи
вости, когда слышишь об обвинителе, хода
тайствующем о смягчении наказания или об 
оправдательном приговоре, но подобный слу
чай описан в следующих главах» (У. С. стр 
135). Автору приходится уверять своих чита
телей, что он собственными глазами видел и 
собственными ушами слышал то, что амери
канскому читателю кажется совершенно не
вероятным.

Но было бы ошибкой и весьма грубой 
ошибкой ударяться в противоположную край
ность и .представлять себе роль прокурора в 
процессе как роль «беспартийного» докладчи
ка, который с полным равнодушием взирает 
на правых и виноватых и с олимпийским бес
страстием докладывает суду дело. Нечто по
добное хотел сделать из прокурора Стельма- 
хович, проводя в период так называемого 
«упрощенства» мысль об устранении состяза
тельности из нашего процесса, о превращения 
прокурора в докладчика суда.

Прокурор должен сделать все возможное 
для полного выяснения дела, ‘для  всесторон
него исследования всего доступного суду до
казательственного материала. Но, раз это ис
следование привело его к выводу о виновно
сти подсудимых, он проводит этот вывод со 
всей революционной страстностью, со всей 
большевистской непримиримостью. Достаточно 
прочесть речь т. Вышинского по делу анти
советского троцкистского центра, чтобы убе
диться, что самая кипучая р ево л ю ц и о н н ая  
страстность обвинителя может сочетаться с 
ледяной логикой, основанной на детальном 
анализе фактического материала.

Только правильно уяснив себе свое положе
ние на суде как обвинителя, являющегося вме-
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сте с тем органом надзора за законностью, за 
правильностью судебной политики, прокурор 
.может правильно провести процесс.

Другим условием для этого является высо
кий уровень идейно-политической и юридиче
ской .подготовки. На суде прокурору прихо
дится сплошь и рядом совершенно неожидан
но, без всякой подготовки, высказываться 
публично по поводу сложнейших политиче
ских и юридических вопросов.

Такая необходимость может возникнуть не 
только при произнесении обвинительной речи, 
но и в любой другой момент процесса: при 
допросе свидетеля или обвиняемого, при даче 
заключения по какому-либо ходатайству и т. п. 

I1’ Судебная аудитория, которая видит в проку
роре представителя государства, чутко прислу
шивается к каждому его слову и всякая ошиб
ка с его стороны, даже если она будет исправ
лена судом и не повлияет на существо при
говора, может иметь крайне вредные послед

с т в и я  для политического эффекта процесса.
Наконец, третьим необходимым условием! для 

успешного выступления прокурора в суде яв
ляется хорошее знание дела. Тщательно изу
чить все дело, прочесть его от первого листа 
до последнего, изучить все приложения к де
лу, сопоставить между собой отдельные дока
зательства — безусловно необходимо, чтобы 
иметь возможность правильно провести обви
нение на суде. В какое неловкое положение 
может попасть прокурор, не соблюдающий 
этого правила, можно судить но следующему 
примеру:

Помощник краевого прокурора X. поддер
живал в краевом суде обвинение по* делу 
бывшего народного следователя М., обвиняв
шегося в совершении ряда должностных пре
ступлений. В числе других обвинений в деле 
фигурировало и обвинение в проведении с 
обвинительным уклоном дела некоего К., ко
торого М., как утверждало обвинительное за
ключение, явно неосновательно привлек к от
ветственности вследствие личных счетов,. При 
допросе М. об этом случае, X. особо напирал 
на то, что невиновность К. била в глава, что 
искусственный характер обвинения был оче
виден с самого начала. Каково же было поло
жение X., когда, сразу же после этих его 
утверждений, суд по ходатайству защиты удо
стоверил, что на листе таком'-то, такого-то 
тома приложений имеется постановление о за
ключении под стражу К., санкционированное 
никем другим, как самим X., который в то 
время исполнял обязанности горпрокурора, а 
на другом листе тех же приложений имеется 
жалоба К. на неправильное привлечение его 
к ответственности, на которой X. наложил в 
■свое время резолюцию: «Оставить без послед
ствий, как явно неосновательную»? X., конеч
но, мог не помнить, когда и какие постанов
ления он санкционировал и какие жалобы рас
сматривал, но, если бы он ознакомился с при
ложениями к делу, он, по .всей вероятности, 
не принял бы на себя поддержания обвине
ния по делу М.

Не говоря о таких заключительных случаях, 
мюжно с уверенностью утверждать, что без 
тщательного изучения дела невозможно пра
вильно провести допрос свидетеля или обви
няемого,’ нельзя дать обоснованное заключе

ние по тому или иному ходатайству, вооЗще, 
нельзя сделать ни шагу.

К каждому выступлению в суде нужно тща
тельно готовиться. Эта подготовка не огра
ничивается одним только изучением дела и 
составлением выписок из него. Судебное
следствие, точно так же как и предварител»- 
ное, не может быть проведено без плана. Го 
товясь к выступлению в суде, прокурор дол
жен, прежде всего, отчетливо уяснить себе, 
какое значение имеют для дела показания
каждого из вызываемых в суд лиц, без кого 
из этих лиц можно обойтись на судебном 
следствии, без кого — нельзя. Заключение о
возможности слушать дело в отсутствие
неявившихся свидетелей прокурор должен да
вать не экспромтом, а на основе зрелого об
суждения этого вопроса. По большим делам, 
по которым вызывается в суд много свидете
лей, лучше не полагаться на свою память, а 
составить себе список этих свидетелей е 
краткой характеристикой каждого свидетеля,- 
его отношения к делу и сущности его пока-' 
заний (например, свидетель X. — инженер 
завода им. Орджоникидзе, член ВКП(б), сосеД 
по квартире обвиняемого У., показывает о кУ' 
тежах У., л. д. 121 и 211). Такой список мо
жет оказаться очень полезным в продолжс-! 
ние всего процесса.

Далее, прокурор должен тщательно обдУ 
мать вопрос о порядке ведения судебного 
следствия. Четкость процесса в очень бол1>‘ 
шой степени зависит от того, правильно ли 
определена последовательность допроса выз- 
ванных в суд лиц. А определить это можно 
только путем сопоставления между собой по4 
казаний всех вызываемых лиц и путем оцеН'1 
ки всего доказательственного материала, Лв' 
жащего в основе обвинения.

Дать заранее на все случаи какие-либо о<Л 
щие правила о том, в какой последователе 
ности лучше всего вести судебное следствие"' 
невозможно. Этот вопрос нужно решать каЖ' 
дый раз применительно к особенностям дай' 
ного конкретного дела. Обычно, в случае соЗ' 
нания подсудимого, судебное следствие лУ1*' 
ше всего начинать с допроса самого подсуД11' 
мого. Если же подсудимый отрицает преДч 
явленное ему обвинение, в особенности есЛ® 
обвинение основано на косвенных улика* 
лучше всего произвести допрос подсудимой 
в конце судебного следствия, а начать его с 
допроса потерпевших и других свидетелей 
Примерами той и другой системы ведения еУ' 
дебного следствия могут служить, с ол^°. 
стороны', дело антисоветского троцкистскоГ" 
центра, с другой, дело Семенчука и Старце®* 
(дело об убийстве д-ра Вульфсона на о. В р ^’ 
геля). В деле антисоветского троцкистско! 
центра подсудимые признали себя виновны*! 
и судебное следствие было начато с . допрО"| 
подсудимых. В деле Семенчука и Старце0"1 
наоборот, оба они отрицали свою виновное*1”' 
обвинение основывалось на косвенных улик® 
и поэтому допрос подсудимых был произя : 
ден в конце судебного следствия, после 
смотрения всех других доказательств. ‘V 
очень сложным делам, по которым обвинен1*) 
слагается из нескольких самостоятельных эП 
зодов, бывает целесообразно вести/ судебн  
следствие .по отдельным -эпизодам.
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Само собою разумеется, что эти правила не 
еют абсолютного значения. Как видно по 

Римеру того же дела антисоветского троц- 
стского центра, иногда бывает целесообраз

но отступить от принятой схемы и, например, 
линить допрос какого-либо свидетеля меж- 

4У допросами двух подсудимых.
«■V - во всяком случае, к моменту открытия 
Им заседания прокурор должен уже
меть готовый, вполне продуманный проект 
оследовательности ведения судебного следст- 
ия, который он мог бы предложить суду, 
оатем, прокурор должен заранее наметить 
бе план допроса подсудимых и 'важнейших 

видетелей. Обойтись без особого, заранее 
Ставленного, плана можно только в отноше- 
Ии тех свидетелей, которые вызываются для 

Удостоверения одного-двух несложных фак-

Для допроса таких свидетелей достаточно 
Упомянутого выше списка свидетелей с кратки- 

и пометками о сущности их показаний. Ме- 
°дика составления плана допроса на суде 

"Ная, чем на предварительном следствии. Ос- 
овное отличие заключается в том, что, пла- 
иРуя допрос на предварительном следствии, 

Г^А'Ователь еще не знает, какие показания 
■:ает допрашиваемый. Поэтому, составляя план 
“.сароса, он исходит из того, что это лицо 
*>о>кет знать.

Составляя план допроса на судебном след- 
Т'Вии, прокурор уже знает, какие показания 

данное лицо давало на предварительном след- 
тВ'Ии, и, планируя допрос, исходит из этих 

| ф а з а н и й .

I Поэтому начинать составление плана допро- 
8 этом случае надо с тщательного изуче- 

Ия Показаний данного лица (обвиняемого или 
ц иДетеля) на предварительном следствии.
4]Р 1ая эти показания, прокурор должен от- 
(10Тить, примерно, следующее какие из этих 
с «азаний необходимо повторить на судебном 
д еДствии; какие пробелы и неточности были 
 ̂ пУщены в протоколе допроса, которые куж- 

с Пополнить или исправить на судебном 
диеДствии; нет ли противоречий между раз- 

Чными показаниями данного лица или меж- 
его показаниями и другими обстоятельст- 

чи дела, которые надо выяснить на судеб-
01-^ следствии. Если данный свидетель или 
„ “чнявмый допрашивался на предваритель- 
сТа следствии несколько раз, прокурор, со- 
°ДиЛяя план Допроса, должен прочесть подряд 
та  ̂ 33 ДРУГИМ все протоколы его допросов, 
01) как иначе он легко может не заметить
* «ь существенных противоречий между раз

н ы м и  показаниями того же лица.
ЧПп РеДко постепенное изменение показаний в 
Чйд еленнУю сторону служит ключом к вы- 
ц3 еним мотивов, заставивших данное лицо 
ТИйенить свои показания. Изучая такие про- 
Рам°Рсчия в показаниях, прокурор должен об- 
0 ТЬ внимание на дату, когда давалось то
6 1; иное показание, на положение следствия 
Ме>|е Моменты, когда давались сопоставляемые ( 

собой показания, и должен постарать- 
ци Вь'яснить, что могло случиться между эги- 

ДвУмя моментами, что могло быть при- 
изменения анализируемых показаний, 

путем такого всестороннего анализа 
е к а н и й ,  данных на предварительном след- 

ч> Молено обеспечить правильное состав

“«законность, № 10

ление плана допроса на судебном следствии 
Составляя этот план, прокурор должен иметь 
в виду, что судебное следствие ведется не 
только для суда, но и для судебной аудито
рии.

Поэтому в .план допроса нужно включить 
все вопросы, которые имеют существенно- 
значение для дела, независимо от того, остав
ляют ли материалы предварительного следст
вия какие-либо сомнения по данному поводу 
или не оставляют.

Нельзя обойти молчанием на судебном след
ствии какие-либо существенные обстоятельст
ва на том основании, что они совершен.-о бес
спорно установлены материалами предвари
тельного следствия, которые хорошо извест
ны и суду и сторонам. Судебная аудитория 
этих материалов не знает и легко может вос
принять основанный на них приговор суда как 
необоснованный и недостаточно убедительный. 
От этого сильно пострадает массово-политиче
ский эффект процесса.

Составляя план допроса экспертов, проку
рор должен убедиться, что ему понятны, хотя 
бы в основных чертах, научные доводы экс
пертизы. Если эти доводы ему совершенно 
непонятны, то необходимо ознакомиться с со
ответствующей литературой. Это не значит, 
конечно, что прокурор должен так изучить 
данную науку, чтобы знать ее не хуже экс
перта. Но прокурор должен ознакомиться с 
этой наукой, с ее методом, с ее терминоло
гией настолько, чтобы понимать экспертов и 
иметь возможность самому ставить экспертам 
точно и правильно сформулированные вопро
сы. Так, например, если по делу производи
лась экспертиза кровяных пятен, то прокурор 
должен знать такие термины как гемоглобины, 
эритроциты, кровяные пятна и т. п., должен 
иметь понятие об основных методах, приме
няемых для исследования кровянных пятен, и 
знать, какими возможностями в этом отноше
нии располагает экспертиза.

Только зная эти методы и возможности, 
прокурор может, изучив заключение, данное 
экспертизой на предварительном следствии, 
наметить план допроса эксперта на суде.

Определенной, установившейся формы пла
на допроса па судебном следствии не сущест
вует. Каждый прокурор делает себе заметки 
так, как ему удобно. Но, в какой бы форме 
ни был составлен план допроса, в нем всегда 
должны быть отмечены все важнейшие обсто
ятельства, по поводу которых нужно допро
сить данное лицо на судебном следствии. Тут 
же должно быть вкратце указано, какие мате
риалы имеются в деле по каждому пункту 
плана, на каких листах дела эти материалы 
находятся. В особенности важно отмети 1 Ь 
сущность показаний, данных на предваритель
ном следствии тем лицом, план допроса ко
торого составляется, и листы дела, на кото
рых находятся протоколы его допроса. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возмож
ность при допросе этого лица на судебном 
следствии сразу же уловить каждое проти
воречие между его показаниями на судебном 
и на предварительном следствии и сразу же 
просить суд об оглашении соответствующего 
протокола его допроса с точной ссылкой на 
лист дела, где этот протокол находится.
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Без онисанной подготовки нельзя правиль
но провести обвинение в судебном процессе. 
Но, само собою разумеется, что как бы тща
тельно прокурор ни готовился к делу, он ни
когда не будет застрахован от разного рода 
неожиданностей. ,В любой момент судебного 
процесса могут выплыть новые обстоятельства, 
в корне изменяющие всю перспективу дела. 
Прокурору приходится в этом случае пере
страиваться «на ходу» и намечать новые ва
рианты плана ведения судебного следствия.

Поэтому никакая специальная подготовка к 
тому или иному конкретному делу не мол<ет

заменить общей политической и юридическо! 
подготовленности прокурора, не может устря 
нить требования высокого культурного уров 
ня.

Человек, не овладевший учением Ленина I 
Сталина, не знающий текущей политики. и* 
знакомый с нашим законодательством и крй 
миналистикой, не имеющий тех основных зиа 
ний общеобразовательного характера, кото 
рые обязательны1 для каждого культурного чв 
ловека, не может быть хорошим обвинителе1 
на суде.

М. САНИН

О некоторых фактах и методах подрывной 
деятельности на водном транспорте Средней Волг» 
фашистских разведок и их троцкистской правой 1 

иной агентуры
«Принять необходимые меры для того, чтобы наши товарищи] 

партийные и беспартийные большевики, имели возможность знай 
миться с целями и задачами, с практикой и техникой вредительск*

• диверсионной и шпионской работы иностранных разведывательна
органов». (И. Сталин— Доклад на пленуме ЦК ВКГН®

3—5 марта 1937 г.).

В докладе на йленуме ЦК партии 3—5 мар- вредителей, диверсантов, шпионов, тр0̂  
та 1937 года товарищ Сталин указал: кистско-правых агентов фашизма и про4̂

«Во-первых, вредительская и диверсионно- контрреволюционных бандитов, 
шпионская работа агентов иностранных госу- Практика нашей работы устанавливает, 1)1 
дарств, в числе которых довольно активную контрреволюционные бандиты свили себе  ̂
роль играли троцкисты, задела в той или лый ряд гнезд на различных уча<стка1с Ор0* 
иной степени все или почти все наши органи- неволжского пароходства, 
зации, Лак хозяйственные, так и администра1- П у т ь  я в л я е т с я  о д н и м  и з  в а ж н е1 
тивные и .партийные. ш и х у ч а с т к о в  р е ч н о г о  т р а н с п о р т

Во-вторых, агенты иностранных государств, На этом: участке, возглавлявшемся исклкте 
в том числе и троцкисты, проникли не толь- ньга из партии, ставленником вредителя 4 
ко в низовые организации, но и на некото- вердина — Гвоздковым, свила свое осЯН 
рые ответственные посты. гнездо банда вредителей и диверсантов,

В-третьих, некоторые наши руководящие то- ствовавшая по прямым заданиям1 к о н т р р е в о  . 
варищи, как в центре, так и на местах не Ционного вредительского центра т р о ц к и с т ^  
только не сумели разглядеть настоящее лицо правой агентуры фашизма в Наркомводе. 
этих вредителей, диверсантов, шпионов и старив свои силы «а различных местах и Ч 
убийц, но оказались до того беспечными, бла- ставив своей задачей разрушение транзит» 
годушными и наивными, что нередко сами водного пути на Волге, эта банда осуЩ^ 
содействовали продвижению агентов иностран- ляла свою задачу следующими методами.: , 
ных государств на те  или иные ответственные Разработка перекатов, лимитирующих с. 
посты». ходстао, производилась явно неправильно'

Исходя из этих указаний вождя народов ходы прорезывались так, чтооы нарушил 
товарища Сталина, нам хочется осветить не- Д<” “>дствс>, вызвать аварии и простои. №  
которые факты и методы подрывной деятель- Еезульгат„е вредительской работы этой , 
ности троцкистской, правой и иной агентуры Вязов’™ии, Подвальскии.^ Бабаловокий, Щ г 
международного фашизма, на водном транс- ковскии> Красновидовскии, Ташовскии и дР 
порте. Средней Волги перекаты стали очагами аварии и пр»С1

,, ук ,,, ’ • флота в 1935—36 гг.
на ЛУЦ съезде партии товарищ Сталин в  этих целях вредителями производила#' 

подчеркивал всю важность транспорта и его а) задержка .земляных снарядов на в 
оесперебоинои работы для нашей страны. транзитных работах, в то время когда 

Помимо колоссального значения и роли земляные снаряды должны были работат1’ 
транспорта в экономике нашего социалисти- транзите-
ческого государства, велико его значение в б) основные перекаты  с начала землеч^Р 
деле обеспечения обороноспособности нашей Ния разрабатывались с поднятой рамой 4е. 
великои родины. полную» глубину, а мелкими слоями, зе*1 \

Вот почему транспорт, в том числе и вод- ряды работали не на полную производи1- 
ный, а в частности бассейн Средней Волги, ную мощность, земснаряды перебрасывали > 
явился объектом преступных посягательств одного переката на другой. Это вызЫ
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производительную затрату времени- ,на их 
разработку, буксировку, сборку и установку. 
: аким образом, разработка перекатов тормо 
1 илась и состояние их ухудшалось.

В Целях сокрытия непроизводительного ис. 
°льзования земснарядов производилось за- 

ВЬ1Шени— выраоотки грунта земснарядами про- ^  » ч#«иид1л.«
"в Фактической путам выписки фиктивных отчетах Наркошводу.

„ РяА°в, что демобилизовывало команды зим- Не удовлетворяясь этим, Гвоздков за два 
Урядов, уменьшало производительность зем- -месяца до окончания и -сдачи в эксплоатацию 
Нарядов; кроме того, выплачивались денеж- сооружений законсервировал- строительство, 
'е суммы за непроивведенную работу. Эта попытка вредительства была лнквидиро-
Очередность разработки перекат-о-в была по- вана вмешательством Наркома т. Пахомова. 
Роена так, чтобы те перекаты, которые по Тогда Войцехович, после сдачи строитель- 

в°аму гидрологическому состоянию являлись ства комиссии Наркомвода, снимает техиюче- 
еУстойчивЫ1м-И: и разработка их требовалась ский надзор и охрану с тех сооружений, ко- 

.. Первую очередь (как, например, Ташовский, т°рые должны были впервые в этом году 
,'Расновидовский пеоекаты-». — паяшябятктя- держать высокий подпор воды. В резулы

Вместо 3 лет, установленных для оконча
ния этих работ, они были затянуты на 7 лет. 
Бывшие начальники Сарводстроя: Гвоздков и 
другой ставленник шпиона и диверсанта Чг- 
вердина — Войцехович скрыли эти аварии и 
их тяжелые последствия от Наркомвода путем 
подлогов в финансовых и информационных

•'■Нсь
редь

вы-
разрабатыва- Держать высокий подпор воды. В результате 
первую оче- благодаря целому ряду конструктивных неда- 

^сДь разрабатывались более устойчивые пере- етатков, допущенных в проектировании и 
атЬ1. э То приводил б к переформированию строительстве, 8 мая -с. г. местными рыбаками 

,.еРекатов, затрудняло их разработку и нару- был обнаружен прорыв дамбы водой. ВрагиГ1[Ц;®о нормальное судоходство. действовали коварно с заранее 'обдуманным
Поднимались вывески на сигнальных мачтах намерением. отсутствие охраны, ухода и над-

„Рекатчм, не соответствовавшие действитель- 
глубинам на них. Это вызывало аварии. 

 ̂ Фимером может служить происшедшая 
(1о̂ Вгуста ^ 6  г- авария баржи «Красная Ша- 

чка» на Красновидовском перекате, 
„доведенны м и выше вредительскими дгйст- 
^ "Ми состояние транзитного пути было ухуд- 
к Но до такой степени, что на ряде перека- 
Че! создавались пробки из большот > коли- 
ц^Тва судов и происходили аварии судов и 
уд т°кранов. Это причиняло колоссальный 
.  -ток государству и срывало выполнение 

афика и планов перевозок.
°®еР™енНо неправильно -производилось 

«дечерпание на пароходах к ведущим при- 
у ’1ям бассейна, в частности к Куйбышеву, 
С-,̂ ХоАа в реку Самарку и на подходах к
^Ратову. Установлено, что подходы разраба- 
Ск0ались так> чт0 их заносило уже чер>:л не- 

^Ько дней после работы.
&о„1р ^ Ие Данные об аварийности на Средней свою

зора за дамбой -предопределили большие мас
штабы аварии и колоссальные убытки;

б) установлено, что вредитель Войцехович, 
вместе с -своими сообщниками, преднамеренно 
ослабляли конструкции сооружений путем 
уменьшения толщины тюфяков, уменьшения 
количества закладываемого камня и разворо
вывания камня с уже сданных в эксплоатацию 
гидротехнических сооружений и проч.

Таким образом, враги народа создавали, с 
одной стороны, видимость экономии и, с дру- 
гой стороны, создавали денежные фонды, ко
торые затем расхищались. Расхищено было 
ими около 240 тысяч руб.

Н а  н е  м е н е е  в а ж н о м  у ч а с т к е  
С р е д н е в о л ж с к о г о  п а р о х о д с т в а  — 
в м е х а н и к о - с у д о в о й  с л у ж б е  также 
засела банда вредителей, поставившая своей 
задачей ослабление технической мощности, а 
отсюда провозоспособности флота и срыв вы
полнения плана перевозок. Они осуществляли 

контрреволюционную подрывную дея-
6Ия‘с <в известной мере отражают последе г^-ельно-сть на этом участке следующими мето- 
®Ыл вРеДительства. Так в навигацию 1936 г. дами:

..^Регистрировано свыше случаев а) Преждевременный вывод из эксплоатации
*Ю с общей суммой убытков около судов путем искусственного завышения коли-

монт, тогда как эти суда могли бы еще на-
4ост,,Тысяч руб-> из яих технические убытки чества судов, ставящихся в капитальный ре- ДПЦ'ли ------------  ■'
Ч РГаны

СТвенной безопасности, стоящие на стра- 
лц,,. Интересов советского народа, возглавляе-

^тИгди миллиона руб.
советской разведки, органы госу- ходиться в эксплоатации и перевозить грузы.

б) Разассигновамие отпускаемых правитель
ством средств на ремонт «широким фронтом», 
т. е. так, чтобы вывести- из эксплоатации воз-:Ччи?ЛИИ|М из лучших соратников товарища .. ............................... _ _____________ иио.

С̂ ел  — Николаем Ивановичем Ежовым, можно большее количество судов и произве- 
*| и вскрыть вредительство в службе пути схи ремонт их в значительно меньшем объеме
Чр^’ИЧтожили осиное гнездо 

^  °й фашистской сволочи.
Н. ^ Д е л у  о б

троцкистско-

а в а р и и  д а мб ьц  на

работ на тех судах, где капитальный ремонт 
был действительно необходим,

в) Ремонт планировался и дефектные ведо-
^ее,' а Р х а н к о (у С а р а т о в а ) ,  причинив- мости на суда составлялись так, чтобы неиз- 
Ч[)0к г°сударству убытков свыше 2,5 млн. руб., бежна была постановка уже бывших в ремон- 
УетаУратУрой Среднев-олжс-кого бассейна было те -судов в последующие годы. Так, на судах, 

1о»лено, что- требующих разборки палубы и надстройки,
Чог'0в 'Процессе осуществления правительствен- ремонтировали котлы и механизмы, а ремонт 
'‘ву- Задания по постройке регуляционных со- надстроек не делался (жилые помещения эки- 
^  )( р ий, обеспечивающих приближение Вол- пажа, каюты и службы для пассажиров и 

Саратову, было большое -количество ава- т. п.).
^Ричинивших огромный материальный В последующие годы, наоборот, предусмат- 

Чмг, ГосУДарству и тормозивших окончание ривался ремонт палубы и надстроек, и суда 
.'Декса гидротехнических работ у Саратова, эти снова выводились из эксплоатации (При-
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меры: пароходы1 «Джон-Рид», «Средняя Вол
га», «Перевозный», «Владимир»), Так, на вновь 
строящихся экспрессных судах «Мечников» и 
«Гоголь» были поставлены котлы со стажем в 
34 и 42 года, не обеспечивающие по площади 
нагрева и паросъаму обслуживания на полную 
мощность механизмов. Надстройки на этих 
судах переделывались несколько раз под раз
личными предлогами лучшего и архитектур 
ного оформления и на это были истрачены 
сотни тысяч рублей. Между тем суда эти про
стояли в стройке 7 лет и вышли в эксплоа- 
тациго в таком состоянии, что налицо прямая 
угроза частых выходов их ив строя.

Пароход «Волгострой» переоборудован пол
ностью, а когел у него оставлен старый с ог
раниченным сроком работы на одну-две на
вигации, До сих пор судно не выпущено из 
ремонта.

В 1931 г. пароход «Свирстрой» получил ка
питальный ремонт, а в 1936 г. назначена его 
реконструкция, задержавшая пароход до 17 
июля с. г. в затоне, йричем и этот пароход 
был выпущен с рядом дефектов.

г) Суда ставились в ремонт при отсутствии 
проектов смет и даже денег на ремонт, поды
мались на клетки и разбирались. Уже после 
вывода судов из эксплоатации годами дли
лась переписка по поводу проектов. Ремодт 
шел без проектов, с переделками, и на негэ 
затрачивались оборотные средства заводов 
(пароходы «Ломоносов», «Волгострой», «Свир
строй», «11 лет Татарстана», «Герой СССР Во
допьянов»). Из этих судов пароходы «Водо
пьянов», «11 лет Татарстана», «Свирстрой» 
могли вполне плавать и быть в эксплоатации.

Для того чтобы скрыть следы своего вре
дительства, враги народа сорвали паспорти
зацию судов, механизмов и заводов, а без 
паспортизации немыслим ни правильный тех
нический надзор, ни уход за флотом, ни пра
вильная его эксплоатация.

д) План расстановки судов для ремонта по 
затонам был построен так, чтобы неравномер
но .загрузить затоны: одни — сверх их про
изводственных возможностей, другие — ниже 
их производственных возможностей. Так, иа 
1936-А37 гг. по затону Аракчино по плану 
предусматривалась постановка 85 судов, фа<- 
тически было поставлено 103; в затон им. 
Куйбышева вместо 3 судов поставлено 10; в 
Криушинский затон — вместо 82 поставлено
3.

е) В самых затонах на часть судов ставились 
заведомо негодные детали и имел место мас
совый брак, главным образом, внутризаводской 
и по литыо.

По флоту, находящемуся в капитальном ре
монте только в Балаковском затоне, действия
ми вредителей причинен государству ущерб на 
сумму свыше 9 млн. руб., не считая, конечно, 
того, что годами консервировавшийся в Ба
лаковском затоне флот не перевозил грузоз, 
необходимых государству.

Несмотря на то, что на судах и в затонах 
имели место случаи пожаров (всем известен 
из ряда вон выходящий случай пожара на 
пароходе «М. Лядов») — случаи эти не изу
чались, и дело ограничивалось в большинстве 
из них благодарностями пожарной охране за 
быструю ликвидацию пожаров. До сего вре

мени не выкорчеваны последствия вредите; 
ства на участке энергетики.

Для обеспечения задач, поставленных т 
тией и правительствам перед транспортом, ( 
ганизованы политотделы пароходств. Ши| 
ким развертыванием массовой, политической 
воспитательной работы, политотдел Сред' 
волжского речного пароходства должен б 
обеспечить высокую боеспособность, дисЦ! 
липу и чистоту кадров на Средней Волге.

Однако и этот участок работы стал объ' 
том вредительской и разложенческой деяте. 
пости троцкистской агентуры фашизма, 
должности пом. начальника политотдела 
комсомольской работе подвизался разоблач' 
ный троцкист Панков, насаждавший тр о ц к й 1 
скую агентуру в самом политотделе и раз! 
ливший на отдельных участках работу. Т 
в одном из ответственнейших участков 
тийной работы партком Управления Сред! 
волжского пароходства, пробрался ставленЯ 
Панкова Аносов.

На заводах и пристанях при содейстВ 
Панкова работала группа преступников.

В своей остервенелой ненависти к вла< 
трудящихся и коммунистической партии 3 
бандиты до того обнаглели, что открыто в* 
контрреволюционную пропаганду.

Они пытались вербовать себе сторонни1' 
из разложившихся элементов, каторжников 
пьяниц, создавая, таким образом, свою вр^ 
тельскую агентуру.

Вредительская и разложенческая деяте- 
ность врагов народа, прикрывавшихся Я* 
тийными и комсомольскими билетами и зас- 
ших в 'политотделе СВРП, могла иметь Ме( 
только в результате полнейшего отсутст® 
большевистской бдительности, идиотской ® 
печности и в атмосфере зажима с а м о к р н т И *  

созданной руководителями политотдела О 11' 
новым и Костромитиным. Эти горе-руков^ 
тели подбирали кадры по принципу семей 
венности, перетаскивали за собой «своих ,1' 
дей». Среди этих людей были заведомые тр‘ 
кисты. Инструкторский аппарат политотД' 
был почти полностью засорен.

Только благодаря бдительности органов 
сударственной безопасности была разоблз11 
гнусная подрывная и вредительская 1 еяТе' 
ность как их самих, так и их покровит6, 
в политотделе. ^

Эти факты ярко говорят о том, чго Р’. 
водство политотдела совершенно забыло^ 
черпывающие указания товарища СгаЛ'1 
«Теперь узловым вопросом для нас являет^, 
ликвидация технической отсталости н^. 
кадров, ибо она в основном уже ликвиД1! 
вана, а ликвидация политической беслечН^ 
и политической доверчивости к вредит^ 
случайно заполучившим партийный б*1, 
(Сталин).

Сталинское указание о том, что «кадр^1 { 
шают все», игнорировалось руководство^ 
роходства и политотдела.

Во главе отдела кадров и в транзитной , 
се были осужденные недавно судом ДР^ 
нин, Лепешкин, Хохлов, Набоков и ДР- ( 
преднамеренно засоряли кадры, судовые л 
манды аварийщиками, дезорганизаторами Д 
циплины, воровскими элементами и пьЯ*1 
ми.
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<  Куйбышевского райЬодторгпита, н-г.читы- приводит к тому, что планы часто меняются 
гекуп Г° человек .служащих, уволено за и в результате этого дезориентируются луч- 
То V- г иавигаЧию 85 человек, из них спя- шие люди, борющиеся за выполнение и пере
в и т  РаООТЫ’ в свлзи с недостачами и хищс- выполнение государственных планов перево-
РЫе С пеРедачей дел в суды и .следствен- зок.

Л^ДрыРм н Ка'г, там П0д5иРа,0ТС!Т В условиях капиталистического окэужения. 
,10 диппктпппп Я Ы П0 тому’,  что из обостряющихся противоречий между капитали-
3Ь|щ,,у„,,_.,.Р 'Магазинов снято с раооты по стическими странами, в условиях возрастаю-
1ав- столовыми " с н я т о ^  ИчЛ°ое‘<« 1РЕХ щих пР°тив°Речий между нашим социалиста

м и  снятп Г и ч П п ! ' » ? !  осКг ? ' ' ческим государством, представляющим собой
«Чая продавцов снято 25. Оо- систему новых социалистических отношений,

1 бсть там значительно большая. и между капиталистическими и фашистскими
I Ова Ренность руководящих кадров способст- странами, наконец, в условиях нарастающей 

ала нарушению революционной законности угрозы новой мировой войны — нужна мак- 
с ’р у л 4 р а н я е м ы х  Сталинской Конституцией прав симальная большевистская бдительность, нуж- 
.11 п1Я[Цихся. По далеко еще не полным данным но глубочайшее изучение марксистско-ленин- 
)'о0Р° ЦеНТ удо,влетвоРенных прокуратурой жа- ско-сталинской теории, овладение болылевшз- 

тРудящихся падает на жалобы по трудо- мом," под знаменам которого трудящиеся иаг- 
Иеят делаМ- ^то говорит о влиянии вражеской сы побеждают своих врагов.
| ;н йел„ь,ности и на этом участке, выражающем- ц а водном транспорте —* этом решающем 
Ь  г-,, аРУ'шении социалистической законности, участке социалистического хозяйства, еще 

|'Роиг,„~ 11013 в УпРавлении и службах СВРП больше, чам где бы то ни было, .нужна боль- 
РУлчч,3еТ волокита в рассмотрении жалоб шеВистская перестройка работы, глубочайшее 
Уккип 1ХСЯ’ главным образом, потому, чго ИЗуЧение .недостатков работы транспорта, ве- 

дители не проявляют Сталинской забо- личайшая бдительность.
° человеке. , ,  . _, Спг>„ Мы должны каждый день, каждый час пом-

‘Эсср." РШеНН0 забытым участком в работе нить о подрывной работе иностранных развл- 
еДатв1Н0Вг Г0 комитета союза речников (пред- док> их агентуры, троцкистско-правых и иных
1 д 5  ль Ьаскомреча т. Мизютин) является вредителей, диверсантов и шпионов и, в ча- 
а>,и 1 а п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  о р г а н н -  стности, на водном транспорте.
'У н к и и ,°,П о с у щ е с т в л е н и ю  и м и  Мы должны помнить: «Что П. борьбе с со- 

[^астып п»лп 1 ^ к о н т р о л я .  Этол временным троцкизмом нужны теперь ие ста-
’ п̂ Рвичньге паотайны(Г оогат^ации  ДСЛ Рые методы" не методы дискуссий, а новыеI с ар 1 е организации. методы, методы выкорчевывания и разгро-
к^ 'леко еще не возглавлено профсоюзами ма»
УКоайНовское Движение. В практике работ™ Трудящиеся нашей страны преодолели все 

(М 0дства п ароходства  преобладают мето- трудности и добились светлой, радостной и 
-истРиРоваН'ия и почти отсутствует счастливой жизни под мудрым и гениальным 

Работы лучш их людей транспорта — руководством нашей ленинско-сталинской пар- 
гПо» цев и Уд арников социалистического тии,
1|0ДейВОДСТВа- Стимулирование этих лучших Под руководством Центрального комитета и 
^ 1 проводится чрезвычайно слабо. великого учителя и вождя народов товарища
дЭ°бразная работа в СВРП в о б л а с т и  Сталина мы разгромим наших врагов до кон- 

н и р о в а п и я  (руководитель Глазков) ца и окончательно победим:.

А. ТРАИНИН
N

°Рьба за мир и проект нового уголовного кодекса
И̂ С,,°вной закон социалистической демокра- езная задача: отразить в УК основные идеи 

Сталинская Конституция служит неие- Конституции — идеи социалистического демо- 
°Чот Ь,м источником политических идей и за- кратизма и гармонического сочетания интере-
1 ем, Тельных предположений. Уже началась сов личности и коллектива. Но этого еще не- 
К а те Развернется огромная работа по зако- достаточно: чтобы органически и неразрывно 
та ^ ь н о м у  внедрению во все сферы н-ароц- связать будущий УК с его «базой», — Ста- 
■1>г ',(Изни великих начал Конституции. «Кон- линской Конституцией, необходимо отразить в 

я> — сказал тов. Сталин в докладе новом УК также и центральную в н е ш н е п о -  
№ ц яЧайному VIII съезду советов, — не ие- л и т и ч е с к у ю  идею Конституции, — и д е ю
Ч , а®Т, а предполагает законодательную ра- м и р а .  Как К о н с т и т у ц и я  социалистиче- 
\  Идущих законодательных органов. Кон- ского государства, так и его У г о л о в н ы й  
Ч и^"я Дает юридическую базу для будущей к о д е к с ,  должны в борьбе за мир итги 
Ср ^ательиой деятельности таких органов». —-— ~ ~

У , 4и подготовляемых законов видное ме- 1 И. С т а л и н .  «О недостатках партийном
1 е у н и м ае т  п р о е к т  У г о л о в н о г о  ко-  работы и мерах ликвидации троцкистов и иных 

а- Перед авторами проекта встает серь- двурушников». Партиздат, 1937 г ,  стр. 21.
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своим путем, путем- единым и глубоко отлич
ным от извилистой политики капиталистиче
ских стран.

Конституции капиталистических стран, как 
известно, широковещательны' и многословны. 
Они охотно предусматривают ответственность 
власти перед богом (Польская конституция 
ст. 2), великодушно устанавливают, что «ни
кто не может быть куплен или продан о каче 
стве раба» (Греческая конституция ст. 13) и 
заботливо регулируют убой скота на бойнях 
(Швейцарская конституция ст. 25 бис). Неиз
менно вязнет язык в гортани бого- и ското
любивых авторов конституции лишь тогда, 
когда речь идет об избежании всеобщей чело
веческой бойни, когда встает вопрос о кон
ституционных гарантиях мира. И польская, и 
греческая, и множество других конституций 
неизменно пишутся так, словно никаких дого
воров, служащих делу мира (пакт лиги наций, 
пакт Бриана Келлога и др.), договоров, к ко
торым эти государства примкнули, в природе 
не существовало и не существует.

Отражая общую политику империализма, 
послушно плетутся по стопам конституции 
уголовные кодексы капиталистических стран. 
Разумеется, роль уголовного закона в борьбе 
за мир не может быть очень значительной. 
Однако в системе мер, направленных к защи
те мира, уголовный закон может сыграть свою 
положительную роль, увеличивая тем са.уым 
«потенциал мира». Уголовные кодексы капита
листических стран этим вопросом не озабоче
ны. Они более склонны карать недозволен
ную охоту за зайцами, чем организацию во
енного истребления людей. Такое положение 
тем менее обосновано, что даже с точки зре
ния буржуазных криминалистов существует 
тесная связь проблемы мира с проблемами 
уголовного правосудия.

«Главная задача уголовного' права, — .писал 
в 1930 г. в докладе Пражскому пенитенциар
ному конгрессу английский профессор Зауге,— 
не в том, чтобы регулировать индивидуальные 
права, а в том, чтобы оградить публичную 
безопасность в интересах общества».

Казалось бы, интересы «публичной безопас 
ности» должны были побудить законодателя 
уделить в уголовных кодексах особое внима
ние охране мира: что могут, например, зна
чить цифры убийств, прошедших перед уго
ловным судом, по сравнению с неисчислимым 
количеством убитых на войне. В действитель
ности можно отметить обратное.

Во всех капиталистических странах действу
ют специальные военно-уголовные кодексы, 
ограждающие от посягательства и смутьг оп
лот диктатуры капитала — армию. И несмот
ря на существование этих специальных воен
ных кодексов, пет ни одного общеграждан
ского уголовного кодекса, который в свою 
очередь также не содержал бы дополнитель
ных постановлений о посягательствах против 
армии и военной мощи' государств; и вместе 
с тем ни одного кодекса, в котором нашло 
бы реальную защиту дело мира.

Итальянский уголовный кодекс 1930 г. вы
деляет в особую главу «преступления против 
личности государства как члена международ
ного общения». Эта глава — кодекс в миниа
тюре состоит из 35 статей (241—275), преду

сматривающих разнородные посягательств 
способные ослабить военную мощь ИтадЯ 
Итальянский УК вспомнил и о «мире». Вспо 
нил своеобразно и поучительно. ДействитеЛ 
но, ст. 245 итальянского УК устанавливав 
«Кто вступит в сношения с иностранцем1 
целыо связать Италию обязательством об 
явить или сохранить нейтралитет или войну 
наказывается исправительным домом от 5 1 
15 лет». Таким образом, итальянский УК У 
розой одинакового наказания предостерег* 
как от содействия «войне ,  так и от -сод? 
ствия н е й т р а л и т е т у ,  тем самым обнар 
живая, что для итальянского фашизма вой 
и нейтралитет — «блага» равноценные. Ита.< 
янская интервенция в Испании показала все' 
миру, что действительно итальянский так 11 
зываемый «нейтралитет» ничем не отличае"] 
от войны.

Действующий германский уголовный коМ 
в специальном разделе предусматривает Р 
посягательств против иностранного государ| 
ва- и его главы (§ 102—104). Однако не о 
ком государстве печется закон: речь идет 
странах, с которыми Германия находится 
дружественных отношениях (РетсШсИе Нэ( 
1ипп!?еп е’е^еп ЬеГгеипс1е1е 5(:аа1:еп). Нек ото? 
германские теоретики ранее, в догитлеровс* 
годы, пытались, правда, разъяснить, что г№ 
дарство «дружественное» означает госудаР| 
во, с которым Германия находится в мире. ■ 
толкование, однако, находится в явном г,( 
тиворечии с указанием закона и всей праК 
кой фашизма, открыто и «принципиально» Р 
личающего свою и чужие, враждебные ра

Нюренбергский съезд фашистской парти'| 
сентябре 1936 г., съезд, провозгласивший б® 
бу с Советским союзом, с которым ГераЙ 
находится в мире, основной задачей фаЗД 
ма, в достаточной степени показывает, КЙ 
цену придают официальному миру фашист^ 
правители. По существу съезд явился сП-4 
ным «враждебным действием» против СтР* 
советов.

В подготовляемом фашистскими юрн т̂* 
проекте германского уголовного кодекса 
щита военной мощи выдвигается в качи 
первоочередной задачи. Особенная часть * 
екта начинается с «охраны державного 
жения государства во-вне». Сюда п роект  
носит обширный ряд деликтов государств^ 
и военной измены. О мире проект УК мо;|
о мире в фашистском законодательстве 
рить не принято.

По сравнению с этими кодексами евр0̂  
ской «цивилизации» значительно болзе з 
греосивньш является к и т а й с к и й  угоЛ®| 
кодекс 1928 г. Действительно, в китаЯ , 
уголовном кодексе специальная глава 11*| 
священа «посягательствам, наносящим УЧ 
отношениям между Китаем и другими л 
дарствами». Глава эта состоит из семи сТ, 
Закон предусматривает в частности 
ние враждебных действий против иностр  , 
го государства, нарушение правил о нейТ-. 
тете, установленных китайским правитель1- 
оскорбление флага или эмблемы другОг  ̂
сударства и др. Закон (ст. 124) карает м ,) 
готовительные к этим преступлениям  ̂
вия.



Непрекращающаяся японская агрессия, жерт
вой которой продолжает оставаться Китай, 
Привела к тому, что глубокое миролюбие, от
личающее китайский народ и нашедшее ча- 
этичное отражение в приведенных постановле
ниях уголовного кодекса 1928 г., начина-т 
принимать более настороженную форму. В но
вом уголовном! кодексе редакции 1935 г., в 
третьей главе, предусматривающей «посяга- 

, Тельства против отношений Китая с другими 
,.°сУДарствами», всего четыре статьи (116—119). 
закон говорит о преступлениях против главы 
г°сударства, дружественного Китаю, или пред
ставителя иностранного государства, аккреди
тированного при китайском правительстве, ос
корбления иностранного флага. В обоих елу- 

возбуждение уголовного преследования 
®°зможно лишь по жалобе правительства заии- 
^еРесованного иностранного государства. В но- 
®ом уголовном кодексе также предусмотрены 
”аРУшения правил о нейтралитете.

Специальная глава о «-преступлениях против 
интернационального общения» имеется и в
51 П о и с к о м  уголовном кодексе (§§ 90—94). 

Непосредственное отношение к проблеме 
°йны имеют два последних параграфа кодек- 
а — 93 и 94. § 94 угрожает тюрьмой на 

срок, от одного до трех лет или штрафом до 
Ь1сячи иен тому, кто во время войны между 
Ностранными государствами нарушает пред
а н и я  о нейтралитете. Особого в.-шмачиг 
Ребует § 93: «Кто с  целью повести войну 
Ротив иностранного государства без санкции 
адлежащих органов делает к этому приго

товления или вступает для этого в соглаше- 
, 1,е с другими лицами, наказывается тюрьмой 
а срок от трех месяцев до пяти лет».

^ Согласно прямому указанию § 93 самочин- 
вовлечение Японии в войну с иностран-

* ^  государством может и не влечь за со- 
Уголовной ответственности, если виновный 

явил о СВоих действиях. При этом, закон не 
,З е р Жит никаких ограничений в сроке этогг> 
0*ава .путем заявления избегнуть уголовной 
С1®етственности. Оно, очевидно, может быть 
Делано в любое врс1мя, следовательно, даже 
1( т°гда, когда в результате действий айнов- 

г° последовали военные операции. 
ц,Л а,< показал опыт войны против Китая, Япо- 
аг 51 выработала свою особую «методологию» 
*1о ии: -в первые моменты войны цгкграль• 

Правительство как бы в стороне. Это-де 
4 ейсРаль;-озорники сами начинают поенные 

Ствия. Мировая пресса не раз отмечала об- 
|це./ен11е японской военщины к помощи этого 
уг °Да. Приведенный -вь;(ше § 93 японского 
сМял°,вН'Ого кодекса непосредственно преду- 
Пр/Ривает подобные факты. Однако случаи 

>Менения § 93 неизвестны.
образом, единственное постановление 

Ир Некого уголовного кодекса, как будто на- 
Вленное к защите мира, на деле этой цели 

^ СлУжит.
Чо-,°Лее т о т ,  нельзя не отметить следующего 
1{е" ° ^ ения: ни один уголо1Вный кодекс в мире 
11р(.СоДержит постановления, тождественног о
о "_ВеДенному выше § 93 японского кодекса 
% я0дгот°В1<е военных действий против ино- 
Чиу"Н°го государства б й  санкции надлежа
ща * °Рганов. И в то же врамя ни одна сира- 

Такой мере не [прибегает к методам как

бы «самочинных» вылазок японской военщи
ны: достаточно вспомнить «инциденты» 1936 г. 
на манчжуро-монгольских границах. Отсюда 
непосредственно встает вопрос о специальном 
назначении § 93 формальным! запретом ласки- 
ровать реально практикуемые методы. В этом 
понимании в качестве средства, прикрываю
щего провокацию военных конфликтов, а не 
в качестве орудия' мира, § 93 японского уго
ловного кодекса действительно заслуживает 
внимания.

Для иллюстрации того, в какой мере законы 
капиталистических стран о войне и мире не
посредственно .зависят от их мирной или им
периалистической политики, поучительно озна
комление с законодательством Швейцарии.

Швейцария, как известно, является страной, 
стоявшей и стоящей вне сферы военных кон
фликтов. Швейцария не питает агрессивных 
планов. Швейцария в силу договоров и соз
давшейся международной ситуации не рас
сматривается и в качестве возможного объ
екта агрессии. Этот пацифизм, характеризую
щий положение Швейцарии среди других 
стран, нашел выражение в швейцарском уго
ловном законодательстве.

В Швейцарии действуют самост отельные 
кантональные уголовные кодексы. Но помимо 
отдельных общесоюзных уголовных законов 
(например закон 30 марта 1906 г. против анар
хистов) действует поныне и общесоюзный у с 
ловный кодекс несколько сокращенного типа:
первый раздел — общая часть состоит кз 34
статей и второй раздел — особенная часть
из 32 статей.

Этот общесоюзный уголовный кодекс -издан 
восемьдесят три года назад — 4 февраля 
1853 г., но его мирнце постановления уогли 
бы восгаринять- многие уголовные кодексы но
вейшего западно-европейского- образца. Дей
ствительно, вторая глава миниатюрного «об
щешвейцарского уголовного кодекса» имеет 
специальный заголовок: «Посягательства про
тив иностранных государств». Она сэсгоит из 
следующих трех статей:

«Кто посягает на чужую территорию или со
вершает иное нарушение международного пра
ва, карается заключением или штрафом» (ст. 
41).

«Кто станет публично поносить другой народ 
или его суверена или правительство, карает
ся штрафом до 2 ООО франков, а в более 
серьезных случаях заключением на срок до 
шести месяцев» (ст. 42)

«Кто нанесет оскорбление полномочному 
представителю другого государства, карается 
заключением на -срок до двух лет или штра
фом до' 2 ООО франков» (ст. 43).

Вскоре после возникновения мировой войны 
федеральным советом Швейцарии был .издан 
специальный закон, расширявший объем гт.ст.. 
41 и 42.

Действующий ф р а н ц у з с к и й  уголовный 
кодекс в первом же разделе первой главы 
предусматривает преступления против втш н^й 
безопасности государства и устанавливает от
ветственность за всякого рода способствова
ние неприятелю и ослабление военной мощи 
Франции. Ценность мира находит признание 
в ст. 84 французского уголовного кодекса,
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устанавливающей ответственность тех, «кото
рые враждебными действиями, неапробирован- 
ньпми правительством, создают о п а с н о 1 Ь объ
явления войны». Кроме того, ст. 85 француз
ского уголовного кодекса карает тех, кто не
законными действиями подвергнет француз
ских граждан репрессиям.

Опубликованный недавно, в 1934 году, про
ект нового французского уголовного кодекса 
дает более широкую конструкцию преступле
ний против мира: в особом разделе § 3 «Пре
ступления или в проступке против междуна
родных отношений» французский проект пре
дусматривает более широкий круг «враждеб
ных действий», способных создать опасность 
войны или внести расстройства в отношения 
Франции с другими государствами. Нормы, ог
раждающие военную безопасность, распрост
раняются не только в защиту Франции, но 
и дружественных ей и союзных государств.

Дух воинственности и враждебности, кото
рый господствует в международных отношени
ях империалистических государств и находит 
отражение в уголовном законодательстве, по
рой сменяется духом солидарности и попече
ния. Вместо пороха начинает пахнуть фимиа
мом. Эта метаморфоза происходит тогда, ко. да 
встает вопрос о защите господствующей поли
тической системы, ее престижа и ее «главы».

Так бельгийский закон 1 марта 1858 г., го
воря о «преступлениях и проступках прошв 
международных отношений», в действительно
сти карает тюрьмой от двух до пяти лет заго
вор или приготовительные действия, и ноющие 
целью «разрушить или изменить форму прав
ления иностранного государства или возбудить 
население иностранного государства воору
житься против г л а в ы  п р а в и т е л ь с т в а  
этого государства».

Той же идеей охраны политического порядка 
в чужой стране проникнут один из новейших 
уголовных кодексов — датский уголовный 
кодекс 1933 г., в ст. 107 предусматривающий 
посягательства на главу иностранного госу
дарства.

И другой уголовный кодекс, вступивший в 
силу в том же 1933 г., уголовный кодекс 
Л а т в и и ,  в специальной главе «Преступления 
против иностранных государств» предусматри
вает также посягательства против государст
венного порядка чужой страны: «Кто а Лат
вии, — говорит ст. 117, — попытается на
сильственно изменить государственный поря
док иностранного государства, находящегося 
в мирных отношениях с Латвией, или совер- 
шит приготовительные к такому преступлению 
действия, — наказывается, если существует 
взаимность или заключена конвенция, заклю
чением».

Латвийский уголовный кодекс, таким обра
зом, оставляя безнаказанными всякого рода 
посягательства на территорию или политиче
скую независимость иностранного государства, 
в то же время даже приготовление к полити
ческому перевороту рассматривает как серьез
ное преступление.

На такого рода «интернационализм» было 
способно даже царское правительство, карав
шее крепостью «виновного в учинении в пре
делах России покушения на насильственное

низвержение правительства дружественной 
России государства или на насильственное из 
менение существующего в нем образа правде1 
ни я, или в учинении приготовительных для сШ 
целей действий, или в участии в составившем^ 
с теми же целями обществе, если относитесь 
но наказуемости таких деяний существует вза 
имно-сть» (ст. 135 уголовного кодекса 1903 г.)

Самостоятельного внимания заслуживает по 
становление п о л ь с к о г о  уголовного кодей 
са, ибо авторы его кичатся тем, что они ска 
зали новое и сильное слово в защиту мира.

В польском уголовном кодексе имеется спе 
циальная норма — ст. 113, карающая заклЮ 
чением на срок до пяти лет всякого, «кто ста 
нет публично призывать к агрессивной войне»

В объяснительной записке к кодексу с гор 
достыо отмечается, что норма эта «продуй* 
творчества польской правовой мысли, ^гремиВ' 
шейся защитить идею мирного сожительства 
народов». Так гласит закон; так «глакят» ег< 
авторы. А вот летом 1936 г. в органе полЬ' 
ских помещичьих сынков «Бунт млоднч» был1 
напечатано заявление, содержащее в себе пр*‘ 
мой призыв к разбою, прямой призыв к агре '̂ 
сии. Таково реальное значение ст. 113 Поль; 
ского УК. Может быть, сей прославленны# 
авторами «продукт творчества польск )й пр&' 
вовой .мысли» протух в удушливой атмосфер* 
германо-польской дружбы? Факты говорят 
большем: ст. 113 с момента ее возникновений 
была заведомо обречена на бездействие

Действительно, согласно § 2 той же ст. 
польского УК, «преследование за пропаганд 
агрессии имеет место только на началах взщ 
имности, т. е. только в том случае, если 
пропаганда признается наказуемой и по 'А 
конам той страны, против которой прйзЙ 
был направлен». Однако такой страны не 
ществует. Единственные уголовные кодекс1* 
помимо польского УК, предусматриваю^1*1 
пропаганду агрессии, — УК Румынии и БРЛ. 
зилии говорят исключительно о пропаганд 
агрессивной войны против этих стран. Так111 
образом, при наличии приведенного выше §, 
постановление польского УК об уголовной 
ветственности за пропаганду агрессии на Дс'т 
лишено всякого практического значения; «пР, 
дукт польской правовой мысли» с перв^' 
дня его изготовления был, таким образом, пР 
дуктом фальсифицированным г.

Таков убогий Пацифистский актив законов? 
тельства капиталистических стран. В фаШ*  ̂
ских странах уголовные законы, как все 3, 
воды и фабрики, мобилизованы для одной “ 
ли — подготовки агрессии.

Сталинская Конституция — первая и едИ^. 
венная в мире, в которой международные 11 ̂  
ные обязательства нашли полное и без/<-й 
ное признание, первая и единственная К 
ституция, в которой проведена отчетлива*1 , 
резкая грань между обороной и нападен^

Согласно ст. 49 Конституции «ПрезиДЬ 
Верховного Совета СССР»... в период 
сессиями Верховного Совета СССР объяз^1

Л
1 Подробно об уголовном законодатель1-^

капиталистических стран см. мою работу *
щита мира и уголовный закон».
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> *с°стояние войны в случае военного нападе- 
|  "Ия на СССР или в случае необходимости вы-
I “Олнения международных договорных обяза- 
] тельств по взаимной обороне от агрессии».
1 Таким образом, президиум Верховного Со- 
, вета войны но своей инициативе не о б ъ я в -  
|  * я е т. Он лишь объявляет с о с т о я н и е  вой- 
1 "Ь1> если на СССР совершено нападени? или
1 ^падению подверглось государство, в отно- 
1опНИИ 1<0 Т0 Р° Г 0  СССР связан международными
I обязательствами по взаимной обороне от аг-
1 России. Здесь, следовательно, Сталинская Кон-
I ^Гитуция в конкретных и точных посгаповле- 
: "Иях в соответствии со всей мирной политикой 
} Цветов и мирными идеями пактов Лиги на- 
] чий и Бриана-Келлога закрепляет отказ СССР 
' °т агрессивной войны.
I Отражая общую политику мира, неуклонно 

“Роводимую Советским союзом, отражая га- 
Ранги,и мира, устанавливаемые в Сталинской 
конституции, У г о л о в н ы й  к о д е к с  С С С Р  

И  ° л ж е н т а к ж е  в в е с т и  в о т л и ч и е  от  
‘ ®с с х  к о д е к с о в  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
Г т Р а н  р я д  к о н к р е т н ы х  п о с т а н о в -
I е н и й в з а щ и т у  м и р а .

о последние годы в связи с лихорадочной 
подготовкой фашистской агрессии получил 
Широкое развитие терроризм особого рода, 
Кспортный терроризм, направленный к под- 

"*‘ВУ мирного сожительства народов. «Особен-
I Остыо этого рода новейшего терроризма, — 

сКазал т. Литвинов в декабре 1934 г. на за 
дании совета Лиги наций, — является то, 

цт° он почти всегда подготовляется и осу
ществляется на чужой территории, финанси
руется из иностранных источников и созна 
^льно или бессознательно становится оруди- 

иностранной политики; эта особенность и 
асДуживает внимания совета, ибо мы имеем 

дело с явлением, явно угрожающим ми- 
 ̂ Ни одно государство не может мириться 
тем, чтобы на территории других государств 

? ^Ускались подготовка и организация поку- 
; Н[5Ний на жизнь его представителей, в особен- 

йрСТИ когда имеются основания подозревать 
По т°лько попустительство, но и сочувствие и 
С обничество со стороны центральных или 
И Гя бы местных властей этих государств. На 

чце таких актов создаются трения, инци- 
И( МтЬ1, конфликты между государствами, угро- 

«|°щие ИНогда переходить в вооруженные 
.^Кновения». 

сп гРомная опасность для мира, содержащая- 
(10 в новейшем терроризме, была, как извест-
5 . ’ Признана и Лигой наций: советом Лиги 

создан комитет для разработки интерна* 
Моральной конвенции по борьбе с террориз- 
т В настоящее время имеются два проек 

этой конвенции. В ноябре 1937 г. созыва- 
с * интернациональная конференция по рас- 

рТРению этих проектов.
0 в^тск’Ий уголовный кодекс должен содер- 

акг>!‘ СПеИиальную норму, направленную против 
портного терроризма, норму, предусматри

вающую призыв к совершению террористиче
ских актов или организацию террористических 
актов против деятелей другик государств.

Терроризм новейшего типа есть один из ме
тодов подготовки агрессии. Наряду с этого 
рода посягательством против мира должна 
быть предусмотрена и пропаганда в устной 
или письменной форме против мирного сожи
тельства народов, пропаганда, содержащая 
призыв к агрессии. Мир неделим. Любая агрес
сия является посягательством против всеобще
го мира; поэтому в советском уголовном ко
дексе призыв к агрессии должен влечь за со
бой уголовную санкцию независимо от того, 
против какого государства призыв направлен, 
независимо от того, предусмотрена ли законо
дательством других стран наказуемость подоб
ного призыва.

Ценной гарантией мира являются междуна
родные договоры, ограждающие мирное со
жительство народов. В соответствии с этим 
всякого рода действия, направленные к сры
ву мирных договоров и) созданию опасности 
военных конфликтов, должны также рассмат
риваться как преступления против мира.

Деликты против мирных отношений между 
государствами кажется целесообразным выде
лить в специальную главу «Преступления про
тив мирного сожительства народов».

Ф н*А
В странах «торжествующего» фашизма все 

ухудшающаяся хозяйственная конъюнктура, 
ненависть рабочих и разочарование мелкой 
буржуазии с каждым днем увеличивают опас 
ность революционных взрывов. Фашизм, сле
дуя примеру своих деспотий, пытается спас
тись от собственного народа путем провокации 
войны с другими народами.

С каждым днем наглость фашистских под
жигателей войны растет и ширится. Пират
ские действия фашистских бандитов в Среди
земном море — потопление советских парохо
дов — являются беспримерными посягатель
ствами против всеобщего мира. Трудящиеся 
всех стран, все передовое человечество, весь 
мир должен сплотить свои силы для сокру
шительного отпора агрессорам. Трусы и пре
датели, действующие из-за угла, фашистские 
разбойники наглеют только в условиях попу
стительства со стороны капиталистических го
сударств, на словах неоднократно провозгла
шающих свою преданность делу мира.

Одушевленная величайшими идеями и спло
ченная единой волей, Страна советов всемерно 
занята мирным строительством. Уголь, металл, 
хлеб, школа — лучшие показатели ее дости
жений и лучшее орудие ее политики. Совет
ский союз — наиболее последовательный и 
наиболее решительный борец за дело всего че
ловечества, за мир. Оттого Сталинская Кон
ституция — единственная конституция, отвер
гающая агрессию, оттого Советский УК дол
жен быть первым УК, ведущим борьбу с пре
ступлениями против мира.
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Иски о восстановлении на работе
Одним из величайших завоеваний сталин

ской эпохи, закрепленным в Сталинской Кон
ституции, является -право на труд (ст. 118 Кон
ституции).

В упорной и ожесточенной борьбе с  вели
чайшими трудностями добились трудящиеся 
нашей страны уверенности в завтрашнем дне, 
веры в то, что -с каждым днем жизнь будет 
лучше.

В историческом докладе товарища Сталина 
на Чрезвычайном VIII съезде -советов Союза 
ССР дана гениальная по своей простоте и 
ясности характеристика новой экономики, эко
номики эпохи социализма.

...«Мы имеем теперь новую, социалистическую 
экономику, не знающую кризисов и безрабо
тицы, не знающую нищеты и разорения и даю 
щую гражданам все возможности для зажи
точной культурной жизни.

Это -обеспечивает беспрерывный и1 бурный 
рост нашего народного хозяйства, максималь
ное использование производительных сил на
шей великой родины. В этих условиях и речи 
быть не может о безработице, о лишних лю
дях. Каждому трудящемуся, каждому добро
совестному труженику есть где приложить 
свои силы и зна-ния.

Таким образом, основная гарантия реально
сти записанного в Конституции права на 
труд — наша социалистическая! экономика.

Твердое и неуклонное выполнение законов 
нашей страны и решительная борьба со всеми 
нарушителями социалистической законности до
полняют эту гарантию и создают необходи
мую, в наше время, устойчивость обществен
ных отношений эпохи социализма.

Борьба за укрепление социалистической за
конности в трудовых отношениях означает, в 
первую очередь, непримиримую борьбу со 
всеми явными и замаскированными врагами на
рода, -разваливающими трудовую дисциплину, 
подрывающими устои социалистического про
изводства в городе и деревне. Наряду с этим 
мы должны бороться с отсталыми настроения
ми отдельных рабочих, особенно среди новых 
кадров, недавно пришедших из деревни, не
достаточно дисциплинированных, не перева
рившихся еще в рабочем котле.

Борьба за укрепление социалистической з а 
конности требует -строгого надзора за соблю
дением законов о труде как в вопросах ре
гулирования рабочего времени, отдыха и  тех
ники безопасности, так и в части регулиро
вания правил найма и увольнения с работы. 
Твердое и неуклонное проведение трудовых, 
законов требует от нас чуткого и вниматель- 
ного отношения к жалобам трудящихся, 
уменья отличить рвачей и шкурников от чест
ных тружеников, преданных нашей родине, 
партии и правительству, незаслуженно, неспра
ведливо обиженных бюрократами и чиновни
ками.

При этом совершенно нетерпим в судебно- 
прокурорской работе излишний либерализм, 
огульная защита в с е х  жалующихся на непра
вильное увольнение, точно так же как нетер
пима и другая крайность: отрицательное, бар-

ско-пренебрежительное отноше'ние ко всем Ж* 
лобам на неправильное увольнение. К че-и 
приводит излишний либерализм, какой вред о 
приносит и работнику и предприятию — М1 
покажем на 2 —X примерах.

Гр. X. уволен был. оо склада крупной строй 
тельной организации в Москве, где он рабе 
тал кладовщиком по взрывчатым материала) 
Народный суд, куда обратился X. с иско» 
восстановил его на работе. Исполняя, решен» 
суда, администрация решила восстановить 3* 
на работе, однако, учитывая имевшие мест1 
неполадки в работе X., администрация назнЗ 
чила его кладовщиком на том же складе 1 
кладовой инертных материалов (гранит, мр* 
мор и т. п.). Условия работы и оклад был1 
сохранены X. те же, что и на прежней рз 
боте. Но X. к работе не приступил1, и, прй' 
дравшись к  тому, что его назначили в другую 
кладовую, отказался от работы, после чеГ* 
администрация уволила его за отказ от рабо 
ты. X. снова обратился в суд. Народный сУ- 
решил восстановить его на работе; ГКК М° 
сковского городского суда отменила это Ре 
шение и в иске X. отказала. Президиум М° 
сковского городского суда отменил решен#' 
ГКК и оставил в силе решение народно11 
суда, обязав администрацию оплатить прогУ 
за все время конфликта, т. е. около 1 0  Ме 
сяцев. В результате X. получает несколь^1 
тысяч рублей за «вынужденный» прогул, 1,1 
работает и продолжает настаивать либо 1,1 
восстановлении на прежней работе, либо 
оплате за время, когда он фактически ни1)1’ 
го не делает. Народный суд продолжает ^  
давать ему исполнительные листы. Толь* 
вмешательство Прокуратуры СССР, опротесТ0' 
вавшей в Верховный суд РСФСР неправильна 
постановление президиума МГС, приостаноВ'1 
ло незаконное разбазаривание государств^ 
ных средств и поощрение безобразного пове 
дения этого труженика.

Другой такой же пример. Рабочий т$И 
графии Т. уволен был за подделку сведен^
о своей выработке. Администрация, по ар°^} 
бе Т., выдала ему справку об увольнении * 
сокращению. После этого Т. предъявил исК‘ 
восстановлении на работе, доказывая в су.® 
что сокращения в типографии не было. ' 
результате началось судебное дело, когорт 
тянулось много месяцев. Одни решения 6 Ы' 
в пользу Т., другие против него. В к о .н е ч #  
итоге Т. было отказано в иске, так как С’1 
выявил истинную причину увольнения. Но , 
не успокоился на этом и свыше года- «ход*1, 
по профсоюзным, судебным и п р о к у р о р у  
инстанциям, настаивая на восстановлении е, 
иа работе и оплате за прогул за 1 [Л г° .  
Квалифицированный полиграфист Т., юказ* 
ший-ся типичным сутяжником и тунеядцем, л 
работал свыше года и занимался только 
что днями просиживал в приемных прокУ? 
туры, суда и профсоюзных органов. >

Нерешительная, либеральная политика ) 
дельных звеньев судебно-прокурорски* \ 
профсоюзных органов вселяла в него верУ., 
возможность легко получить полуторагоди4!.  ̂
зарплату. После того как в Прокуратуре



! Т- было окончательно отказано в его жалобе, 
он увидел, что дальше тянуть так «елъэя, и 
поступи^ на работу. Через неделю его ветре-

I тили работники прокуратуры и не узнали. Т. 
] был прилично одет, глядел бодро и весело и 
| ’чутя благодарил за отказ в жалобе. А ведь 
] в мытарствах Т. частично были виноваты те
1  чз либералов прокуроров, судей и профработ

ников, которые своими колебаниями гюддер-
I Живали в нем веру в легкий заработок.
|  Выло бы ошибочно обобщать приведенные 

выще случаи. Стахановское движение охватило 
Уже значительные ейои рабочих промышлен
ности, транспорта и совхозов. Стахановец — 
Рабочий, сознательно борющийся за высокую 
производительность труда, перекрывающий вс. 
Много раз нормы, увлекающий ’ своим приме- 
Р°!М других рабочих — это тип рабочего на- 
1ЦИХ героических дней. Но наряду с ними 
встречаются еще только что описанные X.
и т.

По делам о неправильных увольнениях и 
связанных й ними исках об оплате вынужден
ного прогула мы прежде всего сталкизаемся 
с вопросом о круге лиц, иски которых под
судны  суду.

Наше трудовое законодательство для отдель
ных категорий работников исключает возмож
ность судебного разрешения споров по пово
ду увольнения, предоставляя им лишь право 
обжалования по административной линии. Сю- 

прежде всего относятся перечисленные в 
5Т- 65 Постановления ЦИК и СНК СССР ос 
9̂ августа 1928 г. и в изданных на этом ос

новании НКТ СССР списках (пост. НКТ СССР 
°т 18 октября 1929 г.) лица, пользующиеся 
правом найма и увольнения, и другие откег- 

! Ственные руководители учреждений и пред
приятий, руководители отделов, начальники 
НцХов и т.” п. Не могут обращаться также в 
СУД по поводу неправильного увольнений ли-

■ ^а> уволенные в порядке уставов о  ди:цип 
%не на транспорте, в органах связи и др Рас- 
^Ространительное толкование этих законов 
Недопустимо. Это с несомненностью вытекает 

Духа нашей Сталинской Конституции и соз- 
";аН1Ных ею максимальных гарантий права на 

Руд и усиления роли судебной защиты на- 
прав. Однако мы имеем немало случаев, 

0гДа отдельные суды, прокуроры к даже 
профессиональные союзы пытаются расширить 

круг лиц.
п Декабрьское (1936 г.) совещание судебно- 

Рокурорских работников решительно *ыска- 
“ЭЛось против такйх незаконных тенденции, 
Оправленных к .сужению компетенции суда. 

,! ^Днако практика говорит о живучее гм этих 
езДоровых тенденций.

„. Характерный в этом отношении случай про- 
^°Шел совсем недавно. В городе Егорьевс 
й®°лен был на одном из заводов заведующий 
‘ аНово-распределительиым бюро слесарно-

ь,,°Рочного цеха К. «за срыв планирования», 
Ун Рассмотрела этот конфликт и наш..э 

Одьнение К. правильным. Когда же К. оюоа- 
Л 'ся  с жалобой на решение РКК в профсо- 
п?НЬ1е инстанции и к местному прокурору, тэ 
ОпИ|ТРокурор разъяснил ему, что он «мож н 
' баловать на имя главка Станкостроения как 
'^енерно-технический персонал», тем самым

дав ему понять, что он не вправе обращаться 
по поводу неправильного увольнения) ни в 
РКК, ни в суд. Центральный комитет союза 
разъяснил К., что он по занимаемой им долж
ности заведующего ПРБ, на основании .поста
новления НКТ СССР от 18 октября 1929 г., ли
шен права обращения в суд и РКК по поводу 
своего увольнения.

Что же касается до того, что РКК все ж г 
разобрала его конфликт и признала увольне
ние правильным, то, по мнению инспектора 
труда ЦК союза, это решение РКК считается 
не имеющим никакой юридической силы, так 
как РКК не могла заниматься вопросом об 
увольнении К.

На этом основании инспектор труда ЦК со
юза отказался даже рассматривать по сущест- 
ву жалобу К. на решение РКК.

В это дело вмешалась Прокуратура СССР, 
обратившая внимание ЦК союза на непразиаь- 
ное толкование закона инопектором труда ЦК 
союза, который произвольно расширил спис'-к 
№ 1 НКТ СССР от 18 октября 1929 г. Про
куратура СССР указала также ЦК союза, что 
неправильное решение РКК, впредь до его от
мены., сохраняет свою силу. В ответ на этт 
секретарь ЦК союза выступил с абсолютно 
неправильной защитой незаконных действий 
инспектора труда. Он доказывал, что, хотя той 
должности, которую занимал на заводе К., и 
нет в списке НКТ № 1, но так как в этом 
списке имеются другие должности, например 
мастера, менее ответственные, чем заведующий 
ПРБ, и так как в 1929 г. такой должности 
как заведующий ПРБ в природе не было, г> 
ЦК союза считает, что заведующий ПРБ цеха 
также не имеет права обращаться в РКК и 
суд по поводу увольнения, и, следовательно, 
действия инспектора труда правильны.

Мы подробно остановились на этом приме
ре, потому что ошибочные соображения, вы
сказанные Егорьевским райпрокурором, кото
рый всех инженерно-технических работников 
лишает права обращения в суд по поводу 
увольнения, а также распространительное тол
кование списка № 1 , допущенное руководством 
одного из ЦК союзов, к сожалению, имеют 
последователей.

Верхсуд РСФСР, правда, неоднократно вы
сказывался по этому поводу, правильно ори
ентируя судебные органы на борьбу с подоб
ными вредными тенденциями. К сожалению, 
судье других .союзных республик и отдельные 
судебные звенья РСФСР держатся »ны|х взгля
дов. Так на Украине, где практика т  тру
довым делам гражданской коллегии Верхов
ного суда, а по ее примеру и обл^удов и 
нарсудов, страдает рядом существенных недо
статков, вытекающих из неправильного тол
кования наших законов, мы встречаемся не
редко с такими решениями, которые приводят 
к сужению компетенции суда по делам об 
увольнении. В Гражданской кассационной кол
легии одесского областного суда в конце 
прошлого года рассмотрено было дело по ис
ку Я., заведующего вознесенским пунктом 
«Заготсено», о восстановлении на работе ч 
оплате за вынужденный прогул. Народный 
суд решил дело в пользу Я., а ГКК оолсуда 
решение суда отменила и дело производством 
прекратила за отсутствием у истца права на
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иск как у лица, пользовавшегося правом най
ма и увольнения. Облсуд не обратил внима
ния на то, что Я. обжаловал свое увольнение 
по административной линии и директор Всесо
юзной конторы «Заготсено» признал увольне
ние его неправильным.

Ввиду отказа областной конторы выполнить 
распоряжение вышестоящей организации ^н 
вправе был обратиться в суд с иском об 
оплате за вынужденный прогул. Нередко мы 
имеем дело с исками работников, включенных 
в список НКТ № 1 об оплате за вынужден
ный прогул, после того как возбужденное 
против них уголовное преследование прекра
щено, либо если вышестоящая администрация 
признала увольнение неправильным.

Президиум Верховного суда РСФСР в разъ 
яснении от 1 ноября 1936 г. № 03/60 ухазал, 
что оплату за вынужденный прогул могут 
требовать в судебном порядке также те из 
работников, кто не может предъявлять в суд 
исков о восстановлении на работе.

Днепропетровские облсуд и прокуратура 
смотрят на это иначе. Гражданин Г1. — на
чальник ПВО одного из заводов — уволен 
был в связи с привлечением его к уголовной 
ответственности. После прекращения дела в 
уголовном порядке, Г1 . предъявил иск о вос
становлении его на работе и оплате за прогул, 
но суд прекратил дело на том основании, чтй 
П. пользовался правом найма и увольнения. 
После этого П. обратился в НКТП, где при
знали необходимым оплатить П. прогул, про
исшедший по вине дирекции завода. П. снова 
обратился в суд, представив решение НКТП. 
Но трудсуд вторично прекратил дело по тем 
же основаниям, что и в первый раз, а обл
суд оставил это решение в силе.

Второй пример. Кассира Киевского нарпита
3. уволили за недостачу абонементов на обе
ды, с одновременным возбуждением против 
него уголовного преследования. После оправ
дания 3. в уголовном суде, он предъяви! иск:
о восстановлении на работе и оплате за про 
гул.

Трудсуд ему в иске отказал. Кассационная 
коллегия областного суда оставила это реше
ние в силе. Гражданская коллегия1 Верховного 
суда УССР признала увольнение 3. травиль
ным на том основании, что 3. был кассирод! 
и администрация нарпита могла на основании 
постановления НКТ СССР .от 6  ноября 1930 г. 
уволить 3. в связи с тем, что больше ему не 
доверяла.

Прокуратура СССР не согласилась с этим 
решением и внесла протест в президиум Вер
ховного суда УССР, полагая, что Грал<данская 
коллегия Верховного суда УССР допустила 
явно неправильное толкование постановления 
НКТ СССР от 6 ноября 1930 г. По мысли 
Гражданской коллегии Верховного суда УССР 
администрация вправе бесконтрольно уволить 
кассира, мотивируя это потерей доверия. В 
случае с кассиром 3. суд в уголовном ‘поряд
ке признал, что 3. невиновен в исчезновении 
абонементов. И хотя это было единственным 
основанием к его увольнению, все это не по
мешало судебным инстанциям отказаться от 
рассмотрения дела по существу и отказать 3 . 
в иске о восстановлении на работе по фор

мальным и явно неправильным соображениям, 
так как президиум Верхсуда УССР не согла
сился с протестом, — прокуратура Союза оп
ротестовала это решение в судебно-надзорнуй 
коллегию Верхсуда Союза ССР.

Такая тенденция к сужению компетенции су* 
да, как мы уже отмечали выше, противоречит 
закону и не соответствует роли и задаче су- 
да по Сталинской Конституции.

Перейдем к следующему, особенно сплрному 
в нашей судебно-прокурорской практике, во
просу об оплате вынужденного прогула в свя
зи с неправильным увольнением.

Прежде всего надо отметить устарелость ре
дакции ст. 6 8  пост. ЦИК и СНК СССР от 29 
августа 1928 г., которая говорит о том, что 
при восстановлении на работе суд присужда
ет за вынужденный прогул в пределах до 1 
месяца во всех .случаях, а сверх этого в т.?М 
лишь случае, «если неправильно уволенный 
работник в течение одного месяца со дня 
увольнения зарегистрировался на бирже труда 
и не отказывался без уважительных причин от 
предлагаемой работы».

В условиях ликвидации безработицы и уп
разднения за ненадобностью бирж труда, бук- 
вальное толкование ст. 6 8  указанного закон? 
лишило бы суды возможности присулсцать в 
каких бы то ни было случаях за прогул за 
срок больше чем за месяц. Вместе с тем не
редко требования работников об оплате за вы
нужденный прогул за срок больше чем за ме
сяц являются справедливыми и вполне обос
нованными.

Судебная практика по этим искам отличается 
значительной пестротой.

В ряде решений украинских судов, включая 
и ГК Верховного суда УССР, мы встречаемся 
с отказом в оплате за вынужденный прогул 
более чем за один месяц на том основании, 
что в СССР ликвидирована безработица, а 
потому истец мог при желании найти работу 

Так, например, в определении Г р а ж д а н с к о й  
коллегии Верховного суда УССР по делу М« 
хотя и признано было грубое нарушение аД' 
миннстрацией законов о труде, выразившееся 8 
увольнении командира запаса М. во время на 
хождения его на лагерных сборах, однако, на 
работе суд не восстановил его и отказал опл®' 
тить за прогул свыше месяца на том осио' 
вании, что в СССР ликвидирована б е з р а б л И ' 
ца и, очевидно, М. сам недостаточно энерги4' 
но искал работы.

Прокуратура СССР опротестовала это .судеб' 
ное решение, и президиум Верховного суда от 
менил его.

Несомненно, что факт ликвидации безраб^ 
тицы в нашей стране надо учитывать при ра3' 
решении подобных исков. Страна, нуждающз*1' 
ся в работниках всех специальностей, не мО' 
жет терпеть такого положения, когда здор0' 
вые люди сидят без дела. Наша Конституций 
наряду с правом на труд, записала и обчзаИ’ 
ность каждого трудящегося участвовать в со' 
циалистическом производстве.

...«Труд, как обязанность и долг чести ка>ь'" 
дого работоспособного гражданина по форМ^" 
ле: «Кто не работает, тот не ест» (доклад г°' 
варища Сталина на Чрезвычайном VIII съезЯ



советов СССР). Это означает, что каждый ра
ботоспособный трудящийся нашей страны обя
зан не сидеть без дела, а искать работу, не 
Дожидаясь, пока ее предложат.

Из этого и надо исходить при разборе пре
тензий об оплате за вынужденный прогул. 
Ьсли установлено судом, что в силу тех или 
Иных причин работник, после незаконного 
Увольнения, не мог найти себе некотор .'е вре
мя работы, он вправе требовать оплаты про
гула за срок более длительный чем один ме
сяц. В частности, по делу М. было установ
лено, что он ряд месяцев усиленно искал и 
Не находил себе работу по своей специально
сти торгового агента. При этих условиях от
каз в оплате М. за вынужденный прогул бо- 
Лее чем за один месяц был незаконным.

Возьмем другой случай из судебной практи
ки г. Москвы.

Р. был уволен с московского завода по со
кращению. Это совпало с переходом Р. на 
Инвалидность, и администрация выдала см у 
ПРИ увольнении путевку на курорт и выход
к е  пособие. Пробыв месяц с лишним на ку- 
Р°Рте, а затем отдохнув еще два месяца, Р. 
°бРатился в РКК завода с заявлением по по- 
В°ДУ неправильного его увольнения, а тач'ке 

Просьбой о предоставлении ему какой-либо 
оолее легкой работы, которую он по состоя
нию своего здоровья мог бы выполнять. РКК 
0тКазала ему ввиду отсутствия надлежащей 
Работы. Инспекция труда отменила решение 

и передала дело в суд. После неодно 
Ратных рассмотрений этого дела, суд решил 

устан ови ть Р. на работе с оплатой ему про
ч ла  за все время со дня увольнения, вклю» 
ая и время пребывания на курорте. При этом 

^Д  не выяснил даже, есть ли на заводе какая- 
ибо работа для Р., искал ли он где-«ибо ра- 
°ТУ, так как администрация завода, уволив 
г° по сокращению, ничем не препктствова- 

га ему найти себе какую-либо работу на дру- 
заводе.

В таком виде решение утверждено было пре
зидиумом Мосгорсуда. По протесту Прокура- 
Уры СССР Гражданская коллегия Верховного 
Уда РСФСР отменила все решения суда по 
°Му делу и передала его на новое рассмот

рение для выяснения указанных нами момен- 
без чего нельзя было решать вопроса ни 

правильности  увольнения, ни об оплате про-

Еще более показательным является дгло ин- 
цеСНера П., которое рассматривалось на Украи-

 ̂Инженер П., начальник силового отдела од- 
г° из наших крупнейших металлургических 
Мбинатов, уволен был в июне 1936 г. как 
справившийся с работой. С самого начала

д . Дело приняло неправильное направление.
 ̂ ^ом об увольнении начальника отдела ком- 

Нт Та инженера П. занялась РКК несмотря 
т°> что дело это было ей не подсудно. Все 

у». ^КК по существу решила спор, признав 
0г^ЛЬНенне П. правильным. Инспектор труда 
Во ®Нил решение РКК и предоставил П. пра- 
Сь„°бРащения в суд. Дело было рассмотрено в 

21-25  ноября 1936 г., т. е. спустя 5 ме- 
ПОсле увольнения. Народный суд .решил 

становить П. на работе с оплатой за про- 
По день восстановления. ГКК областного

суда оставила это решение в силе, изменив 
лишь решение в части восстановления, при • 
знав это нецелесообразным, и обязала дирек
тора комбината выдать П. справку об уволь
нении по собственному желанию. 27 марта
1937 г. ГКК Верховного суда УССР восстано
вила решение народного суда об обратном 
приеме П. на работу и утвердила решение об 
оплате прогула по день решения трудсуда, 
т. е. по 25 ноября 1936 г.

Оставляя в стороне вопрос о подсудности 
суду иска о восстановлении на работе началь
ника отдела промышленного предприятия, а 
также и основательность решения суда о вос
становлении П. на работе (Прокуратура СССР 
считает увольнение П. правильным), мы обра
щаем внимание на необоснованность решения 
суда об оплате за вынужденный прогул. Ква
лифицированный специалист по одной из тех 
специальностей, в которых наша страна осо
бенно нуждается, в течение года занят толь
ко своей тяжбой, никуда не обращается за 
работой и с помощью суда получает с госу
дарства несколько тысяч рублей за абсолют
ное безделье. Вместе с тем Н. безусловн) имел 
возможность поступить на другую работу еще 
в июне 1936 г., так как дирекция не выдала 
ему таких документов о работе, которые ме
шали бы его поступлению на работу. С нояб
ря же 1936 г., когда трудсуд полностью реа
билитировал его, он уже во всяком случае 
мог начать работать. Но П. не работал до 
июля текущего года, настаивая на оплате за 
время до восстановления. В его бездельи и 
незаконном получении им государственных де
нег в известной мере повинны суды, выно
сившие неправильные решения. Прокуоатура 
СССР опротестовала это решение Гражданской 
коллегии Верховного суда УССР в президиум 
Верховного суда УССР.

Наряду с подобного рода примерами, сле
дует остановиться на примере справедливого 
требования оплаты вынужденного прогула за 
длительное время.

Экономист М. работал в Якутии около 3 лет 
и был уволен «за срыв работы по планирова
нию с одновременным привлечением к уголов
ной ответственности». Около года М. находил
ся под следствием. Выехать из Якутии он в 
связи с этим не мог. Поступить там на рабо
ту с той формулировкой причин увольнения, 
которая была записана в его трудовом списке, 
да к тому же еще будучи подследственным, 
он также не мог. Только через год суд ра
зобрал его дело и осудил М. Главный суд 
Якутии смягчил наказание, а Верховный суд 
РСФСР вовсе отменил приговор и дело пре
кратил за отсутствием в действиях М. состава 
преступления. После этого М. предъявил иск
об оплате за вынужденный прогул. И хотя 
разбиравшая это дело Гражданская коллегия 
Верховного суда РСФСР признала грубое на
рушение трудового законодательства со сто
роны администрации, уволившей М. и возбу
дившей против него уголовное дело б.'з вся
ких оснований, однако, за прогул М. прису
дили лишь за 6  месяцев.

Прокуратура опротестовала это определение 
Гражданской коллегии Верховного суда, ука
зав на необоснованность присуждения всего 
за 6  месяцев прогула. Прокуратура требовала
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оплаты прогула за год, то есть за то время, 
когда М. находился в Якутии в таких усло
виях,, когда лишен был возможности найти 
себе другую работу. Президиум Верхлзного 
суда согласился с протестом, отменил опреде
ление Гражданской коллегии Верховного су
да, предложив ей снова обсудить вопрос о 
сроке, за который следует оплатить прогул.

Мы нередко встречаемся еще с такими яв
лениями, когда дирекция предприятия или ру
ководитель учреждения, правильно ув ыьняя 
работника, выдает ему справку о работе, в ко
торой записаны явно недопустимые с точки 
зрения нашего законодательства формулиров
ки причин увольнения. Вследствие этого ра
ботник не сразу может устроиться на работе, 
некоторое время вынужден оставаться б-,з ра
боты, обращаясь за помощью об изменении 
формулировки причин увольнения в КСК, к 
прокурору и в суд. Не говоря уже о таких 
грубо нарушающих закон формулировках, как 
например: «уволен за развал работы, уволен 
за связь с. преступным элементом, уволен за 
срыв .стахановского декадника» и т. п.,) мы 
встречаемся нередко с такими, казалось бы, 
невинными формулировками, как «уволен со
гласно приказу №... от ...». Это приводит к 
требованию приказа об увольнении, в котором 
записаны такие мотивы, которые заставляют 
воздержаться от приема на работу этого ра
ботника.

В связи с этим также возникают судебные 
дела об изменении формулировок увольнения 
и оплате за вынужденный прогул, либо толь
ко об оплате за прогул.

Такие иски суд обязан принимать к рассмот
рению, независимо от того, кто бы ни был 
истец, хотя бы и работник, принадлежащий 
к кругу лиц, лишенных права обращения в суд 
с иском о восстановлении на работе.

Суды и прокуроры должны помнить, что на 
основании кодекса законов о труде, 1 правил 
ведения трудовых списков, постановления III 
пленума КСК и циркуляра Прокурора РСФСР 
от 9 июля 1932 г. в трудовые списки, а еле- 
довально и другие документы, выдаваемые 
при увольнении, запись причин увольнения 
должна производиться в соответствии с теми 
формулировками, которые приведены в ст.ст. 
47, 48 и других статьях Кодекса законов о 
труде. Некоторые суды и прокуроры впадают 
в крайность, ^олагая , что в документе об 
увольнении вообще нельзя записывать какие- 
либо дискредитирующие работника сведения, а 
потому требуют либо исключать причину 
увольнения, либо указывать явно неправиль
ные сведения, указывая во всех случаях «С01- 
кращение», «собственное желание», «болезнь», 
«переход на другую работу» и тому подоб
ные невинные формулировки. Такие действия

не основаны .на .законе. Если работник уволен 
за систематическое нарушение трудовой диС' 
циплины (п. «г» ст. 47 КЗоТ РСФСР) или М 
прогул (ст. 411), или в связи с осуждением 
его уголовным судом (п. «д» ст. 47) и т. п.; 
то так и  надо писать в трудовом списке, н< 
допуская при этом отступлений от истины.

Если же суд, проверив все обстоятельства 
дела, найдет, что запись в трудовом списке 
или справка о работе выдана была с такое 
формулировкой увольнения, которая не ср-сЧ 
ветствовала действительности, или хотя и близ' 
ка была к истине, но в таких выражениях, к<у 
торые отступают от требований закона, и чН 
вследствие этого работник некоторое врем? 
не мог устроиться на работе, суд обязан преД' 
дожить администрации выдать другой док У] 
мент о работе, а если работник докажет, чт| 
он вследствие неправильно выданных докумеН' 
тов о работе имел вынужденный прогул, та 
и присудить за прогул, независимо от пра' 
вильности увольнения.

Резюмируя затронутые в этой статье в.шр<5 
сы, необходимо притти к следующим выводя^

а) В современных условиях борьбь» за укРЧ 
пление социалистической законности суды, пР°) 
куратуры и профсоюзные органы должны всЧ 
чески ограждать трудящихся) от незаконна 
посягательств на одно из основных -кокститУ 
ционных .прав —’ право на труд; а это обя 
вает к строжайшему соблюдению трудов^ 
законов при разрешении дел о неправидыпл1 
увольнениях.

б) Существующие ограничения права обр '̂ 
щения. в суд по поводу увольнения о х в л 1’1' 
вают слишком широкий круг лиц и нуЖД* 
югея в пересмотре в сторону значите.1ьног 
сокращения.’ Во всяком случае следует ре^11’ 
тельн.о осудить, как не соответствующие яр*11'! 
ципам Сталинской Конституции, попытки И(" 
тем или иным предлогом расширить списи 
этих лиц. С этими вредными тенденциями сЛ® 
дует вести решительную борьбу.

в) При разрешении дел о восстановлении 
работе и оплате за вынужденный прогул, лН\ 
только об оплате за вынужденный прогул. « 
ды должны лишь в том случае присуждать ■* 
прогул свыше 1 месяца, когда судом усгаН  ̂
влено будет, что по вине администрации лИ°* 
по ряду объективных причин работник Ап 
тельное время, пока у него длился конфл^1' 
с администрацией, не мог устроиться на Р, 
боте, хотя и принимал все зависящие от 4е 
меры.

Настоящей статьей ,мы далеко не аатро'НУ 
всех спорных вопросов, связанных с расс-'1̂ 
трением дел о неправильном увольнении- 
одном из ближайших номеров нашего жуР11, 
ла мы вернемся еще к этому .вопросу.



А  Т А Г Е Р

Проблемы кассации в истории советского 
уголовного процесса

Советский кассационный процесс в том 
«Ле, .как он сущ ествует в настоящее время, 
Ыд создан не сразу. Он формировался и р аз
д а л ся  постепенно. М ногие элементы его на

б и л и с ь  и привились в судебной практике 
‘Де до того, как нашли свое место в зако
нодательных текстах. И  в настоящий момент 
Сть ещ е целый ряд весьма важных касса

ционных проблем, выдвинутых судебной ирак
ской и > к д у щ и х  своего законодательного  

Разрешения.
Наряду с этим первоочередной задачей яв- 

Яется выработка на почве огромного, нако
л ен н ого  за 20 лет опыта теории советской 
Эссации. Это тем более необходим о, что в 
о в е т с к о м  п р о ц е с с у а л ь н о м  п р а в е  

? е с о м н е н н о  с о з д а н  с о в е р ш е н н о  
, ,0 в ы й т и п  к а с с а ц и о я н о г о  п р о -

вс ,с а ‘, °  Досоветскии период считалось, что меха- 
изм кассации может быть использован лишь 
° образцу французского процесса, что кас- 

ф ранцузского ?ила является единственно 
°зможным видом кассационного процесса и
70 этот процесс так называемой «чистой ка-с- 
аДии» совпадает с родовым понятием касса

м и вообщ е.
[,-^осле -создания советского типа кассацион- 
ч°г° процесса такая точка зрения уж е больше 
р возможна. Кроме созданного французской  

^^одю цией кассационного процесса француз- 
ог° типа, сущ ествует созданный Октябрь- 
°й революцией с о в е т с к и й  т и п  к а  с,- 

С1а Ц и о н н о г о п р о ц е с с а .  Этот факт за 
я в л я е т  заново пересмотреть все теорегиче- 
Да*16 ДРоблемы кассации и в первую очередь  
ф 1ь новую и иную, чем давалась д о  сих пор, 
. Рмудировку самому родовому понятию кас
си и .с\

: ц  Обращаясь к указанию основных проблем 
ц^ац и и  в истории советского уголовного прэ- 
\1а̂ Са> нельзя преж де всего не обратить внк- 
це, Ич на то, что в советском уголовном про- 
* е'Се сущ ествование к а с с а ц и и  не сопря- 
^5.10 с одновременным существованием а п е л- 

 ̂ и и. Совершению естественно, что в про- 
о„ бал ьн ой  системе, не знающей анелляци- 
Г;1и0ро пересмотра дел, кассация должна вы- 

5 е "ь иначе, чем в процессуальных систг- 
апе ’ Пользующихся обоим и институтами —  и 

Г лЛяцией и кассацией.
Ц^.^етский уголовный процесс с самого на- 

® отказался от апелляционного порядка пе- 
Аек,0тРа приговоров. Уже первый советский 
Ч а  о суде  от 24 ноября 1917 г. устана- 
Чо1 ал> что приговоры уголовного суда не 
» С еЖат обжалованию в апелляционном по-
1ци <е и 'Могут быть проверяемы1 вышестоя- 
Н а„и судами лишь в кассационном порядке .
19ь  кРет №  2 о суде от 28 февраля — 7 марта 
аПе *'• вновь повторял, что -обжалование в 
• \^ Ц И о н н о м  порядке отменяется и до-пу-

1 р  —

^  У- Р С Ф С Р  №  4 за 1917 Г.

скается только кассация реш ений*. При этом  
надо отметить, что текст декрета №  2 был 
проверен лично В. И. Лениным. Им собствен
норучно внесены в текст те исправления, кото
рые он считал необходимыми. Отрицательное 
отношение к апелляции не вызвало -с его сто
роны никаких замечаний и .возражений ’А  
после этого все дальнейшие законодательные 
акты, касавшиеся организации суда, повторяли 
в различной редакции, но всегда решительно- 
и категорически, мысль о недопустимости апел
ляционного пересмотра дел в советском у г о 
ловном процессе. Так продолжалось вплоть 
до кодификации судебного права в 1922 г. Ту 
ж е отрицательную точку зрения На порядок  
апелляциоиного пересмотра приговора усвоил 
и Угол-овно-яроцессуальный кодекс РСФСР, а 
вслед за ним и уголовно-процессуальные ко 
дексы других союзных .республик. На этой ж е  
точке зрения стоят изданные в 1924 г. «Основы  
судоустройства СССР и -союзных республик» 
и «Основы уголовного судопроизводства  
СССР» 3.

Таким образом, апелляционный пересмотр  
приговоров уголовного -суда отвергался и от
вергается последовательно советским зак он о
дательством на протяжении всего двадцатилет
него существования советской юстиции. М ож 
но, поэтому, утверждать, что это отрицание 
апелляции не случайно в советском уголовно- 
процессуальном законодательстве, а имеет 
принципиальный характер и принципиальное 
значение.

Не -знает сторонников -введения апелляции 
в советский уголовный процесс и  советская  
процессуальная литература. Там, где советские 
процессуалисты- высказывались об  апелляции, 
отношение к ней было с их стороны обычп-. 
резко отрицательным1.

Таким образом, в основу системы обж а
лования и проверки приговоров положен в 
советском уголовном процессе лишь один  
только принцип— принцип кассаций  
4Г1о 6кольку апелляционный принцип принци-' 

пиально отвергнут советским уголовным про'- 
цессом, постольку точное установление про
цессуальных признаков различия м<?жду касса
цией и апелляцией Имеет не только теорети
ческое значение, но и практическое. Устано
вление этих признаков необходим о практиче
ски для того, чтобы советская кассация и а  
■своем построении и -в своем применении не 
превращалась в апелляцию, хотя бы и без. 
употребления этого термина. №

3. Система кассационных судов была создана  
в советском уголовном процессе не -сразу.
В первоначальных судоустройственны х актах 
установлен был такой порядок, -при котором

* С. У. РСФСР №  26 за  1918 г.
2 XXI Ленинский -сборник, стр. 216.
3 С. 3 . СССР №  24 за 1924 г.
4 См., например, А. Я. Вышинский, Курс уго 

ловного процесса. 1927, -стр. 187; Н. В. Кры
ленко, Судоустройство. 1924, стр. 56—57.
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Народный комиссариат юстиции имел право 
входить в Центральный исполнительный коми
тет советов с предложением об  отмене при
говоров и назначении вторичного рассмотре
ния дела. Это еще не был порядок кассацион
ного обжалования приговоров. Пользуясь  
позднейш ей терминологией, можно было бы 
сказать,, что это был своеобразный порядок 
надзора — через НКЮ и Президиум ВЦИК. 
Но это был тот судоустройственный росток, 
и з 'которого затем выросла советская касса
ция. Когда для осуществления указанных выше 
полномочий Наркомюста в его составе был 
создан специальный орган, то он был назван 
к а с с а ц и о н н ы м  о т д е л е н и е м .  Жалобы  
на приговоры революционных трибуналов 
должны были подаваться в это отделение, а 
оно от себя уж е входило в Президиум  
ВЦИК 1.

В сф ере общ ей юстиции декретом №  2 о суде 
в феврале 1918 г. были созданы областные 
народные суды в качестве судебных, касса
ционных инстанций 2.

Следующий шаг был- сделан вновь в обл а
сти трибунальной юстиции: декретом ВЦИК 
от  11 июня 1918 г. создан Кассационный отдел 
при ВЦИК, куда должны были непосредствен
но, т. е. минуя Наркомюст, поступать касса
ционные жалобы на приговоры революционных 
трибуналов 8. Другими словами, рассмотрение 
кассационных жалоб непосредственно этим 
Кассационным отделом при ВЦИК заменяло 
собой направление ж алоб в президиум ВЦИК 
через Кассационное отделение НКЮ. Тем са 
мым была создана нормальная судебная кас 
сационная инстанция для руководства деятель
ностью революционных трибуналов.

Пока существовали раздельно система на
родны х судов и система революционных три
буналов, до  тех пор различно было и построе
ние кассационных инстанций. Для трибуналь- 
ной юстиции кассационная инстанция была 

г централизована: сначала Кассационный отдел 
при ВЦИК, затем Кассационный трибунал при 
ВЦИК и, наконец, Верховный трибунал при 
ВЦИК.

Кассационные инстанции для народных су
дов  были построены по признаку децентра
лизации. В центре единого кассационного суда 
для всей системы народных судов не было. 
Это положение сохранилось и в последующем. 
В связи с последовательными судоустройствен- 
ными изменениями, кассационной инстанцией 

^ л я  народных судов был сначала совет народ- 
‘ных судей, затем губернские суды, затем ок
ружные суды, а в настоящий момент краевые 
или областные суды (или верховные суды в 
автономных республиках и в союзных респу
бликах, не имеющих областного или краевого 
деления).

Для краевых или областных судов, кассаци 
онная инстанция централизована в лице В ер
ховного суда республики.

Наконец, в особы е системы выделены ор 
ганы военной юстиции, транспортные суды  и 

' водно-транспортные суды. Кассационной ин
станцией для них являются соответственно 
Военная коллегия Верховного суда СССР,

1 С. У. РСФСР №  21 за 1918 г.
2 С. У. РСФСР №  26 за 1918 г.
8 С. У. №  45 за 1918 г.

Транспортная коллегия того ж е судя и Водэд 
транспортная коллегия того же суда.

Таким образом, е д и н с т в о  к а с с а ц и *  
максимально обеспечено для военных триб!' 
налов, транспортных и водно-транспортных $  
дов. Меньше всего единство кассации обесП{, 
чено для системы народных судов. Тому пр1 
чиной необъятные размеры Советского союз1 
благодаря которым нет возможности построй*! 
единую кассационную инстанцию для всей с* 
стемы народных судов *.

4. Согласно традиционному пониманию И 
ститута кассации в буржуазно-демократическо- 
процессе, самый механизм кассации пригоДч 
лишь для разрешения в кассационном поряД1! 
правовых вопросов. Поэтому в кассаци о-нИ 
процессе французского типа кассационное Ра1 
смотрение ограничивается вопросами о собЛЧ 
дении процессуальных норм и правильное*! 
применения карательных законов. Вся раб04 
суда первой инстанции в области сущест| 
дела считается принципиально недоступной Д1 
проверки кассационными методами. В связи 
этим в традиционном понимании, почерпнут0 
из буржуазно-демократического процесса, 
сация противопоставлялась апелляции как р1 
смотрение правовых вопросов — рассм отрев  
дела по существу. Такое именно построек 
кассационного процесса во французском ре® 
люционном и послереволюционном законов 
тельстве соверш енно объяснимо историчек  
Но, вместе с тем, нет никаких теоретически 
оснований считать такой тип кассационнО' 
процесса единственно возможным и отоЖ® 
ствлять этот исторический вид кассацио-нно 
процесса с родовым понятием кассации * 
общ е. 3
//С  теоретической точки зрения правил* 
противопоставить институт апелляции инстИ" 
ту кассации по одному единственному при3' 
ку: при апелляционном пересмотре дел, вы® 
стоящий суд, рассматривая все дело так * 
как его рассматривала первая инстанция, ' 
шает вновь дело по сущ еству и ставит 
решение по существу дела на место обЖ3 , 
ванного решения суда первой инстанции, 
бы по содержанию  своему оно и совпадЗ1" 
этим последним.

При кассационном рассмотрении —  
стоящий суд  никогда не долж ен ставить ^  
его решения по существу дела на место Ре( 
ния суда первой инстанции. Если реш ен и е  р. 
вой инстанции неудовлетворительно с т». 
зрения кассационного суда, т о  он  о тм ен я ет

1 Вследствие ограниченности размеров  
нальной статьи, мы не останавливаемся ® . 
шем изложении на проблемах н а д зо р н о го  Ч 
изводства, структура которого имеет, коНй . 
самую тесную связь с кассационным п р ° , 
сом. В частности, построение н а д зо р н о го  
изводства в советском уголовном про11̂  
имеет ближайшее отношение к проблеме 
печения единства законности. М ожно ■*( 
сказать, что наиболее полное выражение 
цип обеспечения единства законности на*0, 
именно в надзорном процессе, благодаря ^  
что надзорные полномочия Прокур3 су, 
Союза, с одной стороны, и В е р х о в н о го  ( 
Союза, с другой стороны, охватывают вс>°. 
дебную  систему в целом, в том числе и
ные суды. |
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Т0мп!1Ие и напРавляет Дело для нового рассмо- лишь методами апелляционного производства  
Суд п„ервои инстанции. Этот основной, теперь следовало решать методами кассацион- 

№  5  Мы признак института процессу- ными. •
»ильмИ ка'ссации приговоров удачно ю пра- Еще в период времени д о  1922 г. в законо- 

[«сачЛк выр^ <(;н самими терминами «саззег», дательстве и -в кассационной практике были 
НоЕн. 1аким образам, единственным о с -! уж е совершенно отчетливо выработаны два
Дяетг ДЛЯ родового понятия кассации я;в- вида кассационного контроля над работой су- 

сн именно этот иризнак: кассационный дов первой инстанции по существу дела. 
®аетг решает Дела по существу, а ограничи- Это — проверка справедливости репрессии оп- 
Кой» лишь отменой, кассацией, т. е. «слом- ределенной в судебном приговоре, с  одной  
По в ан,нУЛИ!Р °ванием неудовлетворительного стороны, и проверка правильности и полноты 

;сл <,го '^ ен и ю  приговора, с направлением, в расследования, произведенного до  вынесения 
сМотае, надо®ности) дела для повторного рас- приговора, с другой стороны 1.
9т0гРения В СуА первой инстанции. Именно 5. Первым из этих двух видов развился в 
кц,и. '"Риэиак необходим для признания того советском праве кассационный надзор за пра- 
пРм? иыого процесса кассационным. Б ез этого вильностыо определения в конкретном судеб
ной. Нака нет института кассации. С другой сто- ном деле наказания, х о т я  б ы  и н е  в ьь- 
!«Ия Этого признака достаточно для призна- х о д я щ е г о  з а  п р е д е л ы  м а к с и м у м а  
сациТ01 °  ИЛИ иного,  процесса процессом кас- и м и н и м у м а ,  у с т а н о в л е н н ы х  в з а- 
Сут °.ннь|м. Таким образом, по различному мо- к о н е .  Именно в этой последней оговорке и 
од;... Ыгь определены поводы кассационного заключается особенность этого кассационного 
к>ецаЛ° ВанИЯ и преДелы кассационного рассмо- полномочия. В кассационном процессе фран- 
4ипнИЯ’ Н0 „если методом работы является прин- цузского типа кассационный суд  вправе прове- 
тоес. ьны|  ̂ отказ от перерешения дела по су- рить лишь вопрос в том, не выходит ли на- 
г°цо1иу И отмена неудовлетворительных при- значениое судом наказание за пределы, уста- 
11)^ |)ов с направлением дела для нового раз- новленные в примененном карательном законе.

^Ния по сущ еству в первую инстанцию, то Если назначенное наказание умещается в пре- 
 ̂ имеем дело с процессом кассационным, делах законного минимума и максимума, то 

;бер, же случаях, когда на высшем суде, про- у кассационного суда, в процессе так назы- 
||1),Дем приговор низшего суда, лежит обя- ваемой чистой кассации, по вопросу о репрес- 

ЛуСт°'сть решить дело по существу, т. е. вы- сии более никаких задач нет.
РРИг* СВ0” ПРИГ0В°Р и поставить его на место Такая проверка формальной з а к о н н о с т и

° в°Ра суда первой инстанции, мы имеем наказания возложена и на советский Касса
ту с институтом процессуальной апелляции, ционный суд. Но на нем лежит еще и другая  
0̂цо М образом, терминологически правильно задача: не ограничиваясь проверкой формаль

н о  Рить об  апелляционном порядке пере- ной законности определенного наказания, про- 
приговоров и о кассационном порядке- верить также еще и по существу конкретную  

^РавНЬ1 ПРИГ0В0Р0В- Советское процессуальное его с п р а в е д л и в о с т ь  в данном именно 
1̂цч 0 создало новый тип кассации, резко от- случае. Это не значит, что имеется какая-то 
С '*1°Щ|Ийся от кассации французского т и п а --------7----------
ТцГ1 0 л и т и ч е с к о й точки зрения советский 1 Иногда ошибочно считается, что рассмо-
фр., Кассационного процесса отличается от трение дела кассационным судом в ревизион- 
Со^ЧУзского типа тем же, чем отличается ном порядке является рассмотрением его п > 
^ ./с к а я  судебная система в целом от бур- существу, в противоположность кассационному 
?<:ре 110г°  суда: буржуазный суд охраняет ин- рассмотрению. Эта точка зрения неверна. Р ;
И  ̂1'ь1’ господствую щ его класса — буржуазии визионный порядок нельзя в советском уго- 
Ч у Рется с посягательствами на бурж уазное ловном процессе противопоставлять кассацион- 
•^ '^ Р ств о . Советский суд  стоит на стражг ному порядку. Ревизионный порядок изучения 
го *?ельства бесклассового, социалистическо- и рассмотрения дела есть неотъемлемое свой- 
Ийц б[Цества и борется с нарушителями со- ство советского кассационного процесса. В кас- 

р " Этического права. \  сационном процессе французского типа касса-
йоа^ным и основным п р о ц е с с у а л ь н ы м  ционный суд вправе рассматривать вопрос об  
Ч 0 еДением советской кассации по сравне- отмене приговора лишь по тем поводам, кото- 
^га с кассацией французского типа является рые указаны в принесенный кассационной ж з- 
Ц ’и^ация к а с с а ц и о н н о г о  н а д з о р а  лобе. Если кассациоиный суд  усмотрит сам 

а б о т о й  с у д о в  п е р в о й  и н-ст а к- хотя бы очень существенное нарушение прав 
'Уц> п 0 р а з р е ш е н и ю  и м и  д е л а  п о  и интересов жалобщика, то он не м ож ет по- 
Ч У С т в У- Именно это наиболее отличи- дожить его в основу отмены приговора, по- 

с принципиальной стороны процес- скольку оно не указано в кассационной жа-
1о с“Ная особенность кассации советского типа лобе. Ревизионный характер советского касса- 
% |,,авнению с кассацией французского типа, ционного процесса дает возможность касса- 
? это нововведение дает право говорить ционному суду положить в основу отмены при- 
'аЧиИании нового процессуального типа кас- говора и удовлетворения. кассационного про
ход’ в котором кассационный механизм прис- *теста или кассационной жалобы также и такое 
!1||'елЛен Для достижения гораздо более зна- нарушение прав и интересов кассатора, кото- 
>г ‘ 1*Ных целей и задач, чем те, которые мо- рое им самим осталось неуказанным. Так же 
! Ч Г)Ь'ТЬ достигнуты при помощи так назы- в известных случаях может быть рассмотрен 
К Я1 ЧИСТ°Й к ассац и и . Задачи, следовательно, вопрос о кассации приговора и в отношении 

в том, чтобы строить институт совет- лиц, оставивших его без обжалования. Более 
, с^ 'С сации ,’ не подменяя ее апелляцией. Это подробно на проблеме ревизионного характера 

° ЧеРедь значило что многие процес- рассмотрения дел мы останавливаться, к со- 
“|)1е ’ —  ■" ---------  ------- ------задачи, которые до того решались жалению, не имеем возможности. ^

(л
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противоположность между советской законно
стью и советской справедливостью, но, при 
большом размахе полномочий суда  в выборе 
репрессии между законным минимумом и за 
конным максимумом, конкретно назначенное 
наказание должно быть не только формально 
законным, но и справедливым по существу.

Что ж е касается процессуального порядка 
осуществления этого кассационного полномо
чия, то было выработано два различных пути.
В области общ ей юстиции выработан был 
строго кассационный порядок: д р у г и м и
с л о в а м и ,  констатировав несправедливость 
назначенного наказания, кассационный суд  д о л 
жен был отменить приговор .и направить дело  
для нового рассмотрения. В области три 
бунальной юстиции законодательство стало на 
другую  точку зрения, предоставив кассацион
ному суду право понижать несправедливое на 
казание собственной властью, без передачи 
дела для' нового рассмотрения в низш ую ин
станцию. Законодательством 1922 и 1924 гг. 
оба эти полномочия были слиты, и все виды 
кассационных судов получили право п о  сво
ему усмотрению либо отменять приговор по не
справедливости определенного наказания, с 
направлением дела для повторного рассмо
трения в первую инстанцию, либо понижать 
репрессию собственной властью.

Это последнее право проверяющего суда на 
понижение репрессии без направления дела а 
первую инстанцию представляет собой един
ственный, но несомненный элемент апелляци
онного производства в нашем процеосе. Пла
номерно проводимое использование кассацион
ными судами своего права на отмену и испра
вление приговоров по причине неправильно оп 
ределенной репрессии дало возможность .совет
ской кассационной системе поднять свой кон
троль за правильностью назначения репрессии 
в конкретных делах на высоту осуществления  
большой государственной задачи по у г о л о Вг 
н о - п о л и т и ч е с к о м у  р е г у л и р о в а н и ю  
р е п р е с с и и  в с т р а н е .

На почве осуществления этой задачи по ини
циативе Верховного суда РСФСР в советское 
законодательство бьгло внесено очень интерес
ное начинание, формулированное в примечании 
к ст. 6 и в ст. 8 УК. Введение этих статей в 
состав Уголовного кодекса видоизменило всю 
структуру последнего, при помощи удачного  
использования материального понятия престу
пления, вместо только формального. С другой  
стороны, это очень интересный пример влия
ния, оказанного кассационной практикой на 
законодательство.

Ныне на касационных судах , в свою оче 
редь, лежит весьма важная задача по касса
ционной проверке правильности применения и 
неприменения судами первой инстанции указа
ний, содержащ ихся в примечании к ст. 6 и в 
ст. 8 Уголовного кодекса по отдельным с у д е б 
ным делам.

6. Вторым м етодом  проникновения кассаци 
онного суда в существо дела является касса
ционная проверка правильности и полноты про
в е д е н н о го  расследования, на основе котороги  
чынесен приговор первой инстанции. Этот вид 
кассационного надзора развился полностью в 
области общ ей юстиции. Трибунальная ю сти
ция этого вида кассационного надзора не зна
ла вовсе.
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К моменту кодификации процессуальной  
права в 1922 г. этот вид кассационного наД 
зора также уж е был полностью создан зак» 
нодательным и судебны м творчеством первьй 
пяти лет существования советской юстиции.

При кодификации процессуального трава ] 
1922 г. неполнота расследования включена быЛ' 
в кассационную систему как самостоятельно' 
основание для кассационной отмены приговО 
ров, независимо от всяких других кассацией 
ных поводов. С тех пор этот вид кассационно1 
проверки занимает одно из основных мест В' 
всей работе кассационных судов.

Структура кассационного процесса францУ* 
ского типа не допускает даж е постановки вч 
проса о том, чтобы кассационная ивстанцй1 
занялась проверкой степени полноты про И* 
веденного по- существу расследования. ВвеДг 
ние подобного полномочия в советский кас^ 
ционный процесс дает соверш енно иную п® 
становку ряду проблем уголовного процес® 
и с теоретической стороны.

В первую очередь соверш енно по иному ст* 
вится и разрешается проблема о м а т е р !  
а л ь н о й  и с т и н е  как цели уголовного пР 
цесса. О материальной истине говорят и 6У> 
жуазные теоретики. Но, оставляя даж е в & 
роне гносеологический вопрос о том проти® 
речии, которое несомненно сущ ествует мея^ 
рассуждениями о материальной истине в У1̂ 
ловном процессе, с одной стороны, и фИ  ̂
софскими рассуждениями идеализма и а гное1' 
цизма об ограниченности познания, с дрУГ 
стороны, нельзя не отметить и чисто про?® 
суальиого противоречия. Если процесс в цеЛ 
имеет своею  целью достижение материальй 
истины, и если в этом заключается одна ' 
самых основных его задач, то все б е з  иск* 
чения стадии процесса дол1Жны быть органа  
ваны так, чтобы они могли этой цели слу>к}|( 
М еж ду те,м соверш енно несомненно, что УсТ” 
няя из сферы своего рассмотрения вопрос 
проверке полноты расследования и воироЧ 
проверке правильности установления факт>^ 
ских обстоятельств дела в приговоре (см- ■ 
этом ниже), кассационный су д  в проч^  
французского типа устраняет тем самым , 
процесса вопрос о материальной истине в о# 
чателыюй и решающей его стадии. ^

Совершенно иначе в советском процессе. *“ 
веряя как вопрос о полноте расследования, , 
и вопрос о правильности установления 
тических обстоятельств дела в приговоре,  ̂
ветский кассационный суд ставит перед с° \ 
вопрос о том, насколько удачно и убедите- ( 
разрешил суд  первой инстанции воп р^л*  
овладении материальной истиной по делу- 
гими словами, кассационный су д  как контР ^  
ный орган, в порядке осуществления  
контрольных полномочий, так же подчШ1 л 
своей деятельности принципу материал 
истины, как и суд  первой инстанции. I 

Далее, чрезвычайно больш ое значение 
дебном деле имеет выработка критериев ( 
'определения п р е д е л о в  с у д е б н о г о  
с л е д о в а н и я .  Кассационный процесс 
цузского типа соверш енно не приспособлю  ̂
этого. Кассационный суд в процеосе Ф Р ^ ’ 
ского типа, не входя в обсуж дение  
о степение полноты расследования, и  не Ч  
принять на себя руководства судами 
работке принципов, определяю щ их пР
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1 2 Дебного исследования, вообщ е, и пределы 
I г-^°10 исследования по отдельным родам пр-е- 
■I гУПления, в частности.
I суВсб ЭТ°  доступно советскому кассационному 
I Мо “В порядке осуществления своих полно- 
|  г  ч^ 1'1 по проверке полноты расследования. 
I С а '^ ЕГ П0ж елзть, чтобы: в дальнейшей своей 
I и к°ТС кассационные суды более планомерно 
I «не систематично осуществляли это зада-

I пг^аЛее’ п°лномочие -кассационного суда на 
I Сд ВеРкУ правильности произведенного рас- 
I ь‘̂ А0|Ваиия ставит иа очередь совершенно но- I по иР|0,блему о , про-верке в кассационном 
I  ̂ Рядке -применения к р и <м и н а л и с т и ч е- 
I у ' И х м е т о д о в .  Кассационная практика 

ПпЕ знает РЯД случаев такой кассационной 
Дверки. Их, к сожалению, ещ е очень не.*

I че°Г° ‘ М еж ду тем применение криминалисти ■ 
ти с« и х  методов в судебно-следственной прак, 
и Ке Далеко не всегда правильно. И в тех слу- 
с Ях> когда допущ енные дефекты являются, 

одной стороны, существенными, а с другой  
“Роны, поправимыми, задачей кассационного 

УДа является дать посредством кассации при- 
!К)ра возможность повторного, улучшенного 

Л следования. В тех случаях, когда допущ ен- 
с Дефекты непоправимы, но существенны  

Дела, на обязанности кассационного суда 
'Кит оценить значение этих дефектов для 

уДьбы всего обвинения в целом.
^ 1аконец, рассматриваемое кассационное пол- 
: Мо-чне вызвало и еще одну кассационную  
йр°блему: о возможности представления н о -  
О 1 х д о к а з а т е л ь с т в  в к а с с а ц и о н- 

г й и н с т а н ц и  и,. Судебная -практика по 
1(а ^ вопросам необычайно пестра, некоторые 
С^ационные суды не принимают никаких но- 
0 * Доказательств, другие принимают в не- 
И Раниченном количестве любые документы; 
с ^ т о р ые  производят допрос свидетелей в кас- 

°нных заседаниях. За последнее время 
зц ‘‘Ма распрастранился порядок организации 

^Пертиз в кассационной -стадии процесса.
1|0. Се эти вопросы нуждаются в законодатель- 
)1(' Регулировании. Нет оснований возра- 

против предоставления жалобщику права 
(.'рд ставить кассационному суду имеющиеся в 

Распоряжении доказательства. Фактом их 
О ст а в л ен и и  он наиболее наглядны,м обра- 
а 3 С к аж ет  сущ ествование этих доказательств, 
1|Чка1ачит и неполноту расследования. Но не г 
с я к о г о  основания предоставлять самому кас- 
Ч  ° НномУ суду права затребования доказа
л а ,  производства допросов свидетелей, ор- 
Ч ^ ации экспертиз и т. д. И бо совершенно 

Ненно, что, вызывая того или иного сви- 
с0здЛя- Требуя то или иное доказательство,
Чм аЦа!1 новую экспертизу, кассационный суд  
%  самым уж е исходит из признания непол- 
^Пц Расследования. Такого признания, если 
Ч] л,Иота существенна, достаточно для отме- 
||1)1|,.1Рчговора. Незачем кассационному суду 
^р^'^ать на себя хотя бы частично функции 
Н ь .!1 инстанции. Поэтому и рассмотрение 

Доказательств, представленных ка-ссато- 
Ч ’. м° * е т  иметь .место лишь в целях разре- 

вопроса об  отмене, -т. е. о кассации 
Ч  в’°Ра, а отнюдь не с целью перерешеиия 
|Г)Г'̂  Г|о сущ еству властью самого кассацион-
* с^Да.

7. Если указанные выше два -вида кассацион
ной проверки дел с точки зрения их су щ е
ства — контроль над справедливостью репрес
сии и контроль над правильностью и полно
той расследования — были созданы законода
тельством и судебной практикой еще до ко
дификации судебного -права в 1922 г., то тре
тий вид кассационной проверки —  существа 
дела — развился значительно -позже. В за к о 
нодательных текстах этот третий вид не рег- 
ламентирован вовсе, и появление его обязано  
всецело судебной практике. Мы имеем в-виду 
к а с с а ц и о н н у ю  п р о в е р к у  р а б о т ы  
с у д а  п е р в о й  и н с т а н ц и и  п о  о ц е н 
к е  с у д е б н ы х  д о к а  т е л ь  с т в  и у с т а 
н о в л е н и ю  ф а к т и ч е с к и х  о б с т о я 
т е л ь с т в  д е л  а.

-И с теоретической точки зрения и со сто
роны практической, этот вид кассационного 
надзора является наиболее трудным и наиболее 
сложным. Именно при осуществлении этого  
вида кассационного надзора особенно велика 
опасность перехода с кассационных рельс на 
апелляционные.

Решение теоретической проблемы о формах, 
методах и -пределах кассационной проверки 
приговора с точки зрения правильности уста
новления фактических обстоятельств дела за 
висит от предварительного разрешения трех  
отдельных вопросов. На первом из них мы 
уж е останавливались: это вопрос об отнош е
нии советского законодательства к принципу 
апелляционного пересмотра дел. Выше мы- уж е  
указали на принципиально отрицательное отно
шение советского уголовного процесса к ин
ституту апелляции. Это значит, что при про
верке правильности установления фактических 
обстоятельств дела принципы апеляционн-ого 
пересмотра не должны находить себе осущ е
ствления в работе кассационных судов — ни 
прямо, ни косвенно, ни открыто, ни скрыгго, 
хотя бы и под иньими наименованиями.

Далее, организация кассационного контроля 
над работой -судов первой инстанции по оцен
ке ими доказательств и установлению факти
ческих -обстоятельств дела долж на непременно 
считаться с тем, какими правилами регламен
тирована -в законе эта указанная выше работа  
суда первой инстанции. Это второй из трех 
вопросов.

В ст. 23 «Основных начал уголовного су д о 
производства СССР», в ст. 319 УПК РСФСР и 
соответствующ их ей статьях уголовно-процес
суальных кодексов других союзных республик  
установлено д в а  процессуальных -принципа, 
которые обязательны для суда при -оценке 
судебны х доказательств и установлении ф ак
тических обстоятельств дела. Это именно два  
принципа, а не один принцип. Каждый из них 
может быть подвергнут самостоятельному тео
ретическому анализу. Каждый из них может  
быть нарушен на практике. Н-о реальное свое 
правовое содержание каждый из них полу
чает лиЩь в сочетании с другим принципам.

Один из этих принципов может быть ф ор 
мулирован как принцип объективного соот- 
вествия содержания приговора в его фак
тической части реальной действительности, 
отраженной в совокупности доказательствен
ного материала. Это — то задание, которое 
дано суду  законом.
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Другой принцип касается метода оценки! д о 
казательственного материала судом и ф орм у
лируется как метод оценки доказательств по 
внутреннему убеж дению  суда. М етод оценки 
нельзя, конечно, смешивать с заданием, ко
торое нужно выполнить посредством приме
нения этого метода. Таким образом, суд дол 
жен, руководствуясь своим внутренним убеж  
дением, постановить приговор, в котором ф ак
тическая картина соответствовала бы док аза 
тельственному материалу.

Каждый из этих двух принципов имеет 
контрольное значение по отношению к дру
гому принципу. При рассмотрении дела в пер
вой инстанции, представленные суду  док аза
тельства должны пройти через контроль вну
треннего убеж дения суда и могут быть по
ложены в основание приговора, лишь завоевав  
на свою сторону судейское убеж дение. Та
ким образом, судебны е доказательства дол ж 
ны быть, прежде всего, у б  е д  и т е л ь и ьг д  л я 
с у д а .  Именно с этой точки зрения приговор 
долж ен быть основан на судейском у б еж д е 
нии. Но, в свою очередь, и сам п р и г о в о р  
д о л ж е н  б ы т ь  у б е д и т е л е н  в - с в о и х  
в ы в о д а х .  В том и заключается главное 
значение и главная ценность метода оценки 
доказательств по внутреннему убеж дению , что 
именно он является наилучшим методом, наи
более пригодным и наиболее эффективным  
для тог<о, чтобы обеспечить убедительность  
приговора. Субъективная убеж денность судей  
и объективная убедительность приговора —  
вот те два элемента, к 'совпадению которых  
долж ен стремиться каждый процесс. Разрыв 
между убеж денностью  судей и убедитель
ностью приговора свидетельствует о той или 
иной порочности судебного решения.

И если при рассмотрении дела в первой и н 
станции совокупность судебны х доказательств  
должна пр'ойти через контроль внутреннего 
убеж дения, то при кассационной проверке, 
наоборот, самый приговор долж ен быть про
верен с точки зрения своей убедительности, 
посредством сопоставления его с совокупнэ- 
стыо доказательственного материала.

Проведенная в 1930 г. дискуссия по вопро
су о значении метода внутреннего убеждения  
для советского уголовного процесса должна  
быть признана весьма своевременной и п л одо
творной по своим результатам 1. Она сп особ
ствовала тому, что были вскрыты ошибки, 
допущ енны е так называемой теорией «объек
тивизации» оценки судебны х доказательств, 
предложенной взамен принципа оценки д о к а 
зательств по внутреннему убеж дению  с у д е й 2.

1 Наиболее активное участие в дискуссии  
приняли А. Я. Вышинский, М. С. Строшвич, 
С. А. Голунский. Статьи их помещены в «Со
циалистической законности» №№■ б и 7 за
1936 г., в «Советской юстиции!» № №  15 и 22 
за  1936 г. и в «Проблемах уголовной полити
ки», кн. 4.

2 Наибольшей разработки теорий «объ ек ти 
визации» оценки судебны х доказательств д о 
стигла в работах М. С. Строговича. Если срав
нить его статьи и последовательные издания
его учебника уголовного процесса, то можно
констатировать постепенное смягчение перво
начальных резкостей этой теории и отход  от
целого ряда прежних его утверждений.
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Намечены были те пути, по которым в соот 
ветственных вопросах долж но итти дальней' 
шее научное исследование. В частности, еде 
лана соверш енно ясной невозможность получе
ния четких теоретических решений в проце'С1 
суальиой области, без ясно и четко формулИ' 
рованной философской позиции. Несмотря Ш 
то, что дискуссия непосредственно касалась 
лишь работы1 суда первой инстанции и «е  за 
трагивала вовсе кассационных проблем, те.у 
не менее итоги ее могут быть .с большой 
пользой учтены и  при анализе кассационный 
проблем.

Как мы -выше уж е указали, основной фун« 
цией и основным заданием внутреннего убезч 
дения судьи является —  дать убедительны1'1 
судебный приговор. Но мало декларирова!'1’ 
желательность или даж е обязательность вЫ' 
несения убедительных приговоров. НебходиМ3 
найти процессуальные способы , которые был11! 
бы приспособлены, с одной стороны, к обес 
печению убедительности приговоров, а с д р | 
гой стороны, к обеспечению возможности ка̂ ' 
сационной проверки приговора именно с  то* 
ки зрения его убедительности!.

Так появляется проблема м о т и  в и р о в  К ’ 
приговора. Это третий из намеченных нами в°‘ 
про-сов.

Именно мотивировка приговора максима^’ 
но повышает его убедительность, если эт*1 
мотивировка качественно высока и прав и ль#* 
Именно мотивировка помогает при контро’ 
констатировать отсутствие убедительности пр  ̂
говора, если мотивировка низка с кач естве11 
ной стороны и неправильна по своему соДе? 
ионию. В нашей юридической литературе пр°° 
леме мотивировки приговоров не уделял°с 
достаточного внимания. На ней иногда ост, 
навливались с точки зрения повышения Ц 
чества работы суда первой инстанции. ИногД 
за ней отрицалось какое-либо значение. №5 
гда об ней говорилось с  точки зрения уД°» 
ства кассационных инстанций. Начиная со Щ  
сою зного совещания, состотвшегЪся в а:П(Р?''
1934 г., можно отметить бол ее значятельЭД 
внимание к проблеме мотивировки. Во вре;(, 
упомянутой выше дискуссии о методе внУ 
реннего убеж дения было, наконец, -подчер^  
то, что мотивировка приговора качестве^  
повышает его убедительность.

Первая редакция УПК РСФСР 1922 г. стой 
на точке зрения о б я з а т е л ь н о с т и  
вировки приговоров. Все последую щ ее 
цессуальное законодательство, начиная ( 
1923 г., наоборот, относилось о т р и ц а те л ь й 0^ 
идее обязательности мотивировки приговора 
Проект УПК СССР вновь становится на 
ку зрения обязательности мотивировки прЩ 
воров. И эту точку зрения следует счи^  
единственно правильной и, притом, не 
ко с точки зрения организации работы  
первой инстанции, но также и с точки зр6̂  
кассационной. Ж

М ожно прямо утверждать, что при о1 $ 
ствии мотивировки приговора вряд лй р  
можно организовать именно кассационные 
не апелляционный порядок проверки Ра°л 
суда первой инстанции по оценке До!<̂  
тельств и установлению фактических °  .л  
тельств дела. История советской кассаци0^  
практики этот вывод прекрасно подтвеРО| 
ет. Когда начал развиваться этот вид 1( ,



Ци.онной проверки, то кассационные суды име
ли перед собой  сплошь немотивированные при- 
Г()вора и проверка этих приговоров с точки 
3Рения правильности установления фактиче
ских обстоятельств дела пошла ,по явно апел
ляционному пути. Вряд ли это могло быть 
Иначе, ибо проверить правильность работы  
По установлению фактических обстоятельств 
Дела можно при немотивированном приговоре 
”е иначе, как повторив вновь с  начала и до  
Конца оценку каждого из доказательств в от  
Дельности., а затем всех доказательств в со 
вокупности. Это- и приводило проверяющий 
сУд к постановке своего решения на место р е
я н и я  суда первой инстанции, т. е. давало яв- 
110 апелляционный эффект.

При мотивированном приговоре кассацион
ный суд может всесторонне проверить пра
вильность работы суда первой инстанции по 
^Ценке доказательств и установлению факти
ческих обстоятельств дела, не впадая в апел
ляционную процедуру, не ставя себя на место 
|;УДа первой инстанции, не повторяя всей ра- 
°°'гы суда первой инстанции по оценке дока
зательств, а оставаясь лишь :в пределах сво- 

контрольно-кассационных функций ,и пол
номочий.

Таким образом, с кассационной точки зр е 
ния, вопрос о мотивировке приговоров суда  
!еРвой инстанции —  это не вопрос простого  

Удобства ил;и большей легкости кассационного 
Рассмотрения. Это вопрос о самой возм ож - 

°сти проверки, именно в кассационном лоряд- 
<е и при помощи кассационных методов, весь- 
'а важной части работы суда первой инстан

ции по установлению фактических обстоя- 
ельств дела. Проверка убедительности моти- 
° в приговора будет проверкой убедительности  
'°  вьшодое, т. е. проверкой убедительности  
ссго приговора в целом.
При немотивированном приговоре возможен  

5ин из двух выходов: или отказ от провер- 
правильности произведенной судом первой 

'^станции оценки доказательств, или пересмотр 
Риговоров в апелляционном порядке.

^^ищ ь при мотивированном приговоре может 
*ть реализован кассационный надзор в рас- 

‘•атрцваемом вопросе. Вопрос об обязатель
ности мотивировки приговора приобретает, та- 
р,141 образом, первостепенное значение для ор
ганизации кассационного процесса как с точки 
3‘ е'Шя его объем а и пределов, так и о точки 

®ния его методов, 
ц • О собо надо остановиться на истории во- 
 ̂ °’Са о к а с с а ц и о н н о м  з н а ч е н и и  п р  о- 
--.с с у а л ь н ы х н а р у ш е н и й .

принципиальны м  для советского кассацион- 
1(ц 0 процесса является признание серьезного  
-ц^сационного значения процессуальных нару- 
НСтНий- Таким решением вопроса открывается
V  °Рия советского процессуального права, 
йьц е я<е решение дано при первой кодифика- 
Г|., советского судебного нрава в 1922 году. 
п Н  тем ж е углом зрения происходят работы 
Чс,. В|<Фаботке проекта Уполовно-лроцессуаль- 
\ 0‘ °  кодекса СССР. Иной и не может быть 
«, «а зрения цроцессуального законодатель - 
Ч’у, > опирающегося на Сталинскую Консти- 
^  и осущ ествляющ его в судебной облас»и

']Ринципы. у1 ЛИшь период времени, при- 
НЦ;,110- от 192’  г. по 1930 г. отмечен колеоа-

Ми в этом вопросе.

Серьезное кассационное значение -процессу- 
альньгх нарушений было признано советским  
законодательством с первых шагов организа
ции органов советской юстиции и при этом как 
в  сфере -общей юстиции,, так и в области 
трибунальной юстиции. Все судоустройствен- 
ные акты еще задолго до  судебной кодиф и
кации 1922 г. всегда отводили нарушению  
процессуальных требований одно и з основных 
мест в перечне тех оснований, по которым 
должны были кассироваться судебные приго
воры. Различна была редакция этих судоуег- 
ройственных актов, различные термины при
менялись для обозначения процессуальных на
рушений, но эти различные термины- всегда 
обозначали одно и то же: существенное на
рушение процессуальных требований, установ
ленных для деятельности суда, — всегда дол 
жно влечь за собой кассацию, т. е. отмену 
приговора *.

За весь почти пятилетний промежуток вре
мени, предшествовавший созданию и введению  
в действие первых советских кодексов, дей 
ствительно .не было ни одного законодатель
ного акта, посвященного вопросам организа
ции советской юстиции, который бы в той или 
иной редакции не говорил о необходимости  
соблюдения народными судами и революцион
ными трибуналами установленных как для тех, 
так и для других -процессуальных правил, и 
который -бы прямо и точно не указывал, что 
существенное нарушение этих процессуальных 
.правил должно являться одним из основных и, 
притом, самостоятельным поводом для касса
ционной отмены приговоров.

В наказе кассационным коллегиям В ерхов
ного трибунала от 10 декабря 1921 г. была 
уж е подытожена значительная кассационная 
практика трибунальной юстиции в области 
процессуальных нарушений.

При кодификации судебного права в 1922 г. 
кассационное значение процессуальных нару
шений также не подвергалось какому-либо  
серьезному сомнению. Значение существенных 
процессуальных нарушений для отмены приго
воров совершенно точно и ясно подчеркнуто 
уголов.1Ю.-ироцессуальны1М кодексом РСФСР 
1922 г., повторено в редакции того ж е кодек

са 1923 г. и вслед за ним всеми уголовно- 
процессуальными кодексами других союзных 
республик, а затем и «Основными началами 
уголовного судопроизводства СССР» от 1924 г.

В первые годы применения уголовно-процес
суальных кодексов (1924, 1925, 1926) процес
суальным нарушениям уделялось весьма боль-

1 См. Инструкцию местным1 судам от 25 ию
ня 1918 г. (С. У. №  53 за 1918 г.), Положение 
о народном суде от 30 ноября 1918 г. (С. У. 
№  85 за 1918 г.), Положение о революцион
ных трибуналах от 12 апреля 1919 г. (С. У. 
№ 13 за 1919 г.), Положение о полковых су
дах от 10 июля 1919 г. (С. У. №  31—32 за
1919 г.), Положение о революционных трибу
налах ог 18 марта 1920 г. (С. У. №  22—23 за
1920 г.), Положение о народном суде от 21
октября 1920 г. (С. У. №  83 за 1920 г.), ст.
415 УПК РСФСР, изд. 1923 г. и соответст
вующие ей статьи уголовно-процессуальных 
кодексов других сою зны х республик.
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шое внимание в кассационной практике всех  
кассационных судов. Кассационная статистика 
указывала, что среди отмененных приговоров 
весьма значительное место занимают пригово
ра, кассированные именно вследствие сущ ест
венных процессуальных нарушений.

При этом необходимо указать, что самое 
понятие сущ ественного процессуального нару
шения, влекущего за собой отмену приговора, 
было определено в советском процессуальном  
праве совершенно иначе, чем, например, в 
буржуазно-демократических системах. И это 
различие также определяется различным отно
шением к вопросу о возможности рассмотре
ния в кассационной инстанции существа дела. 
Для кассационного процесса типа так назы
ваемой «чистой кассации» всякое рассмотре
ние существа дела запрещ ено. Это значит, что 
существенность того или иного нарушения не 
'Может определяться его значением для того  
или иного дела по существу. Г1с этому сущ е
ственность процессуальною  нарушения опре
деляется абстрактным значением того процес
суального закона, о нарушении которого идет  
речь. Иначе в советском процессе: в нем су
щественность того или иного процессуального 
нарушения определяется конкретным значени
ем этого нарушения длл содержания данного 
конкретного дела. Особо выделяется лишь 
группа так называемых абсолютных или б езу 
словных кассационных поводов, т. е. таких  
процессуальных нарушений, которые с точки 
зрения закона всегда и во всех случаях мо
гут оказать влияние на правильность решения 
дела по существу.

Таким образом, в буржуазно-демократичес- 
ком процессе идет речь о нарушении сущ ест
венных форм судопроизводства, в советском  
процессе — о существенном нарушении форм  
судопроизводства.

В 1927 г. в вопросе о кассационном 'Значе
нии процессуальных нарушений наступил пере
лом, который стоит в связи с  распространени
ем упрощ енческих тенденций в 'Судебной прак
тике и с появлением псевдонаучных, азгтиле- 
ниноких и вредительских теорий Пашуканисл 
и его последователей.

Отрицательное отношение к вопросу о воз
можности существования социалистического 
права, отрицательное отношение к правовому 
регулированию в социалистическом государст
ве, провозглашение всякого права явлением 
буржуазным привело в процессуальной области 
к отрицанию самой необходимости уголовно- 
процессуального законодательства и к пред
ложению о замене развитого процессуального  
права —  .ведомственными техническими инст
рукциями.

П од революционной фразой эта теория, в 
сущности, боролась с  демократическим с о д ер 
жанием уголовно-процессуального закон ода
тельства. Конечно, такое нигилистическое отно
шение к процессуальному законодательству во
общ е должно было логически привести к столь 
ж е нигилистическому, упрощ енческому от н о
шению и к процессуальным нарушениям!, а зн а 
чит к нуллификации их кассационного зн а
чения.

В этот пери/од времени были .выработаны 
проекты уголовно-процессуального кодекса 
(1927 и 1928 гг.), которые уделяли процессу
альным нарушениям минимальное внимание. Не

будучи осуществлены в законодательном по
рядке, проекты эти, в особенности проек! 
1928 г., оказали однако очень сильное влия 
ние на судебную  .практику1. Для каосацион 
ной практики, относящейся к периоду, после' 
дую щ ему за выработкой указанных проектов, 
весьма характерно постепенное и резкое па
дение процента приговоров, отмененных Ш/ 
процессаульиым нарушениям. Если сравнить 
цифры 1929— 1930 гг. с цифрами 1924— 1926 гг-, 
то можно будет констатировать, что процент 
приговоров, отмененных по процессуальным на
рушениям, упал почти в сто раз (в круглых 
Цифрах около 20°/» всех отмененных пригово
ров в 1925 г. и 0,2% в 1929 г .)2.

К 1931 г. относится обратный перелом. В
1931 г. началось оздоровление на нравов о. V 
теоретическом фронте. Тогда же в 1931 г- 
был выработан новый проект УПК, значитель- 
но уж е отличавшийся от проекта 1928 г. С У" 
дебная практика постепенно возвращалась й 
признанию серьезного кассационного значений 
процессуальных нарушений. В сесою зное сов^- 
щание судебно-прокурорских работников в ап
реле 1934 г. протекало под знаком уж е сове?' 
шившегося перелома, который состоял в ре- 
шителыном отходе от упрощенческих позиций 
и в категорическом признании необходимости 
последовательно проведенной законности, и 8 
процессуальной области. Резолюции этого со
вещания и основанные на них директивны^ 
указания .пленума Верховного суда СССР за
ключают  в себе резкие и определенные рас- 
■поряжения о  строгом и неуклонном выполни 
нии судами процессуальных требований. Те»1 
самым поставлена на надлежащую высоту 11 
оценка кассационного значения процессуаль' 
ных нарушений. Упрощенческие опыты, был**' 
таким образом, осуждены  и оставались у)^  
позади. Впереди открывалась перспектива дал1>- 
нейшей демократизации советского у го л о в н о - 
го  процесса, основанного на строжайшей про' 
цессуальной законности и признании там са
мым серьезного и самостоятельного значений 
за существенными процессуальными нарушь 
ниями.

9. Общ ее значение института .процессуально!1 
кассации для советского государства стоит е 
связи с те.м., насколько при его помощи мох1' 
но выполнить в судебной области те общИе 
задания, которые поставлены всем вообщ е рУ 
ководящим Государственным органам.

Задачей кассационного процесса в советской 
системе является не только обеспечение пр3' 
вильного решения по отдельному су д еб н о й  
делу, но также и организация руководств» 
работой судебной системы в целом. П о э т о в  
качество организации этого руководства имее'

1 Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской 
ССР представляет собою  не что иное, как нея 
значительно видоизмененный текст проеК1 
УПК РСФСР 1928 г. со всеми недостатка»1' 
последнего. В частности, в вопросе о кас<^ 
ционном значении процессуальных наруш ен^  
этот УПК Узбекской ССР находится в резко  
противоречии со всеми остальными действу10, 
щими на территории СССР уголовно-проИ61, 
суальными кодексами.

2 См. «С удебную практику» Л» 23 за  1927 ^
стр. 7 и «С удебную  практику» №  8 за  1930
стр. 11.
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Первостепенное значение для всей работы су
дебной системы.

Указание И. В. Сталина о необходимости  
‘‘ОДНять уровень организационного руководст- 
8а До уровня политического руководства д ол 
жно быть полностью осуществлено и в- ра
боте системы судебны х органов.

I Организация р у к о в о д с т в а  конкретной, 
бкущей судебной работой — это и есть ор- 

Ганизация кассационного процесса.
! Конкретное руководство в судебной обла- 

^н. т. е. руководство низшими судами со ст'1- 
^°чы высших судов осуществляется при по
мощи рассмотрения и разрешения судебных 

в кассационном порядке. Именно касса
ционное определение по конкретному делу яв
ляется -основной формой конкретного судеб
ного руководства в конкретной ежедневной 
Работе суда. Организовать надлежащим обра
зов кассационный .процесс — это значит раз
решить проблему конкретного руководства в 
°бласти судебной работы. Качеством кассаци- 
°Нного процесса будет определяться качество 
Организованного судебного руководства. 

Поднять в судебной области организацион- 
0е руководство на уровень политического ру

ководства — это значит в первую очередь 
Поднять на надлежащую высоту институт кас
ании в советском процессе.
(.И дею  и задачу организации руководства 
у: В. Сталин сочетал в -своем докладе на 

VII съ езде с другой идеей, о которой и он 
сам говорил не раз, и которая в свое время 
“Уда одной из любимых идей В. И. Ленина. 
5*то — идея -систематической организаций 
' Р о в  ер- к и и с п о л н е н и я .  Такая про-верка 
*1С11олненИя, —  как не раз подчеркивал В. И.

енин, —  должна происходить на регуляр- 
5°й, повседневной р а б о т е г. Она должна 

Ь‘ТЬ, по мысли Ленина и Сталина, не слу- 
"'эйной, а планомерной, не- чрезвычайной, а 
^°Рмальной, не эпизодической, а систематиче- 
,к0й. «Нам нужна проверка -пригодности лю- 
г-ей, проверка фактического исполнения... Про- 

еРять людей и проверять фактическое испол
нение дела —  в этом, еще раз в этом — 
Одько в этом теперь гво-здь всей политики.

" т°  дело не нескольких месяцев, не одного 
°Да, а дело нескольких л ет»2.
'П одбирайте нужных людей и проверяйте 

Рактическое исполнение —  и это народ оц е
нит», —  говорит Ленин в одном из- по-еяед- 

Их своих выступлений3.
. ^Правильная организация проверки исполне

на,—говорил И. В. Сталии на XVII съезде, — 
Ь|еет решающее значение в деле борьбы с 
'орократизмом и канцелярщиной... М ожно с 
 ̂ еРенностыо -сказать, что девять десятых на- 
 ̂ прорех и прорывов объясняется отсутст- 
Н*м правильно поставленной проверки испол--

*е»ия»*..
0 Естественно, что все эти указания полностью  

Но-сятся и к работе органов суда.

, В. и. Ленин, т. XXII, ст!р. 50.
,  В. И. Ленин, т. XXVII, сгр. 179.
4 В- И. Ленин, т. XXVII, стр-. 258 и 256.

о  П. В. Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд.,
Тр- 401 -402 .

Проверка высшими суда м. и работы низших 
судов в кассационном порядке, есть не что 
иное, как организация проверки -исполнения в 
судебной области. Надлежащая организация 
работы кассационных -судов поэтому .и есть 
надлежащая организация проверки исполнения 
в судебной о-бласти. При/ этом —  это подлин
ная проверка на регулярной, конкретной, пов
седневной работе. Это проверка, осуществля
емая квалификационным руководящим соста
вом.

Качеством кассационного процесса и касса
ционной работы будет определяться поэтому 
качество проверки -исполнения в судебной о б 
ласти.

Начиная -с самого первого года •существова
ния советской системы высшие органы госу
дарства не раз обращались к вопросу о- н еоб
ходимости обеспечения во всех областях го
сударственной жизни революционной законно
сти. Начиная с Всероссийского съ езда  обла
стных и губернских комиссаров юстиции в 
июле 1918 г., вопрос об обеспечении револю
ционной законности!, вообщ е, и, в частности, 
в судебной области всегда привлекал к себе 
большое внимание. Этим вопросом занима
лись Всероссийские -съезды советов (VI — в 
1918 г. и IX —  в 1921 г.) и съезды  советов 
СССР (III — в 1925 г. и Чрезвычайный VIII —  
в 1936 г.). Вопросом -о революционной закон
ности занималась XIV конференция ВКП(б) в 
1925 ц. Вопро-су о революционной законности  
не раз посвящали свои выступления В. И. Л е
нин и И. В. Сталин. Судебным работникам 
хорош о известно знаменитое письмо В. И. Л е
нина И. В. Сталину о двойном подчинении 
и законности от 23 мая 1922 г., и если В. И  
Ленин в особенности подчеркивал в нем идею  
е д и н с т в а  з а к о н н о с т и  для всего Сою
за, то И. В. Сталин, докладывая проект Кон
ституции, особенно подчеркнул необходимость  
обеспечения с т а б и л ь н о с т и  з а к о н о в .

Обеспечение стабильности законов и един
ства законности в судебной области есты пря
мая и непосредственная задача кассационной 
процедуры.

От надлежащей организации кассационных 
судов, от надлежащего построения кассацион
ного процесса, от надлежащей работы к ас
сационных инстанций зависит, поэтому, успеш 
ность обеспечения -в -судебной деятельности 
таких первостепенной важности государствен
ных принципов, как стабильность советского 
закона и единство понимания и единство при
менения революционной, социалистической за 
конности в работе судебны х органов.

Так институт кассации- ставится на службу  
основным принципам обеспечения диктатуры  
пролетариата и росту социалистической куль
туры.

Обеспечение революционной законности тес
но связано -с обеспечением гражданам широ 
кой и организованной возможности принесе
ния жалоб на действия органов государства и 
должностных лиц, нарушающие законы и за 
конные права и интересы граждан. Б ез такой 
обеспеченной возможности обжалования и без 
хорош о организованного рассмотрения и раз 
решения принесенных жалоб господств-о ре 
волюционной законности достаточно обеспе
чено быть не может.



На эту именно точку зрения и стало с пер
вых ж е своих шагов советское государство. 
Уже VI съ езд  советов в своем постановлении 
от 8 ноября 1918 г. вменил всем1 советским  
учреждениям и должностным лицам' в. обязан
ность оказывать всяческое содействие любому  
гражданину республики, желающему обж ало
вать их действия, волокиту или чинимые ему 
в его законных притязаниях затруднения.

Ленин еще в 1918 г. указывал, что соверш ен
но необходимо «обязательно приучить населе
ние к тому, что дельные жалобы имеют серь
езное значение и приводят к серьезным ре
зультатам» 1.

В мае 1919 г. И. В. Сталиным, тогда Н арод
ным комиссаром государственного контроля, 
была создана для обслуживания населения ц е
лая сеть и система бюро жалоб. Ряд поста
новлений правительства посвящен уж е за п о
следние годьп вопросу об улучшении полож е
ния с рассмотрением и разрешением жалоб. В 
своим постановлении от 14/17 декабря 1935 г. 
«О положении дел с разбором жалоб трудя
щихся» Президиум ЦИК СССР предлагает  
всем должностным лицам обеспечить выполне
ние решений партии и правительства и лич
ных указаний товарища Сталина о том, «что
бы наши руководители проявляли самое за 
ботливое отношение к нашим работникам, к 
«малым» и «большим»,, в какой бы области  
они не работали».

22—26 мая 1936 г. состоялось утвержденное 
Советом народных комиссаров СССР постанов
ление 3 пленума Комиссии советского контро
ля при Совете народных комиссаров СССР «О  
рассмотрении жалоб трудящихся». «Успехи со 
циалистического строительства и рост общ е
ственной активности трудящихся, — говорится 
в этом постановлении, —  ставят с особой ост
ротой вопрос об усилении борьбы с недостат
ками и бюрократическими извращениями в со 
ветском аппарате, а также с фактами нару
шения; революционной законности. Это тре
бует действительно внимательного и чуткого  
отношения со стороны всех советских и х о 
зяйственных организаций к заявлениям и ж а
лобам трудящихся, указывающим на эти не
достатки и извращения, устранение которых 
поможет дальнейшему росту наших успехов».

Совершенно ясно и несомненно, что все эти 
указания полностью и целиком относятся и к 
кассационным судам, рассматривающим касса
ционные жалобы, граждан.

Таким образом, судебная проверка высшим 
судом работы судов первой инстанции по кас
сационным жалобам на их приговора дает  
возможность осуществить в судебной области  
то двойное требование, которое советское г о 
сударство предъявляет решительно во всех о б 
ластях работы, а именно: с одной стороны,
обеспечение гражданам широкой возможности  
обжалования неправильных и незаконных д ей 
ствий органов власти и должностных лиц, а 
с другой  стороны, обеспечение при помощи 
специального, т. е. процессуально-регламенти- 
рованного порядка рассмотрения высокого ка
чества судебной работы при рассмотрении и 
разрешении жалоб.

1 21 Ленинский, сборник, стр. 227.

Совершенно ясно, какое больш ое значении 
имеет, таким образом, надлежащ ее построенч  
кассационного процесса с первых его момеи] 
тов, начиная с подачи кассационной жалобч 
и кончая последним, моментом, т. е. провозглч 
шением кассационного определения.

10. Для того, чтобы задачи кассации в сч 
ветском уголовном процессе были полностью 
выполнены, работа кассационные инстанцИ! 
должна быть поставлена на надлежащую вь> 
соту. Это не значит, что достаточно огранЧ 
читься заявлением о необходимости высокой 
качества подготовленности работников касса) 
ционных судов и высокого качества самой кач 
сационной работы. Н еобходим о обеспечение 1 
целого ряда организационных мероприятий. ]

Поскольку кассационные суды призваны сЮ'1 
ществлять руководство работой судов перво! 
Инстанции;, а не только проверять правилИ 
ность отдельнЫ'Х решений, постольку со все! 
категоричностью, и в первую же очередь, доЦ 
жен быть поставлен вопрос о необходимоСГЧ 
для кассационных судов м о т и в и р о в а т Ч  
свои решения как утверждающ ие приговоР] 
так и отменяющие приговор, так, наконец, А 
изменяющие его.

Нужно прямо сказать, что немотивирован 
ное кассационное решение никакого руковоД 
ства осуществить не может. Немотивированно1 
реш ение кассационного суда, даж е правильЯ1' 
разреш аю щ ее отдельное судебн ое дело, 
осуществления руководства пропадает цеЛ  
ком.

Этот принцип мотивирования кассационн^  
определений был за последнее время не 
подчеркнут указаниями различных руковоД* 
щих органов. Но этого мало. Н еобходим о о? 
ганизовать работу таким образам, чтобы кзс' 
сационные определения, лишенные мотивиро? 
ки, отменялись по этому одному признаку ■ 
надзорном порядке, с  направлением деда д4 
повторного рассмотрения в кассационную Щ 
станцию. В связи с этим нельзя не обрати!] 
внимания и на то, что вынесение мотивир^ 
ванных кассационных определений з н а ч и т е л ъ ' ,! 
сэкономит труд надзорных инстанций, р^  
смагривающих дело после кассационной М 
станции, ибо кассационная мотивировка лоК*' 
лнзует спорные вопросы. А без такой мот;* 
вировки надзорные инстанции должны проДе 
лать заново всю ту работу, которая проАе 
лаиа уж е кассационными инстанциями, так, к?* 
будто кассационная инстанция дела еще воВс 
не рассматривала.

Если бы удалось осуществить системати'1*: 
ское вынесение мотивированных определен! 
то можно было бы поставить на очередь Щ 
прос об издании сборников кассационных <$ 
ределений, вынесенных как центральными к3 
сационными судами, так и местными. При ^  
мотивированных кассационных определений 
издание подобны х сборников не предстарлЯ1’ 
никакого Интереса.

Для того, чтобы работа кассационного с ш  
могла осуществить функции руководства Р 
ботой местных судов,, весьма полезно ар гай1,, 
зоиать периодическую проработку в местН^ 
судах кассационных определений, вы несен^1', 
по делам этих судов. Но это возможно опя'^ 
таки лишь при наличности мотивирований
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Кассационных определений. Б ез мотивов — 
Нечего прорабатывать.

Выше мьь говорили о том, что мотивировка 
сУдебиого решения повышает его убедитель
ность. Это полностью относится и к .реше
ниям кассационных судов, которые так же, как 
" все судебные решения должны стремиться к 
тйму, чтобы быть максимально убедительны - 

Мотивировка в этом случае будет способ
ствовать не только повышению, « о  и созд а 
нию такой убедительности кассационного оп- 
РеДеления.

Далее, в настоящее время в кассационных 
сУДах не производится никакого более или ме- 
|,ее систематического контроля за эффектив
ностью вынесенных кассационных определений. 
|(осле кассационного определения дело уходит
8 Первую инстанцию и кассационный су д  те- 
Ряст дело из виду.

Если дело вновь не возвращается по касса
ционной ж алобе на новый приговор, то кас
сационный суд не знает, что произошло в р е
зультате кассационной отмены, что дало но- 
°е рассмотрение, что дало доследование де- 

насколько кассационное определение было 
а Правильном пути и т. д  Кассационным су- 

можно было бы рекомендовать организа
цию у себя систематической проверки тех ре- 
Ультатов, которые имеют место после отме- 
Ь̂г Приговоров и направления дела для нового 

^ сл ед ов а н и я  и рассмотрения. Изучение п о
добных материалов служило бы делу самопро- 
еРки и самокритики в деятельности самих 
ассациоиных судов.
Наконец, нельзя не обратить внимания, что 

аКой контроль имел бы и еще одно благо- 
в°Рное последствие. Наблюдения над прак

тикой показывают, что при направлении д е 
ла для нового расследования весьма часть» 
случаи, когда такое расследование затяги
вается на совершенно ненормальные сроки-, 
времени. Приходилось наблюдать, что, благо
даря такой медлительности доследования, с р о 
ки предварительного заключения обвиняемых, 
достигают десятков месяцев. Это, конечно,, 
совершенно .ненормально. И  проверка касса
ционными судами судьбы дела после отмены 
приговора могла бы быть одним из способов, 
устранения указанной ненормальности. Это 
прямо относится к реализации тех указаний, ко
торые содержатся во всех постановлениях, 
касающихся положения дел с жалобами тру
дящихся.

Мы в нашей статье не могли, конечно, о х 
ватить всех тех проблем, которые возникают 
в ходе развития советского кассационного про
цесса. Мы могли сосредоточиться лишь на са
мых основных проблемах, которые являются- 
характеризующими советский кассационный 
процесс, как новый тип кассационного процес
са, рожденный советским социалистическим 
правом. Советская кассация ставит перед со 
бой процессуальные задачи и более широкие 
и более глубокие, чем в состояний осущ ест
вить кассация буржуазного суда, например, кас
сация французского типа. Историческое изу
чение советской кассации может весьма по
мочь выработке теории советской кассации. 
И то и другое вместе окажут значительную  
помощь при выработке законодательных тек
стов. Есть целый ряд -кассационных проблем, 
выдвинутых судебной практикой, которые 
ж дут прямого и точно-гЪ законодательного  
разрешения.

Действенно бороться за
^Партия и правительство проявляют огром- 
д. 10 повседневную сталинскую заботу и по- 
1( Щь женщинам-материм, все более укрепляя
3 ^У семью и наш новый построенный на 
' 5'Ровых социалистических основах быт. 

й ‘‘«мощь в деле реализации и практического 
-[ ®ДРения этих принципов а жизнь возложена 
ц,5>1<е и на судебно-прокурорские органы, 
Са, 1з®анные специальными законами, занимать- 

„этцми вопросами.
)10 АПако, как это уж е многократно освещ а
ем.Сь 8 печати, в работе судей, прокуроров и 
] |ь б н ы х  исполнителей до настоящего време
на **еРедко проявляется бездуш ное и формаль- 
11о? Отношение к людям, волокита, беспо- 
йр ’̂ ость, неумение, подчас и нежелание, во- 

принять необходимые меры, разыскать,
И л ° Чь, а когда нужно —  призвать к порядку 
За5 а>1<е привлечь к уголовной ответственности 
Клавшихся наглецов, попирающих наши за- 

^  и бравирующих своей безнаказанностью  
ь'^сньем «выходить сухими из воды».

Ч'Чу есмотря на громадную заботу о семье, де- 
Мат’ Лагерях и нетрудоспособных, несмотря нз 

еРиальную тгомощь, оказываемую государ-

С. БОГУСЛАВСКАЯ

закон 27 июня 1936 г.1
ство,м многосемейным, обслуживание большой 
сетью -специальных детских и лечебных учреж 
дений, и несмотря на общественно-воспитатель
ную работу — остатки гнилого наследия мел
кособственнической животно-эгоистической  
психологии еще до сих пор не изжиты не толь
ко в отсталых углах нашей родины, но и у 
людей, считающих себя культурными и. д о 
стойными уважения.

Примером этого служит письмо в редакцию  
газеты «Ленинградская правда» женщины-ин
женера Людмилы Сноповой о своем бывшем 
муже Бахтине. Письмо это привожу полно
стью:

Я — молодой инженер. Недавно окончил 
Лесотехническую академию и сейчас работаю  
на одной из ленинградских фабрик.

В Лесотехнической академии я познакоми
лась с гражданином Бахтиным, ныне работаю- 
щим в тресте «Авиалес» в качестве инженера. 
Двухлетнее знакомство закончилось браком.

1 Обзор, составленный по материалам мест
ной прессы.
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'Трогательно-нежный, заботливый до  женить
бы Бахтин быстро преобразился псисле того, 
как он стал мужем,, и, в особенности), когда 
я забеременела. Он стал настаивать, чтобы я 
‘бросила академию, швырял мои книги, д ок а
зывал, что рожать детей и варить о б ед  м ож 
но и без высшего образования.

Вскоре я узнала о некоторых моментах из 
биографии Бахтина, которые он от меня тщ а
тельно скрывал. Оказывается, он был раньше 
дважды женат. Я все ж е надеялась, что жизнь 
наша уладится и не порвала с  ним:, стремясь 
сохранить для ребенка отца. В последние ме
сяцы беременности — в самое тяжелое время 
для каждой женщины, собирающейся стать 
матерью, —• поведение Бахтина по отношению  
ко мне стало совершенно невозможным. О т  
нравившись в очередную командировку в 
Л одейное Поле, но завел там- себе новую жену,
о  чем во всеуслышание заявлял родным и зна
комым'. Меня ж е он всячески пытался спрова
дить на мою родину во Владивосток, откуда  
я несколько лет назад приехала молодой, ж и з
нерадостной, полной энергии, желания р або
тать, учитыся.

Семь месяцев я вынуждена была жить в о д 
ной комнате с этим бездушным человеком, на
другавш имся надо мной как женщиной и ма
терью. Но и после того, как мы разъехались, 
мои мучения не кончились. Бахтин затеял п о
стыдную, позорную  тяжбу из-за  алиментов. 
Он исходил десятки организаций, торгуясь за 
каждый рубль. Тем временам я часто остава
лась без всяких средств к существованию, так 
как на студенческую стипендию жить с р е
бенком быио очень трудно.

Алиментная тяжба закончилась для Бахтина 
неудачно. Тогда Бахтин прибегает к новому  
маневру. Он разыгрывает сцену «покаяния», 
изображ ает из себя любящ его отца м  пред
лагает вновь начать совместную жизнь. С но
вой женой —  заявил он мне —  все поконче
но. Я поддалась его увещеваниям и вскоре 
горько в этом раскаялась. Уехав в команди
ровку в Карелию, он заводит там себ е  н о
вую —  уж е пятую жену. Так он несколько 
раз уходил и возвращался, давая «в послед
ний раз» обещ ания быть «любящим отцом».

В конце концов я решила раз навсегда пор
вать с этим человеком, погрузилась в учебу, 
в работу,, начала писать дипломный проект. Но 
Бахтин, искалечивший мою молодость, не счи
тает  даж е нужным выполнять свои элементар
ные гражданские обязанности по отношению  
к ребенку. Он систематически уклоняется от 
■уплаты алиментов. Его задолженность мне пре
вышает тысячу рублей. Он таскает меня по 
судебным инстанциям, дает обязательства и не 
выполняет их. Как это ни странно, П етроград
ская районная прокуратура вместо того, что
бы призвать к порядку Бахтина, ограничива
ется новыми и новыми «напоминаниями» и 
«предписаниями». Чувствуя свою безнаказан
ность, Бахтин продолж ает издеваться надо  

-мной.
Неужели нельзя найти управу на этого че

ловека, лишенного элементарной порядочно
сти?

Людмила Снопов а»;

■Или другой случай с преподавателем Пуга 
чевекой средней школы Иваном Ивановиче! 
Чириковым, позволившим себе резко измен»!1 
свое отношение к уборщ ице школы Борисово) 
когда последняя от него забеременела. Чир!* 
ков после этого прибегает ко всяким уловка)! 
чтобы уклониться от отцовства и плате^ 
алиментов. Вот что пишет об  этом Борисов»

«В феврале 1месяце с. г. у  меня родился р* 
бенок от незарегистрированного брака. ОтцО] 
этого ребенка является Чириков Иван Иван* 
вич, с которьцм мы вместе работали в среди1 
школе: я уборщицей, а он —  преподавател  
Д о рождения ребенка он относился ко м: 
хорош о, а когда ребенок родился, он стал А  
бегать меня. Я вынуждена была обратиться 
народный суд. На суде он сказал, что отцо 
ребенка является не он, а другой и указа 
на человека, которого я> мало знаю. По е< 
заявлению суд отложил дело, и вот уж е I 
течение четырех месяцев я хож у к судье Ш  
рикееву с просьбой ускорить разбор мой 
дела. Судья посылал меня к прокурору. П( 
мощник прокурора заявил мне: «подавай
край, там разберутся».

Я вторично пошла к Патрикееву, Патрик^ 
сказал мне, что дело передали в милицию Д-5 
вызова гражданина Павлова для того, чтоб 
установить, кто из них является отцом: Чир1 
ков или Павлов1. В милиции никаких дел \  
оказалось.

Живу я в тяжелом материальном положейЛ 
с  маленьким) ребенком; работаю уборщиич 
получаю 38 рублей, а ведь мне надо восДО 
ты.вать ребенка!

Прош у помочь мне.
Борисова

Не возвращ ает ли это  нас к безвозвраТ!|  
ушедшим временам барства, так широко оМ, 
санньгм в старой литературе?

Как ж е наш советский су д  разоблачает 4  
ких типов? Как воздействует на них? К 4 
жалению, нередко судьг, руководствуясь сУг|  
бо формальными соображениями, не тольт 
не воздействуют на подобны х отцов, но1 ,|]( 
мотают им уклоняться от своих обязанное^])

С этой  точки зрения не безинтересио дрУ(\ 1 
письмо лр-ки Деркачевой, живущей в БлЗп! 
дарненском сельсовете Отрадненского р а й #  
Азово-Черноморского края.

Деркачева, дойдя до  полного отчаяния и 
добивш ись какой-либо поддерж ки у мест^ 1 
общественных организаций, обратилась с яИ™ 
мом в редакцию «Большевистская смена»! 
котором описала свои мытарства и и з д е в а т & 
ства, которы'м подвергалась она после ро»^ 
яия ребенка.

В октябре 1936 г. у Деркачевой родился 
гр-на Гугучко ребенок. Узнав о том, что 1 
зерегистрировала ребенка на его имя, ГуД 
ко стал устраивать ей скандалы, отрицать ,
цовство и в результате подал заявление в
Назначенный на 27 ноя Сэя 1936 г.
разбор дела не состоялся. Начались беек»11 
ные переносы судебного разбирательств3'., 
после пятикратного откладывания дела Ь 
установил, что отцом ребенка Деркачевой ^ 
Гугучко. Тогда ответчик Гугучко подал * 
лобу в Азово-Черноморокий краевой су'Д-
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: ‘'ассационная коллегия Азово-Черноморского цев остается ла свободе, преследует бездом- 
гРаевого суда  решение народного суда отме- ную, исстрадавшуюся, беззащ итную женщину, 
Р а и вернула дело к новому судебном у рас- угрожая убить ее и третьего ребенка. 
Смотрению. Этим мытарства Деркачевой не Вот еще одна краткая, но достаточно гово- 
ракоцчились. Первое заседание народного су- рящая сама за себя страничка из жизни гр-ки 
Га 1 участка Отрадненского района 28 фев- Корнильевой.
Надя 1дз7 г не состоялось. Д ело откладыва- Жить с мужем Эрнстом Корнильевой стано • 
Р сь 6 раз и Деркачева каждый раз ®ыез- вилось не под силу. Ежедневные побои до  
г ала в район на судебные заседания. Получая синяков, ругань и скандалы доводили женщи- 
геизменно стандартный ответ: «Придите завт- ну до болезненного состояния. Она не аыдер- 

«зайдите послезавтра», она терпеливо жала и развелась с  мужем-истязатедем. Одна 
ГДала. Ключ к таким ответам легко найти у ко, положение не улучшилось: хулиган Эрнст, 
^ Д сед ат ел я  коммуны «Красное знамя», ко- проживая в одном доме с Корнильевой, про- 
РРого беззастенчиво запрашивали прокурор- должает над ней издеваться. Он почти еж ед- 

работники, где жила, с «ем проводила невно является на квартиру Корнильевой и

1 к

к -  11П .П Л П , Г Д С  ж и л а ,  I. Л  С .М  а ф а н и д и л а  п о о п и  п и  П

гР(;Мя| и 1сто знает Деркачеву. А пока что 8 устраивает там скандал. Бьет Корнильеву, ре- 
гесяцев как на содерж ание ребенка Гугучко бенка, 76-летшою старуху. Эрнст состоит в сек- 
Р заплатил ни копейки, и  беспомощная жен- те евангелистов. Считая женщину неравно- 
ртна не может найти необходим ой поддерж - правной, он расправляется! с ней, как учит 
р  это делать их секта.
к Р о ж д ен и е  по мукам» Деркачевой только Корнильева пробовала обращаться с жалобой  
. чалось, так к ак дело еще по сущ еству не на Эрнста в милицию, народный суд, к район- 
а̂з°брано. У других алиментщиц стаж по ро- ному от транспортному прокурору, но никто

> ^Кам присужденных алиментов значительно не помог. забитой женщине. Узнав, что Кор-
.льщщд. ' нильева жалуется на издевательства, Эрнст
> работница сталиногорской центральной бани стал преследовать ее еще больше Не прохо-

Ш ауфлер уж е два года как, заручившись дит д11я’ чг0^ ы ° “  не избил старуху, ребен- 
б^ аи и ем  Сталиногорского районного проку- ка и Корнильеву. Все это происходит на-гла- 

) Ра, разыскивает скрывающегося в Москве и  зах У вссх> ^  никт , в ' ц >
>абаты ваю щ его по 400 руб. а  месяц отца посредственно призванные заниматься этими 

Ребенка вопросами, не считают для себя необходимым
Цг.„ , ' ,  положить конец всем безобразиям.

<уп аУФлер уж е надоело обивать пор ога  про- ц рЯде мест, особенно в национальных рес-
5 морских кабинетов, в смутной надеж де до - Пу блиКах, где еще, несмотря на бурный рост 
Ч  п  ®Се Ж6 выхода нз тяж елоФ  положе- ,культурЫ) не изжиты остатки религиозного

■ Однако, «воз и ныне там». или наци,оналистического дурмана, положение
1и етняя Д°’,ь директора десятилетки гор. беспомощной женщины еще тяжелее.
^'Итрава — Гречихина Ф. пытается присты- Доведенная до  отчаяния 'бездушными бюро- 
И Ть своего отца, получающ его 1000 руб. в кратами, к которым обращалась О. К. Ленко- 

что, мол, не совсем удобно, 'насаждая ва  за  помощью, прося призвать к порядку 
Д етскую  культуру и воспитывая детей, от проходимца Золотова, она обратилась к газе- 
С п*° РебеИКа отмахиваться), как от назон- те «Красная Чувашия», справедливо вставшей 
<0в°й мухи и не подчиняться законам. Одна- На ее защ иту и требовавшей привлечения Зо- 
|.у’ п течение трех лет этот  «носитель куль- лотова к уголовной ответственности.

не высылает своей дочери ни копейки, Однако, прокурор Чебоксарского района Еф- 
ситотря на судебное решение, заведомо зная, ремов, которого зря тревожила общ ествен  

5|? Дочь его живет у  чужих людей. Казалось ность, и судебный Исполнитель Толстое, у ко- 
Ир • На защ иту Гречихиной долж ен был стать торого преспокойно вылеживается иеполнитель- 
(у^кУрор. Чем же .помог ей дмитровский про- Ный лист Ленковой, предпочли не заглядывать 
)ЦГ>0Р- Тщетно запрашивала Гречихина проку- в газету и тем самым не отравлять себе  на-

о положении дела. Он также упорно без- строения. А между там, равнодушие этих без 
"’!|етгтвал. дельников„ не желающих реагировать на сигна-
е̂Редко встречаются -случаи!, когда п одоб- лы печати, 'привело к гому, что золотовская 

ь е отцы ие стесняются побоями и .гнусны,м компания, воодушевленная безнаказанностью, 
?„евательством над ребятами и  их матерями, начала открыто издеваться над Ольгой Лен- 

Л т ь  троих детей Комианейцева Евдокия ковой и уж е сделала попытки, изуродовать ее. 
1ь %0®на, преследуемая побоями своегр быв- Жена Золотова несколько раз пыталась све- 
ь Г° мужа чтобы спасти своих детей, долж - сти счеты, с  Ольгой Ленковой, гоняясь за ней 
Ъ®ьига оставить двоих ребят при отце, а с с топором, вилами и кольями. 13 июня опас- 

скрываться: по с о сед я м . Однажды, не ность быть избитой была настолько реальной, 
(п^РНсав побоев Евдокия обратилась в суд, что Олы/а была вынуждена бросить находив- 

защитить 'от Компанейцева. В апреле шегося у нее на руках ребенка и убежать, 
|й„г° года народный суд  Кантского района из опасения быть заколотой вилами.
С  председаты ьстаом народного судыи Ма Пока «блюстители закона и общ ественного  
а ? баева пазобоал дело о систематическом порядка» собираются принять меры, беззащ ит- 
с > ат ел ь ст е  над женщиной и детьми, и, ная женщина находится каж дую  минуту под  
^Н оаив безусловную  виновность Компаней- угрозой дикои расправы. Золотовы  способны
о а’ осудил его и 6 месяцев исправитель- на всякую пакость.
кь РУДовъпс пябот Кантокий райятрокурор Вложил свою лепту в издевательство нал 
^ • И и я )  опросеставал чрезмерно мягкий колхозницей и председатель колхоза Борисов. 
^ Гй«ор в Ки п р с к и й  верховный суд. Пока Он и не подумал выдать причитающиеся! Лен- 
®*°Ивый с у д  разбирается в деле, Компаней- ковой трудодни за период беременности. Он
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не думает оплатить ей 40 незаконно удерж ан
ных трудодней. Все это не тревожит ни п р о 
курора, ни судебного исполнителя, ни предсе 
дателя сельсовета Иванцова, на-глазах к ото
рого, кстати -сказать, -правят ни в чем непо
винную колхозницу.

Но травят не только Ольгу. Золотовы не 
даю т покоя и ее родным. Сам Золотов пы
тался свести счеты с сестрой Ольги —  Анной. 
Встретив ее поздним вечером около аэродро
ма, когда Анна возвращалась из Чебоксар, 
Золотов пригрозил:

— Теперь ты от меня не уйдешь!
Расцраве помешал случайно догнавший З о 

лотова односельчанин Алексей Черемухин.
Трудно не предвидеть печальной развязки 

всей этой истории, если ею по-настоящему не 
займутся представители местной власти. Увы, 
они- не спешат!

**А
В Байрам-Алийском районе Туркмении за 

этот год судебно-следственными органами за 
регистрировано 18 случаев выдачи замуж и 
хищения малолетних в жены, калыма, за д ер 
жания замужних по обычаю .«кайтарми», и з
биений женщин и даж е убийства.

Пытаясь уклониться от добровольного вы
полнения! отцовских обязанностей и избежать  
ответственности, находятся беспечные люди, 
которые рассчитывают на полную безнаказан
ность своих действий, переезжая с м-:ста на 
место, как только вплотную перед ними ста
вится вопрос об  уплате алиментов.

Так поступил Яковенко А. Д., проживший 
со своей женой три года, после чего он ее, 
больную, с грудным ребенком, бросил, имея 
прежний богатый опыт с первой женой. О с
тавив жену, Яковенко отправился... путеш ест
вовать по СССР. Сначала Яковенко появился 
в Москве, потом побывал в Одессе, наконец, 
обосновался в городе Куссары (Азербайджан), 
откуда он прислал ж ене письмо, в котором  
«извиняется», что не- высылает денег, так как 
«путешествует по СССР».

Яковенко — член партии. Благодаря помо
щи партийного комитета два месяца жена 
Яковенко получала от него деньги, но потом  
Яковенко уехал в Баку. Снова возобновились 
страдания женщины и поиски Яковенко. Я ко
венко появился в Ташкенте, где он преспо
койно зажил, упорно не выплачивая алимен
тов. Так Яковенко успешно уклоняется от уп
латы алиментов, пользуясь бездействием и б е з 
душием бюрократов.

Точно так же ш офер Желтиков В. П. еще в
1933 г., не разведясь с первой женой, ж е 
нился на второй. Первую жену он бросил с 
тремя малолетними детьми без всякой п ом о
щи.

По заявлению Желтиковой, народный су д  на 
содерж ание и воспитание детей присудил с 
Желтикова 50% его заработка. Казалось, все 
в порядке: решение суда есть, Желтиков его 
не обжаловал, остается только ежемесячно про
изводить удерж ание —  и все.

Но эта простая операция для некоторых уч
реждений оказалась чрезвычайно сложной и 
невыполнимой. Каждый раз, когда исполни
тельный лист поступал в учреждение, где ра
ботал Желтиков, и  дело приближалось к уд ер 
жанию из его заработка необходим ой суммы, 
он исчезал в неизвестном направлении.

Так он  кочевал иа одного учреждения  
другое, живя с новой женой припеваючи.

Прошло около 4 лет. Желтиков всячес 
уклонялся от уплаты алиментов. Распор я;1 
ния прокуратуры о взыскании с Желтико 
алиментов' и  розыски милиции никакого I 
зультата не д а л а  Наконец, Желтиков по* 
4-летнего «путешествия» приехал в Ми чур И)1 
и устроился на работу. Он иопрежнему раб 
тал шофером, пьянствовал и открыто изде»1 
ся над своей бывшей женой.

Так длилось до  25 апреля 1937 г., когда 
участковому инспектору милиции Просвете 
поступило заявление Желтиковой с просьб 
привлечь к ответственности ее мужа.

Но мягкосердечный Инспектор явно не с® 
шил. Просветов продержал ж алобу в порПР 
ле ровно два месяца.

Достойный презрения и наказания отец тр1 
брошенных детей до  сих пор не привлечен 
ответственности. Дело находится в прокуР 
туре. Тем временем ответчик, в соверш ен^  
овладевший техникой внезапного исчезло* 
ния, приготовил новые планы уверток. Уд^  
ся ли ему и х  реализовать?

Техник дорож ного строительства в СухУ* 
Владимир Кебурия поступил еще проще. 41 
бы не платить алименты бывшей жене ев® 
Фене Хартомаджиди, после того как он 1 
шелся с другой женщиной, он похитил у  ̂
ни семилетнего сына Ж ору.

Кебурия за  9 лет совместной жизни вс^' 
издевался над Феней, надолго бросал се 
двумя детьми без всяких средств к жизни  
мае прошлого года он скрылся вовсе, а ^  
сте с ним исчез и ребенок. Случайно, п0е 
долгих поисков, Феня) натолкнулась на 
■похитителя. Кебурия, скрываясь от жены, и? 
живал в приморском санатории в Афоне. У8 
дев ребенка возле чужой женщины, Феня 
выдержала, силы- оставили ее, она упала 
обморок, а Кебурия, воспользовавшись СЯ 
тохой, скрылся, прихватив с собой и ребеН

Вернувшись в Сухуми, Феня подала жя' 
бу в народный суд  первого участка с пр° 
бой вернуть ей ребенка. Суд вынес реше1 
н ее пользу и обязал Кебурия возвратить 
бенка. Кроме того, по решению суда Кебу! 
должен был платить Фене алименты на 
держ ание обоих детей.

Но одно дело — решение, другое —  
полнение его. Прокуратура ничего не сдеЛ! 
чтобы немедленно отобрать у 'беглчго 0 
ребенка и передать сына Фене. Кебурия 1 
в Сухуми и даж е имел наглость обжал»®* 
решение суда, и когда Верховный суд А6- 
зии решил дело опять-таки в пользу ФенА 
вторично скрылся.

Он таскает мальчика за  собой как «баГ^ 
бросает его одного в номерах гостиниц, * 
ределяет» на несколько дней в как^й-'1 
детский сад, как, например, в Очемчир*1' 
мать ребенка часто можно видеть в пР°, 
ратуре, милиции, и даж е в опекунском с°® 
горсовета Сухуми. М ожно видеть ее и на \  
зале, автостанции, на пристани, куда пр1’ ) 
вают теплоходы. Грустная, с заплакан^,
глазами она расспрашивает знакомых, не 
тили ли они ее -мужа и подростка *-

И все это известно местным властям, 11  ̂
кто не берет на себя труд положить



Издевательству над несчастной женщиной и 
Ребенком и привлечь к ответственности зар- 
вавщегося негодяя, нагло попирающего наши 
3аконы.

Впрочем, бессовестно попирают законы, на
давленные в защиту матери и детей, не толь- 

«алиментщики», уклоняющиеся от уплаты 
ва содержание своих детей.

“ нашей практике довольно значительны 
У’Учаи глумления сыновей над вырастившими 

Матерями, потерявшими трудоспособность, 
®ыНужденными прибегать за отсутствием ка- 
^х-либо иньгх источников к существованию, к 
,0ДДержке своих детей. Вот несколько при
зеров.

Анна Ивановна Ф едорова —  мать восьми де- 
*ей. В тяжелых условиях и в упорном труде 
®°спитывала она своих малолетних ребят. Де- 
и выросли, приобрели специальности и один 

одному покинули инвалидку-мать, о стам и в 
е без всяких средств к существованию.

(| Федорова, оскорбленная1 и  униженная, обра- 
™астся за помощью к государству:

«Мне шестьдесят лет, я инвалидка и не имею 
^  заработать на свое существование. Своих 

,5еТей мне приходилось воспитывать без му- 
'(а- Я работала день и ночь на местных к у 
рков, чтобы прокормить своих детей. Но ко- 

они выросли, я осталась одна с исполни- 
^Ь'Ньгм листом на руках, обязывающим моих 

^'Новей Якова и Григория! оказывать мне ма- 
еРиальную помощь».
Так говорит Анна Ивановна, 

ъ К сожалению, такие сыновья, как Яков и 
, Угорий, не единственные. Хуже того, нек >- 
г°Рые «сыновья» доходят  д о  прямого ш д е-  
^Тельства над своими матерями. Жертвой та- 
°Го издевательства «вилась Прасковья Ачи- 
Чмова — мать учителя Екатерининского рай- 
11а Сергея Анисимова.
Вместе со своей женой, учительницей Варва- 

«°й Цигулевой, Сергей переманил мать к се- 
из Каширинского района и отобрал ее нич- 

'̂Кмые пожитки. А когда вынянченные Прае- 
°йьей Анисимовой внучки подросли и она 
'еРестала быть им нужной, Цигулев выжил 

°ю старуху-мать из дома. Ей пришлось ис- 
«ТЬ приют у чужих. Когда старушка-магь 
опросила у сына отдать ей ее корову, жена
ь,На избила старуху д о  полусмерти. 

т знаем, что в нашей стране матери, ко- 
°РЫм не помогают изверги-сыновья, всегда 

,,^'Дут защиту у нашего государства. Право 
^ Ж д а н  на материальную помощь при старо- 

« и нетрудоспособности записано в Сталин
ой Конституции.

V ^Рганьг суда и прокуратуры охраняют за- 
Яы советского государства, защищают пра 

, Матери. Однако, к великому удивлению, 
[^оторы е «блюстители законности» сами на
д а ю т  наши законы.

*|(5 а т ь  прокурора Матвеевского района Ан-и- 
Павла Ефимовича одиннадцатый 10Д ра- 

л. С|<Ивает своего сына. Одиннадцатый год  
<^0|<Урор Матвеевского района скрывается от 

ей родной матери! 
йЛ Уже совершенно слепая, пишет Вар- 

Антиясова, — мне 68 лет, родных, кро- 
ль 'сЬ1на, не имею. Связь с ним потеряла и 

аЛа, что его нет в живых. Потом, случай

но мне наши колхозники сказали, что мой 
сын работает прокурором в Матвеевском рай
оне. Я писала сыну письма, посылала телеграм
мы с просьбой взять меня к себе, но на мои 
письма я не получила ответа...».

Такому «прокурору» не место в органах 
прокуратуры, откуда он должен быть немед
ленно изгнан с позором!

Исключительная забота о людях, стремлс 
ние нашего правительства и партии оказать 
помощь выразились в последнем законе о по
мощи роженицам и беременным женщинам.

Однако, находятся такие люди, которые пы
таются и этот закон обойти каким-нибудь спо
собом.

П олгода назад, после рождения девятого р е
бенка, Елена Мешкова обратилась за содей
ствием в получении пособия по многосемей
ности к председателю Украинского сельсовета 
Черепановского района Кубанову Н. А.

Она просила оформить документы, необхо
димые для получения пособия. Председатель  
сельсовета Кубанов вместо того, чтобы удов
летворить законную просьбу многосемейной  
матери, отнесся к ней, как бюрократ и чи
новник.

Свой отказ в оформлении документов он 
объяснил, тем, что «два сына при ней не ж и
вут, хотя один из них служит в РККА, сле
довательно, права на получение пособия М еш
кова не имеет».

Командование части, где служит сын граж
данки Мешковой, пыталось разъяснить К уба
нову его незаконный поступок, но беспол'ез-

' °Прошло уж е полгода, а ретивого бюрокра
та —  председателя сельсовета —  никто не 
призвал к -порядку, и многосемейная мать до  
сих пор не получила законного государствен
ного пособия.

Была подана жалоба районному прокурору, 
но и он ничем не помог.

Закон о повышении пособий по беременности 
предусматривает ряд мер, вплоть до привлече
ния к уголовной ответственности' за отказ в 
принятии беременных женщин на работу

Тем не менее еще до  сих пор находятся  
такие администраторы, которые всячески изо
щряются, чтобы избавиться от беременных 
сотрудниц.

В мае месяце этого года в правление туап
синского райтрансторгпита была принята на 
работу счетовода с испытательным сроком гр- 
ка Филиппова. Работая до самых гЮ1.ледних 
дней испытательного срока, она не имела 
буквально ни одного замечания и только в 
день, когда испытательный срок кончился, ей 
ириподнесли приказ... об увольнения «как не 
соответствующей своему назначению».

В действительности дело обстояло иначе. В 
последние дни испытательного срока бухгал
тер Симоненко узнал, что Филиппова беремен
на и должна скоро пойти в декретный отпуск. 
Это вызвало у Симоненко глубокое разоча
рование, вследствие чего появился хитроум
ный, наспех сочиненный приказ.

В это дело вмешался прокурор железной  
дороги т. Савченко. Он предложил принять 
Филиппову на работу. Тогда в защиту своего 
приказа выступил директор Овчинников.
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—  Как так принять, да не бывать этом у,- - 
заявил он, —  что я —  собес?

Пришлось в это дело вмешаться прокурору, 
который поставил вопрос перед трестом Транс- 
торгпита о том, чтобы понудить туапсинских

Однако, д о  сих пор еще не изжиты, глуб( 
кие язвы волокиты и бюрократизма, безуч^ 
стно-безотеетет-вснного, наплевательского отЖ 
шения к чужому горю и нуждам людей,

чиновников, как бессовестно попирающ их со
ветские законы, восстановить гр-ку Филиппо
ву на работе.

Или другой случай.
Четыре года бессменно работала лрслодаза- 

телем-зоотехником в Уватской районной шко
ле гр-ка Тальнишны'х Е. В апреле 1937 г. рай
онная колхозная школа бы ла  ликвидирована. 
Тальнишных обратилась в райзо с  предлож е
нием- работать, не скрывая, что она берем ен
на на шестом месяце. В райзо ей ответили: 
«Мы тебя переводим в распоряжение окрзу». 
Она обратилась к окрзу к т.т. Матвееву, Тру
тников у и Кузенкову, но получила тот ж е о т 
вет.

Так безответственно бюрократически, переб
расывая, как мячик, беременную женщину, ни 
райзо, ни районная колхозная школа, ни очр- 
эу ей ден ег за  декретный отпуск не платят.

Как ж е судебно-прокурорские органы защ и 
щают -беспомощных и нуждающ ихся в их по
мощи людей? К сожалению, передко, очень 
плохо!

Наш советский су д  и прокуратура делают  
немало, укрепляя социалистическую за к о н 
ность на местах.

посетителям и жалобщикам.
Эти беззащитные люди месяцами обивай 

пороги судебны х исполнителей, судей и ирв 
куроров :в поисках эффективной помощи 

Увы, д о  сих пор не всеми и далеко * 
всегда эта помощь своевременно и прави® 
но оказывается.

Этот трудный участок нашей работы доля<с 
быть преодолен е  с^амое ближайшее врс-'1 
так, как этого требует наша великая эпох-

От редакции. Редакция ж дет срочн^1 
сообщ ений прокуроров о принятых ими дс<1 
стшенных мерах для ликвидации безобразий  
фактов, приводимых в статье т. Богу-славско^ 
Редакция считает, что органам -прокура^уР1 
на местах большинство этих фактов из-вестЖ 
Они обязаны  действовать в точном соотвС< 
ствии с законом 27 июня| 1936 г.

Редакция надеется, что прокурор РСФ^‘ 
т. Рычков сумеет заставить подчиненные ^  
органы по-большевистски выполнять советски 
законы и отобьет у некоторых, застрявШ11 
в прокурорских органах, бюрократов охо1 
покрывать такие гнусные безобразия се<'>|! 
бездействием.

А. С О Л Ь Ц

О хулиганстве
Недалеко ушло то время, когда трудящиеся  

в нашей стране не были хозяевами жизни и 
за эту жизнь, за ее порядки, не отвечали.

Наступило радостное, счастливое, полное 
творчества время, когда мы, хозяева жизни, 
строим ее по определенному, заранее намечен
ному плану.

В такое время вопрос о хулиганстве при
обретает серьезное значение.

Товарищ Сталин исключительно хорош о  
и своевременно подметил, что «человек сейчас 
ценен как никогда». Человек, творец и строи
тель жизни, долж ен осознать свое особое  
положение в нашей стране и вести себя со 
гласно своему высокому званию. В частности, 
совершенно не к лицу этом у новому человеку 
хулиганить.

П оэтому советская власть в лице ЦИК и 
С.НК СССР 29 июля 1935 г. издали постано
вление, п о  которому за  злостные хулиган
ские действия установлено наказание до  5 лет 
лишения свободы .

Чем люди ценнее, тем более мы к ним тре
бовательны, и мы иначе поступить не можем.

Мы творим не только новую жизнь но и 
новых людей. Мы суровы по отношению, к 
тем, которые портят жизнь, но мы одновре
менно и создаем  условия, при которых явле
ния хулиганства не должны- иметь м-зста. И 
для этого мы в том, же законе от 29 жарта
1935 г. запретили изготовление, хранение, сбыт

и ношение без разрешения холодного ор( 
жия.

Мы очень ценим работу коллектива и 11 
этом основании крепко осуж даем , когда 
лиганство носит групповой характер. Мы сто-’1 
же сурово должны судить, когда хулиганств' 
проявляется злостно, когда оно носит в се®! 
элементы протеста против структуры ш/В"1 
жизни, нового быта, когда оно происходит 1 
общественных местах, клубах, на собраниях ’ 
общественных вечеринках, когда оно им^ 
серьезные последствия и сопровождается пр'1' 
менение.м холодного или огнестрельного орУ 
жия или, наконец, когда оно носит повтоГ 
ный характер (рецидив).

П оэтому Союзная прокуратура отказала 
опротестовании приговора некоему Масло?-' 
который учинил скандал в избе-читальне. П* 
этому мы отказали в протесте по делу (ЧУ>1 
ково, Одесской области), когда выяснило^ 
что в этой деревне процветало групповое *•'. 
лиганство, для ликвидации которого требо®9 
лись суровые меры. Но такой политики 11 
всегда, к. сожалению, придерживаются товар1' 
щи судьи. Большинство судебны х работник0, 
после постановления НИК и СНК СССР °1 
29 июля 1935 г., взяли себе за правило ^ 
всем делам о хулиганстве, независимо 
обстоятельств, независимо от личности 'ПоДс) 
димого, .выносить суровы е приговоры.

Статья 74 ч. 1 совершенно исчезла из лр8\, 
тики суда, все хулиганские дела стали -ква-'11
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визироваться по ст. 74 ч. 2 и по ней почти 
еМ дают лишение свободы не меньше 2 лет, 

беСЬ'Ма часто 3— 4 года и больше всего 5 лет,
з -всяких <к тому оснований, только потому,

I ® имеют фо!рмальное на сие право.
'-Уд и прокуратура подходят к делам о ху- 

иганстве механически.
И апреля 1935 г. советское правительство 
[ ^Черкнуло необходимость усиленной борьбы  

явлениями хулиганства, и они это выполня- 
*> не затрудняя себя внимательным изучени • 

Дела и преступника.
^ак, 29 мая 1936 г. народный суд г. Вольска 

дРИговорил к тре,м годам лишения свободы  
Человек. Все они до того не судились, все 

„°Рошо работали. Однако, получили по 3 года. 
^Ратовский областной су д  приговор утвердил 
 ̂ только по протесту Союзной прокуратурь. 

^Рховный суд 28 апреля 1937 г. снизил им 
Лазание до пределов фактически отбытого 

'■Рока.
. ^Рузчик Талалаев, 37 лет, имеет трех мало- 
иетних детей, один раз был осуж ден на 1 год  
^■'Равительно-трудовых работ по ст. 74 ч. 2 
с '935 г., в 1936 г. он напился пьяным, побил 
*е,<ла на 50 рублей и сопротивлялся, когда 

арестовывали. Суд за это дал ему пять 
кет- Крайсуд приговор утвердил и только по 
Рогесту Союзной прокуратуры Верховный 

снизил ему наказание до двух лет.
*3 ноября 1936 г. в Спасском районе, Москов- 

к°й области, подралась группа крестьян. Д ра

ка была случайная, никем не организованная, 
и не подготовленная. Однако, и народный и. 
областной суды квалифицировали ее по ст. 74
ч. 2 — трем дали по 2 года, а четвертому
1 год исправительно-трудовых работ, приме
нив здесь ст. 74 ч. 2 совершенно неправильно.. 
Только по протесту Союзной прокуратуры  
действия осужденных были переквалифициро
ваны Верховным судом РСФСР по ст. 74 ч. 1,. 
и они получили по 3 месяца исправительно- 
трудовых работ.

Так действуют и работают почти все суды  
и прокуроры районные, областные, краевые и 
республиканские, когда сталкиваются с хули
ганскими делами.

Подтверждается это огромным количеством  
дел, решения которых оставались неизменны
ми до  вмешательства Союзной прокуратуры. 
Тогда с ее указаниями соглашались. А это  
значит, что ошибочные решения эти легко 
можно изменить, уделив делам больше вни
мания и разобравшись в них по-настоящему.

Постановление советской власти о хулиган
стве диктует необходимость крепко и сурова  
бороться с хулиганством. Но эта борьба не 
исключает обязанности вдумчивого подхода к 
конкретным делам, дифференциации дел, стро
гой индивидуализации вины и, наконец, при
менения и воспитательных мер, когда хули
ганские проступки совершены случайно »  
нет нужды в изоляции провинившихся людей..

холодное
Р У З О В
КУБИЦКИИ

Следы на дереве
°  начале августа 1936 г., в полдень, пред- 

 ̂ Патель колхоза и член сельсовета Г. пошел 
ц своей деревни С. в соседнюю деревню А., 
ц, 0 в расстоянии 4 километров, в сельсовет 

заседание налоговой комиссии. Заседание
I) 0 не состоялось, и Г., два часа спустя, на- 
З в и л ся  обратно в свою деревню, но домой  
^возвратился и с этого момента исчез.
 ̂ • был организатором и лучшим председате-

I , к о л х о з а  в своем районе. Как активный
■ ен сельсовета он неуклонно проводил в 

Ил. ь мероприятия советской власти, почему 
(, врагов в лице антисоветски настроенных 

Деклассированных элементов.
Пличная жизнь Г. не давала никаких пред- 

еь1лок к объяснению его исчезновения.
^Ь1ло заподозрено убийство.

Иг^°Рога, по которой возвращался Г. домой, 
^ ° легала по лесу. Организованные на сле- 
г 4 °ц*ий день после исчезновения Г. поиски 

^Результатно продолжались 6 дней.
седьмой день в нескольких шагах от 

и1аРоги, ПО которой Г. долж ен был возвра- 
ц ться домой, в молодом ельнике привлекли 
1ь Се'бе внимание два торчавших в земле пень- 
д, ° т недавно срубленных под корень моло- 

елок. Благодаря их порубке образова- 
** свободное пространство, в котором, судя

по примятости и разбросанности хвои, поме
щался человек. В ход в это место, которое по- 
видимому служило засадой для убийцы, свер
ху и со стороны дороги был замаскирован 
срубленными ветками. С противоположной  
стороны дороги шел след от волочения ка- 
кого-то тяжелого предмета шириной в пол
метра. След этот углублялся в лес и на рас
стоянии 185 метров от дороги заканчивался 
в мелком кустарнике. Здесь было обнаружено  
место сзежевскопанной земли, замаскирован
ное воткнутыми в землю березовыми и ольхо
выми ветками с полуувядшими листьями.

У колхозника Б., бывшего красноармейца- 
пограничника, привлеченного к поискам Г., 
и первым обнаруживш его это место, возникла 
мысль, не зарыт ли здесь  труп Г.

На эту мысль его навели последовательно: 
место засады, след волочения, соответствовав
ший по размеру человеческому телу, и, нако
нец, полуувядшие листья на ветках.

И действительно, по удалении служивших 
для маскировки веток, на небольшой глубине 
был обнаружен труп Г. В карманах его о д е 
жды оказались в целости все принадлежащие 
ему личные вещи и документы.

Представитель следственных органов, произ
водивший осмотр места происшествия, о бр а
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тил внимание, что плоскости порубки некото
ры х веток, служивших для маскировки места 
захоронения трупа Г., а также веток, маски
ровавших засаду у дороги, имели на себе  
■следы в виде борозд, которые могли произойти  
от деф ектов лезвия топора.

Концы этих веток (черенки) в количестве 
2 1 шт. были сличены, пронумерованы, п одроб
но описаны, с точным указанием места обна
руж ения их, и приобщены к делу в качестве 
вещественных доказательств.

Осмотром и судебно-медицинским вскры
тием трупа Г. было установлено, что смерть 
его  последовала от огнестрельного ранения 
в голову. Выстоел был произведен в затылок 
и з охотничьего гладкоствольного ружья на рас
стоянии нескольких шагов. При вскрытии из 
головы трупа было извлечено 15 деф орм иро
ванных кусков само,рубленного свинца. Напра
вление канала ранения и его местонахождение 
указывали на то, что убийца стрелял стол. 
Изъятый из головы трупа свинец был также 
.приобщен к делу в качестве вещ ественного 
доказательства.

Результаты осмотра места .происшествия и 
судебно-медицинского вскрытия трупа дали 
следствию основание воспроизвести обстоя
тельства совершенного убийства.

О там, что Г. долж ен был возвращаться д о 
мой по этой дороге в этот день и примерно 
в эти часы (днем) было известно его одн о
сельчанам.

Преступник заблаговременно устроил в лесу 
возле дороги засаду, и когда Г. миновал его, 
(выстрелил ему в затылок. Допросом' свидете
лей было установлено, что в день исчезнове
ния Г., примерно в то время, когда он шел 
дом ой, со стороны леса был слышен выстрел.

Г. — мужчина высокого роста, атлетического 
•телосложения, весил 94 кг. Поднять и пере
нести труп его было не под  силу одному  
человеку, а потому преступник волочил его по 
.земле.

Личная жизнь Г., отсутствие каких бы то 
« и  было признаков грабежа и картина забла
говременной подготовки к преступлению гово
рили за то, что убийство было соверш ено на 
почве общественных отношений.

П од изложенный! углом зрения подозрение  
падало на нескольких человек, имевших против 
Г. злобу на почве классовой вражды.

Некоторые из них были охотниками, и при 
■обыске у них оказались куски свинца, которые 
>были изъяты для сопоставления с  зарядом, 
служившим для убийства. Помимо этого, у 
.всех подозреваемых были изъяты принадлеж а
щ ие им топоры с целью сличения их со сле
дам и на срубленных ветках.

Исследование вещественных доказательств  
производилось в Государственном научно- 
исследовательском институте судебной медици
ны.

Химический анализ свинца не дал никаких 
результатов для направления следствия. О каза
лось, что состав свинца, извлеченного из 
трупа, неоднороден с кусками свинца, изъято
го у подозреваемы х (наличие в< исследуемых 
■кусках иных примесей и в иньих* пропорциях).

Одновременно с химическими анализами 
свйнца в криминалистической лаборатории  
института проводилось исследование черенков 
и  топоров.

М етодика идентификации в основном слаГЭ' 
лась из нескольких этапов. П реж де всего, бы- 
ли исследованы лезвия топоров, причем вс1 
они оказались с известными изъянами. Н: 
фотографии №  1 представлена часть лезвИ1

Фото 1

л А
графии № 2 представлены плоскости порУ0
2 из этих черенков. л

Стал вопрос о том, одним ли топором " 
бились все эти черенки?

одного из пяти топоров. Это давало основ* 
ние полагать, что при рубке топоры должН* 
оставлять следы на соответствующем мате 
риале. 1

Из числа 21 черенка явственные следы бы-  ̂
обнаружены только на 8 из них. На фот0'

Фото 2



Для разрешения возникшего вопроса пло- 
Кости мест порубки 8 черенков были сфото- 
Рафированы в натуральную величину.

Части фотографий каждого из 8 черенков 
о»мещались —  монтировались друг с другом. 
Фи этом оказалось, что представленные на 

Ф°тографиях следы-борозды во всех подроб- 
^стях совпадают друг с другом. На фотогра

фии N° 3 показан один из таких монтажей, 
номерами помечены соответствующие но- 

еРа черенков.

Фото 3

1, ‘ аким образом, было с очевидностью^ уста- 
,к *’1ег

и тем же топором.
’1еДующим этапом являлось разрешение 

.ъ, Р°са, не рубились ли ветки каким-либо из 
топоров. Для этого нужно было

Фото 4

^ ......... __________  -  -----------------

, л^но. что все исследуемые ветки рубились

этого нужно 
[ц'1учИть следы топоров на соответствующем  
1)а' СгИческом материале, который не влиял бы 
^.И ндивидуальность лезвий. После много- 

экспериментов с топором, не имевшим 
Отк^ения к данному делу, была найдена со- 

 ̂ т,ствующая для исследования поверхность.
» ,!З в Ия топоров проводились п од  разными 
О̂п'̂ Н по равномерно застывшим топким 
ь ,м воска на зеркальных стеклах. На фото- 
5 уии №  4 показан полученный след одного  
Г, ЗДоров.

Чь,,. ®еРхно.сти со следами соскобов исследу^- 
топоров были сфотографированы в на-

Г1п?ЬНук> величину. , .
совмещении-монтаже частей ф отогр аф а -1 
Стей порубки черенков с фотографиями 

Ч  о®, воспроизведенных по воску, оказалось, Фото 5

^ Ю ? Р° ЗДЫ' черенков ™  ВиСзъятДоегоаЛу ХпоСдо-' влено это совпадение. Это дало основание 
Немого КЛ,е̂ а Ифо°тог?афии №  5 предста- утверждать, что ветки, служившие для маски-

Ч 3 65Законность, № 10



ровки места захоронения трупа, рубились то>- Тщательно проведенный осмотр места со 
пором К. вершения преступления дал в руки следствЯ

В своих показаниях как на следствии, так исходные нити по двум направлениям: во 
и на суде К. утверждал, что он никому своего первых, при сопоставлении со свидетельским 
топо-ра не давал и сам этим топором в период показаниями, точно определил круг подозре 
убийства Г. не пользовался. По показанию его ваемькх и, во-вторых, указал на способ изоблИ 
жены никому из посторонних они своего то- чения преступника.
пора, вообщ е, не давали и он всегда хранился Приобщение к делу для исследования заряд® 
в дом е в определенном месте. которым был убит Г., являлось элементарны1

Указанная экспертиза являлась единственной следственным действием. Однако, этот зарЯ? 
материальной уликой против К. при исследовании не дал уличающего мате'

В судебном  заседании она демонстрирова- риала, 
лась на экране посредством проекции диапо- Приобщение черенков, свидетельствующее о* 
активов, иллюстрирующих х о д  и результаты особой тщательности осмотра и вдумчивост* 
идентификации. лица, производившего расследование, логичесК*

Надо отметить, что этот способ, оказавшийся повлекло за собой изъятие топоров. В итоГ< 
весьма наглядным и убедительным не только идентификация их с черенками дала блестят^  
для суда, но и для многочисленной аудитории, результаты.
был применен в нашем судебном  процессе Это лишний раз подчеркивает, наскольК1’
впервые. внимательно, тщательно и продуманно долЖ6*

К. был приговорен судом к высшей мере производиться осмотр места происшествия,
наказания. Кассационная инстанция не нашла Сам по себе этот редкий в криминалист»1
никаких формальных поводов для отмены ческой практике случай идентификации тоП<>' 
приговора, но сочла возможным заменить К. ров со следами порубки на ветках говорит * 
высшую меру 10 годами лишения свободы. тех многообразны х возможностях, которЫ1 

Какие практические выводы можно сделать дает тщательный осмотр самых различны1 
из описанного дела? объектов на местах происшествий.

С. АБКИН

Из практики расследования дел о несчастных 
случаях на железнодорожном транспорте

Практика расследования дел о так называе
мых несчастных случаях на транспорте дает  
основание утверждать, что эта категория дел, 
не входящ ая по учету в число аварий, кру
шений или даж е брака, является наиболее 
неблагополучной в смысле извлечения уроков, 
анализа причин и т. д.

Достаточно сказать, что несчастные случаи 
независимо от причин, характера и послед
ствий проходят мимо руководства дороги и 
соответствующ их выводов из них оно не д е 
лает. Материалы о несчастных случаях в упра
вление дороги не посылаются. Там лишь реги
стрируют их без анализа причин и выявления 
виновных лиц.

Д аж е ревизорский аппарат отделения дви ж е
ния эти случаи не считает нужным расследо
вать. В ообщ е не ясно, какая служба и кто 
из должностны х работников отвечает за рас
следование этой категории дел.

Обычно начальник станции ограничивается 
посылкой телеграммы. В лучшем случае он 
отбирает два-три ничего не дающ их объясне
ния от причастных к этим случаям лиц и 
направляет их в паровозное отделение.

Если при расследовании аварий и крушений 
на место выезжают представители всех служб 
и начальник дороги, производится служ ебное  
(техническое) расследование, случай обсуж 
дается на специальном оперативном совещании 
при начальнике дороги, то при несчастных 
случаях (когда поездом  задавило кого-либо, 
причинило работнику тяжелое увечье) никто 
из работников дороги не выезжает, и по су 

ществу такие дела в служебном порядке ** 
расследуются. |

Получается довольно странная картина: 
да разобью т вагон, немедленно выезжают 11 
место, устанавливают причины, обсуж даю т '  
оперативном совещании при начальнике доР® 
ги. Когда же погибает человек, когда об"ье 
том аварии является не вагон, а самый и1’1 
ный капитал в нашей стране —  человек, ” 
полное бездействие или только регистра*^ 
фактов.

М ежду тем, значительное количество У1] 
ловных дел о несчастных случаях, расслеД 
в"»'чых прокуратурой, квали(Ъит1иг>\"’т<т 
с т л ь е  593п УК, т. е. как грубое нарушь^ 
трудовой дисциплины и правил техничес* 
эксплоатации. Расследование этих дел Д0*( 
зывает, что причиной несчастного случая- \  
ляется нарушение правил движения, игй0,), 
рование инструкции о сигнализации, неПР 
вильное производство маневров и т. д., с . 
вом, грубое нарушение правил техничек  
эксплоатации.

Однако станции, и службы, и дорога в , 
лом фиксируют их лишь как несчастные 
чаи, без указания причин и, таким- обра-*  ̂
грубые нарушения правил технической эк #1' 
атации не учитываются и  по ним не дела6’ 
никаких выводов. • л

Вот несколько примеров из моей практ*1̂
2 февраля 1937 г. стрелочница станции 

зевка Хлебнова, исполняя служебные обя3̂  
ности у стрелки №  6, была задавлена , 
смерть маневровым паровозом, в результ
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|  °го, что старший стрелочник Хсхлин по при- 
°тсзленкому .маршруту на отправление поезда  

у довольно пропустил маневровый состав. 
^°хлин не предупредил и не дал сигналов 
Фелочнице Хлебновой о заезде  маневрового 

Паровоза на главный путь, где она находилась 
“а очисткой стрелки,

о  действиях старшего стрелочника Хохлина 
I Остановлено грубое нарушение §§ 98 и 46о
I г^а®ил технической эксплоатации, а также

" 25 технического .распорядительного акта 
танции, запрещ ающ его заезд  маневрового 

устава на главный путь. Линсуд приговорил 
! ^ хл и н а по ст. 5 9 3‘' ч. 1 УК к трем годам  

*Иц|ения свободы и транспортная коллегия
“Срхсуда СССР приговор оставила в силе,
ь. М ежду тем, заместитель начальника станции 
^1|язевка Мартыщенко (даж е не начальник 
Танции), отобрав объяснение от причастных 

^Ц, в своем заключении ни слова не написал 
виновности старшего стрелочника Хохлина. 

^нспектор труда Масленников, выезжавший на 
•‘есто, формально подойдя к расследованию  
4ела, тож е не заметил грубейших нарушений 

| 'Равил технической эксплоатации и техниче-
I |(°го распорядительного акта станции со сто

роны старшего стрелочника Хохлина. 
ь 28 марта 1937 г. на 44 километре перегона 

МИкольский-Татищево был задавлен насмерть 
Провозом-толкачом под управлением машини-

I Та Иванова семилетний сын путевого о б х о д 
ика Дмитриев, наблюдавший за коровой, ко- 
°Рая паслась вблизи пути.
Машинист Иванов, следуя по перегону, впе- 

| Д не смотрел, за путем не наблюдал. Нс- 
^отря на то, что прямая началась за  600 мет- 
, 8 до  места несчастного случая, Иванов, по 
собственному признанию, никого на путях не 
(чДел, оповестительных сигналов не давал и 
 ̂ том, что задавил мальчика, узнал лишь при ■ 

"Ха'В на станцию Татищево, где ему об  этом  
а<азал .начальник станции. Мальчик был зада
л и  именно этим паровозом на глазах свидс- 
бдей, которые кричали машинисту, но маши

с т  утверждает, что он ничего не слыхал 
видел.

За такое грубое нарушение трудовой дисци
плины, § 431 правил технической эксплсата- 
ции и § 74 инструкции о сигнализации, Иванов 
был .привлечен к уголовной ответственности 
по статье 59;!и ч. 1 УК и линейным судом  
приговорен к двум годам лишения свободы .

Начальник же паровозного отделения Ва
нин, ограничившись отбором одного объясне
ния у машиниста, который, естественно, п о
казал, что знать ничего не знает и ведать не 
ведает, вынес заключение, что вины машиниста 
нет.

9 апреля 1937 г. у стрелки №  35 на ст. Са- 
ратов-Товарная стрелочник Редин при испол
нении служебных обязанностей был сшиблен 
движущимися вагонами и получил тяжелые 
увечья. Произведенным расследованием по 
этому делу установлено, что машинист Иванов 
и его помощник Скитев без сигнала самоволь
но тронулись в путь по неготовому марш ру
ту, не следили за путем, не смотрели за пода
ваемыми им сигналами остановки, в результате 
чего наехали на стрелочника Редина, занятого  
в это время своим .маневровым составом.

За грубое нарушение правил технической 
эксплоатации §§ 427 и 428 Иванов и Скитев 
привлечены к уголовной ответственности по 
ст. 593» ч. 1 УК. Д ело это еще в суде не раз 
биралось.

Эти примеры из следственной практики 
взяты лишь по одному моему участку за 
последние три месяца, но они характерны и 
для остальных участков дороги.

Приведенных примеров достаточно для то
го, чтобы сигнализировать руководству дороги  
и НКПС о том, что:

Во-первых, за многими несчастными случая
ми, которые по существующему учету не п од
падают под аварии, крушения и брак в ра 
боте, кроется грубое нарушение правил тех
нической эксплоатации.

Во-вторых, эта категория дел требует тако
го ж е расследования, как аварии и крушения, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ю. ПОЗАН и Т. МОШКОВИЧ

Кризис капитализма и преступность 
несовершеннолетних

ап цт а диетический мир переживает крайние
Н н - ^ Т р е н и я  м е > к и м п е Р и а л и с т и ч е с к и х  и  в н У т Р е и "

Л противоречий.
Чо 0“Вой экономический кризис, неоывалыи 
Чпй^оей продолжительности и опустоши гель- 
Цд силе, протекающий в обстановке оощ его  
ц ^зиса капитализма, «когда капитализм не 
гйеет уж е и не .может иметь ни в основных 
(чсУдарствах, ни в колониях и зависимых 
, ЗНах той силы и прочности, какие он имел 
гь 8ойны и Октябрьской революции, когда 
.ь^ьццленность капиталистических стран по- 

и наследство от империалистической 
хроническую недогрузку предприятий и 

лИонные армии безработных, от которых

она не в силах больше освободиться» *, — 
потряс до  основания всю капиталистическую 
систему.

Наблюдаемое за последние годы в ряде 
капиталистических стран некоторое увеличение 
объема промышленной продукции, достигну
тое путем необычайного роста военных за 
казов, усиления эксплоатации, снижения до  
неслыханных размеров жизненного уровня тру
дящихся масс, ни в какой степени не являет
ся показателем нового подъема промышлен
ности.

‘ И. В. С т а л и  н, Вопросы ленинизма, изд. 
10, стр. 540.
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Здесь, но блестящему определению товарища 
Сталина, «мьг имеем дело с  переходом от точки 
наибольшего упадка промышленности, от точ 
ки наибольшей глубины промышленного кри
зиса к депрессии, но к депрессии не обыч
ной, а к депрессии особого рода, которая не 
ведет к новому подъем у и расцвету промыш
ленно,сти, но и не возвращ ает ее к точке наи
большего упадка» *.

Это означает, что мировой бурж уазии не 
удалось, как не удастся и впредь, выйти из 
тупиков, или хотя бы задерж ать дальнейшее 
обострение противоречий, раздираю щ их капи
талистическую систему.

В бесплодных поисках выхода из создав
шегося, небывало обостренного экономическо
го и политического положения бурж уазия  
разжигает новую мировую бойню, готовя в 
первую очередь нападение на Советский сою з, 
неистовствует в своем бешеном наступлении 
на жизненный уровень пролетариата и трудя
щегося крестьянства, подвергая их неслыхан
ному политическому угнетению, путем все уси
ливающегося применения открыто террористи
ческих фашистских методов борьбы.

Но если бурж уазия ищет выхода из тупика 
на путях войны и фашизма, то рабочий класс 
капиталистических стран, доведенный до  от
чаяния "безработицей, нищетой и политическим 
гнетом, становится на путь революции.

«Это значит, что зреет и будет  назревать 
революционный кризис. И революционный кри
зис будет нарастать тем скорее, чем больше 
будет запутываться буржуазия в .своих воен 
ных комбинациях, чем чаще будет она при
бегать к террористическим методам борьбы  
против рабочего класса и трудящ ихся кре
стьян» 2.

«Соотношение классовых сил в мировом 
масштабе все более изменяется в сторону ро
ста сил революции» 3.

Рабочий класс всего мира прекрасно знает, 
что только пролетарская революция в ка
питалистических странах принесет трудящимся 
освобож дение от мук голода, иищетьп и поли
тического бесправия.

Одним1 из проявлений разрушительного д ей 
ствия мирового экономического кризиса1 яв
ляется массовая, хроническая безработица, до  
стигшая огромных размеров, каких не знала 
история капитализма. Как известно, в 1933 г. 
число безработны х в капиталистических стра
нах составляло 50 миллионов человек, а вме.- 
сте с членами семей — 150—200 миллионов.

Несмотря на то, что с начала экономиче
ского кризиса прошло уж е 8 лет, контингент 
занятых рабочих, в преобладающ ем больш ин
стве стран, значительно ниже, чем в 1929 г.—  
первом году мирового экономического кризиса.

Это видно из следующ их данных: в США в
1936 году число занятых рабочих по сравне
нию с 1929 годам было меньше на 20%; во 
Франции —  на 25%; в Польше — на 25е/»; в 
Чехословакии — на 13®/*4.

1 И. В. С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, « зд .
10, стр. 543.

2 Там ж е, стр. 548.
3 Резолюции VII всесою зного конгресса Ком

мунистического интернационала, Партиздат ЦК  
ВКП(б), 1935 г., стр. 10.

4 Там же.

В одних лишь Соединенных штатах АмерИ' 
ки количество безработны х достигло к начал)
1937 года свыше 10 миллионов человек.

Экономическая политика фашистской Гер' 
мании, разоряющая народное хозяйство стрЗ' 
ны, обрушивается всей тяжестью своего бре' 
мени на трудящиеся массы Германии.

Несмотря на все лживые заявления фаив*' 
стских «вождей», фальсифицированные сообЩч 
ния официальной фашистской статистики, на1 
правленные на явное преуменьшение данных ( 
безработице, последняя в действительное!1* 
чрезвычайно велика. Армия безработны х 1 
Германии насчитывает в своих рядах окоЛ3
3 миллионов человек.

Аналогичная картина наблюдается и в Поль’ 
ше, заслуженно снискавшей себе печальнУ1*’ 
известность страны голода, нищеты и беэр! 
ботицы.

Проблема безработицы  приняла настоль*0 
острый характер, что ее не в силах замаЛ' 
чивать даж е бурж уазная пресса.

Вот что пишет, о(тражая тревогу б у р ж у а з#  
одна из польских газет, по поводу катастр^ 
фического положения с безработицей в страИс'

«Это явление —  безработица —  приняло 1 
нас такие размеры, что вышло далеко за пре‘ 
делы отдельных предприятий, отдельных от 
раслей производства или отдельных району  
Оно нависло над всей страной, над вс̂ ’1' 
жизнью и чудовищными своими последсгвИ#’ 
ми начинает подрывать самые устои наше'1' 
существования. Толпы; безработного пролет^1' 
риата выступают все сильнее и агрессивнее.

Предместья столицы' изменили свой харЭ'!' 
тер. В Польше существуют города, которые 1 
буквальном смысле слова превратились в> П0’ 
селения людей б ез  хлеба и без работы...». л

В погоне за прибылью капитализм широ!*" 
вовлекает в производство женщин и детей ' 
нещадно эксплоатирует их труд, оплачиВ'1. 
его во много раз меньше, чем труд взросль*' 
мужчин.

«Прогресс техники и науки означает в кап*1' 
талистическом общ естве прогресс в искусств 
выжимать пот» *.

Эти замечательные слова Ленина, характеру 
зугощие дикую эксплоатацию труда в кагыт*1 
диетических странах, полностью относятся , 
условиям и характеру труда женщин и дет^

В своей хищнической эксплоатации к ап й Т , 
лизм’ не щадит детей даж е в самом ранйе 
их возрасте. ;

Так, например, во Франции допускается  
ский труд с 13-летнего возраста, в Итал1̂  
Германии, Венгрии, Португалии с 12 лег,' . 
Ю гославии с  10 лет, в Японии и МанчжуР^ 
зачастую встречаются дети-рабочие в возрас 
4— 6 лет.

Для многих капиталистических стран явлЯс , 
сл обычным такое положение, когда дети 
свой скудный заработок  содержат целые сеМ1’ ,,' 
в то время как взрослые члены этих 
находятся в состоянии хронической безра^  
тицы.

Работаю щ ие в капиталистических предпр11 в 
тиях дети  и подростки ставятся в невероя1̂ . 
тяжелые условия: оплата их труда, как ггр‘., 
вило, В' 4—5 раз ниже оплаты! труда взр^

1 Ленин, т. XVI, стр. 340.
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'̂ Ь1Х рабочих, продолжительность рабочего дня 
Достигает 12— 16 и даж е более часов, отсут
ствует охрана труда, дети используются без  
сякого ограничения как в ночных сменах, 

Та[< и на вредных производствах и т. д.
Как сообщ ает американская газета «Ней- 

в 1926 г. 85% детей, работаю щ их на 
ч>оре сахарной свеклы в США, были заняты 
^  9 д о  14 часов в сутки, 7Э"/о детей занимав
шихся разделкой свеклы, работали от 9 до  

часов. Такой рабочий день сохранился в 
большинстве районов и до настоящего вре
мени.

При этом широким распространением поль
зуется применение ночного труда детей.

ГоВОрЯ о тягчайших условиях труда амери
канской рабочей молодежи, необходим о иметь 
® виду, что значительная ее часть обречена 
На безработицу. .

По имеющимся данным1, в 1935 г. в США нас
читывалось 5 миллионов юношей и девушек, 
которые нигде не учились . и не могли полу- 
гИть работу.

То же самое явление имеет место в Англии, 
Де ряды безработны х неуклонно пополняют- 

Са тысячами и десятками тысяч безработной  
Молодежи.

По сообщ ению английской печати, в 1934 г о - 
^  только в восточной части Ю жного Уэльса 
расчитывалось 5 ООО безработны х подростков з  
оарасте от 14 д о  18 лет.
Наряду с этим печать приводит данные из 

^тчета Ш отландского национального совета о 
[РУде подростков, где говорится, что в Лан- 
,/Пцире из молодежи, оканчивающей школу в 

3̂7 году, не найдут работы 13 тысяч чело- 
„ек> а в 1940 году по крайней мере 10 ты- 

человек.
л “ Германии, Польше, Италии и других стра- 
ах десятки тысяч молодых людей, еж егод-
0 оканчивающих школы и  высшие учгбные

едения, точно так ж е систематически ста- 
ея п еред  фактом невозможности получения

^ой-либо работы. 
ИрДля иллюстрации сказанного достаточно
[Д вести данные, опубликованные в конце мая 
3*7 года в материалах германского' управлс- 

по страхованию от безработицы. Соглас
ье этим, несомненно весьма преуменьшенным 
[г^Ным, число лиц, окончивших школу и ищу- 
,ЧИ;< работу, только за  апрель 1937 года уве- 
„^’Члось на 55 000, достигнув ;в общ ей слож- 

^ти 611 000 чел овек 1, 
аков' страшный бич безработицы, висящий 

с З  трудящейся молодежью  капиталистических 
Ран.

I) Фямым1 следствием экономического кризиса 
^„Депрессии особого рода, вызвавших колос- 
ь^Н ое обнищание масс и обостривших до

айц0 сти все противоречия, раздирающие ка-

ЧЬ] алистическую систему, является безудерж -
Рост преступности.

Ну,. г°т рост настолько очевиден, что его вы- 
«Ч^Дена констатировать даж е буржуазная у  го-
СГп(1ая статистика, несмотря на ее всемерное 
Ц е л е н и е  затушевать и явно преуменьшить 
*,апГ?Ьг> характеризующ ие действительную ди- 

КУ преступности.

Наглядным показателем этого роста могут 
служить следующие среднегодовы е данные по 
Англии, характеризующие движение преступ
лений, ставших известными полиции1.

1925— 1929 1930 г. 1931г. 1932 г.
127 640 147 031 159 279 208 175

Причем' основную массу этих преступлений 
составляют преступления против собственности.

Не менее характерным является рост пре
ступлений в США, этой стране наиболее вы
соко развитого капитализма и в то ж е время 
наиболее развитой «организованной» .преступ
ности.

По безусловно преуменьшенным данным, 
приводимым Ривом в его книге «Золотой век 
преступности», количество преступлений, со
вершенных в Америке, за период с 1320—
1930 гг. увеличилось в полтора раза.

Говоря о состоянии преступности в фашист
ской Германии, необходим о иметь в виду, что 
здесь отнюдь нельзя исходить из данных оф и
циальной статистики,’ поскольку последняя яв
но тенденциозно искажает действительное по
ложение вещей.

По этим данным, например, число осуж ден
ных за  кражи, грабежи и вымогательства в
1933 году уменьшилось по сравнению с 1932 
годом с 114 039 человек до  103 882 чел.2. А 
общ ее число осужденных в 1934 году понизи
лось по сравнению с 1932 годом с 690 000 до  
460 000 чел.

Не говоря уж е о том, что эти цифры явля
ются плодом фальсификации фашистских кри
миналистов, они, кроме того, ни в коей мера 
не отражают подлинного состояния преступ
ности, так как ими не охватывается примене
ние внесудебной расправы, являющейся, как 
известно, основным методом борьбы с пре
ступностью в Третьей империи.

Разоблачая махинации фашистской уголов
ной статистики, С. А уф хейзер в журнале 
«Б1е пеие \уекЪйЬпе» совершенно правильно 
указывает:

«Статистика ограничивается судебными при
говорами. Но в современной Германии уго
ловное преследование в административном по
рядке приняло гигантские размеры' и, стало 
на место судебны х приговоров. Десятки тысяч 
бросаются за их убеждения в полицейские 
тюрьмы и концентрационные лаг'ери...» и 
дальше:

«...Действительные преступления, оскорбле
ния, насилия, угрозы, кражи, растраты, мош ен
ничество, подлоги, нарушения неприкосновен
ности жилйща, грабеж, вымогательства не д о 
ходят больше до суда, ибо сотни тысяч по
терпевших от этих преступлений —  коммуни
сты, социал-демократы, католики, евреи и др у 
гие нечлеиы национал-социалистической пар
тии давно уж е потеряли защиту их судом. 
Если их противник национал-социалист, то о б 
ращение к суду вызвало бы, кроме того, месть 
со стороны его друзей. Миллионы людей под

В о р о н о в ,  Новое в германской без- 
°тице, «Известия» от 5 июня 1937 года.

1 Бюллетень иностранной информации, 
1935 г. №  2—3, стр. 3.

2 Цифры заимствованы из статьи М. А вде
евой «Движение преступности в капиталисти
ческих странах», «Сов. юстиция», 1936 г., №  21, 
стр. 10.
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судны военным судам. Совершенно изъята из 
статистики преступность национал-социалистов, 
заканчивающаяся «наказаниями», выносимыми 
фашистскими партийными органами. Не охва
тываемой статистикой подсудностью обладаю т  
и лагери трудовой повинности.

Таким образом , статистика преступности, 
подчиненная задачам пропаганды, не дает  ни 
общ ей картины преступности в Германии, ни 
ее размеров, ни картины того бесправия, ко
торое характеризует нацистскую • юстицию» \

Совершенно очевидно, что за годы фаш ист
ской диктатуры в Германии преступность, во
преки всем утверждениям, германской уголов
ной статистики, не только не уменьшяла'съ, а 
напротив колоссально выросла, что целиком 
вытекает из факта обнищания трудящихся и 
беспрестанно возрастающей безработицы в 
стране.

Костлявая рука голода, дикая эксплоатация 
труда, колоссальная безработица, приводя
щие к экономическому подрыву семьи, вызы
вают наряду с сильным увеличением общ еуго- 
яовной преступности катастрофический рост 
преступности несовершеннолетних.

Это обстоятельство, несмотря на все попыт
ки правящих кругов замаскировать действи
тельное положение и фальсифицировать дан
ные о динамике детской преступности, вызы
вает у них огромную тревогу, вынуждая вре
мя от времени кричать через печать об ог 
ромном росте преступности несовершеннолет
них.

Так, например, английский консервативный 
журнал «Спектейтор» сообщ ает:

«Полицейский инспектор полковник Ачлан в 
своем донесении о состоянии западного поли
цейского района пишет, что в одном :ороде, 
где в 1933 году насчитывалось 3100  человек, 
совершивших преступления, не меньше чем 
31°/о преступников приходится на возраст м о
лож е 16 лет. Из 473 человек, ■ обвинявшихся 
во взломе, 45®/о принадлежало к возрасту мо
лож е 16 лет. Это обстоятельство влушает 
тревогу. Почти половина преступлений совер
шается детьми; по мнению инспектора поли
ции, это объясняется недостатком родитель
ского надзора, безработицей и плохой сре
дой» 2.

И это беспокойство не лишено оснований.
В самом деле, из статистических данных о 

преступности в Англии за 1933 год  явству
ет, что из общ его числа осужденны х 23°/о 
не достигли 16-летнего возраста и 20%  бы
ли в возрасте от 16 до  21 года.

Почти половина всех случаев взлома поме
щений совершена лицами, не достигш ими 16 
лет.

Огромное увеличение детской преступности 
в Англии за последние годы подтверждается  
также и тем, что если в 1927 году в Борсталь- 
ские учреждения было направлено 602 челове
ка, то  в 1932 году  это число возросло д о  1 058 
человек.

Среднесуточный состав содержащ ихся в этих 
учреж дениях равнялся в 1927 году 1 253 чел., 
в 1932 году 1 895 чел.

1 Б. У., Уголовная статистика фашистской 
Германии.

2 « П р а в д а » ,  6 марта 1935 года.

В связи с все возрастающим количество! 
несовершеннолетних правонарушителей и п< 
реполнением мест заключения встал вопрос, 
необходимости открытия дополнительного р< 
форматория для мужской молодежи.

В Соединенных штатах Америки сотни тыс! 
подростков, обреченных на голодное сущее* 
вование, скитаются1 по стране в бесплодны1 
поисках работы, становясь п од  влиянием ни 
щеты на путь совершения преступлений.

Каких огромных размеров достигает пр? 
ступностъ молодежи США, м ож но судить л; 
тому, что почти % всех привлекаемых к суд] 
за тяжкие преступления насильственного х-1 
рактера, как это отмечает Рив, падает на лй 
в возрасте от 17 д о  20 лет.

Говоря о состоянии детской преступности 
США Люблинский пишет: «По умеренном
^счислению американских специалистов
1928 году для всей страны число несоверше!1 
нолетних правонарушителей, еж егодно проХ0 
дящих через детские суды, долж но быть Ж 
числено в цифре, близкой к 200 000 ч е л о в е 1 
К настоящему времени, ког’да преступной  
несовершеннолетних заметно выросла, чис-1* 
это определяется уж е около 300 000 н ес о в о р  
ш еннолеш их в год» К

Наиболее распространенными являются пр( 
ступления имущественные, составляющие евк 
ше "А общ его числа преступлений несоверш1'1 
нолетних.

Ужасающая нищета и голод, переживаем»1 
трудящимися массами Польши и в особенЖ  
сти польской деревни, являются источник^ 
порождающим интенсивный рост преступное* 
не только взрослых, но и не в меньшей ст* 
пени молодежи.

На VII конгрессе Коммунистического интеР 
национала т. Димитров весьма ярко охарак^ 
ризовал положение польского креетьянсти1 
приведя выдержки из реакционной польсК' 
газеты «Час», которая по этому вопросу ^  
шет:

«Польский крестьянин пользуется способа '1 
и средствами, применявшимися, пожаЛ^ 
только В' эпоху средневековья, он охраН0( 
огонь в печи и одалживает ег<о соседу, сП̂ 1 
ку он делит на несколько частей, друг дрУ( 
одалживает грязные обмылки, он выварив 1̂ 
бочки из-под селедок, чтобы получить со-1 
ную воду. Это не басня, но действительна 
положение в деревне, в которой каждый 
жет убедиться»2.

В свете этого совершенно понятно, поЧе . 
в деревнях фашистской Польши «дети 
дят маленькими покойниками. Оки апатичвЯ 
неподвижны. Те, в ком еще теплится и см 
жизненной энергии, ищут спасения от г 
лодной смерти в бегств е»8.

Понятно также и то, что множество э*' 
несчастных, голодных детей ради поддерж ав  
своего существования идет на совершение Р3! 
ного рода имущественных преступлений. Р01

1 Сборник по детской преступности в
талистичееких странах, изд. Института У 
ловной политики, М. 1935 г., стр. 19.

3 Г. Д и м и т р о в ,  Наступление фашизп»3
задачи Коммунистического и н те р н а ц и о н а л 3,
борьбе за  единство рабочего класса,
1935 г., стр. 14.

3 «П р а в д а», 1 июня 1935 г.
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Этих преступлений характеризуется тем, что ли в 1934 г. по германским дорогам, несмот- 
За период с 1929 по 1931 гг., т. е. за 3 годэ ря на самые суровые полицейские меры. 
эКономическо#го кризиса, одни только кражи «Что это, опустившиеся бродяги, не желаю- 
Есзросли на 24%. Об этом же непрекращаю- щие работать?» — спрашивает меморандум. 
’Чеадся росте детской преступности говорят И отвечает: «Отнюдь нет, среди этих людей, 
Цифры, относящиеся к несовершеннолетним странствующих  ̂по дорогам Германии, нахг>- 
^Реступникам, которые содерж атся в общ их дится чрезвычайно много молодых людей, от-
,10рьмах со  взрослыми:

1929 г ............................................881 чел.
1930 ..............................................  899 „
1931 ..............................................  973 „
1932 ..............................................  1 126 ,
1933 ..............................................  1 192 .

Как видно из этих данных, количество осуж  
^енных подростков возрастает из года в год.

В фашистской Германии с каждым годом  
^Дельный вес преступности молодежи все бо- 

и более возрастает и в настоящее время 
Преступность молодежи в возрасте до  25 лет 
вставляет уж е % к общему числу осуж ден 
ных.

бывших год  трудовой повинности и не су 
мевших все же, несмотря на все усилия, по
лучить работу» ‘.

Процент безработных среди несоверш енно
летних правонарушителей по отдельным горо
дам Германии в 1933 году составлял2:

Берлин ..........................
К е л ь н  ...................................
Г а м б у р г ......................
Франкфурт на Майне
Дортмунд ......................
Эссен ..............................
Бохум ..............................

Выполняя социальный заказ буржуазии1, ее

. 41.8А1 
58 ,8  % 

, 36,69^ 
, 40,79ч 

43,5%  
35,0%  
3 3 ,3%

А так как общ ее количество осужденных в теоретики тщательно скрывают подлинные 
! 1932 г. выражалось в 564 000 чел., в после- классовые корни преступности и в том числе 

■^Ющие же годы оно еще более увеличилось, преступности несовершеннолетних. В этих це- 
из этого  следует тот бесспорный вывод, лях они делают все для того, чтобы отвести 

Что в уголовную преступность в фашистской внимание трудящихся масс от непримиримых 
^еР1Мании еж егодно вовлекаются многие де- противоречий капиталистического общества, 
'ятки1 тысяч несовершеннолетних. объясняя преступность несовершеннолетних

О стремительном росте преступности среди как неизбеж ное следствие их умственной ог- 
^Олодежи в гитлеровской Германии красноре- сталости, моральной дефективности, престуа- 
Чиво говорят следую щ ие данные, взятые из ных наклонностей и т. п. Особенным цинизмом 
°Фициальной германской статистики: в этом отношении отличаются рассуждения

В 23 крупнейших городах Германии коли- фашистских «теоретиков». Чего стоит, напри- 
!*ество правонарушителей в возрасте от 14 до мер, следующ ее заявление, сделанное фаши- 
18 лет возросло с 5 482 чел. в 1934 г. до стом Ширах в Академии немецкого права: 
7 582 чел. в 1935 г., т. е. на 38”/о. «Надо покончить с остатками марксистской

В средних городах с  количеством жителей идеологии, выражающейся в том, что молодой  
° т 50 000 то 200 00Э чел. за этот год лреступ- преступник рассматривается всегда как о б ъ 
я т ь  среди молодежи выросла на 75»/о. ект окружающ ей его среды. При этом забы- 

Хапактерно, что возрастает преступность вается совершенно, что его сверстники вы
в еди  девушек. В 1932 году на и х  долю  пада- росли в такой же среде, но не сделались пре- 

з крупнейших городах 12®/о и в среднем ступниками» .
12,б»/0, а в 1935 году процент соответственно Еще дальше идут многочисленные фашист- 
с°ставлял 16,7 и 23,1. ские евгенисты, расовые гигиенисты и другие

Сильно возросли кражи, которые составляют представители фашистской «науки», которые, 
1,°Чти половину всех преступлений среди мо- отбрасывая всякую необходимость заботы о 
^°Дежи. несовершеннолетних правонарушителях, откры-

Количество преступлений на сексуальной т0  призывают к их физическому уничтож е
нию.1,°Чве возросло « а  бО^/о=. 

Таковы цифры и факты. Так, Л. Фейхтенбейнер, делая клеветниче-
Да и может ли быть иначе, когда много- ское утверждение об умственной отсталости и 

^ллионная масса трудящихся города и дерев- неполн0ценности пролетарских детей, *с иск- 
'1 обречена на безработицу, голодное суще- лючительной наглостью заявляет: «Но когда- 
т&°вание и ншпету. нибудь должен иссякнуть этот могучий поток
Общеизвестно, что в фашистской Германии неполп0ценности, который здесь открывается, 

■™Леко не редким исключением являются су- там течет открыто у всех на глазах. Там, 
^ебные процессы над доведенными до °тчая- где он воэиикает, порождается и растет, он

родителями, которые под влияние оезр  должен быть схвачен и навсегда уничтожен»4.
Но как бы ни изощрялись во лжи фашист

ские писаки, как бы ни клеветали они на про-

К С1/1Л1ИП, ---- -
и^ТиЦЫ1 убивают своих детей, чтобы избавить

°т  мучений голода..  * ~ СКИС п и с а л и ,  к а л  н и  к л с в с 1 а л п  и м и  н а
менее характерна и то, ч о д  летарскую молодежь, и.м не удастся обмануть

чрезвычайно скромным данным, приведенным в .
д1! К1°Рандуме Баварского правительства, оп у • 
пи,<ованным на страницах «Берлинер Таг®"

ач>, 70 тысяч бездомных, безработных, оО-

„ ^“ О О р Н п п .  н и  —г  _  “ л л

?Нстических странах, М. 1935 г., стр. 99.
♦ И з в е с т и я » ,  24 марта 1937 г

1 « П р а в д а » ,  13 мая 1935 г.
2 Сборник по детской преступности в капи- 

п одаяния людей, броди- талистических странах, изд. Института уго
ловной политики, М. 1935 г., стр. 10.

■’ С. Ю. 1935 г. №  3, стр. 20.
4 Сборник «Расовая теория на службе ф а

шизма», 1935 г. Госмедивдат, стр. 65—66.

Цавщих, просящих

ник по детской преступности в капи
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трудящихся относительно настоящих корней 
детской преступности.

Трудящиеся массы хорош о зяают, что д е т 
ская преступность в буржуазных странах есть 
прямое порож дение и неизбежный спутник не
примиримых противоречий капиталистического 
общества. 0 ,ни хорош о знают, что капитализм 
прокладывает свой кровавый путь, подвергая  
бешеной эксплоатации детский труд, бесп о
щадно уродуя и калеча миллионы детских  
жизней.

Нечего и  говорить, что в условиях капита- 
листическопо общ ества задача ликвидации д е т 
ской преступности неосуществима, ибо сам ка
питализм является источником и питательной 
средой детской беспризорности!, безн адзорно
сти и преступности.

Трудящиеся капиталистического мира осво
бодятся от этих тягчайших социальных б ед 
ствий лишь в результате пролетарской р ев о 
люции, блестящим доказательство:М и п оддер
жанием чего является вся практика строи
тельства 'социализма в Союзе ССР.

Только в нашей стране, где окончательно и 
навсегда ликвидированы нищета масс и б е з 
работица, где материальное благосостояние и 
непрерывный культурный рост трудящихся го
рода и деревни обеспечены всем ходом  социа
листического, строительства, устранены корен
ные причины детской беспризорности, безн ад
зорности и  преступности.

В Союзе ССР, где человек является «са
мым ценным и самым решающим капиталом» 
( С т а л и н ) ,  всенародная забота о детях про
низывает все законодательство и является о д 
ной из важнейших задач, стоящих перед го 
сударственными учреждениями и общ ествен
ными организациями.

Сталинская Конституция — величайший иго 
борьбы и побед трудящихся СССР на все 
фронтах социалистического строительства 1 
обеспечивает всем детям и юношам- наш® 
страны полную возможность получения обр* 
зования, выбора квалификации, всестороннсг 
Применения своих сил и  способностей.

В результате последовательного проведенй 
в жизнь директив партии и правительства,, о1 
ражающих всемерную заботу о детях, в н* 
шей стране в основном ликвидирована д е т с к в  
беспризорность, достигнуты значительны 
улучшения в работе детских воспитательны 
учреждений, резко сократились детская без 
надзорность и преступность. Снижение пре 
ступности несовершеннолетних может быть И'1 
люстрировано следующими данными:

Если число осужденны х по РСФСР в 1$  
году принять за 100 процентов, то было оО' 
ж дено в 1932 году — 81,8, в 1933 г о д у — 82,1 
в 1934 году-— 60,2, в 1935 г о д у — 42 и в- 19̂  
году — 17 (по неполным данным за этот год)

Конечно, в области борьбы с детской пре 
ступностыо, у нас до сих пор еще имеете 
целый ряд недостатков как в отношении р& 
следования этой категории дел, так и в о* 
ношении организации судебного рассмотрен^ 
и реализации мер воздействия, применяемых 1 
несовершеннолетним.

Однако, решительно вскрывая и устран» 
эти недостатки, мы твердо и уверенно и Д е1 
по пути окончательной ликвидации декк^  
преступности — этого печального и тяжелой 
наследия капитализма. И нет никакого сомН{ 
ния в том, что эта историческая задача, 
выполнении которой ,не может быть и ре 1̂ 
в условиях капиталистических государств, 61 
дет в кратчайший срок успешно разреш ена 1 
нашей великой, цветущей стране социализм*

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета

О внесении изменений в действующ ие уголов
но-процессуальные кодексы союзны х респуб

лик.
Центральный Исполнительный Ко.чнтёт СССР 

постановляет:
Внести следующие изменения в действующ ие 

уголовно-процессуальные кодексы союзных 
республик по рассмотрению дел о контррево
люционном вредительстве и диверсиях:

1. По делам о контрреволюционном вреди
тельстве и диверсиях обвинительное заклю че
ние вручать обвиняемым за одни сутки д о  р ас
смотрения дел в суде.

2. Кассационного обжалования по Делам о

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 587 И  
РСФСР (вредительство) и 58" УК РСФСР (Ди
версия) и соответствующими статьями ^  
других сою зны х республик —  не допускать- I

3. Приговоры о высшей мере наказаНЩ 
(расстреле) приводить о  исполнение немедлС' 
но по отклонении ходатайств осужденны х 0 
помиловании.

Председатель ЦИК СССР М. Калинин 
Секретарь ЦИК СССР А. Горки»

Москва, Кремль, 14 сентября 1937 г.



К вопросу экспертизы спорного 
отцовства1

Экспертиза по вопросу спорного отцовства 
Ленинграде -стала проводиться с 1925 года, 

к°гда нарсуд обратился за помощью в отделс- 
судебно-медицинской экспертизы Ленлор- 

3Драва.
Вывший зав. отделением судебно-медицин- 

сКой экспертизы д -р  И. И. Ижевский собрал 
комиссию в составе проф. Корниловича, На- 
^еЖдина, Рыбальченко и д-ра Барского, пору- 
чив им заняться проведением экспертизы. К о
миссия выработала схему исследования, со- 

[ Поящую из 120 вопросов, включающих отделы 
■^ктилоекопии, словесного портрета Рейсса и 
РУппового анализа крови.
Помимо комиссии при Ленгорздраве экспер

тизой отцовства занялся б. зав. кафедрой су- 
| ^ебной медицины Ленгидува проф. Н. Л. П о
лков, который тож е выработал схем у из 125 
’Ризнаков.

На каких научных данных должна базиро
ваться экспертиза отцовства? Базой является 
Ретика — данные о наследственной передаче 

Родственны х признаков. Что было известно 
1925 года по линии наследственной пере

уч и  сходственны х признаков? Очень немно- 
,° е1 ибо учение о наследственности вообще 
'^Ододая наука, а генетика человека находится  

в периоде новорожденное™ . Жизнь за 
я в и л а  судебны х медиков нашего Союза за- 
Я'гься генетикой человека, и профессора По- 

Н. В., Н адеждин В. А., Поляков Н. Л. за 
в и сь  этим вопросом в связи с экспертизой 
°Рного отцовства. Проф. Попов Н. В. занял- 

Л1 изучением групповой реакции крови, а проф. 
Г^Леждин В. А. и Поляков М. П. —  изучением 
. °Рфологич0Ских признаков. Найдены ли ка- 
1̂,е-либо закономерности в передаче признаков 

линии диктилоскопии, антропологии и груп- 
Крови? Да, найдены и изучаются. Было 

Звсстно раньше (Гальтон, Фэрэ, Сэнэт и дрЛ 
ь Подтверждено теперь (Сальков, Семеновский, 
^•"оцкий, Матвеев, Боннэви, Нюреиберг и др.), 
<,у° Дактилоскопические узоры передаются по 

Одству от родителей детям, но до  сих пор 
3 е не установлены окончательно точные за- 
ла1,Ь1 этой передачи. Много писалось о пере- 
и.1|е по наследству цвета глаз, и этот вопрос 
ц ^ т  свое разрешение. Лишь за  небольшим  
(и М очением могут быть отступления от оо- 
IV г° правила в передаче цвета глаз, когда от 
ь ^ б о гл а зы х  родителей дети имеют карие 
бк,3а' а от кареглазых — голубые, но это 
бь.вает очень редко. Совершенно почти не 
О  Раньше изучена генетика уха, и лишь те- 

наметилась возможность и в этом отделе 
[([.] 3Наков выявить некоторые интересные дан- 

Так, например, большой редко:п-ю  яв- 
\  тся такое положение, когда родители с от-

^ порядке обсуждения. Р е д а к ц и я .

вислыми мочками имеют детей с  приросшей 
мочкой; чтобы родители с выпуклым противо- 
козелком имели детей с вогнутым противоко- 
зелком; чтобы родители с широким бордю ром  
уха имели детей с  узким или открытым бор 
дюрам. Но* если наследственная передача мор
фологических признаков изучена еще слаб<.> 
и изучение их находится сейчас только в ста 
дии углубленного анализа и проверки, то этого  
нельзя сказать о генетике крови.

Изучением наследственных свойств крови за 
нялось огромнейшее большинство исследовате
лей, в том числе и судебны е медики. В на
стоящее время имеется большая литература по 
вопросу применения группы крови в связи с 
экспертизой спорного отцовства. Наследствен
ная передача группы крови (ОхР, АР, Вх, 
АВО), подгруппы (А1, Аз, А1В и А2В), типовых 
факторов М, N настолько хорош о и детально  
изучены, что у нас имеется теперь полное пра
во делать в некоторых случаях категорическое 
отрицательное заключение при экспертизе спор
ного отцовства, что такой-то гражданин «не 
ядаляется отцам». Итак, теперь мы: можем в не
которых случаях категорически отрицать от
цовство, но вот категорически утверждать об  
отцовстве у нас нет еще точных научных д а н 
ных, и старое изречение римлян, что Ра1ег 
«етрег шсег1из (отец всегда неизвестен) остает
ся в силе до ш х  пор.

Доцент М. А. Бронникова привела в своей- 
статье, напечатанной в журнале «Социалисти
ческая законность» №  1 за  1937 г., таблицы по 
наследственной передаче групп крови. Нам- 
сейчас точно известно, какую группу крови 
может иметь ребенок, при той или другой  
комбинации групп крови у родителей, и какой 
группы крови ребенок не может иметь.

Д о  ноября 1936 года мы п о  техническим  
условиям не применяли при групповом анализе 
крови исследования: факторов М, N.

В период с 1927 г. по 1932 год мы из 930 
экспертиз спорного отцовства в 220 случаях 
дали предположительный отрицательный ответ 
«не мог быть отцом», базируясь в 16% слу 
чаев, главным образом, на несовместимости 
группы крови детей с группами крови п редп о
лагаемых родителей.

С ноября 1936 г. мы начали делать исследо
вание крови с применением сыворотки анти-М  
и N. За период с 1 ноября 1936 г. по 1 мая
с. г. нами проведено 196 экспертиз с  учетом 
типовых факторов М. Все сыворотки Ленгор- 
здрав покупает в Ленинградском институте по 
переливанию крови.

И з 196 случаев экспертиз мы, на основании 
современных данных об учении наследственных 
свойств групп крови и типовых факторов М,
N. дали в 31 случае категорический отрица
тельный ответ, что «гр-н X не является отцом 
ребенка». При этом в 18 случаях имела место 
несовместимость группы крови детей с ком
бинацией групп предполагаемых родителей п> 
основным группам (ОхР, АР, Вх, АВО), в 11
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случаях ПО ТйПОЗЫМ факТОрйМ КрОВй М, N и 
в 2 случаях по обоим факторам.

В 128 случаях мы дали предположительный  
■ответ, что «гр. X мог быть отцом» и в 37 слу
чаях ответили, что «гр. X не ,мог быть отцом».

Таким образом, наш вывод бывает трех ва
риаций: одна категорическая —  отрицательная 
.и две условных, предположительных — «мог 
быть» или «не -мог быть».

При этом, путем исследования только крови 
можно дать два ответа: «не является отцам» 
цли «мог быть отцом». Известно, что работни
ков юстиции удовлетворяет лишь категориче
ский ответ, когда эксперт дает  определенное 
заключение, и мало удовлетворяет, когда ответ 
дается не определенный —  предположитель
ный.

Проводя экспертизу спорного отцовства толь
ко путем анализа крови, су д  относительно 
редко, в 16—20°/о, получает категорический 
отрицательный ответ, а чаще получает лишь 
предположительное мнение, «что гр. X мог 
быть отцом ребенка, но и всякий другой граж 
данин, имея такую ж е группу крови, мож ет  
быть отцом данного ребенка». И такой ответ 
•особенно затрудняет суд, когда на экспертизу  
является два— при или более предполагаемых  
отцов и когда случайно у них группа крови 
совпадает с группой крови ребенка, тогда вы- 
з о д  эксперта, что все экспертируемые мужчи
ны могли быть отцами, конечно, является бес
ценным. Вот почему мы проводим эту экспер
тизу не только путем исследования крови, но 
учитываем' и другие факторы. Мы проводим  
экспертизу комплексным методом. Этот метод  
включает: 1) кровь, 2) дактилоскопию, 3) ухо  
«(бордюр, мочка, козелок, противокозелок, 
складка), 4) цвет глаз и верхнее веко, 5) нос,
6) губы, 7) подбородок, 8 ) форма лица, 9) д о 
полнительные данные — сроки беременности, 
половая способность мужчин, уродства и пр. 
Правда, этот м етод  значительно сложнее в 
смысле технического производства экспертизы  
и не многие врачи им владеют, но при ж ел а
нии каждый судебный врач м ож ет быстро 
усвоить всю технику и особенности проведения  
экспертизы таким методом. Когда проводишь 
исследование таким способом, то вывод полу
чается более достоверный, более приближаю 
щийся к истине, и бо здесь учитывается не 
один, а несколько признаков. Экспертиза сп ор 
ного отцовства по сущ еству является реш е
нием задачи с одним неизвестным. Мать и р е 
бенок известны, а отец неизвестен. Когда вы 
реш аете задачу п о  крови теми методами и 
способами, которые сущ ествуют в настоящ ее 
время, то совпадение сходства крови с  п ред
полагаемым отцом может быть случайным, ибо  
тут учитывается всего лишь один признак. Но 
когда вы решаете эту задачу с большим коли
чеством признаков, когда вы получаете с х о д 
ство в крови, в части дактилоскопии, ушах, 
глазах, подбородке и т. д., когда сроки бер е
менности совпадают с половой связью, когда  
«папаша» сомневается в своем отцовстве и т. д., 
то, естественно, что совпадение сходства в це
лом ряде признаков наводит на весьма прав
дивое умозаключение, что такой-то гр-н «мог 
быть отцом» такого-то ребенка. Возможность  
случайного совпадения ряда признаков с пред
полагаемым отцом в каждой нашей экспертизе 
мы считать, как правило, не можем. Ведь мать,

которая, не отрицает принадлежность ей р: 
бенка, точно также имеет сходство в ряде 0 
учитываемых нами признаков, а мать всегД1 
известна. Было бы логическим абсурдом, 
ли такие признаки сходства матери с ребе» 
ком считать случайностью, совпадением. Т2 
как признаки исследуются у  всех троих диЦ' 
мать, ребенок и «отец» и оценка признак 
делается одним и тем ж е способом для вс̂  
троих лиц, то элемент случайности совпадет1 
должен быть редкостью, а не правилом. В<> 
почему мы, делая вывод о возможности  
цовства при нашем исследовании комплекс’ 
ным методом, считаем, что мы значительЯ 
приближаемся к истине, нежели если бы М1 
заявляли о возможности отцовства только 11 
основании анализа крови. Но можем ли М*’ 
пользуясь комплексным методом, делать к* 
тегорические положительные выводы, что «г! 
X является1 отцом». Нет, не имеем права; на) 
ка пока еще не дала нам' точных бесспорны 
данных в этом отношении. Когда мы делай 
вывод, что «гр. X не м ог быть отцом»? В то' 
случае, если исследование крови не появоЛ’ 
ет нам' категорически отрицать; когда дакТ* 
лоскопия дает отрицательный результат; ког^ 
значительное большинство признаков не им^ 
сходства. Такой результат обычно бывает Пр 
экспертизе сразу двух  «отцов», и комплексны1 
методом более точно выявляется возможное* 
положительного или отрицательного вывоД* 
когда один гражданин имеет в ряде призН* 
ков сходства, а другой их не имеет.

Ввиду того, что наша экспертива в бо .®1 
шинстве случаев не имеет категорического °1 
вета, то она вполне правильно не являе^  
обязательной для суда. Этим обстоятельств0; 
невидимому, нуж но объяснить небольш ое °1' 
ращение суда  в экспертизу. Но был бы С<1 
вершенно ошибочным такой взгляд что н 0  
экспертиза соверш енно не имеет значей*1 
для суда. Мне думается, что если эксперт Д 
ет категорический отрицательный ответ на $  
зе группового анализа крови, то суд  так® 
вывод эксперта долж ен принять как основы0 
момент при решении своего постановления- 
вполне согласен с заключением М. А. Бр°* 
никовой о том, что су д  долж ен чаще обр* 
щаться в судебно-медицинскую экспертизу Р 
вопросу спорного отцовства. Что касается 
нинградского суда, то я долж ен заявить, ^  
он использует нашу экспертизу на все 100л 
Но если Ленинград, Москва, Харьков, КИ®, 
Саратов и некоторые другие города мо” 
проводить эту экспертизу по анализу кров#^ 
другим признакам, то в относительно болЫ ^  
части нашего Союза эту экспертизу пору,|И|| 
каждому судебно-медицинскому эксперту * 
ка, пожалуй, нельзя.

В этом отношении нужно провести опре"( 
ленные организационно-научного характера 
роприятия. Нужно, во-первых, быть увер^  
ным, что врач, делающий этот анализ КР0̂  
безусловно владеет методом исследования, ^  
ет хорош о его. Во-вторых, необходим о иМ  ̂
определенную базу, откуда бы достаелЯ-1’. 
предварительный безупречный материал Д', 
производства группового анализа крови!, т; 
сыворотки. Такой базой может быть ИнсТ 
тут судебной медицины НКЗ в Москве. л

Если десять лет назад судебн о-м еди ц и н ^  
эксперты нашего Союза были почти бессиль
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в „„„„„а тч Рели мы обратимся к надзорному производ-8 вопросах экспертизы спорного отцовства, то п,сли мы и V _
трттл« -г т,тгм* ллп ств\  ̂ по  уголовным  делам, то мы здесь увидим,еПерь .мы имеем относительно большой, ма- ии у1” „оптуп- Няп^ппнпр
^риал, овладели техникой .проведения экспер- ^ °вер ” т°в0  по уголовным" делай предуомот- 
• * * ,  уверенно, в некоторых случаях катего- производству 4$ _ 43() у п к  Однако, здесь  
Рически отрицаем отцовство, также уверенно рено бной „«станции, рассматривающей

лаем вывод о возможности отцовства. дел0  в надз0рном порядке, не столь широки;
А. Леонтьев н0 а0  всяком случае заинтересованная сторо

на __ х. е. осужденный или оправданный по
_  суду __ ничего не знает ни о протесте прс-Права сторон в надзорном курора, ни о дальнейшей судьбе своего дета  

П О О И ЗВ О Д СТВ е1 до тех пор, пока дело в надзорном порядке
не будет закончено. Д а и в том случае сплошь 

Н адзорное производство по гражданским де- л рядом заинтересованная сторона узнает об 
«аад предусмотрено статьями 254-а, 254-6, 254-б, этом тогда, когда получает извещение о вы- 
254-г и 254-д ГПК. Ни в одной из этих статей зове в суд для нового рассмотрения дела. 
Нельзя усмотреть даж е намека на то, чтобы Это создает ряд неудобств, скажем, такого 
Заинтересованная сторона могла привести в порядка: оправданный подсудимый, не зн!я, 
На4зорную инстанцию доводы, клонящиеся в чт0  по его делу подан протест, может уехать  

пользу Надзорное производство по граж- навсегда из места своего постоянного жители- 
Аацскшм делам может, разумеется, возникать ства> так как после оправдательного пригово 
вообще без инициативы той или другой сто- ра Суда всякая ранее принятая мера пресе- 
Роны Однако практически обычно это бывает чения должна считаться отмененной. ю  же 
Не так Сторона, недовольная решением суда, самое может сделать приговоренный, допу- 

[ пРиносит через прокуратуру ж алобу в поряд- СТим, к штрафу, уплатившим этот штраф.
Ке надзора. Если доводы, приведенные в жа- Необходимо признать, что и в производстве 

ЛОбе, кажутся органу прокурорского надзора По уголовным делам полная неосведомленность  
Убедительными, он истребует дело и, ознако- подсудимого о том, что его дело не законче 
'"ившись с ним, либо оставляет ж алобу без н0  производством, и полная невозможность  
^следствий либо приносит протест в выше- возражать против протеста, даж е если слу
ж а щ у ю  судебную  инстанцию в установленном чайно ему о таковом станет известно, вряд ли 
Порядке. Разумеется, орган надзора не связан соответствуют тем принципам суда^судоироиз- 
^°Водами жалоб заинтересованной стороны, но водства и охраны интересов каждой отдельной  
,,еРедко практически протест основывается на личности, которые заложены в Сталинской 

указаниях, которые сделаны в жалобе, по Конституции.
| данной недовольной стороной. В силу изложенного нам_ казалось бы, что в
' Противная сторона, довольная решением су- Гражданско-процессуальный кодекс и в Уго- 

не знает ни о подаче жалобы в порядке ловно-процеосуальный кодекс Союза с с р  в
I ^адзопч ни о судьбе, постигшей эту жало- порядок надзорного производства должны  
Ч  ни о содержании протеста прокурора, —  быть внесены некоторые изменения сравни

л а  узнает только конечный результат, если тельно с существующим порядком.
Мнение суда опротестовывается и протест рассмотрим сначала общ ие принципы над-
эт0т цЫШестоящей судебной инстанцией полно- 30рного производства для обоих процессов. 
Ч й  к л и  ч а с т и ч н о  удовлетворяется. Первым из них следует признать следую -

Таким образом, кроме кассационного произ- щий: с того момента, когда жалоба стороны  
*°Дствч в котором сторона все же может по гражданскому или уголовному делу, по
участвовать существует надзорное произвол- данная в прокуратуру в порядке надзора, 
с̂ о  в котооом обе  стороны никакого уча- увенчалась успехам, все заинтересованные в 
'■‘‘Ия’ не принимают. Однако, последствием это- этом лица и учреждений должны  быть оо 
Г° надзорного производства может быть пол- этом осведомлены и им должна быть сооб- 
,!0е пепепетение дела В ст. 254-6 ГПК ука щ ена копия протеста.
б а е т с я ч т о  в результате надзорного произ- Второе. Каждой из заинтересованных в  деле 
«одствп р е ш е н и е  п о 'делу может быть отмене- сторон должно быть предоставлено право 
40 с передачей н" новое рассмотрение; дело представить в ту инстанцию, куда направлен 
^Ж ет быть п р о и зв о д с т в о м  прекращено; мож ет протест, свои объяснения и возражения по по- 
бь,ть пДяплено в силе одно из нескольких воду поданного протеста.
противоречивых решений, имеющихся по де- Нам представляется правильным, что с то-
*У; р е ш е н и е  м о ж е т  быть изменено и, наконец, го момента, когда жалоба в порядке надзора 
може? быть вынесено соверш енно новое ре- повлекла за собой протест прокуратуры или 
^еии! вынесено и протест принесен по собственной инициа-

Таким пЛпячом надзорная инстанция, рас- ТИве прокурорского надзора, заинтересованные 
С̂ а Ж а ю ш а я  дело без участия сторон, име- лица должны об  этом узнать. Совершенно не- 

в Т  ппявя и первой и кассационной инстан- допустимо, чтобы за спиной у гражданина и
Пий |  ра ” же стороны вообщ е ни- совершенно неведомо для него созревала ка-

Заинтересованные же сторон к ая .^ 0 0(ПаСность его личной свободе или иму-
Л акоеПРполож ениеЮвещей вряд ли можно щественным правам, а он об  этом даж е не 
'’Ричио ,г точки зрения охраны подозревал бы.
“Чутр Н0Р1 „ I  граждан и с точки зре- С другой стороны, поскольку участие займ
Н̂ щ ественны х пР ^ гпгра0Х " е н и я  п р оц ессу  тересованных лиц в надзорном производстве 

СЛед0ВатеЛ . ,  п процессе. исключено, нельзя лишить этих лиц возмож-
!Ых прав стороны в ности: во-первых, узнать, какая именно опа--

Г~Г--------- п .  п - г к ц и я  ность им угрожает и на чем эта опасность
В порядке обсуждения. Р е д а г к ц и н .



базируется и, во-вторых, представить свои 
соображения, опровергающие или ослабляющие 
доводы  протеста.

Совершенно непонятно, почему судьи, рас
сматривающие дело в надзорном порядке, мо;- 
гут, прочтя доводы  только одной стороны, вы
носить свое постановление. В дальнейшем' сле
довало бы  урезать чересчур больцще полно
мочия надзорной инстанции по гражданским  
делам, приравняв их, примерно, к полномочи
ям надзорны х инстанций по делам уголов
ным.

В конечном счете это долж но свестись к 
тому, что надзорной инстанции не должно  
быть предоставлено больше прав, чем имеет 
кассационная инстанция.

Совершенно нелогично предоставление над
зорной инстанции права выносить новое ре
шение исключительно на основании письмен
ных материалов дела, так как в конце конц лв 
это есть посягательство на гласность и уст- 
пость процесса.

Существует возражение против надзорного  
производства вообщ е, сводящееся к тому, чтэ 
надзорное производство является по существу 
третьей инстанцией. В этом есть доля исти
ны, но соверш енно отказаться от надзорного  
производства, разумеется, невозможно. П ере
смотр дел в порядке надзора долж ен быть 
практически ограничен теми случаями, кото
рые имеют принципиальное или исключитель
но важное значение. Но сохранением этого  
порядка производства нельзя оставлять заин
тересованные стороны' в том бесправном поло
жении, в котором они находятся сейчас, ли
шенные возмож ности как бы то ни| было реа
гировать на недобросовестность со стороны  
подавшего ж алобу в порядке :надзора или на 
невнимательность прокурорского надзора, при
носящего протест на основании недосмотра, 
ошибки или явно неправильного представле
ния о существе дела.

А. Кирзнер

Установление симуляции 
преступления1

В №  5 «Социалистической законности» под  
вышеуказанным названием помещена статья 
т. Кривицкого. Бесспорно, что установление си
муляции преступления составляет известную  
трудность и требует от органов расследования 
знани!я техники и тактики раскрытия престу
плений.

Но совершенно неправильно подходить в 
данных случаях преж де всего с узко психо
логической точки зрения, как это  делает
т. Кривицкий. Общ еизвестно, что каждый че
ловек имеет свою особенность; нек >торые,
даж е в довольно трудных условиях, при д о 
вольно веских уликах, сохраняют спокойствие 
и выдержку и логично стараются отвести о г 
себя обвинение; другие, и не обвиняемые, п у
таются, допускают неточности и т. д. Здесь  
дело должно заключаться в оценке показаний 
с учетом объективных данных по делу.

Говоря об установлении симуляции престу
пления, надо прежде всего сказать, чтэ зде:ъ  
никакого иного рецепта, как кроме общ их

1 В порядке обсуждения.

требований, предъявляемых при раеследов 
нии, «прописать» нельзя. Следователь обяз! 
исследовать всесторонне обстоятельства по Д1 
лу, проверить показания участвующих лиц, ей 
становку «  т. д . и сделать заключение, дейС 
вительно ли имело место преступление, или 
данном случае —  симуляция.

Правда, в отдельных случаях симуляции пр1 
мо из заявления «потерпевшего» возникав 
довольно реальные сомнения в действитеЛ 
ности события, о  котором идет речь, но э' 
не значит, что1 «психологический момент» до 
жен играть решающую роль.

Итак, первое требование, которое и я» 
предъявить при установлении симуляции, : 
это выполнение всех тех действий, котор® 
вытекают из характера события (действитеЛ 
ного или! искусственно созданного, будет  в И 
но потом).

Проиллюстрируем примером. Часа в 3—4 У 
ра, зимою в больницу был доставлен коме1 
молец с огнестрельным ранением икры лев< 
ноги; ранение сквозное. Потерпевший показа 
что он, возвращаясь часов: в 12 ночи с  со< 
р а м я  и идя лесом, подвергся нападению бз! 
дитов. Потерпевший указал, что возвращ ав  
он с  двумя комсомольцами, от коих немлоГ 
отстал, и в этот момент навстречу ему, 11 
леса вышли двое неизвестных, вооруженна 
обрезами и револьверами. Один вышел пря>* 
к нему, а второй остался стоять сбоку дор°П 
бандиты скомандовали ему «руки вверх», 
одновременно последовал сбоку выстрел и  0 
упал. Нападавшими ничего не было взято,
о мотивах нападения потерпевший высказ3 
предположение, что оно возможно за его ко5̂ 
сомольскую работу. В районе оперировала бз( 
да, и нападение не исключалось. ПотерпевШ*1 
подробно обрисовал дорогу и  места, где св 
бытие произош ло.

Ночь была ясная, морозная. Снегопада 11 
было. Естественно, вытекала необходимость Н- 
медленно выехать на место. Быстро было на* 
дено место, где сходил с дороги  потерпевши1 
но сколько ни искали, не могли! найти друг11 
следов по обочинам дороги. Присутствие инь|! 
кроме потерпевшего, лиц в этом месте искЛ1 
чал ось.

Тут уж е возникло сомнение в действител*' 
ности события, т. е. возник вопрос о симуЛ' 
ции.

Допрошенные спутники комсомольца ’ПГ'̂  
твердили только отставание его и выстрел, 11 
ни крика, ни вообщ е голосов как в м ом $  
совместного движения, так и после ид по!* 
твердили; после выстрела криков о  помощи т 
ж е не было. Вернувшись в район, осм отр^  
валенок, который был :на ноге, и с внутр^  
ней стороны по ходу  нашли п ороховое оП̂  
ление вокруг входного отверстия. Э ксперт^  
это подтвердила. Ясно, что бы л^самостре''1. 
Легко удалось установить и мотив: происхо-® 
из кулацкой семьи и желая заработать «ав1*" 
ритет», этот «комсомолец» сам в себя  с т р ^  
нул, выбрав наиболее безопасное для здоро®"! 
и жизни место —  икру ноги.

Что позволило установить симуляцию? 
блюдение требований о расследовании под0;, 
ных преступлений, именно — немедленный 
езд  на место и тщательный осмотр его. МоЩ 
сказать: надо было сразу осмотреть обувь, *  
обувь-то нь пропадет, а вот на месте про**1
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Шествия если сразу туда не выехать, карти- ных ошибок т. Кривицкого, необходимо, на 
За может измениться мой взгляд, сделать, ряд замечании общего

Прав к о н е ч н о  т Кривицкий в том, что си- порядка. Тов. Кривицкий, приводя пример с 
« у *  с Х а е т  ^ к У™ Ц„о обстановку п ,е -  гр. П.,
М ления, но на то и следователь, чтобы ра- но своей “ вм иф ш авдш  г р а Л »
*°блачить эти преступные махинации. Бесопор- и «ражу. Ес I > 0
"о. что симулянт не мо>йет все предусмотреть рил заявитель П то следовааельно он про 
4 обязательно к цепи (Ьактов события у Я"?.го исходил на глазах у П. и его жены, здесь  
5У Д етп и п ы в или противоречия поэтому должна быть намечена одна тактикадет разрыв или противореч я. допроса П. и его жены. Если ж е была коа-

Как мы выше указывали, установление симу- ^  ^ действия, совершенные тайно от гр.
«яции —  это правильное с точки зрения тех- ' > ^  здесь требуется уж е другая, тактика 

и тактики расследование. допроса
Вот еще пример симуляции. Придя в 9 часов ,статЬе т. Кривицкого указано: «Стало яс-

;тРа на работу, заведую щ ий складом «Горл- ночью вор-домушник -похитил ме-
рИна» К., открыв склад, обнаружил пропажу • ^  м А> эаТем: «П., будучи арестован,
а̂ ара, круп, муки и друглх продуктов, о ^  следующий день в симуляции ограбления 

чем и сделал заявление угрозыску. О см оф ом  знался>_ Следователыно', ясности, столь не
чета происшествия никаких следов взлома 0|бходИМ.0Й наМ) в этих случаях нет.
°Чаружено не было: замки и -пломбы оыли д альше т. Кри-в-вцкий не договаривает. Когда 

и исправны. К. выдвинул версию, что под говорит", что гр. П. сознался в симуляции, 
амки были подобраны ключи, а к пломбам мешало бы указать в статье, выдал ли
1ло,мбир. Снятие натурных остатков установи- ^  следователю 8000 руб. й как дело прошло 
?° недостачу около двух т о н н  сахара, затем  ̂ ид 0 мы знаем случаи, когда, видя от-
есколько мешков муки, крупы и т. д. сутствие прямых доказательств обвинения, об-

- Склад охранялся круглосуточно, сторожа виняемые очень часто отказываются от своих 
РЫДи на месте и проверялись. Находился склад показаний. Эти неясности в статье т. Кривиц- 
:а оживленной, одной из центральных, улице кого не дают возможности глубже подойти к 
,°Рода. Вывезти со склада три тонны гру- анализу его ошибочных положений.
а̂ и не быть никем не замеченным!, даж е, сто- ^ ов_ Кривицкий, на основе обобщ ения ряда

Р°Ясаащ, личности коих были проверены, вы- индивидуальных особенностей преступников, 
^■Валю больш ое сомнение. Но сомнение еще независимо от того, совершают ли они одина- 
^  Улика. Заявление о кратко последовало как ^овые или разные по своему характеру пре- 
?аз накануне инвентаризации. Работники скла- СТупления, пытается выделить таких пресгуп- 
?а Указали, что расположение товара (мешков) Ников в особую  группу «симулянтов», в отно-^ 
8 Утро заявления о краже сказалось изменен- шеции КОторых следователь долж ен заранее 

Но количество похищ енного также вызы- 0|Пред елить линию -своего поведения. 
аЛо сомнение. Учет по складу сортовой. Ьс Проследим, как т. Кривицкий разреш ает этот 

была симуляция, то она должна что-то В0Пр0С. Установив, что сущ ествует осооая  
^ сл едов ат ь  Нужно было это установить. Ре- Гру,ш а  симулянтов, т. Кривицкий определяет 

обратиться к движению товаров по пер- симулЯнтов по следующим «трафаретным» 
.^Чным документам, так как по сум1ме рас- признакам: «Фантазер, самоуверен., слово-
®я<дений с заявлением К. не было. Проделали охотлив, настойчив, почти всегда развязен, рас- 

:°ДьшУю работу, выводя результаты на каж- сказ логич.ен, последователен. А отсюда вы- 
день и установили мошеннические опера- В0Д) _  ГОворит т. Кривищкий, —  что там, где 
с переоценками муки, на чем К. «зарабо- след0ватель встречается с комплексом -призна- 

!а',ь около 300 рублей золотом, которые и ков' уКазаШ1Ы|Х выше и характеризующих лич- 
> я л сахаром  Но, б-оясь быть разоблачен- ность допрашиваемого, уместно в лице такого 
**** при сортовом учете, К. и -сделал лож- типа заподозрить преступника-симулянта».
, е заявление о краже сахара, так как сум- во-первых, наша криминалистика не знает 

аРНо наличие товара совпадало с книжным такого типа преступников, со свойственными 
к а т к о м . им «индивидуальными особенностями». Такое

Т а к и м ,  пбпячом по данному делу для уста- определение типа преступников означает рав
н е н и я  с м и я ц и и  -пришлось проделать зна- „овидность ломброзианства. Разница только 
| 1тельнуЮ ревизионную  работу. заключается в том, что у сторонников антропо-

1ьную ревизионну р -можно бы- логической школы преступники имеют опреде-
Перечисление фактов с™ у/ 0яц™ аиичитЬ!СЯ и ленные физические признаки (длинные уши, 

^  бы. продолжить, но можно 2 ™  дя узкий лоб, выдающиеся челюсти), а у т. К-ри-
I Ивед енны,ми и, как вывод, отмети . виЦкого преступники обладаю т о-пределенны-
'МдатНовления ™ мУляи-т  ^ о б ст о я т ел ь ст в а  по ми «индивидуальными особенностями» психоло- 

мГТТельно исследовать все о о сш м ю « гического порядка.
основываясь и ск л ю ч и тел ь н о  "а  ̂ ступлс. м ы  .знаем, что симуляция преступления в на- 

й Ке и тактике р а сс л ед о в а н и я  р . Практике встречается, особенно по делам
Мих Виноградов ограбления и убийства, но это  почти; закон,
" что преступник, симулируя преступление, дей

ствует непродуманно и неумело, если, конеч-
* * но этому преступнику противопоставить опыт-

11 „ « о п т -  нп’го следователя. Неумело преступник дейсг-
йц статье т. Кривицкого имеется Р Д  вуех потому, что он не в состоянии придать
Нц„Ь1,ь1х положений как с  точки :зр^^ обстановке ту естественность, которая прида

шь 4 Расследования, так и с  точки р- - в .результате совершения преет/плення
гт° Уголовного процесса. При естественном ходе событий. Например,
■-Режде чем перейти к рассмотрению основ



убийца, желая симулировать самоубийство, 
вкладывает в правую руку убитого ре-в-оль-зео 
(оставляя, меж ду прочим, губительные для се'- 
бя отпечатки пальцев на .металлических частях 
оружия), тогда как в большинстве случаев 
или почти во всех случаях самоубийцы ору
жие роняют.

Поэтому, с точки зрения техники расследо
вания, необходим о начинать не с впечатления, 
которое на вас производит заявитель, а с 
объективного осмотра места происшествия, 
трупа. Надо начинать с обыска там, где это  
требуется ходом осмотра, и т. д.

В самом деле, что получится если следова
тель, встретив в лице допраш иваемого такого 
типа (?) с «комплексом признаков», зап одоз
рит его в симуляции преступления. Следова
тель м ож ет на основании ст. 145 УПК аре
стовать заподозренного. А какие к этому ос
нования? Только внешнее впечатление? А не 
лучше ли сначала осмотреть место происш е
ствия, произвести обыск и на основании о б ъ 
ективных данных искать подозреваем ого? Нам 
кажется, что так лучше.

Не случайно, что т. Кривицкий запутался и 
своего типа преступника-симулянта свел на
мет.

«Рассказ подкупает своим умелым построе
нием, —  говорит Кривицкий о  симулянте,—тщ а
тельная распланировка действий, продуманная, 
подтасовка фактов, почти правильная расста
новка предметов, рисующая естественную связь 
между сопутствующими обстоятельствами».

Посмотрим, оказался ли гр. П. на высоте 
своего положения. То, что натворил П., это  
довольно нелогичная, довольно непродуманная 
и даж е глупая симуляция. Какой преступник, 
обладающий такими качествами, как логич
ность,- последовательность и т. д., станет рас
сказывать о краже у него 8000 руб. казенных 
денег при такой глупой обстановке, какая бы
ла создана П. Он даж е не сообразил, что 
вор не станет любовно складывать вещи о б 
ратно в сундук, к тому ж е лисью ш убу. Он 
даж е не позаботился разбросать вещи! Как 
же можно после этого утверждать, что П. 
«умело построил свой рассказ, умело п одтасо
вал факты и правильно расставил предметы?».

Но П. оказался вовсе не настойчивым, кал
об этом' пишет т. Кривицкий при определении  
«типа симулянта». Он легко. уступил и со з
нался в симуляции. Но тут, мне кажет-я, 
следователь допустил одну ошибку. То, что П. 
сознался, это хорош о. Но плохо будет, если 
он откажется в суде от своих показаний. Суд 
тогда должен, будет строить свой приговор на 
основании шатких улик, вроде того, что «раз 
вор не взял лисьей шубы, а польстился на та
кой громоздкий объект,, как мешок муки, тэ  
значит он в сундук и не заглядывал».

Следователь долж ен был произвести тщатель
ный осмотр замка и, м ож ет быть, даж е предъ
явить его .специалисту. Затем, произвести тщ а
тельный обыск для обнаружения орудия взло
ма и денег. Принять возможные меры к р о 
зыску вора, если кража муки действительно 
имела место. В общ ем сделать все н ео б х о д и 
мое, что должно объективно подтвердить о б 
винение.

Тов. Кривицкий неправильно считает, что 
«решающую роль в обнаружении симуляции

сыграли индивидуальные особенности само! 
преступника». Объективные данные сыгра; 
решающую роль в обнаружении симуляци 
осмотр .места происшествия и отсутствие лоП 
ки в действиях обвиняемого.

Тов. Кривицкий ошибочно думает, чт^ сим: 
лянта преступления следует искать о  том вП1 
чатлении, какое он .производит на следовать  
своим внешним поведением. Следователь до; 
жен быть бесстрастным, критичным, но 11 
односторонним и не подходить к расследо®‘ 
иию с предвзятостью, а т. Кривицкий, моЖ1 
быть сам этого не замечая, толкает начинав 
щего следователя на путь необъективного о1 
ношения к делу. Что такая опасность необ* 
ективного отношения к делу вытекает из ко* 
цепции т. Кривицкого и имеется в практик 
можно видеть из следую щ его дела о кра# 
продуктов из магазина. 6 октября 1936 г. 
рассвете, примерно в 4 часа, в деж урную  ча 1̂ 
II отделения милиции явился милиционер] 
мешком, набитым продуктами. Милиционв 
объяснил, что этот мешок бросил шедйЯ 
ему навстречу неизвестный в белом ** 
лате, а сам убежал. По дороге гр. этот сбр° 
сил халат и скрылся. Через некоторое время 
милицию явился зав. магазином №  5 Крас#? 
пресненского райптцеторга С. и заявил, 1,т 
ночью на 6 октября неизвестными лицами. 6Ы 
ла соверш ена кража из магазина на крупнУ1 
сумму. Предъявленные халат и продукты 0 
признал как принадлежащие магазину.

Заявление заведую щ его С. вызвало сомнеН* 
у работников милиции. Было высказано под0' 
рение, что С., зная о недостаче, симулиров® 
кражу. П одозрение может быть, с точки зР* 
ния бдительности следователя, правильное. Р 
плохо, когда подозрение, основанное толЫ* 
на чутье, -переходит в  убеж дение.

Командированный на место происшеств] 
сотрудник милиции составил такой поспешНЯ 
протокол (считаю важным привести его Ас 
словно с сохранением стиля):

«Осмотром обнаруж ено: магазин помещает13 
на улице Красная Пресня дом 37/34. -Окна ^  
ходящ ие на улицу Красная Пресня и Б. Тр& 
горный пер. двери магазина парадная и че® 
ный ход, замки не повреждены. От угла 0 
второй рамы с Б. Трехгорного пер. было 
бито стекло и  злоумышленник вошел в 
газин д о  закрытия спрятался в. магазине с\ 
вершил кражу продуктов изнутри разбил 
рамы стекло и вылез в окно —  с  продукта»1' 
П роходя по улице Заморенного злоумыгил^ 
ник заметил на дальнем расстоянии прохоД1;  
шего в это время постового милиционера 3 ,
Гордивизиона Гонцова, бросил мешок с  пР, 
дуктами, бросился бежать и скрылся. Ме#1̂  
с продуктами был доставлен в II отд. мили^  
до прихода за.вмага, о чем .составлен насТ° 
щий акт в присутствии понятых».

Осмотр, как это зафиксировано в проток 
ле, длился всего 30 минут. 30 -минут д о ^  1 
точно только для того, чтобы создать : 
безграмотный документ, заранее обрекаю#*' 
на провал следствие.

Но корень такого пренебрежительного '■ 
шения работников милиции к осмотру крое .: 
именно в том, что они пошли дальше поА^ 
реНий, на основании (кто его знает) м0*) 1 
быть, такого ж е «комплекса признаков», о * ■ 
тором говорит т. Кривицкий;
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 ̂ Все следствие пошло по неправильному пу- 
‘и- С. и заместители были .привлечены к уго-

делу не связан за к —'чением эксперта. Он мо
ж ет взять под сомнение правильность ~ап:

*°»Ной ответственности на том основании, что го ему заключения, не согласиться с  таковым.
0 показаниям свидетелей т а ! К о г о  количества при наличии определенных к тому данных и 

г°8аров, как на 7800 руб., ме могли вытащить назначить новую (повторную) экспертизу. Ко  
еРез окно (после снятия остатков было уста- для того, чтобы не согласиться с там или 

колено, что недостает товаров на 78Э0 руб.). 
обвинительном заключении сказано: «выхо-- 

на место работником П-го отд. мияицли 
°Ь1ло установлено, чт<» стекло было разбито
Из _ _  ...... _______________ ____ __
Л0,1 стекла было на троттуаре». Суд, конечно, 
е̂до вернул на доследование

иным заключением эксперта, следователь не 
сомненно должен уметь разобраться в о б о с
нованности этого заключения, для чего он сам. 
должен иметь достаточные знания в области

для.внутри магазина, т. к. большинство оскол- проводимой экспертизы, необходимые
правильного и четкого разрешения вопросов, 
вытекающих из представленного ему заключе-

Если бы работники милиции не находились ния, и дать критическую оценку
А давлением этого подозрения), они бы:
!• Тщательно, в присутствии специалиста ос 

*°ТРели окно, магазин, подсобны е помеще-

Нечего скрывать то обстоятельство, что зна
чительное количество наших следователей, по  
причине своей низкой квалификации, не могуч

улицу и т. д. (Ведь это было на рас- разобраться не только в заключении эксперта, 
Сйете.). Осмотрели бы внимательно осколки но даж е не умеют изложить перед экспер- 
Стекла, постарались бы установить, нет ли на тами вопросы, на которые последние должны
Иг1*/-„  ■ . . . — .  > Л Л г  ч т л  о л п п л о и !  р т о п о т /  аотпечатка пальцев!0сКолках
„ 2- Выяснили бы, каких именно товаров не 
встает.

^ В зависимости от результатов сделали бы 
бедственный эксперимент, например: можно  
?* через разбитое стекло протащить ящик с 
„Нн01М или мешок с сахаром, ящик с л а пир о.- 
ЧМи.

4- Проверили бы акт снятия остатков при

дать ответы. Обычно вопросы ставятся экспер
ту «по-семейному», т. е. следователь вызыва
ет эксперта к себе ® камеру, вручает е-чу д е 
ло и предлагает дать заключение по «интере
сующим» его, следователя, обстоятельствам. 
Причем, эти вопросы, как правило, письменно- 
не излагаются.

Не имея достаточных (хотя бы элементар
ных) познаний в области экспертизы, наша

0̂(;Деднем учете д о  кражи и движение товаров следователи весьма часто всецело полагаются  
ь этот период. (М ожет быть, -остатки были на заключение эксперта и дальнейшее след-
I С|<Усственно увеличены, чтобы скрыть имею- ствие ведут исключительно в сторону собира-
^Юся недостачу).
и Результат возмож но был бы -совершенно 
? ‘°й. Такие факты отрицательного влияния на 
Исследование предвзятости и необъект-ивмо-

нередко происходят в результате всякогэ
г°Да психологических догадок, подобны х д о 
йкам т. Кри!вицкого.
 ̂ “ от почему с «теорией» т. Кривицкого, мн-' 
аЯсется, согласиться нельзя.

Сапожников

О

ния доказательств, устанавливающих, т. е. 
подтверждающ их заключение эксперта, забы 
вая иногда о необходимости объективного и с
следования всех обстоятельств дела как ули
чающих, так и оправдывающих обвиняемого- 

В результате односторонне проведенного пг> 
делу следствия, в разрезе подтверждения за 
ключения эксперта, дело, если не получает не
правильное направление, то а лучшем случае 
оно принимает волокитный х фактер, возвра
щается на доследование и пр. вследствие 
(иногда) явно нелепого заключения, данного-

СОСТОЯНИИ судебной экспертизы1 ПО делу экспертом.
Предварительное следствие

Во улучшения -нашего
у нас все еще 

отстает, но не меньше отстает и работа инг
Р о д с т в е н н о г о  аппарата и повышения качества статутов судебной экспертизы и, в частности, 
п^ог-о следствия, Прокуратура Союза ССР судебно-медицинскои.
„Р^Цала большое значение и -предъявила же 
> и е

Мы уж е указали, что иногда заключение- 
соблюдении* материальных эксперта имеет для дела не только -существен

ное, но и решающее значение, поэтому вп-ол-
слжно

ь —*• требования о
, Процессуальных норм при проведении пред-
^Рительного следствия по делам, находящим- не естественно, что это заключение 
?  в производстве нашего -следственного ап- быть ясным, четким, обоснованным не только 
% ата на сведениях, имеющихся в деле, но оно дол-

Наряду с требованиями повышения качества жно быть и научно обосновано. Заключение
1 г , х  р и и и о а п г  ________ ________ П Й П Я Я Ш М .  Н Р  М П Ж Р Т  П Ы Т Ь  Л « О И -Дварительного следствия уместно поставить эксперта, таким образам, не может быть двои- 

'РОС о повышении ответственности за ка- ственны-м или половинчатым, оставляющим за- 
„ тво р а б о т а п о д со б н ы х  органов, к помощи собой неясности или вызывающим сомнения 
? > ы х Р в с в о е ^ Г в с е д н е в н о й  работе прибе- в смьи« е  категоричности утверждения резуль-

[!ь'^  с^ р ^ и зв одетв ом Р научных эк сп ер ти Т и ^ о  ‘ Насколько плохо обстоит у нас дело в об  
0вь,-шеХ  к а ч е с т в а  предварительного следе г- ласти судебны х экспертиз, мы увидим из сле- 

сИя по отдельным категориям дел (связанных ДУЮЩИХ » е р о в ^

ЭработьГ3экспертаМНот°четк ости Тданного^им врач, производивший осмотр трупа, дал сле- 
<Лкк эксперта, ч ______ .„„„„о», „п. пуюшее заключение:

цЛаМо -собой разумеется, что следователь пр 
^ И зводетве предварительного следствия по

В порядке обсуждения. Редакция.

выяснении причин смерти

эксперта, в0. дую щ ее заключение:
очения на поставлен ь • - «гр-н Ш. Д. повесился самолично вследствие

неурожая на его земле».
Нет надобности комментировать всю неле

пость этого заключения о причинах смерти,, 
данного врачом «специалистом». Достаточно*
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указать, что оно свидетельствует об абсолю т
ной общ ей медицинской, а тем более полити
ческой безграмотности врача.

2) Врач Л. при осмотре трупа утонувшего 
дал заключение:

«На основании данных осмотра трупа гр-на 
К. прихож у к заключению, что смерть насту
пила вследствие длительного действия низкой 
температуры на поверхности всего тела, на
растающая сердечная слабость и наконец о с 
тановка сердечной деятельности».

Общ еизвестно, что при наступлении смерти 
температура организма снижается, сердечная  
слабость нарастает и деятельность прекра
щается, но к сожалению, на главный вопрос, 
решающий дел о по сущ еству, т. е. была ли 
смерть насильственной или естественной —  
врач ответа не дал. Таким образом, эта экс
пертиза относится к дефектным не только из- 
за отсутствия! указаний на причины .смерти, но 
и из-за безграмотности изложения заключения.

3) При исследовании случая утопления врач 
А. дал следую щ ее заключение:

«Принимая во внимание гусиную кожу, грязь 
п од  ногтями; —  считаю, что смерть наступила 
от  утопления. Ввиду того, что признаков на
силия на трупе не обнаружено, этот случай 
был как самоутопление».

Таким образом, получается, что при осмотре 
трупа достаточно установить наличие гусиной 
кожи и грязи п од  ногтями, чтобы утверждать  
о наличии утопления, а для определелия са- 
моутопления достаточно отсутствия на трупе 
признаков насилия.

Само собой разумеется, что подобное опре
деление причин смерти не выдерживает ни
какой критики и противоречит здравой логи
ке, т. к. грязь под ногтями мож ет быть не 
только у утопленников, а отсутствие призна
ков насилия ни в какой степени не дает  о с 
нований утверждать о «самоутоплеиии».

4) Врач Т. при осмотре трупа дал- сл едую 
щее заключение:

«На основании наружного осмотра трупа, 
смерть наступила от внутренней причины».

5) Врач Н... при осмотре трупа гр-на Е. дал 
следую щ ее заключение:

«Специальное вскрытие желудка показало: 
наполнение его содержимым, запах которого  
вполне соответствовал водочному запаху. Вви
ду  чего прихожу к такому заключению, что 
гр-н Е. умер от того, что перепился водкой, 
ж елудок его был весь изменен и  неспособен  
к выполнению функций, а наряду с этим, и 
другие органы быстро пришли в негодность  
из-за  чего и наступила смерть».

Означенное заключение свидетельствует об  
общ ей .медицинской безграмотности и отсут
ствии представления о порядке изложения за 
ключений.

Приведенных фактов вполне достаточно для 
суж дения о состоянии и качестве работы су 
дебно-медицинской экспертизы.

Попутно с этим' обратимся к вопросу о  ка
честве работы наших институтов научно-су
дебной экспертизы, в частности Одесского.

С ледует иметь в виду, что в этих институ
тах имеются все возможности для хорош ей  
постановки работы.

Приведем отдельные факты, свидетельству
ющие о неудовлетворительности работы О дес
ского института:

1) По требованию нар-следователя Ленинской 
райпрокуратуры была произведена графическая 
экспертиза (наст, реестр института №  7003)'; 
Заведующ ий секцией института Е. дал заклн'1 
чение следую щ его содержания:

«Есть определенные данные в пользу допУ' 
щения того обстоятельства, что подписи «КУ* 
на подорожном листе №  268 выполнил гр-Ч 
Кучук. Более категорического заключения да^ 
нельзя».

2) По другом у делу (реестр №  7005) тот Я1 
эксперт дал заключение:

«... есть данные для предположений о то*11 
что подписи получателя накладных вым )лнИ* 
не гр-н Ц..., а кто-то другой... более катеП>' 
рического заключения дать нельзя».

3) По делу о подделке рацпредложения (Ре'| 
естр 6996) сказано:

«Есть основания полагать, что подпись $ 
на подлиннике рацпредложения также явля?1] 
ся подложной и .выполнена тем же лицом, чЯ 
и подпись на «копии», однако категорически 
утверждать это нельзя».

4) По делу о б  убийстве гр-на Г... (реестР! 
№  6860) экспертиза дала следую щ ее заключи 
ние:

«Не исключается возможность, что волои  
обнаруженные в руке убитого, принадлежа1 
Б. или К., однако эта возможность мало в? 
роятна».

5) По делу установления принадлелшос1'1 
подписей получателей счета (реестр №  683'! 
указано:

«... не исключается возможность подделки  ̂
стороны гр-на К.».

Приведенные факты характеризуют рабог" 
института научно-судебной экспертизы с о> 
рицательной стороны, так как даваемые (| 
произведенным экспертизам заключения стр9’ 
даю т отсутствием категоричности утверяш  
ния результатов исследования, половин'1̂  
тостыо, неясностью и двусмысленностью, 
торые по существу не помогают следоватеЛ1 
разобраться в делах, связанных с  н еобхоЛ  
мостыо производства научной экспертизы, 
осложняют следствие и создаю т неясности- .

Наконец, приведем весьма характерный ф з|{' 
когда следователь пытался переложить на М 
ститут научно-судебной экспертизы свои с0 
ственные функции.

На одном из заводов г. Кирово 14 агар6'/
с. г. был обнаружен повесившийся гр-н  ̂
Произведенным наружным осмотром, а заТе, 
вскрытием трупа судебно-медицинским эксП^г 
том было установлено, что смерть последо8., 
ла от асфиксии, обусловленной самолове0]  
нием. А

Таким образом, из заключения врача со в ’̂ 
очевидностью явствовало, что в данном ><0 , 
кретном случае отсутствуют признаки наей-11’ 
ственной смерти и что мы имеем дело с с 
моубийством (самоповешение). ^

Народный следователь, не имея оен''ваН^ 
усомниться в правильности заключения
о причинах смерти, соверш енно правильно о  
шил установить причины, толкнувшие гр-на | 
на самоубийство, но... на основе ему оД1*, 
му (следователю) ведомых соображений  
пришел к выводу, что выяснение и устаН0 
ление причин, побудивш их гр-на С. на са'Ч 
убийство, не относятся к компетенции слеД 
вателя, и направил все следственное произ®0^
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в институт НСЭ с предложением устано
вить причины самоубийства гр-на С. Совер
шенно очевидно, что этот факт евидетельству- 
€т об отсутствии у следователя представления 
® задачах и функциях института НСЭ, как 
Равно о незнании функций, относящихся к 
компетенции следователя.

[ Приведенные выше данные свидетельствуют 
. ® явном неблагополучии в области эюсперти- 

и требуют принятия срочных мер к  улуч
шению этой работы.

Учитывая, что аналогичное положение яв
ляется повсеместным, нам представляется' со- 
еРшён,но необходимым:
1) Просить Прокурора Союза ССР поставить 

®еРед соответствующими органами вопрос о 
[^обходимости переподготовки наличных кад- 
Ров судебно-медицинских экспертов л  п л а т 
ой подготовки новых кадров путем создания  

отдельных /медицинских институтах специ- 
®ЛьНых кафедр судебной медицины, направляя 
Кончивших студентов в распоряжение глав 

С'Ь'Х (областных, краевых, республиканских) 
^Дебно-медицинских инспекторов для исполь- 

10°8ания их по специальности, обеспечив тем 
,аЧым качество работы области судебной  

е4И Ц И Н Ы .
ь, *) Обратить внимание соответствующих ор- 
йа‘Нов, в частности НКЮ СССР, на неудовлет- 
0,Рительную работу институтов научно-судеб- 

экспертизы, даю щ их совершенно' неудов- 
етворительные, а подчас неправильные заклю 
чил (неясность выводов, отсутствие катего- 

?*Чност результатов, половинчатое двусмы- 
? енное заключение и т. д.) по произведенным  
з**4 по предложению следственных органов 
 ̂ сПертизам, обеспечив в будущ ем высокое 
иество исследовательской работы.

И ^Мея в виду, что работа этих институтов 
(ч0Изводится без участия широких масс слгд- 
1|пйеЧн°-прокурорских и судебны х работников, 
Са,гУщих в значительной степени оживить 

Ооту институтов (входящ их в систему Проку- 
с&тУры Союза и НКЮ) и обогатить последние 
г °(.‘й богатой практикой, необходим о разра- 
[,Лать положение о вовлечении практических 
Плотников следствия, прокуратуры и суда в 

,° т у  институтов, 
ц   ̂ М етодическому совету Прокуратуры Сою- 

и следственному отделу при разрабог- 
(V Учебных планов по проведению кратко
го 1|1<Ых семинаров и учебных конференций  
Ир Повышению квалификации следователей и 
Ь^Уроров включить специальный раздел с 
с0 Чет°м глубокого ознакомления слушателей 

асеми видами судебны х экспертиз, разра- 
Чо,.3® одновременно методическое письмо о 
о* яДке и технике назначения экспертиз пэ 

й^Ь'Ньим видам преступлений.
И},. 0̂Ме того, необходимо пересмотреть учео- 
Н Программы наших правовых институтов 

О дических школ в сторону более углуо- 
Чг!°г°  изучения дисциплин, связанных с про- 

Яствам различного рода экспертиз, а так- 
к|( й°просов, вытекающих из кри.миналисти- 

Связанных с применением научных мето
да , Расследования - преступлений, так как вы- 

V очень слабо (если не совсем) ори-н-
4) в этих важных вопросах.

Чь, Следует признать целесообразным для 
ИНгента недостаточно квалифицированных 
Ователей напрйвленце им копий постанов-

С
°Чзаконн«сть № 10

ления о назначении экспертизы в следствен
ные отделы областных прокуратур, если не 
для предварительного согласования н еобходи
мости производства экспертизы и поставлен
ных перед экспертом вопросов, то, во всяком 
случае, для изучения и дачи надлежащих ука
заний следователю об изменении, дополнении 
поставленных перед экспертом вопросов и т. д.

Кронит

О качестве работы судов и 
судебных исполнителей по делам 

обобществленного хозяйства
Воспитание к дисциплине — одна из основ

ных задач, стоящих перед советским судам. 
Однако к выполнению этой задачи суд  смо
жет приступить тогда, когда сам суд в гла
зах  обращающихся к нему граждан и учреж 
дений будет образцом1 дисциплинированности 
и порядка. К сожалению этого еще нельзя 
сказать в отношении многих судебны х учреж 
дений.

Взять хотя бы работу народных судов по 
делам обобщ ествленного хозяйства. Правда, до  
сего времени к ведению народных судов (с 
соблюдением всех процессуальных форм) от
несены только мелкие иски госучреждений (до  
1000 руб.), тогда как иски на большую сумму 
разрешаются органами Госарбитража. В озм ож 
но, что это и  служит поводом для некоторого  
пренебрежительного отношения со стороны  
нарсудов к делам меж ду организациями о б о б 
ществленного хозяйства. Однако, является фак
том и то, что госучреждения, вынужденные 
согласно установленной подсудности, обра
щаться с исками до  1000 руб. в народные су
ды, очень часто долго не могут добиться раз
решения своих споров. Всякий юрисконсульт, 
которому приходится направлять исковые за 
явления в иногородние суды, знает, сколько 
нужно потратить сил, чернил и бумаги, что
бы добиться присылки копии решения, испол
нительного листа или просто ответа о поло
жении дела.

Весьма любопытно, что по большей части с 
внешней стороны дело обстоит таким обра
зом, что обвинить суд в затяжке разрешения 
дела нельзя. Как правило, суды  стараются 
уложиться в установленные для них сроки 
рассмотрения дел. Но дальнейшее их уж е ма
ло интересует. И вот госорган — истец, предъ
явивший иск, тщательно добивается от суда  
высылки копии решения, исполнительного ли
ста или хотя бы уведомления о том, чем дело  
кончилось. Запросы остаются без ответа.

Автор настоящей заметки, юрисконсульт, по
лучил в июле 1936 г. из бухгалтерии своего 
учреждения материалы по дебиторской задол
женности для предъявления исков. В одно и 
то ж е время часть исковых заявлений была 
направлена в органы государственного и  ве
домственного арбитража и другая часть в ино
городние народные суды. По истечении 2 ме
сяцев все дела, направленные в арбитраж, бы
ли полностью закончены, т. е. вынесены, и 
присланы решения, получены приказы и день
ги. Совершенно другая картина с делами, на
правленными в народные суды. По некоторым
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д о  сих пор нет повесток. По другим, хотя ному исполнителю.... района.... для взыскан* 
и были получены повестки, но этим дело не с ответчика . . . Рб. и судебны х издержек  
ограничилось: ни решении, ни ответов на за- Рб. в Вашу пользу. Ссылайтесь на №.!? судЛ 
просы не было получено. ного исполнителя....»

Вот на выдержку несколько примеров: Судебный исполнитель при народном ср
1) В мае отослано исковое заявление по де- Советского района г. Ленинграда также * 

ни иС 2Я7 В п V р  ° мсом° лец (Казань) о взыска- волокитит и взысканные деньги перечисляв
/ г  г  о  сообщ ению Главсуда Татар- через финансовую часть народного суда №

скои АССР исковое заявление было переда- цу
р,аосмотр“ ия в народный су д  Ленин- Практика народного суда Советского рай* 

ского района г. Казани. На запросы народный г. Ленинграда показывает, что достаточно пр1 
суд  молчит. Ни повестки, ни решения не при- вести несколько небольших организационно 
слано по декабрь включительно. .мероприятий, чтобы не было места для пеД1

2) В июне отослано исковое заявление по вольства и жалоб со  стороны клиентуры, 
делу с Хо-батовским крахмальным заводом  Выше мы касались по преимуществу рабо’ 
(с. Хобатово Воронежской области) о взыска- народных судов по обслуживанию обобщ ен1 
нии 792 руб*. 34 коп. Имеется подтверж дение ленного хозяйства. Но еще больше недоста' 
почты о том, что пакет с исковым1 заявлени- ков в работе судебны х исполнителей.
ем выдан по назначению под расписку секре- Совершенно пассивно ведут себя судебн» 
таря суда. Имеется' копия распоряжения зам- исполнители п о  части взысканий с госоргащ  
предоблсуда на имя народного суда Хобатов- по исполнительным документам, на -сумму 1 
ского района ускорить рассмотрение дела и свыше 500 руб. на основании постанов чен< 
выслать решение. Д о  сего времени из народ- ЦИК и  СНК СССР от 7 мая 1935 г. «О в°* 
ного суда не прислано ни повестки, ни реше- прещении обращать взыскания по испол 1̂ 
пн/1, тельным документам на сумму не свыше &

3) 19 нюня 1936 г. отослано исковое заявле- руб. на банковские счёта организаций обоби'-': 
ние в народный су д  г. Актюбинска по делу ствленного сектора».
с Северо-Казахской стройконторой о 244 руб. В большинстве случаев участие судебно1
79 коп. Д о  сего времени не получено ни по- исполнителя выражается в механической $ 
вестки о назначении дела к слушанию, ни ресыдке исполнительного листа в банк. Так*1 
решения. образом, создается только лишняя передат^

4) 17 августа 1935 г. отослано исковое заяв- ная инстанция и проволочка.
ление в народный суд г. Майкопа по делу с  13 течение ряда месяцев один государств 1̂ 
Майкопским мебельным комбинатом о 756 руб ный °Р ган не мог получить деньги с доуг»г 
Первый запрос сделан 19 декабря 1935 г. От- Г1°  приказу Госарбитража по причине отсУ] 
вета не получено. 26 марта 1936 г. сообщ ено ствия средств на расчетном счете должнИ1'1 
Азово-черноморскому краевому суду. Ответа и в Результате затребовал приказ из бай* 
нет, 17 мая 1936 г. вторично —  в краевой суд, и передал судебному исполнителю для оЩ 
копия, — в народный суд. Ответа нет. И только щ-ения изыскания на имущество. Что деЛ‘‘ 
после обращения к уполномоченному Комиссии судебный исполнитель? Направляет приказ , 
советского контроля по Азово-Черноморскому банк> откуда приказ вернулся. Банк возвР 
краю получена 11 декабря 1936 г. копия по- щает приказ с указанием, что на счете 
становления народного суда об  отказе в иске. ника попрежнему средств нет. Судебный 
Решение по сущ еству неправильно, однако^ полнитель выжидает несколько дней и' оП*1' 
кассационная жалоба не принесена в виду яз- направляет приказ а банк. В  итоге дело 1 
ной нецелесообразности ставить вопрос о пе- Дви'гается> а судебный исполнитель только ^  
ресмотре решения по делу, касающемуся взы- ,шет ,препроводительньйе и отмечает по вхоД 
скания пени и неустойки по договору, спу- и исходящ ему.
стя полтора года после возбуж дения иска. ^  'сентября 1935 г. Закавказской крае®"!

Волокита народных судов с ответами на за- К0НТ0Р °Й Госбанка была наложена исполу 
просы обращ ающ ихся к ним госорганов до  1оЛй«я^ на^пись на взыскание с Грузпищет 
сих пор носит массовый характер. Если какой- УД, ® „ Р>/  и исполнительная надпись п№ 
нибудь народный суд сразу отвечает, то это ^ана судебному исполнителю района 
воспринимается всегда с некоторым удивлени- О рджоникидзе в г. Тбилиси. В течение г%  
ем и такие случаи запоминаются Н еплохо на- °Р ганизаЦия-кредитор безуспеш но обращал» 
ладил работу, например, народный суд Мо- С запР °сам!И и жалобами к судебном у исП 
сковского района Ленинграда, практику кото- нителю’ 15 народный суд, в прокуратуру. И *  
рого можно было бы рекомендовать другим ^  ЗЯ еЩе какой-нибудь способ добиться К  
судам. Направленное исковое заявление отос- лучения сведении о положении дела, кр 
данное из Москвы 27 ноября, народный -уд  напис“  1! ноябре письмо лично управЛК  
назначает к слушанию на 14 декабря После 1цему Закавказской краевой конторой I ос0‘ 
того как решение вступило в законную  силу К3 С пР°'сьб0|И 0казать содействие в п о л Л  
народный суд сам, не дожидаясь особого за ° ТВДТа 0Т судебного исполнителя рай-1,:
явления, направляет исполнительный лист не- ™ ени О рджоникидзе г. Тбилиси. Через 
посредственно судебному исполнителю и одно- ДН6И ПришеЛ исчерпывающий ответ из За** 
временно посылает извещение об этом истцу казскои конторы Госбанка, которая за тр е б ^  1 
для чего выработаны особы е бланки со  еле- I I  пи'СЬ1Мен11ые объяснения от .-удебнего \  
дующим 'Содержанием’ полнителя. Таким образом, только путем  ,|

„ ращения в Закавказскую контору Госбанк3 ,!
*г ^  уд  М осковского района (Ленин- нажима последней удалось добиться )т су’А ,
Советский пер., 11) сообщ ает, что испол- ного исполнителя сведений о причина* 3., 

льныи лист за №... нами отослан судеб- держки взыскания. Автору настоящей замсТ
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Приходилось и по другим делам несколько 
Раз посылать запросы судебному исполнителю  
Района имени Орджоникидзе в г. Тбилиси и 
“и разу непосредственно от судебного испол- 
^теля ответа получить не удалось.
I Если кредитор и должник — госоргаиы, пло
хая работа судебны х исполнителей еще т л -  
беды. Несравненно хуж е, когда судебный ис 
Лоянитель также механически и безинициа- 
тИ.вно работает по взысканию по исполнитель
ном листам с должников — частных лиц —  
й пользу госорганов. Такие отношения к де- 
У̂ нельзя охарактеризовать иначе, как пособ

ничество расхищению социалистической собст- 
^Н-осии и, конечно, ни в какой мере не может 
ь1ть оправдано. Вот несколько примероз та

кого возмутительно спокойного отношения 
сУдебных исполнителей по приведению в ис
полнение разрешенных в пользу госорганов 

о взыскании с частных граждан:
1) 29 июля 1935 г. был сдан судебному ис

полнителю  Октябрьского района г. Москвы 
дополнительный лист на взыскание с Кольцо- 
®а И. И. 500 руб. 17 марта 1936 г. после ряда 
Опросов судебный исполнитель 12 уч. Ок 

| 1'ябрьекого района т. Ш убина уведом-ллет о
I >°м’ что: 1) ответчика заработок 600 руб.,
^ что исполнительный лист отослан 8 аека-

1935 г. по месту работы ответчика, что 
^Исано имущество Кольцова на 110 руб. П ро

водит еще полгода и в связи с поданной ж а
лобой на медленность взыскания в сентябре 

1*936 г. от судебного исполнителя за подписью  
!,°й ж е Ш убиной поступает объяснение о том, 
|1то исполнительного листа на взыскание с 
г°льцова в производстве нет, что «узнать, 

-находится исполнительный лист на гр-на 
^Ольцо-ва не представляется воз-можньпм, так 
Ч  основной (?) судебный исполнителе был 
:6°лен, а поэтому, ввиду того что исполии- 
^ ь н ы й  лист нигде не значится, нужно обра- 
З ть-ся в народный суд, запросить дубликат 
^волнительного листа, сдать в производство и 
ч срочном -порядке будет выполнено». 15 ок- 
е'^Ря 1936 г. судебному исполнителю т. Шу- 

Н̂о-й был сдан дубликат исполнительного л-и-
4 а 19 декабря дубликат исполнительного 
,^Ста получен обратно взыскателем с лакони- 
с̂ Кой надписью: «Возвращаю без исполнения 
О пасно -оправки домоуправления о непрожи
тыми ответчика. Имущество все увезено на 

^ьций Восток».
С 1934 г. не удается реализовать испол- 

11|ТеДьны.й лист на взыскание 720 руб. с гр-на 
[| ®ймана. Сперва исполнительный  ̂лист был 
) ,Слан в Тбилиси, но пока судебный исполни-
I, '1ь собирался приступить к взысканию (тоже 

этом случае пришлось посылать дубликат 
г:. 1олиительного листа), ответчик выехал ® Мо-
Н.У- С 16 мая 1936 г. исполнительный лист 
1|3 °Дится в народном суде Ленинского райо- 
кс, г- Москвы и переходит от  одного судеб- 
11'0 исполнителя к другому. В настоящ ее вре- 
 ̂ гч̂ нст находится у судебного исполнителя 

°Р °,вой- За два с лишним года не взы-
ни одн-ого рубля.

V.. 4 апреля 1935 г. был сдан судебному  
>. 1°лнителю Ленинского района г. Москвы 
ка, Рхаровой исполнительный лист на взыс- 
йп' 116 с Жигунова 484 руб. Этот Ж игунов ра- 
^»ает Управляющим дома №  20 по Варварке, 

^бны-й исполнитель т. Архарова о т о сл ^ а
5*

исполнительный лист по адресу «Варварка, 20»,. 
и в результате лист попал в руки самого дол
жника. Повидимому у последнего нет л елэнин 
с сам-ого себя взыскивать, и вот в течение 
одного года и 8 месяцев дело ото На мерт
вой точке. На запросы и жалобы один от
вет: «Исполнительный лист передан по ме
сту работы ответчика — домоуправлению дома 
№ 20 по ул. Разина». Не .помогло обращение 
к инструктору судебных исполнителей г. М о
сквы при М осгорсуде.

4) С 11 декабря 1933 г. находится у того 
же судебного исполнителя Ленинского района 
г. Москвы т. Архаровой исполнительный лист 
на . взыскание с М едведева И. И. 536 руб. 
После ряда обращений, личных и письменных, 
к самому судебному исполнителю, к старшему 
народному судье Ленинского района, в про
куратуру, удалось получить ответ от инструк
тора судебных исполнителей при Московском  
городском суде от 28 ноября 1936 г. №  816-с-ж  
о том, что исполнительный лист 25 сентября
1936 г. направлен -по месту работы ответчика 
заводу Шарикоподшипник №  1. Однако уже 
прошло 3 месяца, но ни одного рубля пока 
не получено.

5) 7 апреля 1935 г. народным судом- Красно
пресненского района было присуждено -с гр-на 
Федотова 2107 руб. в покрытие растраты, и
5 мая 1935 г. исполнительный лист сдан су 
дебному исполнителю Архаровой. Несмотря 
па то, что у Федотова было описано имуще
ство на всю сумму долга, в течение целого 
года судебный исполнитель не взыскал ни о д 
ного рубля., ссылаясь на всякие объективные 
причины: «Еще ничего не продано за отсут
ствием магазина» (14 октября 1935 г.), «иму
ществе не вывезено ввиду болезни Федотовой» 
(20 ноября 1935 г.) и так далее и тому п о
добное. Тем временем гр-ка Федотова (жена 
осужденного за растрату) добилась исключе
ния большинства вещей из описи и до насто
ящего времени, т. е. почти за  2 года, удалось  
получить только 50Э руб. и то только путем 
невероятных усилий: несколько посещений су
дебного исполнителя, жалобы в народный суд, 
городской суд и проч.

6) В июне 1934 г. были отосланы два ис
полнительных листа -судебному исполнителю 
первого электрозаводского участка Сталинско
го района на взыскание с гр-на Балабанова 
1351 руб. 85 коп. За 2К  года судебному ис
полнителю удалось взыскать с ответчика толь
ко 327 руб. 55 коп. Письмом) от 26 апреля
1935 г. за  №  490 судебный исполнитель элек
трозаводского участка уведомил о том, что 
взыскание остатка задолженности 1024 руб.
03 коп. задерживается по той причине, что 
«ответчик пока без работы». Так с  апреля
1935 г. это дело без движения, -причем судеб
ный исполнитель ни на запросы не отвечает, 
ни исполнительный лист не возвращает. Не 
помогло -обращение к старшему народному 
судье Сталинского района (в июле 1936 г.) и 
в’ М осгорсуд (в ноябре 1936 г.).

7) 14 мая 1935 г. народный суд Краснопрес
ненского района присудил с  гр-на Демьянен
ко 1120 руб. В момент суда пр-.и Демьяненко 
проживал -по Нижней ул., д. 7/9, кв. 29 и лич.не 
присутствовал при разборе его дела в суде.
27 мая 1935 г. исполнительный лист был сдан 
судебному исполнителю Краснопресненского
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района т. Юдиной. Только ш июле т. Юдина 
собралась проверить имущественное п ол ож е
ние Демьяненко и со слов жильцов квартиры 
составила акт о том, что якобы Демьяненко  
без работы и имущества не имеет, после чего 
вернула исполнительный лист взимателю. Там 
временем Демьяненко из дома №  7/9 выбыл, 
и все попытки выяснить его местопребывание 
до сего времени не дали положительных р е
зультатов.

Таких примеров отвратительной работы; су
дебных исполнителей можно было бы  привести 
сколько угодн о . И в большинстве случаев все 
это сходи т  соверш енно безнаказанно, так как 
к сожалению борьба с волокитой чаще про
водится на бумаге, чем на деле. Кроме ущер 
ба государственному карману, от этой плохой  
работы больш е всего терпят юрисконсульты и 
главные бухгалтера (начальники финансовых 
частей) госучреждений, которые вынуждены  
терять много ценного времени на хож дение и 
переписку с  целью добиться какого-нибудь  
толку или хотя бы ответа о положении дела

Мои предложений сводятся к следующ ему:

1) Должно быть издано распоряжение НКЮ 
или В ерхсуда Союза о том, что суды и су 
дебные исполнители не имеют права оставлять 
без ответа ни одного обращ енного к ним за 
проса и что недача ответа на запросы будет  
рассматриваться как серьезный поступок, вле
кущий наложение взыскания.

2) Издать распоряжение о том, что в иско
вых заявлениях по делам обобщ ествленного  
сектора должны указываться, кроме адресов  
сторон, такж е м естонахож дение и номера их 
расчетных счетов.

Ц елесообразно обязать суды  направлять ис
полнительные листы на сумму свыше 500 руб. 
непосредственно в банк, а д о  500 руб. непо
средственно судебном у исполнителю с одн о
временной посылкой уведомления организации 
истцу. Это позволит избежать «встречные п е
ревозки», когда исполнительный лист пересы
лается например с Дальнего Востока в Москву 
и сейчас ж е обратно, на Дальний Восток.

Нужно обязать суды-, в случае отказа в ис
ке полностью или в части, немедленно высы
лать организации-истцу копию решения.

3) Н еобходим о активизировать роль суд еб 
ных исполнителей п о  делам о взысканиях в 
пользу госорганов, с  тем чтобы в обязанности  
судебны х исполнителей входило не только 
«исполнение» в узком смысле слова, т. е. о б 
ращение взыскания только на те объекты, ко
торые ему указаны организацией-кредитором  
но и выяснение, по своей инициативе, всех  
возможных путей и способов взыскания, без 
особы х указаний, требований и напоминаний.

Работа судебны х исполнителей должна быть 
построена таким образам, чтобы исполнитель 
был непосредственно ответственен за д о в ед е
ние д о  конца взыскания по поступившему к 
нему исполнительному документу (исполни
тельный лист, приказ Госарбитража, исполни
тельная надпись и цроч.).

Б. Сиптиц.

Об уголовной ответствен ноет) 
истцов и ответчиков за заведо! 

ложные показания

Гр. Е. Кякшт (Ленинград) обратился к П] 
курору Союза ССР тов. Вышинскому со с 
дующим письмом по вопросу об уголов( 
ответственности Истцов и ответчиков за  Д< 
ими заведомо ложных показаний по гражД  
ским делам в суде:

«Ожидая в суде разбирательства дела, 
которому я был вызван случайным свидС 
лем, я с негодованием убедился в том, 4 
истец и ответчик, воскрешая судейские нра* 
о-писанные Диккенсом и Сухово-Кобылинь 
могут безнаказанно давать суду ложные ч 
казания. Если одном у из них удается до* 
ментально, или свидетельскими показания* 
доказать ложность заявления своего прот* 
ника, то суд довольствуется установлением 1 
тины, но не привлекает солгавшего к угол^ 
ной ответственности. На прямой вопрос, ко1 
рый я после этого ставил четырем рази! 
юристам в четырех разных юридических ко 
сультациях,—  значит истец и ответчик име> 
право безнаказанно врать суду —  я полу4' 
уклончивые ответы, что они мол «не дол** 
искажать истину», но что «поскольку кажД] 
тяжущийся заинтересован в выигрыше дела, | 
естественно может освещать вопрос с выг<» 
ной для него точки) зрения».

В моем сознании не укладывается мысль, 1,1 
в советском суде м ож ет выиграть не т<> 
кто убеж ден  в правоте своего дела и чесТ* 
говорит суд у  правду, а тот, кто лучше 0 
врет, или — как выразился один из кргоЧ  ̂
творов в консультации —  «кто сможет пре1 
ставить дел о  наиболее правдоподобно».

... Я хочу получить на мой прямой вопр  ̂
прямой, большевистский ответ: Имеет кто-лИ‘ 
право безнаказанно давать советскому су  
ложные показания или кет?

... И не мне следовало ставить этот воПм 
а нашим судьям. Я случайно столкнулся с 1,11 
и возмутился. Они ж е встречаются с ложЫ0 
суде десятки раз на день и все-таки ^  
спокойно.

Отвечая мне здесь, Вы укажете и им, 11, 
всякий солгавший Советскому суду, дол^ 1 
тут ж е привлекаться за это к уголовной отве, 
ственности и не его против! гик ом —  мо* 
быть незнакомым с тонкостями судопроиз»0' 
ства, не случайным посетителем суда, а са*1 
судьею. .

Конкретно, я предлагаю изложить ст. 95 Уг(|1 
ловного кодекса в такой редакции: «ЗавеД0' 
ложный донос органу судебно-следствен^
власти или иным, имеющим право возбужД^ 
уголовное преследование должностным лйЧ' 
а равно заведомо ложные показания, давае*^ 
свидетелем, экспертом, переводчиком, и ст^  
ответчиком, обвиняемым, юристом и про1'1*, 
лицами, опрашиваемыми при производстве Д̂  
нания, следствия или судебного разби р ат^  
ства по делу, — лишение свободы или ис^  
вительно-трудовые работы на срок до 3 < ' 
сяцев» и  т. д. Д

Мера наказания за дачу ложных показа*1, 
определяется судьями, немедленно вслеД^ 
установлением факта дачи ложного показа*1



Й Полагаю, что такая постановка вопроса, ко- ца или ответчика к Уголовной ответственно-
^орую  без сомнения поддержит каждый чес г- сти за заведомо лживое- и

НЫЙ гражданин, раз навсегда отобьет у судя- ггсведение их в суде. С ростом пра осознания
Ч и хся охот у  дискредитировать советский суд маос борьба с этим явлением становится ак-
Раэными изворотами и недостойными увертка- туально необходимом, трудящиеся уж е не ^  ш и  исшори1с1ми А   ̂ терпят подобных поступков и требуют нака-

Е Кякшт». зания за это; и они правы, тем более, чго 
закон наш предусматривает в определенных 

Вопрос, поставленный в письме гр. Кякшт случаях уголовную ответственность сторон за  
представтяет безусловный интерес и должен их преступное поведение в суде. И точно так 
"О^чить “ясный ответ же, как за последние годы увеличилось коли-

Прежде всего надо иметь в виду, что тре- чество случаев требования привлечения к о т 
д а н и е  правдив о с т и п е р е д  судом всех участ- ветственности за клевету и другие преступле-

' ‘йощих Г н е м  ли ц  является требованием здо- ния, порочащие имя и честь гражданина, встал
' С щ  законньш и вытекающим из право- также вопрос о том, что и в гражданском су- 
с° з н а о б щ е с т в а  высшей культуры. де нельзя безнакипнно п о Р ^ ^ г р ю к и н и н а .

П еред судом, ставшим подлинно народным, Считая за : п п тп ,попы по сих поо еше
Ороны и лоугие участвующие в деле лица многие суды и прокуроры д о  сих пор ещ<.

Указывают правдиво не только, вернее не оставляют безнаказанными даж е лиц, которые 
Только 1потому что бо«гся кары за ложь, в своих заявлениях возводят заведомо лож- 
Чечестность обман сколько вследствие повы- ные обвинения в серьезных преступлен ях на 
’̂ ющёйся все б о т ё е  и более сознательности и тех или иных граждан, а особенно на долж- 
С и м а ш я  своего долга, желания быть чест- постных лиц. По поводу заявлении таких лю- 
"Ым гражданином своей социалистической дей, которых необходимо было бы привлекать 
^Раны помогающим вести борьбу с наруше- к уголовной ответственности пост. 91 УК, ог- 

законности. Не случай- раничиваютс*
Но, „р,,!; именно сейчас самые «отъявленные» ты, изложенные в заявлении такою  то,

повинной, не желают Г о ^ ’т о !”

Ч1ЦУ __ явление обычное в то время кончить. Вот в чем задача, а не в том, чшоы
Ч  например, .  ф аш и сск оп  Г е р » .» ,»  вес- / Л а , Г , Г о Ж= ь , Г “Г Г^ааггяг^яякя-г ггягг. <— »»
^Шего гражданского процесса, ^ и““ °еСЬ ^О тветственность истцов и ответчиков за за 

гнуть к установлению У’ ° л° в" °” °  ,сторои Ве»омую ложь, клевету, обман с целью полу 
, « и  за  неправдивость или умол личную выгоду (мошенничество), подлог

Гражданском суде (см. о б  этом  «С I. определяется соответствующими стать-
> »  № 3 за 1937 г. с * .  97). * Ми уголовных кодексов союзных республик

уНаш уголовный кодекс не " Р ^ ^ Х Г з "  на общем основании (напр, по ст.ст. 95, 120, 
ь,.°Довной ответственности за ложные пока «. РСФСР),

истцов и ответчиков перед „а _ ответственность истцов и ответчиков <явлл-
,0М нет никакой необходимости Нельзя « ся лицами* заинтересованными в исходе
> т ь ,  что истец и ответчик " ™ У о ”?о- ” ла) за заведомо ложные показания на суде
3  заинтересованными в исходе' ^ела. может трактоваться так же, как и ответ-
У Многие показания их, объективно пРе̂  ствепность свидетелей, экспертов, переводчи-> Щ „ е  из себя неправдоподобный у, лашвый ^ ш о с т ь ^  д ^  р ^  , Но

,*азателъственныи материал, сУ®’>е*™ в1_  „е следует, что во всех указанных случаях
11уи стороне кажутся правдивыми, 5 °о  ст0р0ны в гражданском процессе остаются
с^Щими истине. Нередко такая сторона со с т о р о н ы » *  д
,,1о°Ими претензиями и п о к а з а н ^ ! ОЙ«ш°во до- Возьмем пример: гражданка А. в своем за 
,( высших органов правосудия, настои явлении о взыскании алиментов указывает на
> вая ,о д н о  и  т о  ж е ,  будучи при э т д  Убик ^  ^  в  в  т с „ с .

0 „ а. что ее показания абсолютно р ние д лет злостно уклоняется от платежа али-
ь евь часто бывает весьма трудно опр , . ментов и не при3нает себя отцом ребенка,

сторона дает СУДУ Она просит суд взыскать с гр. В. алименты
Лия и когда она сама заолуж дае! ■ „ проверив все доказательства по делу,
И зустн о  что и многие с в и д е т е л и д с .  приходит к выводу, что истица, заведомо

5 »ан„ Я1 бессознательно .г у т , искажают ф ж  при^ ^  рсбспка является й.
у. Поэтому закон (ст. 9й у у  У у  предъявила в корыстных целях указанный вы-
•’10виОВНую ответственность ИХ лиш Р^ ^  ^  ^  к 1праждани1ну в. На этом основании 

к И 'Сознательной, заведомой ло  суд в нске отказывает. Но ответчик справед-
г^зэний. лив0  возражает против действий суда. И он

н а д у е т  ли из с к а за н н о г о , ггс в Так как д е йСтвия истицы представляли
Н0 'ики вольны б е з н а к а з а н н о  л а ‘ ОВплъ- собой не только неосновательное воэбуждг. 
Н0 ’ конечно! Такое мнение ... „ ие гражданского ист<а, но  и з а в е д о м о  ложный

Распространенным, и в практи е У ‘ -  ДОНос судебной в л ас ти  о п р есту п л ен и и  а""-
0 Можно встретить случай привлечений ист донос иуд

РУ-
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гого лица, да притом еще с корыстной целью. 
Это преступление истицы, предусмотренное 
частью II ст. 95 УК РСФСР, не м огло и  не 
должно было остаться безнаказанный.

Точно также безнаказанным: не должна о с 
таваться сторона в гражданском процессе, 
представляющая суду подложные документы. 
Ст. 151 Гражданско-процессуального кодекса 
РСФСР говорит об этом следующ ее: «в слу
чае, если суд придет к убеж дению  в подлож 
ности документа, он устраняет его из числа 
доказательств и возбуж дает дело в уголов
ном порядке».

Нередко в гражданском процессе бывает 
весьма трудно выявить преступные действия 
сторон, облекаемые ими в ту или иную л е 
гальную форму. Тщательное выявление д ей ст
вительных отношений сторон, являющееся о с 
новной задачей нашего суда согласно ст. 5 
Гражданско-процессуального кодекса, дает  
возможность вскрывать преступления! сторон, 
«безбоязненно» обращающихся со своими не
законными (претензиями в гражданский суд.

Так, например, бывший директор Одесского  
сахарного завода Зозуля, по распоряжению  
Главсахара получивший от завода больше го 
да назад 1400 рублей (дополнительную за р 
плату к основной, получаемой по новому месту 
работы в Киргизии), в 1936 г. предъявил в 
нарсуд г. Москвы иск к Главсахару на ту же 
самую сумму, воспользовавшись тем, что но
вое руководство Одесского завода выдало ему 
неправильную справку о том, что эта сумма 
им (бывшим директором завода) не получена.

Нарсуд, не разобравшись в деле как с л е 
дует, удовлетворил иск, несмотря на возраж е
ния Главсахара. И только спустя полгода п о 
лучивш ий  уж е эти деньги истец с санкции 
Прокуратуры СССР был привлечен к уголов
ной ответственности за мошенничество.

В другом  деле истец Ремов, член РЖСКТ (у 
г. Москве), предъявивший в нарсуд иск о вы
селении из его комнаты гр-на Вдовенко, скрыл 
от суда суть дела и добился решения нарсуда 
в свою пользу. При проверке дела по поруче
нию Прокуратуры СССР оказалось следующ ее, 
мать ответчика Вдовенко купила у истца Р е
мова его комнату, но стороны «оформили» эту  
сделку путем заключения фиктивного брака. 
Ремов долгое время отказывался перевести пай 
на имя| своей «жены» Вдовенко, требуя от нее 
еще денег сверх тех трех с половиной тысяч, 
которые он получил уже, выдав расписку. На 
суде при рассмотрении иска Ремова к В до
венко о выселении фигурировала эта распис
ка, тем не м енее суд  признал ответчицу ж е
ной Ремова и вынес решение выселить сына 
Вдовенко из комнаты (как постороннего су 
пругу ее человека), а Ремова вселить к своей 
«жене».

Само собой понятно, что за подобную  ложь  
перед судом и преступное злоупотребление 
своими гражданскими (материальными и про
цессуальными) правами стороны подлежат у го 
ловной ответственности. Поэтому П рокурату
рой г. Москвы по предложению Прокуратуры  
СССР было возбуж ден о против обоих сторон 
уголовное преследование.

Т.

О пробеле, требующем 
заполнения

Нельзя не согласиться с авторами одной И- 
последних статей по вопросу о порядке аК' 
тирования количественной недостачи товар1 
(В. Ланда и К. Граве, «Больше бдительносТ '1 
к вопросам недостачи», «Арбитраж», 1936 г 
№  18, стр. 8— 10), заявляющими, что «в дей 
ствующем законодательстве по вопросу о не 
достачах —  зияющий пробел». Действительна 
если вопрос о порядке актирования качеств^ 
поступающ его в адрес грузополучателя товару 
разрешен инструкцией Госарбитража при С№ 
СССР от 2 января 1935 г., то вопрос о по’ 
рядке актирования количественной недостач* 
и порядке регламентации при недостач* 
остается до  сих пор открытым.

М еж ду тем этот вопрос сплошь и рядом я®' 
ляется достаточно сложным: взять, наприм #  
порядок определения такого товара, как ко/К' 
полуфабрикаты, обмер которых долж ен про' 
изводиться с помощью специальных приборов 
(футомер, планометр) и сведущими лицам*1’ 
целый ряд вопросов неизбеж но возникает пр" 
определении состояния упаковки прибывшей! 
товара, что необходим о для определения м,е' 
ста хищения! товара (склад поставщика, желез
ная дорога и т. д.).

Н еобходимо признать, что отсутствие ре1" 
ламентации порядка актирования количестве*1' 
ной недостачи товара безусловно затрудняй 
раскрытие ряда хищений: односторонний ак| 
оспоренный поставщиком товара, приводит * 
прекращению дела в целом, и при этом' 5 
большинстве случаев и к прекращению Р0' 
зыска виновных в хищении товара лиц. К т°‘ 
му ж е приводит и отсутствие указаний в з*’ 
тах о состоянии тары й упаковки, так как ой' 
ределить в таких случаях виновность конкре*' 
ных работников отправителя или получателе1' 
или работников транспортных организаи1" 
представляется зачастую затруднительным и-*1* 
просто невозможным.

С другой стороны, нельзя не отметить, чТ 
отсутствие регламентации порядка актиро^^’ 
ния недостачи неизбежно приводит к ненУ^а 
ным искам и спорам, к загромождению  •суАс°‘, 
ных и арбитражных органов многочисленны^ 
делами, которые при наличии твердых прав*1' 
порядка актирования: недостачи в целом ряД. 
случаев вовсе не имели бы места, так как пР', 
соблюдении установленных законом .пра®  ̂
акты в одних случаях являлись 'бы бесспоР’ 
ным доказательством недостачи и ее размеру 
и возмещение убытков происходило бы в Д°. 
бровольном порядке; при нарушении ж е о с » 0 ® 
ных правил эти акты, наоборот, не являлй^ 
бы основанием для предъявления претеп31 
и передачи спора в су д  или арбитраж. В 
стоящ ее время, при отсутствии р егл ам ен та^  
этого вопроса и при (разнобое в прахтИ*. 
разрешения этих споров судебными и арб111., 
ражными органами, по сути трудно и. вияИ1* 
стороны в обращении для разрешения сПоР, 
в суд или арби тр аж .. Действительно, хозя$<® 
венник или юрист-хозяйственник, зная, что 
ряде случаев односторонние акты судами ПРН 
наются имеющими доказательную силу, оГР. 
ничиваются такими актами, п р е д ъ я в л я ю т  1 
ним претензии и обращаются с  исками в 
дебные органы.



Вызывает наибольшее количество споров во
зрос о составе производящих проверку коли
чества товара лиц. Является ли односторонним  
" вследствие этого недоказательным акт, со- 
тавленный с участием представителя рабочего 

*°Нтроля, члена ФЗК, члена горсовета (из 
Работников предприятия, получившего товар и 
" о к р у ж и в ш е г о  его недостачу)?

Достаточно ли участие представителя «треть- 
незаинтересованной организации» и нет ли 

лдаований к то.чному определению, какой 
'Менно организации? Нет ли оснований тре
п а т ь  в более сложных случаях участия пред
ъявителя госэкспертизы, а в случаях, явно 
' |(азывающих на наличие хищения, и пред
ъявителя следственных органов?

■ Н еобходимо издать такую инструкцию о по- 
ЕяДке актирования недостачи товара, которая 
°Ь1 в основном решала все спорные вопросы, 
^Тановила сроки и порядок предъявления 
^Кламаций, обеспечила обязательность розы- 

а̂ виновньох в хищениях лиц.
Окиншевич.

Еще о протоколах судебных 
заседаний

ииТов. Лукьянович («Социалистическая закон  
°сть» №  3 за  1937 г.) по вопросу о  ©едении 
Ро'гоколов судебны х заседаний указывает, что 
 ̂ к бы ни был квалифицирован секретарь, о л 
 ̂ сможет в судебном  заседании полностью  
Формить протокол, а ограничится тотько 

з ^ ь  кратким содержанием его, оправдывая 
самым практику перепечатывания п р от>  

Рйов на машинке.
I Я считаю точку зрения т. Лукьяновича не- 

еРной, ибо в протоколе необязательно запи
с а т ь  дословно показания обвиняемого и 
“Идетелей, — нужно уловить основную мысль, 

,к°Торую необходим о записать в протоколе, 
ъ допечаты вание протокола — это нерацио- 
аЛьное использование рабочего времени се- 

^ еТаря; при этом порядке на одно дело з а 
качивается вдвое больше времени, что может  
(]1'1ть проведено в жизнь в тех судах, где слу
чается 4—5 дел в месяц и с немногочислен
ной свидетелями.

ь Оформляя протокол на 2—3 день при самой 
аилуЧшей памяти, не всегда. все можно  
Помнить, а одно забы тое слово иногда ме- 

смысл целой фразы, и правильнее не по- 
,1 гаться на память, а точно записывать смысл 

Раз, высказываемых в судебном заседании, 
ц, правило, председательствующий в сове- 
д дельной комнате долж ен иметь протокол су- 
з^Иого заседания, не надеясь на свою память, 
I,,Из заметок секретаря для председательстзу- 

Т*его не всегда все будет понятно.
.Н а  страницах нашего журнала уж е не один  

обсуж дался вопрос о том, чтобы в су- 
ьГ^чом заседании свидетели и эксперты п о д 
о з в а л и  свои показания, а если стать на путь 
1>„ 0:Рмлеиия протокола через 2 3 дня, или 
- , ’атания его, надо лишать возможности сви
р е л е й  и экспертов подписывать свои покз* 

в судебном заседании, 
а Работаю в органах юстиции свыше ■•» лет, 
сек р ет ар ем  около 4 лет, квалифицированным 
^.^Ретарем себя назвать' не могу, так как я 

'Звиженка, но протоколы по уголовным- д е 

лам заканчиваю всегда в судебном  заседании  
и за мою работу имела два замечания на про
токол и то потому, что неправильно выразила 
мысль дающ его показания.

Вообщ е я работаю секретарем районного 
суда, и могут сказать, что у нас сложных дел  
нет, но я очень много раз секретарствовала 
на выездных заседаниях областного суда, на 
процессах в продолжении нескольких дней и 
протоколы оформляла в судебном заседании и 
считаю, что любой секретарь при желании это 

.может сделать.
Я прошу, чтобы все секретари судебны х за 

седаний районных и областных судов на стра
ницах нашего журнала высказали свое мне
ние по этому поводу.

/ М. Седлецкая
Секретарь нарсуда с. Б—Биски, Одееск. обл.

За точное исполнение Консти
туции СССР

(к вопросу о выборе народных судов)
Сталинская Конституция Союза ССР, утвер

жденная Чрезвычайным VIII съездом  советов, 
по-новому решает вопрос о выборе народных 
судов.

Ст. 109 Конституции Союза говорит: «Н арод
ные суды избираются гражданами района на 
основе всеобщ его, прямого и равного избира
тельного права при тайном голосовании — 
сро.ком на три года».

«Народный суд» в общепринятом понимании 
означает состав народного суда: Народный 
судья и народные заседатели.

По ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса 
под словом «судья» разумеются как народные 
судьи, так и народные заседатели... «Сопоста
вление всех статей Конституции, трактующих
о судах, со статьей 112 Конституции ясно ука
зывает на то, что «народные суды» нами пони
маются правильно.

Бели это так, а мы убеждены , что это имен
но так, —  то следует признать, что выборы 
как постоянных народных судей, так и п о 
стоянно сменяемых народных заседателей для 
участия в заседаниях народного суда должны  
происходить по единому правилу, изложенному 
в цитированной уж е 109 ст. Сталинской Кон
ституции.

В подтверждение правильности нашей точки 
зрения мы в этом случае сошлемся на т. Кры
ленко. Он 3 мая текущего года в «Правде», го
воря о том, что согласно ст. 103 Конституции 
«Рассмотрение дел во всех судах осущ ест
вляется с  участием народных заседателей кро
ме и т. д.».., продолжает так: «Эти заседатели  
избираются тем же порядком, что и народные. 
судь)И, т. е. гражданами района на основе все
общих, прямых и равных выборов при тайном 
голосовании. Так Сталинская Конституция ут
верждает принципы социалистической демокра
тии в суде»...

В этом утверждении содержится одна не
правильность. В порядке ст. 109 Конституции 
Союза ССР подлежит избранию, наряду с по
стоянными народными судьями, только тот 
контингент народных заседателей, который 
предназначен для участия в заседаниях народ
ного суда. Что же касается народных заседа-
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телей для всех остальных судов, то они п од 
лежат избранию таким ж е порядком, как л  
суды, для участия в заседаниях которых они 
предназначаются.

Заканчивая статью в «Правде», т. Крыленко 
пишет: «... Наши народные заседатели являют 
ся представителями трудящихся масс и полно
правно участвуют в разрешении судебны х дел 
наравне с народными судьями.

Нам ^предстоит выбрать около 6 миллионов 
народных -заседателей. Уже одна эта цифра 
говорит о значительности работы, которую  
придется проделать»...

Прочитав все,и что касается избрания народ
ных заседателей и оценку значения этого  
института т. Крыленко, можно было бы не 
сомневаться в том, что вопрос о  порядке вы
боров нарзаседателей для народных судов не 
подвергнется ревизии со  стороны... т. Крылен
ко.

Но несмотря на то-, что дело касается основ
ного закона нашей страны — т. Крыленко 
пытается внести в него некоторые «поправки». 
Они в части суда сводятся к проектированию  
установления различного порядка выборов.

Как и в «Правде» от 8 мая текущ его года, 
так и на третьей странице «Советской юсти
ции» №  9 за 1937 г. говорится, что «Эти за 
седатели подлеж ат (Избранию тем ж е п ор я д
ком, что и народные судьи и т. д.».

А вот, что мы читаем на пятой странице то
го ж е журнала: «При будущ их выборах, как 
мы уж е сказали, нам придется вы/брать около
6 млн. народных заседателей. Как это должно  
быть проведено технически? Конечно, при вы
боре народных заседателей не может быть 
того же порядка, что при выборах народных 
судей.» Как так? Ведь «Эти заседатели подл е
жат избранию тем ж е порядком, что и народ
ные судьи!»... А это совсем не то, что пишет 
т. Крыленко, говоря: «в отличие от выборов 
судей выборы народных заседателей бу д у т  по 
всей вероятности проводиться единым общим 
списком, причем каждому должно быть п р ед о 
ставлено право отвода лю бого из указанных 
п списке». Выходит, что выборы народных з а 
седателей будут происходить не тем же, а сов
сем иным порядком. В чем ж е дело? Откуда 
такая путаница?!

Если давит количество подлежащ их и збр а
нию б млн. нарзаседателей, что предполагает  
больш ую работу, —  то это не аргумент, кото
рый бы мож но было принять в расчет. Т руд
ности надо преодолевать, а не возводить в 
закон, его не прейдеши. «Значит, надо рабо
тать, а не хныкать» (Сталин). Избирательная 
техника, якобы, сложна, тож е не довод, тем 
более, что избирательная мысль уж е приходит 
на помощь в этом именно отношении.

Предложение т. Крыленко («то, что мы ск а
зали, в огромной степени, однако, еще лишь 
проект». Крыленко, «Советская юстиция»
1937 г.) сводится к ревизии 109 ст. Конститу
ции Союза ССР. Полноправные судьи, народ
ные заседатели должны избираться таким же 
порядком, как и постоянные судьи. Это м уд
рое требование Конституции настолько оче
видно, что пояснять его излишне —• оно д о л 
жно быть неукоснительно выполняемо.

«Каждый гражданин СССР обязан соблюдать 
Конституцию Союза Советских Социалистиче
ских Республик, исполнять законы, блюсти

дисциплину труда, честно относиться к обШ 
елвенному долгу, уважать правила социаЛ 
стического общежития». Так повелевает ст. 1 
Конституции. Это требование обязательно > 
только для граждан, но еще в большей ст 
пени и в первую очередь для руководят' 
должностных лиц и, в частности, для Нарко* 
Юстиции Союза ССР.

По сути дела предложение т. Крыленко с© 
дится к сужению судебной демократии, уст 
новленной Конституцией.

Ленин учил: «Демократия вообщ е не устр' 
няет классовой борьбы, а делает ее лишь с1 
энательной, свободной, открытой. Но это 1 
довод против демократии. Это довод  за 1 
последовательное развитие до  конца» (Лен** 
т. XXX, стр. 195). Это еще один дов од  прот* 
предложения т. Крыленко.

Граждан*

Воспоминания о работе в органа 
прокуратуры

Вернувшись в 1920 г. из Красной армии, 
вступил в ленинский комсомол. Поскольку 
окончил только сельскую школу, мне пришло^ 
серьезно задуматься над повышением своеГ 
культурного уровня. В 1921 году я был КО 
мандирован в Первый воронежский коммун*1 
стический университет, по окончании которой 
в начале 1922 г., я был выделен на Первые в<> 
ронежские 4-месячные юридические курсы.

При прохож дении курса я был прикреплю 
на практику к народному суд у  4 участка * 
Воронежа.

Конец моей учебы совпал с периодом обе! 
ждения подготовляемых к выпуску кодекс01 
и организацией советской прокуратуры.

Вскоре после назначения первого губпрок? 
рора я был послан им нарследователам 1 учЯ 
стка Калачевского уезда.'

В то время в уезде  следователь п о л ьзо вал ^  
всеми правами прокурора и осуществлял на/ 
зор за  органами дознания. Первая трудное*1, 
которую я встретил, —  это была моя обн^  
малограмотность, неумение последовательно ' 
логично изложить показания свидетелей и о 
виияемых, неумение глубоко вникнуть в сУ1* 
вопроса. П оэтому я подчас заканчивал сл^  
стоие поверхностно, с большими ошибка»1'1 
доходивш ими порой до  курьезов. СомиитеЛ*’ 
ные и недостаточно обоснованные доказатеЛ*1 
ства принимал за чистую монету, загроможД11' 
себя маловажными делами в ущ ерб в аж н ь1'1 
В-течение 8 лет —  вплоть д о  1933 г. я работ3' 
иарследователем, много переживал за  свою ^  
лограмотность, много получал колких и ядо®1' 
тык бумажек и замечаний в связи с мои*'1 
промахами.

Но это время я усиленно работал над со6°\ 
и в конце концов преодолел свои недостатки ] 
работе. Особенно большую помощь оказал 
актив, с которым я проводил совещания, 111 
стоянно держал живую связь и привлекал 
расследованию отдельных дел.

Именно активу я обязан тем, что мне У^, 
лось раскрыть ряд важнейших дел (подг  
ка убийства кулаками местных работников 
ДР-).

В 1930 г. во время ликвидации о к р у го в  . 
был назначен прокурором Петропавловск0



Района. Показав хорош ие образцы работы, я особенно в последним год учебы (1936 г.) дала 
®Ь1л в 1931 г. переведен прокурором в более положительные результаты, и в конце 1936 е. 
ответственный — Павловский район. я успешно закончил Институт советского пра-

В 10-летний юбилей .прокуратуры я посту- ва. Только тогда я почувствовал твердую поч- 
"Ил студентом заочного комвуза в г. Вороне- ву под ногами.

В начале 1933 г. мне посчастливилось по- Сейчас, в день, когда мы празднуем славный 
СтУпить заочником в Московский институт со- юбилей 15-летия советской прокуратуры, я с 
Ветского права имени П. И. Стучка. Выполняя гордостыю вспоминаю, что мне, мало1 рамотно- 
ответственнейшую работу в аппарате облает- :му и малоопытному пастуху, ленинским ком- 
Ной прокуратуры по должности помощника сомол и коммунистическая партия Ленина 
областного прокурора и старшего помощника Сталина дали высшее юридическое образова- 
°блпрокурора, я в то же время упорно про- ние и поставили на ответственный пост совет- 
Ц°лжал свою заочную учебу по овладению ского прокурора, призванного оороться за 
твХникой прокурорской работы. Я не могу без революционную  ̂законность, бороться за соо- 
бдагодарности вспомнить инициативу работни- людение великой Сталинской Конституции.
*ов Воронежского областного суда по органи- Не успокаиваясь на достигнутом, я бУЛУ 
Зации общ еобразовательного курса при обла- продолжать повседневно работать над соОои, 
СтНом суде, где по утрам за 1 У.>—2 часа до одновременно ведя непримиримую борьбу с 
Начала занятий я имел возможность работать врагами народа, опираясь на массы, ведя по- 
1,0 повышению своих знаний по русскому язы- стоянную массовую работу с прокурорским  

математике, географии и т. п. активом.
Упорная работа по заочному образованию, Ученко

Пр о б л е м ы  с о в е т с к о й  з а щ и т ы

К вопросу о_ методологии К0Т°Р“е
С у д е б н о й  ЗаЩИТЫ Своевременность и принципиальность поста-

|  ,  новки вопроса о методике советской защиты —
Переживаемая эпоха предъявляет к судеб- ,вне ОПора.

;°Му работнику, в той или иной форме сопри- Методика защиты^ в советском суде —  
Д аю щ ем уся  с  советской действительностью, 0длас .̂ь совершенно неисследованная и, без  
Се более сложные требования. того, трудная по существу. Методы защиты, ее
В уголовном суде перед всяким вдумчивым прие|мы в значительной степени определяются  

^следователем открывается обширный район духовным обликом адвоката, его интеллекту- 
рЯ наблюдений, так как здесь  — в суд е  — альными ресурсами, этикой, но, естественно, 
*еРедко отражено все многообразие советского в ОСНОВНОм, мировоззрением адвоката.
ь1Та- Несмотря «а крайнее разнообразие судеб-
Так или иначе, перед судом всегда стой дед  п0 своеМу жизненному содержанию ,
акомая ему до этого личность, которую политико-правовой концепции, бытовым особен- 

Ризван судить и, в то же врем я, ею ДорО' НОСТям и пр. и пр., можно, однако, с точки 
''ь, так как интеллектуальным р ур зрения методов защиты, обобщить дела опре- 

Дяются «люди кадры». деленных категорий. Нйпример, каково бы ни
Сейчас уж е нет нужды распространяться о быдо содержание хулиганства в данном кон-

Л какой мер6 В ,0Ш'ЗИ 'С Д^ ™ , ; СГ т ь  кретном проявлении и как бы оно ни разни-Конституции повышается ответственность от проявлений хулиганства в другом кон-
области ограждения прав личности перед ка- кретном деле> |К0,рИИ хулиганства, как полити-

■уЧИонной гарантии. гое дело, что этот анализ хулиганства прихо-
, Именно в связи с этим поучительно вспом- датся ставить в одном случае шире и глубже, 
^ ть выступление Прокурора Союза с с к  а . и .  ̂  ̂ ином — более скупо и схематично, что

Экп .............. .. ■ кретном Деле, корни  ХУЛИГаН1ЛИа, как нилш и-
МЫм работником суда и, в частности, перед правового фактора и явления исторического 
^Щитой, стоящ ей в СССР на высоте консти- ™  пр в пр,инц^ пе> б а ю т с я  одни и те же. Дру- 

чИС’"— А ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—■»
н , м'
ьИть выступление п р о к у р и »  •••--■ а в имом — более скупо и схематично, что

“'Щинского на областном съезде московско определяется специфическими чертами
^окатуры  (см. стенограмму речи в № 1 0  «Со- данного хулиганского «дела».

^алнетической законности» 1936 г. «на но образо ,М1 М|0жно обобщить методы

В это^пы гтуплении  Прокурор Союза отме- защиты по «хулиганским» делам. В равной 
 ̂ этом выступлении при ^  ^ ч степени можно обобщить приемы защиты, не-

$  «младенческое по- соверш еннолетних преступников, как, равно,
•ЧИти' С Т04ки Зрен!!тппы р стоят перед нами, можно исследовать методы защиты з улико- „^Ических задач, которые стоят пер д  , ^  которые представляют с этой сто-
Т о ^ н о е ,  с  точки зрения «опиман)ия тех исключйтельвь|й и„терес. В данном слу-
* * * »  борьбы за разрешение этих за д  . Р з ваду обобщ енную идею за
к р ы в  обязывают советских защитников за в 1Процессе, которую  обычно принято’

1 г. ,  называть «общими соображениями»,
о  порядке обсуждения. /



Следует указать, что обобщ енные идеи за 
щиты! в процессе, т. е. некий синтез, связан
ный с вскрытием так называемых «общих» и 
принципиальных вопросов дела, — чрезвычайно 
действенный элемент в защитительной ре та 
адвоката, так как именно этой обобщ енной  
идеей силен советский судебны й оратор, и 
именно такая идея придает ему принципиаль
ность и идейность, без чего немыслима п о д 
ли н н а я  защита в советском суде.

Естественно, исследование методов защиты  
не преследует цели создать усоверш енствован
ный рецепт, годный для лю бого адвоката в 
любом деле. Так примитивно вопрос не стоит.

О собо следует коснуться вопроса об иссле
довании личности в процессе. Сейчас, по исте
чении двух десятилетий революции, мы встре
чается в суде либо с людьми, непосредствен • 
но революционной формации, т. е. воспитан
ных в условиях советского общества, либо  
с  людьми, сложившимися еще в предреволю 
ционную эпоху. Защита, которая наиболее тес
но и интимно соприкасается с подсудимы м и его  
душевны^ миром, нередко вооруж ается гро
мадным' и разносторонним жизненным1 матери
алом, который Н51ДО уметь донести д о  сознания 
суда^ с должным тактом и деликатностью, не 
ослабляя, однако, силы и значения этого, на
копленного иной раз по крупице, материала.

Здесь защита, как действенный элемент в 
суде, стоит перед задачей, ею еще не вполне 
осуществленной. Умение «представить» п одсу
дим ого перед судом, т. е. правдиво и  всесто
ронне изобразить человека во всей его реаль
ной оригинальности, наряду с исследованием  
конкретной ситуации д ел а ,— задача сама по 
себе достойная особого внимания. Надо ска
зать, что исследование личности как в стадии  
следствия, так и суда, до  сих пор стоит на 
весьма недостаточном уровне. Перелистав не
затейливую следственную биографию  подсуди
мого, мы обычно узнаем лишь то, что ранее 
он  «не судим» и лишь в виде сюрприза—сча
стливый день его появления на свет. М еж ду  
тем, вдумчивое отношение к личности, охрана 
его прав и интересов требует того, чтобы 
человек был изучен углубленно, исследован 
исесторонне с тем, чтобы в судейском созна
нии подсудимый возник, как живой и настоя
щий человек, после чего лиши м ож ет быть 
уяснено и его общ ественное содерж ание и его 
значимость в социалистическом обществе. Ко
нечно, мы отнюдь не имеем в виду чрезмер
ного психологизирований, так как ни один ра
зумный человек не станет заниматься «достоев
щиной» в советском суде.

Советский человек, гражданин нашего м ного
национального СССР, иной раз проходящ ий  
перед судом, порой обнаруживает противоре
чия, требующие сложного анализа. Этому че
ловеку бывает свойственен, наряду с глубо- 
чайшей преданностью своей социалистической 
родине, и какой-либо предрассудок, толкнув
ший его на преступление. Естественно, что т а 
кой подсудимый и его побуждения требуют  
надлежащ его истолкователя, который сумел 
бы  без малодушного страха за  себя подняться 
на должную  идейно-политическую высоту. Та
ким истолкователем и долж ен стать тот, кому 
вверяется по Конституции его защ ита и п р ед
ставительство.

Естественно, что достоинство защиты, ее ка
чества зависят от целого комплекса условий 
Сейчас мы хотели коснуться одного и з них, 
преж де всего, мировоззрения адвоката, как 
творческого фактора в его работе. Это осо
бенно уместно сделать в настоящ ее время, ко' 
гда на правовом участке вскрыта преступна» 
вредительская «деятельность» Пашуканиса И 
его «школки», пытавшихся протащить в со
знание работников советской юстиции враж
дебны е марксизму-ленинизму взгляды^ отравить 
наше мировоззрение ядом антимарксистского 
лжеучения.

М еж ду тем, очевидно, что советская адвока
тура только в том случае может полностью 
осуществить свою миссию в советском суд& 
как и вне его, если марксо-ленинско-сталинское 
мировоззрение станет ее собственным мировоз
зрением. Вполне очевидно, что от принципи
альных взглядов защиты, от характера ее воз
зрений будет зависеть и внутреннее отношение 
защиты к тем многообразным жизненнь»1 
явлениям, которые ежедневно проходят перед 
судом и которыми изобилует лю бое судебной 
дело., большое и  малое.

Если советское правосудие в своей конкрет
ной деятельности является- передовым носите
лем и д еи  социалистической культуры, то за
щита, как органический элемент суда и апел
лирующая к нему, должна быть строго воорУ" 
жена тем же арсеналом социалистических идей* 
которые воодуш евляют -суд в его пов-седнев 
ной борьбе. Здесь не м ож ет быть речи о ми
нутном приспособлении к данному процессу  
а мы имеем в виду определенную - с и с т е м )  
и д е й  .и м ы ш л е н и я ,  которое по свое)- 
внутренней направленности и политической це
леустремленности является социалистическим.

Требование это нельзя понимать ск-олыкО' 
нибудь примитивно или ригористично в то»1 
смысле, что защита, вооруженная на суде со- 
циалистиче-ским мировоззрением, будет лиШ6 
наивно повторять общ ие положения обвин?' 
ния, связанные с конкретной сущностью дела- 
Н аоборот, чем глубже и полнее защита буд^  
исходить из основ революционного миропон-Ч’ 
мания, тем свободнее и Смелее придет она * 
конечным выводам и обобщ ениям, тем шиРе 
очертит она и центральную тему процеоса  
соподчиненный ей служебный круг вопросов 
продиктованные сущностью исследуемого дела- 
Таким образом-, не приходится уж е доказь1' 
вать, что у советской адвокатуры, в отличи® 
от дореволюционной, нет коллизии м еж ду яН' 
тересами личности и интересами государства-^  
их интересы солидарны.

Советский адвокат —  преж де всего оба1е‘ 
ственный деятель. Если же адвокат толЫ**' 
близорукий и  преданный слуга клиента и ^  
более того, то такое адвокатское самооознЗ' 
ние диктует определенные пути защиты. Т»' 
кой защитник китайской стеной изолирует  
бя и клиента от возникающих в деле обШ^ 
и принципиальных вопросов, оп ределяю т1 
содержание данного процесса и его общ еств^1' 
ные проблемы. Если ж е защита, п р ед ст а в ^  
интересы подсудимого, в то ж е время с о з« ае 
себя как носителя передовых социалиети46' 
ских идей эпохи, то такое адвокатское са^0 
сознание определит уж е иные методы, ряДи' 
кально-отличные от  приемов защитника, лШ11 
верного клиентского слуги. ]



Наконец, уместно тут же коснуться вопроса
* о поведении -защиты в случае возникновения
У нее коллизии с поведением подсудим ого на 
сУде. Легко можно представить себе случай 
0тР-ицания вины со  стороны- подсудимого на 
сУде в то время, как защита в ходе процесса 
болеет притти к убеж дению  доказанности ви- 
1|Ь1, и наоборот. Как быть тогда защите? Обя
зана ли она итти вслед за подсудимым, либо 
®На вправе занять самостоятельную позицию? 
Думается, что защите должно быть предоста
влено право свободного выбора позиции, не
зависимо от поведения подсудимого. Этот 
®ЫбО'р защитительных позиций не находился  

| 6 Непременной связи с  поведением подсудимо- 
, г° в процессе. Иначе говоря, отрицание п о д 
судимым  вины, как и в других случаях при- 
3Чание им вины,, не является для советской за-

- *Читы обязательным в то-м смысле, что в этом  
°<Учае защита обязана солидаризироваться с

1 Подсудимым.
Принятие противоположного взгляда пре

вратило бы защиту в робкого -подражателя 
Подсудимого, если не в бессильного клиентско- 
г° пленника, не могущ его тогда уж е вести 
достойной борьбы.

Естественно, что защита лишь обязана разъ 
яснить подсудимому в случаях намечающихся 
*0длизий -с ним, что она свободна выбирать 
У защитительную концепцию, которая опреде

лится естественным ходом судебного следствия. 
гакая точка зрения кажется нам и принципи
ально правильной, так как мы. исходим из то»-
Ч  что советская адвокатура автономна в вы
боре средств и способов защиты, и такой сво
бодный выбор является в конечном счете ее 
^орческ-и-м правом и определяется он лишь 
Профессиональным опытом, искусством И эру- 
^Цией советского адвоката.

Конечно, многое здесь будет зависеть от 
1акта защиты, ее культуры- и этики. И, о-со- 

еЧно, от последнего.
Поэтому, в данном пункте мы, в сущности, 

С1,ело можем присоединиться к мнению Квин- 
Члиаяа: «невозможно быть оратором, не бу- 
%;И добропорядочны м человеком»
Президиум московской городской адвокату- 

за последнее время много уделил внимания 
ь01]Росу о поднятии уровня молодых кадров. 

ь'ло бы желательно, если бы президиум орга- 
при себе некий методологический  

^нтр, который специально занялся бы вопро- 
аМ-ц методики советской защиты.
Мы сознаем, это большой труд, ждущий еще 

? ° е г 0 разрешения. Если Прокуратура Союза 
аДает специальные письма, в которых р ек о -. 

.^Ндует определенные методы расследования 
й°нкретных преступлений, то не может оыть 
С р аж ен и й  к тому, чтобы методологическии  
г,с°инет при президиуме московской адво < у 
-,Ь1 Занялся систематической разработкой мето- 

и приемов защиты в советском суде. Та- 
Работа, систематически проводимая ВД>ези- 

5 ^ о м , имела бы огромное значение по под-
Ч ’Г|по роста молодых адвокатских сил. Зна- 

такой работы далеко выходит за преде- 
Московской адвокатуры. Такая ра^юта д .  

быть организована в общ есою зном мас-
табе.

М. Виноградский

Ответ советского защитника 
некоторым авторам, мнящим себя 

учителями
В этом году советская адвокатура празднует  

15-летний юбилей своего существования. Огля
дываясь назад, на п-ройденный путь, мы м о 
жем сказать, что она пережила три фазиса  
отрицания, поучения и «поднятия «а высоту».

Первый фа-зис, по сам-сму -своему названию, 
характеризуется отрицательной и даж е мрач
ной оценкой деятельности коллегий защитни
ков. Все только тем и были занять» тогда, что 
бранили нас, адвокатов, подражая на этом за 
видном поприще своим многочисленным пред
шественникам.

На протяжении всей истории правосудия, 
начиная с того злосчастного дня, когда д о 
исторический Нумитор, дед  Ромула и Рема, вы
ступил -в защиту своей родной дочери, Реи 
Сильвии, матери -близнецов, с тех пор на нас, 
словно из рога изобилия, сыпятся эпитеты, 
которые при самом снисходительном к ним 
отношении нельзя назвать слишком изящными.

Как только нас не называют!
И «клещами», и «подковьгркиными», и «бре- 

хунцами», и «нанятой совестью», и «растлите
лями истины» и «.прелюбодеями слова».

Готье де-Куанси еще в XIII веке лишает нас 
надежды' войти в царств-о небесное. Жак де- 
В-итри в одной из своих проповедей, относя
щихся к тому же веку, говоря о размножении 
адвокатов, сравнивает это бедствие с одной из 
египетских казней.

Если Робеспьер считал нас «опорой невин
ности, би*чом преступления», то, наоборот, Фри
дрих Великий чернит нас «пьявками и п агуб
ными пресмыкающимися», обещ ая «вздернуть 
на виселицу» адвоката за одну лишь подачу 
им прошения о помиловании от имени солда
та, и п-рй том вздернуть «без в-сякой милости 
и -снисхождения и рядом с ним повесить пса».

Наполеон 1 мечтал «отрезать язык всякому 
адвокату, который употребил бы его -против 
правительства», а Петр 1 называл нас «состав- 
щиками воров и душев-редцев» и постукивал 
при этом своей тяжеловесной суковатой д у 
бинкой о пол.

Досталось на орехи не только нам, еще 
больше доставалось нашей профессии, адвока
туре, которую Цицерон называл «благородным  
и даж е царственным делом», а Робеспьер — 
«драгоценной для человечества, необходимой  
для духовного прогресса общества».

Столп же царского консерватизма, Катков, 
уверял, что «адвокатура по природе своей все
гда вносит в храм правосудия торг совестью»,

Евгений Марков в либеральном «Голосе» в 
семидесятых годах провозгласил: «Адвокатура 
есть своего рода организованное пособничество  
неправде», и вопил: «Она вносит растление в 
мир нравственный», с чем был вполне согласен 
15 лет тому назад Прушицкий, писавший в 
«Еженедельнике советской юстиции» в 1922 г., 
что адвокатура портит людей, но, видимо, 
сконфуженный соседством либерала, добавлял, 
смягчаясь: «Портить она портит, но не боль
ше, чем наши тресты, Нижегородская ярмар
ка, заграничные поездки».

В наше время тоже имеются «адвокатуры».
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Рекорд презрения к советскому адвокату 
побил В. О., стыдливо укрывшийся за двумя 
начальными буквами, очевидно, из уважения к 
авоему высокому званию сотрудника Верхов  
кого суда республики.

Вот что писал он в статье «Нужны ли за 
щитники в советском суде?», помещенной в на
чале марта 1928 г. в «Вечерней Москве»:

«По мнению судебны х работников мест и на
родных заседателей, рабочих и крестьян, во
локита в судебны х органах на 70—80я/о (проис
ходит от коллегии защитников. И, действи
тельно, члены коллегии защитников, не полу
чающие от государства жалованья, являясь ли
цами свободной профессии, стремятся не толь
ко заработать прожиточный минимум, а подчас 
строят свое материальное благополучие на ли
цах, попавших на скамью подсудимых».

Затем автор, напомнив читателю, что наш 
суд классовый и «сам является беспристраст
ным защитником каждого трудящ егося как в 
гражданском, так и в уголовном деле» — вос
клицает:

«А если это так (а это несомненно так) з а 
чем, спрашивается, у  нас существует специаль
ный институт защитников и зачем нам нужна 
такая защита?... Если наша защита не нужна 
в губернском, окружном суде по характеру 
разбираемых там дел, т. е. там, куда больше 
всего защитник лезет, ибо там мож но поболь
ше подработать, то в народных судах  города  
защитника можно видеть гораздо реже».

Но не будем далее вдаваться в область этих  
неприятных воспоминаний и перейдем ко вто
рому ф азису жизни коллегий защитников.

Фазис этот характеризуется поучениями со 
ветских адвокатов, вроде того, как добрый  
пастырь поучает своих заблудш их овец с един
ственной целью вернуть их на стезю д о б р о 
детели.

Открывается этот фазис статьей т. Цыпкина 
(«Социалистическая законность» №  1 за
1937 г.). ?

Послав несколько легких упреков советской  
защите по привычке, еще приобретенной в 
первом фазисе, автор продолжает:

«Чтобы оказаться достойным того места, ко
торое ей отводится, советская защита немало 
должна поработать».

Сердце защитника забилось от радости. «По 
работать! Поработать!» —  шепчет он с умиле
нием, готовясь услышать от доброго  пастыря 
поучение, как он сейчас должен работать^

Но, увы! как только доходит  дело до про
граммы наших доброхотны х учителей ти1п,а т. 
Цыпкина, сейчас же обнаруживается ее полное 
отсутствие, и раздаются из их хладных уст 
лишь банальные звуки да прописная мораль:

«Слишком много недостатков и недочетов в 
работе советской адвокатуры, и за преодол е
ние их защитники должны...».

Так и ждешь, что почтенный автор сейчас 
скажет: прослушать у меня парочку-другую  
лекций на тему о том, как надлежит вам, со 
ветским защитникам, сейчас, после издания  
Конституции, работать.

Взволнованный защитник, отогнав от себя  
всякую земную  суету и грешные 'помыслы», уж е  
настроился на возвышенный лад, уже, превра
тившись в слух и внимание, приготовился бла
гоговейно внимать глаголу добр ого  пастыря, 
но сей последний, не догадываясь о состоянии

души бедной заблудш ей овцы, меланхоличесК' 
провозглашает:

«... й за преодоление их защитники должна 
взяться сами».

—  «Вот тебе и раз! — почесал у себя з> 
ухом советский адвокат. —  Ты чаешь откро1 
вения от пастыря, ждешь, что он тебя научи* 
как стать «достойным того места», а он тебе., 
«взяться сами».

Ну, если мы должны «взяться сами» за прс 
одоление «недостатков и недочетов», то к чем  
же вы, пастыри, пишете свои великолепны* 
стать» и поучаете в них нас таким тоном, что 
заставляете т. Либермана в №  4 «Социалй' 
стической законности» за 1937 г. вам сделав  
замечание, которое каждый из нас, советски* 
защитников, прочел с чувствам глубокой блЗ' 
годарности автору:

«Прежде всего стоит остановиться на общ е*1 
тоне статьи т. Цыпкина, —  пишет т. ЛибеР' 
ман. —  Несмотря: на то, что внешне он ка» 
будто почтительно и толерантно относится » 
адвокатуре, все же в его статье явно сквози* 
какое-то, я бы сказал, барское пренебреж ен^  
к адвокатам, и говорит он о них точно о КЗ' 
ких-то «малых сих». Пора уж е, выражаясь 
словами т. Цыпкина, и от этих болезней изб^' 
виться». I

—  Пора, пора! —  обрадованный поддержкой  
шепчет защитник и думает: —  Нет, не отстаяУ 
же я от вас, пастыри в белоснежных риза* 
выужу я из вас секрет, как долж ен сейчас 11 
работать. «Скажите же вы мне, наконец, в то»1 
ли призвание мое, чтобьг часами просиживать 
за пустыми справками в канцеляриях, да, слой' 
но по мукам, годами ходить по одной и тоя 
же надзорной жалобе, или в чем то друго»1' 
подлинно достойном советского адвоката, ЛЧ 
жит мое назначение?».

Но так защитник и не услышал ответа 
своих учителей, в чём его призвание 1И назнЗ' 
чение в этот второй ф азис истории наш^  
адвокатуры.

Третий фазис, или фазис «поднятия на 
соту», открывается знаменательной статье1’ 
т. М. Кожевникова в №  8 «Советской юстИ' 
ции» от 30 апреля 1937 г., озаглавленной  
«Очерки о защите». Автор обещ ает «как мО'1'’ 
но скорее поднять на высшую ступень сове*' 
скую защиту».

«Прекрасно!»-— восклицает благодарный эр**' 
тель, но тотчас у него закрадывается роков#* 
мысль —  «Многие обещали «поднять» и тоЯ* 
«как можно скорее», но... хватит ли сил? Ее1’1’ 
ли ещ е п о р о х ,в  пороховницах?

И, точно предвидя этот роковой вопр°и 
автор сам себя спрашивает:

«Имеются ли у нас возмож ности в к оропя1 
отрезок времени сделать решительный повор0 
в работе нашей защиты?».

Зритель, затаив дыхание, ж дет: а вдруг * 
имеются, что тогда? Погибла советская аДв° 
катура!

О, счастье!
«Эти возможности имею тся,— спокойно ПР\, 

возглашает автор, — и гордо довавляет: О* 
у нас в руках». „

Восторг бры зжет из глаз зрителя. «ПрекР^(| 
но! Прекрасно!» Уже не шепчет, а гремит ой 
жадными глазами впивается в полотно, от1̂  
скивая эти «возможности», которые н а х о д я 1̂ , 
уж е «в руках» художника и «в к о р о т к и й  0
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Резок времени» подымут «на высшую ступень 
советскую адвокатуру».

Но увы, несмотря на ®се его жадные 
Иски, он не находит в картине ничего, кроме 
старого, давно знакомого сюжета первого ф а
зиса, когда все художники только тем и оыли 
заняты, что рисовали советскую защиту 
Мьими мрачными красками.

Автор справедливо говорит о засоренности  
Рядов защиты, о том, что некоторые защит
ники по моральному и политическому облику 
своему не удовлетворяют нашим фебования^ , 
Предъявляемым к советской адвокатуре.

Автор говорит о «многих фактах», как «по 
защите в суде, так и по составлению юриди- 
веских бумаг, доказывающих юридическую  
безграмотность некоторой части защитников», 
ОН сообщ ает, что «случаи морального р азл о
жения защитников довольно часты», 
«Пьянство, дебош  и присвоение полученного 
гонорара, к сожалению, пока еще явления д  
Деко не редкие» среди защитников.

Против ряаа положений и утверждении авто- 
Ра, к сожалению, спорить не приходите;я, н 
Правильно ли делает автор, обобщ ая А™ ?КоП 
ты и пороча большинство членов сове .скоп  
адвокатуры? Думается, что неправильно. Вед  
сам автор признает, что среди защитников 
Челая треть с высшим Д0 Рев0ЛЮ^ ° нн“ “  ° ^ и 
М анием , а несколько больше 20°/о о "  
советские вузы. Если принять во внимании 
что среди народных судей, окончивших вузы 
®сего 4 3°/о а больше половины судебных ра
ботников не имеет никакой правовой подго- 
С Г с о Г ю с т .  1936 г., №  24), то, казалось
бь, д л (я  пессимистических обобщ ений в этом  
О просе нет достаточных ° ^ ов“ и^лаНд0ета еще 
И тут остается верным себе и кладет ещ 
°дин черный мазок на я ю е  «  без того „рач-

" " н а Г с к а з а т ь  ™  »«' * =  б" ьшаЯ Ча" Ь
^ е д о в  коллегам  защитнике® , .к л ю ч а ;, и =  
''Ивщих юридическое образование «безусловно

Х ° ^ л Г л « 1Г д а ж Т е  ныеши» к > р и д » « ю »  

Образованием, даж е окоичи'вширель^ 0В̂ СКавт0ру Зь. кажутся нашему в31лскателы ому автору 
с «безусловно ндакой квалификацией», то, оче 
®Ндно, его пессимизму нет предел • гппа.

ШиЙе°т Ст еКожевИниковГв "конце своей знамена-

одно: о ч а я д я о , у почте»»». 
^  автора титанические я д *  ее ^

короткий отрезок времени» „ цепной
^Хо-в, каких он нам иамалев^ п„н, »
*»стью, «поднять на высшую ^ н ь »

Поистине с - У ч и -  нетГ  =  ж да ичны ,
> я эту статью, когда ж , нак° ^ ст‘ еннЬ11Й 
®то.р откроет миру свои ^  в бело-

> е т  превращения п о р о т ю * С а в л о * в ^ О е
5 е>кных Павлов, и где же, наконец,
^Нные «возможности», которые уж е «в рука
'а̂ ег о  реформатора. жидания! Автор не 

Увы, тщетны надежды ож д   ̂ тайНиках 
Скрывает их миру, а д р  1НЫм своим
оеи душ и и, подобно м 1 ский т р  д е .

ь^ЙШественяикам, дарит ад  
ьвыми сентенциями: пополнять
«Надо неустанно, изо д ^  ^ еские знания... 

ь °и  политические и ю р А  .„.„„ствует для 
ЧаАо не забывать, что защита сущее г у

обслуживания населения, а не население для

3аП оиЫтаких «Америках» с математической 
вероятностью можно ожидать, что т. Кожевни
ков как и т. Цы-пкин, труд поднятия нашей 
защиты на высоту, да еще «в короткий отре
зок времени», возложит «а наши слабые плечи.

Так именно наш автор любезно и  поступает:
« Н е т  никакого сомнения, что в этом деле, 

пишет он, т. е. в деле поднятия на высоту,—  
громадную помощь могут и д о л ж н ы  ока
з а т ь  и м и  коллегии защитников, сама основная 
масса защитников, честных, преданных со 
всем энтузиазмом выполняющих свои обязан

Н°Вот* наконец-то, они, эти возможности, о 
которых гордо сказано: «Они -  в наших ру-

КаНо мы не воздали бы достойной дани ува
ж е н и я  автору, если бы прошли молчанием 
о д н у  «возможность», О которой он упоминает 
В  своем плане «поднятия на высоту».

Тов Кожевников говорит, что теперь «кол
л еги 'защ и тн и к ов  выходят из непосредствен 
НОГО подчинения и руководства судов, и ру
ководство ими возлагается на народные ко
миссариаты юстиции через специально создан
ные отделы судебной защиты».

Сообщив об этой новелле, автор убеж денно

3а«ЭтоЧаодно уж е подымает роль защиты и ее

а В С ° э т и м  убеждением автора можно согласить
ся но при одном непременном условии: если 
о т д е л ы  судебной защиты будут возглавляться 

далекими от мрачного пессимизма 
Г я ^ л е й  первого фазиса, о средневековых  
взглядах которых на советскую адвокатуру 
Прокурор Союза ССР сказал на прошлогоднем  
съезде московских защитников.

«Сейчас с этими взглядами откровенно ни
к то  не выступает, но под сурдинку еще эги 
взгляды пробуют протащить в нашу жизнь».

Пожелаем же нашим авторам, мнящим сеоя  
нашими учителями, в самый «короткий отрезок  
воемени», отрешиться, наконец, от педагогиче
ских приемов первого фазиса истории нашей 
ппвокатуры и, действительно, ио-серьезном- 
по-деловому заняться организацией советском 
адвокатуры, ждущ ей и требующей к себе на
стоящего и квалифицированного внимания и
руководства. д_ вроблевский

Нужно упорядочить защиту
Тов Кораблинов в своей статье, помещенной 

и порядке обсуждения в журнале «Социали
с ти ч ес к ая  законность» №  2, за  1937 г., приво
дит факты ненормальной постановки защиты
в линейных судах.

Н е н о р м а л ьн о с ть ,  как поясняет т. Корабли
ков з а к л ю ч а е т с я  в том, что, во-первых, за
щитники, в ы с т у п а ю щ и е  в линейных судах, не 
м а ю т  тонкостей ж елезнодорож ного дела а 
во-вторых, они получают уведомления суда о 
слушании дела за такой короткий срок, как 
Г б  дней до начала процесса. П о э т о м у  они 
Знакомятся с делом поверхностно и, Фюучи
мало .подготовленными по ж елезнодорож ньи 
во пр о сам ,  не обеспечивают д е й с тв и т е л ь н о й  по
мощи суду-
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Для устранения указанной ненормальности Таким образом, нужно признать рекомендуй 
т. Кораблинов рекомендует следующие спосо- мые т. Корабливовьям два способа улучшений 

ь! з а щ и т ы  нежизненными и даж е вредными.
1) защитникам должны посылаться одновре- В ообщ е ж е т. Кораблинов трав, что благо

менно с повесткой и копии обвинительных за- даря извещению защитников не только линей- 
ключении, ными, но и другими судами, в лучшем случай

2) неооходим о организовать -при всех специ- за 4—5 дней д о  процесса защита подчас осУ' 
альных судах специальные коллективы защит- ществляется поверхностно.
ник о-в.  ̂ Какой же м ож ет быть радикальный способ

отношении посылки копии обвинительных поднятия качества защиты на долж ную  высо- 
заключений м ож но сказать только одно, что ту?
это г способ не может гарантировать заблаго- На этот вопрос дает исчерпывающий отве* 
временно уведомление о слушании дела, так резолюция Всесою зного совещания судебно 
как .вручение обвинительного заключения за- прокурорских работников и 1-го всесоюзного 
коном допускается за 3 дня до  слушания дела, прокурорского совещания по докладу т. ВЫ" 

Что ж е касается организации специальных шинокого, которая предусматривает вызо& 
коллективов защитников, то здесь  уместно бу- обвиняемого в распорядительное заседание. ] 
дет привести латинское изречение: — Участие обвиняемого в распорядительно*1

«Ез! шойиз ш геЬиз». заседании необходим о признать абсолютно
Если перейти на такой принцип, то сколько ° ,&язательным, т. е. также, как и в судебно»1 

ж е долж но быть «специализированных» кол- засеАании; причем суд долж ен ставить в изв^'
лективов, и что это за юристы будут в этих стность обвиняемого о дне распорядительного
коллективах, если одни из них будут вьисту- засеДания заблаговременно, предоставляли емУ 
пать толь,ко по военным, другие только по ж е- 'право присутствовать в заседании совместно с 
лезнодорожным и т. д. делам-. своим защитником*.

Юрист долж ен иметь высокий уровень раз- „ и ™ / и1 &™ ЯеГ °  защитника по соглашу 
вития: и широкий кругозор, чтобы в любой ™  ‘ имеется, то тогда су д  долж ен назна
обстановке и при различных обстоятельствах "  , и Д Распорядительного заседания за- 
быстро ориентироваться и ^ а в и Г н о  реагиро- Х и ™  е м о ш " ^  ЭТ° М В известаосТ>
вать на различные вопросы, независимо от их V,..,,.,.,,,,., „ _______
специальности. Он долж ен быть, не узким и затем- имея т г Т1т Г иг , Т Те» ЬН° М заседании, 
ограниченным специалистом, а широко обра- гп о-таточное в-ремя д о  дня проце
зованным юристом ’ сможет детально изучить деЛ<>

,  и своего подзащ итного и только при этй>
М огут ли образоваться кадры тех юристов, условиях он выполнит свою ответственную

о которых идет -речь, если последовать теории обязанность советского защитника, возложен- 
т. Кораолинова и рассматривать их по узким ную на него великой Сталинской КоиститУ' 
специальностям? При такой постановке дела и цией.
хорош ий юрист станет плохим. од Литвин»*

^  п /ш к т в е н а

ПРАВО УЧРЕЖ ДЕНИЯ НА МАНЕВРЕННУЮ Продолжительное время квартира по Ти*' 
ПЛОЩ АДЬ В ДОМЕ РЖСКТ винскому переулку оставалась пустой Затс»*

“ % т,аргь„ цк сою“  раб"1>“  «■-» ■ х а г я я ь з
й г я ь ;  Ж к т  з д а в г  ? о г « си я авпрос -  з““ “ ' ге • »
Г ™  т 3 трех компат> площадью в 32,98 ЦК Рабпрос предъявил в нарсуде Октябре

Эта квартГаИНнхп0Г т ПнеР-’ Д‘ №  Ш %  **' 188‘ СКОГО Района Москвы ж к б 7 ш с л ш ш \
го Лонда ПК с  Г ° щадь М авеврян0' чинского, основываясь на постановлении ^
вдговопов НК - К О Т т  а Г ' , '  Н3 осн° ван'ии пленума В ерхсуда СССР, законе от 27 иЮЛ*
та 192? г в «Обргюнрос» отЗ.мар- 1931 г. и постановлении СНК СССР от 27 в*'
тябпя 194? г и ~ г., 13 мая 1931 г., 28 ок варя 1933 г. №  96 о сроках сохранения

10 яппеля гашения °Т 26 января 19341-. лищной площади за лицами, направленными 1,3
от ппбптм П Кучин сжий был освобож ден работу ,в политотделы МТС и совхозы.
о ^ з и  с назн-1че?тпма1 г^ С° ЮЗа РабпР 0С> в Народный суд решением от 1 ноября 1934 г- связи с назначением его на должность началь- в иске отказал.
Н' Па аш°у г  г е°' Ж ?  ^ , По ж алобе истца кассационная коллегИ^
у ,,,.,,,,'  ■ Кучинскому на Украину М осгорсуда подробно мотивированным опреДс

лением от 19 ноября 1934 г. решение нар0-®
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Иого суда отменила, передав дело на новое 
Рассмотрение в тот ж е суд  в ином составе.

4 декабря 1934 г. народный су д  вторично 
Рассмотрел это дело с участием в процессе 
обеих сторон и третьих лиц — РЖСКТ «06 -  
'Рабпрос» и ред. «Известий» — и вновь отказал 
й иске о выселении Кучинского.

По ж алобе ЦК Рабпрос это решение вновь 
было отменено определением КК М осгорсуда 
°т 28 декабря 1934 г. и дело передано на но
вое рассмотрение.

Однако, ,по сущ еству дело судом первой ин
станции вновь не было рассмотрено, так как 
Председатель М осгорсуда внес дел о  в п рези 
диум горсуда в порядке надзора и 7 января 

9̂35 г. определение кассационной коллегии 
М осгорсуда от 28 января 1934 г. было отмене
но и оставлено в силе решение нарсуда от 
'О сентября 1934 г. об  отказе в выселении Ку- 
Чинекого.

Спорную квартиру в 32 кв. метра занимает 
сотрудник «Известий» Витенберг, никогда в 
ЧК союза Рабпрос не работавший Кучинокяй
8 М оскву не вернулся.

Прокуратура Союза опротестовала постано
вление президиума М осгорсуда по следующим 
основаниям:

Добивающийся восстановления своих нару
шенных прав на спорную квартиру ЦК союза 
Политпросветработников — правопреемник ЦК 
союза Рабпрос — доказал свою непосредствен
ную заинтересованность в этом деле постано
влением ликвидкома Цекпроса от 23 июля 
19.36 г. о распределении жилищного фонда  
Цекпроса — маневренной площади /по догов о
рам ,с «Обрабпросом». Согласно этому постано
влению квартира №  188 по Тихвинскому пер., 
Площадью в 32,98 ив. м, занимаемая Кучин- 
С|<им, передана ЦК политпросветработников, 
|<ак правопреемнику ЦК союза Рабпрос.
. На создание площади маневренного фонда в 
РЖСКТ «Обрабпрос» ЦК союза Рабпрос израс
ходовал 105 065 руб. Эта сумма ссуды, выдан
ной РЖСКТ «Обрабпрос» в порядке закона от 

июля 1931 г., распределена постановлением 
''Иквидкома Цекпроса равными частями между  
Четырьмя ЦК сою за (п. 9 постановления), ь 

числе четвертая доля ссуды передана ЦК 
Политпросветработников, который вправе д о б и 
т ь с я  восстановления своих нарушенных прав 

площадь маневренного фонда в РЖСКТ 
^брабпрос».

. В своих ж алобах на постановление прези 
диума М осгорсуда по делу Кучинского, ЦК 
Олитпросветработников указывает на большую  
^КДаемость в жилплощади.

.Н а р су д  своими решениями от 1 ноября 
^4 г. и от 4 декабря 1934 г. об отказе в иске 
Выселении Кучинского соверш енно не иссле

довал действительные взаимоотношении сто- 
,, И. Президиум М осгорсуда, отменив совер
шило правильное определение кассационной 
Э л ег и и  М осгорсуда от 28 декабря 1934 г.

оставив в силе решение об  отказе ЦК Рао- 
, Р°С в иске о выселении КучиНского, санкцио- 
д Ровал решение, грубо нарушающее законы, 
и®гУлирующие взаимоотношения сторон по су- 
^еству, и определяющие порядок с у д е б н о е  
^смотрения гражданских споров.

|,.Из имеющихся в деле доказательств следует, 
, о  Квартира, предоставленная ЦК союза I аб- 

° с Кучинскому, а фактически занимаемая

неправомерно Витенбергом, является фондом  
маневренной площади ЦК Рабпрос, а ныне 
ЦК политпросветработников^

Это вытекает из договоров ЦК Рабпрос с 
РЖСКТ «Обрабпрос» 1922, 1929 и 1931 гг. о  
финансировании строительстве из средств ЦК  
Рабпрос и обобщ ивш его эти договорные отно
шения соглашения от 25 января 1934 г., а так
же из справки РЖСКТ «Обрабпрос» от 20 но
ября, 1934 г. о том, что площадь спорной квар
тиры являлась и является маневренным ф он
дом Цекпроса.

Кучияский как работник Цекпроса получил, 
эту площадь из маневренного фонда, в связи, 
с трудовыми отношениями с Цекцросом.

Из изложенного следует, что требование 
Цекпроса о выселении Кучинского, потеряз- 
шего трудовую связь с ЦК сою за еще 10 ап
реля 1933 г. и уехавш его с семьей из Москвы, 
должно было разрешаться судом на точном 
основании ст. 4 постановления СНК СССР от 
27 июля 1931 г. (СЗ 1931 г. №  46, ст. 314), п о
становления 48 пленума Верховного суда СССР 
от 17 сентября! 1931 г., закона от 8 декабря
1936 г. и специального постановления СНК 
СССР от 27 января 1933 г. за №  96 «О сроках 
сохранения жилплощади за семьями работни
ков, направляемых на работу в политотделы».

Решение судебных органов по настоящему 
делу грубо нарушает указанные выше законы.

Мотивы постановления президиума М осгор
суда от 7 января 1935 г. со ссылкой на член
ство Кучинского в РЖСКТ «Обрабпрос» с  1931 г. 
не могут поколебать законности требования 
ЦК Рабпрос и его правопреемника —  ЦК 
союза политпросветработников — так как вза
имоотношения сторон в отношении пользова
ния площадью маневренного фонда разреш а
ются на основании указанных выше законов, 
независимо от членства в РЖСКТ лица, про
живающего на площади маневренного фонда. 
Его отношения) с РЖСКТ регулируются уста
вом последнего на общ их основаниях.

Этот мотив тем более неубедителен, что су
дом вовсе не исследованы права Кучинского, 
как члена РЖСКТ: Кучинский с 1933 г. в
Москве не проживает, обязанностей пайщика 
не выполняет и не уплатил даж е полностью  
довъездовского паепакопления.

Мотив постановления президиума об устано
влении права Цекпроса на маневренный ф онд  
в РЖСКТ «Обрабпрос» только в 1936 г. проти
воречит имеющимся в деле доказательствам: 
содержанию пункта 1 соглашения от 25 января
1934 г. и справке РЖСКТ «Обрабпрос» от
20 ноября 1934 г.

В нарушение ст.ст. 5 и 148 ГПК суд ,не про
анализировал с надлежащей полнотой взаимо
отношений сторон, не вызвал в судебное з а 
седание Витенберга, фактически проживающ е
го неправомерно на спорной площади, никог
да не имевшего отношений по работе к ЦК 
Рабпрос и нарушающего право ЦК политпро
светработников на спорную площадь.

В результате президиум М осгорсуда, по н е
правильным соображениям мнимой защиты ж и
лищных прав Кучинского на спорную пло
щадь, допустил незаконное проживание в спор
ной квартире Витенберга, в нарушение б ес 
спорных прав ЦК политпросветработников на 
эту квартиру, являющуюся маневренным; ф он
дом истца.
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Гражданская коллегия В ерхсуда РСФСР, дует, что договор о найме жилплощади ист 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, опре- 1 июня 1936 г.
делила передать дело на новое рассмотрение В кассационной ж алобе Мирзоян, повтор' 
в М осгорсуд, с привлечением гр-на Витен- свои утверждения об уплате Ю дину 4 ООО рУ 
берга к участию в деле в качестве ответчика, по заключенному договору, объяснил, что 1

4 года он уплатил Ю дину 7 ООО руб., что ква|
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМЕ- ™Рантьи, пР0ЖИва®“ ^е Д° Мирзояна, уплати^ 
и л и |1п о V пт  ГП*Ш ПАЧГ1/А ГП  V , > Ю дину за  2 года 4 000 руб. и что СорокоумС'члнии 1 к 1/1. 1 р а ж д а п ск ш  и кс>- ская теперь уплатила Ю дину за те же комна!

ДЕКСА 12 ООО руб. При этом М ирзоян отмечал, ч<
уплаченная Сорокоумовской сумма не мо;К’ 

Гр-ка С о рокоумовс к а я в ноябре 1936 г. считаться ее трудовым доходом , так как о! 
предъявила иск о выселении гр-на-М ирзояна, (согласно представленной ею ж е оправке) П-1 
проживающ его в М оскве по Измайловскому лучает 300 руб. зарплаты в месяц, 
проспекту, д. №  19, основывая этот иск на ГКК М осгорсуда 14 января с. г. оставила кЗ; 
том, что в сентябре того же года, она при- сационную ж алобу б ез  последствий, найдя, ч* 
обрела у гр-на Юдина половинную долю  пра- утверждения М ирзояна об  уплате Юди* 
ва застройки на земельный участок, на ко- 4 000 руб. за пользование комнатами до  1940 
тором построен дом №  19. Согласно договору, не доказаны, и указав, что, договоры на сумХ 
приобретенная Сорокоумовской доля права за- свыше 500 руб. подлеж ат заключению в пи-с* 
стройки реально выражена в двух комнатах менной форме.
•№№ 3 и 4 указанного дома, в каковых, как Нарсуд 4 участка Сталинского района 23 яа* 
видно из искового заявления, проживает гр н варя с. г., рассмотрев ходатайство Мирзой '1 
Мирзоян. За приобретенную долю  гр-ка Со- о предоставлении ему отсрочки выселени' 
рокоумовская уплатила гр-ну Ю дину 12 000 руб- отсрочил таковое до  15 мая с. г. 
лей. Прокуратура СССР опротестовала решен!'

В исковом заявлении гр-ка Сорокоумовская нарсуда и  определение ГКК МГС по сл ед у 0 
объяснила, что сама она, совместно с мужем, щим основаниям:
проживает в дом е застройщика, которому вы- Нарсуд, в обоснование решения о выселен^ 
дала обязательство об освобож дении занимае гр-на Мирзояна, не нашел необходимы й со? 
м ого помещения. латься на какой-либо закон; ГКК МГС такЖ(

Гр-н Мирзоян, служащий конторы Союзза- не привела каких-либо ссылок на закон, да!°' 
готскот, не признал иска, указав,- что в спор- щий основание для удовлетворения иска гр-К* 
ных комнатах площадью в 16 кв. м он с Сорокоумовской, приведя лишь ссылки (* 
семьей проживает с 1 февраля 1933 г. Соглашс- большей части, притом, неправильные) по во*П' 
ние о найме жилплощади было заключено им росу о форме договоров найма, 
с женой застройщ ика Юдина, так как послед- Не обосновав своего решения так, как тоГв 
ний находился вне Москвы, и он, Мирзоян, требует закон (ст. 176 ГПК), нарсуд не поД' 
уплачивал ей по 200 руб. в месяц, но получал верг надлежащему анализу и обстоятельств Де' 
расписки без указания уплаченной суммы. Воз- ла. М еж ду тем из проверки материалов де^  
вратившись в Москву, Юдин потребовал ушла- устанавливается, что Юдин приобрел пра»° 
ты за 8 месяцев вперед по 1 апреля 1934 г. застройки 8 июня 1927 г. за 1500 руб., приче*1 
и получил сразу 1 600 руб., а в мае 1934. г. по- к этому времени, как видно из договора ег0 
требовал уплаты 4 000 руб. с  условием, что с продавцами права застройки МочальскиМ"1 
комнаты будут  считаться сданными до  1940 г., постройка дома уж е была закончена. Весь до*1 
с  освобождением М ирзояна от платежей до имеет 39 кв. м жилой площади. Н арсуд Я1
1 апреля 1935 г. и с платежом после этого нашел необходимым рассмотреть характер 
срока по 60 руб. в месяц. Гр-н Мирзоян утвер- пользования Юдиным своими правами застро'1' 
ждал, что соглаш ение было оформлено в пись- щкка и сдачи им 16 кв. м жилплощади * 
мен ном виде, причем договор находится у гр- наем за сумму, значительно превышающую в*-4’ 
на Юдина, и что уплата 4 ООО руб. была произ понесенные Юдиным затраты, а затем п р о д а в  
ведена в присутствии гр-ки Дмитриевской, им половинной доли своего права СорокоумоВ' 
М ирзоян оспаривал право Сорокоумовской на ской за  12 000 руб.
выселение его и утверждал, что Сорокоумов- М еж ду тем этот анализ был необходим^ У^е 
ская может обращать свои требования лишь к потому, что право Сорокоумовской на .высели 
Ю дину. ние М ирзояна является производным от пра^

Нарсуд 4 уч. Сталинского района г. Москвы Юдина, 
привлек гр-на Юдина к участию в деле в ка- Н арсуду и ГКК МГС следовало обсудить вг  
чесгве ответчика. прос, долж но ли требование застройщика о в1’1’

Юдин в судебном заседании отрицал заклю- селении жильца в данном конкретном случЗе 
чение договора с Мирзояном и получение получить поддерж ку суда.
4 000 руб . и утверждал, что М ирзоян сообщ ил Нарсуд и ГКК МГС не учли того о б с т о я т е л к  
как ему, так и Сорокоумовской о предстоя- ства, что истица Сорокоумовская, т р еб у ю т 3 
щем освобож дении комнат. выселения, пользуется жилой площ адью, и ч'гЭ

Свидетельница Дмитриевская ® су д  не яви- решений о выселении ее не имеется. Не бы-^ 
лась, так как находилась в болЫнице. Ходатай- учтено, с другой стороны, положение труД*1- 
ство ответчика об отложении дела для вызова щегося Мирзояна, оказавшееся затем ст 
свидетелей Дмитриевской и Елисеева было затруднительным, что нарсуд нашел необхоД*1- 
судам отклонено. мым предоставить ему длительную отсрочКУ

29 декабря 1936 г. нарсуд вынес реш ение о выселения, 
выселении Мирзояна, найдя, что из расписок Нарсуд и ГКК МГС автоматически примени; 
Ю дина, представленных суду Мирзояном, еле- ли к данному делу примечание 2 к ст. 156 Г*1»
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Упустив и з виду, что указанное примечание 
Подчеркивает необходимость рассмотрения! тре
бований застройщиков О1 выселении нанимате
лей в судебном порядке. Последнее, между  
Прочим, означает обязанность1 суда «всемерно 
стремиться к уяснению действительных вза
имоотношений трудящихся» (ст. 5 ГПК), что 
было в настоящем случае упущено.

Президиум М осгорсуда, рассмотрев про
тест Прокуратуры Союза, постановил решение 
Нарсуда и определение ГКК М осгорсуда отм е
нить и дело передать в нарсуд на новое рас
смотрение.

Не п р а в и л ь н о е  п р и м е н е н и е  з а к о н о в  
о  в ы с е л е н и и  п о  м о т и в у  УТРАТЫ
ТРУДОВОЙ СВЯЗИ С УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление делами ВЦСПС в июле 1936 г. 
Предъявило иск .к Хм аре А. А. о выселении 
На основании ст. 171-а Гражданского кодекса.

Как видно из материалов дела, гр-н Хмара, 
бывший муж ответчицы1, (С апреля 1922 г. про
живал имеете со своей семьей в доме, при
надлежащем ВЦСПС н о  Петровским линиям

2, занимая 1 комнату в 30 метров. Гр-н 
Хмара д о  1926 г. был председателем одного  
'из ЦК союза, а с 1926 г. —в связи с реоргани
зацией прекратил работу в ВЦСПС. В 1933 г. 
^Мара выехал в Хабаровск, закрепив за собой  
■^Илую площадь до 1 января 1935 г.

Семья Хмары —  жена и дочь — все время 
^Кимают спорную комнату, причем гр-ка Х»ма-
4)а развелась с лрежиим мужем 'и вышла за- 
% ж за  другого.

Н арсуд 11 сентября иск о выселении Хмары 
Удовлетворил, а ГКК МГС 28 октября 1936 г. 
°тМенила решение нарсуда.

26 ноября нарсуд вторично рассмотрел это  
■?еЛо и в иске отказал. 20 декабря 1936 г. ГКК 

отменила это решение и иск удовлетво
рила, обязав ВЦСПС предоставить Хмаре жил- 
^ ощ адь  в размере 16 кв. м.

Прокуратура СССР опротестовала определе
ние ГКК МГС от 20 декабря 1936 г. п о  сле- 
^кицим основаниям:

Как видно из дела, гр-н Хмара вместе со 
?й°ей семьей въехал в дом еще д о  закрепле- 
N  его за  ВЦСПС. Хмара въехал в дом  а 
Э22 г., а за ВЦСПС этот дом; был закреплен

4 Ноябре 1923 г.
, Ст. 171-а Гражданского кодекса и  постано- 
ьЛе«Ие ВЦИК и СНК РСФСР от 1928 г. также 
^Применимы к настоящему случаю, так как 

законы изданы в 1926— 1928 гг., т. е. з  - 
Ц ел ь н о  позж е того, как Хмара въехал в 
Т°Т дом »

, Эти законы не могут быть применены к дан- 
> У  спору между ВЦСПС и Хмарои еще и 
! > м у , что Хмара как выборный работник, 
в д о в о г о  договора с ВЦСПС не заключал, а 

®тих законах речь идет о  ,пРедоС™ “ “ " 
*«*ой площади в связи с заключением црудо

1̂ а р а ГСпрекаратил работу в ВЦСПС е щ е в  
„ г _ « ыс е л е н и и  его семьи быи предъ-

“ Т .  спустя .о п » ™ » ;
^  одимо признать, что если бы ВЦСПС и 
1̂  в свое время предъявлять, подобный ю ,  
)|й сейчас, за истечением' срока исковои да 

СЧ  по основаниям, указанным в ст. 171-а

Со

Гражданского кодекса и постановлении ВЦИК 
и СНК РСФСР от 2Э августа 1928 г., ВЦСПС 
безусловно потерял право на подобный иск.

В настоящее время гр-ка Хмара может быть 
выселена лишь по признакам ст. 171 Г раж дан
ского кодекса.

Президиум М осгорсуда, рассмотрев протест  
Прокуратуры Союза, оставил в силе решение 
нарсуда об  отказе ВЦСПС в иске о  выселении 
Хмары.

ПРАВО ТРУДЯЩЕГОСЯ НА ЗАНЯТИЕ
СВОЕЙ КВАРТИРЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА —  

ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ И НЕ МОЖЕТ 
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК САМОУПРАВСТВО

Гр-н Усачев с 1930 г. проживал в дом е Гос- 
проекта в Сталинабаде. Вместе с ним про
живал и Куликов с семьей. П озднее этот дом  
перешел в ведение Мельтреста.

В апреле 1936 г. Мельтрест предъявил иск 
о выселении семьи Куликова, так как Усачев 
в то время отбывал наказание. Истец мотиви
ровал свой иск отсутствием у Куликова тру
довой связи с Мельтрестом и неплатежом  
квартплаты за 12 месяцев. Нарсуд 23 августа
1936 г. иск удовлетворил, а ГКК В ерхсуда
11 октября 1936 г. отменил это решение на 
том основании, что по другому делу №  765 
тот же су д  уж е однажды отказал в иске о 
выселении Усачевой. Кроме того ГКК указала, 
что нарсуд не обсудил вопроса о неплатеже 
квартплаты.

Д о нового рассмотрения дела в суде, пред
седатель треста Парфенов, проживавший в 
этом ж е доме, переселил Усачевых из их ком
наты п од  предлогам производства ремонта. 
По окончании ремонта Усачевы 'против воли 
треста заняли овои комнаты.

При новом рассмотрении дела нарсуд 16 н о
ября 1936 г. решил выселить* Усачеву и Кули
кова на том основании, что они самоуправно 
заняли комнаты, создаю т невозможные условия 
к совместному проживанию и за 2 месяца не 
уплатили квартплату. __

Это решение нарсуда бьйло утверждено ГКК 
и президиумом Верхсуда Таджикской ССР.

Прокуратура Союза опротестовала решение 
нарсуда по следующим основаниям:

Как видно из первоначального искового за 
явления, выселение Усачевых и Куликовых м о
тивировалось ст.ст. 171-а и 171, п. «з» Гра
ж данского кодекса.

Однако, как правильно указала ГКК Верх 
суда, отменяя решение суда от 23 августа
1936 г., поскольку уж е однажды суд отказал  
в выселении по ст. 171-а ГК, необходимо было 
рассмотреть дело в разрезе применения ст. 171, 
п. «з» ГК.

Нарсуд 16 ноября 1936 г. одним из основа
ний к выселению признал неплатеж кварт
платы в течение 2 месяцев. Однако, вряд ли 
можно согласиться с решением суда о выселе
нии за неплатеж кварплаты всего за 2 м е
сяца.

Выселение Усачевых и Куликовых за само
управное занятие по окончании ремонта своей 
квартиры является явным недоразумением, так 
как, согласно п. «и» ст. 171 Гражданского к о
декса, действия Усачевы,х и Куликовых явля
ются правильными.
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Н еобосновано также решение суда  и о вы
селении по п. «д» ст. 171 ГК (невозможность  
совместного проживания), так как единствен
ный случай скандала с  гостем Усачевых не 
дает оснований для выселения Усачевых и Ку
ликовых.

С удебно-надзорная коллегия Верховного су
да  Союза ССР, рассмотрев протест П рокура
туры Союза, постановила отменить все со 
стоявшиеся судебны е решения и передать д е 
ло на новое рассмотрение в Гражданскую  
коллегию В ерхсуда ТССР в качестве суда пер
вой инстанции.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА АРТЕЛИ ЗА  
УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ АРТЕЛЬЮ

В результате деятельности артели «Моспром- 
снабсбыт» образовались убытки, выявленные 
по балансу в сумме 270 900 руб. 65 коп.

Промышленно-кооперативная артель «Мос- 
галобъединение», считая себя правопреемни
ком артели «Моспромснабсбыт», на основании 
постановления общ его собрания членов этой  
артели от 28 августа 1934 г., предъявила иск 
к гр-ну Вайнштейну о покрытии убытков з  
причитающейся с него доле, равной 127,7®/о к 
общ ей средней месячной доходности  членов 
товарищества в 1934 г., и просила присудить  
с него 1181 руб. 70 коп.

В подтверждение иска, артель предъявила 
выписку из счета Вайнштейна с расчетом его 
задолженности, выписку из устава артели 
«Моелромснабсбыта» о порядке погашения 
убытков, копию протокола общ его собрания  
членов артели «М осгалобъединение» от С  мар
та 1935 г. и протокол постановления правле
ния этой артели от 27 апреля 1935 года о по
рядке и сроках покрытия убытков артели. 
Этим постановлением определена конкретная  
разверстка убытков артели между ее членами.

Нарсуд нашел иск обоснованным и присудил 
с Вайнштейна в пользу истца 1181 руб. 70 коп., 
с отнесением на ответчика судебны х расходов
71 руб. Кассколлегия М осгорсуда определением  
от 17 июня 1936 г. отклонила ж алобу Вайн
штейна и утвердила решение.

Прокурор Союза, считая реш ение нарсуда и 
определение кассационной коллегии М осгор
суда  неправильными, опротестовал его по сле
дующ им основаниям:

Нарсуд не выяснил с надлежащей полнотой 
действительных взаимоотношений сторон, д о 
пустив сущ ественное нарушение ст.ст. 5 и 118 
ГПК.

Имея доказательства о выявлении убы точно
сти артели1, в связи с неуплатой бю джетной  
наценки и налога с оборота по вине руководи
телей артели, не сумевших обеспечить свое
временное выполнение закона о доведении на
ценок до  потребителя продукции (пост. ЦИК 
и СНК СССР от 2 сентября 1930 г. №  43—  
365-а), нарсуд не обсудил вопроса о том, дол 
жны ли за такие упущения правления артели и 
ревизионной комиссии нести ответственноегь 
рядовые члены артели.

М еж ду там, устав артели предусматривает, 
что «убытки, понесенные товариществом, взы
скиваются с лиц, персонально ответственных 
за  них» (ст. 38 устава).

Суд не проверил также законности постано
вления правления и общ его собрания артели
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«М осгалобъединение», положенных в основание 
иска. Конкретное распределение убытков арте
ли меж ду ее членами произведено вопреки 
уставу (п. 35) правлением, а не общим собр а
нием членов артели.

Решение общ его собрания пайщиков «М ос
галобъединение» от 13 марта 1935 г. не про
верено судом с точки зрения правильности 
этого собрания, требовавш его наличия по 
уставу не менее половины членов артели (§ 39 
устава).

Кроме того, из материалов дела не видно, 
что доказано правомочие артели «М осгалобъ- 
единение» разрешать вопрос об убытках арте
ли «М ошромснабсбыта». Суд, не проявив в 
этом деле надлежащ ей активности, существен
но нарушил ст. 5 ГПК.

Суд не проверил также достаточно внима
тельно возражений ответчика о том, что осно
вания требования! с него убытков отклонеиь* 
судебным решением от 25 июня 1935 г., при
судившим с артели в пользу Вайнштейна 
967 руб. 16 коп. Ответчик указывал на то, что 
истец в порядке возражений в том процессе
1935 года ссылался на те ж е документы оЭ 
убытках артели, которые положены в основа
ние настоящего иска. Суд не ознакомился с 
материалами по делу 1935 года для правиль
ного решения вопроса.

Кроме того, суд не принял во внимание воз-: 
ражения ответчика о пропуске артелью срок# 
исковой давности, установленного § 35 устав® 
для взыскания убытков с членов артели.

В результате допущ ения судом  указанны* 
существенных нарушений закона, решение 0 
присуждении с трудящ егося Вайнштейна 118' 
руб. 70 коп., сверх удержанны х уж е с нег^ 
на покрытие убытков 1472 руб. 30 коп., ока' 
залось совершенно необоснованным. КассациоИ' 
ная коллегия М осгорсуда утвердила это реШ«' 
ние без всяких мотивов, грубо нарушив поста
новление 52 пленума В ерховного суда ССС? 
«о строжайшем соблюдении норм гражданское 
го процесса».

Президиум М осгорсуда, рассмотрев протссг 
Прокуратуры Союза, отменил состоявшееся  
делу решение и в иске артели «Мосгалоб'Ь' 
единение» к гр-ну Вайнштейну отказал.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ* 
ОБ ОБЯЗАННОСТИ ВЕРНУТЬ ПОДЪЕМНЬ^

ЕСЛИ ТРУДЯЩИЙСЯ НЕ ПРИСТУПИЛ К 
РАБОТЕ

17 февраля 1932 г. гр-н Ершов был! команд^  
рован «Цветметзолото» в распоряжение об'!’' 
единения «Востокзолото» в г. Иркутск М  
использования его в качестве техника.

Ершов получил подъемные в сумме 1100 рУ0'’, 
а приехав на зав од  получил аванс в суМ*1 
800 руб., получив всего, таким образ о*' 
1900 руб.

В июне 1932 г. Иркутский метзавод предТ’*1 
вил иск о взыскании с Ершова 1900 руб., 11. 
тем основаниям, что Бршов, не приступив < 
работе, самовольно выехал в Москву, не заяв*\ 
дирекции завода о причинах отъезда. В и'с^ . |  
вом заявлении было также указано, что ЬР | 
шов по приезде к месту работы не явился 
отдел кадров и личный стол для оформлен*1 '; 
и причина выезда Ершова для директора 3



6°Да неизвестна, а потому с Ершова следует  
■ Полностью взыскать полученные им подъем 

к е  и аванс.
9 августа 1932 г. суд  ® отсутствие ответчика 

?6Щцл )зыскать с Ершова в пользу завода  
]90Э руб.

Это решение было отменено Верховным еу- 
РСФСР 10 апреля 1932 г.

| , При новом рассмотрении дела 25 августа 
1934 г. нарсуд вновь решил взыскать с Ершова 
11 Пользу завода «Востокзолото» 1930 руб.

ГКК М осгорсуда отклонила протест проку
рора по тем основаниям, что Ершов, якобы, 
/Ризнал решение нарсуда правильным, хода- 
айствуя о рассрочке платежа.
Президиум МГС также оставил в силе реш е

те суда.
Прокуратура Союза опротестовала решение 

'Зрсуда, определение ГКК и постановление 
?Резидиума М осгорсуда по следующим осно- 
ани-ям:

„На основании п. 16 постановления ЦИК и 
'-НК СССР от 23 ноября 1934 г., работник 
*язан вернуть полностью суммы, выплаченные 

в связи с переездом в том случае, если 
й1* Не явился на работу или отказался присту- 
З ть к работе без уважительной причины. Если 
а е причина была уважительной, работник обя- 

вернуть выплаченные суммы, за вычетом 
Десенных уж е путевых расходов, 

и Пз самого искового заявления, -в котором  
^азано, что Ершов получит 800 руб. на за- 
с°4е, видно, что Ершо-в к месту работы явил- 
Л Это подтверждается также и тем, что при
з о м  по заводу от 4 марта 1932 г. Ершову 
гЬ|ла поручена работа по проведению паслор- 
г^Зации оборудования, а также и тем, что 
„Р^ов получил пропуск на завод. Ершов пред- 

аВ'Ил также и результаты паспортизации. 
т Из письма зам-, управляющего «Востокзоло- 

Директору завода от 23 февраля 1932 г.
(; Ано, что дирекция завода «е  оформляла 
 ̂ ^ова на работе. Дирекции завода предло- 

было оформить Ершова и указано был^
1,1. Недопустимое отношение дирекции к к о

ди р уем ы м  -специалистам, 
ц. тими документами опровергается утверж де
на Дирекции завода о том, что Ершов не 
А с я  для оформления: и самовольно оставил

Ь°Ту,
Иф ^смотря на указание Верхсуда РСФСР, на- 
ц А!'Ь!й суд "не выяснил, по чьей вине не оыл 
у^РЩден на работе Ершов и  почему он 

из Иркутска.
''Цр?4 таких условиях, когда есть основания 
НгГ^лагать, что Ершов не был оформлен на 

в Иркутске по вине завода и поэтому  
^.„^'Кден был уехать, взыскание с него пол- 
;НП. сумм, полученнььх им при отъезде в 
№ [/1'Ск> противоречит постановлению ЦИК и 

г„ СССР от 23 ноября 1934 г.
|)а Сь1л.ка кассационной коллегии М осгорсуда 
V 1'0. что Ершов, -якобы, признал решение 
'1э , уДа правильным, не основательна, так как 
к , „ ба к нарсуду о рассрочке платежа не 

К.^ся признанием иска.
'|;кДанская коллегия Верхсуда Союза ССР, 

Ч ь 0тРив протест Прокуратуры Союза, опре- 
11(1 1с?л Решение нарсуда о взыскании с Ьршо- 
1% ® Руб. отменить и передать дело на но-
7 Рассмотрение в нарсуд.

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЛА  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ

Постановлением судебного заседания лин 
суда Южной ж. д. дело по обвинению Сотни- 
кова было возвращено на доследование на 
предмет привлечения дополнительно к уголов
ной ответственности кочегара Забрускова и 
ДСП станции Курчаниново — Косякова.

Прокуратура Союза опротестовала это по
становление по следующим основаниям: 

Согласно § 378 правил технической экспло
атации, разрешением для следования поезду  
служит жезл или путевая записка. Без наличия 
такого разрешения машинист обязан немедлен
но остановиться.

Привлеченный по этому делу в качестве о б 
виняемого машинист Сотников Архип П ро
кофьевич, въезжая на разъезд Курчаниново и 
увидя, что стрелки поезда №  723 сделаны- по 
прямой, решил, что поезд будет следовать с 
ходу, и поэтому предложил кочегару принять 
от ДСП станции Курчаниново -путевую за 
писку на право занятия перегона. Сотников 
следовал по разъезду со скоростью 30—-35 км 
в час и не обратил внимания, что ДСП Ко
сяков вышел встречать поезд с красным сиг
налом, хотя он обязан был, въезжая в пре
делы станции, сосредоточить свое внимание на 
подаваемых сигналах.

Кочегар Забрусков, не заметив сигналов 
остановки, подаваемых ДСП, сообщил маши
нисту Сотникову, что путевой записки он на 
ходу поезда не поймал. Сотников, вместо того 
чтобы немедленно остановить поезд, так как 
разрешения на право занятия перегона не бы 
ло, самовольно выехал на перегон Курчанино
во— Судажа.

Вииа Сотникова усугубляется также и тем, 
что он, зная требования правил технической 
эксплоатации о там, что обязанностью маши
ниста является лично проверить перед отпра
влением поезда .правильность выданного ему 
разрешения, этого -не сделал.

Согласиться с постановлением линсуда 
Южных ж. д. о привлечении к уголовной  
ответственности ДСП Косякова нельзя по сле
дующим мотивам:

а) Согласно ПТЭ и инструкции по -сигнали
зации, красный сигнал служит сигналом оста
новки.

ДСП Косяков, зная, что поезд №  723 дол 
жен иметь остановку на разъезде, встречал по
езд  с красным сигналом остановки, т. е. так, 
как то требуют ПТЭ.

б) Суд в своем постановлении указывает, что 
ДСП Косяков не принял в-сех мер к останов
ке, не указав конкретно, что ж е он должен  
был сделать. Суд не учел того, чтобы если бы 
даже ДСП встречал поезд с белым огнам и 
если бы перегон был свободен, то поскольку 
путевое разрешение не было вручено машини
сту, последний обязан был немедленно оста
новиться.

ПТЭ и Инструкция паровозному машинисту 
обязывали Сотникова, преж де чем выезжать 
на перегон, получить от ДСП разрешение на 
право занятия перегона. После заявления 
Забрускова машинистку Сотникову о том, что 
он путевую записку не успел получить, п осл ед
ний немедленно должен был остановить по-\чц 
Однако Сотников этого не сделал и прибыл
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на станцию без разреш ения ДСП. Таким о б 
разом, нет оснований к привлечению Забрус- 
кова к уголовной ответственности.

Помощник Сотникова Будников в своих п о 
казаниях на предварительном следствии заявил, 
что он был на левом крыле и следил за  сиг
налами, видел какого-то агента с фонарем, 
у которого последний светил белым огнем, 
а затем Будников был занят топкой паровоза. 
Помощник машиниста Будников поставил ма
шиниста Сотникова в известность об отсутст
вии путевой записки, но последний не обра
тил внимания на заявление Будникова.

Будников путеобходчика принял за ДСП, 
однако суд, не проверив этих данных, поста
новил привлечь его к уголовной ответствен
ности.

Хотя Будников и несет в известной доле  
ответственность за проследование поезда №  723 
на р азъ езд  Курчаниново без путевого разре- 
щения, однако, ввиду того, что он не являет
ся основным виновником допущ енного нару
шения ПТЭ, привлечение его к уголовной от 
ветственности нецелесообразно.

Коллегия по транспортным делам В ерхов
ного суда Союза ССР, рассмотрев протест  
Прокуратуры Союза, определила: решение
линсуда отменить и предложить линсуду дело  
Сотникова рассмотреть в срочном порядке.

ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ДЕЛА ПРИ НАЛИЧИИ УГО
ЛОВНО-НАКАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ

Постановлением подготовительного заседа 
ния линейного суда Московско-Киевской ж. д  
дело по обвинению б. зав. окладом топлива
8 отделения паровозного хозяйства Д р о з
дова И. Н., главного бухгалтера склада Щеп- 
Ко П. С. и старшего бухгалтера Ш ушенко Ф. С. 
по ст.ст. 109 и 111 УК было в уголовном по
рядке производством прекращено по мотивам 
отсутствия в действиях обвиняемых корыст
ной цели или какой-нибудь иной заинтересо
ванности.

Прокуратура Союза опротестовала это по
становление подготовительного заседания лим- 
суда по следующим основаниям:

Материалами дела установлено (чего не от
рицает и суд), что: первичный учет поступа
ющ его на склад топлива отсутствовал; от
пуск топлива со склада производился б е з  н ад
лежащ его оформлениям уголь, смазочные, о б 
тирочные и др. материалы1 "часто отпускались 
без требований —  по запискам на клочках б у 
маги И ПО' словесным распоряжениям зав. скла
дом Д роздова; списание в р асход  топлива 
производилось спустя много времени после 
фактического отпуска, обычно перед  нэсту- 
плениеме отчетного периода (квартал, полуго
дие и год), причем списание производилось  
по документам не оформленным_, не подписан
ным или написанным зав. складом Дроздовым  
по памяти и т. д.

Бухгалтера Щ епко и Шушенко не осущ ест
вляли контроля за правильностью и своевре
менностью документов и все представляемые 
Дроздовы м «документы» принимали безогов о
рочно и списывали по ним в расход топливо.

В результате образовалась недостача топли
ва и других материалов на сумму более 
3000 руб.

Такая обстановка в области учета создавав 
полную возможность всякого хищения Т01 
лива.

Коллегия по транспортным делам Верхо> 
ного суда Союза ССР, рассмотрев проте< 
Прокуратуры Союза, постановила определен^ 
подготовительного заседания отменить и деЛ 
передать в су д  для рассмотрения по сущ* 
ству.

I**1 Л
Подготовительным заседанием линсуда Ю# 

ной ж. д. от 1 февраля 1937 года дело по 
винению Босенко Антона Елисеевича и КлочК 
Степана Филипповича по ст.ст. 56— 30 п.
УК УССР на основании 5 ст. УПК было пр( 
кращено .производством и передано для1 рз* 
решения в административном порядке.

Прокуратура Союза опротестовала постаН( 
вление подготовительного заседания по след) 
ющим основаниям::

Старший стрелочник Босенко и составите^ 
Клочко при производстве маневров на ст. Хар1 
ков-Сортировочная произвели осаживание с< 
става на занятый путь, вследствие чего пр‘ 
изошло крушение.

Подготовительное заседание, раосмотре 
дело, согласилось с  предъявленным обвиН| 
нием, но прекратило дело по нецелесообрЗ: 
ности. М еж ду тем, убытки, причиненные сто-1' 
новением, составляют 5414 руб.

Нарушения правил технической эксплоа* 
ции стрелочником Босенко и составителе 
Клочко чрезвычайно серьезны и имели сер1 
езные последствия.

Босенко и  Клочко имеют в прошлом ад'*11 
нистративные взыскания. Так, Босенко в и К)'1
1934 г. был смещен в младшие стрел очяЯ* 
за прием* поезда на занятый путь; в ию'
1936 г. получил выговор за  сх о д  с рельс П? 
маневрах ледника и в декабре 1936 г. вы1'1 
вор за порез стрелки при маневрах.

Клочко в мае 1936 г. получил выговор ’ 
сход  с рельс вагона.

Таким образом, непонятно —  чем руко®0, 
ствовался суд , мотивируя прекращение Лс‘, 
по обвинению Босенко и Клочко нецелее»0', 
разностью привлечения их к уголовной отвс‘ 
ственности.

Коллегия по транспортным делам Верховн0 
суда Союза ССР, рассмотрев протест Про1'' 
ратуры Союза, определила решение подг°г! 
вительного заседания линсуда отменить и 
направить в су д  для рассмотрения со  стаД* 
судебного следствия.

НАРУШ ЕНИЕ СТ. 149 УК РСФСР
Приговором народного суда МаймаксансК^ 

района Северной области Сальников Н. А. 0* 
осуж ден по ст. 116 ч. 2 УК к 2 годам ли^ 
ния свободы и по ст. 109 УК к 1 году  
ния свободы, а по совокупности к 3 гоД 
лишения свободы .

Уголовно-кассационная коллегия крайО'с 
переквалифицировала действия Сальникова . 
ст. 116 часть 1 Уголовного .кодекса, огцр0̂  
лив ему срок наказания 3 года лишения & 
боды.

Сальников обвинялся в том1, что, работа*^ 
Маймаксанском рабкоопе в качестве зайвн 
ющего ларьком №  2, растратил 937 руб. Кр^  
этого, Сальников обвинялся в п р и ч и н ^  
убытка рабкоопу в сумме 450 руб. и в 11™
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доении 240 руб., полученных им от продажи 
Хлеба, который не был им заприходован. Саль
ников числящиеся за иим 937 руб. возместил 
е1Це д о  суда; на остальную ж е сумму к нему 
%кто никаких претензий не предъявлял. О б
винение, предъявленное Сальникову относи- 
Цельно недостачи 937 руб., подтверждается ма- 
ТеРиалом дела. В остальном предъявленные 
«му обвинения являются весьма спорными.

Прокуратура Союза опротестовала приговор  
Народного суда и определение УКК крайсудл 

следующим основаниям:
1) Нарсуд, определяя) меру наказания Саль

никову,, применил принцип сложения, а не 
Принцип поглощения, чем грубо нарушил ст. 49

2) Кассколлегия крайсуда, вместо того чтобы  
Сиоим определением указать нарсуду на д о 
пущенную ИМ' грубейшую ошибку и ее испра
вить, сама допустила грубейшие нарушения.

Так, исключив из приговора ст. 109 и 2 часть 
Ст- 116 УК, УКК оставила Сальникову меру 
Наказания, определенную ему судом в резуль
тате указанного выше неправильного сложения 
**> кроме того, нарушила ст. 19 УПК, так как 
1)0 ст. 116 ч. 2 мера наказания Сальникову 
®Ь1ла определена нарсудом —  2 года лишения 
Лободы, а УКК переквалифицировала 2 часть 
Ст- 116 УК на 1 часть и  оставила меру нака
зания — 3  года лишения свободы.

3) Н едостачу в 937 руб. Сальников покрыл 
Полностью еще д о  суда.. Таким образом, фак
тически ущ ерба Сальниковым нанесено не 
®Ь!ло.

Президиум Северного областного суда, рас- 
сМотрев протест Прокуратуры Союза, поста
новил определение УКК от 20 января 1936 г. 
вменить и дело передать В1 кассколлегию оо.л- 
сУда на новое рассмотрение в ином составе.

^О С Н О ВА ТЕЛ ЬН О Е ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА

,.Приговором нарсуда 3 участка г. Кирова 
1й февраля! 1936 г. Чименев Н. М. был осуж 
ден но ст. 116 ч. 1 УК к 2 годам Д ™ !™  
ре°бодьг

,по СТ. 116 Ч. 1 УК к /  ю дам  
”йободы со взысканием с  него в пользу « к о 
л е с а »  2000 руб. „ па п
.Нбвинялся Чимчнев в том, что, У Д 
%  г. с работы в тресте «Комилес», не сдал 

Д л ящ и еся  за ним деньги в сумме 2000 руо. 
предъявленное ему обвинение Чи« е^ в ^ ;

признал, но на нред вар и т ^ н 0м_следствш  
с^изался возвратить тре|сту 2000 ру ■

У К ^  «райсуда, признав предъявленное Чя-
5*«еву обвинение « ед о к а за н н ь ш ^ и го в о р  Нар
о д а  отменила и дело производством, на осно 
“ании ст. 418 УПК, прекратила. т п е , е .

Прокуратура Союза опротесто 
!'ие УКК ‘ по с л е д у ю щ и м  основаниям- 

■.Независимо от данных б у х 1 обвинение 
^ т и з ы , предъявленное Чиме“®®у л ® „ж е по 
о ^ о  считать доказанным, хотя бь у ^  
ДНому тому что он через два )<■ 

Д авл ени я  службы  в тресте, при возбуждения

И'П, тпр1гтV 2000 руб. Поэтому у кассколлегии 
^  ых оснований прекращать
,ЧТь ТПР'ГТУ ‘2000 руб- Поэтому у
*  в ^ Л о с ” ° о « ы х  о с , « а . » »  прекращать

'С и Г ”» ‘ Г р ^ к о го  краевого суда^рас-
н> ев протест Прокуратуры Союза, п о с^ _  

аил определение УКК краевого . л
Ч)

нить и дело передать на новое рассмотрение 
в ту же УКК в ином составе.

ОТМЕНА ПРИГОВОРА ЗА НЕПОЛНОТОЙ  
ПРОВЕДЕННОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И 

СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ

Приговором нарсуда Козловского района Чу
вашской АССР Макаров Я. Г. по закону от
7 августа 1932 г. был осуж ден к 10 годам ли
шения свободы с конфискацией амбара.

По этому же делу Ефимов Н. Т., привле
кавшийся по ст. 111 УК, был оправдан.

Определением кассколлегии Главсуда Чуваш
ской АССР приговор этот был отменен и дело  
передано на новое рассмотрение в тот ж е суд  
в ином составе, с обязательным назначением 
новой судебно-бухгалтерской экспертизы.

Постановлением президиума Главсуда 1у- 
вашской АССР определение кассколлегии былэ 
отменено и дело передано на новое рассмотре
ние в кассационную коллегию Главсуда, с ука
занием что для применения к Макарову за
кона от 7 августа 1932 г. оснований не имеет
ся.

Определением кассколлегии' Главсуда от
05 июля 1935 г. приговор нарсуда Козловского 
района от 9— 10 мая 1935 г. был оставлен в 
силе; действия осужденного Макарова пере
квалифицированы по ст.,ст. 109 и 116 ч. 2 УК 
и мера наказания снижена д о  5 лет лишения 
свободы.

Прокуратура Союза опротестовала приговор  
народного суда, постановление и определение 
кассколлегии Главсуда по следующим основа
ниям:

Макаров был осуж ден за то, что, состоя 
завхозом и кассиром Ш именевского колхоза 
«Новая жизнь», растратил 2062 руб. 70 коп. 
колхозных средств, и за то, что у него ока
залась при ревизии недостача 3021 кг зерно- 
продуктов.

Сумма растрать» у Макарова слагается из 
1669 руб. 50 коп. и  137 руб. 50 коп., уплачен
ных, по его словам, за овес, купленный на 
частном рынке через члена колхоза Со
ловьева, и выведенных в расход по ордеру.

По заключению экспертизы от  29 я'нваря
1935 г. овес этот был оприходован мелкими 
партиями, что и дало основание ревизионной 
комиссии считать его неоприходованным по 
продуктовой книге.

Вновь назначенная экспертиза в своем за 
ключении! от 26 апреля 1985 г. обошла этот 
вопрос молчанием. Свидетель Солоньев, кото
рый по заявлению Макарова покупал для кол 
хоза овес на рынке, по этому вопросу не был 
допрошен.

Совершенно не уяснена также и причина 
недостачи у Макарова 3021 кг зернопродук- 
тов Утверждение в приговоре суда, что М а
каров продавал рожь и пшеницу отдельным 
колхозам, не находит подтверждения в мате
риалах дела.

Установлен только один случай продажи им
9 пудов ржи) и 1 пуда пшеницы гр-ке Шпо- 
юовой но при получении Макаровым за ЬЫ4 
трудодня из урожая 1934 г. .3041 кг зернопро- 
дуктов этот факт не может служить объясне
нием причин недостачи.
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Макаров объясняет недостачу у него зерно- 
продуктов естественной убылью, каковая при 
ревизии и производстве экспертиз не была 
принята во внимание и не учтена по отнош е
нию ко всему количеству зерна за 1933 год, 
а за 1934 год были приняты преуменьшенные 
нормы.

Это обстоятельство также требовало провер
ки.

У головно-судебная коллегия В ерхсуда РСФСР 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, опре 
делила: приговор нарсуда и постам 1вление 
президиума В ерхсуда Чувашской АССР, оп 
ределение КК этого же В ерхсуда отменить, 
оставив в силе определение кассколлегии 
В ерхсуда Чувашской АССР о передаче дела 
на новое рассмотрение со  стадии предвари
тельного следствия с назначением судебн о
бухгалтерской экспертизы.

Н А З Н А Ч Е Н И Е  О Д И Н А К О В О Й  М Е Р Ы  Н А К А 
З А Н И Я  О Б В И Н Я Е М Ы М  Б Е З  У Ч Е Т А  Т Я Ж Е 
С Т И  С О В Е Р Ш Е Н Н О Г О  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я  

К А Ж Д Ы М  —  Н Е П Р А В И Л Ь Н О

Приговором народного суда Кировского рай 
она г. Ленинграда 31 марта 1936 г. была осуж 
дены Николаев К. Н. по ст.ст. 116 ч. 2 и 120 
ч. 1, УК к 4 годам лишения свободы, Моча- 
л оз А. М. по ст.ст. 109 и 12Э ч. 1 УК к 4 го 
дам лишения свободы, со взысканием с них 
солидарно 8314 руб. 75 коп., Каминский М. Н 
по ст. 109 УК к 4 годам лишения свободы, 
Бузаков М. Н. п о  ст. 111 к 1 году испраа- 
трудработ.

Николаев, работая агентом ж илищ пс-хозяй
ственного отдела Кировского завода в период  
апрель—ноябрь 1935 г., систематически соста
влял преувеличенные, а частью фиктивные сче
та на приобретаемые для завода товары. Как 
установлено судом. Николаев составил п од об 
ных счетов на 40 083 руб., в результате чего 
обратил в свою пользу 4097 руб. Кроме того  
Николаев растратил 4216 руб. подотчетных  
сумм. Мочалов, являясь начальником Нико
лаева, зная о преступной деятельности Нико
лаева, в частности, о факте составления фик
тивных счетов, не только не привлек его к 
ответственности, но, в отдельных случаях, пря
мо помогал ему. Так, например, он составил 
акт о приобретении Николаевым обувных з а 
готовок на рынке, что в действительности не 
имело места.

Каминский, работая продавцом в магазине 
Горстройснаба, сфабриковал для Николаева 
счетов на 5764 руб. За эти услуги Николаев 
неоднократно угощал Мочалова и Каминского 
в ресторанах и дал Мочалову наличными ден ь
гами около ЮЭО руб.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
в отношении Мочалова и Каминского по сле
дующим основаниям:

Суд подошел обезличенно к Николаеву, М о
чалову и Каминскому, определив им одну' и 
ту  же меру наказания, между тем из обстоя
тельств дела видно, что роль их по делу не 
одинакова.

Николаев не только допустил злоупотребле
ния при заготовке товаров, но также присво
ил 4216 руб. из подотчетных сумм. Несмотря 
на то, что это обстоятельство вполне устано

влено материалами дела, в описательной част' 
приговора об этом ничего не говорится, хот 
суд учел это при удовлетворении гражданской 
иска и при квалификации действий Николае 
ва. По делу не установлено также, что Мо 
чалов принимал участие в растрате этих де 
нег. Не признал его виновным в растрате эти: 
денег и суд, так как квалифицировал деяни' 
Мочалова только по ст. 109 УК. Однако, раз 

, решая гражданский иск, суд возложил ответ 
ственность на Мочалова также и за  эту суй 
му. При условии, что Мочалов явился соучасГ 
ником Николаева только в злоупотребления: 
со счетами, установление ему наказания на 
равне с Николаевым неправильно.

Каминский виновен лишь в том, что помо 
гал Николаеву в составлении преувеличенны’ 
и Фиктивных счетов на 5764 руб. из общ^ 
■суммы счетов в 40 Э83 руб., составленных НИ 
колаевым, за что пользовался’ угощениями по 
следнего. Роль Каминского в преступной де# 
тельности Николаева имела второстепенный ха 
рактер, почему и наказание ему не могл< 
быть установлено одинаковое с Николаевым.

Президиум Ленинградского областного суд8 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по 
становил: понизить Мочалову Александру Мч 
хайловичу и Каминскому Александру ПетрО' 
внчу наказание до двух (2) лет лишения ев;' 
боды каждому с зачетом времени нахожденИ* 
под стражей.

Установить ответственность Мочалову П1 
гражданскому иску солидарно с Николаевым * 
сумме четырех тысяч девяносто семи (409?' 
руб.

В остальном приговор народного суда и о*1' 
ределение УКК Областного суда оставить 
изменения.

Н Е П Р А В И Л Ь Н О Е  П Р И М Е Н Е Н И Е  З А К О Н А  О*
7 А В Г У С Т А  1932 Г.

Логанов Н., Журиков Г. и Козлов В. бы ^  
осуждены кооперативной камерой суда г. ОР' 
ла 15 декабря 1936 г. -по закону от 7 авгГ 
ста 1932 г. за расхищение социалистически 
собственности -к 10 годам лишения свобод^ 
каждый с конфискацией имущества ЖуриК0' 
ва и Козлова.

Рассматривая дело по ж алобе обвиняемы* 
Курский'областной суд оставил приговор в с!*' 
ле. В отношении Козлова приговор был опР0' 
тестовая Курской областном прокуратурой * 
Президиум областного суда, который -призН^ 
протест неосновательным и отказал в пер^ 
квалификации действий Козлова по 2 ч. ст. 1°' 
УК.

Журиков Г., совместно со скрывшимся °1 
суда Княжевским, систематически в течеМ,|‘
1934 и 1935 гг. занимался расхищением гой 
дарственных средств путем покупки по Ф К  
тивным доверенностям различных товаров * 
нормированным цепам и перепродажи их Щ г 
повышенным ценам госучреждениям. РасхИ^ 
но ими таким образом  было до  10 тыс. Р>! 
лей. ^

Логанов П., работая председателем Герас г 
мовского сельпо, в 1935 г. п о з н а к о м и л с я  ( 
Журиковым, который предложил ем у  рыб'1̂  
товары. -За  купленные партии рыбы Логан . 
получал поддельные счета от Ж урикова, а К, 
последних счета были написаны им самим с°
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местно с Козловым: один —■ на 4001 руб. на 
фактически полученную партию рыбы и д р у 
гой, фиктивный, на 4013 руб., деньги по кото
ром у были присвоены Логановым. Всего по 
сельпо недостача выразилась в сумме 7639 руб. 
Часть суммы была покрыта. За Логановым 
•осталась недостача в сумме 6713 руб.

Ксизлов В., работавший в другом учреж де
нии, познакомившись с Журиковым в 1935 г.. 
л о  его просьбе заполнил 2 счета и еще 2  сче
та были заполнены по просыбе Логанова и по 
■его указаниям на купленные партии рыбы.

По показаниям Логанова, Журикова и о б ъ 
яснениям самого Козлова видно, что никакого 
вознаграждения он от них не получал. В при
говоре также указано, что судом не установ
лено, какие материальные выгоды извлечены 
Козловым из его действий.

Таким образом, в действиях Логанова имеет
ся  состав преступления, предусмотренный не 
законом 7 августа 1932 г., а ст.ст. 116 и 120 
УК. В отношении же Козлова, при отсутствии 
доказательств получения им какой бы то ни 
было суммы денег, т. е. при отсутствии коры
стных мотивов, могли быть применены толь
ко ст.ст. 17 и 120 УК.

По этим основаниям Прокуратура Союза оп 
ротестовала приговор в отношении Логанова  
И Козлова.

Коллегия по уголовным делам Верховного  
суда РСФСР, рассмотрев протест Прокурату
ры Союза, определила действия Логанова Ни
колая квалифицировать по ст.ст. 120 и 2 ч. 
ст. 116 УК с назначением ему меры наказа
ния —  5 лет лишения/ свободы, без пораж е
ния в правах; действия Козлова квалифици
ровать по ст.ст. 17— 116 УК, назначив ему м е
ру наказания в полтора года лишения свобо
ды, исключив из приговора конфискацию иму
щества. В остальном приговор суда и после
дую щ ие решения по делу оставить в силе, 
Козлова из-под стражи освободить.

Приговором О собой камеры по водному  
транспорту при Московском областном суде 
Чечурин А. П. был осуж ден по закону от 7 
августа 1932 г. к расстрелу за  допущ енную  им 
Растрату 3000 руб., полученных в октябре
1932 г. от месткома МОУРП на производство  
самозаготовок овощей, а Шигунов А. И., Ши
лов А. И. и Игнатьев Д. А. к 10 годам ли
шения свободы за соучастие в преступлении 
Чечурина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

Действующим уголовным законодательством  
СССР и союзных республик для борьбы  с > 
Шпионажем, вредительством, с попытками ор
ганизации взрывов, крушений, подж огов с че
ловеческими жертвами и других диверсионных 
актов установлены в качестве мер уголовного  
Наказания —  лишение свободы  ла срок не 
свыше 10 лет, а для наиболее тяжких видов 
государственных преступлений — высшая ,ме-
Ра наказания (расстрел).

В целях д а л ь н е й ш ей  борьбы с такого рода  
Преступлениями и предоставления суду воз
м ож ности избирать по этим преступлениям нг 
только высшую меру наказания (расстрел), но
11 лишение свободы  на более длительные сро-

Этот приговор в отношении Чечурина оп
ределением судебно-кассационной коллегии 
Верховного суда РСФСР был оставлен в силе 
с заменой Чечурину расстрела десятью годами 
лишения свободы, по мотивам чрезмерной су
ровости меры наказания, первой судимости Че
чурина, его болезненного состояния, в резуль
тате ранения в гражданской войне, и преж 
них заслуг по борьбе с бандитизмом.

Президиум Верховного суда РСФСР, кото
рый признал квалификацию преступления обви
няемого Чечурина по закону от 7 августа
1932 г. правильной, преступные действия о б 
виняемых Шилова, Шигунова переквалифици
ровал на ст. 109 УК со снижением меры нака
зания Шилову до  двух лет лишения свободы  
и Шигунову д о  5 лет лишения свободы, а в 
отношении Игнатьева дело производством пре
кратил за недоказанностью его участия в пре
ступлении.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
в отношении Чечурина по следующим осн о
ваниям.

Как усматривается из материалов дела, при
говор в отношении Чечурина не только чрез
мерно суров, но квалификация его преступле
ния ло закону от 7 августа 1932 г. неправиль
на. Преступление Чечурина по материалам д е 
ла и по приговору заключается в том, что он, 
получив деньги от месткома МОУРП, не ист
ратил этих денег по назначению, а обратил 
их на пьянство со своими товарищами и со 
служивца/ми — Шиловым и Шигуновым. Такие 
действия Чечурина по существу являются не 
чем иным, как простой растратой и должны  
быть квалифицированы по ст. 116 ч. 1 УК, 
а действий Шилова и Шигунова, как соуча
стников, должны быть квалифицированы по 
ст.ст. 117, ч. 1 и 1116 УК.

Чечурин был активным участником граж 
данской войны, имеет ранения и контузию. 
Судебно-медицинская экспертиза констатирова
ла наличие у Чечурина травматического невро
за, осложненного привычным стремлением к 
алкоголю.

Судебно-надзорная коллегия Верховного су 
да Союза ССР, рассмотрев протест Прокура
туры Союза, постановила переквалифицировать 
действия Чечурина на, ст. 116, ч. 1 УК РСФСР 
и определенную ему меру наказания снизить 
до 3 лет лишения свободы без поражения 
в правах, с соответствующим зачетом време
ни, проведенного под. стражей.

ки, Центральный Исполнительный Комитет 
СССР п о с т а н о в л я е т :

1. Во изменение ст. 18 «Основных Начал 
уголовного законодательства СССР и союзных 
республик» установить в качестве меры уго 
ловного наказания лишение свободы, на срок 
не свыше 25 лет.

2. Предложить Центральным Исполнитель
ным Комитетам союзных республик привести 
свое законодательство в соответствие с настоя
щим постановлением.

Председатель Центрального Исполнитель
ного Комитета СССР М. Калинин.

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль, 2 октября 1937 г.
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Казанский юридический институт 
забыл о своих выпускниках

В статье т. Батанова (пом. директора Ка
занского юридического института) «Пять лет 
работы Казанского юридического института по 
заочному обравованию» («Советская юстиция»,
1937 г. № 6, стр. 33) сообщ алось о б  успехах, 
достигнутых Казанским юридическим институ
том за истекшее пятилетие;. Эти успехи б е з 
условно имеются. Гордостью первых успехов  
института является выпуск 1936 г. — 48 че
ловек, окончивших юридический институт 
практических работников суда и прокуратуры. 
В числе 48 человек выпускников, преодолев
ших трудность заочного правового образова
ния без отрыва от .производства, нахожусь и я.

С тех пор как мы, являясь студентами ю ри
дического института, защитили дипломные ра
боты, прошел уж е целый год. Дирекция и 
профессорско-преподавательский состав инсти
тута при выпуске обещали держать1 с нами, 
выпускниками, постоянную связь и д аж е о б е 
щали изредка созывать нас в институт для 
того, чтобы обменяться опытом работы и о з 
накомить нас с важнейшими вопросами т ео 
рии права на современном этапе.

Но увы! Эти обещания гак и остались о б е 
щаниями д о  сего времени: институт никакой 
связи с нами, студеитами-выпускниками, не 
имеет. О созыве выпускников в институт и р е
чи нет, тогда как этот созыв является крайне 
необходимым, так как после * защиты нами 
дипломных работ на правовом фронте были 
серьезные изменения. Вскрыта была и р аз
громлена «школка» Пашуканиса и его контрре
волюционной своры, занимавшейся вредитель
ством на правовом теоретическом фронте, а 
мы в 1935 г. и в начале 1936 г. пользовались 
в институте их учебниками. Отсюда важность 
созыва студентов-выпусккикоп на определен
ный период в институт ясна.

. Этого требует новая обстановка. (Ибо мы, 
практические работники суда и прокуратуры, 
призваны к беспощ адной борьбе с врагами 
народа, к защите социалистической законно
сти, к охране интересов нашего государства и 
всех граждан нашей великой социалистической  
родины. П. Казанцев.

С заочной учебой прокуроров 
неблагополучно

Ж изнь с  каждым днем предъявляет все б о 
лее и более повышенные требования к руко

в одя щ и м  работникам и активу партийных, х о 
зяйственных и советских организаций.

Советские прокуроры по характеру своей  
деятельности принадлежат к категории поли
тических работников.

Чтобы соответствовать этому —  каждому  
прокурорскому работнику необходим о овла-.

деть большевизмом, вооружиться учением 
Маркса, Ленина, Сталина, высоко поднять свой  
с'бщекультурный уровень и хорош о освоить 
теорию и практику своего дела, т. е. надо  
учиться, учиться и учиться.

А вот с учебой прокурорских работников 
дело обстоит весьма неблагополучно.

Возьмем для примера оперативных работни
ков Западной областной прокуратуры. И з 32 -х  
человек —  2ф чел. с низшим образованием; 
25 чел. не имеют никакой юридической п од
готовки, кроме практической работы. Состоят  
в заочном секторе Ленинградского ю ридиче
ского института только 14 чел., некоторые и& 
них числятся студентами с 1933/1934. тт. и, не
смотря на это, большинство еще до  сих пор  
не сдали зачетов даж е за первый семестр.

В чем кроется причина такого| позорного  
положения с заочной учебой? Мне приходи
лось беседовать с рядом товарищей —  поче
му они или совсем не учатся, и'ли плохо1 
учатся в заочном институте? Ответ на это я 
получил, примерно), такой: «За то, что я не  
учусь, мне ничего не будет, а если я по про
изводству запущ у работу, меня обязательн.'. 
привлекут к ответственности».

Вот в этой безответственности, отсутствии, 
контроля за  учебой и заключается в основном  
причина тако(го наплевательского отношения к 
заочной учебе.

Правда, имеются циркуляры НКЮ, П року
рора Союза о необходим ости заочной учебы, 
предложено в этих циркулярах обеспечить  
особы е свободны е от работы дни для заоч
ной учебы и зачетных конференций. Все это  
как будт о  бЫ' хорош о, условия для учебы как 
будто бы созданы, но, к сожалению, это пока  
остается только на бумаге. Никто этого дела, 
по существу не контролирует, никто настоя
тельно, всерьез этим вопросом не интересует
ся, никто не требует ответственности за  вы
полнение столь важного политического м еро
приятия. Получается впечатление, что руково
дители учреждения как будто  бы1 даж е д о 
вольны, что оперативные работники не отры
ваются от дела для заочной учебы. О тсю да  
и все качества заочной учебы.

Такое положение, очевидно, ие только в о д 
ной Западной области.

Надо, наконец, сделать решительный пово
рот в деле улучшения постановки заочного  
обучения прокурорских работников. Надо1 обя 
зать оперативных работников областного  
(краевого) аппарата, чтобы они все в течение 
ближайших лет поручили среднее общ ее о б 
разование и высшую юридическую подготов
ку, а районные работники —  среднее общ ее  
образование и юридическую подготовку в 
правовых техникумах.

Руководителей областных (краевых) проку
ратур п од  их персональную ответственность 
надо обязать, чтобы они систематически сле
дили за этим и требошали бы от к а ж д о г о  
студента-заочника, наряду с производственной  
работой, и успешных показателей в их з а о ч 
ной учебе. Б—в
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Кустовая учебно-методическая 
конференция в г. Белозерске

[ 13 по 18 июля в г. Б елозерске Ленинград
кой области состоялась кустовая учебно-мето|- 

ДИческая конференция.
“  [работах конференции приняли участие п р о- 

;*Уроры Череповецкого, Чарозерского, Выше- 
°Рского, Пришекснинского, Белозерского, Ки

рилловского, Андомского, Ковжинокого-, Важ- 
Инского, Шим-ского, Винницкого и Оштинсу<о 
0 районов и, кроме того, народные следова
л и  Петринеевского, Белозерского и Кирил- 
Овского районов —  всего 17 человек. 

^Конференции предшествовало обследование 
/ .«стояния работы Вознесенского, Оштинского 
I г Вышегорского районных прокуроров за врс- 

51 с  1 января по 1 июля с. г.
I Обследованием были охвачены все участки 
работы райпрокуратуры — следствие, судебный 
I аДзор, общий надзор, производство по граж 
данским делам, работа с жалобами и т. п. 
«.Начальник отдела общ его надзора — стар- 
[г^й помощник Леноблпрокурора т. Альбицкий 

Р°»ел в первый день .конференции занятие 
|  а Тему: «Методы работы по общ ему н ад зо 
ру», Этой темой, занявшей 6 часов, были ох- 
3аЧены важнейшие директивы- по общему над- 

; .  РУ, практика .районного' прокурора р о  об- 
к ^У  надзору, характер информации по во
лосам общ его надзора и разбор постановле- 

ВЦИК от 30 марта 1931 г.
Участниками конференции были разобраны  

аИболее характерные в  практике райпроку- 
^Ров протесты п о  общ ему надзору и, кро- 

; }1е того, всем райпрокурорам были разданы  
’ .л образцов протестов по различным вопросам  

°1Дего надзора.
. “ Торой день конференции был посвящен
^астию прокурора в суде. В прочитанной

! ц| Альбицким лекции были затронуты следую- 
вопросы: значение судебного следствия в 

“язи с проектом УПК; особенности ^допроса 
уликах прямых и косвенных; разбор про

цессуальных норм, обусловливающих ведение 
I (| '?е®ного следствия; построение обвинитель- 

речи по делам, основанным на косвенных 
Нп 1ах> и методика допроса, произведей- 
ц г°  прокурором СССР т. Вышинским на про

псе антисоветского центра.
!| Ретий и четвертый дни конференции на- 

^>Ник следственного отдела Леноблпрокура- 
т. Альперин провел занятия на тему:

 ̂ а>кнейшие вопросы уголовного процесса и 
И ^Оди-ка организации надзора и руководства 
л еДварительным следствием». Тов. Альперин 
1̂ 6°. остановился на процессуальном значе- 
4 11 экспертизы в предварительном следствии 

^Рганизации экспертизы, 
д анятия на тему: «Основные вопросы граж- 
((„^ского и трудового права» были проведены  
Н,̂ 1' обл-прокурора т. Берлиным. На этих за- 

Иях подробно разбирались извращения на 
Г|''Рстическом фронте «школки» врага народа 

ь-Иуканиса в вопросах гражданского права.
[[. ‘°следний день конференции заняли отчет- 

Доклады прокуроров Вышегорского и Ош- 
к ’ского районов и заключительный доклад 
Ь °^Урора Ленинградской области т. Позерна 
и '• на тему: «Задачи органов прокуратуры  

С|‘ете Сталинской Конституции».

Конференция прошла при большой активно
сти участников, отметивших положительное 
значение конференции как метода руководства, 
и связи с районами:

К числу дефектов конференции следует от
нести недостаточность использования материа
лов из практики райпрокуроров и неправиль
ную организацию педагогического процесса, 
так как один лектор читал два дня подряд  
по 6 часов в день, что утомляло и лектора и 
слушателей. Эти пробелы нужно учесть при 
организации следующих конференций.

ТУРКМЕНСКАЯ ССР

Борьба прокуратуры Туркменской 
ССР с преступлениями против 

женщин
Сталинская Конституция, воплотившая в сво

их разделах и статьях всемирно-исторические 
победы, которых рабочий класс и колхозное 
крестьянство добились на одной шестой части 
мира построением бесклассового социалистиче
ского общества, закрепила невиданные ни 
в одной стране великие и неотъемлемые пра
ва советской женщины —  равноправного л  
свободного строителя социализма.

В Конституции Туркменской ССР сказана; 
«Сопротивление фактическому раскрепощению  
женщин (выдача замуж малолетних, калым, 
организация сопротивления вовлечению ж ен
щин в учебу, сельскохозяйственное и про
мышленное производство, государственное уп 
равление и общественно-политическую  
жизнь) —• карается законом».

В уголовном законодательстве Туркменской 
ССР имеется ряд статей, говорящих о пре
ступлениях, связанных с раскрепощением ж ен
щин, феодально-байским отношением к ж ен
щине, -карающих преступников, посягающих 
на личность и права женщин, длительным ли
шением свободы, а при убийствах женщин — 
активисток, общественниц, совершенных в це
лях препятствия их раскрепощению, культур
ной и общественно-политической работе, — 
высшей мерой наказания —  расстрелом.

К сожалению борьба -с этими важнейшими 
преступлениями в Туркменской республике 
проводится чрезвычайно слабо, хотя престу
плений этой категории, связанных прямо с 
раскрепощением женщины, феодально-байским  
отношением1 к ней, здесь немало. По сравне
нию с  1935 г. В| 1936 г. и за 4 месяца 1937 г. 
раскрыто этих преступлений больше пример
но на 40°/о. Это объясняется1 политическим и: 
культурным ростом колхозников и  колхозниц, 
вскрывающих эти преступления, и некоторым, 
хотя и далеко не достаточным, улучшением, по 
сравнению с прошлым, работы органов сл ед
ствия, прокуратуры и- судов.

За последнее полугодие в ц ею м  ряде рай
онов республики мы имеем ряд вскрытых пре
ступлений, имеющих политическое значение, 
как-то: убийства активисток-общественниц в 
связи с их общественно-политической рабо
той и учебой. Дела эти носили по мотивам 
совершенных преступлений ярко выраженный 
контрреволюционный характер Вместе с э н и ,  
органами следствия и прокуратуры по этим:
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делам  вскрыты политическая слепота и б е с 
печность работников аулсоветов, колхозов', ру
ководителей советских, комсомольских и пар
тийных организаций.

Со стороны судебно-следственны х и проку
рорских работников борьба с преступлениями 
в области раскрепощения женщин в 1936 г. 
велась недостаточно. Цедый ряд преступлений, 
имевших общественно-политическое значение, 
смазывался милицией, следователями и проку
ратурой. Преступления квалифицировались как 
обычные уголовно-бытовые дела, и в резуль
тате народные суды и Верховный суд Т урк
менской ССР выносили преступникам приго
воры с мягкими мерами наказания.

Эти политические ошибки в расследовании 
и рассмотрении дел в народных судах  имеют 
место и в настоящее время.

Прокуратура республики за последнее время 
•обратила особое внимание следственных орга
нов и райпрокуроров на расследование престу
плений, связанных с раскрепощением женщин, 
в частности, райпрокурорам даны специальные 
указания о  том, что все преступления этой ка
тегории, как правило, должны расследоваться  
следователями и в кратчайший срок. По от
дельным, наиболее важным преступлениям  
(убийство, самоубийство, продажа и изнасило

вание малолетних). Прокуратура республики 
для расследования командирует в районы сво
их старших следователей и соответствующих 
прокуроров. Все дела этой категории следст
венным отделом прокуратуры Туркменской 
ССР взяты на особый учет и контроль.

По неполным данным в 1936 г. по респуб
лике в целом было возбуж дено и расследова
но 433 дела, из которых непосредственно след- 

ственым аппаратом прокуратуры расследова
но 212 дел. Свыше 50°/о дел были расследова
ны милицией и, таким образом, учитывая не
достаточно квалифицированный кадры работ
ников милиции, их слабую политическую гра
мотность, — целый ряд дел был расследован 
неглубоко, в результате — политическая зна
чимость преступлений по ним смазывалась.

За 4 месяца 1937 г. районные и участковые 
прокуроры рассмотрели 98 дел, из них —  по 
67 делам расследование производилось' след
ственным аппаратом прокуратуры.

В отдельных районах республики в процессе 
следствия было вскрыто, что райкомы партии, 
райкомы комсомола и райисполкомы н аходи
лись в стороне от борьбы за действительное 
раскрепощение женщин, не делали соответст
вующих политических выводов по вскрытым 
органами следствия и прокуратуры преступле
ниям, имеющим больш ое политическое значе
ние (Карабекаульский район, Чарджоу, Мары, 
Дарган-Ата, Бахарден и др. районы).

По ряду расследованных дел установлено 
также, что отдельные руководители районов, 
аулсоветов и колхозов не только не вели ни
какой борьбы за раскрепощение женщин, но 
сами потворствовали и допускали ф еодально
байское отношение к женщинам, проявляли 
полное бездействие по отношению к наруши
телям советских законов, а в ряде случаев —  
содействовали этим нарушениям.

Приводим наиболее характерные, имеющие 
политическое значение дела, возникшие за п о
следний .период времени в Туркменской рес

публике, связанные с раскрепощением женй  
и феодально-байским отношением к ним.

В феврале 1937 г. в Марыйском районе 
ауле М еджеур-Баба-Сары, в третьей бригЗ' 
колхоза «Джемгует» покончила самоубийств 
путем самосожжения колхозница Айсулт] 
оставив' мужа и двоих малолетних детей. И 
этом самоубийстве из аулсовета было сообй 
но заместителю председателя райисполкй 
Мергенову, который, получив сообщ ение, с; 
лал распоряжение о высылке кареты скор 
помощи, не сообщив следственным властям

23 марта с. г. в этом же колхозе и в т 
же третьей бригаде также путем самосожЛ 
ния покушалась на самоубийство колхозно 
Яз Баба, которая с полученными сильны1 
ожогами была доставлена в больницу. Про* 
веденным расследованием прокуратурой 6Ы' 
установлено, что Яз Баба покушалась на 1 
моубийство потому, что жила с гр. До1 
Ильмурадом, который имел еще двух жей 
детей от них. Яз Баба, не желая в дальней^ 1 
жить с Д ож и Ильмурадом, обратилась в а! 
совет по поводу развода. Работники аулсо' 
та в расторжении брака ей отказали и П< 
меялись над ней, в результате Яз Баба 
стыда облила себя керосином и подожгла

Причины самоубийства колхозницы Ак С1 
тан расследованием пока еще не установлен 
так как из допроса близких родственяи*1 
покойной Ак Султан и других лиц, устаН! 
ливается круговая порука — стремление 
говорить о причинах самоубийства, п;ричЕ 
как установлено расследованием, в этом  
воре руководящую роль играл муж покой*1 
Ак Султан, в наетояще время арестован^1 
прокуратурой.

В процессе расследования этих двух слу^  
самоубийств установлено, что в том ж е ^  
хозе  были еще два случая покушения на ( 
моубийство колхозниц тем же способом са»1. 
сожжения. Расследование по этим делам ПР 
должается (его производят на месте пом. РР 
курора Туркменской ССР и Марийский учпР1 
курор). Арестованы мужья трех колхоз^11 
покушавшихся на самоубийство, и муж  ̂
кончившей с собой Ак Султан. Районные 01 
ганизации выводов из этих фактов не сдЭД 
ли.

В феврале с. г. в Тедженском районе, в 0 
цеводсовхозе гр-ка Дур Набат, 20 лет, в це^ 
самоубийства облила себя керосином и поД°* 
глась. От полученных сильных ожогов 0 
вскоре умерла.

Произведенным расследованием было' Ус ; 
новлеио, что причиной самоубийства яви^  
систематическое издевательство над Дур *! 
бат со стороны ее мужа Кич Кули —  раб° 
го совхоза, который прокуратурой арестов^  
предан суду. I

В октябре 1936 г. в Байрам-Алийском р?.. 
не гр. Юсуп Сурабу убил гр-ку Р едж еб  
и ее дочь 4 лет, зарыв оба трупа на т е р |. 
тории аулсовета «Захмет», недалеко от ' 
хоза «Ескира».  ̂ [

Расследованием установлено, что моти®^ 
к убийству Р едж еб Куль и ее дочери л о*: | 
жило то, что убитая Р едж еб  Куль в 193^ 
прибыла из Чарджуя в Байрам-Алийский Ру 
он на постоянное жительство с двумя ДеТл
11 и 4 лет. Свою 11-летнюю дочь РеД^ [ 
Куль продала в жены Ю супу Сурабу 3
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пудов пшеницы, а сама была вынуждена п о 
селиться в кибитке Сурабу. Последним дваж 
ды продавал Р едж еб Куль в жены разным 
■лицам, но она от них уходила. По этой при
чине Юсуп Сурабу в соучастии с г,!>. Азии  
Кия решил ее убить и, провожая Р едж еб Куль 
из Байрам-Али в г. Чарджуй, дорогой ее убил 
Вместе с дочерью. Виновные преданы суду 
осуждены к 10 годам лишения свободы^

8 апреля 1937 г. в местечке Чарак-Тепе, 
Кагановичского района, гр. Болса Д жаРа<;®1* '  
Зверским путем была убита его жена 
Халмурадова. Причиной убийства «вилось 
феодально-байское отношение Джараев 
жене. Джараев ненавидел своих двух дегеи, 
вынуждал жену отправить их к родственни
кам, а сам на-глазах жены стал ухаживать за 
другой женщиной. Фатьма Халмурадова з а 
явила Дж араеву о том,, что она оез дете 
Жить не может и неоднократно пыталась п о 
ехать за ними. В апреле 1937 г. Джараев, р е
шив заранее убить свою жену, п о е х а л  ее про- 
водить и дорогой  нанес Халмурадовои ножом  
17 резаных ран. Убийца Джараев арестован, 
следствие прокуратурой по делу закончено
направлено в суд. ■ „ „ „ _  щ

9 мая с. г. Джараев судом осуж ден к и»
годам лишения свободы.

В марте с. г. в Байрам-Алииском районе 
Убит член колхоза «им. Туркменской 'кавбрига- 

Ды> Сапарли Вердыли Труп его был з а 
рыт в арыке возле кибитки члена того же 
Колхоза Чил Алла Назара. Расследованием  
Установлено, что Сапарли Ьердыли был убиг 
за то что, женившись на сестре убийцы, н_ 
Уплатил полностью обусловленного калыма, 
вследствие чего его жена п од  давлением убии- 

Чы Чил Алла Назар и ДР - родственников 
от Сапарли Вердыли ушла. 
кратно добивался лично и через аулсовет . 
вращения жены домой, однако, у  т и л с я
Никаких не принимал, и к °гд ‘ Назарам и 
•за женой, он был убит Ч и л  Алла Назарам  
■Ар его родственниками. Убийца Чил Алла 
Назар и его соучастники прокуратурой аре
стованы, расследование по д е л у  закончено 
'Направлено в суд к рассмотрению>. ,6ай .

„ Б а х а р д е .с .м  
Р М о н е Т  ко’т о р »  з .  последнее аре».. был

одной из Ш К О Л  
ЭДа Буркас Чары Оглы ъ  1932 ^  * » » “ «

учительнице той ж е купкас Чаоы стал 
Вскоре ж е после жени” >бь ‘ Курбан Тач,
систематически издеваться над .
«а» бросил '< „ » е н “  П о” .
с'гавил бросить занятия в п ' отказал-
Нее Буркас Чары стал^иь^ ^  заставил
ся от работы, а * е ^  „„ской Несмотря на 
Работать в к о в р о а о й  мас р м а д ( ) л е т и и х  д е .

Наличие у к,УРбанп^ птЛ  отказывался и си- 
'ей, Буркас Чары раоота ■ ния к Жене
^тематически предъявлял Р ‘ 0 д
Курбан Тач давать ™ 1 Д ' НЬ™ |{ рбз1,

& Г = а Г а ' “ Х Г Г а  Ж  кероенн»,

и подожглась. От полученных сильных ожогов  
она вскоре умерла. Муж ее Буркас Чары про- 
куратурой предан суду по ст. 137 УК ТССР 
(доведение д о  самоубийства) и 12 шевоаля 
с г. народным судом осуж ден к 4 годам ли
шения свободы и лишению политических прав
сроком на два года.

В апреле с. г. Прокуратурой республики за- 
кончено расследованием и направлено в суд  
несколько дел о многоженстве и о продаже 
малолетних девочек по Б ах арденскому райо-

НУЖитель аула Ак-Тепе Бахарденскэго района 
Али Кор Ягды Оглы договорился с жителями 
ст. Келята Аман Гельди Джамамед о продаже 
по обычаи* «кудалык» своей малолетней пле
мянницы ДУРД Ж ахан гр. Чары Кор Ягды, 
что и было сделано. Малолетняя Д урд Ж ахан  
была насильно привезена к Чары Кор Мгды. 
Прокуратурой республики виновные лица пре
даны суду по ст. 151 УК ТССР, дело направле
но в суд в начале мая с. г. к рассмотрению. 
Девочка Д урд Ж ахан передана в детдом

Бригадир колхоза «им. Пятилетия ТССР» 
Савдыр Хайды Байрам-Алийского р-на похи
тил 14-летнюю девочку и, против ее воли, 
вступил с ней в брак. Через некоторое время 
Савдыр Хайды, не расторгнув брака с этой  
девочкой, вступил в новый брак с гр-кой Я? 
Дуосун. Савдыр Хайды предан суду.

В Карабекаульском районе председатель кол
хоза им. Сталина Прилимбимского аулеовета 
С ап ао Рахманов, злоупотребив своим служео- 
ным положением, в интересах кладовщика 
колхоза Бегли Сеид М урад Оглы насильно 
заставил выйти замуж за Бегли Сеид Мурада 
гр-ку Яз Гуль Ораз Бердыеву, когда же пос
ледняя отказалась жить с Бегли Сеид М ура
дом., пред. колхоза Рахман и Бегли Сеид 
М урад отобрали у ее близких знакомых 3 вер
блюдов и нанесли побои Яз Гуль Ораз Бер-

ДЬСапар Рахманов и Бегли Сеид М урад про
куратурой преданы суду по ст. 105 ч. 1 УК 
ТССР. В начале мая с. г. дело направлено в 
су д  к рассмотрению.

В Иолотанском районе чле!н колхоза аула 
«Маматан» Джума Аман Валиев, 31 года, 
обманным путем, против воли Курбан 1 уль 
Худай Бердыевой 14 лет. женился на ней, 
вступив в половую связь с ней. Джума Аман 
Валиев в целях сокрытия своего преступления, 
обманным путем представил в аулсовет и загс 
полученную от врача фиктивную справку о 
том что Бердыевой 16 лет.

В результате раннего замужества и половой 
жизни, Бердыева, будучи физически недораз
витой, тяжело заболела. Прокуратурой респуО- 
лики Джума Аман Валиев был предай суду 
по! ст. 156 ч. 1 и 150 УК ТССР и в марте с. г. 
судом он осуж ден на 7 лет лишения свободы.

В марте, апреле и мае с. г. было совершено 
три контрреволюционных, террористических 
акта — убийства передовых активисток-ооще- 
ственниц’: зав. школой, активной комсомолки, 
члена бюро райкомола К а р а б е к а у л ь с к о г о  
района Айпаши Чарыевой; курсантки Чарджоу • 
ских автотракторных курсов Базар 1 уль д ж у -  
м ас в ой и пред. ревизионной комиссии колхоза 
им. Атабаева Тагановой. п_ т„„

17 марта с. г. исключенный из рядов партии 
и из Туркменского сельскохозяйственного
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вуза за утерю партбилета и участие в контр
революционных националистических группи
ровках Чарыев Юпыч из мести своей жене 
Айпаше -за ее активную общественно-полити
ческую работ} несколькими ударами топора в 
голову убил ее. Классовый враг, сын бая Рах- 
медо-в Худай Кули, два брага, которого осуж
дены, один к расстрелу за вредительство в 
колхозе, другой — к 10 годам- лишения сво
боды за убийство жены. Третий браг — -бь:в. 
служитель религиозного культа — мулла. — 
на почве феодально-байского отношения к 
жене Джумаевой, активной колхознице, систе
матически издевался над ней и избивал! ее за 
то. что Джумаева поступила на автотрактор
ные курсы учиться. Рахмсдов неоднократно 
добивался от Джумаевой, что,оы она бросила 
учебу и вернулась в колхоз. Джумаева кате
горически отказалась бросить учебу и пыта
лась разоблачить Рахмедова как классового 
врага. Последний пробрался на автотракторные 
курсы в целях помещать Джумаевой учиться, 
а затем вскоре, убедившись в том, что Джу
маева не хочет бросить учебу, 5 апреля 1937 
года несколькими ударами топора по голове 
зверски убил ее.

Чарыев и Рахмедов заключены под стражу. 
Прокуратурой им предъявлено обвинение в 
совершении контрреволюционных, террористи
ческих актов, направленных непосредственно 
против политики партии и советской! власти к 
раскрепощению женщин.

В Калининском районе Ташаузского округа 
членом контрреволюционной националистиче

ской группы «Туркмен Азалтык» Курбан Бо- 
либековым, на почве противодействия своей 
жене Огуль Тагановой выполнять обществен
ную работу председателя ревизионной ко мне-, 
сии колхоза им. Атабаева, 21 мая с. г. убил 
ее топором. Расследование по делу заканчи
вается.

Убийца Болибеков арестован и ему предъ
явлено обвинение по ст. 54—8 УК ТССР (тер
рористический акт).

Приведенные примеры показывают, что клас
совый враг и, в первую очередь, троцкисты 
и буржуазные националисты, свою контрре
волюционную борьбу направляют на важней
шие мероприятия партии и правительства в 
области раскрепощения женщин. Поэтому в 
задачу прокуратуры и суда сейчас входит 
проявление максимальной революционной бди
тельности, энергии и искусства в расследова
нии этой категории дел с тем, чтобы в про
цессе следствия суметь вскрыть не только 
тех, кто совершил преступления, но и причи
ны и корни, породившие данное конкретное 
преступление.

Органы прокуратуры ТССР в этой трудной- 
работе нуждаются в ко-нкретной помощи со 
стороны руководящих -партийно-сове тек их ор
ганов, особенно по проведению разъяснитель
ной работы среди широких масс населения, без 
чего работа органов следствия И прокурату
ры по борьбе с преступностью в о.бласти [ис
кре лощения женщин может дать лишь огра
ниченные! результаты.

Т. А. Мурадов, М. Медведе»

АКТИВ ПРОКУРАТУРЫ СОЮЗА ССР
15 августа 1937 г. состоялось очередное со1- 

брание актива Прокуратуры Союза ССР.
На собрании участвовало около 300 человек.
С докладом о перестройке работы прокура

туры ж.-д. транспорта в соответствии с реше
ниями февральско-мартовского пленума ЦК
ВКП(б) выступил Прокурор Союза ССР 
т. А. Я. Вышинский.

Тов. Вышинский начинает свой доклад с 
информации актива о тех мероприятиях, ко
торые были проведены и проводятся Прокура
турой Союза в порядке реализации постанов
лений февральско-мартовского пленума ЦК
ВКП(б) в1 части, касающейся работы прокура
туры ж.-д. транспорта.

«Вы помните, — говорит т. Вышинский, — 
что пленум ЦК ВКП(б) установил необходи
мость «ликвидировать существующий неудов
летворительный порядок первоначального рас
следования причин крушения, при котором 
первоначальное расследование и составление 
актов о крушениях производится местными и 
дорожными комиссиями, состоящими из пред
ставителей -служб, и установить, что первона
чальное составление на месте актов причин 
крушения производится участковым железно
дорожным прокурором- или, к случае его от
сутствия, районным прокурором близлежащего

района, совместно с представителями НКВД # 
ревизором по безопасности движения, с тем* 
чтобы дальнейшее следствие велось в уста
новленном судебным следствием порядке».

Это очень важное решение требует радИ' 
кальной перестройки работы нашей железно
дорожной прокуратуры, поднимает рошь и  зна
чение -работы по борьбе -с крушениями из 
большую политическую высоту и возлагает н* 
нас большую ответственность.

27 июля с. г. порядок расследования крУ' 
шений, установленный ЦК ВКП(б), -вошел 8 
силу для 17 дорог первой очереди. К сожа
лению, надо сказать, что Главной прокурЯ' 
турой железнодорожного транспорта не бы' 
ло принято должных мер к тому, чтобы про' 
курату-ры этих дорог были надлежаще подго
товлены к выполнению важнейшего постанов' 
ления ЦК нашей партии. Это сказалось рань' 
ше в-сего на том|, что самая инструкция  ̂
проведении первоначального расследования п 
составления на местах первоначальных актов 0 
крушениях не была своевременно р азо сл ав 1 
периферии.

Несвоевремекная рассылка инструкции о пп' 
рядке расследования крушений и отсутствий 
надлежащего инструктажа районных прокуР3' 
тур отрицательно сказались на темпах пр°'
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^едения в жизнь постановления пленума ЦК 
-ВКП(б).

Только на этих днях мы приняли ряд ре
шений но обеспечению более правильного' ин
структирования районных прокуроров о тех 
обязанностях, которые на них возлагаются, в 
связи с новым порядком расследования кру
шений, только на этих днях мы с начальни
ками отделений нашей центральной прокура
туры железнодорожного транспорта выработа
ли ряд мероприятий, долженствующих обеспе
чить районным прокурорам действительную 
возможность решить поставленные перед ними 
Задачи по существу, а не формально. Между 
Тем, это нужно было сделать гораздо раньше.

Подвергая резкой критике работу Главной 
Прокуратуры железнодорожного транспорта, 
т. Вышинский, в частности, указывает, что до 
Настоящего времени, несмотря на неоднократ
ные директивы со стороны руководства Про
куратуры Союза, не подготовлено методиче
ское письмо о порядке (расследования круше
ний на железнодорожном транспорте, не вве
дена плановость в работе прокуратуры желез
нодорожного транспорта, а самое важное — в 
Главной прокуратуре железнодорожного тран
спорта отсутствует ясное представление о том, 
что нужно делать. И поэтому работа ведется
8 Прокуратуре железнодорожного транспорта 
случайно и стихийно.

Далее т. Вышинский переходит к анализу 
.Работы отдельных звеньев Главной прокура
туры железнодорожного транспорта. Касаясь 
Следственного отделения, которое достаточно 
Хорошо сейчас укомплектовано, т. Вышинский 
-Показывает, что работа там налажена очень 
слабо, что следственное отделение до послед
него времени не усвоило еще, что его глав
ная задача заключается в том, чтобы, по воз
можности, находиться на местах, т. е. на са
мых железных дорогах и там непосредствен
но руководить оперативной работой по рас
следованию преступлений, совершаемых на 
Транспорте, в первую очередь по расследова
нию крушений.

—  М н е кажется, — говорит т. Вышинский,— 
Что при п е р е х о д е  на новый |М етод расследо
вания ц е н т р ал ь н ы й  аппарат наш должен быть 
•и гуще самой работы, он должен направить 
снои, но к р ай н ей  мере, основные силы на на
иболее важные участки, чтобы там непосред
ственно у ч и ть  дорожных и участковых -проку- 
Родов, как осуществить этот переход на новые 
Рельсы . А, в д е й с тв и т е л ь н о с ти , в этом о т н о 
шении ничего сделано не было. Работники 
Следственного отделения прикованы к своим 
^толам и стульям, вместо того, чтобы быть 
'•а дорогах имени Кагановича, ЮжнЪ-Ураль- 
ской, Куйбышевской и др., где плохо обстоит 
Дело. Поэтому я приказал следственному от
делению прокуратуры железнодорожного тран
спорта из 6 работников в течение ближайших 
Дней, по меньшей мере, 3 прокуроров отпра
вить на места — одного на дорогу имени Ка
гановича, другого на Южно-Уральскую и 
тРетьего — на Куйбышевскую дорогу, чтобы 
«Ни на этих отстающих дорогах приняли не
посредственное участие в перестройке работы.

Переходя к оценке работы судебного отде
ления, т. Вышинский отмечает и там отсут
ствие порядка и организованности при наличии 
^Яда неплохих работников.

— В судебном отделении, — говорит т. Вы
шинский, — имеется теперь 108 надзорных 
дел, которые мы условились в течение пяти 
дней ликвидировать. Это не очень трудно. В 
дальнейшем мы решили, что давать кассацион
ные заключения по всем делам нет никакой 
необходимости. Однако, нельзя так решать во
прос, чтобы давать заключения только по 
кассационным делам с расстрелом, или по де
лам, предусматривающим меру наказания в ви
де лишения свободы сроком на Л» лет. Та
кое механическое решение вопроса было бы 
крайне вредно. Нужно прикрепить оператив
ных прокуроров к определенным кассацион
ным коллегиям или их составу с тем, что про
курорский работник данного состава знако
мится с делом и  сам решает вопрос о касса
ционном опротестовании дела, независимо от 
размера наказания, ибо правосудие вовсе не 
измеряется тяжестью наказания. Если мы без 
всякого основания будем приговаривать людей, 
предположим, к одному году исправительно- 
трудовых работ — это будет прямая дискреди
тация нашего правосудия, хотя само по себе 
это — ничтожное наказание по сравнению с 
10 годами лишения свободы. Но, само собой 
разумеется, что в тех случаях, когда приговор 
предусматривает такое наказание как расстрел, 
которое в дальнейшем нельзя исправить, на
ше вмешательство, тщательная проверка на
ми основательности этого приговора безу
словно обязательны. 11рикрепленные к  колле
гиям прокуроры должны сами знакомиться с 
делами, которые к ним поступают и, в случае 
обнаружения существенных ошибок, упущений 
или извращений, обязаны принести по этим 
делам протесты' в кассационные инстанции. В 
первую очередь, это, конечно, относится к де
лам с наиболее серьезными наказаниями, но 
такая постановка вопроса не исключает на
шего вмешательства и по небольшим делам, 
где нарушены принципы социалистического 
правосудия. Я спрашиваю, неужели нельзя бы
ло эту работу перестроить раньше, неужели 
оперативные прокуроры судебного отделения 
не могли додуматься до этого сами? Конечно, 
могли. Но в Главной прокуратуре железнодо
рожного транспорта было много трескотни, 
шумихи, слов, заклинаний и фраз относитель
но того, что там работают до 3 часол ночи, 
что там погрязли с головой в работу, а в 
действительности благодаря председателю Се
галу вся работа часто шла на холостом ходу.

Тов. Вышинский иллюстрирует это положе
ние на ряде примеров работы отделения обще
го- надзора Главной прокуратуры железнодо
рожного транспорта.

В частности т. Вышинский останавливается 
на работе с жалобами и показывает, что в 
отделение общего надзора Главной .прокура
туры железнодорожного транспорта ежемесяч
но поступает в среднем до 600 жалоб, кото
рые, при наличии по меньшей мере двух ра
ботников, вовсе не трудно рассмотреть без 
особого напряжения. Между тем работники от
деления общего надзора по инерции продол
жают кричать о том, что они задыхаются, 
сбились с ног и т. д.

Тов. Вышинский критикует отсутствие в ра
боте железнодорожной прокуратуры по обще
му надзору дифференцированного подхода к
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людям, к жалобам и указывает на наличие, 
формализма в (методах работы.

Дело заключается в том, — говорит тов. 
Вышинский, ^— чтобы уметь выделить факт" 
который действительно требует прокурорско
го внимания, над которым следует поработать
о г другого факта или многих фактов, кото
рые не дают оснований для вмешательства 
которые не дадут никаких результатов. И ’ 
здесь задача работников общего надзора за
ключается в том, чтобы по возможности нау
читься безошибочно определять, за какое де
ло нужно браться и нужно драться.

Переходя к кадрам, т. Вышинский приводит 
РЯД цифр, характеризующих положение в на
стоящий момент, и те мероприятия, которые 
проводятся руководством Прокуратуры Союза 
для замещения свободных вакансий в связи 
с проводимой тщательной проверкой работ
ников Прокуратуры.

В частности т. Вышинский указывает, что 
вторые следователи переводятся туда, где нет 
ни одного следователя-, что в прокуратуру ж е
лезнодорожного транспорта перебрасываются 
работники, ранее работавшие на транспорте, 
которые по каким-либо причинам оказались в 
территориальной системе, а главное, что край
комы и обкомы ВКП(б) по телеграмме секре
таря ЦК ВКП(б) т. Жданова помогают про
куратуре в деле укомплектования прокурор
ских кадров на железных дорогах за счет 
местных ресурсов.

Нужно твердо помнить, — говорит т. Вы
шинский, — что сейчас идет речь о подборе 
строго проверенных людей, настоящих боль
шевиков; речь идет о там, чтобы в конце 
концов вырвать с корнем последышей всяких 
Князевых, Лившицев, в-сей этой ядовитой гни
ли, которая пролезла на железнодорожный 
транспорт и .вела здесь подрывную, вредитель
скую, предательскую, иэмакническую работу.

Я думаю, что та настойчивая упорная рабо
та, которая проведена Л. М. Кагановичем и 
его аппаратом по оздоровлению железнодо
рожного транспорта и которая в конечном 
итоге дала резкое снижение крушений что 
работа которую проводит НКВД во главе с
II. И. Пжовым но разгрому диверсантов, под
рывников и прочих контрреволюционных 
групп, в значительной степени облегчает на
шу работу. Но с другой стороны эти задачи 
разрешаются также нашим участием, а, сле
довательно, и от нас зависит снижение круше
нии, подъем дисциплины на железнодорожном 
транспорте и ликвидация всех вражеских 
элементов, окончательное разрушение всех 
подрывных фашистских гнезд, которые кое- 
где еще уцелели.

Те отдельные крушения, которые, к сожа
лению, имеют еще место в некоторых пунктах 
свидетельств,г.от о том, что аварийные очаги 
не везде еще  ̂ разгромлены, что остатки под 
рывнои работы всех этих фуфрянских, розен- 
цвеигов и прочих бандитов окончательно еще 
не выкорчеваны.

Поэтому мы никоим образом не должны ус
покоиться на том, что положение с круше
ниями на транспорте улучшилось, мы должны 
повышать качество своей работы, продолжать 
борьбу с упрощенством, верхоглядствам, ко
торые еще имеют место в нашей работе для 
того, чтобы ни одно крушение, ни одна ава-

“  Транспорте не прошли безнаказанно 
для действительных виновников.

- -  Мы дали, — говорит т. Вышинский - -  
распоряжение, чтобы цри арестах обязательно 
производились обыски, а то принято было 
при крушениях виновных арестовывать нз- 
обысков не производить. И оказалось, что’ это 
мероприятие полностью себя оправдало.

Отсюда видно!, что когда стали не проси, 
изолированно расследовать факты крушения э 
когда стали по-большевистски, как следует 
углубляться в каждое дело, то и следствие! 
стало давать такие результаты, с которыми не 
могут, итти в сравнение результаты, которые 
мы имели раньше, например, по ст. Шумиха 
вследствие неправильной ориентации Главной, 
прокуратурой железнодорожного транспорта
впнияКНт Х ПРОКУ'РО-РОВ 'по вопросам расследо
вания. Теперь становится ясно, какое огром- ; 
ное значение имеет в нашей работе правиль- I 
ное руководство следственным делом 

ьеди МЫ сумеем уяснить те задачи, которые ] 
перед нами стоят, и по-большевистски будем, 
драться за их разрешение, мы сможем выпол
нить постановление февральского пленума ПК 
с ^ еИ И 'по,мочь партии и правитель-
безаварийным жел™ ° Р ^ ш ь ш  транспорт

Прения по докладу товарища Вышинского
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уД чм Па3аГСР (зам‘ прокурора Западной ж. д.) 
указывает, что после решения февральско- 
мартовского пленума ЦК ВКП(б) периферия 
прокуратуры ж.-д. транспорта не получала от 
своего центра никаких указаний, как нужно 
реализовать решения Пленума ЦК ВКП(б) по 
железнодорожному транспорту. Больше того 
неоднократные запросы, обращенные к  глав-
с Г т 1 Г ‘>РТНОМУ прокурору по вопросам, 
связанным с перестройкой работы, оказыва- 

безрезультатными. И только в последние 
дни начали поступать указания, директивы! 
весь тот материал, который необходим для 
введения нового порядка расследования.

Далее т. Зегер останавливается на вопросе
™ М1 как прокуроры наблюдают за работой 

Транспортной коллегии Верховного суда по-
я“ “ ая на ряде примеров исключительный 
бюрократизм' и неповоротливость Транспорт
ной коллегии, в результате которых на офор- 

определения о немедленном освобожде
нии теловока из-под стражи уходит 17_‘ ' 5
больше дней.

в заключение т. Зегер говорит о той рабо
те, которая проделана на местах, в связи с 
новым порядком расследования крушений о 
проведенных оперативных совещаниях под ру
ководством территориального и железнодорож
ного прокурора, подчеркивая, что эти спве- 
бД нп1 ™<азал“сь чрезвычайно полезными, осо
то™ раионных прокуроров, которые до
ТЫ И 1  Г  в курсе нового порядка работы и специфических особенностей работы на 
железнодорожном транспорте.

Мы думаем, — говорит т. Зегер _ что :
®с;™ бУДет Организовано правильное руковод
ство следствием, мы безусловно целиком и
“ к" важнейшие решения пле

нума ЦК ВКП(б), наладим борьбу с круше
ниями и сделаем транспорт безаварийным

Панкратьев (прокурор ГВП) начинает с
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азания, что  а н ал и з  р а б о т ы  п р о к у р а т у р ы  ж е- м и п р о к у р о р ск и й  ®™аР ат  ^ ”^ т “ ь н '°П^ и к ш о в  
З нолоп ож ного  т о а н с п о п т а  д а н н ы й  т. В ы ш ин- у в я зы в а т ь  с б о р ь б о й  з а  вы п о л н ен и е  п р и к а зо в  
С ! Т о Т “ б м ,ь  Г Г о ' ь "  . и  к  ? . Л , М . К аган о в и ч а , б е з  э т о г о  м ы  не е “ 0 |
боте в о ен н ы х  п р о к у р а т у р , к о т о р ы е  обсл у - ж ем  в ы п о л н и ть  р еш ен и я  Ц К  ВК1Ц0) о о  о ко н  
>вают в о е н и з^ р о в а н н ы е  д а р о ги . н ател ьн о й  л и к в и д ац и и  к р у ш ен и й  н а  ж е л е зн ы х
Далее т. П а н к р а т ь е в  п о д в е р г а е т  к р и ти к е  ак- д о р о 1ах. о ста н а в л и в а ет с я  н а

п е р в о н а ч а л ь н о г о  р а сс л ед о в а н и я , за я в л я я , В з а к  ' не у к а з ы в а я что р асх л я-
0 пи»  пппипг гогтавЛЯЮТСЯ ПО'ВерхНОСТНО. в о п р о се  О дисци плине, у к азы в а я , 1ТО р а сх л я  
Гов П а н к о а т ь е в  сч и тает  что  н ад о  н а ж и м ат ь  б ан н о сть  на ж ел е зн ы х  д о р о г а х , ^ с о б л ю д е н и е
* т о л ь к о  н а  то  ч то б ы  след ств и е  за к а н ч и в а -  п равил  т ех н и ч е ск о й  э к с ш ю а т ац и и  с о зд а ю т  бл а- 
кь В ср о к , но, главн ы м  о б р а зо м , ч то б ы  след- го п р и я т н у ю  о б с та н о в к у  д л я  р а о о ты  в р е д  
&ие бы л о  п р о в е д е н о  п р ав и л ьн о , б е з  б р а к а , лей  С поокурор по к ад р ам  Г л ав н о й

^ ' т а к о г о  ‘ 'и о ло  ж  ен и я °ко гда  п р о к у р о р  не п р о к у р а ту р ы  ж .-д .с ^ НСсП0^ ш )ени еНм“Ч пленума-

» м ,ь с . на поводу « л е и ,  которые „ о и  тех- „ „ 9 1  / 5' ^ " х  работнш .оГ из коих 135. 
‘>0И (Владеют. и и и а л и  ^
б за к л ю ч е н и е  т. П а н к р а т ь е в  у к а з ы в а е т  н а  про ку р о р ' • „ л е н у м а  ц к  В К П (б), —  г о в о р и т
Д слу ч аев , к о г д а  р а й о н н ы е  п р о к у р о р ы  о; т- -  Р еш ени е_пленУ М ^ Ц К  в ^  а  к в о .>Д слу ч аев , к о г д а  р ай о н н ы е  п р о к у р о р ы  ост- -  “  1Мар т е, а к во-
;е п р о в о д и л и  р а сс л ед о в а н и е  д ел  о к р у ш е н и - то в . З о р  , т о ван и я  мы п о д о ш л и  только к
«. н е ж е л и  у ч а с тк о в ы е  ж е л е зн о д о р о ж н ы е  п р о - п р о су  к о ш м е к т о в а н и я  мы в в е _

^роры, и д е л а е т  о тсю д а  вы во д , что  п р и вл еч е - н ач ал у  ию ля, т . е .  з а  ^ с с к о л ь ,  д  
^  р а й п р о к у р о р о в  к Р ™ —  ж .-д . д е л  этого « ы  о ?сн ь .

п о л о ж и т е л ь н ы е  р е зу л ь т ат ы . у  п о д го т о в к и  людей.Тов. Корзюков (зам . п р о к у р о р а  ж - д  им ени  ' « а л о  д е л ал и  Для п о д о п ш к ^ ^ д ^ ^| ов. корзюков (зам. прокурора ж -д . и=  Останавливается на ог-
ержинского) указывает, что ДО последнего Т о . ^ор которую оказал ЦК ВКП(б)

Кмени руководство прокуратуры ж.-д. транс Р°“  еле комплектования прокурор
ша совершенно неправильно ориентировало ?Р ™ У Р *™ Ц  ^частности, на дорогах имени

с;,“'^с;г," 'х  « г й и :  к г г -
^  аварийных очагов. Больше гого, некого- басс иI др. Зорин подчеркивает по-

°*ного транспарта Сегала. отделения Тов! Леплевский (зам, прокурора Союза ССР)
'Гов. Синат д Транспорта) объ- дает анализ недостатков работы руководства
«авной прокуратуры ж. д. транспор ; Главной прокуратуры железнодорожного тран-
?*ет недостатки в работе главной прокур и 1Прих0д„т к выводу, что эти ж-до-

ж.-д. транспорта тем, что аопр°с являются следствием антипартийной,,
торам увеличении штагов был Решен двурушнической политики, которую прс водил.

Равно и что раоота была орш шзована ;быУвший Главный прокурор железнодорожного 
Сильно и путано. гпг.Птя Сегал

>■ Одной из основных и очень важны- ^  Спиридонов (прокурор Горьчэвской-
^  наших прокуроров и следовате , останавливается на недостатках работы
> Р и т  т. Синат, -  является расследование »  «  ( прокуратуры железнодорожного
Чтений, выявление врагов и т- д-> ’ траНспорта в области судебного надзора,

^ется, что, наряду с этим, мы Должны пом- гР ^ ™ ; а ыесяц> _ /  говорит т. Спнридо-
пТь указание Л. М. Кагановича о _ > й _ я приношу 4—5 протестов, но мои
„Роться с к р у ш ен и ям и , бороться за зд !̂ ^  пр0’тесты маринуются по 2—3 месяца. Приез-
анспорт _  ЭТо значит, прежде , в Москву, я выяснял в судебном отделе-

й!  ся ча здоровый путь, за здоровыи д ^  Главной прокуратуры железнодорожного
5Ной состав. мртяет этой борьбе транспорта причины этого явления. Меня «уте-

> о ,  по моему мнению, ^ ша' а| аоиями по шали», что есть протесты, которые лежат по 
«куратуры с «рушениями и а ар т > ых 6 |МеСяцев. Если протесты будут рассматри-

Не ей мере, на те* дор°!гоотсутствие у ваться так медленно, то очень будет нецеле- 
" приходилось б ы в а т ь ,  — это "  * сообразно вторично ставить процесс.

,°*Уроров дорог с и с т е м ашзированн У в  транспортной коллегии кассационные жа-
л аварийных очагов основных . л  ‘ Лобы маринуются не меньше .месяца. Полу-
йн Дистанции пути, где ^тг^ цие обобще- чается, что мы, на основании директи ы т. Вы- 
и’ Происходят крушения, отсутствие шинского, напрягаем все силы для окончания

материала по к р у п н ы м  крушениям и бра шине. вдротаие ф0КК) ,а К0ГДЗ
, в работе, для того, чтобы н а о с  поступает в Транспортную коллегию, то
; «Риалов можно было конкретно> подоити к Д ^ ° о™ с/ ежит п0 ш _ 2 месяца и загсм воа-
^Ке каждого иовогогрс’̂ ,  и Подвижного вращается на вторичное рассмотрение <• по- 
. 0 п о п п п г у  о пемонте пути ......... ................ппЛ'ПРпить рше. паз. Скажем,>  вопросу о ремонте пути и подвижном, П|Роверить еще раз. Скажем, какой
5 ава имеется ц е л ы й  ряд шр' ,  был туман, когда поезд проезжал закрытый
I) Путей сообщения. И вот б Р “  семафор. В результате таких методов рабо-
о Чение этих приказов Пр0'^ р„пр следят за ты многие дела оказываются смазанными. 
л{?°г плохо ведется, они пл0' ПШ1казов Тов. Вышинский на совещании Прокуроров 
ф 3темНвсю работу” по'1 борьбе с крушения-' дорог говорит о том, что дорожных прокур -



ров нужно вызывать в Москву для защиты 
своих протестов, но это указание т. Вышин
ского не проводится в жизнь.

Тов. Спиридонов приводит ряд фактов бю
рократического руководства периферией со 
стороны Главной прокуратуры ж.-д. транспор 
та. Так на Горьковской дороге было очень 
много крушений и аварий, половина которых 
приходилась на одно отделение. Основным 
виновником такого положения т. Спиридонов 
считал начальника отделения Бурова, который 
не принимал никаких мер к ликвидации ава
рий. Поставив перед Главным транспортным 
прокурором вопрос о снятии Бурова и при
влечении его к судебной ответственности, 
т. Спиридонов через 1У2 месяца получил при
каз т. Кагановича об отстранении Бурова от 
работы.

— Я думал, — рассказывает т. Спиридо
нов, — что это результат моей записки. Од
нако, по приезде в Москву я выяснил в Глав
ной прокуратуре ж.-д. транспорта, что моя 
.докладная записка даже не направлялась в 
НКПС, а приказ т. Кагановича был отдан от

нюдь не по материалам прокуратуры.
В заключение т. Спиридонов подвергает 

критике практику келейного проведения су
дебных процессов по крушениям и авариям. 
Печать не освещает эти процессы!, политотде
лы  не организуют массы вокруг этих дел, в 
результате чего судебные процессы не дают 
.должного эффекта.

Тов. Воловникова (прокурор судебного от
деления Главной прокуратуры железнодорож
ного транспорта) подвергает критике работу 
-следственного отделения Главной прокуратуры 
железнодорожного транспорта, которое факти
чески не руководит периферией, вследствие 
чего расследование некоторых крупнейших 
дел проведено поверхностно.

-г- Я смею утверждать, — говорит т. Волов
никова, — что все дела, которые расследова 
лись следователями прокурорского аппарата, 
не получили политической заостренности, а в 
силу этого мы не можем ставить вопроса об 

увеличении процента дел о крушениях, рас
следуемых нашим следственным аппаратом.

Тов. Воловникова также указывает, что 
большим недостатком судебного отдела яв
ляется отсутствие указаний прокурорам на их 
промахи, обнаруживаемые в .процессе рассмот
рения дел.

Заключительное слово товарища Вышинского

В заключительном слове т. Вышинский на 
основе анализа количества дел, поступающих в 
прокуратуру Ж.-д. транспорта, показал полную 
возможность наличным составом работников 
справляться с работой без особых трудностей,

если только будет изменена система рабо 
Главной прокуратуры железнодорожного три 
спорта.

— Я считаю, —• говорит далее т. Выш*'  
ский, — что т. Воловникова неправильно л 
ставила вопрос относительно того, почй ' 
следователи добиваются увеличения количе* 
ва расследуемых ими дел. Она сказала, < 
следователи у нас никуда не годятся, д® в 
рассматривать как следует не могут, бо> 
шинство дел они не умеют политически с1 I 
вить и поэтому хорошо, что у них тол^ I' 
60и/о дел по крушениям. Это представлен^ 
будто у нас плохие следователи на гранспо , 
те — совершенно неправильно и противоре-)1 
фактам. Я могу назвать таких следоватеЛ1 
как Анощенко, Калиненко и др., которые Д 
ли прекрасные образцы работы по очень 3 
путанным делам. Нельзя говорить, что деЛ 
расследуемые следователями, не имеют поЛ 
тической заостренности, что наши следова! 
ли не имеют закалки для борьбы с врага!1 
Неправильно ставить вопрос —• у нас б0|; 
давайте будем драться за вО̂ /о дел. Проб.’ 
ма процентов — вовсе не прокурорская про 
лема. Наша задача добиваться высшего * 
чества расследования дел следственным апй 
ратом прокуратуры.

Здесь говорили относительно оперативна 
совещаний. Я думаю, что оперативные совей 
ния как метод работы — не вечен, а зависит1 
условий работы и тех задач, которые пер* 
нами стоят на данном этапе. Чем меньше  ̂
достатков, тем меньше оперативных совещанв 
Меняются условия, меняются формы работ1 
В известный период нужны быши оперативн'’ 
совещания по транспорту, а в настоящее вре11 
оперативные совещания, я думаю, могут в* 
только вредить и это потому, что вы чреч 
1мерно разбалованы болтологией, а нам теп^Р 
нужно поменьше болтовни, побольше опер* 
тивности в работе.

Мы будем практиковать созыв начальник 
отделений! длл\ инструктажа и решений ^  
или; других важнейших оперативных вопрос41’ 
Каждому нашему транспортному прокурор 
нужно понять, поглубже взвесить во: 
щиеся в нашей работе недостатки. Эго бУДе 
в значительной степени означать процесс 
моликвидации недостатков, которые имею1*, 
в нашей работе. Это будет практическим' о» 
ществлеяием принципа самокритики.
1 В основном наш оперативный состав доС^ 
точно грамотный, достаточно подвижной 
дисциплинированный, то есть он имеет те >у 
чества, которые необходимы для того, что^ 
поставить работу на должную высоту. Я У14 
рен, что когда через месяц товарищи буЛ? 
отчитываться в своей работе, мы сможем 0 
метить подъем нашей работы на более вЫ^ 
кую ступень.
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Уголовные законы и уголовная
Политика австрийского фашизма — д а Ж

В развитии г о су д а р с тв е н н о го  " .  ущерб.» « ^ " “ “ Г д е ^ в Г
«встрии послевоенного .периода Н е с » » т р а  «а то, ч т о ^
Дичать три периода. закона воеменем «действия вызванных

возложен на п ар л ам е н т-н а ц и о н ал  ным егвенн став:1енная им Диктатуре власть
Ша1к>па1го1), госу- переходит к союзному правительству.
и т а й н ы м  голс>сова ^ я пвляется типичным характеризуется следующей

& д °- г о с у д д а » .» » ^ ;— ;  г г - г г :

' Ук“  » е » и  д а д а н и п  . « « * ™ Д „ ^  ! « 5 Я Г Г П ^ Г ^ .
„ алямя этом .конституции в тельного ограничения испол 

Ко времени ш да пи.,листическон войры НЧХОдИвшейся, в основном,
Период 0К 0“ ч а “ И р у к о в о д с т в о  е о ц и а л -д ем о к р а - ‘е ак ц и и . 
и б у р ж у а зи я  и РУки , П|апр;, за д а ч е й  —  в 0'1-- „ „ „  Пргпу6 л и ки  б у р ж у а зи я  бы ла

[ О ч е с к о й  п а р т и и  с т о я л и  Р  в л асги  к о р г а нам  В ,пер̂ ' е „ п я  д а в л е н и е м  п р о л е т а р с к и х  м асс,
; Препятствовать пер г1’, противодействовать вынуждена Д ‘ австро-венгерско!',
| Пролетариата -  ^  и образованию достигших " С у щ е с т в а ,  управлять «в
Революционному развит! Под да,влениеммасс, монархии большого ^ Эта задача уп-
Хоммумистической пар - авл,еяии страной соответствии с р щ ого обстоятельства,
Добивавшихся Учас™ “ “ Д ,  буржуазия бы - Р о щ д а в^ * е% ^ ^ д ^ о к р а т и ч е г а о й  пар-

: а ' Г ” = е Ина'' п р е 1 ™ :=  Л » - Г о с о ^ :  ™  % % % ? * « -  •*  « « *  ^  ,
т°рый выбирался путем в‘ д толык0 Пар- в  связ„ с кризисом ка™ теа̂ “ “ваолйюц2онио-
: Ь „ Г , = с - Пй » —  аж оиодательн.»

° РГа'Н0М- {еТ б ы ть  т а к о й  б у р ж у а зн о й  к о н сти ту ц и я
О д н ак о , не  м о ж е т  им ел а  бы  п р о  за п а с  Р л ась  «недеесп о со бн о й » . Б о я с ь  т о го , ч  о

конституции , к о т о р а я  ; й о и а  бы  .мог- д ‘ цМ11СТВо в п ар л ам ен те  п е р е й д е т  к  р а о о -  
^Черного х о д а» , че'. - ава  и гар ан ти и , ею п арти ям , б у р ж у а зи я  стал а  и зы о к и ва  д

в ы б р о с и ть  ВОН в « тпаРна0вваитьИ д и к т а т у р у . ™ г а Г н ы е »  с р ед с т в а  р а зо гн а т ь  п а р л ам е н т  а 
П редоставляем ы е, и  у с та н о в и т ь  д  „ е г м ы и к  д и к т а ту р у , о б есп еч и в  себе  бо л ь-

„ Ю М г  цставн да  у с т а н о в л ю  ,„ ЦТР 'Э того о н а  м огла  до-
А в стр и й ск ая  ^ т у т п ^ О  ■ « т в о  * и ™ рлва ™  с с о ц и а л -д е м о к р а т и и -

» силе все з а к о н ы  к о р о л ев е  ^ ^  з а к о н  0 ?  « и г н у л  и ш ь  ^  со 1929 г . МСж д у  хри-
Австрии. В ч астн о сти , о _1ии 18(.у г __ д а ю щ и й  “ ° ’\ скоР со ц и ал и сти чески м  п р а в и т ел ь с тв о м  и 
И склю чительном  пол слуЧае  войны  или ст I 'с о ц и а л -д ем о к р а ти ч е ск о й  п ар ти и
П равительству п р а в о  в  о б ъ я в л я т ь  РУКЛ° В̂ ™ Г° “  ком п р о м и сс, в р е зу л ь т а т е  ко-

Н я ^ - я г я г г г
“ итуви? 1®0 г, .  установление диктатур.

5 8 3 ?  Я Г  ^ ” - “ “р о » о йГ ™ Р“Ы° ПРэ “ "Г онст,ту„иои ,аа  реф ор»» , „р.яедеииа,
> “ е 'и и я . о е » н о - п о . . е » о г о ^ « ; ; 'та,  „ пр| " , Г а и и  социал.дом.крат= » д а у т а .о а
?о предоставлено, как полицейским аарламента, состоялась 7 декабря 19!»
* о с о б о  в а ж н ы х  с л у ч а я х ,  р а з р е ш е н и я  п  а я  с у т ь  э т о й  р е ф о р м ы ,  з а к л ю ч а е т с я  в

^ганам, но в обоих: сл у ^я*  ^ оцессуалг>. Основная суть ■ "исполнительной в л а с  ,
органов юстиции (§-429 У™ ^ З ы х  прав и в исключительном поло-
'•со кодекса). * ,  дикта- «Тении, в которое вы л. поставлена пол»,,,,,.

^ ы ' Г н н ' Г ■ З А »  § 'етавляет

“ Р в а н н ы х  с о с т о я н и е м  в о и н ы ,  ш
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е времен но созван, или когда какая-либо 
«непреодолимая сила» мешает его созыву, — 
издавать имеющие силу закона постановления 
в целях «предотвращения очевидного и непо
правимого зла». Указанное здесь ограничение 
не может играть никакой роли хотя бы уже 
потому, что самое решение вопроса о наличии 
положения, препятствующего созыву парламен
та, зависит от президента, который издает 
чрезвычайное постановление. То же самое на
до сказать о предписании § 18 п. 4, которо; 
указывает, что если до созыва парламента 
было без его санкции издано какое-либо 
чрезвычайное постановление, то оно подлежит 
обязательному последующему утверждению 
парламентом, и что парламенту предоставлено 
право требовать его отмены. Но если учесть 
что, с одной стороны, эта же реформа дала 
союзному президенту право роспуска парла
мента (ст. 29, п. 1), а с другой стороны, что 
парламент не может оказывать никакого влия
ния на выборы президента, которые происхо
дят путем всеобщего плебисцита, то станет оче
видным, что если народное представительства 
не соглашается с постановлениями президента, 
оно может просто разогнать его.

. Далее, ст. 102, пп. 6 и 7 конституции и § 4, 
я. 2 переходного закона передают функции 
управления полицейскими учреждениями и наз
начения должностных лиц полицейских учреж
дений из компетенции законодательных орга
нов (центрального и местных парламентов) в 
руки центрального правительства, причем по
лиция наделяется полномочием объявлять 
«исключительное положение на местах».

Таким образом, право правительства изда 
вать исключительные законы и править саг 
мовластно, помимо парламента, получило свое 
конституционное оформление.

Второй период характерен дальнейшим ук
реплением диктатуры пролетариата и быстрым 
процессом фашизации.

В центре уголовного законодательства вто
рого периода стоит «закон в защиту свободы 
рабочих собраний»1 от б апреля 1930 г., по
лучивший в юридической литературе название 
«АпШеггогв;е$е(:2 ». Этот закон совершенно яв
но направлен против все возрастающего рево
люционного движения и, в первую очередь, 
против опоры рабочего класса — профессио
нальных союзов. Профессиональному движе 
нию этим законом наносился решительный 
удар, свобода коалиций для рабочих резко ог
раничивалась. Все коллективные рабочие д о 
говора объявляются недействительными. Таким 
образом предприниматель получил возмож
ность принимать на свое предприятие неорга
низованных рабочих, в отношении которых он 
не связан устанавливаемыми коллективными до
говорами нормами заработной платы и усло
вий труда и которым, он стало быть, имеет 
возможность платить пониженную заработную 
плату. В силу этого предприниматель получил 
чозможность влиять на установленные профес
сиональными союзами тарифные ставки и за
ставить профсоюзы, снизив свои ставки, лри-

1 См. К1аре1х «Баз (Ы егтсЫ бсЬе 51гаГ-
резе^г». Вена, 1933, стр. 353—359.

нять угодные ему нормы заработной платы л 
условия труда. Всякая агитация среди рабо-' 
чих, призывающая не поддаваться этому дав-' 
лению и бороться за заработную плату, вле
чет, согласно § 4 рассматриваемого нами за
кона, наказание в виде строгого арес 1 а на1 
срок от одной недели до шести месяцёв. По
мимо этого закон объявляет наказуемой еся-1 
кую пропаганду среди штрейкбрехеров, а вер-1 
бовка и пропаганда среди рабочих в пользу 
правительственных партий особо поощряются.

В ноябре 1933 г. произошли последние де-! 
мократические выборы в парламент. Они при
несли социал-демократической партии победу» 
которая дала правительству новое доказатель-1 
ство роста революционного движения масс. 
Ввиду этого правительство приняло твердой 
решение сделать решительные шаги в сторо
ну фашизации государственного аппарата. Для 
обеспечения себе реальной базы среди насе-| 
ления буржуазия организовала в эти годы 
вооруженную организацию — хеймвер, по оба 
разу и подобию немецких штурмовых отрядов

Произведя необходимые изменения в законов 
дательстве о хранении оружия, правительство 
совершило ряд безрезультатных в то время 
попыток разоружить с помощью хеймвера во
енные и спортивные организации пролетариа
та — шуцбунды.

Третий период характеризуется тем, что ав
стрийский фашизм проявляется уже совершен
но открыто. Этому способстловалм события ? 
Германии, где немецкая буржуазия добилась 
окончательной ликвидации б^ржуазно-демс.кра- 
тических свобод и летом 1932 г. с приходов 
к власти рейхсканцлера Палена открыто исту
пила на путь фашистской диктатуры.

Осенью 1932 г. австрийский союзный канИ' 
лер Дольфус, используя закон от 24 июля 
1917 г., издал первые диктаторские чрезвы
чайные законы, полностью обойдя при этом 
парламент и превысив предоставленные ему по 
конституции полномочия. Все протесты соци
ал-демократической партии и пролетарских 
организаций были оставлены без внимания.

После прихода к власти в Германии нашю' 
нал-социалистов положение австро-фашистско
го клерикального правительства Д о л ь ф у с з  
весьма усложнилось. Гитлеровское правитель' 
ство провело в Австрии большую работу И 
организовало там особую национал-социали
стическую партию, которая считала Гитлер3 
своим фюрером и открыто выступила с т о р о н 
ницей присоединения Австрии к Германии. Эт^ 
привело к глубокому расколу среди буржуа' 
зии.

Христианские социалисты. устремились 
поддержкой к Италии, которой не выгода1 
немецкая экспансия на юг, и поэтому она вЫ' 
ступила сторонницей «самостоятельности» А0’ 
стрии.

С другой стороны, революционное движений 
пролетариата все более возрастало и все ме‘ 
роприятия правительства, направленные к Ря' 
зоружению шуцбунда, оставались безрезу-'11’' 
татными.
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При т а к о й  п о л и ти ч ес к о й  ситуацчилравл- 
ельство Д о л ь ф у с а  о тм ен и ло  к о н сти ту ц и ю  
>29 г. К о н сти ту ц и о н н ы й  су д  А встри и  в ы р ази л  
“мнение в ф о р м а л ь н о й  п р а в о м ер н о с ти  и зд а ; 
Ых п р а в и т ел ь с тв о м  Д о л ь ф у с а  п о стан о вл ен и й , 
ару ш аю щ и х  к о н сти ту ц и ю , и бы л р а с п у щ - •

1933 г о д  я в л я е т с я  н а ч а л ам  ф а ш и за ц и и  го су 
дарственного а п п а р а т а  А встри и , и ■ „„  и
'°е з а к о н о д а т е л ь с т в о  к ак  э т о го  го д а , 
и .  ____  , . . . л т т п  о п и н Г Т К Р . Н Н Ы И  С М Ь

щий у части е  в за п р е щ е н н о й  стачке , а ги т и р у ю 
щий к о го -л и б о  п р и м к н у ть  к стачке , р а б о т а ю 
щ ий в стачечн о м  ком и тете , или в о о б щ е  сю 
в ер ш аю щ и й  к ак и е-л и б о  д ей стви я , « к о то р ы е  де  
л аю т  н ев о зм о ж н ы м  или за тр у д н и тел ь н ы м  н о р 
м ал ь н о е  п р о д о л ж е н и е  р а б о ты  на дан н о м  преда 
п ри ятии » , м ог бы ть, к р о м е  су д еб н о го  н а к а з а 
ния п о д в е р гн у т  п оли ц ей ски м ., о р ган ам и  д .. 
п о л н и тел ьн о м у  а р ес ту  д о  ш ести  м ес я ц е в  б е -  
п р ава  о б ж а л о в а н и я  в н о р м ал ьн ы й  ^су л  П рии С11ш а^и *и  -------  гг пи- и  ППаВВ ООЖаЛ'иииппп ^ ........... л

|(>е з а к о н о д а т е л ь с т в о  к ак  э т о го  д  , это м  на п р о ф е с си о н ал ь н ы е  со ю зы  бы л а  во з
'«следую щ их лет  им ело  еДи н ств ™ "  Д". ЛОж ен а  о тветствен н о сть  за  у бы тк и , причинен^
'е д и н с т в е н н у ю  цель -  сломить^ п утем  с у д с ^  ^ с т а ч к о й .
'ого т е р р о р а  со п р о ти в л ен и е  м асс  
Головны х з а к о н о в  1933/и м  “ •

Изучение
п о зв о л я е т

« а ^ е ^ ' — ; г

Рзтии. р асц ен и вать  л ю б о е  ад м и н и стр ати в н о е
П о стан о вл ен и ем  о т  7 м ар та  1933 г. «О  чре*- » Р »  »  к ак  « п о литическую  д ем о н стр ац и ю »

'ь ч а й н ы х  м ер о п р и я т и я х , н а п р а в л е н н ы х  к о х р * - ™Р/ а“ ,ачаТь з а  н его  н а к а з а н и е - а р е с т  до ше- 
* о б ш ёс т в е н н о го  сп о к о й ств и я , п о р я д к а  и бе- ^ ина* еСЯЦев или ш тр а ф  д о  2 000 ш илли нгов, 
Опасности от  н ар у ш ен и й , с в я зан н ы х  с вр ед о м , к а к о го  бы  то  ни бы ло п р о и зв о д с тв а  и при

^чшлли и ____ шмоии'л была ПСШИ- ^ ______„ ГТГ./ЗГ.А обжалования В СУД.опасности о т  н ар у ш ен и и , г  ‘ ош и
вносим ы м  х о зя й ст в е н н о й  ж и зн и »  бы ла  р еш и
Гс-1Ьно о гр ан и ч е н а  сво б о д а  п е ч а г .
'аях когда какая-либо газета была уже од »х, когда кс! «патоиюти-

гти месяцев или - ...........
г7ез к ак о го  бы  то ни бы ло п р о и зв о д с тв а  и при 
ограниченном п р а в е  о б ж а л о в а н и я  в суд.

Постановлением о б  « о б щ ествен н о м  у п о т р ео - 
. ...........  птт ЯН ГТЯПТПП И ПО.» (19

льно о гр ан и ч е н а  бы л а  у ж е  о д . П о с та и 0 влен ием  о б  « о б щ ествен н о м  у п о т р ео -
аях, к о гд а  к а к а я ' л “ б °  ™ о б ,,ени е  « п а тр и о та -  ленИи ф л а го в , зн ам ен , ш та н д а р то в  и пр.» (19 
ажды за п р е щ е н а  к т в ,ен н ы х  чувств» , м ая  1933 г.) бы ло з а п р е щ е н о  н о ш ен и е  к р ас -
* Ых , р е л и ги о зн ы х  или н р а в с т в е н н ы х ^ с т ^
> „ „ »  П О Л У Ч И »  » а » о  з а т р е б о » ™ , , я  г а м . »

леНИИ ф Л а 1  и о »  >з п а ш у ' “ > ^ ^ г
м ая  1933 Г.) бы ло за п р е щ е н о  н о ш ен и е  к р а с 
н ы х  ф л а го в , ф л а го в  с и зо б р аж ен н о м  п я т и 
у го л ь н о й  зв е зд ы  или р е сп у б л и к ан ск и х  ош во- У __ „тпл.гКошыпткли оганизании

°лиция п о л у ч и л а  "1Р 1 в ы х о д а  в свет, у го л ьн о й  зв е зд ы  или
ц ен зу р у  з а  Д ва чз-са д о  т и п о гр аф и ю  лов Т о л ь к о  а встр о -ф аш и стск о й  о ган и зац и и

Фи это м  н ал о ж е н и е  ар еста  *“ * л о “ - й ыло п а зр еш ен о  « о с и ть  ее зн ам ен а
в о з в о д и л о с ь  у п р о щ е н н ы м  п о р яД ям ’полиции * еиоимвРо л ь |. П олиц ия и зд есь  надеш ена тем  ж е 

е п р о ти в о д еи ств  Р 2 000 ш и лли н гов  ,„равом  н азн ач ать  н ак азан и я , ч то  и в  преды -
п агп о п я ж ен и я м  полиции и сим волы . П О Л И Ц И Я  И  а д с ю  "  

ч  - 1ТИВ0^,еб о й В ш тр а ф  д о  2 000 ш и лли н гов  п р а в о м  н азн ач ать  н ак азан и я , ч то  и в  преды -

г ^ а Л “ х “ 3 » » -  В Х е 3“ Г :  X ™г 710 трех месяцев* м - •»
М х о д и Г  о со б у ю  ф о р м у л и р о в к у  о с к о р ^ « е  в м 26 м ая 1933 , ,  б ы ла  в о с п р е щ е н ,
к ч а т и  п убли чной  власти , за  что  преду^ к я к а я  д е я те л ьн о сть  ком м унисти ческой  партии.
№ т с я  п о вы ш ен н ы е  санкц и  . Р но не на Э то т  за1К0Н, т а к  ж е как  и п р ед ы д у щ и е , пр едо - 
ртзначения н а к азан и я  "п ож алован и я  по- ста в л я е т  о р ган ам  полиции п р ав о  *” ®за виснлш

шшсп*'*-'- — «лаяпжрно не на сггот закон, 1 ал. ^ ,
г -п а ч е п и л  н а к азан и я  б ы л °  „ « ж а л о в а н и я  по- ста в л я е т  о р ган ам  полиции пр аво  «независи м о  
Ь д , а на полицию , а  ПРЗ° Й ,с у д  бы л о  о т  у г о л о в н о го  п р есл ед о в ан и я»  н азн ач ать  от
м'ано.влений п о л и ц и и  в но р м ал ьн ы  себи ш т р а ф Ы и ар есты  з а  вся*
, 'Р ан и чен о .

. В том  ж е  м есяце, 30 « Р ™  ^  % Лепам
;^Дано п о стан о вл ен и е , з а п р  п остан о вл ен иК б у н д а  носить о р у д и е  Э т о  ностаноружсн

ОТ У Г О Л О Ш 1 Ш  и  ........
себя ш тр а ф ы  и ар есты  з а  в ся к у ю  ко м м у н и ста - 
ческу ю  д е я те л ьн о ст ь .

Е щ е  д а л ь ш е  бы ли р асш и р ен ы  -полномочия 
полиц ии  п о стан о в л ен и ем  от 7 ию ля 1933 г. оо!,*°ДаН0 П О С Т а и о я л с л т . ,  — - г  -  „ ^ - . а н О В Л е Н И - ?  П О Л И Ц И И  1 И Я 1 а д ц и л с п « ^

^У цбунда н о си ть  о р у ж и е . Э то  пос н . <шхране от  х о зя й с т в е н н о го  у щ ер б а , н а н о с и л о -
№ р а с п р о с т р а н я л о с ь  на пРекР“ “  аЛ.Рсоциа- го путем  т ер р о р и с т и ч е ск и х  актов» . П олиции  

К___- ...... . ^«.ЙМ.ПРПЫ и н а ц и о н ал  о з ............. м п л о ть  н езав и си м о  «отч Т —  »  Г а ^ ' б й о ' ™ » » ,  И опять , ,е а а » к с и » о  . о ,
К т и ч е с к и е  о р ган и зац и и . ЬП̂ т а „ о в „Пе т | е о  у го л о в н о го  п р е с л е д о в а н и я , в о зб у ж д а е м о г о  во 
Ч га  1933 гО.быяо и зд а н о  п о с д а е ^  ^  «3 = ь аресты ., « да

гтяновление о УГОЛОВНОГО Пфалсдиоапи», ^
■''Ута 1аай г .; - о б я з а т е л ь н ы й  всяко м  случае» , н а зн а ч а т ь  а р ес ты  и ш тр |

к р е щ е н и и  с о б р ан и и  соЮ3^ ' „ ии бы л с т р е х  з а  со вер ш ен и е  или п о к у ш ен и е  на совер ш ен и е  
п р е д у п р е ж д е н и я  о с о б Рап™ “  , % ы л0 д а н -  т ак  н а зы в ае м ы х  « т ер р о р и с т и ч е ск и х  акто в , или 

4'*ей у в ел и ч е н  д о  с ем " ’ ,аипП°тЛе со б р ан и я , ц ел ь  и н ы х  дей стви й , м о гу щ и х  п ри нести  п р а в и т е л ь 
с т в о  з а п р е щ а т ь  не тол^ ° 0 н0 и так и е , ству  затр у д н ен и я » .
«торы х п Р о т и в ° Р ^ ч н ^ ]„ е с т в е нной б е зо п а с н о - с ен т я б р е  1933 г. бы л о  и зд ан о  ещ е  одн о___ лпгапк

'вторых противореча „йшественной безопасно-
^ > “ е„бХ ™ н н о м у ^ “ л“»™». И Д »  по̂ , ^ \ ™ г ла 'с „-оТ^ ,-ор гаив , , ,Р Г  

могла сама в  случаях сопротивле ль,ства и ПОЛиции имеют право арестовы-
"ия назначать наказание (арест и штраф)^ л ^  и направлЯть в концентрационные лаге-
"Раво п о д в е р г н у в ш и х с я  репрессии обжаловат без приговора суда «лиц, в отношении ко,-

о П0ДВ Р ^ н о р м а л ь н ы й  суд он тгупых имеются обоснованные подозрения в
С ™ ия П0* м и  когда п р и с у ж д е н н ы й  ; ° Р ^ тоив̂ юими враждебных государству или

Раничено слу ’ и шиллингов, а арест нарушающих общественную безопас-
> Ф  превышает Двест „„ых, “ И ^ ий>; Были 0ргани30ваиы скопиро-

Ырнадцаг П1ППеля 1933 г. ванные с немецко-фашистских образцов кон-
^Постановление о стачках» ' 1КЖе стач. центрационные лагери. И здесь такл<е само-

^Ретило политические ^ а' ^ н| йшеГо эначе- властно господствовала внесудебная расправа 
на всех «пР0ИЗВ0^ Т ^ а' 0 допустимости той полиции.* на всех «пР0ИЗВ° ^ ^ а ^  о допустимости той полиции.

1(̂ ». Разрешение вопр предоСтавлено на ус АвСтрийский фашизм построил свое «поли-
Л  иной стачки бь^ ительствениой комиссии. йское угоЛовное право», т. е. право исклю

чение особой пр чительного производства по «мелким полиги-

5йа= г ^
1ь>Ми стачками. Каждый рабочии,



дарство в мире. Приведем некоторые данные, 
характеризующие это полицейское право и 
полицейское производство.

Прежде всего, оно не имеет ничего общего 
с соврешенным уголовным процессом. Это — 
одностороннее производство. Полиция возбу
ждает преследование, полиция устанавливает 
наказание, она является и обвинителем и 
•судьей одновременно (как судья в инквизи
ционном процессе). Обвиняемый лишен права 
высказываться. Отсутствуют какие бы то ни 
было формальные нормы ведения судебного 
следствия, .полиция не обязана выслушивать 
возражения обвиняемого, защита вообще не 
допускается. Полиция разрешает дело само
лично, на основе донесений полицейских орга
нов. Против приговоров и иных действий по
лиции, поскольку они были совершены в про
цессе полицейского производства, нет никако
го пути в суд. Наконец, дело, по которому был 
вынесен приговор полицией, не является «гез 
;исИса1а», исключающим вторичное его рассмо
трение в нормальном суде. Суд имеет право 
вторично заняться тем же делом и вновь вы
нести приговор лицу, уже осужденному поли
цией.

Так как все эти мероприятия естественно 
вызывали возмущение масс и рост среди них 
революционного движения, правительство нача
ло серьезно опасаться вооруженных выступле
ний со стороны пролетариата. В ноябре 1933 г. 
правительство Дольфуса ввело военно-полевые 
суды. За предумышленное убийство, поджог, 
«публичное насилие путем злостного поврежде
ния чужого имущества», подстрекательство к 
подобным действиям и соучастие в них преду
сматривалось наказание смертной казнью, и 
дела об этих преступлениях подлежали рассмо
трению в военно-полевых судах при особом 
порядке производства по ним. Таким путам 
правительство боролось с выступлениями про
летариата, отстаивавшего свои права и сво
боды, завоеванные им в период буржуазной 
демократии. К этому же времени были изме
нены и процессуальные йормы военно-полево
го производства. Местным полицейским орга
нам было предоставлено право назначать 
военно-полевые суды по расширенному кругу 
преступлений. Организованному в Вене военно- 
полевому суду были даны самые широкие 
полномочия.

Согласно закону от 25 мая 1934 г. всякое 
нарушение законодательства о взрывчатых 
веществах подлежало рассмотрению в военно- 
полевых судах. По этим делам единсгвенным 
наказанием являлась смертная казнь.

Но все же пролетариат был вооружен. Все 
попытки' разоружить его ни к чему не приво
дили. Рабочий класс не соглашался доброволь
но распустить свои организации и сдать ору
жие. А без этого фашистская диктатура не 
могла укрепить свое положение. Когда в ■рев- 
рале 1934 г. была сделана попытка объединен
ными силами армии и полиции разосужить 
шуцбунд и разогнать профессиональны!: сою
зы ,— рабочие взялись за оружие и пошли на 
баррикады. И только после многих дней упор
ной борьбы, в которой правительство пустил-), 
против рабочих в ход тяжелую артиллерию
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ему удалось сломить сопротивление пролет! 
риата и провести насильственное его разор' 
жение. Таким путем правительство расчистил 
себе путь к окончательному завершению зд̂  
ния фашистской диктатуры. Оно пустило 
ход против рабочих самый беззастенчивый 
жесточайший террор. Все организации проле 
тариата были разрушены. Военно-полевые су 
ды вступили в действие. Свыше тысячи рабо 
чих было расстреляно правительственно! 
артиллерией, свыше 4 000 ранено, свыше 10 0» 
захвачено в плен. Через несколько дней посЛ‘ 
восстания девять активнейших бойцов шуИ' 
бунда были военно-полевым судом приговора* 
ны к смертной казни и повешены. В июле то
го же года был повешен десятый. Многие ра
бочие были приговорены к пожизненному тнз; 
рем но му заключению, более чем тыся^че рА' 
бочих были вынесены приговоры к более, че>< 
на 1400 лет тюрьмы.

Немедленно после подавления февральской 
восстания была запрещена социал-демократ)1' 
ческая партия, ее мандаты в парламент был)1 
аннулированы, ее имущество, а также имуще
ство профессиональных союзов, шуцбунда 
спортивных рабочих организаций, организаци'1 
рабочей молодежи и т. д. было постановле
нием 27 февраля 1934 г. конфисковано. Бан
кам и сберегательным кассам было вменено  ̂
обязанность сообщать полиции о вкладах  ̂
ином имуществе этих организаций.

Добившись разгрома организаций пролета
риата и социал-демократической партии, и-'’ 
полного подавления и разоружения, прави
тельство Австрии, основываясь на законе 
24 июля 1917 г., издало новую конституцию' 
Оно преследовало этим цель продем^нс'риро' 
вать фашистскую диктатуру и реорганизова-г» 
■внутреннее устройство клерикально-фашист
ского государства. Естественно, эта ^конститУ ' 
ция» ничего общего не имеет с понятием кон
ституции даже в 'буржуазно-демократическо»1 
смысле этого -слова. Диктатура правитектьстз11 
не ограничивается избранным народом парла' 
ментом, ей неизвестны и всеобщие прямые вЫ' 
боры. Лишь некоторым мелкобуржуазна*1 
слоям, среди которых диктатура стремила^ 
найти себе опору, предоставлялось право уча
стия в обсуждении законов через свои «преД' 
с гавительства», которые не избираются, а наз
начаются либо .самим правительством, либо И»1 
фактически руководимыми организациями. Пр>* 
этом депутаты обладают лишь правом сове
щательного голоса, а вся полнота власти при
надлежит союзному президенту, который и г 
рается не всем народом, а бургомистрами мест
ных объединений но предложению С о ю зн о г0 
собрания (ст. 73). Поокольку правительств0 
обладает полной возможностью влиять на наз 
начение бургомистров, то от него и завис)** 
состав тех,, кто избирает президента. Со свое'1 
стороны президент назначает правительств 
(ст. 82).

Совершенно ясно, что все эти «конституцией’ 
ные институты» нисколько не ограничивав 
фашистскую диктатуру.

Согласно главе 10 конституции, союзное пРа' 
вительство и союзный президент имеют яря»0 
без опроса и без согласия «сословного пр^Д



ставительства» издавать законы и чрезвычай
ные постановления, изменяющие самую кон
ституцию, издавать постановления о роспуске 
рсловных .представителей или новом созыва 
Их, .путем обязательных постановлений прида
вать законную силу законопроектам, не полу
чившим у сословного -представительства утвер
ждения и т. д. Правительство можцг «согласно 
Конституции» отменить конституцию и упра
влять без «ее.

Вскоре после издания конституции прави
тельство произвело решительную реформу уго
ловного и уголовно-процессуального законода
тельства. Еще до этого законом «О произ.- 
Водстве в суде присяжных» были резко сокра
щены права присяжных заседателей и суда 
Присяжных. Закон устанавливал, что заседания 
суда присяжных должны происходить под ру
ководством председателя суда, чго присяжные 

I Должны выносить мотивированные вердикты 
и т. д.

; Закон от 10 февраля 1934 г. ввел упрощен
ное производство по всем дела'м, по которым 
Прокурор требует наказания не свыше 1 го 'и  
Тюремного заключения или штрафа.

Правительство .стремилось добиться макси
мального заострения репрессии по нормальным 
судам и возможно более приблизить их к 
Военно-полевым судам, приобретавшим вс^ 
большее и большее распространение.

Законам 19 июня 1934 г. было вновь введено 
Применение смертной казни в пооизводове 
Нормальных судов. Одновременно с этим оыла 
Произведена коренная реорганизация судоз. 
Присяжных, в компетенции которых находи
лось рассмотрение дел по наиболее тяжким 
Преступлениям.

Эта реформа предоставила право вынесения 
смертного приговора суду присяжных и уни
чтожала всякое влияние заседателей на исход 
Дела.

Закон 19 июня 1934 г. вводит применение 
смертной казни за те деяния, по которым она 
была предусмотрена до ее отмены в 1919 г.
Это — государственная измена (§ 58 агоь;,
Умышленное убийство (§ 136 8ЮВ), убийство 
с целью грабежа (§ 141 8ЮВ), поджог (§ 1167а 
8ЮВ), нарушение закона о взрывчатых веще
ствах от 27 мая 1885 г. (§ 4).

Согласно этому закону суд 
До б но суду шефенов, должен в составе трех
Профессиональных судей и трех 3^Дет?а1еЛ(0 
Совместно заседать, обсуждать и Р ^ ть д ел&. 
Таким образом обеспечивает® Решающее ш  
Ние судьи, а не заседателей, «ак это было в 
Прежнем суде присяжных, на исход дела.

Последующие годы шли п о д ' знаком, все 
большего и большего укрепления и обосгре

ния австро-фашистской диктатуры. В начале 
1935 г. было изменено законодательство о 
прессе. Санкции за нарушение закона о прессе 
были повышены. Стремясь вооружиться уго
ловно-правовыми средствами в борьбе с рас- 
пространением нелегальной литературы члена
ми коммунистической и социал-демократиче- 
ской партий, которые несмотря на все запреты 
все же продолжали свою работу, ’ правитель
ство издало в январе 1935 г. «Союзный закон
о борьбе с враждебными государству произве
дениями печати». Согласно этому закону дела
о внешней и внутренней измене государству, 
поскольку эта измена совершается через пе
чатные произведения, должны разбираться в 
упрощенном порядке. За распространение и 
хранение нелегальной литературы устанавлива
ются повышенные наказания. Полиции предо
ставляется в связи с этим право домашних и 
личных обысков и т. д. и т. п.

И з д а н н ы й  в мае 1935 г. союзный закон так
же преследовал цель борьбы с нелегальной 
п р о п а г а н д о й  путем выпуска кинофильмов, 
граммофонных^ пластинок и .пр.

«Закон об охране государства» (так называв 
мый 81а185сНи12ё;езе1:г), изданный фашистской 
диктатурой, представляет собой террористиче
ский закон, направленный против революцион
ного пролетариата. Он устанавливает 10 лет 
тюремного заключения за организацию или 
поддержку всяких «враждебных государству 
союзов», ставящих себе целью «.подорвать 
установленные конституцией государственное 
устройство и форму правления или конститу
ционные учреждения Австрии» (§ 4). То же 
наказание предусмотрено за нелегальную орга
низацию «вооруженных или военизированных 
союзов», а также за всякое участие в них или 
их поддержку (§ 2). Стремясь помешать под
готовке к революционным выступлениям, этот 
закон карает тюремным заключением от 5 до
10 лет даже за «приготовление к преступле
нию», выражающееся в хранении оружия или 
иных боевых средств.

Но предусмотрительно оставлена возмож
ность предателю выйти сухим из воды. Закон 
указывает, что «если обвиняемый по собствен
ному побуждению и прежде, чем .это станет 
известным органам власти, сообщит им все, 
что< ему известно о союзе и его намерениях»,, 
он освобождается от наказания. (§§ 3, 6 и 9).

«Закон об охране государства» стремится 
поразить нелегальные организации пролета
риата. Он нашел себе широкое применение 
.против ушедших в подполье и продолжающих 
там свою героическую работу партий народ
ного фронта, в первую очередь против ком
мунистической партии, которая все больше 
укрепляет свои ряды и держит в постоянном 
страхе фашистских властителей.

Г. Поляков
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B. Молотов. Уроки вредительства, диверсии 
и шпионажа японо-немецко-троцкистских аген
тов, Партиздат ЦК ВКП(б) 1937 г. Цена 30 коп.

А. Вышинский. Некоторые методы вредитель
ско-диверсионной работы троцкистско-фашист
ских разведчиков, Партиздат ЦК ВКП(б), 
1937 г. Цена 20 коп.

Л. Ваковский. О некоторых методах и прие
мах иностранных разведывательных органов и 
их троцкистско-бухаринской агентуры, Парт
издат; ЦК ВКП(б), 1937 г. Цена 20 коп.

C. Уранов. О некоторых приемах вербовоч
ной работы иностранных разведок, Партиздат 
ЦК ВКП(б), 1937 г. Цена 20 коп.

Ал. Хамадаи. Японский шпионаж, Партиздат 
ЦК ВКП(б), 1937 г. Цена 26 коп.

Подрывная работа японской разведки, Парг- 
издат, 1937 г. Цена 10 коп.

Р. Роуэи. Разведка и контрразведка. Изда
тельство ЦК ВКП(б) «Молодая гвардия.», 
1937 г. Цена 55 коп.

Шпионам и изменникам нет и не будет по
щады. Сборник статей, Партиздат, 1937 г. Це
на 30 коп.

В своем историческом докладе на февраль- 
ско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) товарищ 
Сталин указал на необходимость «помнить и 
никогда не забывать, что пока есть капитали
стическое окружение, — будут и вредители, 
диверсанты, шпионы, террористы, засылаемыс 
в тылы Советского союза разведывательными 
органами иностранных государств, помнить об 
этом и вести борьбу с теми товарищами, ко
торые недооценивают значения факта капита
листического окружения, которые недооцени
вают силы и значение вредительства». Това
рищ Сталин указал далее, что именно троцки
сты «превратились в беспринципную и безы
дейную банду вредителей, диверсантов, шпио
нов и убийц, работающих по найму у иност
ранных разведывательных органов». Один из 
выводов, которые товарищ Сталин сделал из 
этих положений, заключается в необходимости 
принять меры для того, «чтобы наши товари 
щи, партийные и беспартийные большевики 
«мели возможность знакомиться с целями и 
задачами, с практикой и техникой вредитель
ско-диверсионной и шпионской работы иност
ранных разведывательных органов».

Этой важнейшей задаче, приобретающей 
особое значение для работников юстиции, слу
жит ряд брошюр, вышедших после доклада 
товарища Сталина и ставящих себе задачу 
ознакомления читателей с некоторыми метода
ми шпионской, вредительской и диверсионнпй 
деятельности троцкистско-фашистских развед
чиков.

Не только простое ознакомление, но вни
мательная и глубокая проработка этих бро
шюр является прямой обязанностью каждого 
работника юстиции, желающего вооружиться 
необходимыми знаниями для усиления боль
шевистской бдительности в борьбе с троцкист

ско-фашистскими разведчиками и умения раз  ̂
блачать шпионов и изменников, под какой '> 
маской они ни скрывали свое действитель#1 
позорное и преступное ремесло.

Серия вышедших брошюр, принадлежат!11 
указанным выше авторам и служащих преД 
метом рассмотрения настоящей рецензии, до* 
жна войти в настольную библиотеку работн» 
ков юстиции. Она поможет им приобрести $ 
бдительность и политическую прозорливое?’ 
которые представляют наиболее верные среД 
ства для разоблачения двурушничества и мзс 
кировки троцкистско-шпионской агентуры н® 
которых иностранных держав.

Рассмотрение этой серии брошюр надо ч3 
чать с чрезвычайно интересной и важной бр° 
шюры В. М. Молотова «Уроки вредительств^ 
диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкисГ 
ских агентов», воспроизводящую с неболыШ1' 
ми изменениями доклад автора ка пленум 
ЦК ВКП(б) 28 февраля 1937 года. Брошюр* 
делится на 2 части, первая из которых посвЯ' 
щена фактам вредительства и лицу вредит6' 
лей, а вторая — «нашим задачам в борьб* 
с троцкистскими и иными вредителями, дивер' 
сантами и шпионами».

В первой части В. М. Молотов на конкрег 
ных примерах отдельных отраслей промьиЛ' 
ленности показывает, как вредители, диверсий ' 
ты и шпионы из троцкистско-бухаринской бай’ 
ды и иностранной агентуры осуществляли сво^ 
преступную деятельность. В. М. Молотов прй' 
водит показания врагов народа и наймито® 
японо-германской разведки Пятакова, Дробнй' 
са, технического директора Горловского азоГ 
но-тукового комбината вредителя АсиновскогО' 
известного бандита Шестова, бывшего старШ '̂ 
го инженера-конструктора треста Уралмедь' 
руда — вредителя Пучкова, вредителей БШ' 
кера, Норкина, Раввы, Воропаева, Язовски*1 
Яковлева. Совокупность этих показателей дас1 
яркое представление о методах, при помоШ'1 
которых пробравшиеся на ответственные по*-' 
ты фашистоко-троцкмстские агенты делаЛ11 
свое гнусное дело. Эта часть брошюр1'1
В. М. Молотова является блестящей иллюст' 
рацией к той части доклада товарища Сталин*1 
на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б); 
которая посвящена вопросу о политическО'1 
беспечности, о капиталистическом окружений 
современном троцкизме, которая посвящена те' 
невым сторонам наших хозяйственных успехо®-
В. М. Молотов, приводя многочисленные фзК' 
ты вредительства, резюмирует: «Мы указывав' 
на все эти факты для того, чтобы сделать  ̂
них большевистские выводы. Наша задача & 
только в том, чтобы найти отдельных вино15’ 
пиков этих преступлений и покарать их. Нан1 
задача — сделать из этого правильные п р ^ ’ 
тические и политические выводы. Наша псР' 
вейшая задача заключается в том, чтобы 
пять эти факты и развернуть борьбу с вреД1̂ 
тельством и вредителями действительно Л0' 
большевистски.
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торых разведчики завлекают в ловко подста
вленные -сети «трезвых и подвыпивших, серьез
ных и несерьезных людей, бессовестных него
дяев и «совестливых» людей».

А. Я. Вышинский опровергает распростра
ненное представление, что «разведчик должен 
обязательно чем-нибудь проявить себя: либо 
антисоветскими разговорами^ либо иными вра
ждебными стремлениями что-нибудь выявить, 
что-нибудь сделать и т. . д.». «Поэтому труд
но.,— указывает А. Я. Вышинский, — прописать 
какой-нибудь раз навсегда действующий ре
цепт по поводу того, как распознавать врага, 
к тому же еще так ловко маскирующегося. 
Нужно просто взять за правило вести себя с 
любым человеком так, что если этот любой 
человек окажется врагом, то все равно он не 
сможет ничего извлечь из знакомства с тобой 
для своей вредительской и шпионской дея
тельности против Советского государства».

А. Я. Вышинский говорит в заключение о 
вредительско-диверсионной деятельности вра
гов народа на железнодорожном транспорте 
и в частности в паровозном хозяйстве, приво
дя ряд конкретных примеров вредительства.

«Характернейшим отличием современных ме
тодов троцкистского вредительства, — резюми
рует А. Я. Вышинский, — от методов вреди
тельства периода шахтинского 'процесса и про
цесса «промпартии» является: особая озвере
лость и ожесточенность вредительских прие
мов, сознательная установка троцкистских вре
дителей не только на порчу имущества, на 
торможение хозяйственных успехов, на подрыв 
хозяйственной мощи наших предприятий и от
дельных отраслей промышленности, но и пря
мая' установка на гибель людей, и притом' в 
возможно большем- количестве».

Нельзя безоговорочно и полностью не сог
ласиться с заключительными словами брошю
ры А. Я. Вышинского: «Одним из средств ре
шения великой задачи, указанной товарищем 
Сталиным, задачи искоренения троцкистских и 
иных двурушников является систематическое и 
последовательное разоблачение всех приемов 
и методов троцкистско-фашистских вредите
лей и диверсантов, всей их предательской, под
лой практики и техники совершения гнусней
ших преступлений. Это, в свою очередь, воз
можно на основе овладения большевизмом и 
укрепления большевистской самокритики, по
стоянной и подлинной большевистской связи 
с массами, на основе устранения без остатка 
политической беспечности, на основе укрепле
ния политической дальновидности и подлинно 
большевистской бдительности».

Брошюра Л. Заковского «О некоторых ме
тодах и приемах иностранных разведыватель
ных органов и их троцкистско-бухаринской 
агентуры» представляет собою переработанную 
стенограмму докладов Л. Заковского на Ле
нинградской областной партконференции и на 
совещании секретарей парткомов Ленинграда. 
Брошюра разделяется на три части: «Несколь
ко примеров из истории», «Приемы засылки и 
вербовки шпионов, диверсантов в СССР и их 
коварная работа» и «Троцкисты и правая 
шпионско-диверсионная агентура фашизма». 
В первой части Л. Заковский приводит чрез
вычайно яркие приемы разведывательной ра
боты Германии во время войны между Фран
цией и  Германией в 1870—1871 гг., разведки

японского генерального штаба во время рус
ско-японской войны 19Э4—1905 гг. и разведы; 
нательной работы во время империалистической 
войны. Эти примеры, краткие и отрывочны.;, 
тем не менее -показывают, что «разведка и & 
прошлом являлась чрезвычайно то-нюим инстру! 
ментом, над совершенствованием которого по
стоянно работали генеральные штабы буржуаз
ных государств для достижения коварных це
лей в отношении других однотипных капита
листических стран».

В дальнейшем изложении Л. Заковский опи
сывает особенно изощренные коварные приемы 
иностранной разведки (так называемые вторые 
отделы генеральных штабов), применяемые в 
стране победившего социализма, которую ка
питалистические страны бешено ненавидят.

Чрезвычайно сильная сторона этой части 
брошюры, — да и всей брошюры в целом, — 
состоит в обильном конкретном- материале из 
практики и методов иностранных разведчиков 
в СССР. Эти примеры блестяще иллюстрируют 
утверждение автора, что все иностранные раз
ведки «изощряются в самых гнусных, самых 
мерзких приемах шпионской, диверсионной, 
вредительской работы в Советском союзе»-! 
Л. Заковский указывает и на примерах дока-; 
зывает, что по отношению к СССР экономи
ческий шпионаж со стороны капиталистических 
и в особенности, фашистских стран приобре
тает характер организации вредительства и ди
версии, что иностранные разведки все силы 
направляют, чтобы ослабить экономическую 
мощь СССР.

Конкретные дела, сообщаемые Л. Заковский, 
показывают, какими коварными приемами ино
странные разведки запутывают осторожных и 
устойчивых граждан в паутину разведки и ста
вят их в такое положение, что если у них 
нехватает гражданского мужества своевремен
но во -всем сознаться, они затягиваются в 
омут разведки все дальше и прочнее и стано
вятся предателями и изменниками родины.

«Если бы мы умели правильно анализиро
вать факты, встречающиеся в повседневной 
дазни , — пишет Л. Заковский, — мы многое 
могли бы предотвратить, чтобы иностранные 
разведки и их верные псы, наемные агенты — 
троцкисты, зиновьевцы и бухарипцы, не могли 
вредить и проникать в разные щели и тв о р и ть  
-свою гнусную, диверсионно-шпионскую и тер
рористическую работу с целью реставраций 
капитализма в СССР».

Особое значение имеет та часть брошюры 
Л. Заковского, которая посвящена иллюстра
ции указания товарища Сталина на то, что 
«современный троцкизм есть не политическое 
течение в рабочем .классе, а беспринципная Я 
безыдейная банда вредителей, диверсантов, 
разведчиков, шпионов, убийц, банда заклятых 
врагов рабочего класса, действующих по най
му у разведывательных органов иностранных 
государств. Таков- неоспоримый результат эво
люции троцкизма за последние 7—8 лет».

Приводимые Л. Заков-ским случаи из прак
тики доказывают, что двурушничество, поддай 
ложь, наглый обман, подхалимство использУ' 
ются троцкистами и правыми для того, чтобы 
пролезть во все щели, вредить и пакостить 
социалистическому государству. Двурушниче
ство троцкистов и правых превращается у них 
в т. н. «двойничество» в разведке. Троцкист-
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Сравнительно краткие сведения Ал. Хамадан могущества Советского союза» подрыва еГ] 
сообщает о японском шпионаже в Британской оборонной и экономической мощи. Они поДЫ 
империи и США. Более подробные сведения скивают подлых продажных людишек, гото
автор дает о шпионаже в Китае. Интересный 
материал приводится в брошюре о генерале 
Доихара, которого автор называет «дальне
восточным» Лоуренсом. Именно Доихара орга
низует шпионско-диверсионную работу на 
Дальнем Востоке.

Далее даются сведения о процессе в г. Сво
бодном 44 участников троцкистско-шпионско- 
террористической и диверсионной организации, 
действовавшей на железных дорогах ДВК под 
руководством японской разведки. Специально 
троцкистской агентуре японского генерального 
штаба посвящен последний раздел брошюры. 
Здесь дается материал процесса предателей из 
антисоветского троцкистского центра.

Специально японской разведке посвящена 
брошюра «Подрывная работа японской развед
ки», представляющая собой перепечатку статей 
в «Правде» от 9 и 10 июля 1937 г. Издание 
двух брошюр одним и тем же издательством 
<Партиздат) на тему о японском шпионаже 
безусловно оправдывг 'тся теми исключитель
ными размерами, которые приняли в системе 
подготовки Японией войны шпионаж, дивер
сия, вредительство и убийства. Рецензируемая 
брошюра дает много новых сведений о под
рывной работе Японии, не имеющихся в бро
шюре Ал. Хамадана. Она рисует систему япон
ских органов разведки, дает характеристику 
ряда особенно выдающихся агентов японской 
разведки (в том числе Араки, Доихара и бело- 
бандита Семенова), устанавливает наиболее 
важные объекты подрывной деятельности 
японской разведки (СССР, Китай, Монгольская 
республика, Манчжурия и др.), рисует методы 
вербовки шпионов и насаждения шпионских 
гнезд, выясняет особенно активную роль в 
японской разведке троцкистско-бухаринских 
бандитов, как готовых и незаменимых агентов 
и лучших слуг фашистских разведок. В не
большой по размерам брошюре (в ней всег.} 
20 страниц) читатель найдет ряд сведений 
специально о деятельности японской разведки 
на территории СССР, в частности о гнусней
шей японо-шпионо-диверсионной деятельности 
троцкистских предателей. Брошюра наглядно 
доказывает, что «по отношению к троцкист
ско-бухаринским бандитам японской разведки 
яе требуется затрачивать никаких усилий для 
того, чтобы привлечь их к шпионско-дивер
сионной работе» и что «троцкисты сами явля
ются ретивыми вербовщиками на службе у 
японской разведки, привлекая в шпионско- 
диверсионные группы политически и морально 
неустойчивых и разложившихся людей».

В заключение брошюра констатирует, что 
«японский империализм, первый начавший 
борьбу за передел мира, принадлежит к кате
гории опаснейших провокаторов новой миро
вой войны. Предвкушая эту войну, готовясь к 
ней, японская разведка развивает сейчас осо
бую активность. Японские полковники и гене
ралы, мастера диверсии и провокации неустан
но планируют разбойничьи нападения на гра
ницы Советского союза и дружественной ему 
Монгольской народной республики. Не будучи 
в состоянии надеяться на победный исход это
го нападения, они всячески изощряются в вы
искивании средств и путей для ослабления

вых по их приказу нанести предательский уда! 
в спину рабочих и крестьян СССР».

Последние слова брошюры дышат глубоки* 
и полностью обоснованным убеждением, кото 
рое вместе с автором разделяют все граждан4 
СССР, что «шпионы, диверсанты, террористы 
троцкисты, бухаринцы — все без исключенй* 
наймиты иностранных разведок — будут вЫ' 
корчеваны в СССР до конца».

Брошюра Роуэна «Разведка и контрразвеД' 
ка» представляет сокращенный перевод 1 
английского языка одноименной книги амер?' 
канского писателя Р. Родана. После общи* 
сведений о разведывательной деятельности 8 
капиталистических странах до и после имперй" 
алистической войны брошюра специально оста- 
навливается на разведке и контрразведке в° 
время войны, на развитии современной систс- 
мы разведки, на разведчике и его деятель' 
ности, на связи как самой опасной части раба- 
ты разведчика, на контрразведке (т. е. органй' 
зованном наблюдении за разведчиками), на до- 
стижениях контрразведочных органов в пе
риод мировой войны, на цензуре как средств6 
контрразведки, на деятельности тайной полй' 
ции и на пропаганде как средстве секретно!! 
службы.

Несмотря на небольшие размеры брошюр^ 
(63 страницы), в ней содержится обильный кой- 
кретный материал, обнаруживающий огромное 
знание автором своей темы.

Чреввычайно трудно изложить с о д ер ж ан и е  
брошюры. Это своего рода маленькая энцикло- 
педия сведений о разведке и контрразведке' 
Тот, кто хочет получить представление о раз
ведке и контрразведке в капиталистически* 
странах, должен познакомиться с брошюрой 
Роуэна.

Несомненный интерес представляет и сбор' 
ник статей «Шпионам и изменникам родинь* 
нет и не будет пощады». Сборник, начинаю
щийся приказом Народного комиссара оборонЫ  
СССР т. К. Ворошилова ПО' поводу проц есса 
предательской, контрреволюционной, военной 
фашистской организации Тухачевского, Якиря 
и других предателей, содержит статьи, п о св я 
щенные этому процессу и появившиеся в цен
тральной печати («Правде», «Известиях», «Крас
ной звезде», «Большевике», «Партийном строи
тельстве»). Сборник показывает, какую волнУ 
негодования и презрения к предателям вы звал 
этот процесс. Он лишний раз сви д етел ьств у ет
о том, что разоблачение банды изменников й 
суд над ней — это признак силы, м огущ ества  
и несокрушимости советского строя и  что 
«разгром последнего военно-шпионского ядр*’ 
одного иностранного государства — больш ой 
удар по поджигателям войны и их плана*'* 
подрыва мощи Красной армии и порабощения 
народов СССР» («Правда» 11/VI 1937 г.).

Таково содержание важнейшей литератур1’ 
по вопросам вредительско-диверсионной ** 
шпионской работы иностранных разведыватеЛЬ' 
ных органов.

Она лишний раз подтверждает глубочайшУ1® 
правильность указаний товарища Сталина 
февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б):

«Сейчас Франция и Англия кишат немецкй_ 
ми шпионами и, наоборот, в Германии в сво!
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■очередь подвизаются англо-французские шпи
оны и диверсанты. Америка кишит японскими 
шпионами и диверсантами, а Япония — аме
риканскими.

Такоз закон взаимоотношений между буржу
азными государствами.

Спрашивается, почему буржуазные государ
ства должны относиться к советскому соци
алистическому государству более мягко и бо
лее добрососедски, чем к однотипным буржу
азным государствам? Почему они должны за
сылать в тылы Советского союза меньше 
шпионов, вредителей диверсантов и убийц, чем 
засылают их в тылы родственных им буржу
азных государств? Откуда вы это взяли? Не 
вернее ли будет, с точки зрения марксизма, 
предположить, что в тылы Советского союза 
буржуазные государства должны засылать 
вдвое и втрое больше вредителей, шпионов, 
диверсантов и убийц, чем в тылы любого бур
жуазного государства.

Не ясно ли, что, пока существует капитали
стическое окружение, будут существовать у 
нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, 
засылаемые в наши тылы агентами иностран
ных государств».

Б.

Ленинградский государственный универси/ет 
им. Бубноза, исторический факультет. Доку
менты и материалы по истории народов СССР. 
Законодательные акты Великого княжесгва 
Литовского XV—XVI вв. Составитель сборника 
И. И. Яковкин. Соцэкгиз. Ленинград, 1936 г. 
Стр. 165. Цена 2 р. 50 к.

На фронте исторической науки долго орудо
вали поощряемые проявлениями идиотской бо
лезни — беспечности — со стороны руководи
телей этим участком науки троцкистско-зи- 
новьевские бандиты вместе с правобухарински
ми буржуазными реставраторами.

Рецензируемый сборник является одним из 
примеров того, как плохо работает историче
ский факультет Ленинградского государствен
ного университета им. Бубнова. Вредное зна
чение этой плохой работы усугубляется тем, 
что рецензируемая книга, как это видно из 
редакторской аннотации на титульном листе, 
предназначается в качестве учебного пособия 
для студентов не только историков, но и юри
стов, для аспирантов и для преподавателей 
истории.

Прежде всего следует отметить, что сбор
ник, в полном противоречии с постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 16/У 1934 г., не 
может «обеспечить необходимые для учащихся 
доступность, наглядность и конкретность исто
рического материала, на основе чего только 
и возможны правильный разбор неправильное 
обобщение исторических событий, подводя
щие учащегося к марксистскому пониманию 
истории» (из пост. ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 16/У 1934 г.).

Оставляя без всякого объяснения, почему 
исторический факультет остановил свое вни
мание именно на XV—XVI вв., и в частности 
на документах, относящихся к великому кня
жеству Литовскому, т. Яковкин в предисловии 
к сборнику, без всяких обиняков, сразу разо
блачает свое верхоглядство, которое им взято 
в качестве основного принципа для этого

«научного труда». Он объясняет, что в задачу 
составителя входило только помочь учащемуся 
«усвоить, без особенного углубления в детали, 
основные черты феодального строя великого’ 
княжества Литовокого» (стр. 3).

Стремясь дать материалы из истории наро
дов СССР, т. Яковкин игнорирует -замечания 
товарищей Сталина, Кирова и Жданова по по
воду конспекта учебника по истории СССР о 
том, что «нам нужен такой учебник истории 
СССР, где бы история Великороссии не отры
валась от истории других народов СССР — 
это во-первых, и где бы история народов 
СССР не отрывалась от истории общеевро
пейской и вообще мировой истории, — это во- 
вторых» (Партиздат, 1936 г., стр. 14). Тов. 
Яковкин оторвал историю Великороссии от 
истории других народов СССР весьма реши
тельно.

Возникшее в XIII веке Литовское княжество 
было литовским в самой маленькой степени. 
Отчасти мирные, а больше всего военные ком
бинации влили в это княжество белорусский 
и украинский народы. «Литовское» в истори
ческом разрезе звучало больше как белорус
ское: происходило размельчание литовского 
элемента в Литовско-Белорусском государстве, 
называвшемся великим княжеством Литовским! 
подобно тому, как такой же процесс имел ме
сто в Западной Европе в бывших римских 
провинциях, завоеванных германцами, когда 
побежденные крестьяне и горожане ассимили
ровали себе победителя, германского завоева
теля». ( Э н г е л ь с ,  «О разложении феодализма 
и развитии буржуазии». «Пролетарская револю
ция» № 6, 1935 г., стр. 155).

Тов. Яковкин прошел мимо этого процесса, 
чем извратил историческую Достоверность. Точ
но так же т. Яковкин ушел в отношении XV— 
XVI вв. от высказывания Энгельса, «что во 
всей этой всеобщей путанице королевская 
власть была прогрессивным гэлементом — эт'> 
совершенно очевидно». (Там же, стр. 157).

Вообще т. Яковкин очень быстро и легко 
разрешил поставленную им перед собой зада
чу при помощи следующих четырех приемов:
1) анализ событий XV—XVI вв. он уложил на
10 страничках предисловия, напоминающего не 
исследование, а лихой кавалерийский рейд по 
приложенным к предисловию документам;
2) приложенные к предисловию документы 
т. Яковкин извлек из давно опубликованных и 
без т. Яковкина сборников (труды Владимир- 
ского-Буданова, Довнар-Запольского, Любав- 
ского, Лаппо, Московского общества истории и 
древностей российских); 3) марксистское обос
нование учебного пособия т. Яковкин свел к 
одной цитате из Энгельса, выхваченной Яков- 
киным мимоходом из статьи «О разложении 
феодализма и развитии буржуазии», к цита
те, кстати сказать, имеющей отношение к ха
рактеристике польского государства, а не спе
циально великого княжества Литовского;
4) бросавшиеся т. Яковкину самому в глаза 
пробелы своей работы он пытался восполнить 
церемонными реверансами и поклонами, свой
ственными пепиньерке из института для благо
родных девиц, а не советскому историку, на
зывая свое предисловие «кратким обзором» 
(стр. 9) «без углубления в детали» (стр. 1), «на 
расширяя столь далеко рамок данного учеб
ного пособия» (стр. 6), и, что в особенности
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любопытно, восполнил отсылкой читателя за 
фактическим материалам к трудам Любарско
го, Лаппо, Довнар-Запольского и других исто
риков царской России, работы которых Яков
кин вполне заслуженно охарактеризовал, как 
литературу «чуждую, даже открыто враждеб
ную /марксистско-ленинскому методу» (стр. 9).

Все эти приемы т. Яковкина заслуживают са
мого решительного осуждения.

Замечания товарищей Сталина, Кирова и 
Жданова в качестве руководящих указаний, 
работа Энгельса «Крестьянская; война в Гер
мании» и ранее неопубликованная статья 
Энгельса «О разложении феодализма и разви
тии буржуазии» обеспечивали т. Яковкину 
полную возможность дать учащемуся марксист
ски обоснованный анализ общественных отно
шений в великом княжестве Литовском в 
XV—XVI 'вв. Совершенно недопустима отсылка 
читателя к Любавеко.му, Довнар-Заполыскому, 
Лаппо и др. хотя 'бы и с приведением отри
цательной характеристики работ этих «исто
риков» царской России.

Махровый черносотенец-монархист, бывший 
ректор Московского университета, после его 
разгрома при Кассо, Любавский не только 
проводил черносотенные установки в своих 
работах (например, Отрицание крестьянских 
общин в качестве Одной из форм обществен
ных отношений, «еврейское засилье». Очерк 
истории Литовско-Русского государства 
стр. 107, 119), но т подбирал такие документы, 
которые давали ему возможность «обосновы
вать» свои лженаучные выводы.

Сюсюкающий либерал из кадетов, киевский 
профессор Довнар-Запольский церемонно рас
шаркивался перед Любавским, считая, что 
«взгляды автора в некоторых случаях заслу
живают пересмотра» (Довнар-Запольский, 
«Очерки по организации западно-русского кре
стьянства», стр. 3).

Юрьевский профессор Лаппо был форейте- 
ром Любавского в Прибалтике и проводил рус
ификаторскую политику в университете, в ко
тором преобладали профессора и студенты; из 
национальных меньшинств.

Все трое были приверженцами монархиче
ского .строя, оценивали царей и их действия 
как главную движущую силу истории и тен
денциозно подбирали фактический материал, 
который помог бы им обосновывать овои лже
научные выводы. Если т. Яковкин нашел не
обходимым вспомнить об этих «ученьях», то 
он обязан дать надлежащее марксистское обо
снование своей работы и разоблачить тех 
«историков» царской России, на которых 
т. Яковкин сослался. Не сделав этого, т. Яков
кин поставил себя в ряды последователей этих 
зубров.

Работа т. Яковкина свелась к работе техни
ческого порядка — к извлечению из чуждых 
нам хрестоматий и трудов ряда документов, 
которые т. Яковкин нашел для себя подходя
щими, с перепечатанием их по правилам со
ветского правописания.

Работа не слишком обременительная,, но и 
не столь научная, сколь техническая и беспо
лезная.

Что мог ожидать от этой книги советский 
юрист?

В книге надлежало дать конкретный юриди
ческий анализ документов правового порядка,

которые в ней приведены. Самый подбор до
кументов и полнота изложения требовали того, 
чтобы составитель не забывал, что история 
литовского права является одновременно И 
историей русского права. Одной туманной фра
зой о «московских политических деятелях, 
которые несомненно интересовались и хорошо 
знали» литовские статуты (стр. 12), отделаться 
никак нельзя.

На фундаменте литовско-белорусского обыч
ного права, истоки которого относятся еще К 
дохристианской эре, возникло новое право, пи
тавшееся римским правом, каноническим пра
вом и магдебургским правом. Право это, пи
сал Энгельс, «по характеру своему было реши
тельным образом антифеодальным и в извест
ных отношениях буржуазным». (Энгельс, «О 
разложении феодализма и развитии буржуа
зии», «Пролетарская революция» № 6, 1935 г .,' 
стр. 157). «Римское право, —• писал Энгельс' 
там же, — настолько является классическим 
выражением жизненных условий и конфликтов 
общества, в котором господствует чистая част
ная собственность, что все позднейшие законо
дательства не могли внести в него никаких су
щественных улучшений. Но буржуазная соб
ственность средних веков была еще сильно 
связана феодальными ограничениями, состояла, 
например, главным образом из привилегий».

Судебник Казимира Ягеллоновича и литов
ские статуты в трех редакциях содержали в 
себе государственное, уголовное и гражданское 
право, судоустройство и правила судопроиз
водства.

Статут 1522 г. был в 1529 г. в рукописном 
виде выпущен на белорусском языке, являв
шемся в Литовском княжестве языком государ
ственным (последнее обстоятельство нужна 
считать очень серьезным, так как оно свиде
тельствует о влиянии белорусской культуры и 
цивилизации), содержал в себе 244 статьи Я 
воспринимал общие начала судебника Казимира 
Ягеллоновича 1468 года. Статут 1566 г. содер
жал в себе 364 статьи, а статут 1588 г. — 4оЗ 
статей (последний просуществовал до 1840 г.)-

Между тем все эти статуты в сборнике, со
ставленном Яковжиным, даны в извлечениях, 
которые совершенно недостаточны для изу
чающих историю уголовного права.

Статуты эти были результатом работы не 
королей, как думает т. Яковкин, а образовав
шегося сословия юристов, о котором пишет 
Энгельс: «Как короли, так и горожане нашли 
могущественную поддержку в сословии юри
стов, влияние которого возрастало. Одновре
менно с тем, когда снова открыли римское 
право, установилось разделение труда — меж
ду попами (юридическими консультантами 
феодальной эпохи) и учеными юристами, не 
принадлежавшими к духовному сословию. Этй 
новые юристы, разумеется, по самому существу 
своему принадлежали к городскому сословию» 
( Э н г е л ь с ,  «О разложении феодализма и раз
витии буржуазии», стр. 157).

Изучение статутов не в извлечениях, а в 
полном виде, дает возможность получить пред
ставление о принципе индивидуальной уголов
ной ответственности, который разделяли ста
туты, о возрасте, с которого можно было при
влекать к уголовной ответственности (7 лет — 
по судебнику Казимира Ягеллоновича, 14 л ет-' 
по статуту 1522 г. и 16 лет — по статуту
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1588 г.), о системе наказаний в частности —
о той роли, которую играли в системе наказа
ний денежные взыскания в соответствии со 
значением денег как «великого политического 
Уравнителя бюргерства» (Энгельс). Можно уви
деть также, как внедрялось перенимавшееся из 
Восточной и Средней Европы применение 
смертной казни (в 20 случаях по статуту 
1522 г. и в 100 случаях по статуту 1588 г.). 
Можно увидеть также следы поповского влия
ния на карательную систему статутов. Так, 
совращение христиан в иудейство и мусуль
манство каралось смертной казнью, наем 
евреем христианской кормилицы карался 
смертной казнью. В то же время убийство 
■еврея и татарина, совершенное дворянином, 
каралось смертной казнью только в виде 
исключения, если дворянин был разорившим
ся или приверженным к пьянству.

Убийство дворянином крестьянина или горо
жанина, как правило, каралось имущественным 
взысканием.

В сборнике имеется объяснительный словарь, 
так как содержащиеся в сборнике акты со
ставлены не на русском языке. Охват словар
ного материала является недостаточным, хотя 
и объяснительный словарь тоже позаимствован 
т. Яковкиным, в особенности у П. Горбачев
ского (словарь древнего актового языка Се

веро-Западного «рая и царства Польского, 
Вильна, 1874 г.), о чем т. Яковкин сделал, 
правда, соответствующую ссылку. Но более 
внимательное использование т. Яковкиным сло
варя Горбачевского дало бы ему возможность 
не оставить без объяснений целого ряда весь
ма серьезных терминов. Так, оставлен без 
объяснения термин «поспольство», с которым 
король Казимир обсуждал проект своего су
дебника. Под этим термином историк Данило
вич понимает горожан, а Владимирский-Буда
нов оспаривает разъяснение! Даниловича. Пра
вильное разъяснение этого термина имеет 
очень серьезное значение. В том же судебнике 
приводится термин «колце», который понимает
ся Даниловичем как кандалы, а Владимир
ский-Буданов находит, что речь идет о раз
мере гражданского иска. По смыслу всей 
статьи надо признать, что прав Данилович, так 
как речь идет о задержании жен и детей пре
ступников, а не об имущественном взыскании. 
Целый ряд терминов, как-то: «влостно», «лич- 
ба», «твар» — оставлены без всяких объясне
ний в словаре, что несомненно затруднит пра
вильное понимание документов.

Книга не является вкладом в советскую 
историческую науку и в качестве учебного пс • 
собия совершенно негодна.

И. Сапгир.

О РАССЛЕДОВАНИИ КРУШЕНИЙ

Согласно прш<азу НКПС и Прокурора СССР 
от 27 июня 1937 г. №  134/ц/468 с 27 июля 
19,'37 г. на 20 дорогах, указанных в приказе, 
введен новый порядок расследования круше
ний.

Истекшая декада показала, что ряд проку
роров дорог и участков, прокуроров респуб
лик, краев, областей и районов не поняли 
Всей п о л и т и ч ес к о й  важности неуклонного вы
полнения приказа №  134/ц/468, которым преду
смотрен -новый порядок расследования мруше 
Пий и аварий на железнодорожном транспорте, 
и допустили в с в о е й  работе серьезные нару
шения этого приказа.

Наиболее серьезными нарушениями приказа 
№ 134/ц/468 являются:

1. Несвоевременный в ряде случаев выезд 
Прокуроров железнодорожного транспорта на 
«рушения. В ряде случаев прокуроры на кру
шения вовсе не выезжали (дороги Северо- 
Донецкая, Закавказская, Казанская, им. Д зер
жинского).

2. Прокуроры территориальных районов, как 
Правило, на крушения не выезжают. Лишь от
дельные территориальные прокуроры свое
временно выехали на место крушения и уча
ствовали в составлении первоначальных актов, 
Что свидетельствует о правильном понимании 
Ими задач в связи с приказом №  134/ц/4б8 
(прокурор гор. Караганды т. Пронин, прокурор

ФастовскОго района Киевской области и др.).
3. Прокуроры железнодорожного транспорта, 

республик, краев и областей не обеспечили 
проверку исполнения приказа № 134/ц/468 об 
обязательных вьиездах на крушения и аварии 
прокуроров территориальных районов и че 
приняли никаких мер к выяснению причин 
грубого нарушения приказа со стороны терри
ториальных прокуроров. Ни один покурор 
района, не! выехавший на крушение, за грубое 
нарушение дисциплины не был наказан.

В ряде случаев прокуроры территориальных 
районов не выезжали вследствие неполучения 
извещений. Прокуроры дорог вместо принятия 
реальных мер к обеспе юнию своевременного 
уведомления территориальных прокуроров
ограничились сигналами о случаях нарушения 
приказа № 134/ц/468 начальниками станций — 
главному прокурору железнодорожного транс
порта. Так поступил прокурор дороги им.
Орджоникидзе т. Козырев. Установив, что не
сколькими начальниками станций тррритори- 
альные прокуроры не были уведомлены о кру
шениях, —• он не поставил со всей решитель
ностью вопрос о- примерном наказании винов
ных, а обратился в главную прокуратуру за 
помощью воздействовать на начальников стан
ций, нарушивших дисциплину.

4. Отдельные участковые прокуроры' и сле
дователи не изучили инструкции о новом по
рядке раоследования крушений и приказа
№ 134/ц/468 не усвоили, допуская в «рактиче-
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ской работе ошибки и нарушения приказа риториальных районов по вопросу точного и 
(прокурор Ульяновского участка Корнез, про- неуклонного исполнения ими приказа № 134/ц/ 
•курор Оренбургского участка Караваев). 468 и инструкции о новом порядке раеследо-

Прокуроры этих дорог не обеспечили опера- вания дел о крушениях и авариях.
•гивное руководство работой участковых про- 5. Прокурорам дорог первой очереди закон 
куроров и следователей и не выехали на место чить укомплектование аппарата участковых;
для инструктирования и исправления допущен
ных ошибок.

5. Ряд прокуроров не обеспечил представ
ления с места крушения первоначальной ин
формации не позднее 12 часов с момента кру
шения, а по истечении суточного срока не все 
прокуроры представляют исчерпывающую ин
формацию о ходе расследования (Казанская, 
Донбасская, им. Дзержинского, Южно-Ураль
ская).

6. Некоторые прокуроры дорог практикуют 
вызов участковых прокуроров в дорожную 
прокуратуру, не заботясь о том, чтооы на ме
сто вызванного участкового прокурора был 
временно командирован другой работник для 
его замещения. Эти вызовы в ряде случаев 
повлекли за собой срыв выездов на крушения 
(Казанская, им. Дзержинского, им. Орджони
кидзе).

7. Прокуроры ряда дорог первой очереди
бездействуют в вопросе комплектования кад
ров участковых прокуроров и следователей 
(Южная, им. Дзержинского, Сталинская). Лрс- 
куроры многих дорог, отнесенных ко второй 
очереди, проявляют недопустимую беспечность 
и не заботятся об укомплектовании участко
вых прокуратур, несмотря на то что 27 авгу
ста 1937 г. дороги второй очереди должны 
будут ввести новый порядок расследования дел
о крушениях в соответствии с приказов 
№ 134/ц/468 (Рязано-Уральская, Кировская,
Октябрьская, Калининская, Ярославская и М. 
Киевская).

Перечисленные факты нарушения приказа 
№ 134/ц/468 нетерпимы: и свидетельствуют о 
том, что многие прокуроры не сумели органи
зовать работу так, чтобы обеспечить точное 
и неуклонное выполнение приказа.

В целях немедленного устранения отмечен
ных выше нарушений приказываю:

1. Прокурорам дорог сообщать республи
канским, краевым и областным прокурорам э 
всех случаях нарушений территориальными 
районными прокурорами приказа № 134/ц/46&, 
а последним немедленно расследовать эти фак
ты и привлекать виновных к ответственности.
О всех случаях нарушений со стороны тер
риториальных прокуроров приказа и о при
нятых мерах воздействия сообщать главному 
прокурору железнодорожного транспорта для 
доклада мне.

2. Прокурорам дорог ие оставлять без рас
следования ни одного случая неизвещения 
агентами дороги территориальных прокуроров 
и прокуроров железнодорожного транспорта о 
крушениях и авариях, требуя строгого наказа 
ния виновных.

3. Запретить вызовы участковых прокуроров 
железнодорожного транспорта без обеспечения 
на время выезда временного заместителя, не 
допуская оголения участков даже на короткое 
■время.

4. Всем прокурорам дорог или их заместите
лям немедленно выехать на места для провер
ки и инструктирования участковых прокуро
ров и следователей, а также прокуроров тер-

прокуроров и следователей к 15 августа. Про
курорам дорог второй очереди укомплектова
ние аппарата участковыми прокурорами и сле
дователями провести к 20 августа.

За грубое нарушение приказа № 134/ц/468, 
выразившееся в необеапечении выездов участ
ковых прокуроров на крушения, имевшие ме
сто 28 июля и 2 августа, прокурору Северо- 
Донецкой дороги Любимову объявляю выго
вор.

Напоминаю всем прокурорам дорог, проку
рорам республик, краев и областей об огром
ной ответственности, возложенной на них за 
точное и неуклонное исполнение решений 
февральского пленума ЦК ВКП(б) и изданного 
во исполнение этих решений приказа № 134/ц' 
468.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский
7 августа 1937 г.

№ 55/15.

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ РАБОТЫ ПО СУДЕБ
НОМУ НАДЗОРУ

В практике работы органов прокуратуры 
наблюдаются случаи крайне запоздалого при
несения протестов в порядке надзора на при
говоры судовое том числе на оправдательные, 
что приводит нередко к тому, что несмотря 
на обоснованность протестов, по существу, су
ды отклоняют их только по мотиву явной 
запоздалости. Если в некоторых случаях по
добное запоздание объясняется неосведомлен
ностью прокурора о том или ином деле, то в 
большинстве случаев оно является результа
том неповоротливости, отсутствия инициативы, 
неустановления должного надзора за судебной 
практикой.

Районные и городские прокуроры, получал 
сигналы о том или ином неправильном приго
воре, нередко направляют их в вышестоящие 
органы прокуратуры с большим запозданием.

Областные и краевые прокуроры, а также 
прокуроры союзных и автономных республик 
также не спешат с реализацией таких пред
ставлений своей периферии, задерживая их 
иногда по месяцу и больше. Вместе с тем, 
вследствие явно недостаточная о участия в ра
боте кассационной коллегии эти прокуроры не 
используют возможности своевременного на
правления приговоров еще в стадии касса
ционно-ревизионной проверки, а лишь впо
следствии, с большим опозданием, по сигналам 
со стороны, вынуждень* исправлять в надзор
ном порядке то, что могло бы быть своевре
менно устранено еще в кассационной колле
гии.

Особенно нетерпимым такое запоздание про
тестов бывает в тех случаях, когда эти про
тесты приносятся на оправдательные пригово
ры суда или на определения кассационной 
коллегии о прекращении дела, а также, тогда, 
когда ставится вопрос об отмене приговора 
за мягкостью наказания, подчас уже тогда, 
когда наказание отбыто.



Решительно осуждая подобного рода прак- 
И«у, Прокуратура Союза требует от всех про- 

ПУроров перестройки своей работы в напра- 
лении, обеспечивающем максимальную опера- 
Ив ность, своевременность и быстрое опроте- 
Тование тех приговоров, решений и опреде- 
1ений, которые по обстоятельствам дела дол
жны быть опротестованы.

В этих целях обязываю:
1. Районных и городских 'прокуроров в слу- 

1ае установления обстоятельств, требующих 
Опротестования в порядке надзора вступивших
3 законную силу приговоров и определений, 
Оправлять в трехдневный срок вышестоящему 
Прокурору судебное дело с сообщением необ
ходимых для протеста оснований и данных.
I 2. Прокуроров краев, областей и республик 
Рассматривать такие представления прокуроров 
Немедленно по их получении с тем, чтобы
8 случае признания обоснованности предста
вляемых протестов не позднее 5—10 чней вхо
дить в соответствующие инстанции суда с мо
тивированными протестами.

3. Прокурорам областей, краев и республик, 
Независимо от обязательного участия в засе
даниях кассационной коллегии по делам осо
бого значения (по закону 7 августа 1932 г. о 
Хищениях социалистической собственности, по 
Закону от 8 декабря 1933 г. о выпуске недо
брокачественной продукции, ,по закону 7 ап
реля 1935 г. о преступлениях несовершенно
летних, по закону 27 июня 1936 г. о борьбе 
с абортами и т. п.) обеспечить систематиче
ское наблюдение за прохождением в судах дел 
Чо тем категориям преступлений, которые чаще 
Наблюдаются в данной области, крае или рес
публике (например, по делам, возникающим 
Из родовых пережитков в национальных рес
публиках и областях, по делам о хулиганстве 
Там, где преступность этого рода особенно 
Распространена, и т. п.).

В этих целях установить либо участие пред
ставителей прокуратуры в заседаниях касса
ционной коллегии по этим дела!М, либо, где пе 
Представляется возможным осуществить это 
Полностью, установить регулярное наблюдение 

' За этими делами в порядке надзора, немед
ленно, в случае необходимости, принося проте
сты и по этим делам.

4. Неуклонно опротестовывать, добиваясь от
мены неправильных приговоров и определений, 
°собенно тех, которыми извращается поли
тическое значение дела или искривляется ка
рательная политика, в то же время не допу
скать опротестования приговоров по делам о 
Незначительных преступлениях, утративших к 
Моменту принесения протеста свое обществен
ное значение и остроту, или не имеющих об
щественно-политического значения.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский.

4 августа 1937 г.
№ 54/23.

0 ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ИСКОВ ОБ 
ОПЛАТЕ ТРАКТОРИСТОВ

Для сведения и руководства направляю Вам 
Постановление Совета народных комиссаров 
Союза ССР от 5 августа с. г. № 1307 «О по

рядке рассмотрения исков об оплате тракто
ристов».

П р и л о ж е н и е .  Упомянутое.
11 августа 1937 г.

№ 57/1
Прокурор Союза ССР А. Вышинский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Москва, Кремль, № 1307 5 августа 1937 г.

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ИСКОВ О Б 
ОПЛАТЕ ТРАКТОРИСТОВ

В дополнение постановления Совета Труда 
и Обороны от 21 сентября 1933 г. «Об орга
низации использования тракторного парка» 
(СЗ СССР 1933 г. № 60, ст. 361) Совет народ
ных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. При предъявлении трактористами исков 
к МТС о взыскании причитающейся им плати 
за произведенную работу МТС обязана, пра 
получении повестки о вызове в суд, одновре
менно предъявить в том же суде иск к кол
хозу о взносе МТС натурой и деньгами для 
расчета с трактористами, согласно договору 
МТС с колхозом, если последний не выполнил 
этих обязательств.

2. В этих случаях суд обязан одновременно- 
рассмотреть оба иска как трактористов к 
МТС, так и МТС к колхозу о внесении по
следним хлеба к  денег для расчета с тракто
ристами.

3. Непредъявление или несвоевременное 
предъявление МТС к колхозу иска не может 
служить основанием для приостановления; 
рассмотрения иска трактористов к МТС.

Председатель СНК Союза ССР В. Молотов.
Управляющий делами СНК Союза ССР

Н. Петруничев..

О ВОЛОКИТЕ В ПРОКУРАТУРЕ УЗБЕКСКОЙ 
ССР

Приговором судебной 'коллегии Верхсуда 
Узбекской ССР от 28—29 марта 1933 года п> 
делу о хищениях в строительстве Мечанстроп 
бывший кладовщик этого строительства Антю- 
хи'Н был осужден по закону 7 августа 1932 г. 
к лишению свободы на 10 лет с конфискацией 
имущества.

Конкретно Антюхину этим приговорам при
писывалось хищение со склада Мечанстроя 
70 листов железа с последующей продажей его 
в июле 1932 г. за 1 400 руб. кустарю Драз- 
нину.

По протесту прокуратуры Узбекской ССР, 
внесенному по предложению Прокуратуры 
Союза ССР, президиум Верхсуда Узбекской 
ССР постановлением от 2 марта 1935 г. отме
нил приговор с обращением дела к доследо
ванию, причем, одновременно с опротестова
нием приговора, Антюхин, отбывший к этому 
времени по приговору около 2% лет лише
ния свободы, в порядке приостановления ис
полнения приговора, был из-под стражи осво
божден под подписку о невыезде.

При дополнительном расследовании было 
установлено, что нет оснований считать про-
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данное Антюхиным Дразнину железо похи
щенным оо склада.

Исходя из этих данных, дальнейшее произ
водство дела в отношении Антюхина, ввиду 
■отсутствия доказательств для предания Антю
хина суду, было прекращено.

Реабилитированный Антюхин обратился в 
(прокуратуру Узбекской ССР с заявлением о 
привлечении к ответственности лиц, по вине 
которых он понес значительный материальный 
ущерб.

Поскольку прокуратура Узбекской ССР не 
уделила должного внимания справедливым 
претензиям Антюхина, он обратился с тем же 
заявлением в Прокуратуру Союза ССР.

Прокуратурой Союза ССР было дано про
курору Узбекской ССР распоряжение рассле
довать причины возбуждения против Антю
хина уголовного преследования и виновных 
в незаконном и неправильном возбуждении 
этого дела привлечь к уголовной или дисци
плинарной ответственности.

Несмотря на то, что исполняющий!1 обязан
ности прокурора Узбекской ССР Башевой в 
письме от 25 декабря 1935 г. сообщил, что 
•«факт грубо-небрежного проведенного как 
предварительного, так и судебного следствия 
по делу Антюхина вполне очевиден с выте
кающими отсюда последствиями», он не вы
полнил предложения Прокуратуры СССР, а по
становлением от 16 июля 1936 г. отменил по
становление следователя Ташкентской город
ской прокуратуры Капустянского от 1 апреля
1935 г. о прекращении уголовного преследова
ния в отношении Антюхина и предложил сле
дователю прокуратуры Узбекской ССР Долга- 
нову возобновить производство расследования 
по обвинению Антюхина в приписываемом 
ему похищении железа со склада Мечанстроя.

В результате ряда неправильных действий 
следователя Долганова, санкционированных 
исполняющим обязанности прокурора Узбек
ской ССР Башевым, дело в отношении гр. 
Антюхина было прекращено лишь в порядке 
примечания к ст. 6 и ст. 91 УК Узбекской 
ССР. Такое направление дела Антюхина не 
обосновано материалами дела и является явно 
неправильным. Несмотря на это старший по
мощник прокурора СССР т. Ширвиндт, заве- 
.дывавший в то время отделом уголовно-судеб
ного надзора, по заключению бывшего проку
рора названного отдела Русанова о правиль
ности действий прокуратуры Узбекской ССР, 
санкционировал действия этой последней и на
правил в бюро КСК при СНК СССР соответ
ствующее уведомление.

Ознакомившись с материалами дела, Бюро 
жалоб КСК при СНК СССР сообщило мне 
свои выводы о явной неправильности действий 
и выводов прокуратуры Узбекской ССР, санк
ционированных старшим помощником проку
рора СССР т. Ширвиндтом.

Проверкой заново всех материалов дела 
устанавливается следующее:

I. Предварительным расследованием не было 
добыто никаких материалов, которые объек
тивно и документально устанавливали бы факт 
систематических хищений со склада Мечан
строя каких-либо материалов.

Мало того, органом расследования и про
куратурой без всякого внимания и оценки был 
оставлен документальный акт обследования

Мечанстроя комиссией РКИ от 1 ноября 1932 г.| 
который прямо противоречил указанной по
становке обвинения.

2. В пределах тех двух конкретных фактов, 
которыми фактически занималось расследова
ние (продажа Антюхиным 117 листов железа 
Дразнину и получение Пждыным с Мечанстроя 
части стройматериалов для постройки дома), 
предварительное расследование было произве; 
дено с грубейшим нарушением основных про
цессуальных форм ;и гарантий (Антюхину, как 
и Сабитову, при допросе в качестве обвиняс' 
мого никакого обвинения не предъявлялось —| 
арестован и допрошен 27 октября 1932 г., я 
постановление о привлечении в качестве о беж 
няемого датировано только 26 декабря 1932 г.| 
ни один следственный акт надлежаще офор
млен не был; объяснения Пицына и докумеиН 
ты, устанавливающие факт получения Пицы] 
ным материалов с разрешения начальника Ме-! 
чанстроя из остатков и с оплатой получен-! 
ного за  наличный расчет, игнорировались 
и т. д.).

3. По окончании расследования материалы 
расследования ни Антюхину, ни П^цыну, ни 
Сабитову не предъявлялись и т. д.

Несмотря на указанные выше грубейшие 
дефекты предварительного расследования, уго
ловно-судебная коллегия Верхсуда Узбекской 
ССР, под председательствам члена Верхсуда 
Узбекской ССР Ряховского, не только не 
обратила на них внимания и не вернула дела 
на доследование, но в дополнение к ним д о 
пустила при слушании дела новые грубейшие 
нарушения (совершенно неправильно отказала 
подсудимому и защите в ходатайстве о допро
се ряда свидетелей и о затребовании от Ме
чанстроя справки о результатах проверки на
личия склада Антюхина после его ареста, ква
лифицировала преступление Антюхина по за 
кону 7 августа 1932 г., хотя продажа железа 
имела место до издания закона от 7 августа 
и т. д.).

Основная вина в неправильном привлечении 
и осуждении по данному делу гражданина 
Антюхина по закону 7 августа 1932 г. к 10 го
дам лишения свободы лежит на производив
шем первоначальное расследование по этому 
делу, бывшем! Уполномоченном ПП ОГПУ по 
Средней Азии Некрасове, бывшем заместителе 
прокурора Узбекской ССР Рубаненко, который 
наблюдал за следствием и утвердил обвини
тельное заключение, и на члене Верхсуда Уз
бекской ССР Ряховском, который председа
тельствовал в судебном заседании по данному 
делу.

В дальнейшем, в период проверки этого 
дела Прокуратурой Союза, бывший исполня
ющий обязанности прокурора Узбекской ССР 
Башевой допустил совершенно исключитель
ное нарушение предложения Прокуратуры 
Союза, оставив без исполнения поручение Про
куратуры Союза о выяснении виновных в не
правильном возбуждении, расследовании и раз
решении данного дела и подменив его распо
ряжением старшему следователю прокуратуры 
Узбекской ССР возобновить и продолжить 
расследование в направлении обвинения Антю
хина в краже железа со склада Мечанстроя.

Тем самым Башевой покрывал явно неза
конные и неправильные действия прокурорско- 
следственных и судебных работников по воз-
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ды, сделанные на основании отчетных данных 
упомянутых обзоров, доводить до сведения 
подведомственных прокуратур (районных, об
ластных, краевых).

4. Поручать командируемым для обследова
ния на места работникам прокуратур областей, 
краев и республик проверять организацию и 
состояние учетно-статистических работ и 
использование отчетных материалов в опера
тивной работе.

5. Отмечая прокуратуру Казахской ССР ка.4 
не сумевшую справиться в текущем году с ор
ганизацией учетно-статистической работы и не 
представившую отчетность, обязываю проку
рора Казахской ССР не позже 25 августа с. г. 
представить все месячные отчеты за первое 
полугодие текущего года и впредь регулярно 
представлять их в установленный срок.

6. Всем прокурорам союзных республик 
предлагаю сообщить мне не позже 1 сентя
бря с. г., что сделано ими для улучшения ор
ганизации учетно-статистической работы и, в 
частности, какими мероприятиями обеспечили 
они на будущее время представление в Про
куратуру Союза ССР вполне доброкачествен
ных, максимально полных статистических от
четов в установленные сроки.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский.

9 августа 1937 г.
№ 56/20

О НАПРАВЛЕНИИ В ГЛАВНУЮ ТРАНСПОРТ
НУЮ ПРОКУРАТУРУ КОПИЙ ВСЕХ ПРИ

ГОВОРОВ ЛИНСУДОВ

Приказом Прокурора Союза ССР № 268 от 
20 апреля 1937 г. на прокуроров дорог возло
жена обязанность представлять в Главную 
прокуратуру ж.-д. транспорта «опии всех при
говоров линейных судов и свои заключения 
по кассационным жалобам в случаях, когда 
в кассационных жалобах содержатся указа
ния на допущенные прокуратурой или судом 
грубые процессуальные нарушения и недэ- 
следованность важных для дела обстоятельств.

Приказом Прокурора Союза прокуроры до
рог должны представлять заключения по кас
сационным жалобам и копии приговоров одно
временно с направлением линсудами дел в 
Транспортную коллегию Верхсуда Союза ССР

По сообщению ряда прокуроров дорог, они 
лишены возможности выполнить приказ Про
курора Союза вследствие отказа председателей 
линейных судов выдавать им- для ознакомле
ния кассационные жалобы.

В целях улучшения качества кассационного 
рассмотрения дел и устранения) допускаемых 
процессуальных нарушений предлагаем:

1. Председателям линсудов немедленно на
правлять прокурорам по их требованию кас
сационные жалобы и, в частности, те, в кото
рых имеются указания на процессуальные на
рушения или недоследованность.

Вместе с 'кассационными жалобами напра
влять дела.

2. Прокурорам дорог не позднее суточного 
срока знакомиться с кассационными жалобами 
и делами, возвращая немедленно после озна
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комления дела вместе с жалобами в линейный 
суд.

Народный комиссар юстиции СССР
Н. Крыленко.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский.

15 августа 1937 г.
№ 58/80

О СПЕЦДОНЕСЕНИЯХ

Поступающие в Прокуратуру Союза ССР 
спецдонесения с мест явно неудовлетворитель-; 
ны. Их недостатки заключаются в следующем

Спецдонесения в Прокуратуру Союза напра 
вляются! часто с большим опозданием, а по-: 
этому не могут быть использованы Прокура' 
турой Союза в качестве оперативного мате
риала. Спецдонесения часто загромождаются 
мелкими фактами, собранными за большой 
промежуток времени, в то же время еерьез- 
нейшие нарушения революционной законности! 
и крупнейшие преступления, возникшие в пре-| 
делах района, области, края, республики, оста' 
ются в них неосвещенными.

Многие прокуроры возложили всю работУ| 
по спецдонесениям на второстепенных сотруд] 
ников, на так называемых информаторов, з' 
сами непосредственного участия в этой работе 
не принимают и этой работой не руководят) 
что является совершенно неправильным и не*! 
допустимым.

Приказываю всем прокурорам союзных И 
автономных республик, краев, областей и рай
онов перестроить свою работу по спецдоне- 
сениям в таком направлении, чтобы отмечен- 
ные выше недостатки были устранены.

Прокуратура Союза считает излишним и бес 
полезным предлагать Вам перечень вопросов* 
по которым Вы должны присылать спецдоне 
сения, так как всякий перечень был бы без
жизненным и формальным требованием. Вы, 0 
соответствии со своим правильным понимание»1 
политической обстановки, в каждом данков* 
случае должны информировать нас о все* 
наиболее выдающихся фактах беззакония И 
преступности и немедленно после того, как онй 
вскрываются.

Необходимо сообщать все факты о наиболее 
важных контрреволюционных группах, всякого 
рода кулацких и вражеских вылазках, особен
но тех, которые проявляются в наиболее рез
кой форме (террор, диверсия, вредительство 
и т. д.), о фактах, обращающих на себя внй’ 
мание своей исключительностью мотивов, ме
тодов и опособов совершения преступления' 
Так, например, преступления, затрагивающие 
широкие яруги трудящихся (случаи отравле
ния в столовых общественного питания, в кол
хозах, «а предприятиях и т. д.); из бытовы* 
дел — дела, которые представляют особы»* 
интерес с точки зрения мотивов или способов 
сове р ш е н и я п р есту п л е н и я.

Прокуратуре Союза ССР необходимо знат!>
о наиболее грубых нарушениях социалистиче
ской законности, как-то: о незаконных обя
зательных постановлениях местных советов 
исполкомов, о грубых нарушениях и извраще
ниях устава сельскохозяйственной артели, 0 
явно незаконных приказах и инструкциях, по'
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новление различных органов, прокуроры не 
наследуют всего вопроса в целом, не иссле
дуют того, при каких условиях возник дан
ный вопрос, в чем лежат причины нарушения 
закона и т. д.

Между тем, нельзя оставлять без ответа во
прос о том, кто был инициатором того или 
другого незаконного постановления и чем 
объясняется, что лицо, на которое возложена 
была разработка данного вопроса, предложи 
ло такое решение этого вопроса, которое пр<?- 
тиворечит закону: объясняется ли это невеже
ством в области основного законодательства 
или, может быть, происками пробравшихся в 
наши учреждения врагов.

При обнаружении какого-либо незаконного 
постановления, особенно содержащего в себе 
грубейшие извращения революционной закон
ности, прокурор обязан выяснить людей, кото
рые это постановление подготовляли, загля
нуть в их прошлое, поинтересоваться их по
литической и общественной физиономией. Про
верить, наконец, не стоят ли подобного рода 
действия этих лиц в какой-либо свя,зи с враж
дебными нашему делу вылазками. Прокурор 
должен заинтересоваться вопросом, явилось ли 
такое нарушение случайностью, явилось ли оно 
просто ошибкой или же результатам злостных 
и преступных намерений того или другого 
лица.

Прокуратура Союза на это' последнее об
стоятельство обращает особенное внимание 
местных работников /прокуратуры. Прекрасно 
понимая всю трудность правильного разреш е
ния этой задачи, Прокуратура Союза, однако, 
считает, что в эту сторону должны быть на
правлены усилия прокурорского аппарата по 
осуществлению надзора за законностью, так 
как именно при таком направлении своей ра
боты только и можно в максимальной степени 
обеспечить укрепление революционной закон
ности и разоблачение всяческих враждебных 
нам искривлений социалистической законно
сти.

Имея в виду, что общий надзор за законно
стью может дать необходимые результаты 
лишь при выполнении указанных выше требо
ваний и приобрести таким образом необходи
мую политическую заостренность, Прокуратура 
Союза напоминает о недопустимости при осу
ществлении надзора за законностью ограни
чиваться наблюдением лишь за исполнением 
формальных требований закона.

В работе по общему надзору органы проку
ратуры должны обратить особенное внимание 
на борьбу с какими бы то ни было наруше
ниями основного закона Союза ССР — Ста
линской Конституции и, в первую очередь, 
с нарушениями принципов советской социа
листической демократии.

Сталинская забота о человеке, нашедшая 
свое яркое выражение в Конституции СССР, 
давшей исчерпывающее определение прав и 
обязанностей граждан СССР, обязывает орга
ны Прокуратуры уделять особое внимание 
ограждению этих прав от каких бы то ни 
было посягательств, чутко и внимательно от
носиться к жалобам граждан на нарушение 
их прав, не оставляя без тщательной провер
ки ни одной из таких жалоб, и при подтвер
ждении их добиваться безусловного восстано
вления нарушенной законности.

Пристального внимания органов прокурату
ры в работе по общему надзору требуют во
просы точного соблюдения Устава сельско
хозяйственной артели, а также законодатель
ства о госпоставках, налогах и др. обязатель
ных платежах на селе, учитывая, что наруше
ния законности в этих вопросах крайне болез
ненно воспринимаются населением) и вредно 
отражаются на организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов.

Исключительное значение в настоящих уело' 
виях имеет вопрос о законности издаваемых 
местными органами власти обязательных по
становлений и правильности применения уста
навливаемых ими санкций. Поэтому органы 
прокуратуры на местах должны добиться та
кого положения, при котором; ни одно обяза
тельное постановление, изданное с нарушением 
закона, не оставалось бы в силе.

Особого внимания требуют вопросы борьбы 
С нарушениями законности в промышленности
и, в первую очередь, с нарушениями законо
дательства о труде, зачастую являющими со
бой одну из форм вредительской деятельности 
врагов народа — троцкистско-правых агентов 
фашизма (нарушения правил техники безопас
ности, обсчеты рабочих, задержка в выдаче 
заработной платы, незаконные штрафы и т. д.)-

II

Основными средствами, при помощи которых 
органы прокуратуры должны осуществлять 
свою работу по общему надзору, являются:

а) Ознакомление с постановлениями и при
казами административных и хозяйственных ор' 
ганизаций, действующими на территории, об
служиваемой соответствующими органами про
куратуры, для проверки соответствия их зако" 
нодательству Союза и союзных республик.

б) Расследование поступающих жалоб и ма- 
териалов печати на нарушения законов и со
общение результатов расследования в печати, 
заинтересованным лицам, соответствующий 
учреждениям и организациям.

в) Установление тесного контакта с контроль- 
ными органами (партийный и советский ков- 
троль) и ревизионными комиссиями колхозов 
для получения и использования имеющихся 
у них материалов о нарушениях законов.

г) Организация групп содействия на круп
ных предприятиях, в совхозах и колхозах для 
выявления через них нарушений законов и про
ведения профилактической работы; участие в 
секциях революционной законности исполкомов 
и советов; связь с рабкорами и селькорами И 
участие в их совещаниях.

д) Выезд на предприятия и в колхозы для 
ознакомления с состоянием законности, ликви
дации нарушений законов и проведения ра
боты по правовому (просвещению маос.

е) Систематическое участие в заседаниях иС' 
полксимов и советов в целях осуществлений 
надзора за законностью принимаемых ими по
становлений.

Такие методы работы, как обследования хо' 
зяйственных и административных органов, раз' 
личного рода «рейды» и «походы», связанны^ 
к тому же с вмешательством в оперативную 
работу этих органов, ни в коем случае я* 
должны допускаться.
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Вменяя в обязанность всем прокурорским ор
ганам при осуществлении ими функций общего 
надзора неуклонно руководствоваться приве
денными выше указаниями, предлагаю проку
рорам союзных и автономных республик, краев 
и областей в течение ближайшего месяца про
работать настоящий циркуляр на оперативных 
совещаниях с райпрокурорами и провести к 
1 октября с. г. нижеследующие организацион
ные мероприятия:

1. Укомплектовать отделы общего «адзора 
прокуратур союзных и автономных республик, 
краев и областей работниками надлежащей 
квалификации и не допускать в дальнейшем их 
перемещения без крайней к тому нужды.

2. Обеспечить снабжение отделов общего 
надзора городских и районных прокуратур 
официальными изданиями законов СССР и 
союзных республик.

3. Наладить систематическое и регулярное
получение отделами общего надзора проку
ратур союзных и автономных республик важ
нейших приказов и инструкций республикан
ских наркоматов для проверки их с топки успешной работы *о повышению квалвиЬика 
зрения соответствия законам Союза и союз- ции работников прокуратуры и следственных 
ных республик. органов установить для всех работников ппо

4. В тех же целях организовать получение куратуры и следственных органов, состояпшх 
отделами общего надзора краевых и облает- слушателями заочного юридического института

важнейших постановлений и заочной юридической школы, следующие

этими прокуратурами работы своих перифе
рийных органов.

11. Обязать прокуроров при выездах на село 
практиковать организацию докладов, консуль
таций и бесед в колхозах и совхозах о рево
люционной законности в свете Сталинской Кон
ституции СССР.

12. Обязать отдел общего надзора Проку
ратуры СССР установить наблюдение за ис
полнением настоящего приказа, представлял 
мне соответствующие справки о ходе работы 
по общему надзору ежеквартально.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский.

1-6 августа 1937 г.
№ 60/24

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТ
НИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

В целях создания необходимых условий для

ных прокуратур 
краевых и областных исполкомов, а также 
приказов и распоряжений тех их отделов и 
хозяйственных организаций, которые по харак
теру своей деятельности имеют наибольшее 
соприкосновение с широкими массами населе
ния (земельные, финансовые, торговые, комму
нальные отделы, заготовительные организа
ции).

5. Одновременно наладить /систематическое 
ознакомление работников отделов общего над

льготы:
1. Один свободный день в шестидневку, кро

ме выходного, специально для учебной работы 
с запрещением занимать этот день собраниями, 
заседаниями, совещаниями и т. д.

2. Освобождение заочников от служебных 
обязанностей на время учебных конференций 
и заочных сессий два раза в год по 12 дней 
с приравнением участия в этих конференциях 
и сессиях к служебным командировкам с опла-

зопа с приказами {принципиального характера той проезда, суточных и квартирных.‘ _ —.........  г>п11.пп ппЛлТТПУ .4 Огппйл '.I/ Т1 Г>\ТМ О ООППМТИ/пп ..V- .......... *ч- ~ ,

и касающихся значительных групп рабочих и 
служащих) ведущих промышленных предприя
тий каждого края и области, путем ли полу
чения этих приказов и распоряжений или про
смотра их на месте.

6. Краевым и областным прокурорам уста
новить в зависимости от характера районов, 
какие ведомственные приказы райорганизаций 
должны регулярно проверяться райпрокурора
ми и какими методами.

7. Выезды в районы, сельсоветы и колхозы 
должны осуществляться по плану. Итоги при 
выездах должны оформляться специальной 
справкой о проделанной работе. Край(обл)про- 
«Уратуры должны осуществлять наблюдение и 
контроль за выполнением этого указания.

8. Обеспечить безусловное получение всеми 
районными прокурорами и отделами общего 
надзора краевых и областных прокуратур обя
зательных постановлений соответствующих ор
ганов власти на местах в сроки, установлен
ные законодательством союзных республик.

9. Обязать все органы прокуратуры следить 
за прохождением приносимых ими протестов 
и лично поддерживать эти протесты при их

3. Освобождение заочников от служебных 
обязанностей на время подготовки и сдачи 
выпускных экзаменов три окончании правовой 
школы на один месяц и на время подготовки 
и сдачи государственных экзаменов при окон
чании института на два месяца с оплатой 
проезда к месту производства экзаменов, квар
тирных и суточных за время пребывания на 
экзаменационной сессии.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский.

19 августа 1937 г.
№ 61/6

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ 
СОРТОВОГО ЗЕРНА

Постало!влением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
7 июля с. г. отменен приказ Наркома земле
делия СССР и председателя Комитета загото
вок от 3 июля 1937 г. М> 539/1472 «О порядке 
приемки сортового зерна в кампанию 1937/38 г. 
и порядке складирования сортового зерна на 
складах «Госсортфопда», и связи о тем, что в 
этом приказе повторена прошлая вредитель-

рассмотрении. ^ контроля за работой по ская практика обезличивания и смешиванил
пй п .ш Г  м и м у  установить практику налра- различных сортов семян под видом гак на- 
иищ ом у __________ _ п чы кяйм пгп « т о п п п н о -с о п т о и п т  ярпня:вления органами прокуратуры в вышестоящие зываемого «товарно-сортового зерна» 
прокуратуры копий наиболее важных протс- СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязали Нарком 

также систематическую проверку зем и Коизаг СНК СССР в делестов, а заготовки
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и хранения сортовых семян точно руковод
ств ов а тыс-я:'

а) постановлением СНК СССР от 29 июня 
с. г. «О морах по улучшению семян зерновых 
культур»;

б) постановлением СНК СССР от 29 июля 
1937 г. «О ценах и кондициях на сортовое зер
но из урожая 1937 г.» и

в) постановлением СНК СССР от 31 июля 
с. г. «О порядке организации приемки сорто
вого зерна», приняв все необходимые меры, 
чтобы не допускать смешения на складах «За- 
готзерна» и «Госсортфонда» различных сортов 
зерна, снабженных сортовыми удостоверения
ми, а также смешения сортового зерна с не
сортовым.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) также обязали 
председателей СНК союзных республик, крае
вых и областных исполкомов, а также секре
тарей ЦК нацкомпартий, крайкомов и обкомов 
проверить ход выполнения органами Комитета 
заготовок и Наркомзема перечисленных выше 
постановлений СНК СССР об улучшении семян 
зерновых культур, сообщив о результатах в 
СНК СССР и ЦК ВКП(б).

Наконец, указанное постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 7 июля с. г. предусматривает 
■привлечение виновных в смешении сортового 
зерна к уголовной ответственности с сообще
нием каждый раз, об этом в СНК СССР.

Обращая Ваше внимание па исключительное 
значение постановления СНК и ЦК ВКП(б) от
7 июля с. г. для дела улучшения семян зерно
вых культур, предлагаю обеспечить срочное 
расследование всех сигналов и сообщений о 
смешении зерна различных сортов на складах 
«Заготзерна» и «Госсортфонда». При рассле
довании этих дел Вы должны принимать все 
меры к тому, чтобы установить — не стоит ли 
за спиной преступника какая-либо вредитель
ская контрреволюционная группировка, нет ли 
у преступника связей с враждебными нам эле
ментами, для* того чтобы разоблачить и пре
дать суду не только исполнителей, но также 
организаторов, вдохновителей и подстрекате
лей этих преступлений.

О каждом выявленном' Вами факте смеше
ния сортового зерна немедленно информируй
те меня спецдонееением.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский.

19 августа 1937 г.
№ 62/1

О СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ ИМУ
ЩЕСТВА В ПОКРЫТИЕ НЕДОИМОК ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МЕСТНЫМ НАЛО- 

I ГАМ

В соответствии с постановленном ЦИК и СНК 
СССР от 11 апреля 1937 г. «Об отмене админи
стративного порядка и установлении судебного 
порядка изъятия имущества в покрытие недо
имок по государственным и местным налогам, 
обязательному окладному страхованию, обя
зательным натуральным поставкам и штрафам 
с колхозов, кустарно-промысловых артелей и 
отдельных граждан» СНК СССР 14 августа 
с. г. постановил отменить бесспорный, поря
док взыскания с колхозов несданной ими в

срок натуроплаты работ МТС, установив, что 
эта натуроплата взыскивается через народный 
суд независимо от суммы иска.

Если при рассмотрении дела в народном су
де обнаружатся данные, указывающие на зло
стный характер несдачи натуроплаты, суд, од
новременно с решением о взыскании с кол
хоза натуроплаты, передает дело прокурору 
для расследования.

В случае передачи прокурором дела в суд 
для привлечения правления колхоза к ответ
ственности за злостную несдачу натуроплаты, 
суд, установив наличие злостности, накладыва
ет1 на колхоз денежный штраф в размере по
ловины стоимости несданной натуроплаты по 
ценам, установленным для обязательных по
ставок государству.

Изложенное примите к точному руководству.
Прокурор Союза ССР А. Вышинский

20 августа 1937 г.
№ 64/1.

О ГАРНЦЕВОМ СБОРЕ

Имеющиеся материалы свидетельствуют о 
неблагополучии с гарнцевым сбором и о ши
роком развитии тайного помола зерна в ряде 
республик, краев и областей.

В связи с эт|им обязываю Вас обеспечить 
систематический надзор органов прокуратуры 
за прохождением в органах расследования дел 
этой категории, добиваясь их окончания в де
кадный срок, а также произвести проверку в 
органах расследования и судах всех еще не
рассмотренных дел по гарнцевому сбору, обес
печивая их внеочередное рассмотрение.

При этом предлагаю:
1. За производство тайного помола зерна 

трудящимися ручным способом для личных 
потребностей привлекать к ответственности нО 
ст.ст. 16 и 105 ч. 1 УК РСФСР и соответст
вующим статьям УК других союзных респуб
лик.

В случае, если такой помол совершается 
хозяйствами, не выполнившими своих обяза
тельств по поставке зерна государству, или 
когда он носит систематический характер или 
производится' с целью уклонения от выполне
ния обязательств по зернопоставкам, виновных 
привлекать по ч. 2 ст. 169 УК РСФСР и соот
ветствующим статьям УК других союзных 
республик.

2. Виновных в расхищении и безнарядном 
расходовании гарнцевого сбора привлекать п.) 
закону 7 августа 1932 г.

3. За расхищение гарнцевого сбора, в част
ности, за незаконное расходование его, дирек
торов и заведующих мельничными, мукомоль
но-крупяными и маслобойными предприятиями 
привлекать по закону 7 августа 1932 г.

Об особо крупных фактах нарушения зако
на о гарнцевом сборе или хищений гарнца 
информируйте меня спецдонесеЯ-шем.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский

20 августа 1937 г.
№ 65/1.
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О НАРУШЕНИЯХ ДИСЦИПЛИНЫ В ОРГД- ми циркуляром Прокурора СССР № 17/26 от 
НАХ ПРОКУРАТУРЫ 1 апреля 1937 г. и приказом Прокурора СССР

№ 517 от 18 июля 1937 г.
Из .практики Прокуратуры Союза ССР вид Вам надлежит обеспечить бесперебойность 

но, что дисциплина в органах прокуратуры работы Бюро БЭ; в частности, в тех точках, 
стоит еще не на должной высоте. гЛе Бюро БЭ находятся в помещения,х проку-

Наблюдаются случаи, когда распоряжениями ратуры, им1 должна быть предоставлена воз- 
нижестоящих органов прокуратуры и подчи- можность пользоваться этим помещением (с 
нениых лиц изменяются и даже отменяются оплатой его по установленным правилам) 
распоряжения вышестоящих органов прокура- впредь до предоставления им нового помеще- 
туры, без ведома и предварительного согла- ния НКЮ или краи(обл)судом. 
сия после аних. Вся имеющаяся задолженность органов рас-

Такие случаи имеют место в особенности по следования прокуратуры и судов за проидвод- 
жилищным делам. Так, например, заместитель ств0 бухгалтерских экспертиз должна быть
прокурора г. Москвы т. Кобленц 16 октября Вами немедленно оплачена.
1936 г. нашел выселение гр. Добровольского Передача Бюро БЭ в органы НКЮ не сни-
в административном порядке законным и про- мает с органов прокуратуры функции надзора 
сил сообщить, кто тормозит выселение, а пом. за деятельностью этих Бюро в системе НКЮ. 
прокурора Бауманского района г. Москвы Со своей стороны местные органы НКЮ
т Езерская в гот же день приостановила вы- должны, после перехода к ним Бюро БЭ, 
селение Добровольского, отменив тем самым обеспечить полное обслуживание органов рас- 
распоряжение городской прокуратуры. следования и прокуратуры бухгалтерской экс-

20 октября 1936 г. пом. прокурора СССР пертизои, принимая меры к улучшению рабо- 
т. Борисов приостановил выселение Добро- ты переданных им Бюро БЭ.
В о л ь с к о г о  на 10 дней, а 11 декабря 1936 г.
б исполняющая обязанности прокурора Народный комиссар юстиции Союза ССР 
РСФСР т. Нюрина вовсе отменила выселение Крыленко

Д ПрРо т ЬеждГаю, что такой порядок работы Прокурор Союза ССР А. Вышинский

25 августа 1937 г.абсолютно недопустим и в корне противоре
чит принципам прокурорской дисциплины и 
дискредитирует органы прокуратуры. № 67/84.

Предлагаю обеспечить безусловное устране
ние подобньих случаев в работе подведомст
венных Вам органов прокуратуры, разъя нить, ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ БЮ-Г>/Л (-ГО ПП11 1ТП<-\1У\ЛГ> « -Т-17Г..'что нижестоящие прокуроры могут изменить 
распоряжение вышестоящей прокуратуры толь
ко с предварительного согласия последней.

О принятых мерах в этом отношении доне-

РО СБЭ ПРИ ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР 
В СИСТЕМУ НКЮ СССР

В соответствии с постановлением СНК СССР
оп'грнтайпя 1937 г" от 2 августа 1937 г. и с циркуляром Лроку-сти мне не позднее 20 сентября 193/ г. ратурь| Союза с с р  и н к ю  с с с р  за № Р67Ш

Поокурор Союза ССР А. Вышинский от 25 августа 1937 г. Центральное бюро су
п р и д ти ! дебно-бухгалтерскои экспертизы, находящееся

при Прокуратуре Союза ССР, и его местные 
25 августа км / . органы (республиканские, краевые, областные

№ ьь/—  Бюро СБЭ, а также районные и межрайон
ные отделения Бюро СБЭ) подлежат иереда- 

п  ПРРЬ'ЛДЧЕ БЮРО БУХГАЛТЕРСКОЙ че в НКЮ СССР и его местным органам. 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СИСТЕМУ НКЮ СССР ] Передача производится по состоянию па

Ппггяипвлением, СНК СССР от 2 августа Для проведения передачи создается комис-
с г организовано Центральное бюро бухгал- сия в составе трех человек:
т У с к Г зк с п е р ги э ы  при НКЮ. м е с . ^  центру и з ^ а )  п р е д ^ и т ^ я ^ П р о к у р а -

союзныГи автономных республик с их филиа- СССР, в) начальника Центрального бюрэ

ЛаСущестаующие н а сестах  в системе органов В республиках, краях и областях: а) пред- 
поокуоатуоы Бюро бухгалтерской экспертизы ставителя НКЮ -  в республиках или иред- 
с их межрайонными и районными отделения- ставителя суда -  в области м и  крас, б) за- 

;  переданы местным органам ведущего Бюро СБЭ, в) представителя про-
НКЮ Для п е р е д а ч и  организовать на мест;ах куратуры.

-  - л з е г а р .  « э  —  -  д а .

экспертизы и ^  д ть руководствуясь 1. Штат Бюро СБЭ и его отделении,
вшзедь до утверждения Положения о Бюро 2. Эксперты, состоящие на учете в Бюрс
& е ДД о Г , ^ Р Г ы «рк НКК. СССР и равоты „„ экспер„ 4ш.

« Я Т ю Т . Г , Т — * »  " *>“ ” ■
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5. Библиотека.
6. Имущество и хозинвентарь.
7. Остаток денежных средств, находящихся 

в кассе и на текущам счету, а также —
в. Весь актив и паесив Бюро <и его отделе

ний по балансу на 1 сентября 1937 г.
Расчетные счета баланса (дебиторы, креди

торы, взаимные расчеты и т. д.) к моменту 
передачи подлежат полной инвентаризации.

Дебиторская задолженность, которая на мо
мент передачи является сомнительной, подле
жит списанию яа счет сомнительных долгов 
и в зависимости от степени сомнительности в 
балансе необходимо начислить резерв сомни
тельных долгов.

Передача Бюро оформляется соответствую
щим актом, один экземпляр которого пред
ставляется в Центральное бюро.

При акте необходимо представить следую
щие приложения:

1. Баланс Бюро на день передачи.
2. Инвентарную опись переданных мате

риально-имущественных ценностей (имущество, 
хозинвентарь), с указанием процента годности.

Примечание. Инвентарь, пришедший в пол
ную негодность, не передается, а подлежит
списанию.
3. Ведомость дебиторской задолженности 

(по сч. 090, 100, 110, 120 и 130) с указанием; 
наименования дебитора, за что образовалась 
задолженность, дата образования, причины не
оплаты и какие меры приняты для взыскания.

4. Ведомость кредиторской задолженности 
(по сч. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190) с ука
занием наименования кредитора, даты .возник
новения, за что образовалась задолженность 
и причины непогашения.

5. Ведомость администратишю-управленчс- 
ских расходов (счет 230) с начала года в со
поставлении со сметой, а также —

6. Полную расшифровку всех остальных 
счетов баланса, имеющих сальдо на день пере
дачи.

7. Ведомость выполненных работ.
8. Список экспертиз, находящихся о произ

водстве на момент передачи.
9. Список штатных сотрудников Бюро.
10. Список экспертов, состоящих на учете.
11. Опись дел, документов и архива Бюро.
12. На переданные материальпо-имуществен- 

ные ценности в присылаемой ведомости дол
жна быть расписка лица, принявшего на учет 
и ответственное хранение те или иные цен
ности.

Штампы и печать Бюро должны быть заме
нены штампом и печатью образца, прилагае
мого к сему.

Текущий счет в Госбанке должен быть пе
реименован в сосггоетствин с переименованием 
Бюро СБЭ.

Впредь до особого распоряжения Централь
ного бю.ро — местные Бюро СБЭ продолжа
ют свою работу на началах хозрасчета с со
хранением существующего порядка оплаты 
экспертиз.

Все выданные ранее доверенности на право 
производства операций от имени Бюро СБЭ 
в системе прокуратуры подлежат возвраще
нию ев- Центральное бюро, ввамен которых бу 
дут выданы новые доверенности от имени 
Центрального бюро при НКЮ СССР.

Передача Бюро СБЭ ни в какой мере не 
должна ослаби'йь работу Бюро.

Начальник Центрального бюро СБЭ
Бранецкий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106/1458 ЦЕНТРАЛЬ
НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
Об изменении подсудности имущественных 
споров колхозов ме'жду собой и с государст
венными и кооперативными организациями.

Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о- 
с т а н о в л я ю т :

1. Установить, что все споры колхозов меж
ду собой, а также с государственными и ко
оперативными организациями, возникающие из 
договоров и других имущественных правоот
ношений, подлежа^ рассмотрению в народных 
судах независимо от суммы иска по этим спо
рам.

П р и м е ч а н и е .  В отношении земельных 
споров колхозов сохраняется существующий 
порядок их рассмотрения, установленный за
конодательством Союза ССР и Союзных рес
публик.
2. О т м е н и т ь :
а) постановление ЦИК и СНК СССР от 19-го 

июня 1935 г. «О подсудности имущественных 
споров колхозов между собой и имуществен
ных споров колхозов с государственными и 
кооперативными организациями». (С. 3. СССР 
1935 г. № 34, ст. 294);

б) постановление СНК СССР от 8 иютя 
1935 г. об утверждении Правил рассмотрения 
и разрешения органами государственного ар
битража имущественных споров колхозов и 
сами правила (С. 3. СССР 1935 г. №  38, ст. 
323).
Председатель Центрального Исполнительного 

Комитета СССР М. Калинин. 
Председатель Совета Народных Комиссаров

СССР В. Молотов. 
Секретарь Центрального Исполнительного Ко

митет  ̂ СССР А. Горкин 
Моаква, Крамль. 27 августа 1937 г.
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