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А И  КИМ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
РАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА

( К сорокал^ию Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа) . '

Декларация прал трудящегося (И эксллуатарувмого* иар^ода, на- 
авная В. И. Лениным’ ) и принятая 12(25)* января 1918'г. 
Воеросаийоким <;’ездом Советов 'рабочих и • солдатских двпута- 
“),;• является-историческим ламятни|{сом советского конститу- 
111НОГО права, -кого)рый̂ в своих основных принципах сох)раняет си- 
и в настоящее в.рейя.'Будучи «онституционнвш законом, она за- 
одатачьно закрелила приашипы общественного и государсхзенно- 
устройства iiftaiero общества в переходный период от калитализ- 
к социаишз'му. Эти прйнципы вы^ражали как глатаные ^акояомер- 
Т1И, присущие всем странам, вступающим «а  путь социал1ИЭ|Ма ^). 
и 'особые исторические условия социалнстичеокой р:С:волк>ци'и и 

иалкстичвского строительства.в }гаш€Й стфане. В этам законе бы- 
выражены, как это указывал Я. М. Свердлов, «основы нового об- 
ггВ'а»,' которые, «^укрепившись ъ России, постепенно охватят и 
ь M«ip »‘ ). Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
юда была, таким образом, П1р0трам1м0й строительства • первого е 
)е соЦ'касчистического irocyAaif^Ba_ pa6o™x и «рестшн и его пс- 
ьзования в качестве орудий революционного преобразоваиия об- 

ггва на социалистических началах.

1) См. и. л е н и н, Соч., т. 26, стр. 383—387.
2) Вторично она была проголосована на заключительном заседании с ’езда

18(31) января 1918 г. после слияния 1И Всероссийского с ’езда Советов р а 
бочих и солдатскТ1Х депута-^ов с  П1 Всероссийским с ’ездом Сове-гов кресть
янских депупатов.* Мотивируя необходимосУь вторичного* голосования,
Я. М. Свердлов указывал, что «...теперь здесь собралось почти вдвое б о 

лее представителей от трудящихся масс» (Декреты Советской йласти. 

.М ., 1957, т. I, стр. 343). .
3 ) См. Документы совещаний представителей коммунистических и рабочич 

п; ртий, М., 1957 г., стр. 13— 14.
4) Я. М. С в е р д л о  в. Избранные статьи и речи, И., 1939, стр. 40,



: _______ , A. И. Ким
t ■ ' • .......

Вместе с тем, будучи принятой в яива.ре 1918 г.# когда Советское 
государство прошло короткий, но [исллючительно богатый своим ре- 
ватюиноиным содержанием путь. Декларация прав трудящегося и 
эксплуат1И1руе1М01Г0*,народа обобщила и замрепила в законодательной 
фор(ме исторический опыт, .на.1̂ оплен.ныД рабрчим классом, руководи- 
(мым Ко'ммуиистической партией, в 'разрушении- политических и эко- 
шмических устоев старого, свергнутого общ^тва и в ^озидан1ии но
вого, социалистического обществ. Она ^айрепила богатейший ольп 
разрушения старого государственного строл и строительства ловоп), 
Советского социалистического г о су д ар^а , 'государств-а рабочих 
и трудящ'юсся крестьян, впервые в истории приноровлениого «  зада
чам подавления эксплуататоров и осЬо^ждения трудящихся.

Стедозательно, своеобразие Де<клараци1и прав трудящегося и \ 
эксплуатируемого народа состояло в том, что она .не только провоз- 1 
■маоила основы нового общества, но и закрепила в за1К^нодатель}Ю11 
форме победу Великой Октябрьской социалистичеокой .решлющ'и н 
ирсЛричестеий* опыт рабочего класса нашей страны по строительству 
Советского социалистического государства за лервые месяцы Совет
ской власти. Это своеобразие отчасти объяснялось’тем. что Деклара
ция прав трудящегосА и эксплуатируемого народа первоначально 
была принята в, качестве «основ1ных положений ■»■'), .которыми 

должно было руководствоваться Учредительное Собрание, посколь
ку оно раооматривалось как 'Подлинное 'Предстаа»ггельство воли 'и мн- 
тересов народны» масс, а не оборище конторевааюцки, каким оно 
оказалось в условиях советокой действительн'рсти “).

Благодаря этому своеобразию Де»<ларацня прав трудящегося и 
эксплуатару^мо(Го народа 'П'риоб'рела по своему со^ 1 ржанию и юри- 
дачеркои форме характер конституционного акта, К'одифицирующсго 
богатое г^ударственно-правовое законодательство пдедше'ств^тоще- 
го периода, в кото.ро1М отраз.ились исторические завоевания рабочего J 
класса в строительстве нового оби^ества. Это обстоятельстао выде
ляет Декларацию^ прав ттзудящегоЪя и эксплуатируемого народа сре
ди всех законодательных а«тч>в периода до прицяти'я первой Консти
туции Советского государства — Конституции РСФ СР 1918 года.

Прошло coipoK лег со времв-ни провозглашения Декларации 
■прав трудящегося и эксплуатируемого народа. За эти готы'ее Ьснов- 
«ые принципы, лолучившие впоследствии широкое международное 
признание, нашли полное воплощение в советской действительноста 
и ныне служат советбкому народу в его борьбе за построение в. СССР 
ко.ммунистнческого общ^тва. В этом — жизненность и истор'ическое 
значение этого документа, важность и актуальность его. научного 
иссл'едования. • ' • .

5) См. Декреты Советской власти. Москва. 1957 г., т. I. стр. 321.

6) Председатель ВЦ ИК  Я. М . Свердлов, открывая Учредительное Собрачис 

обращался к «истинным представителям трудящегося народа, заседаю-
. щиМ в Учредительном Собрании», «...должны помочь Советам покончит', 

■ привилегиями». (См. Я. М . Свердлов. Статьи и речи
М ., 1939, сто. 37). ■



тк^уцплннос значение Декларгцин прай трудишгпося м ‘̂ ксчлуйти^л^ч'мого 5
•_______  народа.

Ц ех^ 1а1р а.ц и я*и р ав  тр у1;и 1Щ 'й и ся  и jK c :w iy a T a p > 4?H*” ^иар; >да  ис- 
штельНо богата по своему оадержаиию^ и воесторшшее w  »ас 
реиие в рЯ|.мках оцнон статьи немысли мо. Поэтому мы сыграни- 
ем свою задачу рассмотрением лишь ошовных принципов со 
юго общественного й 'государственного строя, закреп-генны.ч л 
закше и составляю^дшх важнейшие институты советского пх'у 

тзенното ntpana. •
i. . . .

Лезч.ш|>ацня прав трудящеюся >i эксллуатируемопо’народа, л>т- 
зя к^тассовый состри советоког!; обшества 'пе*р>ж),га его перехода ■ 
апнта.тама к, соцнллизиму и 'иопое соотношение клвссиных сил, 
ишшееся в 'результате победы а России Ве.ЕИКо('| ()кп ябр1>ско|''' 
алистичесхой рево.1юц;ии, законод&тедьно закрели-1и переход 
гкшщщ Pocv.tapcTBeHHOi'i масти а руки оабочеро класса и р\ - 
дймого hIT гр\'дового кресть5гнстза в лице Советовj  «Нос<.~ия ш- ' 
оя,- ^?шбрил^ь в ii. 1 cr.i Де»^ларацки, —Респушйкон Сачг- 
)абочих. крестьялюких и солдатских депутатов 

Декретируя этот важнейш'ий принцип устройс^ча совегск-ого ofi 
»а, Деклараадя «ра,к.Т1}>удя1цегося н :»коалуатируемо1Ч) «арода 
№ично Bbnp'amia'богатейшее.лааитическое содержащие, величаи- • 
этап в осоободятельном д»нжени‘н мсжД\ч1аро;шо1/ю ярилетарну 
коре.Ц|ной ловорот в истории че^ювечес1'ва̂ . Героичесюий про.1е7 и/ 
Россш , руководимый ленинской партией большевиков, разо- 
вековые цепи угнетения н рабства, устаноииут свою власть а в 

е с трудовы>\1 KipecTbHiiĉ BO.M стал управлять государством про- 
5уржуазии и в интересах тр|>даволи на'рода. ч<Мы, партия б о -!Ь - 
IKOB, Россию убедили. Мы Россию отвоевали у б^и атых ;у|я. беа- 
у 'элсттуататоров тру;1Я1Щ1Хся. Мы до.'1жи1ы. lenepb Pijccneii 
влять '**). Подтверждая за>конодате;гьно утверж,'хе;1И(‘ н Ро*- 
1ласти рабочих и К1)естьян, Деюгарацин нрав срудящегося, и чкс- 

тируемоп.) народа закрепила oohouhoi' условий упра1вленкя to 
рством со  стороны нар<х1 а..Оиа лалн onjer на (кмовной iKxip^n 
erapciJoH револ1бцИ'И. ' *
Коренным вопросом венкой рево-тюнии waweicH iwjiiipoc о  гчк'у- 
твеиной ц̂ тасти, так как ;у1я класса, coiiepmanxueix) .революцик). 
иым яшяется вопро».- о зз'воева'нии гхюударсгоеН'Ной b î̂ ictm н 
ОЖ.НОСТИ нслользов'ания этой власти подавления свергнуты ч 
сов и зашиты о^и х  интересов. «Двух ’властей в государспи 
не может. — писал В. И'. Ленин.—Одаа из тгах должна сойл1

ionpoo о  1Х)сударут^^нной «.lacpn яштнется особенно оч."грым в 
етарскую революш^ю, которая п^ризвааа разрешлть 1акис вое 
__ — • «
» СУ., 191Й г., №  5, ст. 21Г). Ьщс* в сенгябр»- 1917 года Couci сол 
датских депутатов Томского гарцизонз принял постаиовленне ' о  

том, что «власть должна быть и руках Советов» (гаа ^Зн|»мя революций» 
от 7 (X 1917 г.), го Же Совет рабочих депутатов и Центрильног <5ю^: 
профсоюзов г. Томска: они требовали «немедленного перехода власт1« i. • 

руки революцномиоЛ д<,>мЬкрап1н « т п с  Совета Р Сг tf К, Д> (там X«,s.
от 6 JX  1917 М , ' ■

|) В. И. Л  е н и и, С»ч/, I . 27, CTV. 214.’
И В. И . Л а н к и .  Срч., т. 21, стр. 41,



w.pHt) - MCTOpHtfecKOii значимости, задачи, как' саерженио буржучлил 
и 11одаа7енне <>е (мпротилления, сплоченно ткморуг ^пратстариага -л 
его коч'мунистичтекоп» ааангя'рда «оеч традшшихоя и 'Пост.роелии со 
юиа^тиспгческогъ ^ > б 1 д с с т в а Э т а  задачи ие магут быть рацх‘- 
■иены без социа.итстического гхх'ударсшдбез государстна'днлтдту’ры 
прч1летариат;\. Fcxryvtaрстш) диктатуры лроЛета1р1иата есть орудие 
удержл|ния .рабочего класса v власти и 'ИСП<хчьзоваггкя этой масги 
■Л1Я доведения пролетаpqjcoft ‘революций до пачной пшбе..гы <-оцна-
• псЧма. • .

Вот почему В. И. Ленин в апреле 1 9 1 7  г., гошвя «1рмию pesô iKi- 
11И(и к штурму.еще рас? напомишл ^^ьшввисгсшй партии w рабочему 
НиТассу: «Коренной 'вопрос всякой 'революции ^т ь  тюпрос о  ала^н i! 
1чхударстве. Без уяоыения атоту;) вопроса .tie может быть л 1речи чи и 
каком coз̂ :aт̂ ^̂ ьн<>м участи'и н ревотюци'и, но творя уже о руконод 
спве ею .

Реализуя ^ти указания В. И. wlenHna. •большевистская napT^vi а 
период поап>тх>вки к Октябрьской революции неоднократно возвра
щалась к вопрос^'.о .1а1ШХ‘нани1и IЧJcyдalpc^вoннoй «витасти, .разрабаты 
пая !и уточ'няя ТсУктику борьбы за (разрешение этого «ореашого стра
тегического щотроса в Пользу •рабочего класса. Отношение больше 
wwKoB к вопросу о roci îa'pcTiveHHOH власти в нериод от феарапч 
Октябрю бы.го нырая^ент) п ■юзŷ г̂e «Вся властъ Советам ’ ' ■')■

2 5  октября ( 7  )1оября, 1 9 1 7  г. иовсиила Велика>^ OKTH6 pb.j<an 
совда.чиСтическая ремиюция. Она впервые н н^^тор-ии'разрешила ио- 
itpoc о п>сударствснно11 власти в по^иолг-рабочеро к!ласса. Второй

10) См В. И . Л с н и н ,  Счч., т. 31, стр. 1в1— I6i’ . ,
1 1 ) В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 1,9.
12)' Первоначально, л от  лозунг‘был, как об чтом шпорилось ь рсшеинн VI 

с'е.эда партий, «лозунгом мирного развития революции, 6е*болезненного 
перехода власти от буржуазии к рабочим и крестьянам, пострпрниого н<- 
жиьан !» мелкой буржуазией et- ил,люзий» («К ПСС в резолюциях...»

.4.,1954 ч. I стр.376) .Указывая на необходимость изменения такппся борьбы 
ла власть в соответствии со сдвигами в соотношении классовых снл ветра 

не, с ’езл партии подчеркнул, что задачей ^еволйцнониых классов являет
ся напряжение £  соответствующий момент всех сил «для взятия государ 
ствеиной власти в свои руки и д Л  направления се ...к миру и к  совдалис- 

. тпческому лереусгройству общестаа* (там ж е ); 13 сентября (21 августа) 
1917 г. большевистская фракция ЦИ1^ огласила резолюцию «О  вла»сти». л 
которой иастаиваегся необходимость создания подлинно революционной 
власти (там же, стр. 395f-396); 10(23) октября, а затем 16(29) октября 

1917 г.ЦК принял резолюцию о необходимости свержения Временного прави
тельства и захвата государственной власти*^утем вооруженного восстл- 
мяя (там же, стр. 397 -39^ и 399); 12—,14 (?5— 27) сентября 1917 г. В. И  .• 

vleHHH пнщет в ЦК о том, что, «получив большинство в о ^ и «  столичнЫх# 
Советах рабочих и солдатских , дЫУтатов, б о л ь ш е в и к и  woryr 1н 
д о л ж н ы  взять rocyAapctBCHHyro власть в свои руки» (Соч., т. 26. 

стр. 1). В работах «Марксизм и восстание», «Кризис назрел». «Удержат лн 
большевики государственную власть?», «Письмо к товарищам» и др 
В. И Ленин детально рааработал вопросы завоевания рабочим i«acco»i 

государственной власти, удёржаний'у власт]» и использования этой 
ти в интересах социалистической революции. И , наконец, письмо Ь . И  

Ленина от 24 октября (6 ноября) 1917 г., в котором он катег^нчес»® нвстаивь- 
ef на взятии власти: ^Промедление в йыступлении смерти полоСио» т.

Гтг. 2П4).



гтуционное значение,Л^-к-1арацин „ р м  тру,,япи'п.ся и эксмлуатируемого 7 
_______  ■ - ^  пароли___ _______

больпигнство пэртяи большег»!̂ - 
ноября (25октября) 'J917 г., опи.раяс-ь на всхлю р [к>чэлногс)

декретом
^ ш и е м  к «Рабочим. соад,атам и (кресть5гнам», лровозпласч.1 

лраштельстна, ош,гчание полномочии сог 

L  переход ^государственной шяс-
еигре .и на ‘.местах в ,руки самих грудящихся п .тице Советш йа- 
•крестьянских и с<У1датских депутато,^'^). Сеад ,

К в качестве высшего oprawa госуда.рствем.ио11 в,тасти ‘ ") и 
жал ,ту1я упра1вления страной Временное (рабочее и крестьян

омисса'ров ). Он принял особое лоста.новление о полноте
ют>роп, комиссары бы;вше- 

были отстранены ог кся«о1’о  участил в 
государства н председатели Советов по^тучили шпа.во неп<к' 
leHHono сношемия с  Революциошным правительством "'•)

рабочее н крестьянское пратаи-гельство. образова.нное 
^Всероссииш им  L-’e:vioM Советов, было по своему сос“а ^  
б а 1ьше»истоки:м. поскольку сезд Советов п.редстав.1н i рево 1ю- 
ыи народ давшин бшьшннство в местных Совегах партии 
еаишв. «Только правительство, составленное этой партией >ta-

К W i n m  - говорилось н o6pauie-
ч.'1внам партии и ко w**m труаящимся 

м России, (опубликовано 7 ноября 1917 г.). «...Пусть же бу 
окомны тверды все трудящиеся! Hiatua партия лартия Co
rn ^-тыша^тва, стоит дружно и сплоченно на страже .),х ии- 

1 1  Декре1а,м,и 1 ! Всероссийскотх) сезда
1  11ршгета1рская госуда,рст®?нная :*ласп,

о о м е ^ й  диктатурой пратетариага
ле Ш 1 ? Г  ’ Советов, открытой В. И. „1 еп»ны\1

^ 1^ о с т ь ю  соответствовало ,не юлько решениям 6<мьшввист

S  ” требованиям ревс.тюци-
низов. Эти стой общества еще до победы Величо.) Окгябоь- 
эщиа.игстичеслои революции решительно требовали neiHiiian;, 
с у ^ р с 1̂ н «ои  власти в руш Советов "Л а пос-ле уста,^^ .4- 
отегскои власти с величайшим энтузиазмом приветство

(В локумемт;1х). 1917 19оЬ гг. М., 14.-; 

ВЦ ИК  был избран D составе 101 человека, н том числе бон.щемикон

1917 г., № 1, с^. 5"  ■ . ’

:?м”Х Т э 571^ ! ^ Т с т р ^ 24- 1 ''*^ мр.вигелытв. ,.о хозяйственным вопро-

Так. напр., в «Воззвании к рабочим, крестьянам н солдатам», прннитоу 

Критика Томской губернпн (22 октября 1917 г > 
сдержалось требование: «8. Немедленной передачи власти Советам рабо- 

“/Р ^т ь я н ск и х  депутатов...» (См. сб. «Борьба за власп. 
.оветов в Томской губернии», Томск, 1957, стр. 145»; то же -  в Деклар;' 
ШИ Г Общесибирского с ’езда Советов (23 октября 1917 г.): .«Сезд norut^ . 
югвал перехода власти в руки Советов так как он зн^ает, чтг> лить п\-,.
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ва^1и .новую власть и Советское пра^Блгельстир и <жазы.1̂ а,т̂и И'м 
шветную поддержку

‘В период мелсду Вторым и Т|ретьим Всоросоийокими селами 
Совегав Советская в.гасть, 'первоначально победившая в центр* и и 
крупных промышленных районах, раапроспранйла свой суве)енк- 
гет 1на всю прол1ад|Не11шую тс1рриторню страты. Советская влал'ь н 
течение этого ттеркода, по образному 'выражеиию В. И. Ленин), с о 
вершила «... триумфальное шествие по всей России» '®.). При этом 
следует отметить, что на .местах переход всей власти в руки Созетон 
во множестве случаев совершился мирными средствами, без приме
нения насилия по отношению к шредстащителял! свергнутых клгссо!?, 
«простым решением Советов, простым перевыбором депутатов j Со 
веты», как об этом говорилось в упомянутом выше Обрашен'ищ 1.1 Ь 
РСДРП (б) от 7 ноября 1917 г.-')

Bceii атожнейшей работай по строительству Советского ощм- 
. 1исгического государства ружоводили К0 м.му)11истическ!ая пар~ия и 
Советское правительство во гааве с гениальным В. И. Лениным. 
Благодаря их правильной п;х,гитике по насуш^ны'м ’воп,росам npoirpec 
к-а общества )) TeoioMv сплочению революционных масс воюруг ш  ло
зунгов в первые же месяцы победы ^революции повсеместно была vc- 
ганов.1ена власть трудящихся.

Советское правительство, румоводсгоуясь ук1аз'ания1.м1и Коммунис
тической партии, направлял;) на строительство Советского социалис 
тического государства ватичанший реватюциониый энтуз'иаз.м рабо
чих и крестьян, .их «бурный, бьющий весенним патовоитьем, .вь.ходя 
ший из всех берегов, митинговый демократизм...» П.ри этом"

иласть,иласт1, самих рабочи.х, солдат м крестьян, обеспечит им сиоболу.при 
блнзит Учрелнтельное Собраиие и даст FiapoAv мир,.хлсЧ5,землю» (см лам Ж( 

стр. 147).

1§) Так, общее собрание Мариупольского Совета Р. и С. Д. 4 ноября 1917 г 
(ст. ст.) приняло резолюцию, приветстнующую переход всей власп' п pv 
ки Советов и выражшющую ротбвность оказывать всемерную под:ержк^ 

Совету Народных Комиссаров (См, «Борьба за власть Советов в Дон 

6ассе».Сборннк документов и материалов.Сталино, 1957,стр.180--181);анало 
гичные резолюции были приняты в первые недели после победы револю 
ции общим собранием рабочих шахты Л'в 1 в гор. Горловке (там же. 
стр. 181), солдат 232-го пехотного запасного полла (там же, стр. 187)- 

солдат 39 сибирского стрелкового запасного полка гарнизона гор. Томс
ка (газ. «Знамя революции» от 10 ноября 1917 г.), общим волостным с.чс 
дом Мольгинской волости Сычевского уезда Смоленской губернии (Пе . 

реписка секретариата ЦК Р С Д Р П  (б), съестными партийными организаик 
ями, М., 1957, т. I I  стр. 232— 233) и др.

20) В. И. Ленин. Соч., 27, стр. 66.
21) Интересные свидетельства о мирном переходе на местах власти в руки 

Советов имеются в анкетах участников Великой Октябрьской социали
стической революции (сб. «От февраля к октябрю». М., 1957). Как свидс

тельстнует старый большевик М. К..Ветошкин, «в Вологде переход власти 
» руки Совета произошел мирным путем» (стр. 83); «В костромских усло
виях переход власти к Советам прошел без особых ipesKHx столкновений 

со сиарой властью» (А. П. Винокурова, см. там же, стр. 89); «Вообще же 
приходится отметить, что советизация в ToMci^e и Омске прошла быстро 

'и почти совершепно бескровно» (П. И. Воеводин, см. так же, стр. 95); то 
же в г. Челябинске (см. стр. 105), в гор. Екатеринбурге (стр. ПО) и дру

гих местах.
22| В, И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 241.



тейшим методом 'руководства строительством СоБетского тосу- 
тш  и своеобразной юридической формой деятельности Оозет- 
э правительства по организаади и мобилизации ревсхтюционного 
з'иаэма масс на историческое творчество нового общества язля- 
издание «м революци'онных декретов. «У inac была 'полоса,— 

рил В. И. Ленин на XI с ’езде партии,—когда декреты 'служили 
лой пропаганды... Эта полоса была законной, когда большэзики 
и власть и сказали рядовому юрестьянину, рядовому 'рабоче.му; 
caiKiHaiM хотетось |бы, чтобы госуда'рство упра'влялось, вот де:<1рет, 
'Обуйте. П'ростому 'рабочему и 'крестьянину мы свои лредставле-
о  пшитике давали в форме декретов» ^i.
Многограиная деятшьность Советского прав'итетьства в пе'риод 
мфального шествия 'С'оветской власти бьиа (налраатена Н'а прак- 
ское лроведенйе в жизаь программы строитатьства Советокого 
aaipcTBa, 'Провозглашенной Вторым Всероссийским с'ездо.м Сове- 
П'ри этом особое внимание обращалось «а ликвидацию 'в стране 
X институтов старого общества, 'как монархия, сосл'ов.'ность, вли- 
ь'религи'и. Учредительное собрание '■* и т. д., на О'бэспе'чение 
)ане подлинного .народовластия и народопра'вия, на сооредоточе- 
в руках трудящегося народа в лице -Советов всей поиьноты 'Гос\ - 
твеншй власти, иак зто 'было 'предусмотрено декретаим'и Второго 
юссий'ского с’езда Советов.
"оворя об утверждении власти рабочих 'И 'кресгья)н ai ее законо- 
льн'ом за'крсялении, необходимо также отметить, что в ян'варе 
_г. Формально  было шокончено с :параалель'ны1М 'С^ШгстШЗ^рнеи' 
стовГгелЬнкх'Советов ра^чи х  и ^лДатскиГдейутатсж и Совётсге 
гья1нских депутатов, ослаблявшим силы рабочих и «ре'стьян:
3) января 1918 г. III Крестьянский с’езд слился с III Всероссии- 
с ’ездом Советов рабочих и сатдатских депутатов"''). Это

3) В. И. Ленин. С оч ., т. 33, стр. 272.
4) Народные массы на пра|^тике убедились,что буржуазный парламентариз.м 
пережил себя, и одобряли роспуск Учредительного Собрания. Так, 061 1̂00

собрание крестьян Шуматовской обл. Ядринского уезда Казанской губер
нии 26 янр^аря 1918 г. признало, что Учредительное Собрание состояло 
из буржуазных идеологов и не могло выражать воли народа. Оно liai; 

бремя революции подлежало роспуску (См. Октябрьская революция м 
установление Советской власти в Чувашии, г. Чебоксары. 1957. стр. 158); 
Секретарь Новониколаевского Комитета РС Д Р П  (б) сообщал в ян

варе 1918 г.: «После получения известия о роспуске Учредительного С о 
брания Советом...была принята большевистская резолюция, признаюшан 
роспуск Учредительного Собрания правильным и своевременным» (См 

Переписка секретариата ЦК РС Д РП  (б) с  местными партийными органи 
зациями. М, 1957 г., т. II, стр. 401); секретарь Тюменской 0ргани?,зц11н

Р С Д Р П  (б) 25 января 1918 г, сообщал, что «отношение к Учредительному 
Собранию инертное, т. е. таковое, как будто бы и не собиралось» (См, там 

же, стр. 394). См. так же В. И. Ленин. Соч^, т. 33, стр. 31.
)) Движение за слияние крестьянских Советов с Советами рабочих и сол- 
laTCKHx депутатов возникло под давлением снизу, со стороны беднейшего 
срестьянства, признавшего Советскую власть и ее декреты, особенно декрс 
Всероссийского съезда Советов Р. и СД  о власти, мире и земле. Благодаря 
1Т0му давлению Чрезвычайный и II Крестьянский съезды (ноябрь— декабрь



* ̂  А. и. Ким_____________________

было в высщей степени важное патитнческое событае, свидетельсгц'^- 
вавшее о  дальнейшем укрешении союза рабочего .класса с креть- 
янством 'И расширении социальной базы диктатуры пролетариата, об 
успешном выполнении Советским ^государством задачи полгюго опры- 
ва трудящ'ихся ■кз-под влиян-ия буржуазии 'и привлечения и\ на свою 
сторону.

Таким образом, Декларация прав трудящегося м элсплуапоуе- 
мого народа законодательно закрепила переход всей TionHOTbi гос\ - 
дарственйои власти в руки трудящихся в лице Советов рабсннх. 

 ̂ крестьянских и солдатск-их депутатов. «На основании всех завоевэ- 
j ^ктябрьскои реватюции, _  говорилось в постанов^тешт ВЦИК 

от 1 0 (0} января 1918 г.,—и сотасно... Декларации трудового >кс- 
плуатируемого народа, вся атасть в Россинскоп Республике при1ал 
лежит Советам 'и советским учреждениям»

I I

Дек^тарация прав трудящегося (и эксплуатируемого парода лвк- 
'регируя .правоз'Пташе«1ие России Республикой Советов, тем салым 
законодательно закретила Советы в качестве патитичеокой oohobiji 
Советского государства: «Вся власть в центре и «а местах,— говади- 
лось в ст. 1 Декларации,—принадлежит этим Советам».

Сс!згты—тзорен'ие революционных 1масс Рооскл, руководимых 
большезистскои дартией. Обобщая богатейший опыт, накопленный 
рабочим шасоом в организащии и деятельности Советов В И Ленин 
еще до победы социалистичеоко!! 'реватюцин открыл Со^ты  в качест
ве госуда.рственной формы диктатуры пролетариата в России ^
'И создал стройное» зл1ение о  Советах, как о  представительных орга^ 
нах грядущего государства диктатуры шролета'риата. Он еще тогда 
указывал 1н_а характерные черты Советов, как органов будущей rocv- 
дааствениюн а̂ та'сти, на 'их «ореиное отличие »i преимущества пере i 
учреждениями буржуазного парла1ментаризма.

В. И. Ленин указывал, что Советы — это подлинные органы па- 
.родных масс, выражающие их революционную волю и решимость sa 
щищать их интересы в цел1ях обеспечения победы социализма- что 
они теснейш;5.ми узами связаны с революц^юнными массами и в caocii 
борьбе опираются «а «х беззаветную .поддержку; что они. будучи со- 
здаваемы.м'и путем 'непосредствеиных выборов трудящимнся,;находят- 
ся под постоянным контролем со стороны последних н сменяемы ялю -

1917 г. избрали новый состав ЦИК взамен эсеровского ЦИК 1 созыва Но 
вый состав ЦИК объединился с ВЦИК . Слияние Советов Р и С. д Т с о в с . ; ^  
крестьянских депутатов было связано с достижением соглашения с левыми эсе
рами (oi0(17) ноября 1917 г.), просуществовавшего до июля 1918 г коп.ч lenw ■ 
эсеры открыто выступили против Советской власти

26) С У ..1918 г., №  14, ст. 202.

27) См. В. И. Л  е и и н. Соч., т. 24, стр. 5. В. И . Ленин рассматривал Сове
ты как единственную форму, в которой может осуществляться диктатура поо- 
летариата в России (см. т. 26, стр. 340). Указывая, что «...и в других страадх 
пробивается к жизни и приобретает господство новейшая форма движения про
летариата» (т. 28, стр. 434), В. И . Ленин указывал на международное значение 
Советов, как формы политической организйции общества для перехода к соцнл 
лизму (см. т. 29, стр. 200 и т. 31, стр. 217— 219).



_______ народа

ьремя по усмотрению самих трудящихся—.избирателей;что Советы
• крел'кую связь с профессиями, облегчающую 'различненщ'ие ре- 
1ы самого глубокого характера без бюрократии; ч т о  Советы дают 
/•смычки между рабочим клаосо-м, как авангавдом трудящихся, и 
и слоям'и трудящихся. облетч.ая руководство последними со с т о -  
[ рабочего класса >и вовлечение их в активную политическую 
ь. управление государством, ,в строительство .социализма- что 

ты дают, наканец. возможность соединять выгоды парламента- 
а с выгодами непосредствен'ной и прямой демократии, т- е. соеди- 
в ллце выборных 'представителей народа и заколодательную 
цию и ислаинение законсв.

3 отличие от учреждеиий буржуазного парламентаризма. Советы 
5 работающие органы. Будучи маосовьми, всеоб’емлюш’.ими о р г а -  

, Советы обладают «чущеоным 'средствам»,способным одним уда- 
^десятерить государственный аппарат. Это средство — маосово'» 
течение трудящихся к делу государственного управления, к делу 
1ания нового, подлинно народного общественного строя без э к с -  
’аторов и угнетателей. «По оравнемию с буржуазным -парламен- 
!мом, — писал В- И. Ленин, — это такой шаг вп'б'ред в развитии 
юрати'и, который «меет всемирно историческое значение». "*) 
ассм.атривая Советы в качестве таких представительных учреяс- 

[, без которых «...мы не можем себе представ'ить демократии,да- 
пратегарской демократии» - В. И. Ленин придавал км осо- 
на'чениес точки зрения завоевания j 3a6 o4HM классом паггитичо- 
BwiacTH } , его удержаиия у «ласти, стр0и)т&,1ьстаа. укреш-тения 
вития социалистического государства, как решающего орудия 
ечения победы соци1ализма. «Если бы,—писал В. И. Ленич в 
бре 1917 г— ^иа'родное творчество революционных Кутассов  ̂не 
ло Советов, то пратетарская революция была бы в Роо:^ии д е л о м  

деж.ны,м, ибо со  старым аппаратом пролетариат, несомненно, 
кать власти не мог бы. а нового аппарата сразу с о з д а т ь  нель-

5 'Превращении Советов на органов борьбы рабочего класса за 
а1рственную в^тасть в органы победившей лролетаргкон государ- 
нои в^тасти, в «представительство эксплуатируемых и угнетеи- 
оторое будет вести беспощадную борьбус эксплуататорами 
[днеишая роль принадлежала доконституционному госуда1рст- 
-правовому законодательству первого периода Советской вла-

I В. и. Л е н и  и. Соч., т. 26, стр. 79.
В. И. Л  е н и н. Соч., т. 25, стр. 396.

I Как говорилось выше, на известном^этапе реиолюции было возможно взя- 
питическоЛ власти путем завоевания большинства в Советах через и.х п- 
ры (См. «КПСС в резолюция.х...», 1954, М., ч. 1, стр 375— 376)

В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 26, стр. 80.
В. И. Л  е н ин.. Соч., т. 26, стр. 453.

Нормативные начала государственно-правового законодательства перзо- 
юда Советской власти в ряде случаев были созданы еще в дооктябрьский 
деятельности Советов в виде многочисленных уставов и положений о Со-



-Мы уже говорили выше о таких актах Советского правитгл!-.- 
ства, как о&ращение к «Рабочим, солдатам и крестьянам», в котором 
Второй 1Всероосийокий с ’езд Советов рабочих и солдатских депутя- 
тов, как подлинный учредите^тьный орган народных 'Масс. ировозглп- 
сил С ’езд Советов -в цеетре н-Советы ла местах в качестве полномоч
ных лредстав'ительиых органов первого государства рабочих и кре
стьян, в качестве его политической основы.

Необходимо также указать на следующие акты Советского пра
вительства, которые сыграли выдающуюся роль' в превращеиин Со
ветов в действетельные органы власти:

а) Обраш^ше «К на'селению» председателя Совета Народных 
Комиссаров В.И.Ленина от 18 (25) XI. 1917 г. (СУ.1917 г.№ 2,стр.22), 
в котором п€|рвый глава Советского яравительства раз'яоняет трудя
щимся, что Советы — это у х  органы :власти, которые необходимо 
все.мерно укреплять для борьбы против враждебно!!, антинароано!) 
деятельности богатых и тянущих руки богатым; что .местные Советы, 
как полномочные органы, должны обеопечивать рево
люционный порядок >и ввести строжайший контрать над производст 
ном 'И распределением продуктов. В. И. Ленин учнл трудящихся то- 
'му, что'бы они брали в сваи руки всю 1йласть, брапн н хранили как 
зеницу ока землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты.) транспорт и 

другое народное добро;

б) Постановление ВЦИК от 22 дека'бря 1917'^года о  созы^ве 111 
Всероссийского с’езда рабочих и солдатских депутатов (см. паз. «Из 
вестия Моокозского Cotsera РД» от 29 декабря 1917 г.). которым бы 
ли сохранены порядок выборов и нормы представитатьства. которые 
были устано'влены д-тя I Всероссийского с ’еэда Советов, состоявше
гося в июне 1917 года. Значение этого -.постановшения состоит в том. 
что Советское государство им санкционирует принципы выборов и 
оргашзации Советов, закрепленные в правилах выборов дооктябрь 
ских Советов и проверенные в революционных битвах рабочего 1Клас- 
са;

в) Декрет ВЦИК от 4 декабря (21 ноября) 1917 года «О право 
отзыва делегатов» (СУ. 1917 г. № 3. стр. 49), который в законода
тельной форме закрепил такие принципы подл!ИН'ного демократизма 
советского представительного реж1тма, как выборность Советов снизу 
ДО 'верху, прсасрци'ональная система выборов, 'Ответствешюсть де
путатов перед избирателями, право отзыва депутатов. Эти принципы, 
■будучи в основе своей созданными в дореволюционный период дея
тельности Советов, 'П01лучили дальнейшее развитие на базе диктату
ры 1пр‘0.;1етар1иата и ныне сох1раняют силу н значение с  точки зрения 
дальнейшего совершенствованИ'Я советской П'редстав'ительной систе
мы;

г) Инструкция НКВД от 6 января 1918 года (24 декабря 1917 
года) «О правах и обязанностях Советов» (СУ. 1917 г.№ 12,стр. 180), 
которая предприняла первую попытку обобщен:ия в юридической 
форме практики и полож1итй/тьного опыта строительства Советов на 
местах как дооктябрьского периода, так и особенно — первого пе
риода Советской в^части. ©первые предприня*та попытку в1неоения
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j6 pa3n« л структуру и кгмпетешшю о р г а н о в  Со-вотскод) гч>су- 

5а т а  м е с т а х . '

ледует также отметить, чти в строи icvibcrue Советов на лшстах 
:альную .роль сыграло правотворчество мест,ны\ (Советов, î o 
приноравлтаало организацию Советов к местным конкретным 
№ям и которое IB зн1ачительной степени подготощи.ю будущее 
адательсггво о  Советах. В актах правотворчеогва местных Соао- 
соответс'гви'и с  букв'ой и духом советского 'Г'осударственио - 
вого законсадательства того пёриодадак нравило-закреплялис!. 
:01к и онстем'а выборов в местные Советы, структура Соаетоь 
и Советов в области ох1раны революциотшого порядка и общесг 
й безопасности, налаживания производства и снабжения «асе- 
продуктам.и питания и т. д.

^чктывая роль советского государ^гтвеяно-правого законола- 
гва в утверждении Советов как патитической основы Совет 
государства, В. И. Ленин в марте 1918 г. говорил: «Новая фор- 

хлитичеокой власти была наготове и нам остава.юсь юлько 
лькими декретами превратить iwacTb Советов из 
эмбрионального состояния, в котором она находи.ьась в 'иерьыс 
1ы ревоитюции, ,в форму, законно шризнаиную, утвердившуюся в 
1ЙСКОМ государстве. - в Российскую Советскую Республику ., 
’̂блика Сонетов родилась сразу» '

(о В 1рем ени п р и н я т и я  Декларации прав трудящегося и :»ксп.|у- 
гемого народа Советы были созда'ны повсюду в стране. В прак- 
о о в е г с к о л о  строительства получили значительное развитие и 
дапы советских представ 1;те̂ тьных органов: в1.1бормость Сот - 
га оонове подлинио демократической избиpaтeльнiCJH системы, 
ггн о  'Власти, соедшение функций по шзданию законов и их иг 
>нию, демократический, централизм, ответственность депутато;* 
I избирателями и ■nipa'so отзыва депутатов и др. Эти принципы 
окого 'прааставитешьного -режим̂ а был!и HampaianeHbi на то, чтобы 
1ные массы не только голосовали на выборах, но и фактически 
зляли государством- Массы пшучи.ш реальные ус-товия д-1я 
ествлення всей полноты политической власти не только н цент- 
D и на местах,--по всей необ’ятной территории Советского го-

p. и С. Д .. инструкций о  ныбора.х в (л)н(эты н т. а. (см., нащ).. Устав Сара 
)го Совета Р. и С. Д., утвержденный Советом в мае 1917 г. и опубликован- 
«Известиях Саратовского Совета Р. и С. Д.» 24 мая 1917 г).

I) См., напр., Резолюцию Саратовского губернского cbej.i.i 
гавителей от волостей, созванного н декабре 1917 года Сара 
ш  Советом Р. и С. Д., «Об организации власти» (Сароблар.хив. ф. 50Ъ, 1 ,
пост, объединенного заседания Томского Совета Р. и СД , Совета крестьян- 
гепутатов и губернской земской управы от 30 декабря 1917 г. о создании
1СКОГО органа власти (газ. «Знамя революции» от 4 I 1918 г.); резолюцик>
асти» 111 съезда крестьянских депутатов Минусинского уезда от 28 ноябри 
■. (См. сб. «З а  власть Советов», Красноярск, 1957, стр. 228—229); резолю 
1овс1Ш РД  Кольчугинского рудника о провозглашении (.онежской власти на 

ке (газ. «Знамя революции» от 16 января 1918 г.).
5> В. И, Ленин. Соч.. т. 27, стр. 68 (Подчеркнуто мной, —  А. К ).
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т«гуциЛ*<Н1Н' ,1н«ч«гнйе Деклараани прав трудящегося и'жсплуатаруемого
народа

н явились юридической базой, подготовкой условий для издл- 
1еклара'ции прав трудящегося и эксплуатируемого народа

•удучи 'Консгитуциоиным актом, Дек^т-арация прав трудящегося 
плуатируемого «арода законодательно закрепила достигеутый 
нь в обобществлен 1̂ и производства в целом. Она законода
о подтвердила и зжрепила (л. 1 ст. I). что частная собствен
на землю отм еня^я  и̂ что весь земельный фонд, все леса, 
и 'ВоДы1, а равно и весь живой и 1мертвый 'инвентарь, образцо- 

оместья и оельокохозяйстввнные предприятия являются общена- 
1льным достоянием что как первый шаг к полному пе
у в собственность государства промышленности и транспорта 
елях обеспечения власти трудящихся иад эксплуататорами 
арация прав грудящегося и эксплуатируе.мого народа под 
|ила (п .п. 2 и 3 ст. И) советские законы о рабоче.м :контра'1с 
|ронзводством 1и распределением продуктов^®) й о  Высшем 
’е Народного Хозяйства, созданном для осуществ-ления задач 
'изации 1НОВОЙ социалистичеокой эко(юми,ки и планомерного 
'ирования «а1родноло хозяйства о переходе всех банков
ственность рабоче - 1крестья«окого государства, как об одном M i 
ий освобождешя трудящихся масс из-яод ига капитала " ) .

1екларация прав трудящегося ^  эксплуатируемого народа, 
ерждая указанные выше законы об эконо.мпческих мероприя- 
Советского росударства, прочно опиралась на достигнутые ус- 
® создании социалистичеокой экономики Громадное
иие этих успехов состая.ю в том. что они знаменовали 1не то̂ ль- 
шен'не буржуазии и помещиков экономической опоры их было-

) Этот пункт был падгитовлсн рядом декрегов лрсдыдущего периода, как 
г о  земле (СУ, 1917, №  1, ст. 3), в основу которого лег «Крестьянский !ia 
1емле» («Известия Всероссийского Совета крест, деп.» от 18 августа 1917 r.i 
[енне Пред. СНК В. И. Ленина «К населению» (СУ  1917, №  2. ст. 2-̂ 1, 
(еходе земли в распоряжение земельных комитетов» (СУ. 1917, № 2 . 
. пост. СНК  от 8 X II  (25 X I)  1917 г. «О  монопольном распоряжении госу 
а сельскохозяйственными машинами и орудиями» (СУ . 1917 г. №  5, ст. 73). 
10 НК З от 17(4) декабря 1917 г. «О  волостных земельных комитетах» 
917 г. №  2 , рт, 20), пост. СН К  от 18(5) дека|бря 1917 г. «О  земельных ко
IX и об регулировании ими сельскохозяПствимых отношений» (СУ. 19)7 г 
т. 105). J

) Положение о оабочем контроле утверждено ВЦИК  27(14) ноября 1917 i. 
917 г., № 3 ,  ст. 35).
) См. Дек||етВЦИК и СНК от 15(2) декабря 1917 г. (СУ. 1917 г. .Nv

) Пункт о национализации ванков подготовлен такими юридическими актл 
ветского государства, как декрет СНК  от 8 де1р б р я  (25 иоября) 1917 г 
фазднении государственного дворянского земельного и крестьянского по 
него банков» (СУ . 1917 г., №  7, ст. 56), декрет В Ц И К  от 27(14) декабря 
«О  наиионалнзацни банков» (СУ. 1917 г., №  10. ст. 150), декрет ВЦИК  « т 
декабря 1917 г. «О  ревизии стальных ящиков в банках» (СУ. 1917 г., №  10

) К  этому времени уже перешли в собственность государства не только 
енностъ прежнего правительства, земля, недра, леса, воды и банки, но и 
енность целого ряда крупных нладелыиев за «долги казне» (.напр., поп

2)



It) мог>тдества. но и наиесейие мощного удара по всей системе капн- 
галиэма, по экономическим интересам иностраяногх) «апита.1а, в ру
ках которого находился целый ряд крупных банков и предп'риятип 
п важнейших отраслях народного хозяйства России. Акиулированне 
займов, заключенных прав.ительством царя, помещике® и буржуа 
зии, н подтверждение этого акта Декларацией прав трудящегося и 
*кюплуатируемого народа (п. 2 ст. III) явишось развитием и >т̂ тубле- 
«ием борьбы рабочего класса против мирового капитализма.

Эконом'ичеокие меролриятия Советского П1равите.1ьства, под
твержденные Дек^тарацией прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, имели «своей основной задачей,— говорилось в ст. li 
JTOH Декларации. уничтожение всякой эксплуатации человек;! 
человеком, полное устранение деления общества )на классы, беспо- 
[цадное пода^вление эксплуататоров, установление социалистичегаой 
организации общества и победы социализма во всех стра1нах>-

В соответствии с этим, подтверждая закон о  рабочем контроле, 
Декларация'прав трудящегося и эксплуатируемого «арода видела а 
этом, к ж  говорилось об этом выше, лишь первый шаг к лолному пе
реходу в собственность государства ®сех решающих орудий и средстн 
производства в стране. Опираясь на законодательное закрепление 

в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа достиг 
нутого уровня iB обобществлении производства, Советское правитель 
ство вскоре -переходит от национализации имущества отдельных 
предприятий и акционерных обществ к национализации всех круп
нейших предприятий промышленности и транспорта (см. декрет GHK 
от 28(15) июня 1918 г. ’’ ). Это было новым, крупным шагом в 
осуществлении основ'ной задачи, провозглашенной в Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа, и в утверждении Р>ез 
раздельного ^господства социалистической собстввнискгги, как важ 
пейшего принципа общественного устройства в Советском социалн^-- 
тическом тосударстве.

Всеобщая трудовая повинность, которая была введена Дек-ia 
рацией прав трудящегося и эксплуатируемого н а ^ а ,  явилась дейст 
венным средство.м в деяте^тьности Советского государства по ликви 
дации паразити'ческил слоев общества и по постепенному осущеста- 
лению принципа социалистического общества «кто не рабогает, то’ 
не ест»-

Таким образом, Декларация прав трудящегося и экоплуатируе 
мого народа законодательно закрепила достигнутый уровень в обоб- 
[цествлении производства и подтвердила необходимость продолже

СНК от 9.1. 1918г. (27. XI I ,  1917г.) tO  переходе имущества акц. общества пути 
ловских заводов в собственность государства», декрет СНК  от 17. I. 1918 г. « О  пе 
реходе в собственность PoccfiftcKOfl республики Невского завода» и др., з а  не 
подчинение закону о рабочем контроле (см., напр., Пост. СНК  от 17 де|4абря 
1917 г .«О конфискации и объявлении собственностью Российской республики все 
го имущества акц. общества Богословского горного округа», декрет СНК  от 9  ян
варя 1918 г. «О  конфискации всего имущества акц.’ общества Сергинско-Уфалей 
ского горного округа» и др) или за отказ продолжать производство (см. н а п р , 
декрет СНК  от 30. 1. 1918 г. «О  конфискации всего имущества Сестрорецкого ме
таллического завода»),

43) СУ. 1918 г., №  -47, ст. ,559.



ютнтуционное значение Деклярацин прав трудяшсгося и эксплуатируемого
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борьбы ло ПО.ТНОГО перехоаа всех основных орудии и средстч 
■зводства в собственность народа. Этим самым она дала народ 
массам, об’еди'НвинЫ(М в первое в мире социал'испическое госу- 
тво рабочих и крестьян, прочную основу для неуклонного про- 
иля политики, обеспечивающей в конечном итоге полную побед> 
алистичесхо!! эконолшки. Лишь тогда, говорил 'В. И. Ленин- 
кно будет сказать, что Россия стала не только Советской, но и 
■алисткческои респ>'бл1«о{Ь  ‘■‘) Все это имеет громадное 
дарственно - 'правовое значение, так как экономическая ■ осноня , 
;токого государства, как важнейший пршнцип общественного 
ойства, в конечном итоге определяет все ocHOBiiibic принципы ч 
и гуты советского государственного 'права.

Дек.1ара.ция прав трудяш,егося и эксплуатируе.мого народа 
гвые в советском государствЬнно - пратово.м законодательство 
13 предметом правового регулировав!Н’я вопрос об устройстве ся
кого лпюгонационального государства. Она законодательно за-' 
[Ила соединение у большевиков федерации как формы устройст- 
осударства с  задачами разрешения национального вопроса в ус- 
1ЯХ Советской мчюгонациональной России- Она закрепила пре 
цеа)ие федерации в государственно - правовую форму разреше 
национального вопроса вплоть до ликвидации фактического не- 
:нства между национальностями и сплочения всех на1родов Со 
кого государства для общей борьбы за социализм и ком’мунизм. 
детская Росоийска-л республика— говорилось в п. 2 ст. I Декла- 
1И,— учреждается на основе свободного союза свободных 'наци1\, 
(рУДРуdцим ииво I îkTTx ‘национальных республ.™».
В силу~ЗТюГобстоятельств. Декларация прав трудящегося ч 
луатируемого народа, закрепляя федеративное устройство Co-j 
кого многонационального государства, воплотила в своих иор- 
лени-нокую /национальную програм'му большевистской партии, 

(итую в ^новых исторических условиях и обогащенную опытом 
гительства Советского многонационального государства в лервые 
щы Советской 1власти . Вместе с  тем она выражала чаяния 
гоч'исленных национальностей, населяющ.'их ;нашу страну- 
В основе 'национальной программы большевистокой партии еще 
03 г. лежит требование последовательного проведения в жизнь 
т т а  признанна 'Пра1ва всех наций 'На самоопределение вплоть 
)тдепения и образования самостоятельного 'государства. При

14) В. и . Ле н н н, Соч., т. 27. стр. 214.
S) Национальная программа большевистской партии явилась политическим 
1НИК0М для Советского правительства в области национальной политики, 
ет о мире (СУ  1917 г., №  1, ст. 2 ), Декларация прав народов России (CV 
г , №  2,ст. 18), обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Вое 

► (СУ. 1917 г., №  6 , лрил.2), декрет СНК от 17(4) декабря 1917 г. о при 

1И независимости Украины (СУ, 1917 г., №  6, ст. 90) и др. законодательн-i 
жали основы национальной политики Советского правительства.



принципа национальностей .прошло- 
, треоование л-рава гнации на самооп1реде*1ен'ие всхолит uq т»̂ гп

W  нац„й „а „ о « р а „ в а ™  c ^ S S b H o ”  Х л а ? ’

а д  В ™ »?о

o6 p a « f  7 J S ' .

. ™ „ : r  . J r - ^ r  ‘̂“ "^ '̂̂  “ з»™ ы ш й  n^,:
in r ^ n t  буд<^ отстаивать более крупные rcKv-

” поскольку 1раэные-нац1ии составляют единое сосу

демтивного ^ лроповедывать ни фр-
деративного принципа, ни децентрализации» *'). О г сю л я

““ “ "“ У-™ ™ »  автономи,, областей 
щихся особыми лозяиствешшми и бытовыми условиями ocofihiv, 
циональным составом населения, .имея «  виду! чтх) o S ^ L

истх>рической тенденции развития общества 
дает возможночггь сочетать экономические (развитие лооизволит^» i. ’

(сплочение и борьба аролетарнага) вы‘го- 
ды крупного .государства с нуждам.и всестороннего и свободного 
ра^ития ^национальностей, «^тономия есть, -  говори;! В- И. Ле
нин, - наш план устройства демократического государст-

/  Следонательно, Демараадя прав трудящегося и ^ксптуатипи,» 
народа, 'Провозглашая Советскую Россию федеративной псс- 

L ii эводюцию В9  1вэмада){ большевиков «а  формы
^ устройства, эволюцию от отрицания (Ы ^вацт . •-

о.ризнанию, как формы устройства СоветокХго м.ного^циона ,ь" 
ного .государства. Эта эволюция была обусловлена тем^Гсдвигам 
которые произошли ib сооФношении классовых сил в ctipa«e и котх>оые 

t 4 ® изменения в отношении трудящихся .наци-
. «нальных окраин. ,в лреимуществешом больши,истое k p w S h  к 5 с 

горическшм сжьбам  социализ^ма в ,нашей с г р а н е Т а м ^  торж е^ 
ва идеи единсгва для общей борьбы за социализм- Это п п ^ш ^ъ ю  

штовносги российского пролетариата, руководи

о н а т ь ^ ^ Т ^ ° ^ п к ^ ' ^ ™ ^ “ ’ помощь трудящимся наци
ональностеи в их борьбе за по.таое раскрепощение на основе беспре-

J?/ п • , ^  п ^ 22. стр. 135.
47) в . И . Л  е н и н. Соч., т. 20, стр. 28 и 29. См. также т 19 сто 4 '5Ч R и 

Ленин,отрицая в принципе федерацию, однако решение этого вопроса в с е г л М  
реносил на конкретную почву той или иной стданы став.1^ L  в
интересов революции (см. Соч., т. 6, стр. 412 н т. 22, ̂ р . ^ 3 5 )

48) В. И. Л е н и  н. Соч., т, 19. стр. 453.



етитуционмое зк.ачение Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 
__________ _________ народа ____ _

■венного осуществления ими права на самоопределение'*), 
той почве во всю ширь проявил себя принц™ о'рааетарскогп 
национализма во взаимоотношеннях между национальтхгтя-

Право >на отделение и на образование самостоят^тьного rocv- 
гва. будучи закрепленным как государственная воля трудящ’е- 
народа еще в декрете о мире, принятом II Всероссийским 
Dim ьшетов, утратило практическое ? - н а ч е н . и е В  строи- 
тае Советского многонационального государства н^ нервы;! 
■была выдвинута задача воплощения в государственном уст

аве идей едииства народов в борьбе за социализм.

Зместе с тем. однаш, вопреки стремлениям трудящихся .н̂ ацно- 
^остеи к едиис-гву с рабочим классом России, в ряде нацнональ- 

раио]|ов явно .выраттасьтенденция буржуазно - националиста- 
^х элементов к отделению от Советской России и образованию 
суазных национальных госуда;рств. Игнорируя волю большинст- 
1се.тения этих районов, буржуазно - националистические элемеп- 
течение 1917 г. создали в этих районах «нацноналыные Советы^> 
властные правительства» (натр., Центральная Рада на У.краг:- 
ада а Белоруссии, Тариба в Литве, «Казачьи крути» на Дону, 
эти и Оренбурге, Сибирская областная дума как BviacTb кип
ой, бурятхжой и русской буржуазии и т. д.) и претендовали на 
гь над на'родными м ассат  национальностей России, 
i этих исторических условиях план устройства России как мно- 
л,ионального 'государства на основе областной автономии ока- 
i явно недостаточным и необходи.мость дополнения его новыми 
же^шя1ми, соответсгоующими новым историческим условиям 
1 лрактичеокой необход1имостью. Он был дополнен федерацией’ 
)ое1шои ifa таких в корне чуждых буржуазному фсдералнзиу 
лах, 1ка« диктатура .пролетариата в форме Советов пролетай 
^интернационализм и демократический централизм.
^>овстский федерализм, развивши/! и обогативший боктьшевис! - 
1план устройства Советского .лГногонащюнальнопо государства. 
юго начала ставился в зависимости, от свободной воли наиио

) Для отиошеиня грудящихся кацмоналыюстей к вопросу о единство ч 
за строительство новой жизни характерно пост. I I I  Казанского губсрнскп. 

зла крест, депутатов по национальному вопросу. Отметив многонациональ- 
ютав населения Казанской губернии, съезд выражает твердую уверенность 

что «полная свобода национального самоопреяелеиия... служит зaлoro^^ 
юго строительства новой жизни, основанном на взаимном доверии и увл 
всех национальностей (см. «Октябрьская |революция и устанонлеиие Co- 

Г. власти в Чувашии». Чебоксары, 1957. стр. 149). Отношение российского 
ариата к стремлениям трудящихся национальностей к свободе ярко выра- 
i рез. Московского Совета Р  и СД  от 5 сентября 1917 г.: «В  качестве не- 

шых мер должно быть декретировано... 4, Осуществление на деле прав на 
;ивущих в России, на самоопределение...» (см. «Второй Всероссийски.! 
Советов Р и СД». М. 1957, стр. 92).

) Ко времени провозглашения Декларации лрав трудящегося и эксплу;:- 
юго народа воспользовалась этим правом лишь Финляндия (СУ  1917 ; 
ст. 167),



ч

нау1ьностей, от их добровольного согласия. Это было закреплено з 
тхкгударственно - правовом законодательстве как важный тртцип 
со(ветокого федерализма.

Впервые возлгожность советского федераллзма была выраяренз 
в «Маиифесте к украинскому .народу с ультимативными требова1ия- 
ми к уира'ияской Раде», утвержденном СНК 17(4) декабря 1&17 т."'*) 
I лава Советского правительства В- И. Ленин, обращаясь к украин

скому народу, писал в этом доку1мент€, что «мы. Совет Народных 
Комиссаров, признае.м Народную Украинскую Республику, ее лра- 
по совершенно отделеться от России 'пли аступить в переговоры с 
Российской Республикой о федератив1ных м то.му подобных шанмо- 
от1ношен»ях между « и м и » Т р у д ' ' л щ и 1";ся народ Украины го
рячо откликнулся па этот призыв Правительства Советской России. 
воз1главляе.мого В. И. Лениным. Он отверг через своих представите

лей IB лице 1 Всеукраинского съезда Советов (декабрь 1917 г.) Цент
ральную Раду как олицетворение 'буржуаз1Но - националистической 
контрревюлюции, признал Советскую Украину федеративной частью 
Советской Реол'ублнки и распространил на всю ов:ок> территорию 
действ1ие революционных декретов Правительства федерации ” ).

^Федерация как план устройсгаа Советского многонациональ
ного государства лерво(начально была провозглашена лишь в таких 
коренных 1началах, как диктатура пролетариата в форме Совегой, 
прсч/1етарокий интернационализ1м, 'право наций на самоопределение, 
демократический централизм. Раэработка же конкретных форм фе
дерирования была предоставлена коллектавнаму творчестау самих 
народов в лице 1их полномочных органов. Декларация прав трудя- 
щ,егося и эксолуатируе.мого народа, стремясь к созданию действи

тельно свободного и добровального. а.следовательно.более полного и 
порочного союза трудяш,ихся классов России, ограничилась «уста- 
.новлением коренных 'Начал федерации Советских Республик России, 
предоставлая рабочим 1И крестья1нам каждой «аци'и принять самосто
ятельно решение яа своем собственном полномоч1нам советском съез- 
де;желают ли они и на каких основаииях участвовать в федератив
ном правительстве и в остальных федеральных советских учреждени
ях». Постановление о федеральных учрежденияхлринятое тем же 1П 
Всероссийским с’ездом Советов, который провозгласил Декларацию 
прав трудяш.егося и эксплуатируемого народа, так же ограничилось 
KipaTKHM расамотрением принципа демократического централизма во 
взаимоотношениях ..между федерацией и ее суб’ектамн.

Федерация, провозглашенная Дек^тарацией прав трудящегося i' 
эксплуатируемого народа, в .качестве формы устройства Советокотп 
маюгонационального .государства и государственно - п:раво.вой фор
мы раз.решени'я национального вопроса в условиях Советской влас
ти, получила широкое развитие в советоком государственно.м строи
тельстве всех последующих лет. Она о 6наруж1ила свою целесообраз 
ность как в отношениях РСФ СР к vTpyrHM советским республикам 
(федерация, основанная на договорных отношениях между незаои

51) СУ. 1917 г., №  6 , ст. 90.

52) См. «История Советской Конституции (в документах). 1917— 1956 гг» 
М , 1957, стр. 74.

53) Там же. стр. 82—89,



нстйтуциоыкбё 5ййченЦе Дукла|1адни прав трудящегойя и эксплуатируемого

народа _____________  _____

ыми советскими республиками), так и внутри РОФСР по отио- 
1ИЮ к 1нациа11альностя1М, не имевшим раньше Н'И государственного 
1ествова1Ния, ни автономии (федерация, основанная на советской 
оиомип).
В. И Ленин придавал громадное значение Советской федерации 

iieTH'B 'неуклонный рост стремлений освобожденных народов л 
icray и союзу, В. И. Ленин в речи перед закрытиам Третьего Все 
;ийского съезда Советов говорил: «Ве.™чайший результат налицо 
обеда ревааюции и соединение с нами победивших в одну могу 
революциоиную федерацию. Мы властвуел!, не разделяя, по жес- 

)му зако«у древнего Рсима. а соединяя всех трудящихся неразрыв 
ри цепями живых интересов, 'классового сознания. Совершенно 
ровольно. без лжи и железа, будет расти федерация, и она несо- 
шима»
Декларация прав трудящегося «  зксплуатируе.мого народа рас- 

страиила право наций на сэмоопредешемие и на ®неш- 
ю политику Советского правительсгаа и закрепила в :качестве ес 
1НЦИПОВ бО|рьбу за мир и мирное сосуществоваиие между «арода- 
Она одобрила ироводи.мую Советским (правительством П0л1итику 

рыва тайных договоров, борьбы за демократический .мир без ан- 
:сий и контрибуций на основе свободного самоопределеиия наций, 
1ьбы против политики К0«ю1ниал1изма со стороны /и.мперналистиче 
X (государств, 1приз«ания иезависммости Финляндии, вЫ|ВОда войск 
Персии и самоопреде-пенпя Армении (ом. ст. I II) .
Вместе с  тем, имея в в:иду, что Советское государство существу- 

3 окружении империалисгаческих (государств, и в интересах обес- 
:ен'ия 1всей полноты власти за трущящим'ися массами и устра1нения 
кой 'ВОЗМОЖНОСТИ восстановления власти эксплуататоров, Декла- 
1Л'Я прав трудящегося и эксплуатируемого «арода декретировала 
•ружение трудящихся, образование социалистической Красной Ар- 
л рабочих и крестьян « папное .разоружение имущих 1К лассои  

f. п 5 ст II).

Следовательно, в Декларации прав трудящегося и эксплуатируе 
X) народа .в развернутом виде по-тучила свое выражение функция ■ 
зетского государства по ээшз1те страны от опасности внешнего на 
1ения, з'ашите социалистического строя от угрозы агрессии с целью • 
таврации капитализма со  стороны внешних и-чпериалистичеоких 
I и их агентуры. Это — важнейшая функция Советского государ 
а, 1которую оно выгпалняет с самого начала своего яознишовенин 
10ть до настоящего времени. Указывая, что с точ1Ки зрения внут- 
1него по^/ожения СССР возмож1но и целесообраз1но обращение 
шших государсгаенных расходов на оборону, на нужды более 
:трого развития хозяйства и на повышенте уровня жизни народа,
С. Хрущев в докладе на, юбилейной сессии BepxoaiHoro Совета 
ЗР  б «оября 1967 г, указывал; «К сожалели ю,враждебн а я полити

ку

54) В. И . Л « к  н н. Соч., т. 26. стр. 43.Ч- -434



ка и действия правящих кругов и.мпериали#т»<№асих г(Х^1арств не 
позволяют нам сделать чтот»

*  ♦
*  .

Лек.1арация И'рав трудящегося и ^ксллуачгируемо^ ма.рода бы' 
.'la iipifHHTa IB январе 1918.г. Она эаирвпила те mi-CoKHe революцион 
ные .преобразован'ия, .которые были осуществлены 1рабочнм классом 
в союзе с ТРУДШЫ1М крестьянством .в общественном и государствегт- 
ном строе нашей страны. Она закрепила такие всемирно историче
ской значимости лреобраэования, как сооредоточевие всей полноты 
государственной власти вплоть до власти 1над эначитешьной частью 
средств лроиз1водства в руках рабочего класса и трудящихся 
и отстранение буржуазии ог всякого участия в делах государства 
^ущестмение этой в»1асти через Советы в центре и на местах и слом 
OTaiporo буржуазно ■ .помещичьего упнетате^1ьского государстаешого 
аппарата, обобществление производства в интересах мепосредствея- 
ных производителен, устройство Советского многонационального го
сударства как федерации свободных советсзсих республик и peuni- 
тельная борьба со  воякого рода пережитками нащ'онального гнета л 
рабства, .мирное сосуществоваиие оо всеми «а 1рода’ми мира и отказ oi 

яощ  как средств разрушвиня междума,родных споров. В этих пре
образованиях уже выразились как общие закономерности перехода 
от .капитализма к социализму, так и черты, сэойственшые ^ткшь «.ч)- 
аегскому ттупи перехода к социалшму.

Революциотше преобразования, осуществ^1енные Советским ги 
сударством iK Mo.Meirry принятия Декларацаи прав трудящегося н 
жопитуати'руемого народа, были шоистине крупным vcTopH4ecKHM ша
гом в пропресси1вн.0;м развитии общества, в его об’ективном июиже 
НИИ к социализму. Вот почему геииалыный основатель Советского со 
циалистичеокого государства В И Ленин говорил на III .Всероссий
ском с ’езде Советов, что Советская власть сделала гигантский шаг 
вперед по сравнению с  Парижской Ком'муной. Он с пагным основа- 
ниом говорил тогда, что, хотч мы лишь начали переходный'период к 
социализму и те дошли до социа^тиэма, будет .п.равт5льно. еат» ока 
зать, что наше государство есть ооциалиспгческая реапублика Сове
тов. «Маша реоаубл.ика Советов,— говорил В. И. Ленин,—есть со  
циалистическая, потюму что мы «а этот ;путь встушьта, .и слова эти 

не будут .пустыми слова'ми» ' ") . Это и закрепила Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа. Она .превратила доспи - 
нутыи ypoBeHj, социалистических п|)еобразований в обществен.ном и 
государственном устройстве Советской России в могучую силу, мо
билизующую и вдох1Новляющую трудящихся на борьбу за цослрос- 
ние социалистического общества в нашей стране- Придавая ipoM-ад- 
ное 31начвнне Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого «а- 
рода, III Всероссийский сезд ■Советов залиоал ib obogm лостановло' 
НИИ от 25(12) янва|р1я 1918 г.. ч1х> он видит в декларацил ттрэь

55) Юбилейная сессия Верховного Совета С С С Р . Стеногр otvrt V\ 1957
стр. 44. • ‘ -J-.

56) См. В. И. Л е н и  н Соч., т. 26, ф-р. 91.
57) В, И. Л с и и и, Соч.. т 26, стр. 422



тигуциотш*’ шнчение Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого
•народа ________________________ _____

щеге̂ сй и эксплуатируемого народа... выражение подлинной во- 
^дящихся классов Роосии.Каждая строка этой Декларации про- 
►вата catNiwMH трулящимися классами, 'и за требовзния.выра- 
ые в этой программе Советов, будут до последней капли кро- 
«роться ®Се сознательные рабочие, крестьяне 'и саддаты. С езд 
новляет расклеить эту Декларацию на всех заводах фабриках, 
ггях и деревнях и прочесть во всех частях арм1ш и флота» 
('•читывая огромное конституционное значение Декларации праи 
вдегося и эксплуатируемого народа. Конституционная Комис- 
Щ ИК, а затем Пятый Всероссийский с ’езд Советов, по предло-\
о В. И. Лен)ина. целиком включили ее в первую • Советскую
питуцию в качестве ее первого раздета!
1 е,кларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа ко- 
JM образом отличается от Деклараци-и .прав человека и граждл- 

провоэглашенной французской буржуазией в 1789 г в уо;:- 

начавшейся буржуазной революции'*®). «
1уржуазные пол^гтики и мыслители разных cTpaiH Ш1звс..|й Дек- 
хиюлрав человека и гражданина в рант «откровения совсемир- 
торическим значением», «латехизиса» принципов 17«J . г.». 
гой основы государственного строя,... caiMoro .драгоценного д<1- 
(инесеиного Францией че^иовечеству» и т.д. Однако бурж> - 
‘ исследователи обычно обходят вопрос о. сущцос;и этоги 
ичеокого памятника французского конституционного гфава.с ко- 
э Марсель Прело веяег т ^ал огию  французской кр*нституции «
IV темДекларацня прав человека и гражданина-.формально при
гасив что «люди рождаются и остаются, свободны ми ш р̂ В|НЫУ.и 
1вах»’ (ст. 1), «закон есть выражение общей .вол!И» (ст. 6 ) и т. д., 
ружила .подлинную буржуазную,' Эксплуататорскую - сущносгь 
что она провозгласила собственность «. .правам неприкоснове}'- 
и свящеН)НЫ1М» (ст. 1 7 ). Э т у  погити|̂ ную сущность Дек^шрацин 
человека и гражданина вскрывают л-ишь марксисты - ленинцы, 

аое время, - указывал Я. М- Свердтов в речи при открытии Уч- 
гельного собрания, — французская буржуазная? ‘ револ1рция 
г- провозшасила деадарацию прав человека и гражданина, 
арацию прав «а  свободную эксплуатацию людей, лишенных 
Ий и средств п1>оизводсттва» В этом причина того, что Дек-
ций прав человека и гражданина приобрела такую огромную 
лярносгь и в-и^«ие ® последующей по-тати ческой истории бур

того мира. * •. ' • ^  .
3 прагивололожность этому. Декларация пра» грудящегося -л 
ауатируемого (народа явилась законодате^пьным закреплением

I) Съезды Советов в постановлениях и резолюциях. М., 1935,-стр. 30
I) См. Конституции и законодательные акты •буржуазны?? государств X V il

Г) См. и ^  к. Декларация прав человека и гражданина, .М., 190П,

^^C м , М а р с е л ь  П. р е ло ,  Конституционное право Франций. М., 19Гз7 ,

f) Я. М, С в е р д л о в .  Избранные статьи и речи. М .. 1939, стр. 37.



гого, что «Советская.реслуб^ли,ка Россил, — об этом говорил В. И.
Ленин с  январе 1918 г.,...-сложилась теперь влолие, как реслублт1'К.ч
социалистическая, которая отняла зем.™ от ломещиков, устаиовнла 
рабочий контроль на фабрцках и заводах, маложила руку «а банки, 
руку рабочих, соцнадастических орга<тизаций, открыд на1роду д»-- 
гуп к тому, чтобы он сам управлял т:ем!и неслыхам^ными богатствами, 
которые капиталисты оосташли и сложили, чтобы направить их н<? 
на ущетеиие трудящихся, е  на развитие благосостояния и рост куль 
гу!ры всех трудящихся . Оиа была,повыражению Я.М.Свердлова. 
«деашарацией, 'прововглашающей уничтожение всялой экоилуатаци;! 
человека ч е л о в е к а м » , она явилась з.шменем борьбы угнетенных 
и эксплуатируемых «ародов за свое светлое будущее, за социал1изм и 
коммунизм.. В этом—непреходящее значение этого .исторического 
памятника советского конституционного права.

йЗ) В. и. Л е н и н. Соч., т. 26, стр. 446— 447.
Я4) Я. М. С в е р д л о в ,  Указ, работа, стр. 37.
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ТРУД Ы  т о м с к о г о  Г О СУ Д А РСТ ВЕН Н О ГО  УНИВЕРСИТЕТА- 
имени В.В. К УЙ БЫ Ш ЕВА

151 1959

А. И. КИМ • ♦

ПОНЯТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРАВЕ

>прос о  представительных учреждениях в советском государ-' 
ом праве недостаточно освещается б «ашей государственно 
юй литература’). Между тем он имеет, важное значение 
сть общего вопроса о  форме Советского государства и'об опы- 
оительства первого в мире, социалистического государства ра- 
и крестьян, подтвердившем, что «процессы соц'иэ,аистичсс1Кои 
оции и социалистического строительства осиовываютоя на ря- 
вных. закономерностей, присущих всем страна'м, вступающим 
ь сощ 1али2ма» ‘ ).

н приобретает особое значение в свете исторических 'рещечий 
вредного XXI съезда КПСС, в которых в качестве главного па
яния в развитии советской государствевности в период начав- 
1 развернутого строительства коммунистического ’ общества 
)моФрено «всомерноё развертывание советской‘демократии, во
не самых широких слоев населения в урраФление всеми дела- 
)аны. привлечение всех 'граждан « участию в руководстве хо- 
ен1ным и культурным строительством»^). ' При этом съезд 
1л одной из важнейших задач совершенствования пол'итичеоком 
:зац!ии нашего общества постепенную передачу многих функ-

Весьма удачные гюпыткн исследования этого вопроса предприняты ло 

В.. Ф. Котоком; перу которого принадлежа(г гл1эва XXV I («Советская 
вительная система») в учебнике советскЬго государственного пралч 
8 г.) и статья «Представительная система в странах на1Л)дной демокра- 
1убл11кованная в сборнике ^Некоторые-,вопросы государств,э и права стран 
)й демократии> (М. 1951). Из работ, посвященных отдельным'звеньям ci: 

)рганов народного представительства н СССР , прежде ваего '  . должна 
мечена двухтомная монография проф. А. И. Лепешкина «Местные органы 
Советского государств.;!» (т. 1-1957.г., т. 11-1959 г.).

Документы совещаний представителей коммунистических и рабочих n-jp- 
1957- г., стр. 13.

Внеочередной XX I.съезд  КПСС. Стенографический отчет. М. 1959, т. I, 
103.

\



ПИЙ, выполняемых ныне государственлым'И оргашамн, в ведеикс об- 
тествеиных органнзацнн трудящихся *).

Эти решения XXI съезда КПСС, отражающие диav^eкpи'кy разни- 
гИ'Я советского общества, имеют огромное значение Для дальнейшего 
развития и совершенствования политической системы СССР. Они. 
будучи направлепнымн на укрешгение Советского государства, как 
важнейшего орудия-борьбы иашего народа за ком.мунизм, вмгсте с 
тем имеют своей задачей созДание условии, при которых в б у д у  - 
Ml е м произойдёт закономерный троцесс отмирания государства ii 
замены его коммунистическим самоуправлением- Эго, как указывал 
В: И. Ленин.^является «...це^шю , которую стави*аи себе социа.:исты, 
.парке в то.м числе и во. главе» ). . Путь к этой цати лежит че
рез социалистическую демократию, которая «...привлекая к постоян
ному и непремшнс>1у участию в ул;равленпи государством массовые 

организации трудящихся... начинает (немедленно подготовлять no-i- 
:ное дтмирание всякого государства»'^).

Намечая к̂ -ре на совершенствование советской политической 
системы, XXI съезд КПСС, прежде всего, име̂ т в виду дальнейшую 

•активизацию и расширение сфер-ы деятельности таких о б щ е с т  
в е н н ы х  о р г а . н и з а ц и й  труд'йщихся ,  как профсоюзы ком- 
ооЛол и особ ет о—Советы-и. ' Н. С. Хрущев, говоря о б о б щ е с i 
в е №н ы X о ip га.'Н и з а ц й я х т.р у д я щ и х с я, шазывает Советы «са ■ 
мыми массовыми и авторитетными .из них» **). Этим ещ е р а ^  
подчеркивается своес^азие пачитико - правовой лгрироды Советов, 
состоящее в том, что»1Советы не только п о л .новл а ст«  ые о р- 
I а и ы г о с у д а р с т в е н  н о й в л а с т ц в СССР, как -об этом го
ворится в Советской Конституции ло и ч б щ е с  TBeiH'H ы о 
о р г а н и з а ц и и  т р у д я щ и х с я  г о р о д а  и деревнц/'®).  
Г)ин объединяют всех трудящихся п о  л 'и н и и г о с у д а р с т в е н 
ной, одн'йко не являются административным аппаратом и в повес-
• вневной своей деятельности выступают ,мак общественные 'органи 
!ации I. которые как по своей суЩ1юсти ii.составу, так и по ха
рактеру леятель-ности тесноч-вязаны с миллионными массами, сливл-

4) См. Внеочередной XXI съезд КПСС. О ен огр ;1фический отчет .4 г
г. II. стр. 445. t ■ .................

5) В. И. Л  е н и С о ч .  т. 28; стр. 444.'

6) Там «Вопрос об отмираннн государства, — 'говорил Н. С.' Хрущев ii.i
АЛ1 съезде КПСС. —  если понимать его диалектически, есть вопрос о pasBHnii- 

социалисти^кой  государственности в коммунистическое общественное самоуп
равление» (Стеногр. отчет, т. 1,ст р . 1(й).

7) См. Внеочередной XX I гъезд КПСС. Стеноггкзфичоский отчет .М 19Г19 г
т. П. стр. 445. . ‘ ■

8) Газ. «Известия», 25 февраля 1959 г, , *

9) В. И . Л е н и н ,  воспитывая трудящи.хся в духе советской государствем- 
ностн, указывал, обраимясь к ним, что « В а ш и  Советы— отныне органы государ
ственной 1»лаоти, полномочные, решающие органы». (Соч., т. 26, стр. 266).

10) «Советы депутатов трудящи.хся,— указывает Н.С. Хрущев,— в ы б о р н е
о р г а н ы  н а р о д н о й  в л а с т и . ,  органы народного самоуправления, caMui' 
широкие представительные о р г а н и  з а д  и и т р у д я щ и х с я ,  выражаю
щие их волю» (См. газ. «Известия», 25 февраля 1959 г.).

11) Здесь речь идет о б о р г а н и з а ц и и в  духе ленинского ее понимания.«Сло
во «организация», писал В. И. Ленин.—употребляется обыкновенно в двук смыс-



онятие представительных учреждений в советском государственном праве
. . . -

Я с ними| Через Советы приводится в действие то «чудесное сред 
)», при помощи которого, по словам В. И. Ленина, можно «... оа- 

у д а р о м  у д е с я т е р и т ь  наш государственный аппа-
► В этом — сила Совето!^

Своеображе патитико' - правовой п р и р о д ы  Советов б ы л о  п о д -  
(нуто еще в решениях Четвертого (Объединительного) с ’езда 
1РП. В лих говорилось, что Советы - «беспартийные организа- 
шнрокГГх рабочих масс»'"), которые лМесту с тем являюп'н 
зачатками роволюционной в л р с т и / Имея в виду это своеоб- 
le Советов, В- И. Лен1Гн указывал,, что «новое государство не 
ь уже государство в собственном смысле слова» ’ ’
Таким о&разом. Советы это невидз'нная в полктичеокой ио- 

1и «ародав форма государственной организации, общества, cu t- 
ная революционным творчеством борющегося пролетариата Рос- 
|Ц наилучшим образам приноровленная, к задачам диктатуры 
летарпата в специфических условиях России Придавая
)ое значение Советам в завоевании власти и использовании ее
IX революционного преобразования общества, В. И. Ленин ук,1- 
а.1, что без ,них (Советов) пролетарская революция была бы а 
сии .делом безнадежным»'

|Советы - органы народного продетавительсг'ва в СССР. Сове-
> центре 'И на местах, объединенные на прйнцлпах демократиче- 
•о цантра^тизма.и социалистической законности, соста.вляют сие- 
у представительных- учреждение и^ашего г о с у д а р с т в а О с -  
сые принципы организации и деятельности Советов .•’■акреплеиь: 
ветски^с государственно ■ правовых нормах, соста^вляющих в ^ob(j- 
чости институт -народного представитеч1ьства в советском госу- 
:твенном праве, и -регулируются ими 'i Эти -нормы выражают 
нтичеокие взгляды наш т) народа, руко{идамого КПСС, и дают

широком и узком. В узком с.мьигле оно означает отдельную ячейку челоы 
эго коллектива; хот^/.бы в мнннм.зльной степени оформленного. В широком 
ж  оно означает сумму такн.к ячеек, снлочоиных н одно целое ■ (Гоч г 7
237). . , . • V .. . .

12) В .И Л  е н н н. Соч., т. 2(>, стр. 87. •

13)КГГСС в резолюциях..., 1в54 г., .ч! 1 етр 110.

4)См .«К П СС.в резолюциях...»,М.1954 J-..4 .1,стр.111.«Некоторые горйда,- гово- 
Пенин о. событиях 1905 ir., -псреживй)Л1» в те дни иериод маленьких «респуГ,- 
, в которы.ч правит«;льственная власть была смещена и совет рабочих денут а 

действительно функционировал в 4<ачестве новой государственной властч ■. 
I., т. 23, стр. 240— 241).
15) В. И. Л е н и  и. Соч. т. 24, стр. (>3.

16) В. И. Л  е н н н указывал, что «Советы это русская форма нролетарскин
атуры» (Соч. т. 28, стр. 236). , .
17) В. И. Л  е н и н. Соч. т. стр.' 80.

18)‘ ‘Большевики eiiie ^lo победы Великой Октябрьской. с<жиалистической pi - 
)ЦИ11 намечали такую систему органов няродного представительства. «Укре 
... Советы,—писал И. В. Сталин в марте 1917 г., --сделать их повсеместными 
ать их между собой во глазе с  центральным Советом рабочих и солдатски < 
татов, Органам революционной власти народа,— вот в каком направле- 
должны работать революционные социал-демократы» (Соч. т. 3, стр. 2|.
19) З а  последние годы в союзных республиках проделана значительная р.ч 
по обобщению опыта строительства Советов в центре и на местах и законе

льному егр закрепле1тю . При этом особо следуе'г отметить 3|аконодательст!11> 
стиых Советах, занимающее большое место в нормотворческой деятельности 
лих органов государственной власти союзных республик.



в^можность всесторонне исследовать .вопрос о представительных v-i 
реждениях в советском государственном праве.В частности в этих hw 

ах устаноалены общие черты понятия 'Представительных учрежпё 

Z . ’"„ Г . ? ™  "раве, ,отя этот «про“  S
fiothiiwitt т ^ п  учреждениях в целом, несмотря на его

' теоретическии интерес и пр&ктичеокую важность н е  нате i

государственр«).прав^)во1! лито- 
s r .  Учреждешй „ пос.,,.

* ♦
★

^^рга.ны народного представительства состав^шют ‘oohobv Bct-i 
и.штическои системы в Советском государстве. Соответственно это 

му институту народного предсташ^тепь^гва отоднтся ваТоТместс. 
в советском госуда.рствентм праве

« Советская•государственно - правовая наука исходит из того что 
институт народного .пред(;тавительства в праве опредетяется соотно
шением классовых сил в обществе ,Lopoe

жономически'м базисом и юридически выражает форму тосудапсг- 
|^ннои власти, соответствующую ее сущности.^'«Здесь.- -  указывает
• ао Цзэ-дун, речь иде^ о форме лостроения' политической власти 

избирает определенный обще<;т®0н:ный .класс,’

глТла rT  ' защиты само-
иа BwiacTH соотаетству1ощей формы пет и государст,-

{Оргалами власти в' государствах диктатуры пролетариата явля
ются подаийно демократические, социалистические П'редставите.’1ь- 

“ различных их ([ю'рмах, непосредственно представ- 
.1ЯЮЩИС волю 1народных .масс «  защищающие их интересы.! Каждой 
из трех известных тетории форм диктатуры пролетариата соответ- 
ствуют п.редставите.-1ьные учреждения, .которые;- н а р я д у  с ол.ределеп- 
ными чертами типатогической общности, содержат'и черты исторп- 
lecKOH особенности. с«тужащпе основ-анием для |разграниченпя ro-v- 

д а^в е ,.,ш х  форм «т ат у рь , «paierap.aTa*^ « p S t S L w J x

лредставйтельпых учреждениях л ю ^го  государства, в прич- 
'Построения-и деятельности, а формах йл к>ридич;с.кою за

крепления непосредственно выражается классовая сущаюсть ©сей го
сударственной системы, в которой осуществляется диктатура гос
подствующего в даином обществе класса. \

Буржуазное государ<^твен1ное правр' лрово^глашает ламамент 
мредставите..шным органвм в буржуазной’ политической Системе- 
при этом, стремясь завуалировать эксплуататодскую сущность буо'' 
жуазного политического строя, оно обычно изображает парла.мант оа- 
1 аном единого леделимоло «ационального суверенитета, представля
ющим лацию в цело.м и даже стоящим лад ней- Буржуазные rocv- 
ларствоведы утверждают, что парламент осуществляет атасть, при-

20) С.м. В. И. Л  ен н н. Соч. т. 15, стр. 308.

-I) .М а о Цз э - д у н .  И збранные произведения. М., 1953 г., т. 3 , стр. 2L̂ 0.



нащую ifauwH, то есть государству как юридической ,шчн<хчи- 
iK иация может осуществлять аласть только путем делегири- 
«Талим образам, - пишет М. Прело,- -таредставительстки

0 рассматриваться не вульгарно и не так, как часто его изо-
ют— вяде мандата, выдавного избирателями выбранному 
|Ц>'; оно доитжю пон'ИМ'аться совершенно иначе как конститу- 
1я власть, принадлежащая представителям и позвол'яющая им , 
шатъ волеизъяв.пения от имени наций» " ) . ^
гнако, как показы^вает история политических учреждений но- 
новеишего времени^ буржуазия, законодательно провозгласив 
носителем суверенитета, а органом его выражения парлм-
1 действительности с самого начала прев.ратила его в оргач 
господства и подавления «ародных масс./Этому служит н<' 
фактическая конституция буржуазных государств, для кото>

рактерен раскол общества на антагонистические к^тассы, но м 
азное государственно-правовое законодательство. Будучи на 
1ННЫМ против трудящихся, составляющих батьши'нство иС- 
I. оно ограничивает их роль в лататической жизни буржуаз 
сударств, в лучшем случае участием в голосовании. Что же ка- 
избрания их представителей в буржуазнше парламенты, то 

препятствуют как мошен'ническое избир^телыное законода- 
ю, -иокажающее волю избирателен, так и установлонны!'! ici- 
порядок- формирования органов государствегано!) аласти, ,;и- 
)щий в1невыборное их комплектование путем назначении 
1я, Ираи, Бельгия^, части членов парламентов из имущих аю- 
.ества. Поэтому еще Маркс указывал, что сущность буржуаз 
[рламентов состоит в там, «...какой член господствующе! и 
должен прс^став*чятв и подавлять народ в парламенте»
“ изменилась и в наше время, когда коммунисты, избранные в 
аэные парламенты, не огранич.иваютс5з критикой буржуазного 
1как Это бы.1о еще л начале этого века **), а ведут большую 
ую работу в защиту прав и интересов трудящи.хся- ' ). Это 
!ные слуги народа, ответственные перед избйрате;1ями из тру-. 
:я KviaccoB не в силу буржуазных конститу'ционных законе'), 
кленных прошв них, а в силу своего коммущктического прап;)- 
ия и преданности делу трудящихся.
1«ако пока у власти находится буржуазия, парламент, хотя 
вестном бтиошении классовых сил, может превратиться в 
мирного прихода рабочего класса к власти и иопользовання 

lacTH для перехода общества к социализму,по прежнему он ос- 
по своей сущности органом класса капиталистов, направ.ю:!-

!Л. П р е л о .  КонституционЛое право Франции. .W, 1957, стр. 61. См. г̂ п;
3 н Д ю г и. Конституционное право. .VI., 1908 г., cт^. 376.
К. М а р к с ,  Ф Э н г е л ь с .  Избранные произведения в 2 то.ма.х. .М.,19Н,
. 479.

См. КПСС в резолюция.\..., М ., '1954 г.,‘ч. I. стр. 161.
Только во время работы Национального Собрания Франции второй легис 
(1951— 1955) депутаты-коммунисты внесли более 40 законопредложени,! 
у интересов рабочего классе (См.М.К р у т о г о л о  в.Центральные орглмм 
РраниуясКой республики. М. I9fi7 г., стр. 114).



HbiiM п р о т и в  н а р о д а ,  чуж'Д^ии е м у ,  н е з а в и с и м ы м  г>т н е г о  и с т и я т и м  

!1ай«им.
t Буржуазные представительные учреждения — аго выборные в 

большинстве капиталистических государств органы власти, состоя
щие целиком или преимущественно из независимых от народа пред
ставителей буржуазии, «представляющих» и подавляющих народ в
парламенте в соответствии с волей и интересами класса капиталис
тов, находящихся у власти.|Это полностью схх)т1ветсгаует тому, »ш) 
говорил В. И. Ленин о  сущности ггравлеиия меяьшинства: «Если , 
ноитатнческая власть находится и руках класса, интересы коего с ки - 
тересами большинства,расходятся, тогда всякое правление по боль
шинству неизбежно превращаетоя ь обман или подавление лх>П) 
бо^тьшинства. Всякая буржуазная решуб,тика показывает т м  сотни 
и тысячи п р1И м е р о в  этого»

•к *
★

CoBCTCKot государственное право огвергае! в принципе, как яа- 
v4iHo несостоятельное и политически реакционное, прогиволоставле- 
ние представительного режима демократичесжому, мак 1гю вытекает 
из буржуазной концепции национального суверенитета Н  Под- 
. ги'нный демократиям состоит в управлении государством со стороны 
народа через своих свободно избранных и перед ними ответственных 
1тредстааителей. Поэтому В. И. Ленин писал; «Без прелставнтелыны'. 
учреждений мы не можем себе представить демократии, даже и про 
летарской демокрагии> Оно та^кже отвергает буржуазную кон 
цопцию обще11 воли, противопоставляющую последней отдельны» 
жхлензъяиления, предсаХв^тенные депутата1ми, избранными ло изби-

рат&;1ьньг1м округам 
сударстпемное право исх<. 
,1!арства безотносительно^

В противопои1рж!шх:ть этому(сонетское го 
аит из* гого. что нет абстрактной воли госу- 
к во̂ те класса, что воля класса в конечноч! 

итоге опреде^тяется услози'ями мат'вриальной жизни данного клас
са что недопустимо противопоставление вол1и избиратс^тей од
него округа к вате избират&/тей других-округов, ибо решающим * 
субъектами избирательного права ь любом посударст.ве до сего »ро 
меня являются npeacraBHTtt-TH одного и того же господствующего 
iciacca, а поля и кбревные интересы этих пред '̂тавителей не л10г\т 
совпадать при данных условиях.

IСоветский Представительный режим, возншсшлй а специфических 
уотовиях революционной России, раэвивается ь обстановке безраз
дельного господства социалистических производственных отношений, 
которые, будучи отношениями сотрудничестваГ и товарищеской взаи- 
'мопомощи свободных от зксплуатащии и угнетения людей, обеспечи
вают гармоничное сочетание интересов общества и отдельной ,-пич- 

„ --;-- - »
аб) В, И. Л  е н и н. Соч..т, 25, стр. 179. •

27) «Если бы граждане,— говорил Сиейес, диктовали свою волю, то чы
имели бы государство ни представительноо, а'демоктмтическое» (См. М. П р i .1 о, 

Указ. соч., стр. 61). • —
28)В .И . Л е н и  н, Соч., т. -25, стр. 3%.
29) См. а р с е л ь П р е л о ,  Указ. соч., стр. Ьб- -Ы .
•ЭО) См. К. . М а р к с  и Ф. Э «  г е л ь с. Соч., т. 4, стр. 443. ;



,|Советск'им людям, в0с1питан1ны.м- Коммунистической партией к 
высокого патриотизма и ком1му1нистической сознательности, 
) стремление ж ирогивопоставлвн'ию своих личиых интересов ин- 
1м общества. Моральной нормой даведенил совегсюих людей 
исходить во iBcex жизненных случаях лрежде. в̂ гего из интере- 

5щества, как важнейшего условия обеспечения их личных инте- 
ПоэФому в советской представительной системе «ет и не может 

лротивопост-авления воли отдельных сгредставителей трудящих- 
общей воле, лак ih не может быть абстрактной вали государства 
1осительно к 'Воле отдельных депутатов, представляющих под- 
(е интересы своих избирателей- Отражая эти объективные ус- 
развития ооветсколо общестза/советское государственное ара- 

юматривает совгтокое представительное правлестле как пол::ти-
0 систему, три 1которой суверенный созетстай.наоод осущ°сп>,- 
толноту принадлежащей ему государствемной ^власти е центре 
местах, j

*рпанами государственной власти в СССР являются Ссветы, 
1ные революционным творчеством российского пролетариата 
1905 году. Оии получили значительное раазитие и аозсе'мест- 

аспространение еще до Великой Октябрьской социалистиче- 
>еволюции. Превращение Советов из органов борьбы рабочего
1 за политическую власть, какими они были в дооктябрьский
а, в органы государственной власти, «акими они стали после 
ы в ССОР социалистической революции, нашло законодатель- 
«репление в первых же декретах Советслой власти  ̂‘ ). По.!-
э было закреплено в первой статье «первой Советской Kohcp;!-

Конституции РСФ СР 1918 года: «Россия объяв^тяется Рес- 
кой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. 
lacTb iB |це«тре и иа местах, принадлежит зтим Оовг-^ам» 
ая |роль советского государственно-правового законодательст- 
['ревращении Советов в органы первой в мире пролетарской 
фствеиной ,власти. В. И. Ленин гРисал. что ао'ребгва ю^ь всс- 
ккадько декретов», чтобы они были превращены «в фор.му.оа- 
признан1ную... в Российскую Советскую Республику»

оветы—органы подлинного народного лредсташтельства, пря- 
лражение диктатуры рабочего класса-

ОЛЯ и 1И1Нтересы людей в конечном счете оаредааяются матерн
ий условиями их существования. Поэтому единство воли и ко-
X интересов людей,- принадлежащих к одному и тому же «лас- 
еет объективную оонозу. В соответств1ии с этим [Советы, выра- 
ОЛЮ и интересы трудящихся, определяемые беэразде^тьно гос- 
|ующими в СССР нронэводственными отнощгнил'ми и предстаз- 
е депутатами, избранньими ими по изб^грате^тьны.м округам,
; с тем выражают волю и интересы всего советского народа' 
«иного морально-политическим единством и руководимого

См. Декреты Советской власти, М., 1957, т. I, стр 8 и далее 
СУ. 1918., №  51, Л . 582. , и- д ■

В. И, Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 68 .



'^Коммунистической партией Советского Союза ̂ Следовательно, в ус 
ловиях совстокоги) строя предста1аит&дьный режим не 'признает и не 
может признать п'рииципиального раздачия между волей отдельны л 
депутатов м пшей Совета в целом, как и различия в гфедставитель- 
1ГОЙ природе «ысишх. и местных органов государствея'ной власти. 
Выражением этого е^агаства .в советском государственном праве 
я'ви1яются, в часгности, ст. ст. 3, 30. 57, 89 и 94 Констигтуции ССХЗР. 
преемсгоонно подтверждающие ст. 1 Конституции РСФ СР 1918 г. я 
заюрепляюидае представитеиьную 'природу Советов в центр<̂ ' и па 
местах и ст. 142 Констит>цил СССР я соответствующие статьи кон- 
ституцйй союзных и аптоно.\гных республик, которые предуоматрива- 
ют отчетность каждого депутата перед избирателя'ми не только о 
своей pa6oTt‘. в которой выражаетхя воля его избирателей, но и о 
работе Совета в целом, в которой выражается аолл всех изби'рате- 
лей Совета Таков смысл народного представительства в Советском 
['осударстве, псхчностью вытекающий из «социалистической демо
кратии, полтиппого народовластия трудящихся» осушест-тя
i'Moro в СССР под р>’кстодство,м Ко.ммунистичеокой партии.

I Советы, как >рганы власти .первого в мире социалистическо!' ! 
гчк-уда'рсч'ва раб1>чих я крестьян, выражают В' государственном стро
ительстве общие закономерности перехода общества от капитализ1ма 
к социализму в их проявлении в специфических условиях социали
стической революции и социалистического строительства в нашей 
стране. 1Это нашло свое отражение и в советском государственно - 
правовом законодате.'1ьстве, которым регулируется организация и де 
ятельность Советов как представительны? 0pra«0fB в СССР Принци
пы и институты советского государственного права, в соответствии со 
всенародным суверенитетом, осуществляемым в нашей стране, юрк 
дически обеспечивают подлинное народовластие и наро/юправие, со- 
став..1яющие содержание Советов как народного •представительства. 
Эти принципы и институгы характеризуют понятие советских прс.ч 
ставительных учреждений в советском государственном праве.

I Выражением нарадоеластия в СССР является оосре,'юточени(' ч 
рулах советского народа Bceii полноты государственной в-тасри н
лице Советов депутатов трудящихся, как это закреплено в главе 1 
Конституции СССР «  конституций СОЮ31НЫХ и автономных республик! 
При этом, исходя аз указа-ний В. И. Ленина -о содержании тюнятия 
полноты государственной власти^ ). в со(ветском государственном 
праве народовластие распространяется «е только на область полити
ческих отношений, но и «а их реальный базис~1на область экономи
ческих отношений в виде права ообственности-на we решающие ор\- 
дия и средства производства в стране.

Народоправие в С ССР  предпа1 агает выборность лредстав-итель- 
ных органов, ибо выборностью обеспечивается действительное осу
ществление дамомратичеокого начала. «Тшько выборные, — ixjBopHv
В. И. Ленин, могут говорить государственным законодательным 
язььком» В СССР в выборах депутатов во осе Советы депута-

34) Н . С. Х р у щ е в .  Сорок лет Великой Октябрьской социалистической Dr- 

во.тюции, М.. 1957. стр. 54.
35) См. В. И . Л е и  и н, Соч., т. 2&, стр. 91. •
36) В. И. Л  е н н и, Соч., т, 26, стр. 303. *■



удящихся, лроизводимых ПО территориальным избирательным 
'Принимают участие все трудящиеся города и деревни ;на ос- 

юеобщего избирательного права. Избирательные округа обра- 
и 'ПО единым для даиного Совета норма1М предстэвительстза. 
lapH чему о б е с п е ч 1 И з а е т с я  как равное представительство 'и н те- 
■иэбирателей по всему Советскому государству- так и ра'шире- 
зедставит&льстаа трудящихся вместе с ростом числеиности на- 
1я страны Так, если в 1937 году было избрано .ло отномз'тат 
кругам 569 депутатов в Совет Союза Верховного Совета СССР 
У5о году, когда числениость населения выросла примерно на 
i- человвк, было избрано 738 депутатов 

днако при оп.реде,1е«йи норм представительства трудящихся в 
IX ^итывается не только численность населешя. но и необхо- 
гь образования такого органа государственной власти, который 
пени своей работ-ослособности был бы в cocto;ih m  претюоять 
1Ь волю своих избирателей и обеслеч>ить их права и интересы, 
вызывается .необходимость периодического законодательного 
ровання норм предста«ита1ьства в Советах либо ' в с т о р о н у  
-рого их сужения либо -в сторону их .некоторого расши-

>ветское государство—государство рабочих «  крестьян. Союз 
вух классов ооставляег его прочную социальную основу Соот- 
ие рабочих и крестьян, нх .роль в общественной й тосударст- 
t жизш  СССР находит свое отражение в высшем советском 
•апгггельном органе — Верховном Совете СССР: в составе де-

См. Ведомости Верховного Совета СС СР . ]958 г.. №  1 и №  6 
Так. например, если Конституция Р С Ф С Р  установила в 1937 г для Спво 

сквы и Ленинграда норму представительства— один депутат от'трех тысяч 
ИЯ, то ныне в соответствии с изменением, внесенным в Конституцию 

в марте 1955 г., один депутат избирается от.шести тысяч человек Ука- 

езидиума Верховного Совета АзерЛайджанскоЙ С С Р  от 13 января 1959 г 
депутлт Бакинского Совета избирается от 1.500 чел.вместо прежней нормы 

вительства -  один депутат от 1.000 чел. В Укр. СС Р . в ссответствки с 
Президиума Верх. Совета республики от 27 ’декабря 1958 г в Совс-ы 
ов трудящихся городов с населением от 350 тыс. до 500 тыс. чел. вместо-
1 нормы представительства, один депутат от 700 человек населения, ноне 
ТО депутатов, установлена новая норма представительства: один депу- 
J50 чел. населения, но не более 450 депутатов.

Т а ^  например, есЛи на осно’ваиии закона, принятого Верховным Сове- 
Ф С Р  17 апреля 1951 г., лри норме представительства один депутат от 
>век населения для‘выборов сельского и поселкового Советов был уста- 
минимальный состав Совета в 9 депутатов и максимальный— в 35 депу- 
См. газ. «Известия> 18 апреля 1951 г.), то гто закону, принятому 26 марта 

минимальный состав увеличен от S до 15 депутатов. Аналогичное H3Mei;t' 
сено в Конституцию Узб. СС Р  законом, принятым 26 марта 1955 г. В 
-в 1959 г. вновь расширены нормы представительства в союзных респуб i 
Гак. напр.. Указом Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 59 дскеб- 
т. (ВВ С  РС Ф С Р , №  2— 1959 г.) минимальный состав сельских Советов 
н от 15 до 20 депутатов. Этим же актом установлен численный состав' 
JX Советов от 40 до 80 депутатов вместо 35—60 депутатов. То же —  в 

союзных республиках. В результате этих изменений число депутатов 
Советов по Союзу С С Р  увеличилось, по нашим пО'Дсчетам, на 251886 

101.663 чел. вместо 1.549.777 в 1957 г.).



путатов Верховного Совета СССР четвертч)Ро созыва «мепось 318 
JiyraTOB из рабочих и 221 депутат — из ]<|рестьян

Правильному отражению в представ1ительных органах соот.ю 
шения общественных сил способствуют и равные выборы, закреплен
ные в Советской Конституции, и которые, в отличие от избирательно
го законодательства периода строита1ьства социализма- не шризиа- 
ют никаких преимуществ или ограничений для рабочих и для кресть
ян. Наоборот, советское избирательное законодательство лредусмат - 
ривает мв1ры угаювного наказани'я в отношении лиц, препятствую 
щих гражданину СССР в свободном осуществлении и.м права учас
тия в выборах на принципах, предусмотренных законодательст 
)50М ") .

^Подлинный характер советского представительного режима 
ходит яркое выражение в структуре Верховного Совета СССР, по 
рядке его выборов и составе его депутатов. Верховный Совет состо 
ит из двух равноправных палат:Совета Союза^иредставляющего через 
избранных по равны'м 1избирательны1М округам депутатов о б щ и е  
и н т е р е с ы  трудящихся СССР независимо от их национальности, и 
Совета Национальностей, представляющего через депутатов, избран
ных по союзным и ашояомиым республикам, автономным облас- 
гям и нацтональным округам, ос-о б ые. с п е ц и ф и ч е с к и е  и нте 
р е с ы  национальностей СССР, связанные с их наци0 на.1ьны1ми осо
бенностями.» При этом в соответствии с  директивой ХП съезда пар
тии, указавшего на 'необхо.чимость организации представительства 
«...с возможным учетом лредставителкства iBcex национальностей, 
входящих в состав... республик» советское избирательное пра
во предусматривает все необходимые ус.10зия д̂ тя свободного учас
тия всех национальностей республик в выборах Советов. Реальность 
i>Toix) подтверждается тем. что в составе депутатов Верховного Сове
та СССР, избранных в 1958 тоду при участии'99.97 прои. всех изби
рателей, имеются представители 5S национальностей, то есть пред
ставители почти всех национальностей СССР. Конституция СССР 
1936 года, следуя указаниям В. И. Ленина о необходимости «...rpt) 
мадной внимательности к интересам различных наций» ‘ •') . лначн-
тельно расширила представительство интересов [национальностей 
как путем увеличения количества депутатов в Совете Национа-пьнос- 
тей от союзных и автономных республик и автонб.миых областей- 
так и путе.м расширения круга субъектов права представительства и 
Совете Национальностей за-'счет включения в* круг этих субъектов 
национальных округов. Шестая сессия Верховного Совета СССР  IV 
созыва сделала но&ый шаг вперед в этом направ^аенни, образовав 
соответствии с  директивой XX съезда КПСС Экономическ\то комис-

40) В Верховном Совете С С С Р  пятого созыва, избранного в 1958 г., имеетсл 
831 рабочий и крестьянин, но данные о количестве рабочих и крестьян в отдель 

ности не опубликованы.
41) См. ст. 109 «Положения о выборах в Верховный Совет Узбекской ССГ>, 

ст. 129 «Положения о выборах в местные Советы депутатов трудящихся Р С Ф С Р *  

и другие.
42) КПСС в резолюциях... М., 1954, ч I, стр. 716.
43) В И. Ленин, Соч., т, 33, стр. 349.



as

Совете Нац.нональи(х:тей, (гмеющую своей задачей содействие 
фолиему учет>’ запросов союзных республик >в деятельноегн 
гго органа народного ггредставительства ОССР 
[аряду с рабочими и крестьянами, а также с «ациональиостп- 
Верховном Совете СССР представле}1ы и аржшмают шолно- 
ое участие в осушествлеиии национального и госуда^рственного 
эн”итета советская трудовая интатлигенция. связан«ая тлубо- 
«ор!ням.и с рабочим классом и колхозным крестьянством; жеч- 
. составляющие четвертую часть всех депутатов, так как даже 
зьшам иностран'ных наблюдателей в СССР осуществляется 
иное равноправие :мужчи1н и женщин и «к выдвижению женщин 
зетствепные .посты относятся как к чему-то обычному, само со- 
разупиеющемуся...» ‘ ®); представители Вооруженных

организоваиных и воспитанпых Коммунистической партией в 
тролетарского и-нтернациона.тиз1Ма и преданности интересам со- 
эго народа.
1реди депутатов Верховного Совета СССР \' созыва • комму- 
в 1.048 чел- Это свидетельствует о  том безграничном доверии и 

которы..\:и окружена в нашам пароде Коммунист] чес-кая пар- 
оветского Союза, о  той руководящей ее 'роли в нашем общест- 
'осударстве, которая, шолучив вс-’народное признание, naui.ia 
одателыное закреплеаше в ст. 126 Конст1 туции СССР 
1аряду с 1.378 депутатами Вс'рхюв'ного Совета СССР \' созывп, 
етс)<ом государстве избрано 5312 депутатов в Верхолные Сове- 
юэных республик (выборы 1959 г .),2 506 депутатов вВерхон- 
!оветы автономйых республик (выборы 19М г.) ‘ ' 1 801 663
ата в местные Советы депутатов трудящихся (вы<н)ры 19.'19 г. i . 
огромная армия народных избранникои, верных спуг народа, 
ггавляющих и зашзцающих его гаолю и интересы в представн- 
ых органах СССР. Эго служит убедительным дока.1ательством 
1ННОСТИ народного представительства в СССР, ,в условиях 'кото- 
1арод 1не только пмосует н̂а выборах органов 1Х )с у д а 'р с т в ? н н ()н  
и, но и сам управляет государством в соответствии со своей га- 
стзшной волей ,и интересами ). . О том. как советский на-
тавший хозяином своей судьбы, упралляет своим гооударство.у;, 
оречипо свидетельствуют величественные за1в0ева1н ия его б о р ь -  
побе^у социализма в СССР, за постепенный переход от счлциа- 

I к коммунизму, которые предметно''До-казывают непревзойден- 
[реимущесгва социалистической о б щ е с т в е н н о й  и политической 
иы и 1Котх>рые лоэво-тили нашему героическому народу первым з ^  
ИИ перейти в текущем семилетии к развернутому строительству 
упнистичеокого общества в ОССР.

) Политический смысл двухпалатной системы Верховного Совета СС СР  ;ie- 
leH буржуазным ученым-государствовеяам. Этим объясняется, что проф. 
ело (Франция) видит в советской двухпалатной системе лишь ту же основу 
двухпалатные системы СШ А  и Швейцарии—федерализм (См. М. П р е л о, 
итуцнонное право Франции, М., 19,57 г.. стр. 464).

) Равноправие женщин в С С С Р . М., IftS? г., стр. 301 
) См. газ. «Известия», 5. X II 1959 г.
. См. В И. Л ен и н. Соч. т. 25. стр. 4.5«.



I Одним из коренных преимуществ советского представительного 
режима я-вляется преодоление органически присущего буржуазному 
парламентаризму отрыва законодательствозания от исполнения за- 
конов1и шре&ращени'л предста®ительных органов в говорильии, гд.* 
«...только болтают со специальной целью вздувать «пр<ктона- 
'родье» Еще Парижская Комм'уна показала выход из этого,
превратив представительные учреждения из говорилен, какими они 
были к ныне являются в бурж>'азньпс тосударствах. в «работающие 
учреждения». «Коммуна должна была быть,—писал Маркс,—не пар
ламентарной, а работающей корпорацией, .в одно и то же время и за
конодательствующей и исполняющей законы». ■*“). Такими был:; 
с самого начала и Советы; В. И,' Ленин еще до победы Великой 6 к- 
тябрюкой социалистической революции важнейшим преимущест
вом Советов считал то обстоятельство, что оил дают «...возможность 
соединять выгоды парламентариз'ма с выгодами непосредственной п 
П’рямои демократии, т. е. соединять в лице выборных представителе!) 
народа и законодательную функцию, и и с п о л н е н и е  з а к о 
нов»-

Эти указания классиков марксизма-ленинизма были воплоще
ны в советском государственном строительстве и законодательстве 
Советской власти с  первых дней Советского государства. Еще в дек 
рете Второго Всероссийского Съезда Советов об образовании Совет
ского правительства было указано, что Совет Народных Комисса
ров — это орган управления, на- ]^оторый возлагается «проведение н 
жизнь прсшозглашенной съездом программы», и уто «’контроль на.ч 
деятельностью народных комиссаров и право смещения их припал 
лежит Всероссийскому съезду Советов рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов и его Центральному , Исполнительному Комите
ту». ) Деятельность СНК с первых дней его образования служи
ла п'редметньпм свидетельством того, что советские представите^тьные 
органы с самого начала истории Советского -roc^TiapcTBa не только 
принимали Лрограммные решения по социалистическому преобразо
ванию страны, но и проводили их в жизнь и в первую очередь - 
через этот высший испатаительный- и распорядительный орган С о 
ветского государства.

Последующее советское государственно-правовое законодатель
ство зак'пепило даяьнейшее раэв1итие принципа соединения законода
тельства и исполнения законов в советском представительном режи 
ме. Это, в частности, нашло* свое выражение в том, что представи
тельные органы не только бы̂-хк провозглашены законодательными 
но и исполнительными как н Совет Народных Комиосарор,

48) В. И. Л  е II н н. Соч. 25, стр. 395,

49) К. М  а р к с, Ф . Э н г е л ь с. Избранные произведения в 2 томах. М 1948 
т. I, стр. 447.

М  ^  "^27”  ̂” ” i27°'* ’ °  государстве.

51) C.y.'’i917 r.,\s 1, ст. 1.
52) Так, в Проекте организации ЦИК Советов, утвержденном ВЦИК 2(1.5)

ноября 1917 г.. говорилось: сПрезидиум (ВЦИК—А. К.) является как предста
вительным органом,так и исполнительным». (Декреты Советской власти, М  1957 
т. I. стр. 37). ;



1,у I' кoлcx ;̂aJIЬнot  ̂ органнзагц|рской работой н о  иопо-1неиию за 
I, лрнпятых представительными opraHaiMH и 'проводивших «се 
1ь программные вопр<х;ы нашей партли» сам издавал «н€-
кные декреты в рамках общей лрогралгмы BceipoccMiicKoro 
ад Советов» *). -^чея в виду такое построение сонетско!! 
:тавительной системы, Я. М. Свердлон указывать что е «аших 
1ИЯХ «разделение власти испа<1ните-1шой и законодателычой Ht 
етотвует деятелыгости Советской респубЛ|Ики. Сонет Нароаныл 
ссаров это непосрсдстеиный орган власти ка« гаковой: и 
1ательной, и испаанительной, и административной. Если пы 
е 'ПрисмотритесьiK работе Центрального Испо.’типельнопо Коми- 
то в действительности вы увидите цемент в.шстн» ' 

конституция РСФСР 1918 г , обобщая опыт государственного 
ггельства за предыдущий период Советской в.1астл. 6o^iee чегко 
1аничила сферы деятельности высших органов государственной 
'К и Совета Народных Комиссаров как органа правительствен 
ласти, однако в принципе она сохранила преж»юю политиче- 
систему.

<онституц]1я СССР 1924 г.. гюдгнерадая ■■̂♦ги же пржщнпы со- 
сой представите^тьстаенной системы, закрепила, в частности, чгс 
■CCCI  ̂ объединяет работу по закожхдаге^тьству и управлению 

Р и определяет круг деятельности Президиума ЦИК и СНК 
Р (ст. 17), что Президиум ЦИК СССР — п о  за'конодателыный, 
шительный и распорядительный орган СССР (ст. 29), что СНК 
Р является исполнительным ;и распорядительным органом ЦИК 
Р (ст. 37) и что во всей деятельности СНК T CG P ответственен 
I ЦИК  СССР и его Президиумом (ст. 40).

<онсгитуц,1|я СССР 1936 г.. приводя нашу государсгвеиную ;.ис- 
в соответствие с новым Соотношением к-гассовых сил в общеог- 
^ecлa значительные изменения в систему взаим<х)тношеник меж- 
>гана.ми государственной 1власти и Г(>судар<'Т1«.-ниого упра1?«1е1ния 
лсле дальнейшего разграничения «  уточнения их компетенции. В 
IOCTH, в связи о изменениям'и в 4'УН к пнях Советского госуда'рст 
повышением роли социалистической законн<х-ти в развитии со- 
:ого общества, Консгоггуция заменила npeKiWRj систему мно- 
вен'ности законодательны^: и иопо:шител1.ных органов ноной 
емой, при которой прерогатива законодательной Ь/1асти OTHectaii.i 
ключителыкхму ведеиию Верховного Совета СССР; ка'к высшего 
la народного представительства СССР (ст. 32) Эп'а новая сис- 
, будучи отражением устойчивости внутреннего паюження 
р. об№печ1ивает стабильность сонетских законов. имеющую 
адное значение <■ точки зрения- укрепления с(Жиа.1истической

3) См. Лекре-гы Советской нласти, М  , 19Г)7 г т. I, стр. N'

4) См. Резолюцию ВЦИК  по поводу зс'шрося левых чссров о праве СНК из 
гь декреты (там же. стр. 14» и Наказ о в.чапмоотпптениях ЯЦИК и СНК

же, стр. 102).

5) Я. М. С н е р Д л о в, Избранные статьи и речи, М.. ]93*,1, стр. e."). См так 
V И К а л и н и н  Вопросы советского строительства. М , 1958 стр. 361.



законности и правопорядка в СССР. Высшим исполнительньрм и 
расло^рядительныл! органом государственной власти СССР, которому 
^р.чретс-т в обязанность уп.ра'влвние страной, стал Совет Министров 
СССР, образуемый Верховным Советом СССР на сов/местном засе 

Д а н и и  об&их его палат (ст. 56). Совет Министров СССР ответственен 
перед Верховным Советом СССР и ему подотчетен, а в период меж
ду сессиями Верховного Совета С С С Р—перед Президиумом Верхов
ного ^вета СССР, которому он подотчетен (ст. 65). Осуществляя 
исполнительную и распорядительную 1власть (ст. 64), Совет Минист
ров СССР  'И зд а е т  обязательные 1на всей территории СССР постанов
ления и распоряжения на основе и во испалненне действующих з а к о 
нов и проверяет их исполнение (ст. ст. 66— 67).

Советская Конститущ^я 'и К0нституц(и0н'ная практика выработа
ли '.м«о:^бразные форумы руководства 'и контроля Советом Мииист- 
■ров СССР  со стороны Верховного Совега СССР Это: образование 
Совета Министров СССР и 'изменение его состава, зако!Нодательство- 
вание, намечающее программу его деятельности, заслушивание от
чета о работе npas'HTenbCTiBa СССР, отмена 'постановлений ;и распо
ряжений Совета Министров СССР, запрос депутатов Правительств)' 
т отдельным министрам и т. д. Это — реальное .руководство и 'конт
роль. сзитетельслвукжние о полновластии Верховного Совета СССР, 
как высшего 'работающего органа народного ■представительства,
о лocлeдo^вaтev^ьнoм осуществлении 'в СССР соединеп!ия через выбор
ных представителей народа и законодательной функции и нсполне- 
мия за'конов. О значении этого с точки зрения развития советского 
демократиама еще в 1918 году писал В. И. Лен»н в связи с вопросом
о демократизме и социалистическом хз'рактере Советской власти: 
«...-̂ овр-̂ ы со'редо-^оч'ивают в своих 'Руках 1не только законодатель
ную власть и контроль за исполнением законов, но .и нёпосредстаен- 
Н'ое осущест'вление законов через В'сех членов Советов з  целях даль- 
«ейшего перехода к выпатнению функций законодательства и управ
ления госуда1рст1за поголшно все.м трудящимся 1насе.ле'ние1м» ®'').

Природа советского 'Представительного режима ярко выражает
ся ВО взаимоотношениях между депутатами и избирателя:м'и, регулн 
руемых созетсх'им государствен'ным пр'азом.

\ Одни'м из краеугачьных принйилов буржуазного П'редставите;1ь 
ного режима, оф'ициально призна'нным буржуаз'ньта государствен
ным пра'ээм, я>вляется незавиоилюсть депутата парламента от изби
рателей, отрицание императи'Вности его 'мандата” ). Акт избрания 
депутата (голосоваж-ie) рэ'ссматривается в буржуазном государст- 
вен’-ом поаве 'чач юоидический факт, который 'не порождает «и'каких 
прз'воотношений между избирателями и их депутатами, и, более того, 
он oac.- .̂ia-pHBaeTcq как осбы-^ие. «совершенно отдатлющее послед- 
'Них от избирателей и ставящее их 'над «ими»

56) в. и. л е н и н. о  демократизме и социалистическом характере Совет
ской власти (Впервые опубликор.ано в' газ .«Правда» 22 апреля 1957 г.)

57) «Члены Риксдага,— говорится, напр., в ст. 55 Конституции Датского Ко 
ролевства,— подчиняются только своей совести и не могут получать^т своих из 

биратслей никакого обязательного мандата». «Каждый парламентарий,— гово. 
рится в ст. 67 Конституции Италии 1947 г..— ...выполняет свои функции без обя 
зательного чандата».

58) Г. Е л л и  нек ,  Общее учение о государстве, СП Б , 1908, стр. 431.



буржуазная государственно - правовая доктрина, обосновывая 
мерность и логическую неизбежность независимого положения 
гата, обычно прибегает к той же теории так «азываемого един- 
л 'Неделимости национального суверенитета. В силу этой теории 
аты 'Представляют нацию в целом как носителя суверенитета, ни 
бирателей отдельных округов. Шоэтому, как говори.-i сше 
линек, «йзбрание депутатов создает... прочную связь межл\ 
тавителя!ми.и всем народом (hq не избирателями отдельных 
ов—А . К.), именно отношение органа к целому, которое по счо- 
ироде может быть только правоотношением»®-'). Следова-
о, депутат, взятый в отдельности, не только не «меет ' юриди- 
й обязанности .по отношению к своим избирателя'м- но и в си- 
кона он не правомочея их иметь®").
} отрицании завиоилюсти депутатов буржуазных ' 1Гарла'меню« 
избирателей и в правовой охране их безответственности находит 
выражение неустойчивость внутреннего положения буржуазно- 
щества, недоверие правящих кругов буржуазных государств к 
рателя-м из демократических слоев общества, нх бояз1НЬ перед 
м политической сознательности и организованности трудящих- 
нх борьбе за власть, неуверенность бvpжyaaии в завтрашнем

уовершенно иначе решается вопрос о азаимоотношениях межд\ 
ата.ми и избирателями в советском представительном режиме 
ый с^чужит орудием превращения советского «государства к 
здение для принуж1.1ения творить во̂ 1ю народа» “’). Здесь 
эчена в принципе возможность коллизии интересов деп>татов и 
)ателей, ибо. в отличие от буржуазных государств, где сущест- 
пропасть между правительства.мн и народами'*"), j в coBei- 
социалистическом государстве и депутаты, и избирате-т— это 
тавители одного .и того же суверенного советского народа, осу- 
)ляющего под руководством Коммунистической ттартин нею 
ггу при1надлежаще11 ему государственной власти. «Депутат 
народа». Это та популярная в советском народе формула, ко 

I концентрированно вЪ1ражает суверенность советского народ.1 
:озяина своей судьбы, тесное единение народа и правч'гсльсч-

)) Там же, стр. 431.

1) «Принцип национального суверенитета логически исключает... в иолити- 
: выборах то, что называется представительством интересов» (А. Э с м е м
• основания конституционного права, СП Б, 1909, стр 201). Депутат -м,' 
м перед нами (избирателями —  А. К.) никакой отчетностью» (Г. Елли-  
Указ., соч.. стр. 431). М. О риу  видит в импераУивном мандате «отрицзш<’ 
омии представителей... в особенности отрицание парламентской автономии» 
вы публичного права, М., 1929, сТр, 661). Предвыборные обещания «...юри 
ки ничтожны. Дача императивных мандатов запрещена». Конституция 

НИИ провозглашает неаависнмость депутата одним из четырех признаков! 
ого» представительства (М. П р е л о ,  Указ. соч., стр. 438 и 249). Отс(утст 

равоотношения между избирателями из буржуазии и их депутатами не слу- 
1репятствием тому, что последние зависят от первых и беспрекословно вы ■ 
[ЮТ их волю, что хотя бы косвенно признают, напр., Г. Еллинек (Указ. соч 
31— 432). М. Прело (Указ. соч., стр. 439).
) В. И. Л  е н и н, Соч.1, т. 26, стр. 304.
I) См. В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 25, стр. 220,



ва. почетную обязанность депутата советского представительного уч
реждения быть прэвод'ником и защитником воли и интересов со 
ветского народа в органе советской государственной власта и отве
чать перед ним за огою деятельность. |Это полностью соответствует 
указанию В. И. Левина, который еще накануне Великой Октябрь ' 
CKOi'i соииалмстическон 'реэс^люции говорил, что депутаты .должны 
сами работать, сами испо.т,Н'Ять свои законы, сами проверять то, что 
получается в жизни, сами отвечать непооредствеино перед избирате- 
лял;;:1» " ). Поэтому фактом избрани'1 делутатоз (гато'соваше) не 
только не прекращаются какие-либо отношеиия 'Между ними к изби
рателям.,а, наоборот, им .порождаются отношения, которые, будучи 
в основных чертах регулируемыми :НОр1мами 'государственного драва. 
атрИ'Лбре-ают хараетер правсотноше.нлй, субъектам?! которых явля
ются избирателен и депутаты, народ и правительство, t

По'^юветЪгому государственному праву мандат советского депу
тата — обязательно вмпэрати.Е«ый. Таким он был признан еще в до- 
окг>:брьоки1г пеоиод pasiBHTHH Советов, как прообра?а представитель
ных учреждений государства лрадущей п'ро/1етарской диктатуры. 
После Великой Октябрьской социалистической революции нмпера- 
THDKocTb мандата аеп>тата по с>1 цаству была признана .еще Вторым 
В :сросснйжи.м Съездом Советов, кок>рый .принял Декрет о земле в 
соответстзии с 242 крестьянками наказами '*). 4 декабря 1917 г. i
бьи принят декрет ВЦИК «О праве отзыва депутатов», в котором 
го^'юрилось о «действительном подчинении народу его выборных»®*). 
Затем это бычо подтверждено в ст. 78 первой Советской Консткту 
ции 'И в последующем органическом законодательстве Советского го
сударства. 3  котором содержание имлератив;то1'о мандата было рас
крыто более полно, чем в конгтитуциях Кснституция СССР
1936 рсца (ст. 142) н Конституции союзных и автономных республик. 
пг>ччс~ые на ее ч̂тт.'гзе. пот’ вердити кмлепатианость мандатов де
путатов ’ ). Конкретизируя конституционные положения, об от
вете: вилносггл депутатов перед избирателями, нсзое органическое 
закснодательстзо союзных респу^тик (например, ’ Положения о 
М'стных Советах VCCP. утвержденные в мае 1957 г-) устанавлива
ет срЭ’Хи псриодстческой отчетности депутатов перед кзбирател^ими.

Характер взаимоотношемия депутата с его 'избирателями цели
ком определяет характер оценки последствий депутатской деятель
ности избранника.

63) Т.эм же, стр. 396. К. М аркс говорил о чле1Гах Парижской Коммуны, как об 
«ответственных слугах общества» (К. М  а р к с, Ф . Э н г е л ь с  И збр. произв. в
2 томзх, М., 1943 т. 1, стр. 479).

64) Сн.. С. У  , 1917 г.; №  1. ст'. 3.
65) СУ.. 1917 г., №  3, ст. 49.

66) См. ст. 29 «Положения о сельских Советах Р С Ф С Р »  (СУ., 1931 г., №  I I  
ст. 142), ст. 40 «Положения о городских Советах Р С Ф С Р »  (СУ., 1933 г., №  29; 
ст. 103) и др.

67) В Положениях о местных Советах Украинской СС Р , утв. в мае 1957 г.,
Положении о сельских Советах Р С Ф С Р  (утв. в сентябре 1957 г.) и др. подроб-,
но раскрывается содержание императивного манлата депутата местного Совета 
тогда как законодательных актов о депутатах Верховного Совета С С С Р  и Веп- 

ховных Советов союзных и автономных республик до настоящего времени нег.



Буржуазное государственное право, отрицающее императивны;'! 
1ктер мандата депутата, рассматривает юридически ничтожно/! 
гельность депутатов из буржуазии в парламенте, оберегая их от 
гтственности перед избирателями.Под прикрЫтяем того же едино- 
нелелимого национального суверенитета буржуазная государст- 
ю - правовая доктрина в принципе отвергает й право огзыва то
нов из'би.рате.тями ""I. Охраняя анти'народную, реакционную 
тельность депутатов из буржуазии в иар*та.менте. оберегая их' от
I народного, «буржуазия умышленно не дала права отзыва. - - 
за действительного контраля... это узурпация прав народа»'''’К 
В отличие от этого и в прямой связи с императивным хараки- 
маадата депутата советского.представ'ительного органа, как ор

1 работающего, в советском 1осударс'твенном праве лраво отзы 
депутата, его признание и применение рассматривается как усло- 
лишь при на.тпчии киторого «какое бы то ни было выбо1рное уч- 
ден'ие или собрание представителе!! М1>жет считатьк'я !1од.тиннс 
Ж'ратическим и действительно предс!авляю!ии:м волю народа... 
0C.H0 B.H0e. принципиальное положение истинного . .чемократи,!-

■ Соответственно чтому еще до принятия первой Соьс'ТСкЪГ!
ституции бы.1 издан декре! «О пр аве отзыва», установивши!) по- 
)к, со!'лас1!о котаро.му в условиях Советского госуда1рства деп\ - 
П'редсхавигельного уч(реждения мож ет бы ть о к и в а н  но трсоов:! 
более чем пиювины избирате.тей Э тот принцип затем быт 

гвержден в ст. 78 первой 0>ветской Конституции и. ад iK'ex noc îe- 
Ш)Их Конституциях и органических законах, включая Конститу'- 
СССР 1936 г. (ст. 142) и законо.1а1ельство союзных !)еспублик о 
■ных предста^вительных органах' ' ). Наститько аа'жен :лот 
П1ИП советской п|>е.1ставите*тьной системы, что ем у  отводится 
ное место в Программе Комму!!НСтмческой !1артии' Советского 
1за ■ ’) и в указания.х XX спл'зда КПСС !ю оживлению работы 
етов в !1е!!тре и на м еста.\ ‘ ‘ ). В ус ижия.ч с о в е тск о го  1фел- 
ительного режима шх'ледовательно'проволится ленинское ука- 
le о том. что «в Совет каж ды й крестьянин, посы.тая представитс- 
может и итозвать их л в т ^ м  истинный народным смысл Сове

Таковы некоторые черты советски.ч представите!Ы!ых уч1)еждс- 
показьгваюшле их подлинно народный. ,те.мок.ратически11 ха- 

ер. Будучи рассмоттренными !лав.ным образом примелите....но к 
нему органу народного предстаи'ительства Вер.човному Сот.е- 
ХСР- эти черты характеризуют советскую форму социа.тисгичс-

)8 ) В совре.менноил конституционном нраве Фраицн» отрицание нравп 01мы- 
ассматривается, как и отрицание шиператизности мандата в качестве су- 
гвенного признака «чистого» представительства. (См. .М П р е л о, Ук.и.
. стр. 437).
)9) В. И. Л е н и н„ Соч., т. 25. стр. 303 и 304.
^0) В. И.Л е н и н, там же, стр. 301.
'! )  См., напр., Положение о сельских Совета.х УССР. v t b . в мае 1957 г. 
63), Положение о сельских Советах Р С Ф С Р , утв. в сентябре I9FI7 г. (ст. З'.М.
^2) См. КПСС в резолюциях..., М., 1954, ч. 1, стр. 41,‘i.
'3) XX съезд КПСС. Стеногр. отчет. М., 19.%. т. I, стр. 92 и 415,
Ч ) В. И. Л ё н и н, Соч, т. 26. стр. 304.



ских представительных учреждений, в которой выражаются общие 
их черты в п1римепен»и к конкретным условиям социалистического 
c-poH-^ay^r-pa в СГСР. Рассмо'’рэн1мое дает нам возможность сдела-^ь 

' вывод о TOCVI, что под советскими представительными учреждениями 
мы п^иимаем выборные рабтающие органы советской государст 
венной власти, состоящие из представителей трудящихся, отьетст 
венных перед избирателями, подконтрольных им и сменяемых ими 
выражающих волю и интересы трудящихся в органах, осуществля 
ющих в центре и на местах полноту государственной в,1асти 
Это полностью ооо-рзетстаует тему, что говорил В. И. Ленин о с}тц 
но:т1и правления бааьши^нства: «Если политическая .власть в госу 
дарстве иаходи-гсл в 'рух*ах такого класса, интересы коего совпадают 
с «чтерссами большинсиза, тогда управление государством действи- 
тель::о оОглаоио воле большинства возможно>’ '').1

75) В. И. Л  е н и н., Соч.. т. 25, стр. 179.

Кафедра теории и истории государства 
и права Тсмского государственного уни- 
вереи,ета им. Куйбышева. Январь 1958 г.
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СМЕТА-ФИНАНСОВО-ПЛАНОВЫЯ АКТ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

р̂едс-тва государственного бюджета СССР расхоа’ ю-ся на гя 
азличные цели и в самом различном порядке. Но в основной 
: распре^деление бюджетных оредс-в 'и их расходозание си
яют содержание бюджетного финансирования, 
шджетное финаисирова'ние в любых случаях осущеслзляется з 
звратном порядке. Безвозвратный аорядох расход<жа«ия дг- 
ых средста означает, что данные средства ■расх<ауются на '̂ е 
ные объекты без последующего во^мешен'ия, б<̂ з лостедуюше- 
1врата. Безвозвратность — это основной критеркй, который от- 
■т финансирсеание от кредитовалия, предусматфизающе.о в.л 
денежных средств на определенный срок и с  об'лзательны.,! 
атом.
} соответствии с действующей системой, установленной фи- 
>ВЫ|М законодательством, бюджетное финансирование в СССР 
эстш1яется в двух формах следоват&/Тьно, двумл ме-тцт' ' 
[■ншсирэвание гссуда^твенных хозрасчетных предприятий и 
[изяций- 2 ) ф;гнанси'р0зание государственных бюджетных уч- 
1НИЙ. Кроме того, каждая государственная организация (ка;< 
ственное предприят11е. так и бюджетное учреждение) осущест-
■ фина.ноирован'ие калиталь.лого стрс'Ительс ва.
Гаким обраэо'м, существуют тр̂ и формы бю,джетиого фи'пансиро-
I. каждая из которых имеет свои отличительные о:обсн’!осги 
эксиомической, так и, сОответствешно ей, с прапоээй точек э'р&- 

Финаиоиравалие государственных хоз’расчетных лредлр'ият'ий и 
[изаций в обшей системе бюджетного финаисированил имеет 
особенности, которые оп̂ >€1деляютч:я тем. что фичансирэвание из 
<ета для хозрасчетных предприятий и организаций шляется до- 
ительным источником получения денежных ор.?дст1В. и ислоль- 
я оно в том случае, когда у хозрасчетного предприятия не хва- 
собствен'ных средств на покрытие всех расходов.



Второй формой бюджетного (}ТинансированИ'я является фи.нанси- 
рование бюджетных учреждений и организаций. Существование этой 
формы бюджетного финансирования объясняется особым экономиче
ским и пра1вовым патожением этих учреждений и организаций. Дан
ные учреждения и организации относятся к непроизводственно!! 
сфере; в материа;пьном-производстве они не принимают участия и, 
следовательно, национального дохода не создают. Основное их на
значение состоит в удовлетворении общественных потребностей чле
нов социалистического общества. К данным учреждениям и органи
зациям относятся L-оци'ально - культурные учреждения, органы госу
дарственного управления и органы, обеслечиваюпше обороноспособ
ность страны.

Единственны.чГ источником обеспечения данных учреждеини и 
(организаций денежными средствами является государствемный бюд
жет СССР, его средства составляют материальную основу их дея
тельности. Поэтому в финансовой и юридической .титературе их на 
1ывают «бюджетными учреждения1ми и организациями»,

Са.мой многосторонней сферой удовлетворения общественных 
потребностей являются социально-культурные мероприятия. Как по
казывает само название «социально-культурные мероприятия», эта 
сфера выключает в себя все отраоти, «лреднаэначенные для совмест
ного удов^тетворания потребностей, как-то: школы, учреждения здра
воохранения и п̂ р. Каждая отрасль социально-^культурных ме
роприятий имеет огромное количество учреждений и организаций. 
Гак, например, просвещение имеет разбетвленную сеть общеобразо
вательных школ, средиих специальных .учебных заведений и т. д.

Финансирова'ние бюджетных учреждений происходит на ocHo:it.' 
финансовых планов, назыиаемых сметами. Каждое бюджетное уч- 
реж1дение должно иметь и фактически имеет свою смету. По этом\- 
вопросу издано специальное постановление СНК РСФСР от 16 'мэр- 
та 1936 года «О самостоятельных сметах учреждений, состоящих на 
государственном бюджете'РСФСР, республиканских бюджетах 
АССР 1и местных бюджетах» ДаннЫ'М постановлением было уста
новлено. что финансирование учреждений должно производиться а 
соответствии с утвержденны'ми для этих учреждений сметами и в 
меру действительного выполнения оперативного плана по каждом}- 
учреждению. Это .правило свято лретворяется на практике. Поэтому 
(|)инансирова.ние бюджетных учреж,дений называют сметно-бкхлже!- 
!1ым финансирование.м.

Смета включает в себя в.се расходы бюджетного Учреждения. А 
так как расходы любого государственного учреждения устана'влива- 
ются в соответствии и на основе народно.хозяйственного плана, го в 
силу этого смета приобретает плановый характер. Она выступает 
как фмнансаво-плановый акт. Она является конкретным выражени
ем в денежной форме основных плановых заданий, установленных 
народнохозяйствеяным плано.м каждому государственному учрежде
нию.

1) См. К. .М а р к с и Ф . Э н г е л ь с, Соч., т. XV, стр. 273.

2) СУ  Р С Ф С Р . 1936 г., ,Чг 8, ст. 48.



era в к л ю ч ает  в себя все расходы бюджетиого учреждения 
:ходы по управлению, так и расходы по 1вылолие}1ию ими их 
аствеН'Ных функций, или. т ак  назыоаемые. олерацкониые рас-

[era устанавл.ивает объем, целевое направление и покзарталь- 
лрвделеиие средств, выделенных государством из бюджета 
!|ржа'ние учреждения и выполиение его плановых задз'ни;}. 
ли словами, смета яв^чяется п л а «  о м ф и н а «  с и р о в а и и я 

тного учреждения-
1€ты бюджетных учреждений имеют определенную форму, 
смет для всех типов бюджетных учреждений устанавлизают- 

шстерством финансов СССР. Различаются <^еты по кругу ох- 
емых ими учреждений и по типу учреждений. По кругу охза- 
:ых учрежде1ний сметы делятся на индизидуалшые и сводны.?. 
Д 'И в и д у а л ь'Н о й является такая смета.которая содержит 
ы только одного бюджетного учреждения.Такая омета стозволя- 
гьрвать все индивидуальные особенности данного уч^ждения. 
{дуальные сметы учреждений,принадлежащих к одной отрасли 
истического строительства,объединяются сооттазтствующим мя 
ством 'ИЛИ отделом исполкома в е д и н у ю  с в о д н у ю  сме- 
одная о.мета включает в себя, помимо индивидуальных смет 
5ений, сметы на централизованные мероприятия '' ■ а также 
на содержанке органов государственного управления. Единые 
je сметы, в овою очередь, представляются в соответствующие 

совые органы для включения «х в бюджет.
1зличаются также сметы по типу учреждений. Для каждого 
«■режцений существует своя форма смет. Она зависит от харак- 
гятельности того или иного учреждения. А так «ак ло своим 
и отраслевому характеру деятельности бюджетные учрежде- 
ень разнообразны, то в силу этого существует и батьшое ко.ти- 
фор'М смет. Существуют фермы смет на содержание орга'моз 
рствеиного управления, по учреждениям подгогооки кадроз, 
^1К0 -санитарным учреждениям, по общеобразовательньгм шко- 

другим учреждения.м.
юбая смета бюджетного учреждения имеет свою структуру, 
уктурным подразделением являются статьи, каждая из кого- 
леет строго предметно-целевое направление. Содержание ста- 
еты определяется бюджетной классификацией расходов, кото- 
»€дставляет собой строго обязательную детализацию расходов в 
гстаии с их предметно-целевым назначением.

оджег'ная классификация устанавли(вается Советом Мини- 
СССР и Министерством финансов СССР и произвольному из- 
да'не подлежит’ )- Ее с т р о г о  обязательный характер вытека-

Согласно действующей расходной классификации к централизованным 
нятиям относятся созыв съездов, сессий, совещаний, проведение изоир.!-

X кампаний, различных обследований и т. д.
П раво установления новых и изменения действующих статей pacm tou  
лежит только Совету Министров С С СР , а М| нистерству финансов С С С Р  
.лежит право устанавливать и изменять все остальные подтчазделения бюд- 

1 классификации расходов (разделы, главы и параграфы).



бюджета, который имеет силу 
:?акога, и из тре^вании соблюдения сметно-бюджетной дисциплины 

Согласно действующей бюджетной классификации оасходов лля 
бюджетных учреждений, устанслмано 14 сгатей’ ^яо и с п о л и ^  они 
L  ™ "  У>Ре*Детпй иснолмует ^ ф ед м еи
н ан со^С С Т '^н !^™ ” ’ для «его Министерством фи-
шимрняр^; ш >̂Р‘'знов государственного уп,равлення
тРй пИ статей, по учреждениям подготовки кадров- 12 ста-

~  >2 статей и т. д. Такое 
распределение статей заказывает, что каждое бюджетное учрежде-

Г  " ’Г '* ’' расходов, а только те. к<ж>рые с^твет- 
(твуют его профилю работы.

й’’ ” бюджетных учреждений общими являются 10 статей.
- о те статьи, которые применяются органами государственного уп
равления. К ним относятся, прежде всею, ст. I « З а ^ а Е Г  плат!"

Йатьи^ заработную ллагу» и т. д. Остальные четыре
- -классификации ;расходов имеют ограниченное применение 

itijt. расходы этих статей имеют сугубо специфическое направле- 

r Z ' i I n T l  относятся ст. 8 «Стипендии», применяемая
^ ь к о  в тех бюджетных учреждениях, где выплачиваются стипендии 
. е. в институтах, техникумах, специальных шкапах и т д с г 9

питаиие», .применяемая в лечебных и детских воспита
тельных учреждениях и т. д.

включает в себя соответственно своему названию 
расходов. Правильное распределение расходов 

по цельным статьям во многом зависит от того, насколько подроб- 

финансов СССР разработало порядок применения 
пшп ^-^асс^икации расходов и насколько детально изучили этот

местах, которым непосредственно приходится 
доставлять и исполнять сметы.

финансово ■ плановому акту, имеющему юри- 
дачеокии характер, предъявляются определенные тре6 ова1ния и по 
порядку ее прохождения.

н я ч и ^ ^ 1 “ г состоит ад ряда последовательных этапов. Он
составления сметы и кончается ее исполнеии- 
стадиями между ними является рассмотрение 

перечисленные этапы прохождения сметы 
определенные юридические действия, которые 

«>ответствующими нормами права В 
т f  ^  рассматриваются лервые три этапа сметного процесса, 
т. е. составление, рассмотрение и утверждение

ометы является одним из самых ответственных .мо- 
бюджетного учреждения, и от того, насколько 

составлена, зависит успешное выполнение плановых 
учреждением. Отсюда 'непосредственно вытекает, 

является важным государственным мероприя
тием. Оно требует от руководителей учреждений, как малых так и 
^ ь ш и х ,  всестороннего изучения иужд и запросов учреждений уче
та их индивидуальных особенностей. ^«н и и , уче

учреждения составляется на определенный срок, который 
целиком зависит от срока действия закона о государственном бюд-



СССР. Как правило, смета составляется на период с 1 января 
декабря включительно, т. е. на весь бюджетный год. Из этого 
[ла бывают исключения, .когда сметы составляютш 'не на roi. 
тределенное количество месяцев. Это бывает в тех случаях, 
учреждения либо тш1ько создаются и вступают в действиз в 

ие года, либо прекращают свою деятельность в течение года. 
lawuHx учреждений сметы составляются только «а опраделен- 
исть года.

)мета любого учреждения оостаил!лется на основе указаний зы
бящего органа, даваемых в строго.м соответствии с действую- 
законодательством, ре1гулируюш1и:м финансово-хозяйственную 
!Льность данных учреждений- В этих указаниях сообщается фор- 
1еты, а также основные производственные показатели ло объе 
боты учреждения в предстоящем году. Кроме того даются ука 
по технике составления сметы.

Наряду с указанием вышестоящих органов, основанием для со- 
6НИЯ ометы служат утвержденные сметные ассигнования и ожи- 
>е их использование за текущий год, которое определяется на 
е отчета за прошедшее с начала года время (обычно к момент)' 
вления ометы учреждение имеет отчет уже за три квартала с 
м года) и точного подсчета необходимых до конца года расхо-
0 каждой статье сметы.
'ехнический момент составления сметы конкретно возложен на 
ых работников, т. е. на бухгалтерию учреждения. Но наряду с 
в составлении сметы активное участие принимают обществен- 
>рганизации, учреждения. Составлевная с.мета обязательно об- 
ается либо на заседании местного комитета, либо на производ
ном совещании. В заключен'^?е смета подписывается руководи- 
и счетными работниками учреждения.

голько после всей этой проделанной работы смета представляет- 
рассмотрение в вышестоящий орган. Таким вышестоящи.м орга- 
осоюзно.му и республиканским бюджетам 1Может быть министер- 
ведомство и совнархоз,а также их главные управления и упраз- 

по республиканским АССР и местным бюджетам бышестол- 
органом можегг быть отдел исполкома или министерство АССР.
J дальнейшем порядок прохождения смег будет рассматривать- 
пъко по республиканским АССР и местным бюджетам. 
Следующей стадией сметного процесса является рассмотрение
I, основная цель которого заключается в проверке правильно- 
зставления сметы и обоонозанности включенных в нее расходов. 
Рассмотрение сметы—это есть предварительная форма государ- 
рного контроля со стороны вышестоящего органа за расходоза- 
бюджетных средств отдельным учреждением. Рассмотрение 
осуществляют глав'ные распорядители кредитов в соответствни 
порядком, который установлен действующим законодатель-

^меты отдельных учреждений рассматриваются заблаговремер!- 
) утверждения соответствующих бюджетов. Существование это- 
авила объясняется тем, что на практике республиканские н ме-
1 бюджеты, которые являются источником финансирования для 
н̂oй 'массы бюджетных учреждений, утверждаются в то время,



когда уже бюджетный год начался. При рассмотрении омСт как пред
варительной формы контроля главные распорядители кредитов обя
заны выяснить следующие вопросы: действительно ли необходимы и 
целесообраэны предусматриваемые в смете расходы; соблюдены ли 
действующие законы и шостановления Правительстеа. а также ука
зания ш  составлению смет «а  предстоящий год; соответствуют ли 
(Приведенные © проектах смет ороиз^ствевны е показатели шрюекту 
'народнохозяйственного плана на предстоящий год. Заключ1ггельным 
этапом рассмотрения омет является оп'ределение .правильности рас
четов по каждой статье расходов.

При рассмотрении смет главные распорядители иредитов имеют 
лраш  вносить определенные изменения в «их. Если, например, в 
процессе рассмот^ния смет обнаружатся превышения расходов ло 
лимитируемым статьям сметы, глаанЫ'М образом по заработной 
плате и капитальным вложениям, по сравнению с  принятьими сум
мами по бюджету, то главный распорядитель кредитов не то^тько 
рмеет право, но и обязан соответственно сократить расходы по дан
ным статьям сметы.

Рассмотрение проектов с.мет дает главному распорядит&тю кре
дитов твердую уверенность в 'Правильности составления представ
ленных смет. И только после этого у него ^возникают полномочия на 
последующие действия но организации финансирования бюджетных 
учреждений. Теперь он получает возможность рассмотреть итоги 

представленных проектов омет.
Подведение итогов явл:яется зак-тючительны.м этапом рассмот

рения проектов смет и выражается оно в том, что главный распоря
дитель кредитов представляет в соответствующий финансовый орган 
целый ряд итоговых документов. К ним .в первую очередь необходи
мо отнести свод расходов, который хотя и основан «а сметах отдель
ных учреждений и на ометах по централизованным мероприятиям, 
но имеет качественно шюе структурное построение. Он построен не 
в разрезе отдельных смет учреждений, а в соответствии с подразде
лениями бюджетной классификации, т. е. по главам, параграфам и 
отатьЯ|М бюджетной классификации.

Вторым обязательным актом, представляемы1.м главньвм распс- 
радителем кредитов в фишнсовый орган, ямяется свод годовых 
назначений по сметам бюджетных учреждений в разрезе статей, ибо 
расходы последних составляют ооновн>то массу расходов главного 
распорядителя кредитов и выделение их в особый акт имеет принци
пиальное значение. Далее идут сводные производственные показате
ли по сети, контингентам и штатам, по тинам учреждений.

Отдельно представляется также один экземпляр омет, составля- 
О.МЫХ непосредственно глав.ным распорядителе.м кредитов. Конкрет
но, к ‘НИМ оа-носятся ометы на централизованные расходы и сметы, 
на расходы по организации и содержанию учреждений, по(Длежащнх 

открытию в предстоящем году.
В заключение главный распорядитель кредитов представляв г 

индивидуальные аметы наиболее крупных учреждений, но «е всех, а 
только тех. которые выборочно указываются финансовым органом. 
Это необходимо последнему для непосредственной проверки пра
вильности составления как индивидуальных смет учреждений, так и



юве их проверки прааильности составления всего свода pacxj- 
>бьгчно финансовые органы рассматривают индивидуааьные 

10— 20 ттроц. общего чиста учреждений, ггодчиненных главно- 
гпорядителю кредитов.

осле TipoBepKH сводной сметы и внесения в нее, е̂ 'ли в агам 
еобхо(д:имость поправок, финансовый орган доводит до сведе- 
гавного распорядителя кредитов о  включении данной сиоаной 
в ороект соответствующего бюджета.

асомотрение омет главным распорядителем кредитов и провер- 
нансовым органо.м правильности данного рассмотрения являет- 
1ЭЮЩИМ моментом в сметном процессе. И.менно после про 
1ния дан'ной стадии омет, возникают все фактические п-редпо- 
для непосредственного исполнения их. Это подтверждает 

«ка. Причины ташго пошожения дел заключаются s следую- 
Исполнение ометы начинается с 1 января, т. е. с  «ача^та бюд- 
го года, а утверждение смет, «ак правило, происходит эначн- 
) лоэже. В силу этого на практаке исполнение смет 'начинается 
омента утверждения, а с  момента их рассмотрения,

о  это обстоятельство само по себе нисконько не умаляет vio 
утверждения смет, как юридического факта. Он является ос- 

|М к>ридически1м моментом в  аметном процессе, ибо он подводи г 
ольшой и кропот.нивой работе .по составлению и раосмотреник.

ндив'идуальные с.меты отщешьных уч|раждений утверждаются 
>»ми 'распорядителями кредитов, т. е. тми же самыми должно- 
и Л1Щ31МИ, которые и рассматривают проекты омет. Вое это де 
рроцесс утверждения смет незатруднительным хот1л бы 'П отом\-, 
ждый главный !раопорядите,1Ь кредитов стремится так рассмот- 
меты, чтобы ему при их утверждении не приход'илось еще ра •. 
инициативе уточнять содержание смет.

конкретно ометы утверждаются по респуб-ликанским. АССР 
етам— министрами АССР, по 1краевым, об.1астны.м, районным и 
:кнм бюджетам—заведующими отделами нспо/икомов Советов 
1Т0В трудящихся, а по бюджетам тех Советов, исполкомы котс,- 
е имеют отделов (сельский, поселковый Советы) председате- 
исполкомов данных Советов.
утверждении сметы вьгражается власпныи характер по-иномо- 

гавного распорядителя кредитов но разрешению бюджетному 
дению осуществ^Лять расходы на основе с.меты, и-бо всякое рас- 
аиие бюджетных средств без утверж|ден1юй ометы занрещаетс.ч 
ж .

о  своей юридической силе утверждение сметы является юри 
сим актом, который непосредствеино порождает права и о 6у - 

Л'и бюджетного учреждения на расходование выделенны.х по 
денежных средств.
тверждение сметы есть акт единоличного руководства, и осуще- 
!тся он следующим образом. На каждом экземпляре смет.ы 
яй распорядитель кредитов заполняет графу «Утверждено», 
р свою подпись, дату утверждения сметы и прикладывает от 
[ечати своего органа. FFocvie этого первый экземпляр утвер



жденной сметы передается учреждению для непосредственного ис
полнения, а второй остается у главного распорядителя кредитов.

Финансовый орган, получив окончательно обработанные мате
риалы. проверяет их как с точки зрения соответствия утвержденному 
бюджету, так и с  точки зрения со^юдения законов и указаний пра
вительства по составлению бюджета, и при отсутствии замечаний 
руководитель финоргана делает иа первой странице отметку «Согла
совано» и подписывает их.

Если же IB своде смет имеются расхождения с  утвержденным 
бюджетом, то финансовый орган обязывает главного 'распорядителя 
кредитов внести соответствующие изменения как в сводную смету, 
так я в ометы отдельных учреждений, после чего один экземпляр 
сводной сметы возвращается главному раолор-ядителю кредитов 
для ее исполнения. На это.м сметный процесс заканчивается и начи
нается исполнение смету, анализ которого уже выходит за рамки 
данной статьи.

После такого анализа сметы, с точки зрения ее экономического 
содержания, формы и структуры, а также порядка прохождения, 
вполне законно возникает вопрос: что представляет собой смета с 
правовой стороны? В финансово-правовой литературе на этот счет 
имеются различные высказывания.

Доц. О. Р. Халфина рассматривает смету как финансово-плано
вый акт и относит ее к финансовым актам, под которыми автор пони
мает индивидуальные акты, создающие конкретные правоотношения. 
Другими словами, Халфина Р. О. рассматривает смету как индиви
дуальный акт )̂.

Доц. М. А. Гурвич относит смету к финансово-плановым актам, 
оставляя при этом открытым вопрос о  ее правовой природе, ибо 
понятие «финансово-плановый акт» не дает еще возможности опре
делить правовую природу а^еты").

Представляется, что аметы бюджетных учреждений являются 
индивидуальными актами, ибо они непосредственно устаиавливаюг 
объем и содержание расходов к о н к р е т н ы х  учреждений: школы, 
больницы или какого-либо другого отдельного учреждения, в преде
лах индивидуальной сметы руководитель учреждения, как рас
порядитель кредитов, осуществляет непосредственное расходование 
денежных средств.

В процессе этого расходования возникает множество конкрет
ных финансово - правовых отношений бюджетного у-чреждения с 
другими государственными органами. Они возникают по поводу са
мых различных расходов: выдачи денежных средств на заработную 
плату персонала учреждения, на командировки и служебные разъез
ды, на расчеты с хозяйственными организациями и т. д- Юридиче
ским основанием для возникновения данных конкретных финансо
во-правовых отношений является момент утверждения сметы вы-

5) См. X а л ф и н а Р. О., К вопросу о предмете и системе советского финан 
сового правд. Сборник «Вопросы советского административного и финансового 
права». Изд. АН  СССР , стр. 207— 208.

6 ) См. Г у р в и ч М. А., Советское финансовое право, гл. i l l ,  параграф 2, 
стр. 50, Госюрнздат, М., 1954,



'оящим органом, когда смета приобретает юридическую силу и 
упает как финаисово-плановый акт.
Индивидуальная смета яв^тяется основным актом, ,на основе ко 
го осуществляется финансирование бюджетных учреждений. И 
а в правовой литературе идет речь о  смете, то в большинстве 
аев имеется в виду иментю индивидуальная омета.
Но наряду с индивидуальными сметами при финансировании 
«етных учреждений применяются также и сводные отраслевые 
ы, которые включают в себя, как уже было скааано выше, инди- 
'альные сметы учреждений, сметы на централизованные меро- 
[тия, а также сметы на содержание органов государственного уп 
гения.
По своей правовой 'природе сводная отраслевая смета, по наше- 
лнению, также является индивидуальным актом, ибо она содер- 
только общие цифры расходов по главам, параграфам «и стать- 

г . е. является количественным обобщением индивидуальных 
' учреждений, подчиненных главному распорядителю К1редитоз, и 
1КИХ новых положений она в себе не содержит'.
На основании сводной с.меты также 'возникают конкретные пра- 
•ношения, например, правоотношения, связанные со временным 
1ссигиованием средств и удовлетворением требований учрежде 
проходящих по сводной смете.
Ни индивидуальная, ни сводная отраслевая смета не создают 
JKHX правил поведения. Последние создаются нормами закона, 
лирующнми порядок финансироваиия бюджетных учреждений.' 
та же, независимо от того, индивидуальная ли она или сводная, 
да представляет собой индивидуальный плановый акт, шосколь- 
жа в рамках порядка, установленного действующим законода 
.СТВ01Л, опрецеляет конкретный размер денежных средств, пред- 
1аченных для проведения тех или иных .мероприятий на опреде- 
1ЫЙ срок. Предназначаются ли эти средства одному бюджетному 
;ждению, либо группе конкретных учреждений и должны быть 
1ределены между этими учреждениями определенными компе- 
кыми лицами, т. е. главны.ми распорядителями кредитов.— все 
существенного значения для определения правовой природы той 
)угой сметы не имеет, ибо различия между индивидуальной и 
вдой сметой чисто количественные, а не качественные. Та и дру- 
смета никаких общих правил, которые не содержались бы в ранее 
а«ных законах или нормативных актах, заключать в себе «е мо- 
. Это положение специально оговаривается нормой права: в сме 
аключаются только расходы, предусмотренные законами н поста- 
лениями Правительства СССР 'и правительства союзной рес- 
лики.
Взгляд на смету как «а  акт, .имеющий определенную степень 

[дической силы, неразрывно связа-н с  укреплением сметно-бюд- 
ной дисциплины. Смета, выступая индивидуальным актом, яв- 
гся законом как для главного распорядителя кредитов, так 1и для 
оводителя любого бюджетного учреждения. Всякое отклонение в 
ходовании денежных средств от сметных назначений рассматри 
гея как нарушение правил сметно-бюджетной дисциплины, как на- 

1ение социалистической законности.



труды  ТОЛ^СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В В. КУЙБЫШЕВА

Том 151 -

Я. А. К УФ АКО ВА

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СМЕТНО

БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ В СССР

Со времени Великой Октябрьской социалистической ревашцич 
прошло i^ ie e  сорока лёт. За это время советское государство нако
пило громадный опыт в своей финансовой деятельности, в часвдостп, 
в областл сметно^юджетното финансирования.

Сметно-бюажетное финансироваиие в СССР сущестоуел с пер- 
выл дией Советской власти и имеет свою богатую историю разви
тия.

Законадате^1ьст1во ло смето-бюджетному финаяснрованию на 
всех этапах существования советского государства отвечало зада
чам и требованиям развития советокого общества. За это .время 
сметио-бюджетное финансирование претерпело определенные измене
ния, йоте основные пршщипы его, которые были выработаны практи
кой и закреплены законодательством в первые годы Советской влас 
ти, действуют и в настоящее в/ремя. Поэтому обращение к развитию 
Симетно-бюджетного финансирования имеет важное теоретическое и 
практическое З1начение. Опыт, накопленный .годами в этой обласгн, 
должен умело использоваться в дальнейшем развитии науки (|>инач- 
сового п^рава и в повседневной практической работе советских орга
нов.

Анализ раз1вития законодательства ло сметно-бюджетному фм 
•на1нси'р0ва1н»ю производится в основном по периодам сущесгвова- 
йия советского государства. Причем, по первым пероюдам дается 
подробный анализ развития пра'вового регулирования сметно-бюд- 
жетаого финансирования, а по следующим краткий. Это объяс
няется тем. что именио в первые периоды развития социалистиче
ского государства происходило становление данного института, а во 
всех последующих периодах вносились только отдельные иаменения 
в действующую систему сметно-бюджетного финансирования, приво
дя ее в соответствие с уровнем социалисгичеокопо строительства.
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С первых дней Великой Октябрьской социалистической рево,1ю- 
я Коммунистическая партия и Советское правительство в области 
наисовой notiHTHKH исходили т  того маркоистското патожения, 
) «...ни один новый социальный строй не укреплялся в истории бе ? 
X), чтх)бы ие финансировать его усиленным образом, затрачивая 
это сотни ,И сотни МИЛу1ИОНОВ»‘Х

в соответствии с  этим положением основ'ной задачей в областл 
шаисов в первый период 1революции было—подорвать материаль-
о основу эксплуататорских классов внутри страны и обеспечить та- 
; распределение денежных и материальных средств,которое соответ 
юв-ало бы потребностям пролетарской диктатуры, выражавигимся 
[еобходимости укрепления Советской власти, восстановления н 
шития народного хозяйства на «авых социалистических началах, 
(ершения культурной революции и усиления обораноспособности 
)аны.

Эта сложная и трудная задача 'МОгла быть выполнена только 
основе «овых с0циал)истических форм хозяйства. Советакое госу 
эство, выступая единым собственником основных средств произ- 
;ст1ва, сделало советские финансы, как экономическую категорию, 
юветское финансовое право, как элемент социалистической над- 
юйки, важнейшим средством построения нового социалистическо- 
обшества.

Правовое регулирование финансирования, как и всех остальных 
нансовых институтов, заняло важное место ^ деятельности совет 
>го государства.

Впредь до составления и утверждения первого советского бюд- 
та, финансирование осуществлялось на основе ст. 116 Основных 
СОМОВ царской России, согласно которой правительство ежемесяч 
открышло в распоряжение ведомств необходимые кредиты в пре- 
lax одной двенадцатой суммы последней утвержденной росписи 
хутедняя роспись была утверждена в 1916 году), с учетом измене 
'i, последовавших после утверждения роспион.

Чтобы иметь предста'вленне. в каких условиях Советской влас- 
приходалось на первых порах осуществлять финансирование, не- 
содимо показать, как составлялся первый советский государстввн- 
й бюджет.

При составлении первого бюджета Советской власти пришлось 
штать большие трудности, во-первых, потому, что ей остались в 
У1€дие от старого режима разрушенные изнурительной первой мн- 
зой войной хозяйство и финансы страны; bo-ibtophx, советская 
лублика переживала период радикальной ломки старых форм хо- 
icTBa и учреждений и создания новых форм хозяйства и новых со 
■ских учреждений.

Сохранив старую форму, внешний облик, государствеиный бюд 
т из старой категории капитализма при Советской власти превра- 
1ся в одно 1ИЗ важнейших орудий укрепления диктатуры пролета-

1) И. В. С т а л II Ц Соч., т, 10, стр. 225.



риата. В соответствии с потребностями развития 'молодого социа- 
.тистичеокого государства он в корне изменил свою природу, свои 
функции. Ометы расходов по своей форме также напоминали сметы 
прежнего времени, но по содержанию своему и по существу сметных 
ассигнований они коренным образом отличались от них.

Ликвидация многих государственных и праиительственных уч
реждений, обслуживающих старый государственный строй, повлек/та 
за собой исчезновение из росписи целого ряда смет. Так, исчезли из 
росписи сметы Государственной Ду.мы, Временного Совета Россий 
ской республики, УчредительногОсобрания ;и т. д. Ометы по этим уч
реждениям были закрыты 1 марта 1918 г.. а остатки их были переда
ны в распоряжение ВЦИК. В роспись были включены сметы учреж
дений и ведомств, появившихся впервые. К ним относятся сметы Все- 
'российского Центрального Исполнительного Комитета, Совета Н а 
родных Комиссаров, Наркомата по делам национальностей и т. д.

Особое'значение для характеристик/и первого советского бюд 
жета имеет включение в его расходную часть ометы Высшего Совета 
Народного Хозяйства, которая показывает, что три Советской власти 
коренным образом изменились функции государственной власти. На 
это особо было указано в программе РКП (б), принятой VI I I  съездом 
партии: «В эпоху начавшегося обобществления экспроприированных 
у капиталистов средств производству государственная власть пере
стает быть паразитическим аппаратом, стоящим над производствен
ным процессом; она начинает превращаться в организацию, непос 
редственно выполняющую функции улрав*тения эконо.микой страны, 
и постольку же государственный бюджет становится бюджетом все
го народного хозяйства в целам»").

Первый советский бюджет был составлен на поллода (январь 

июнь 1918 г.) и в соответствии со ст. 80 Конституции РСФ СР 1918 

года получил наименование «Общая роспись государственных дохо

дов и расходов Российской республики».

Первый советский бюджет был утвержден 1Ю истечении бюд
жетного периода — I I  июля 1918 г. Несмотря на такое опоздание, 
утверждение его имело большое политическое и практическое зна 
чение. Во-первых,—и это самое главное,—оно показало, что Совет
ская власть создала свой первый государственный бюджет, превра 
тила его в важный государственный план; во-вторых, оно позволяло 
урегулировать предста,вленные в ометах расходы и положить нача
ло укреплению финансовой дисциплины.

В процессе соста'влення первого бюджета выработались новые 
формы н методы правового регулирования финансирования. Основ
ным .нормативным актом, закрепившим главные принципы советско
го финансирования, была Конституция РС Ф СР  1918 г., которая в 
разделе «Бюджетное право» чрезвычайно ярко отразила содержание 
финансовой политики советского государства на первом этапе его 
существования.

2) КПСС в резолюциях н решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
ч I, 19.53, стр. 427.



[режде всего. Конституция установила незыблемый принцип 
[сировавия, выражающийся в том, что «ни один расход и ; 
гв Государстввнйого Казначейства не может быть проиэведе:! 
ггановления на него кредита в росписи государственных дохо- 
расходов или путем издания особого постановления Централь- 
lacTH» (ст. 83).

конституция устаиав.аи'вала далее, что все кредиты каж п.! 
пв Государственного Казначейства, так и из местных средств 
1ы расходоваться в преде,тах сметных под)разде<лен1Ий по пря- 
наз«ачен«ю и не могут быть обращены на удовлетворение ка 
г1бо других потребностей без издания особого постановления зв
ательных органов республики (ст. 85).

i порядке обязательного условия Конституция выдвигала, что 
естные Советы должны составлять сметы независимо от того, 
кие потребности (общегосударственные •или местные) преду- 
иваются средства и за счет каких доходов они удовлетворяют

конституция предуоматрИ|Вала также порядок утверждении 
Ометы сельских и волостных Советов, Советов у езД 'Н ы х горо-
1 также сметы уездных органов Советской власти утвержда 
губернскими и обтастными съез.дами Советов или их исполни 
1Ы1МИ комитетами; ометы городских, губернсиих и областных 
ов Советской власти утверждались ВЦИКом и Совнаркомом, 
конституция закрепила выработанные предшествующим зако- 
ельством и практикой основные принципы’) сметного фи 
рования, которые сводились к следующему;

. Осуществление необходимого расхода только в преде^тах смет- 
fa з;начения.

). Своевременная и срочная в'пределах ометы обеспеченность 
одимьгми денежными средствами госуи:арственп«ых учреждений 
Дз до окончательного утверждения СМ'СТЫ.
1ействие этого пртщипа было обусловлено тем. что первые со 
ие бюджеты утверждались со 31начите«тьным опозданием. Гос}- 
'венные учреждения до утверждения смет получали ассигнова- 
пределах месячной суммы сметы, после же ее утверждения они 

1али ассигнования в полной сумме назначенных расходов.

)ти конституционные положения, как средство В1недрения n̂ ia- 
« «ачял во все сферы жизни советского государства, легли в ос- 
составления первых советских смет, а в принципе своем, как пи- 
зает практика, они действуют и в ^настоящее время.

i первом советском бюджете, который отражал перио(д оремен- 
1ирной передышми, период «краоногвардейокой атаки на капи 
глав1Ное место заиимали чрезвычайные расходы по ликвида- 

)азрухи и обыкновенные расходы по восстановлению тра.нспор- 
в совокупности они занимали около 41,5 отроц. всех расходов.

См. Б. Р  и в к и н «Финансы и кредит в период подготовки и проведенн.1 
ой Октябрьской социалистической революции», М., 1939, стр. 98.



Смета Высшего Совета Народного Хозяйства была очеяь незначи
тельна. В нее были включены лишь ассигнования на административ
ные расходы всего всумме 14,8 млн. руб. или 0,08 процента. По произ 
нодственмой лииии связь ВСНХ с бюджетом была очень слабой. Эт» 
ибъвюнялось те.м обстоятельством, что новые государственные гфед- 
ириятия «а базе национализации в тот першд только соэдавались.

Расходы на соц|иально-культу.р|ные мероприятия, выражавшиеся 
на 'Первых порах только в расходах на просвещение и здравоотфанс- 
ние. в первом бюджете были «еэначите^льньгми, они составляли лишь
6,2 проц. всех расходов бюджета. Но важность их состоит в том,
(ЛИ ©первые были использованы в интересах трудящихся.

★ ★
★

В Л€1риол военного ком.\»у»шз.ма финансирование приобрело . с- 
к.иючителыно важное значение. Вопросы правильного распределения 
и использования тех незначительных материальных и денежных 
средств, которыми располагала Советская власть, занимали главное 
место в законодательстве того времени.

Государственньк* бюджеты этого периода, за жжлючение.м бюд
жета на 1920 год, бььни полугодовыми. В соответствии с этим все го 
сударствейные предприятия и учреждения составляли полугодо 
вые сметы. Главными причинами этому были: Х0зяйствен)н0-э«0н0 
мическая ipaapyxa и военная интервенция, а также связаиное с ними 
постошиое о(^ценение валюты, которые не давали воэможностк оп 
редааить доходы и расходы государств* сразу «а год.

В этот период-особое внимание уделялось правовому регулиро 
ванию финансирования. Совнарком специально издал декрет от 2i 
мая 1918 г. о  составлении смет, а затем 3 июня «а  основе его утвер 
дил этравюга составления и исполнения смет «  общей росписи госу
дарственных доходов и расходов. По этим правилам передвижение 
кредитов в пределах параграфа производилось только -с разрешения 
ооотаетствующего Народного Комиссара, а передвижение 1креддтоз 
из параграфа в паралраф 'производилось соответствующи.ми Нарко
мами только с разрешения Совнаркома,

Особое внимание уделялось вопросу о порядке ошрытия креди
тов. Открытие кредитов для промышленных предприятий и бюджет
ных учреждений, хотя те и другие находились только на бюджетном 
финансировании, осуществлялось раз^тачно. Для первых .кредиты не 
посредственно открывались и расходовались по асснпноккам распо- 
рядите^1еи кредитов, 1которые определялись соответствующими нар
коматами по согласов'анию с Наркомфином и Госконтроле.м.

Для бюджетных уЧ|реждений был учггановлен иной порядок.Кре 
диты для адих открывались только в том случае, если они предвари
тельно были внесены в особые описки Совнаркома. И кредиты для 
них откры1вались наркоматами через соответствующие губиапо.!ко
мы. Таким образом, для промышленных предприятий предоставля- 
..тось больше самостоятельности в расходовании бюджетных оредстн, 
чем для бюджетных учреждений.



Финансирование проадышлешости в период военного комму 
la целиком чз бюджета было временной метюй. Оно вызывалось 
•ходимостью строгой централизации и максимального объедине- 
всей хозяйствеиной деяте!ль«ости страны по oa»omv общегосу- 
ггвениаяу плануй).
В практику прочно входило правило, чту каждое нацнанали- 
®а«ное предприятие обязано составлять смету. В этой смете от- 
алсл весь П1роиз1Водственный процесс предприятия, в нее ©ключ.з-
I расходы на управление, «а телвическое руководство, на произ- 
ггво ,и на капитальный ремонт. Смета состав*1Ялась npaSviewneM 
щ.риятия по формам я  травилам ВОНХ.
Составленные правлением ометы со всеми материалами направ- 
<сь на раос-мотрение и зак.'иочемие того органа, которому не- 
>едственно подчинялось данное предприятие. Такими органа»и 
и губернские и областные Советы Народного хозяйства, главки, 
пры и огтелы ВСНХ. Высшей инстанцией по каждой отрасли хо 
ггва был соответствующий проиэводственный отдел ВСНХ, Пос 
пне. в свою очередь, соста.вл«ли сводку смет по всей отрасли и 
цставляли ее в финансово-экономический отдел ВСНХ для вклю 
1я в общую производствениую смету ВСНХ и на‘правле»1ия B ccii 
гы ВСНХ на утверждение Совнаркома.
Вынужденный перевод промышленных предприятий на с.метно 

жегаое финансирование в период военного 1Коммуниз1ма эна'чи 
■но затруднил регулирование iBPoero института финансирования 
тому к началу новой экономояческой политики ометио-бюджет- 

порядак финансирования представлял собой очень «еприомяд
I картину. Руководители государственных предприятий т у^феж 
ИЙ не считались с  принадпами строжайшей экономии « рагходс- 
ни государственных средств. Кроме основных смет, в течение
ч) бюджетногх> периода составлялись и рассматривались дополни- 
■ные сметы. Игнорировались самые элементарные -пребования 
гао-бадджетяой дисциплины.
В условиях «овой экономической политики такое положение 

ю нетерпимым и, чтобы покончить с ним, ВЦИК на IV сессии 10 
ября 1921 г. издал декрет «О wepax по упорядочению финансово 
:озяйства»*). Предлагалось всем без исключения местным Co
rn, Центральным Управлениям и 1всем советскнм учреждениям и 
пяриятиям принять как закон положение что и н т е р е с ы  на 
дной к а з н ы  в о з в о д я т с я  ,в с т е п е н ь  в ы с ш е г о  го- 
[ а р с т в е н н о г о  п о р я д к а ,  что всемерная охрана этих инте- 
)в составл1яет обязанность каждого советского учреждения и 
дприятия и К31ЖДОГО долж!ностаого лица. Только при такой поста- 
ке вопроса можно было оэдоровить советские финансы.
Наряду с названным декретом был издан декрет ВЦИК от 10 

ября 1921 г. «О  порядке составления финансовых смет доходов н

4) См. К ПСС в резолюинях и решениях съездов, конференций и плену.моь 

, ч. I, 1953, стр. 421.
5) С У  1921 г., №  69, ст 550.



расходов на 1922 год> “) и циркуляр Наркомфина о порядке про
ведения !в жизнь декрета ВЦИК от 10 октября 1921 г. о  сметах на 
1922 г Все указанные 1НОрматив1Ные акты в совокупности сзоеи 
и определили ооно&иые принципы сметно-бюджетного финансирова
ния в воостановитаьиый период.

Прежде всего упрощалась техничка составлении и расомотрения 
смет, что позволяло утверждать бюджеты без значительных опозда
ний. Далее, упрощался порядок производства расходов до утверж
дения смет. Что касается исполнения финансовях смет, то здесь уп- 
рощение выражалось, во-первых, в том, что был урегулирован поря
док планомерного финансирования всех учреждений путем сооевре- 
менного открытия кредитов на основе временных расходных распи 
саний; во-вторых, в том, что наряду с главными распорядителями 
к,реднтов П1ра.во передвижения кредитов в пределах одного и того ж-̂  
параграфа получили также областные, окружные и губернские рас
порядители кредитов II степени. Это позвапяло в крайних случаях 
непосредственно на местах при оскудении кредитного запаса ло од
ному сметному подразделению обращать на его подкрепление сво
бодную наличность другого сметного подразделения.

Вместе с тем, в данных нормативных актах содержались и но
вые. впервые вводимые, положения. К «им в первую очередь относит
ся правило, согласно которо.му в расходную омегу каждого учреж 
дения должны включаться кредиты на удовлетворение всех бел 
исключения погребностей учреждения в предстоящем сметном году, 
в том числе 1И такие кредиты, которые раньше испрашивались по 
сметам специальных ведомств, например, кредиты строительные, на 
.̂ aкyп■кy продовольственных товаров и т. д.

Следующим новым введением было права,ю, по которому все 
финансовые ометы доходов и расходов должны содержать ® себе ма
териальное обоснование испрашиваемых доходов и расходов, для че 
го требовалось составление по каждой финансовой смете объясни- 
тааьной записки, содержащей прибл1изительн0е 'материальное обоо 

кование испрашиваемых расходов и предназначаемых доходов. Та 
КИМ образом, согласно данному ^правилу впервые ©водились матери
альные нормы, которые делали сметы более реальными и \хггойчивы- 
ми в процессе исполнения их. \

Но изложенным не ограничились изменения в сметно-бюджет
ном деле. В данный период сфера бюджетного финансировани'Я рез
ко сократилась. Промышленные предприятия были сняты с госу
дарственного финансирования и переведены на хозяйственный рас
чет. Это мероприятие позволило значительно разгрузить расходную 
часть бюджета и п/ровести большую работу по усовершенствованию 
самого порядка финансирования, который полностью стал отвечап^ 
требованиям экономического и культурного строителыггва Совегско 
го государства того периода.

В последующие годы советского государства происходило даль 
нейшее раз1витие института финансирования. В годы индустриали
зации в финансовом законодательстве нашли отражение все оонов-

6 ) С У  1921 г., №  69. ст. 553.

7) См. «Сборник декретов и распоряжений по финансам», т. IV, 1921. стр.124-126



вопросы финансирования, от правильного разрешения которых 
(ачителыной степени зависела борьба за (режим экономии. Борьба 
>б|Жнм экономии была главным и основным звеном в законода 
.стве того времени. Она находит свое выражение в ежегодно ут 
кдаемых государственных бюджетах, а также ® отдельных зако- 
1тельных актах, регулирующих порядок расходования государ- 
!нных средств. Постановление ЦИК СССР от 25 апреля 1926 г. 
зьквало, что «реж1им твердой экономии и строжайшей бюджетно{| 
1ИПЛИНЫ должен быть проведен со  1всей настойчивостью при ис- 
нении бюджета на 1925—26 гг»*).
В законодательных актах по финансированию особое внимание 

пялось таким тепросам, как определение понятия бюджетного уч- 
адения, определение сметы как юридического докумвнта,определе 
сроков действия открытых кредитов, большое значение прндава- 
» также порядку передвижения кредитов.
Важное значение в развитии правового (регулирования институ- 

}>и1нансирования имел циркуляр Наркомфина СССР от 29 июля 
7 г., оп1ределивший основные п-рианаки бюджетиого учреждения. 
(Практика бюджетной работы ® связи с обложением учреждений 

редприятий налогами (И сборами поставила воп(рос о  признаках, 
ичающих предприятия и учреждения, состоящие на государст- 
ном бюджете, от учреждений и предприятий, состоящих на хо 
ственном расчете, так как это имело (решающее аначение при об 
сен(ии их 'Налогами и сбора'ми. В период иностранной интервенции 
эажданской войны бюджетная природа всех госу'дарственных уч 
сдений и предприятий была совершенно ясна. Все государствен 
! органы существовали за счет государственного бюджета.
С 1921 года, т. е. с момента (проведения в жиз1нь новой экономи 

кой политики и ввейения хозрасчета, было осуществлено разделе 
государственных предприятий и учреждений на две категории: 

хжетные и хозрасчетные. Отношение хозрасчетных предприятий и 
■вждений к государственному бюджету определялось участием их 
юджете конечными результатами, т. е. или сдачей в доход бюдже- 
чистых прибылей, или получением из бюджета средств на локры- 
дефицита.
Отношение бюджетных учреждений к государственному бюдже- 

совсем иное. Наркомфин (В указанном циркуляре опоеделил, что 
1знако.м учреждений, состоящих на госбюджете, является полное 
)В€дение по государственному бюджету как всех доходов данного 
•еждения. так и всех его расходов. Каждое бюджетное учреждение 
нет свою смету, я'вляющуюоя его ооновны.м финансовым планом и 
[оаным звеном, связывающим его с государственным бюджетом.

В директивах по составлению единого государственного бюдже- 
СССР на 1926— 27 бюджетный год особый упор делался на под- 
гие значения сметы как юридического документа. ЦИК Союза 
.Р подтверждал, что ни одно п1ред1приятие и учреждение не имело 
1ва получать средства без законного титула на прада расходова
J.

8) С З  С С С Р , 1926 г., J *  30. С1. 1Я8



Постановление ВЦИК и ОН К РОФСР от 13 сентября 1926 г 
еще |>аз подчер^уло, что расходование бюджетных средств на на
добности. сАсетой не предусмотренные, и расходование средств на 
потребности, сметой предусмогреиные, «о произведеиные в размерах, 
превышающих исчисление по смете,—должны рассматриваться как 
бескредитные расходы, и ллца, допустившие производство таких рас- 
хооов, несут дисциплинарную, а при отягчающих обстоятельствах— 
уголовную ответственность.

В эти годы произошли большие изменения и в сметном деле. До 
1929 года стракткковалась система суммарного построения смет для 
всей массы учреждений определенной отрасли. С 1929 года ирактн- 
ка некоторых союзных республик пошла ino другому пути. В широ
ком масштабе лри -построении местных бюджетов чггали применять 
ся иадивйдуальные сметы отдельных учреждений. ^  сметы обла
дали определенными тренмущества'ми: во-первых, (При наличии ин- 
д^идуальных смет достигается большая реальность о!иетных пред- 
лодожений, так ка« имеется вовмож1ность учесть все сво^еобразие и 
конюретные особенности каждого учреждения; во-вторых, индиаиду- 
альиая смета является одним из действенных средств вовлечения в 
бюджетную работу широкой обществешюсти; в-третьих, индивиду
альная смета расширяет права распорядителей иредитов III степе
ни, предоставляя им воэможность активно влиять «а  обт»ем и харак
тер расходов своих учреждений в момент составления бюджета.

Ввиду очевйдных преимуществ индивадуальных смет Нарком- 
фШ1 СССР предложил всем уч'реждени.ям, руководителям которых 
предоставлшы права распорядителей кредитов. сосга,влять индиви
дуальные ометы Иадиввдуальные ометы составлялись по став 
дартной форме, утвержденной на совещании при Наркомфине 
СССР. Введение индивидуальных омет, как показала в дальнейшем 
практика, значительно слоообствова.то укреплению сметной дисцип 
лины.

Важное в>нима«ие в эти годы yдew^яeтcя также определению 
сроков действия открытых- кредитов по бюджету. В соотоетствии с 
практикой законом было установлено обш,ее прави^ю,- согласно ко 
торо1му действие всех смет и открытых кредитов должш прекра 
щаться в последний день бюд/жетного года. В изъятие из общего пра 
вила о порядке заключения единого государственного бюджета Сш- 
нарком СССР предоставил г»раво Наркомату финансов ССОР уста
навливать на основании ходатайств Наркомфинов союзных респуб 
лик или глав'ных распорядителей кредитов, ® порадке исключения, 
более продс^жительные льготные сроки действия кредитов для осо
бо отдаленных .местностей с последующим доведением о  каждом 
случае продления кредитов до сведения С<жнаркома СССР,

В последующем порядок продления льготных сроков действия 
кредитов для особо отдаленных северных местеостей РСФ СР бы,1 
изменен. Во избежание злоупотреблеиий со стороны распорядите
лей кредитов и других долж1ностных .тац отдаленных север>ных

9) См. Бюллетень финансового и хозяйственного ваконодательства. №  42 
1926, стр. 1628— 1629.

10) См. «Известия Наркомфина СССР», №  43, 1929, стр.. S90,



остей, законом был установлен «овый порядок, заключавший 
гом, что законодатель сам определял особо отдал€(№Ные север 
айоны и сам усганашшвал льготные сроки действия кредатоп 
анных .районов. Так, лостановление СНК СССР от 24 с ^ я б р я  
г. а потом заменившее его постановление СНК СССР ст
абря 1929 гг. '*), установили десятимесявдый льготный срок 

ВИЯ кредитов по единому госбюджету СССР и 
j P  д ля  наиболее отдаленных северных местностей РОФСР. Та- 

орядок действовал до 1943 года.
J эти годы значительные изменения претефшело w npaiBo пере 
йния кредитов. Эти изменения были вызваны щюцессом укреп-
I местных бюджетов, который проходил в первую очередь ло
1 роста низовых бюджетов (сельских, поселасовых, уездных) за 
регулирующих (областных, губер«скнх) бюджетов. Укрепление 
1ЫХ бюджетов, особенно рост «изовых бюджетов, повлекли за
I соответствующие изменения и «  институте распорядителей

^и арк л м  РС Ф С Р  своим посга'новлеиием от 23 августа 1927 
‘’ ) шредоставил права распорядителей кредитов III степени 
юдителям отдельных учреокдений, состоящим и на местном

3 связи с  .расширением контингента распорядителей кредитов 1И 
ни сильно иэмешл1ись права распорядителей кредитов на пе- 
икение кредитов. Если раньше окружные и уездные исполхомы 
и npaiBo производить перадвижение кредитов в преде.>1ах ларя- 
а только с  согласия губернского или областного (исполкомов, го 
)ь они получили ираоо самостоятельно производить передви 
ie 1кредитов в пределах па1раграфа. Но вместе с тем, если раньше 
жные (уездные) исполкомы утверждали ходатайства нижестоя- 
раопорядит^ей .нредитов о передвижении кредитов из статьи 
Л), то теперь сии были лишены права в.мешиватьйя в порядок пе 
ижения кредитов иижестоящих Советов. Теперь право и-- 
.ижения кредитов из статьи в статью по.тностью перешж), в ве- 

е нижестояшях исполкомов.
На перечиолеиных мероприятиях работа по перестройке фйнаи- 
ваиия местных органов «е закончи^лась. К 1929 году в^ети- 
что постаиоалеиие Совнаркома РСФ СР оо* 23 августа 192/ i . 

едоставлении прав оаимостоятельных распорядителей кредитов 
вореио в жизнь «е в полном объеме и .не по всем административ- 
фриториальным едИ'Шща.м. В целях ликвидации этого положе- 
и учитывая положительный опыт предоставлевия прав распори 
лей кредитов отдельным бюджетным учреждениям, ”
: РСФСР особым ;постаиовлеикем от 23 сентября 1929 г. 
дожили предоставить права распорядителей кредитов и тем 
кетны.м учреждениям, которым не были предоставлены праиа

Ш  Б Ф Х З  1929 г , №  44, стр, 1-2.

12) Б Ф Х З  1930 г.. №  3. стр. I.
13) СУ  Р С Ф С Р  1927 г.. Мё 85. ст. 569.
14) СУ  Р С Ф С Р  !Э29 г . №  73, ст. 717.



'распоради^ей кредитов III степени, но то постановлению Соинар- 
|кома РОФСР от 23 августа 1927 г. полагалось предоставить их.

В  последующие периоды Советской власти значительных изме- 
некий в правовом регулировании финансирования не последовало. 
Издаваемые в дальнейшем нормативные акты, регулирующие бюд
жетное фйиансирование, в первую очередь были направлены на со
вершенствование института финансирования, на укрепление финан
совой дисциплины и «а  дальнейшую борьбу эа (режи.ч экономии.

Основным актом, регулирующим финансирование в (последую
щие годы, явились правила исполнения государственного и местных 
бк^джетов. изданные в 1934 году. ‘ ). Значение этих правил велико. 
Во-первых, они установили единый порядок исполнения государст
венного и местных бюджетов и тем самым положили «онец той не
последовательности, которая имела место ири исполнении бюджета 
до этого в:ремв№и. Во-вторых, изданные правила заменили собой 
бс«1ьшое число актов, регулирующих отдельные моменты иополненпя 
бкхижета. и тем самым значительно облегчили работу государствен
ных оргашов по иополнению бюджета. Данные правила явились ре
зультатом обобщения громадного нормативного материала, регули
рующего исполнение бюджета. Теперь, если не все. так по крайней 
мере основные вопросы по исполнению бюджета были сгруппирова
ны в едишм акте. Правила не только установ>или в соответсгеии с 
положением о бюджетных правах C o i ^  С СР  и соювных респуб- 
Л1Ж от 25 1мая 1927 года'") «  положением о  местных финансах 
СССР от 25 апреля 1926 г.‘ ‘ ) распорядителей кредитов первой, 
второй и третей степени, но и четко опредалили их ирава. Далег, 
'Правила установили единый порядок открытия, .расходования и за 
ключения кредитов, передвижения (К р е д и т о в  из одного сметного под
разделения в другое и т. д. В основе своей, ш  со зиачителвным1и из
менениями и добавления1ми, данные правила действуют и в настоя
щее время.

В связи с устаиовление.м обязатв-1ьной регистрации лля государст- 
неиных предприятий и учреждений, остро был поставлен 'Юпрос об 
усилении финансовой дисциплины и упорядочении финансового хо
зяйства учреждений. С этой целью СНК РСФ С Р  издал постановле
ние от 16 марта 1936 г. «О  самостоятельных сметах учреждений, со 
стоящих на госбюджете Р С Ф С Р . . . » в  котором было установ
лено, что финансирование уч1реждений, состоящих на тосударствен- 

HO.M и местных бюджетах, должно производиться в соответствии с  ут 
вержденными для этих учреждений ометами и в меру действ-итель- 
■ного выполнения оперативного плана по каждому учреждению.Дру 
гими словами, данное постановление обязывало каждое бюджетное 
учреждение, независимо от профиля и масштабов его деятельности, 
иметь свою утвержденную смету. Это положение, которое является’ 
основой бюджетного финансирова'ния и в настоящее время, эначи 
тельно способствовало укреплению финансовой дисциплины, ибо без 
наличия сметы не регистрировались штаты учреждения, а при эт-

15) См. Г л е з  и н с.. Бюджетная система Союза С С Р . 1937, сто 298— 326
16) С З  С С СР . 1927 г., №  27. ст. 286.
17) С З  СССР . 1926 г.. №  31. ст. 199.
18) СУ Р С Ф С Р , 1936 г., №  8 , ст. 48.



ВИИ регистрадин в установленньп! срок прекращалась вылача 
:тв «а заработную плату перкюнала учреждения.
3 период Великой Отечественной войны (1941 — 1945 рг). когда 
1листич€ск0е гх>сущарст,во вы^нуждено было мобилизовать чсе 
риальные денежные ресурсы на разгром фашизма, лначитель- 
иэменений в порядке финансирования бюджетных учреждений 
юиэошло. Значительным, заслуживающим внимания, измененн- 
годы войны в законодательстве по бюджетному финансирон.^я- 
было 'изменение льготного срока действия кредитов для особо 
1енных районов. Постановлением СНК СССР от 2 апреля 
г. ” ) был установлен с 1 я1нваря 1943 г. вместо десятимесячно- 
четырехмесяч'ный, а с 1944 г. двухмесяч1ный лы-от- 
эрок действия бюджетдых кредитов дл« особо отдаленных рай- 
Вместе с тем данное постаноа-тение определило правовой ре- 

бюджетных кредитов, действующих ъ течеине льтофного срока, 
/становило. что бюджетные кредиты в течение льготного срока 
' быть .истадьзованы только для расчетов по опе1рациям, произ- 
шым в истекшем году.
i послевоенный период из.менения в законолательстве по регу- 
}анию бюджетного финансирования были овяза1ны прежде зсе 
троводимой Партией и Правительством политикой по сокраще- 
>асхадо1в на содержание государственного аппарата управления 
усилеиию сметно-штатной дисциплины.
.амым важным ме1рог1риятием, и.меюшим непосреасшониое ог- 
Н1ие «  бюджетному финансмрованию, является расширшие праи 
стров СССР, которое было проведено в жизнь постановлением 
ительства от 11 апреля 1953 г.'*") затрагивающим многие во- 
1 бЮ1'1жетного финансирования, ,но особое внима'ние cjieffiH нич 
тощим вопросаиМ сметно-штатной дисциплины.
\ послевоенный период особое внимание уделяется также vcn-
0 контроля за расходованием фондов заработной платы персо
бюджетных учреждений. Об этом свидетельствуют изданные в 
военный период целый ряд нормативных актов. Контроьть за 
яованием фондов заработной платы в бюджетных у':реждени- 
[л лсшюстью передан финансовы.м органам, а учреждения Гос- 
1. в соответствии с  постановлением Совета Министров СССР и 
Ш СС от 21 августа 1954 г. «О роли и задачах Государственного
1 СССР»*'), от 'Контроля за расходоваиием фондои зарабт 
латы бюджетных учреждений были освобождены.

Тодробный анализ даиных актов и других оонованны.х на них 
занных с  ними ;актов не вызывается необходимостью, ибо все 
сак правило, являются действующими актами и регулируют су- 
«ующий лорядок сметно-бюджетнорр финансироваиия, «-зложе 
аиалщ которого выводят за рамашда«*к>и статьи,

I) JCn С С С Р , 1943 г, №  5, ст. 91.

1)См.ПоА-ановление Совета Министров < .ССР от 1.1 а(феяя г. lOOi’ 
:шнрен1ш прав министров СССР»,

) См, Постановления Центрального Комитета К П СС  )« ‘Совета М«нис.т 

ССР н о  воЛросзм ^тромьппленности и строительств*. М., 1956,. стр. 69.
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Том 151 1959

Ь. Л . Х А С К Е Л Ь Б Е Н

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЁРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Перевоака грузов по железоным дорогам осуществляется по 
государственным плачиам. План перевозок грузов является cocraaHoii 
частью народно-хозяйственного плана и составляется на осносе 
планов производсгоа, калитального строительства, материально- 
технического снабжения, товарооборота, .межреспубликаноких поста
вок и поставок для общесоюзных нужд, а также зададий по пере
возкам грузов, установленных отдельными решениями Правительст
ва СССР.

Указанные плаиы производства, капитального строительства, 
материально-технического снабжения, товарооборота и др. у нас по
ставлены на службу человека, направлены на целесообразное ис 
пользование производительных сил страны, в целях наиболее полно
го удовлетвореьшя потребностей социалистического общества. Вы
полнение этих планов является обязательным, план я;вляется за
коном, И так как план перевозок грузов основан на 1планах нроиз 
водсгоа, калитального строительства, материально-технического 
снабжения, товарооборота и др. и призван обеспечить их претворе
ние в жизнь, то точное выгюлнение плана перевозок является тем 
более обязательным. Особенно важное значение выполнение плана 
перевозок грузов приобретает в современных условиях претворения 
в жизнь намеченных внеочередным XXI съездом КПСС величест
венных задач развернутого строительства «ачмуиизма о нашей 
стране.

Реализация предусмотренных контрольными цифрами развития 
СССР на 1959—65 гг. заданий по увеличению вьитуска промышлен- 
аюй продукции, подъему сельского хозяйства, огромному росту ка
питального строительства, товарооборота и др. непосредственно за
висит от качества планирования перевозок и осуществления преду
смотренных пла'зш'ми перемещений трузов. Развитие специализации 
и кооперирования в промышленности, которому придается большое 
значение в текущем самилетии, влечет за собой расширение связей 
отгаельньи предприятий и гребует наиболее чегко1го и точного вы-



гения межрайонных и внутрирайонных кооперированных посга- 
обеспечеиие которых прямо зависит и от выполнения плагнов nt;- 
►зок.

В Уставе железных дорог СССР, постановлениях и распоряжо- 
: Пра1вительства СССР, подуставных 'правилах и приказах МПС 
;Р предусматриваются детальные правила ооставлени-я н j r- 
иения ллана перевозок, а также ответственность за «евыполно- 
плана.

Планы перевозок грузов ооста®^1яются перспектив1ные, текущие 
годовые и оперативные — квартальные и месячные. Месячный 
1 предусматривает плановую норму, одинаково обязательную к 
лнению как для грузоотправителя, так и для железной дороги 
нно за невы1ПОЛ1нвние месячного плана Устав железных дорог 
;Р предуоматривает материальную ответствеиность железной 
>ги и отлраиителя (ст. 180).

Правила составления и утверждения лланов перевозок гру- 
содержащиеся в Уставе и Правилах перевооак, исходили ш  су- 
гаовавшей ко времени их утверждения системы упра'вления на- 
[Ы1М хозяйствам. Поэтому осуществление перестройки упраз/и:- 
промышлеиностью и строительством потребовало внесения лз- 
ший и в порядок плаадирова'ния перевозок в 'направлении отка- 
т излиш'ней его централ!изации. Учитывая эти потребности, Со- 
Линистров СССР  6 сентября 1957 г. издал поста)юв^1ение «Об из
жил порядка планирования перевозок грузов желез:нодорож- 
, морским л реч'ным транспортом» ‘). которое ©несло о дейст- 
вший порядок составления и утверждения планов прилципи- 
ю иовые положения.

В соответствии с  осуществляемой после XX съезда КПСС общи/г 
гей глубокой и всесторсшней демократизации управления, п̂ ,- 
эния 'РОЛИ .местных организаций постановление вводит вместо 
рализованного квартального пла'иирования почти всех грузовые 
возок тако11 порядок, согласно которому в централизованно:,! 
[дке — МПС составляются квартальные планы перевозок лишь 
вных видов фондируе.мой продукции, а квартальное планировл- 
перевозок остальных грузов осуществ^чяется на местах ■).

Практика применения нового порядка плашировалия обнаружи- 
элож'ительные результаты: «...заявки на перевозку грузов стали 
е реальными.Так,заявкл на IV квартал 1957 года.1, И и 1П квар- 
I 1958 года по грузам, планируемым на местах, сократились по 
«ению с заявками на эти же кварталы предыдущего года более

) См. СП  СС СР , 1957, №  И , ст. 112, Это постановление ныне отменено по- 
влением СМ  С С С Р  от 6 . X I. 1958 г. №  1239.

) Удельный вес перевозок грузов, планирование которых постановлением от 
гября 1957 г. передано управлениям железных дорог, предполагалось, будет 
влять 35— 40 проц., вместо 2 проц. которые планировались ими ранее. См 
змационное письмо I «О  планировании и рационализации перевозок в св-.ин 
азовканием экономических административных районов», 1957 (издано Глип- 
'рузовым управлением и секцией экономики научно-технического общостьл 
шодорожного транспорта).



чем на 9 тысяч вагонов в сутки 'при уве^пичвнии плана погру:чки всех 
грузов примерно на 12 тысяч вагонов в супа*»).

В связи с перестройкой системы снабжения и сбыта, осущест
вленной на основе постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 17 апрапя 1958 г .п о т р е б о в а л о с ь  дальнейшее улучше
ние системы пла1ни1р0вания перевозок грузов.

Посгаиовлением от 6 ноября 1958 г. Правительство СССР ут- 
'зердило «Основные по.тожения о тодовом и квартальном планиро
вании перевозок грузов железиодорожным, морским и речным 
грашшортом ').  ̂которыми иредусматривается еще большее сокра
щение количества’ грузов, плани|руемых в централизоваином по- 
рядае и одновремеино увеличение грузов, плачы перевозок которыч 
а>ста1вля'ются на местах.

Новый порядок планирования, при котором квартальные пла
ны перевозки большинстиа грузов .разрабатываются на местах, на 
правлен на лучшее обеспечение потребностей экономических райс̂ - 
HOIB в TiepeBoaKax и «.а повышение отве-гствевности как дороги, так л 
соз1нархозов. 'предприятии и организаций за качество планирования 
перевозок,

1 Грузоотправитель, которому выделена плановая норма, об>, 
зэн в установленный срок, за 14 дней до наступления месяца, 'пред
ставить управлению железной дороги (отправления) развернутый 
план перевозок по каждому 'роду груза с указанием станций «Г- 
правления и жепеэных дорог 'назначения,а по грузам, перевозимым в 
пределах дороги отправления,—станций назначения'). Развер
нутые планы должны соста'вляться в полно.м соответствии с месячны- 
мн планами перевозок и с^тужат основанием для объявления началь
ником дороги плана перевозок отделениям.

■Э) И. Л а н г у р о в ,  К. Ш  е й м а н. Размещение производительных сил н ра 
шюналнзацня перевозок грузов. Плановое хозяйство, 1958, №  I I ,  стр. 49. См. об 
■)тсм также Б. И. Ш  а ф н р к и и. Планирование перевозок на высшую cry.ieni. 
Трс'.нспорт и совнаг .хозы. под. ред. П .А Гунлобпна, Трансжеллорпзллт ЮЯЯ 
стр 214—221. . .  ..

■]) СП  С С С Р  1958, №  8. ст. в8 ,

5) СП  С С С Р  1958, №  18, ст 145, Одновременно признаны утратившими си,|у 
Временные основные положения о квартальном планировании перевозок vr 
зержденные постановлением СМ  С С С Р  от 6 , IX, 1957 г.

В соответствии с установленной системой планирования до 75 проц всей но 
грузки вместо 33 проц будет планироваться на местах (См, И  Лангуров. К.ШеП 
ман, ук. соч., стр. 49).

6) П о грузам, отправляемым на экспорт, указываются пограничные перед 1̂ 
ТО' ные станции железных дорог, морские лорты, через которые направляютс!. 
эти грузы.

Ст. 39 Устава железных дорог предусматривала обязанность грузоотправигс 
,ля указывать в развернутом плане не только дорогу назначения, но и станцию 
на.шачения и лишь в виде исключения М П С  лредоставлялось право устанавли 
вать перечень отдельных грузов и налравлений, ло которым в развернутых пла 
на:; не указываются станции назначения (тлкой перечень был установлен распо 
ря.кением М П С W» 2274 от 27 мая 1955 г., см. Сборник правил перевозок и тави 
фов железнодорожного транспорта Союза С С Р  1955 г. № 6 ). Постановлением 
СМ  С С С Р  от 6 , X I— 1958 г, предусматривается указание в развернутых планах ь 
виде общего правила лишь дорог назначения' Соответственно изменена редакции 
ст, 39 Устава, См. СП  САД С С С Р  1959, №  2, ст. 12.
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В случае Представления развернутого штаиа с отклонением or 
1ЧНОГО пла«а перевозок, дорога вправе требовать приведения в 
дневный срок развернутого плана в точное соответствие с уста- 
leHHbiiM планом. Невыполнение этого требования железной дора- 
ает ей право искл-ючить такие перевозии из плана. В равной ме 
орога вправе исключить из плана перевоаки, вовсе не вт’лтгчг'н- 
в развернутый пла.н (§ 19 разд. 1 Правил перевозок ч. )
ако взыскание с  грузоотправителя игграфа ВОЗ.МОЖНО лишь при 
1ВИИ, что представление развернутого л-таиа с отк^юнениямк от 
1ЧНОГО плана перевозок пав«1екло за собою неосуществ-пение в 
>й-то части намеченных планом перевозок.
Тайгииское отделение Томской железной дороги предъявило пок 
‘меровской областной конторе «Востокзаготзерно» о йзыокан1:и 
15 руб. штрафа. В обоснование иска истец ссылался на то, что ст 
ику утвержден лим!ит ва перевозки зерна 471 Biaixm 12 246 топи 
чей 241 вагон 6 025 тон«. В нарушение лимита ответчик .в развер- 
»м плане .недозаявил 5 500 тонн эерна и 835 тонн ,\гуки. Ответчику 
угагалось А двухсуточ1НЫй срок привести развернутый план в со 
тствие с  установленным МПС планом. Исправленный план ит- 
ик не представил, в связи с чем дорога исключила из плана перс
ик зерна 5 500 тонн и муки 835 тонн.

Кемеровский областной суд иок удовлетворш!'). исходя 
что в связи с  недозаяв1Кой против плана норевозки грузоотпра- 

!лъ сорвал перевозку части зерна и муки.
Предъявляя иск об уплате штрафа в связи с отклонением ua.'i- 
lyroro плана перевозок от установленных размеров погрузки, до 
должна представить документы, подтверждающие посылку 

оотправителю требования об исправлении в двухдневный срох 
юрнутого плана. Если дорога не предъя:вляла требования о  вн<: 
и в развернутый план исправлении, то отсутствуют основании 
начисления штрафа по ст. 180 Устава железных дорог Сою
:ср. «)
Отсюда вытекает, что представление развернутого плана пере- 
»к с отклонением от месячного плана не само по себе порождал 
афную ответственность, а лишь в сочетании с другим Hapyme:iii-
— невыполнением требования дороги об ислравлении этого ра.;- 
тутого плана. Воз.можность взыскания штрафа лишь при усло- 
иаличкя и последнего нарушения может бьггь обоснована целью 
1улировать контроль жблезной дорогой соответствия разверну- 
планов месячным планам перевозки.

Устав железных дорог и Правила перевозок не устанамивают 
. ж д а н с  ко-п р а ВОВ ы X санкций за 'непредстав^1ение или не
временное представление развернутого плана.Единственным П(к:- 
твием этого нарушения согласно | 20 разд. 1 Правил перевоз^ж,
1, может быть дисциплинарная ответственность должност-

?) Решение от 18. X — 1956 д. №  3— 1317. Аналогичное решение того же суда 
). X I-1956  д. №  3— 1419.
)) См Разъяснение юридического отдела .МПС 19й6 г. декаЛрь, 11 018-l i " .



ПЫХ ЛИЦ, «а субязашости которых лежит представление развернутого 
ллаяа. Как сказано в § 20, начальник дороги сообщает Министер
ству или ведомству — грузоотправителю о нарушении обязанности 
по представлению развернутого плана подчиненными им предприя
тиями и органиэациям1и для П1ривлечвния виновных лиц к ответствен
ности. Эта ответственность по своему xaipaKTepy может быть только 
дисциплинарной, а наступление ее вашсит от усмотрения соответ
ствующих вышестоящих Д0лж1н'0стных лиц.

В случае представления развернутого плана после установлен
ного срока, начальник дороги вправе принять этот план и объявить 
его отделениям и станциям для исполнения в порядке дополнитель 
ного задания (если развернутый план представлен после объявления 
плана перевозок отделениям и станциям). Получение управлением 
дороги развернутого плана после установленного срока, но до объяв
ления опделениям и станцил1м плана перевозок, если план отпрз'влен 
овоевременно, но доставлен с  опозданием, должно влечь за собою 
обязанность дороги включить данную перевозку в п л а н  перевозок, 
объявляемый отделениям и станциям, поскольку д о с т а В 'К у  органом 
омзи с опозданием своеврюмеино отправленного грузоотправителем 
развернутого плана нельзя поставить последнему в вину.

Не устанавливал материальной ответственности за непредста-вле 
ние или несвоевременное представление развернутого плана и Устаи 
1935 г, Однако судебная практика, расшири-гельно толкуя правило 
об ответственности за недозаявку вагонов по 'месячному плану, рас- 
а 1ространяла его и на случаи непредставления и HecBoeB.peMeHHor<) 
^представления развернутых планов. Верховный Суд СССР высказы- 
)адл мнение, что несвоевременное представление развернутого плана 
прревозок может повлечь штрафную ответственность лишь в том 
случае, если вследствие этого обстоятельства не выполнена плановая 
норма погрузки “X При этом Верховный Суд 1не ссылался на ка
кие-либо правовые нормы, поскольку таких норм не было, и не при
водил аргументов в обоснование своей точки зрения. Тем не менее 
азмвод Верховного Суда о возможности начисления штрафа оа не 
с1юе»ременное представление раэвер1гутопо плана перевозок, по 
п.шкшее за собой невыполнение месячного плана перевозок, пред- 
сгавляется разумным.

^ По лРбствующему праву штрафная ответствв1шость за непред 
ставление или несвоевременное представление развернутого плана 
П'зревозок не установлена. Предуомотрена лишь лич!ная ответствен- 
н.хть виновных должностных лиц. Вместе с тем, как отмечалось вы
ше, в случ'ае невыполнения требования дороги о  внесении испразле-

S-'l' Определение Г С К  Верховного Суда С С С Р  №  213 1942 г и №  100

п! r r r o  Ж о " "  "  огаределеиин коллегий Верховного Су
да С С С Р  1942 год, М., 1947, стр. 182— 183. В более поздней судебной практике 
основанной на действии У ст ам  железных дорог С С С Р  1954 г встречаются по 
становления, ориентирующие на применение штрафной ответственности за не 

представление развернутого плана. Так ГСК Верховного суда Р С Ф С Р  по одно.му 
делу указала, что «... сам по себе факт опоздания в представлении развернутого 
плана перевозок не влечет штрафной ответственности. Такая ответственность мо- 
жгт быть возложена в том случае, если клиентом не был представлен разверну
тый план». (См.определеиие от 19. IV. 1957 г. по д. №  51 — 14Г7) Последнее от
верждение не вытекает из закона



во

В развернутый план, представленный с отклонением ст месячио- 
ла«а, грузсютлрааитель.иесег ответственность а соответствии со 

80 Устава.
В обоснование оовобождеиия ^грузоотправителя от огиетственно- 
«  иепредставление или опоздание с пред^р-авлснием развернуто 
гг£.1на перевозки можно было бы сослать<;я на то, что железная 
►га, 'не nOviyTiBB или пкэлучив с опозд^исм развернутый плаи, н<' 
эчила в задания отделезшям 'и станщшм данные перевозки и по- 
г HM'CCT возмо;'Кность использовать вагоны для перевозок других 
ов. Олдгако штрафная огвегстаенность за невыполнение месячно- 
тгаиа должна обеспечить не только и даже не стаько полное ис- 
воеание перевозочных средств, а прежде всего — пре,тусмотрен 
планом перемещенуе прузов в целях выполнения планов прокз- 
тва,снабжения, товарооборота и капитального строительства.Г1о- 
у  в тех случаях, когда непредставление pasuep.iyroro 'плаиа не- 
3(Ш выражает отказ от вдгонов, выделенных дан'нои ортаиизацпи 
нужных ей, и не сказывается «а  вьто.теенин производственного 
la, плана капитального строительства, онабженля или товарообо- 
, освО'5ождение от ответственности опраадано. 11о, тдимо, не он 
laHo «эприменение штрафных са-нкций за представление раззер- 
<го плана о оповданием, в cbj^^h с чем перевозк.ч не включена в 
нне отделениям и станциям н потом-/ не ослтцествлеиа. посколь- 
редстгвлечие‘развернутого плана,хотя и с опозданигм.саидетель- 
ет о потребности в перевозках. Е'даа .чи воамонсно привести при 
^мыедовогы, объясняюш,иевозм»>жностыначисления штрафа в 
ае HeiTjosa -iBiKH объема перевозки в развер1гутх>м плане и освобож- 
1я от игграфа, когда развернугый план n'peflcraiBj ен с опозданием, 
дствис чмо не включен в задание отделенийм и стэшиям. В обо- 
аучаях в еадаяия не вклк>чакл1ся пер'гвооки, ус^’ановленные мо- 
ым планом, в одном — полностью, а в другом — чагтично.

2. В целях большей сс>гласова1нности в работе железнодорожно- 
>анспорта и ррузоотщ^авителей Уста® (сг. 44) [возлатает iia по 
них обязанность за 3 дня до наступления пятиднеою! подавать 
льиику отделения до]х>ги через начальника станции заявку с ка 
.арнььм расписанием размеров погрузки по дням пятидневки, 
заявки, составленные в соответств'ии с  планом первЕозок, иаряду 
аном перевозок, служэт оонова.нием для объявления начальни- 
отделения дороги заданий стаиц;1ям (ст. 44 Устава). Подача в 
пятидневных заявок имеет поэтому очень важное значение для 

риоованяя ритмичной и слаженной работы желез111одорожногп 
спорта. Важность заязок подчеркивается в ст. 180 Устава, уста- 
'ивающей материальн'/ю ответственность эа «епредставление та- 
1х,однако лишь при условии, что в результате этого дорога не по
ла ватонов. Следоватслыю, если, несмотря на неподачу заявки, 
Фа подавала вагоны и погрузка проиитодилась, то штраф, преду 
ренный ст. 180 Устава железных дорог СССР, не (взыскивается.

Эбязанность представления пятидневных заявок неразрывно 
ана с обязанностью грузоотправителя надлежаш,е использовать 
шные дорогой вагоны. Некоторые авторы, «е отрицая этой связи,



<-*читают, что обязанность и право требования представления пяти- 
за5тв«ж является сааеряйанием caMocrc^^bJforo обязатель

ства. Это обязательство якобы существует .наряду с  обязательсгвач. 
содержаинем котсирого является обязанность дороги подать установи 
леиное количество вагашв и обяэашность отправителя «адлажаще их 
использовать. В. П. Грибанов, отстаивающий это мнение, уе.матрява- 
ет нал1*чие 'весьма сущеелвеиного различия' между этими двумя обя
зательств а1ми. О и 1, пишет автор, различаются до их оодержаншо. 
сроком «cncviHefEH'H н снабжены самостоятельными санкциями, хотя 
^  санкции tt одинаковы по овоел*у размеру"' >. В отличие от ст. G2 
Устава 1935 г., которая ае устаиавлива-ша материально!! ответст
венности аа неподачу лятиднев;ных заявок, ст. 180 Устава 1954 г. та
кую от1вегстввн)ность предусматривает. Это. по мнению В. П. Гриба 
но®а, свидетельствует о повышении ipain пятидневной заявки. Автор 
лреддалатает, что Устав железных дорог 1954 г. устанаяливает мате 
риалыную ответственмость за иеподачу пятадневных эаявог. незави
симо от тзЫ'Полнеция -месячного плата пвревоззд ’

В. П. Грибанов связывает с  решением аопроса о caLMocron 
гельностн обязательства по подаче пятвдневных заявок ответствен
ность за непредставление заявки, «езавискмо.от вытхлнення месяч 
ного плана перевозки.

Сам по себе вопрос о том, является ли обязанность представлять 
пятаднеэные эашки отдельны|М обязательством или частью единого 
обязательства, вытекающего из месячного плана, «е заслуживал бь 
столь В1нимания, если б с ним не связывали вопрос практического 
.■̂ качения - о .материальной ответственности за это нарушение.

Рассуждения В. П. Грибанова о том, что Устав 1954 т. якобы ус 
гаяа1вливает ответственность за неподачу пятидневных задавок даже 
|три условии вьшсш1ения месячного плана перевозки представляют 
^  необоанова1нными. Как отмечает и сам автор, ст. 180 предусм1атри 
вает ответственность за непредставление пятидневной заявки, в ре 
зультат1е чего дорога не подавала вагонов. Если же заявка не но 
дана, но 11ато«ы подавались <н загружались, то огветстэенность ие 
наступает. Но если BajxsHH подавались не в счет погрузки в данной 
пятидневке, а для восполнения недоданных вагонов в отдельные 
дли даниого полумесяца, то поскольку гготрузка в счет нормы дан
ной пятадневки не лроизводилась, ответственность наступает. Одна- 
хо (В этом случае план в ipaapese пятидневок окажется невыполнен
ным и поэтчжу грузоотправ1гтель обязан уплатить игграф.

Ответственность грузоотправителя за невьшолнение плана пере- 
виаки установлена исходя из размера погрузки по пятидневкам. 
Восполнение недогруза в последующих пятидневках не устраняет 
ответственность за недогруз в предыдущей пятидневке. Поэтому 
нельзя себе представить ситуацию, ири которой пятидневные заявки 
хотя и не подавались, ио 1месячный план в разрезе пятидагсвяк вы-

10) См. В. П, ГриЛчнов. ГТлановый хапактер Железнодирожной ич'рев’озкн 
Ьопросы  советского транспортного права 1957, стр. 17—18

11) См. гаи ж «  стр. 18— 19;



нен (хрузоотпрааителем) и ответственность по ст. 180 Устава асе 
наступала за иеподачу заявок.
Мы полатаем, что обязанность представлять пятидневные за- 
•л самостоятельной са1шщией не обеспечивается, поскольку ст. 180 
1навливает санкцию не просто за «еподачу пятидневной заявки, 
I связанную с  нею «еподачу дорогой вагонов, вследствие 4er.j 
i перевозки не выполнен.Уже в силу этого рассматриваемого обя- 
юсть нельзя признавать отдельным обяз'ательстарм.
3. Согласно ст. 44 Устава пятидневные заяики подаются на- 

знику отделения дороги через начальника станции. Поскольку 
практике возможны случаи несовпадения местонахождения гру- 
тправителя «  станции отправлеиия, .возникает eonipoc о  значении 
^дневной заявки, подалной через начальника ста/нции места на 
дения грузоотправителя, не являющейся станцией отшравления. 
Архангельский областной суд отказал Пинюгскому лестрансхозу 
:ке о  взыока1Нин с третьего отделения Печорской ж е л е з 1НОЙ доро” 
1600 ру<5. штрафа за неподачу в июле<ентяб|ре 1955 г. вагонов на 
оонаваиии, что невынолиение плана проиаооило не тю вине от- 
ика, так как пятидневные заявки истец подавал с пропуско м 
са.
В жалобе истец ссылался на то, что начальнику станции по мес- 
ахождения ^юстраисхоза он подавал пятидневные зая®К1И в орок.
ч Верховного Суда РСФ СР признала правильным вывод Архан 
ского областного суда об обязанности грузоотправителя пода- 
I заявки через начальника станции отправления. «...Заявка, гово 
;я в определении, должна подаваться, waiK правило, через на 
лика станции отпралвления, на коФорой «poHsiBOAnTCH погрузка 
юв»
К сожалению, из определения нельзя установ1Ить, в каких сл} 
i, по мнению суда, допускается исключение из этого правила, 
считаем, что во всех случаях заявка должна подаваться через 
1льни|ка станции отправления, в противном с.тучае она должна 
'аться не поданной со всеми вытекаюшлми из этого факта по 
ьсшиями.
4. Соглас'ио ст. 44 Устава, начальник отделения объявитяет зада 
станциям за сутки до иаступления п я т и д ш б к и , а пятидневные 
(ки представляются за три дня до наступления пятидневки. Ни 
ш, «и Правила перевозок не предусматривают последствнн 
нггавления пятидневных заявок с опозданием.

Исходя из того, что просрочка подачи заявок практически ли- 
г дорогу возможности использовать их для 'планирования ра 
I станций, следует считать, что по последствиям просрочка при- 
1ивается к неподаче зая1вок.

«Доводы истца, изложенные в жалобе о  том, что пятидневчьк' 
ки, поданные с  опозданием, все же были приняты начальником 
ции, не являются достаточным основанием к отмене решения 
1 по данному делу, ибо прием пятидневных заявок, поданных с

2) См. Определение ГСК Верховного Суда Р С Ф С Р  от 9. IV'. 1951,1 
1 -  43-Г6



запозданием, не является гарантией своевременной подачи подвяж 
ного состава» На этом основании дорога, не тюдавшая ваго
нов, освобождена от ответствшностл.

Если вследствие неовоеврементой подачи TiHTHAHeiBHofl заявки 
начальник отделения не дапал станции задания на пятидневку (д̂ 1я 
данного сугправ'нтеля) и вагоны не поданы для погрузки, имеются 
основат^я для шыскания с грузоотправителя штрафа «зк за «епо- 

дачу заяики.
Иначе нужно определять последствия несвоевременной лода- 

чи пятиднс»ной раязки, ес1и, неомотр.я на опозда1ние с ее представ
лением, лятидавЕЛюе задание на погрузку объявлено в соответствии с 
заявкой. В этом случае несвовв:ременная подача заянюи не должна 
влечь за собою олрицате^1ьных последствий, поскольку она учтена 
отделением в заданиях станциям, как если бы нарушения срока по

дачи не было.
Томсхая областная контора «Росглавзеряо» подала на вторую 

пятидневку октября 1956 г. заявку с  опозданием. Заявка отделениел! 
дороги принята и пятидневное задание объявлено в соответствии с 
нею, но так как дорога во 2-й пятидневке вагоны не подавала, она 
считает, что отравитель должен нести ответственность за назы- 
полнение плана, исходя «з количества вагонов, заявленного в пред
ставленной (с опозданием) пятидневной заявке. Отправитель, при
знавая себя ответственным за невьгполнение плана ,во 2-й пятиднев
ке,считал,что штраф должен быть исчислен,исходя из ’ U месячной 
нормы, согласно параграфа 11 Правил составления учетной карточки 
(следовало указать ’ i„ месячной нормы).

Верховный Суд РСФ СР согласился с  .мнением дороги и при
знал требование отправителя об исчислении штрафа, исходя из па
раграфа 11 Правил составления карточки, неправильным. Это тре
бование, по .мнению Верховного Суда, было бы правильным, если бы 
отправитель совсем не представил пятидневной заявки

Позиция Верховного Суда представляется неправильной по 
следующим соображениям.

Правила составления учетной карточки устанавливают, как 
должен быть исчислен размер штрафа с отправителя, если пятиднев
ная заявка не подана. Принятие же поданной с нарушением установ
ленного срока заявки и объявление задания в соответствии с нею 
по следствиям равносильно своевременной подаче заявки. В рас
сматриваемом примере в учетной карточке на 2-ю пятидневку ука
зано по плану количество вагонов и тонн, которое заявлено отправи
телем. Однако станция во исполнение пятидневного задания ваго
нов не подавала. Поэтому не отправитель должен нести ответствен
ность, а дорога, не подавшая вагонов. Неправильно считать, что стан
ция вправе вагоны не подавать, если даже пятидневное задание объ
явлено в соответствии с заявкой. Пятидневное задание начальника 

I отделения обязывает станцию подавать указанное в нем количест-

13) См. Определение Верховного Суда Р С Ф С Р  от 15-1V 1955 г. (д. №  67 
33— 15) по иску Асиновского лесоперевалочного комбината к Управлению Том 

ской железной дороги.
14) Определение Верховного Суда Р С Ф С Р  от 4-V 1957 г. д. Me 88— or/-



jroHOB. Поскольку аадание объявлено станции, своеаременяост:Г| 
ставления пятидневной заявки решающего значения не имеет, i 
сак штраф взыскивается не за самый факт подачи заявки с опоз- 
ем, а эа еоэможиые последствия, связанные с опозданием. По 
заяака была учтена, то, следовательно, неподача 1вагонов не яв- / 
сь последствием ее несвоейременной подачи . . .. _____ J

5. В целях обеспечения равномерности и ритмичноста потруз- 
||меющих огромное значение для рационалшого использования 
спортных оредств и, следовательно, для выполнения плана пе- 
зок, ст. 44 Устава предуаматривает установление начальником 
ления дороги до наступления планового месяца, по согласова- 
с  грузоотправителями, порядка выполнения плана. Установить 
док выполнения плана озн-ачает наметить календарный графи.; 
чи вагонов и погрузки.

Если порядок выпоитнения плана «е был согласован, то в пяти- 
ных заявках грузоотправитель обязан указать определенное 
чество вагонов, исходя из необ.ходилюсти обеспечить равномер- 
в течение ;меся.ца пошрузку.

В параграфе 4 Правил составления учетной ка1рточки выполиг- 
плана перевозок в первоначальной редакции содержалось уча 
е об обязанности предусматривать в пятидневной зая:вке KO.ia- 
ю iBaroHOB, составляющее не менее 'i,., 'месячного плана.

Для грузоотправителей, ведущих массовую пргруз.ку, .норма, 
■ая не менее месячного плана в каждой пятидневке,не обес-
в а е т  р а в н о м е р н о с ти  погрузки в .месяцы, имеющие по 31 дню (л 
врале,имеющем 28—29 дней). Считая, что в такие месяцы в ня- 
ев1ных заявках МОЖ1НО указыв'ать не ‘ i,; , а (кроме по
пей) планового кол1Ичества вагонов, некоторые грузоотлравите.'.и 
усматривали в пятидневных заявках имению такое количество 
нов.Железная дорога приэнавала в такн.х случ13ях наличие недо- 
ки и требовала уплаты ш т р а ф а .

Опор по такому делу был рассмотрен Кемеровски.м областным 
м и в порядке надзора Президиумом Верховного Суда РСФСР.

Руководствуясь шараграфо.м 4 Правил составления учетной 
очки выполнения плана перевозок (в прежней редакции), Ке- 
юский областной суд удовлетворил иск Беловского отделен ii-i 
жой железной дороги к погрузочно-транспортному управлению 
>бассуголь», подаеавщаму в декабре 1955 г. пятидневные заявки 
}мере,меньшем ‘ („ месячного плана перевозок.Президиум Вер- 
ого Суда РСФСР отменил решение Кемеровского областного 
и в иске отказал на том основании, что действия грузоотпраз/i- 

,указавшего в заявках на 1—5 пятидневки не ’ |, , а  "|з| месяч- 
плана, а в последней пятидневке, имеющей фактически шеспз

— "1з, месячного плана, не противоречат параграфу 4 указ.зн 
правил и ст. 44 Устава. Кро.ме того, Президиум сослался на то, 
представление грузоотправителем расписания подачи вагонов п 
вдарного плана маршрутов отправки, которые утверждены уи-



равлением дороги, представляют собой согласование порядка вьтол- 
немия плана

В настоящее «ремя параграф 4 Правил сххтавления учетной 
харточки изменен. В новой редакции соответствующее правило обя- 
зьгоает грузоотправителя заявлять на пятидневку «е менее такого 
(Количества вагонов, которое составит на данную пятидневку, исхо
дя из среднесуточной «ормы погрузки по плану, если до наступле 
ния 1месяца «е был согласован другой порядок выполнения плана ").

Недозаяака против плановой нормы влечет за собой ответст
венность на общих оонова^ниях, но лишь при условии связанного с 
этим иевыполнения плана перевозок ' ' Судебная практика вмес
те с  тем иногда признает недозаявку в качестве предупреждения до
роги об отказе от подачи вагонов, влекущего эа собой согласно ст. 182 
Устава уменьшения суммы штрафа «а одну треть.

Управление Томской железной дороги предъявило иск ik тресту 
«Сталинуголь» о  взыскании 40302 руб. штрафа за « ев ы п о л 1Н € н и е  пла
на перевозки ут.Ня в августе 1950 г. Кемеровский областной суд 
удовлетворил иск.

По жалобе ответчика ГСК Верховного Суда РСФ СР отменила 
решение суда,указав: «В данном случае трест «Сталинуголь» з,а три 
дня до погрузки угля подал начальнику станции уменьшенную про
тив плана пятидневную заявку, следовательно он преаугаредил же
лезную дорогу о неиспользовании полной нормы вагонов и ® этом 
случае начисленный штраф за первую пятидневку подлежит сниже 
нию>

В одном из более поздних определений Верховный Суд РСФСР 
признал непрааильны.м мнение, что недозаявка я:вляется фактиче
ским отказом от использования вагонов и в категорической форме 
утверждает, что уменьшение штрафа в соответствии со ст. 182 Уста 
ва на допускается только в том случае, когда грузоотправитель 
предупредит станцию о  неиспальзовании вагонов не менее чем за 
двое суток до дня погрузки ’ “). Это утверждение следует признать 
правильным и соответствующим смыоту и наанач€#1ию правила 
ст. 182 Устава.

Норма параграфа 4 Правил ведения учетной карточки выпол1не- 
ния плана перевозок «аправлена на обеспечение равномэрной и рнт 
мичной погрузки S течение месяца. Однако отсюда не следует, что

15) См. Советская юстиция 1957, Ms 6, стр. 76— 77.

16) См. Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта 
Союза ССР, 1956, №  33.

17) См. Определение Верховного Суда С С С Р  от 8-IV— 1950 г. по д. К» 36-318 
Судебная практика Верховного Суда СССР , 1950, №  6, стр. 43-^44.

18) См. Определение Верховного Суда 1^СФСР от 23-Х— 1951 г. д. №  81 —  
58— Г1. См. также Определеиие Вер.ховного Суда С С С Р  от 26-1 1952 по д. №  03 
37 (Судебная практика Вер.ховного Суда С С С Р  1952 г., №  6, стр. 43—44). П о 
скольку норма ст. 182 (последний абзац) Устава 1954 совпадает с правилом 
ст. 63 Устава 1935 г., мы c^ итaeм возможным опираться ц о  рассматривйсмому во
просу на практику, относящуюся ко времени до принятия нового Устава железных 

дорог.
19) См. Определение ГСК  Верховного Суда Р С Ф С Р  от 30— 1— 1958, №44— V; 

См. также решение ГСК Свердловского ойяастЕОГО суда от 4 X.
1957 по д. №  3— 3771



грузоотправитель не может заявить в данную пятидневку такое ко. 
личество вагонов, которое превышает минимальное количество, пре
дусмотренное параграфом 4 Правил ведения учетной карточки, при 
условии, что сумма пятидневных заявок не превышает плановой 
нормы. Такая повышенная заявка обязывает грузоотправителя за
грузить поданные в соответств1ИИ с нею вагоны. За недогруз он не
сет ответственность на обш;их основаниях. Такая ответственность 
обоснована, так как дорога, приняв заявку и назначив в сосугвет- 
С1 ВИ1И с  нею вагоны, лишается возможности нлаяювого использова
ния вагонов, не загруженных грузоотправителем.

Частично возражая против иска железной дороги о взыскании 
штрафа за невыполнение плана, ответчик ссылался на то, что 
штраф начислен исходя из его заявки, а не из плана. ГСК Сверд
ловского областного суда, удовлетворив требования дороги, указа
ла, что ответч!ик обязан был погрузить поданные в соответствии 
с его заявкой вагоны. Безответственная просьба о подаче большего 
количества вагонов приводила бы к дезорганизации работы дороги 
и к неосновательному простою вaгoнoв^°).

Недодача дорогой вагонов в соответствии с повышенной заяв
кой не влечет для нее ответственности, так как дорога несет ответст
венность за неподачу вагонов, исходя 'ИЗ размеров погрузки по пла
ну на половину .месяца, еони в соответствии со ст. 44 Устава для 
грузоотправителя не был установлен особый порядок выполнения 
плана. В это.м последне.м случае дорога несет ответственность, исхо
дя 1ИЗ нормы погрузки, предусмотренной на данную половину меся- 
ца2‘ ).

Практика знает примеры^подачи повышенных пятидневных зая
вок, которые в сумме превышают месячное плановое задание. Гру- 
зоот1правите.ть, подавший такие заявки, считает план не выполнен
ным |ПО вине железной доропи, если вагоны ею лодавались в преде
лах месячного плана. Принятие станцией пятидневной заявки, в ко
торой количество вагонов превышает плановое, расценивается гру
зоотправителем как согласие дороги на сверхплановую или внепла
новую перевозку, в особенности и тех случаях, когда объявленные 
начальником отделения задания станциям предусматривают такое 
количество вагонов, какое указано в пятидневно!! заявке.

К Управлению Томской железной дороги предъявлен иск о взы
скании 67925 руб. штрафа за невыполнение плана перевозок. В ис
ке истец указал, что дорога добровольно уплатила штраф за непо
дачу вагонов, предусмотренных в плане, но отказывается уплатить 
штраф за неподачу вагонов, исходя из принятых ею пятидневных 
заявок, превьииающи^ плановое количество вагонов.

11овосибирский областной суд признал требования истца не под
лежащими удовлетворению, указав, что «...дача заявок на коли
чество вагонов, превышаюшее плановую норму, не может расцени-

20) См. решение ГСК Свердловского областного суда от 24 июля 1958 г., 

д. №  3-^3860.
21) См. Разъяснение ком.мерческого управления Главного Грузового управ

ления М П С  от 12-V 1957 №  191040-543.



ваться как сверхплановая или внеплановая погрузка». ГСК Вер
ховного Суда РСФСР, признав решешие правильным, остав1Ила его 
в силе-2).

Принятие станцией заявок на количество ватонов, превышающее 
плановое, не может расцениваться как согласие дороги на сверх
плановую или внеплановую погрузку. Сверхплановая или внеплаио- 
кая погрузка, в принципе допускаемая Уставом (ст. 48), возмож[|а 
с разрешения начальиика дороги (И начальника отделения. Объявле
ние начальникам отделения задания станции в количестве, совпада
ющем с .пятидневными заявками, нельзя признать выражением со- 
гла:ня дороги на сверх или внеплановую перевозку. Сверхплановая 
или внеплановая перевозка должна быть в каждом случае надле
жаще оформлена в соответствии с указаниями ст. 48 Устава. При- » 
нятие пятидневной заявки на количество ваго1Юв, превышающее 
плановое, нельзя пр1изиать разрешением на сверх или внеплановую 
перевозку по нр<кьбе отправ1ителя, хотя бы потому, что сама заяв
ка не является заявкой о сверх или !внепла1ювой перевозке.

Задание начальника отделения на подачу вагонов может вклю
чать вагоны, не доданные в предыдущие пятидневки, и поэтому 
превышать плановое количество вагонов на данную пятидневку. 
Это также свидетельствует о том, что превышающее плановое ко
личество вагонов задание начальника отделения не может само по 
себе расцениваться как задание на сверхплановую или внеплано
вую погрузку.

Этот вывод приобретает важное значение в связ!И с расширени
ем прав начальников отделений по осуществлению сверхплановых и 
внеплановых перевозок. ,

В целях лучшего обеспечения нужд совнархозов, облисполко. 
мов и других iнлaниpyюш^иx организаций в перевозках грузов в 
процессе планового месяца, а также сокращения излишней пере- 
ПИСК1И начальникам отделений дорог предоставлено право рассмат
ривать и решать просьбы совнархозов, облисполкомов и других 
'.местных организаций и отдельных грузоотправителей о предостав
лении в течение планового месяца вагонов вне ri.iana или CBcpxn.ia- 
на для срочных перевозок грузов^^).

Устав железных дорог (ст. 46) допускает сгущение подачи ваго
нов под погрузку, устанавливая услов1Ия ее осуществления. При со
блюдении этих услов1ИЙ поданные впоря.1,ке сгущения вагоны сверх
плановой суточной нормы должны быть использованы грузоотпра
вителем. В связи с использованием поданных в порядке сгущения 
вагонов сверх количества, шредусмотренного в пятидневной зая]же, 
возникает вопрос о влиянии перевыполнения плана в предыдущей 
пятидневке на отг5етственность грузоотправ1ителя за неиспользова. 
}1ие проданных в соответствии с пятиднев:ными заявками вагонов в 
последующие дни.

22) См. Определение Верховного Суда Р С Ф С Р  от 20 V I— 1956 д. №  67—67 Гб.
23) См. Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта 

Союза С С Р  1958 №  65. Постановлением СМ  С С С Р  от 14 января 1959 г. измене
на редакция ст. 48 Устава, содержащ ая теперь указание о праве начальника от 
деления разрешать погрузку сверх плана или вне плана. СП  С С С Р  1959№2. ст. 12.



Повышенная погрузка в предыдущие пятидиевки означает и вы- 
нение грузоотправителем своих ^яэателтлтв перед его контр- 
iTaM’H (по договору поставки), вследствие чего погрузка в noaie- 
|щие пятидневки в количествах, соответствующих плановой нор- 
и пятидневным заявкам, уже невозможна.
Правила ведения учетной карточки выполнения плана парево- 
(ш раграф 8) устанавливают, что грузоотправитель, перевы- 

ливший предыдущие задания «ачальикка отделения дороги на 
руаку, м о ж е т  в заявках на последующие пятидневки предусмат- 
ать размеры погрузки с учетом произведенного перегруза. Отсю- 
оледует, что указание в пятидневных заявках кш1ичесша ваго- 
; ие менее того, Koroipoe предусмотрено в параграфе 4 Правил ве- 
ия учетной карточки, не признается недогрузом, если в предыду- 
е пятидневки погружено больше, чем предусматривалось в пяти- 
вной заявке. Если же грузоотправитель не воспользовался при- 
«ным за ш м  правом учесть перевыполнение питановой нормы в 
1авае.мых пятидневных заявках и указал в них количество ваго- 
I, исходя из среднесуточной нормы погрузки по плану, то подан- 
; в соответствии с  заявкой вагоны должны быть погружены, в 
угивном случае он песет ответственность на общих осиованиях.

Беловокое отделение железной дороги предъявило к Кемеров 
1му облзатхзтзерно иок о взыскании штрафа 9581 руб. за невыпол- 
1ие плана перевозок за 2-ю половину сентября 1955 г. в 'ноябре и 
невыполнение плана по дорогам «азначения. Ответчик признал 
: частично, ссылаясь :на то, что хотя штраф па пего начислен пра- 
ibHO. согласно его пятидневным заявкам, однако пм в первой по- 
шпе месяца план был перевыполнен и поэтому он не должен нести 

рафной ответственности.
Кемеровский областной суд признал, что ответчик не может 

гь освобожден от ответственности, так как он в своих пятиднев- 
X заяаках просил о подаче вагонов и не выполнил попрузки в со- 
(етствии со своими заявками, то он и должен нести ответствен- 
ггь независимо от перевыполнения плана в первой половине ме
ла. В этом случае, говорится в решении, ответчик мог подавать за- 
<н на меньшее количество вагонов, однако он этого не сделал и. 
здовательно, должен нести ответственность исходя ш  своих зая-

Как можно обосновать ответственность грузоотправителя в по 
бных случаях, имея в виду, что месячный план нм выполнен?

Поскольку количество уже погруженных вагонов в предыду- 
?е пятидневки и количество вагонов, указанное в пятидневных за • 
ках, .поданных без учета перевыполнения плана в предыдущие пя- 
цневки.в сум,ме превышает плановую норму, можно было бы прид-

24) См. Решение Кемеровского областного суда от 15 февраля 1956, д. №  3— 
J. А 1илогичное решение тот же суд вынес 18 октября 1956 по иску Топкинско 
отделения железной дороги к Кемеровскому коксохимззводу о взыскании 
056 руб. Приведенные решения не являются единичными. Такую же точку 

»ния ГКК Верховного Суда Р С Ф С Р  высказывала еще в 1939 г. в определениях 

15-1Х д. №  619321 и 3-Х №  619599



ти .К выводу, ЧТО ЭТОТ олуч<ай подпадает под ст. 48 Устава, предусмат
ривающую сверхплановую и внеплановую погрузку. Одиако такой 
вьгоод был бы искусственным, не (вытекающим из дейстительного 
положения вещей. Подача пятидневиых заявок без учета перевы
полнения плана в предыдущие пятидневки должна расцениааться 
как пси.ача повышенных заявок, обязывающих отравителя исполь
зовать поданные дорогой вагоны.



ТРУДЫ т о м с к о г о  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В.В. КУЙБЫ Ш ЕВА

151 1959

И. В. Ф ЕДОРОВ

1ЕК0Т0РЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1ИССИ0НН0И ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ

ПРОДУКТАМИ

внеочередной XXI съезд КПСС в своих исторических решениях 
гпил величественную (программу разве1ротутого коммунистическо- 
гроительства в нашей стране. Большое шимание съезд уделил 
юсам развития соц-иалистачеокого сельского хозяйства, он ука 
что в предстоящем семилетил «основной задачей в области 
ского хозяйства является достижение такого уровня проиэводс! - 
сюторый поэволит полностью удовлетворить потребности «аселе- 
в продовольствии, а промышле1Н'ности — в сырье и обеспечить 
хэугие нужды государства в сельскохозяйственной продукции»*)

Чтобы успешно решить эту задачу, Советское государство 
кно тгавсеаневно заботиться о  повышение 'продуктивности xai- 
ого производстаа и об оргаишэации сбыта колхозной продукции 
окдаиях, выгодных как для «олхозое, так и для государства в

Ком'мушстическая партия и Советское ( П р а в и т е л ь с т в о  за пос- 
1Ее годы разработали и претворили в жизнь целый ряд важней- 
иероприитий по крутому подъему всех отраслей сельского хо- 

тза. Декабрьский (1958 года) Пленум ЦК КПСС отметил, что 
ц«твление этих мероприятий поз>волило в короткий срок пре- 
1егь отставание сельского хозяйства и укрепить экономику кол 
*в и совхозов’ ). Проведшие реорганизации машинно- 
старных станций и установление нового порядка и условий заго

1 ) Н. С. X р у щ е в, О  контрольны;с цифрах развития народного хозяйстна 
Р на 1959—^1965'годы. Госполитнздат, 1959, стр. 33.
!) См. Постановление Пленума ЦК КПСС от 19 декабря 1958 года «Итоги 
ИТ1Я сельского хозяйства за последние пять лет и задачи дальнейшего уве 
ИИ1 производства селккохоэяйственных продуктов». Госполитнздат, 1958 г,
5, ■ ' ■



товок |^ьскохозяйственных продуктов послужили ociroBoP для 
дальнеиш ^ развития колхозошго строя, для быстрого .рост» всей 
колхоанои экономики ). *

Увеличение товарности колхознопо производства ведет а тому,' 
что в колхозах, после выпол'нения ими 'Пла1Новых обязателуггв по 
продаже гооударстау сельсяоохоэяйс-пвенной продукция, остаются 
значительные излишки продуктов, форму сбыта которых колх>зы оп
ределяют по своему усмотрению, в частности, продают их на солхоз- 
«ом ры1нке. »

Так объективно складывается экономическая основа для раз- 
вертыва.ния в шшей стране 1колхоэной торговли. Да«ная форма со
ветской торговли на современном этапе развития совет
ского общества яштяется необходимым звеном в систе
ме экономичесюих связей .между городом и деэевней 
П о ^ м у  ие случайно июньский (1958 года) Пленум ЦК 
К.ИСЛ. указал, что наряду с  расширением госуцарспвенной кртовлн 
надо создавать вое «©обходимые условия для расширения колхоз
ной торговли.

Способствуя развитию колхозной торговли, государство, однако, 
'не считает, что каждый колхоз и колхозник непременно доля-мы ие- 
пооредствен'но торгошть на ры1нке. Наоборот, оно исходит из того 
что сбыт излишков колхозной продукции должен осуществляться’ 
равным образом, через нашу потребительскую кооперацию, которая 
обязана провояить эту .работу оргаиизованно, так, чтобы бы.то выгод
но для nocyaaipcTBa, для колхозника и потребителя

В целях дальнейшего .расширения и совершенствования хадхоз- 
ной торговли, партия и правительство еще в 1953 году возложили 
на потребительскую кооперацию обязанность оказывать колхозам* и 
колховникам торговые услуги путем приема от них излишков свль- 
окохозяйственных продуктов для продажи .на комиссионных нача 
лах ласелению городов и промышленных центров^).

Комиссионная тсирговля представляет собой один из каналоз ор 
ганизованного сбыта излишков товарной продукции .колхозного про
изводства. Другим таким каналом является кооперативная торговля 
сельскохозяйственными продуктами, которая ороанизуется потребн- 

кооперацией по разрешению правительств союзных респуб
лик. Организациям потребительской кооперации .предоставлено пра
во закупать у колхозов и колхозников излишки их продукции (пос-̂  
ле выполнеиии календарных планов госуда.рственных закупок сель-

3) См. Постановление Пленума ЦК КПСС от 26 февраля 1958 года «О  даль 

нейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тгакторных стаи- 
« ''й '_ («П равд а ,. 28 февраля 1958 г.), а т^кже Постановление' П лену^ ЦК 
К ПСС от 18 июня 1958 года «Об отмене обязательных поставок и натуро1латы 
за работы МТС, о  новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйст 
венных продуктов». Материалы июньского (1958 года) Пленума ЦК К ПСС Гю  
Политиздат, 1958, стр. 5— 14.

mJ'o июньского (1958 года) Пленума ЦК КПСС. Госголит
издат, i95o, стр. 49.

5) См. Постановления Совета Министров СС СР  и ЦК К П СС от 21 airycia 
laad года «и  развертывании колхозной торговли картофелем и овощами» йот 12 
октября 1953 года «О  мерах дальнейшего развития советской торговли» («Извес
тия». 23 октябрч 1953 г.)



скохозяйствениых продуктов З'аготовительными 
складывающи1мся в местах закупок оцшам, но н 
'ных в установшениом порядке госз^дарсгвенных з 
продавать закупленные продукты в городах и раС 
госуда1рствен|НЫ1м розничным ценам “).

В постановлен ИИ правле1ния Цегнтроооюза oi 
года разъясияется, что введение у1каэанной кооп^ 
ни в «оей мере ле исключает развития комиссию} 
скохозяйствеиным'и 'Продуктами. Обе эти форм 
сбыта излишков колхоз1ной продукции должны .] 
друг с другом.

Практика комисаиюнной деятелвности потреби 
ции показала, что комиссионная торловл'я сель 
продуктами имеет зиачительные преимущества з 
ночной торговлей, так как она вносит в дело реа. 
колхозной продукции элементы плановости и ор 
ба!вляет колхозников от непроизводительной торп 
сберегая тем самым в «олхоэах рабочую силу jv 
производства, значителыно сокращает для колхоз- 
издержки обращения -и, наконец, благотворно во: 
жение розничных цен на 'продовольствеиные това1

За последние годы комиетионная торговля 
НЫ1М1И 'Продуктами получает 'бол'ее широкое распрс 
рот в 1958 году по оравнению с 1954 годом Bospi 
ним раза, достигнув 9,4 млрд. рублей, что состав 
процентов к общему обороту колхозных рынков*).

Следует однако сказать, что несмотря на с 
1КОМИССионной торговл1и излишками сельскохозяр 
тан, она пока еще не получила должного размаха 
рядом причин, главной из которых является то, 
ская кооперация неаостаточно уделяет внимания 
и руководства комиссионной торго:злей. В печати 
мечалось, что в некоторых республиках, краях и с 
говля организована плохо Потребительская

6) См. Постановление Совета Министров С С С Р  от 20 
кооперативной торговле сельско.хозяйственными продуктам 
поселках». (СП  Правительства СС СР , 1954, №  4 ст. 26).

7) Подробное освещение вопроса о преимуществах кс 
дается в экономической литературе. См. Е. А. Ц е л ы  к о  i 
колхозной торговли. Вестник Ленинградского университет 
35— 36; А. В. Г а в р и л о в ,  Возрастание роли кооператив 
Научные труды Московского экономического института, 1 
стр. 296— 298; А. Б а л ш ш о в ,  Торговля сельскохозяйств 

городах. Ж урнал «Советская потребительская кооперация»
8) Цифровые данные приводятся по статье А. К л и к  

правления Ц ет росою за ) «XX I съезд Коммунистической пг 
за и задачи потребительской кооперации», опубликованной 
потребительская кооперация», 1959 г. №  3.

9) (_:л «4и лет советской торговли». Госторгиэ lar,
р h л с  Устранить недостатки в комиссионной |'орги!)ле (



ТО времени еще не обеспечила повсеместного приема на «омиссию 
сельскохозяйстоениых продуктов. Поэтому колхозы и колхозиики 
многих районов лишены вовможности пользоваться ее услугами и 
вынуждены своими силами и средствами продавать .излишки продук
тов на колхозном рынке. Именно в этом—основная пр^ичина того, что 
б а 1ьшая часть излишков товарной продукции 1колховного ттроиавод- 
ства по-лрежнему реализуется через колхозно-рыночную торговлю.

Неблагоприятно отражаются «а расширении комиссионной тор
говли также и недостатки в правовом регулировании от1иоше1ний 
по сдаче на комиссию колхозной продукции.

Что нужно для успешного развития комиссионной торговли 
сельскохозяйствеиными ■п.родуктам'и? Нужно устранить причины, 
препятствующие ее расширению.

Прежде всего необходимо, чтобы шугребительская (кооперация 
гювсе.местно обеспечила организацию широкой системы договорных 
связей с колхозами и колхозниками, желающими сдавать излишки 
сельскохозяйственной продукции на к о м и с с и ю К а к  это сде
лать, указано в постановлении Третьего собрашн Совета Центросо
юза в марте 1957 года. Надо при&/1ечь к данной работе все загогови- 
тельные организации потребительск<ж кооперации. Каждая их них 
в районе сюей деятельности регулярно должна принимать колхоз
ную продукцию для комиссионной п р о д а ж и К р о м е  того, нуж
но ударелить материально-техническую базу этой торговли.

Необхсклимо, далее, совершенствовать правовое регулирование 
комиссионной торговлей сельскохозяйственными продуктами. Она 
должна быть предметом постоянного государственного руководства. 
Цель такого руководства — не только обеспечить хорошую органи
зацию ^комиссионной торговл1и, но и поста,вить под контроль Совет
ского .государства всю совокупность имущественных югношений, воз
никающих в сфере этой торговли, с  тем, чтобы направлять их раз
витие в соответствии с HiHrqDecaM« всего общества. Важнейшей фор 
мои государственного .воздействия на указанные имуществввдые от
ношения является гражданско-правовое регули-рование,

мгол' итгми, (журнал «Совщ-ская торговля>, 1957 г. .У» стр. 14|, А. t s  i  о  к к- 
мо в .  Улучшить торговлю на селе, (газета «Советскач '’ оссия>, 7 марта ;958 го* 

д а), «Отчет правления Центросоюза на V съезде уполно.'!очй,1ных потребитель

ской кооперации СССР», (пазета «Советская торговля», 24 апреля 1958 гола), 
II, Н о в и к о в, Укреплять деловые связи с колхозами, (жуом.1л «Советская ног- 
ребительская кооперация» 1958 г, , №  9. стр. .33).

10) Практика показывает, что там, где потребительская кооперация хорошо 
наладила договорные отношения с колхозами и колхозниками, комиссионная 
торговля занимает в общем товарообороте колхозной торговли ведущее места 
Например, в 195(i году удельный вес комиссионной торговли по отношению к 
колхозно-рыночной составил в гор. Вильнюсе: в продаже мяса— 36 проц., молока 
~Ь2 лроц., в гор. Таллине: реализации мяса— 56 проц., молока— 25 проц в г 
Минске: в продаже мяса—40 проц., молока— 27 проц. (Цифровые данные приво
дятся по книге «40 лет торговли», Госторгиздат, 1957 г., стр. 126) .

11) См. Третье собрание Совета Центросоюза. Журнал «Советская аотреби 
гельская кооперация». 1956 г., №  3, стр. 12.



В з а д а ч у  правового регулирования комиссионной торговли се.1ь- 
оэяйственными п1>одуктал(|и входит то, чтобы четко регламенти- 
ть отпюшения между комиссионером — организацией потреби 
ской кооперации и комитентом— колхозом (колхозникам), сдаю- 
■продукты «а комиссию. В нормах права должен быть лреду- 

рен такой порядок деятельности иомиосионера, установлены та- 
у с л о в и 'Я  приема на комиссию колхозной продукции, которые 
идежно га1рантйро®али колхозам и колхозникам экономичеокп^^ 
>ды и наглядно убеждали бы >их в 'Преимуществах комиссионнон 
овли по сравнению с базарно-рыночной. В(месте с тем, правовые 
.ства должны обеспечивать рентабельность в работе комиссионе- 
i в то же в.ремя исключать возможность 1использо«ания «етрудо- 
и элементами каналов этой торговли в целях спекуляции.

Пр^тципы правового регулирования комиссионной ToproB.iii 
.скохоэяйственньгми продуктами предусмотрены в Постановлеин- 
лавета Митистров СОСР 'И ЦК КПСС 1953 года «О мерах увел я- 
1Я производства и заготовках картофеля и овощей в колхозах л 
;озах в 1953— 55 гг.» и «О .мерах дальнейшего .развития совет
i торговли»'^). Б о л е е  детальная прашвая репламента.ция ог- 
)ений по д о г о Е о р у  комиссионной етродажи сельскохозяйствен-
продуктов предусматривается шециальньрм ^нормативным ак 

, утвержденным Министерством торговли СССР 22 мая 1954 го 
[юд названием «Условия и поряд<ж приема от колхозов и 
1ИКОВ сельскохозяйственных продуктов оргаииэациями потреби 
зской кооперации для продажи на комиссионных началах»

Отношения между колхозом (колхозником) и оргаиивацией по- 
зительокой кооперации, принимающей излишки колхозной про 
цин на комиссию, закрепляются юридически в виде договора ко- 
сиолной продажи сельскохозяйственных продуктов. По своей 
вовой форме этот договар является .разновидностью договора кэ- 
сии.предусмотренного в главе 1Х-а ГК РСФСР.Предметом данно- 
loroBopa является продажа организацией потребительской коопе 
1ИИ ш  поручению комитента—^колхоза или колхозника, принятых от 
а 'на комиссию сельскохозяйственных продуктов. Причем прода- 
комисоионной продукции организация потребкооперации npoHj 
,нт через свои торгующие иредп.риятия от своего имени, но за 
г комитшта. Цена на эти продукты устанавливается по догово- 
ности между комиссионером и 'комитентом, во всяком случае он л 
должна превышать уровня цен, существующих в данный момент 
колхозном рынке яа соответствующие виды сельскохозяйствен 
i продуктов. Деньга, вырученные от продажи комиссионных про- 
:тов, организация потребительской кооперации выплачивает кол- 
у или колхознику не позднее трехдневного срока после реализа- 
I продуктов. Комитент в свою очередь выплачивает организации

12) См. газету «Известия> от 29 сентября и от 23 октября 1953 года.
13) В дальнейшем этот нормативный акт мы будем именов»ать сокращенно 

‘Ловщя» от 22 мая 1954 года.



потребкооперации комиссионное вознаграждение в 1размере, установ
ленном правлением Центросоюза ® соответствии с  действующим за- 
консцательством. Продавая яражцанам принятую на комиссию 
сельскохозяйственную (продукцию, организация потребительской 
коо^рации выступает перед ними как самостоятельный субъект пра- 
ва. Она приобретает права «  становится обязанной по таки̂ м сд&г 
«ам. Между комитентом-колхозом (колхозником) и покупателем 
его продузщи'и в данноси случае правовое отношение не возника
ет.

Договор комиссионной лродажи сельскохозяйственных продук
тов является весьма удобной правовой формой вовлечения в органи
зованный това'рооборот значительных масс излишков колхозной 
продукции Во всех районах страны. Но иопользоаанне этого дого
вора К0ЛХ0331МИ н колхозника.ми для сбыта своих (продуктов зависит 
от того, насколько надежно он гарантирует им получение экономи
ческих выгод. В свою очередь, эконом>ическая вытодность сЦачи кш- 
хоаами (колхозникам’и) продуктов на ком1иссию зависит от цены, по 
которой должны быть реализованы комиссионные продукты, от раз- 
•мера комиосионного вознаграждения, причитающегося- потребитель
ской кооперации эа оказанные услух^и, от овоевремвн1ного и над^че 
жащего 'исполнения комисоионером договорных обязанностей.

 ̂ 'Поэтому для гргажданско-лравового регулирования камнссиои 
ной ToproR/TiH колхозной продукцией первостепенное этачение имеют 
вопросы: об установлении продаж1Ной цены на продукты, сданные на 
комиссию; о  комиссионном вознаграждении; о порядке расчетов ко 
миссионера организации потребительской кооперации с ко.митен- 
тами кюлхоза.ми и колхозниками; о  правовых гарантиях обеспечн 
«ающ'их интересы комитента.

Остановимся на рассмотрении этих вопросов.
Цена, по которой должны продаваться принятые на комиссию 

ггродукты, является существенны.м условием договора комиссионно'1 
продажи сельскохозяйственной продукции. Согласно ст. 6 «Условий» 
от 22 мая 1954 года эта цена устанаажвается по договоренности 
между организацией потребительской кооперации и комитентом 
колхозом (колхозникам).

Нужно отметить, что указанный порядок опрагелення про
дажной цены̂  принимаемых иа комиссию продуктов отличает договор 
комиссионной продажи сельскохозяйственных продуктов от догово
ра между гражданином и гос^шрственньим комиосионньш М'агази- 
ном, по которому продажная цена вещей, сдаваемых на комиссию 
усгана1Вливаегоя комиссионным .магазином в соответствии с  прейску
рантами государственных розничных цен с учетом процента износа 

Правил торговли в комиссионных магазинах от
29 IX-1951 года).

Вопрос о продажной цене по договору комиссионной продажи 
сельскохозяйственных продуктов имеет важное практическое значе
ние. Партия и правительство возложили на потребительскую коопе
рацию задачу осуществл!ять ко.миссионную торговлю продуктами 
колхозного производства на основе таких цен. которые бы доставля
ли эконом1ическую выгоду колхозам и колхозникам и которые бы по 
общему правилу были ниже цен, складывающихся на колхозном



е на одноименные проауеты. Правилыюе определение продаж- 
1ены на продукцию, псогушющую в комиссионную торговлю, 

одним из неп'реме!нных условий дальнейшего (развертывания 
торговли. Таким путам Оовегокое тосударство повышает заип 
тайность колхозов и (колхозников в сдаче стродуктов на комис- 
и в то же время оно получает дополнительную возможлость 
)мического воздействия «а онижение рыночных цен ш  сельско- 

^сгоенные продукты.
Поэтому 0 рга1низац|ии потребительокой кооперации при приеме 
уктов на комиссию должны разъяснять ком^итенту целесообраз- 
i установления цены «а эти продукты «есколько «иже ораднего 
ня рыночных цен в 'пределах их минимального уров1Ня' ). о 
отношении представляет интерес практика заключения догово- 

комиссионной продазки, осуществляемая То.мским торкооптор- 
Дирекция коопторта в ходе переговоров с комитентам 1Нолхо- 
предлагающим продукты «а ком1иссию, рекомендует ему в целях 
е быстрой реализации продукции определить продажную  ̂цену 
олько ниже цен , установившихся о  городе по комиссионной про- 
г данного вида и сорта продукции. Очень часто комитент призна- 
1КОЙ довод убедительным и ооплашаегся на установление предла 
ой цены. Это соглашение служит 'Прецедентом для иовых догово- 
Но бывает так, что «екоторые из !комитентов не проявляют же- 

1я устанавливать «а  свою продукцию в1Новь складывающуюся 
г И требуют, чтобы их продукция продавалась тю прежней цене, 
(оопторг не отказывает в приеме таких продуктов на комиссию, 
IKO предупреждает комитента, что его продукция, как имеющая 
:е высокую цену, будет продаваться в отдвльна.м магазиие, а в 
1зинах остальной сети коопторга будет реализоваться такая же 
лукция по ценам более низким. В конечном счете комитент^ввнду 
тстиия спроса на его более дорогую продукцию, сам приходит 
шоду о  необходимости снижения цены и просит гориоопторг про 

зть его продукты по вновь сложившейся цене.

Решение вопроса о 'Продажной цене в комиссионной торговле 
.хозпродуктами сопряжено с определенными трудностями. Дело 
им, что организация потребительской кооперации принимает на 
иссию продукты от многих 'КОЛХОЗОВ и колхозников, по coivrame- 
I с которыми и устанавливаются цены. В результате нередко слу- 
[х;я, что однородные и однооортные товары имеют раз1ные цены, 
множественность цен влечет известные осложнения в реализации 

IX продуктов; (зо-первых, создаются условия для всякого рода 
^^потреблений со стороны отдельных 'недобросовестных работни 
комиссионных магазинов;во-вторых, порождается недоумение у 

Ж 1КОГО потребителя, ковда он видит, что в одном и том же мага -

По мнению В И К о р е ц к о г о ,  организации потребительской кооперации 

согласовании с  комитетом продажной цены комиссионных продуктов должны 
здить из минимальных рыночных цен на соответствующие продукты. (См 
1 К о р е ц к и й ,  К вопросу о правовом регулировании рыночной колхозной 
овли Ученые записки Таджикского гвсуниверситета, t.XV , випуск 6, стр. 152)



тане однородная и одаосарт.ная продукция продается по раэнььм не
НЗ'М.

в целях устранения и недопущения подобных явлений Центоо 
<»юз предложил организациям потребительской кооперащии постоо 
ить работу так. чтобы однородные и односортные итродукты надею-

«тхадавались бы в разных комиссн- 
загарегил оргаиизаци^ям полребкоопе 

рации отпуюкать в одно и то же торговое предприятие односортные 
.комисоион«ые продукты с различной продажной ценой'"). Та-кнм 
п ^ м  достигается, что в каждом отдельном комиссионном мапазине 
одн^^дные и односортные продукты реализизуются по одинаковой

Множественность цен «а однородные и оиносортные п'радупсты

представляется, можно преодо
леть. Конторам горкоопторгов следует лишь периодически («апримеп 
^  в месяц в квартал или в сезон) направлять .местным оргаяиза- 
ци!ям 'потребкооперации, принимающим колхооные продукты 'ша ко 
миссию, оводку минимальных рыночных цен из все »иды“ сельскохо
зяйственных продуктов в данном городе. Местные кооперативные оо- 
гаииэации должны принимать продукты от колхозов и колхоэникон 
для комиссиданои продажи в городе по ценам, указанным в оводк?

ипыт работы организаций потребительской кооперации по гтэч- 
вму «а «омисоию колхозной продукции показал, что и апучаяч 
когда соблюдаются принципы комиссионной торговля, продажная 
цена «а комиссионные П'родукты устанав.1Мвается на l5—il7 процен 
тов ниже среднего урош я рыноч1ных цен '

Большое значение для расш-ирення ко.миссионной торговли име 
ет правильное нормирование комиссионного вознаграждения выпла- 
таваемого комитентом (кол.хозом) потребительской кооперации за 
реализацию продуктов, принятых на комиссию.

Характерным для договора ком1иссионной пратажи сельоко.чо- 
продуктов является то, что раямер комиос:го1пгого воз 

награждения опрецеляетоя не прои.звольно по усмотрению сторон, 
как это укаэарю в ст. 275-Х ГК, а на основаигии норм, установленны.х 

Центросоюза в соответствии с действующим законода
iW lbCjBOM.

сановные положения о комиссионном «озиаграждении изложе- 
ш  в Постановлеиш СМ  СССР и ЦК КПСС . 0  мерах

55 “ овощей в колхозах и совхо-
эдх в 1У&С5—55 гг». В ст. 67 этого Постановления сказано: «Размео 

мом-исоионного возна1фаждения установить на уровне предукзмотрея'- 

Совета М тистров СС С Р  от 7 июля 1952 г 
№  наценок на воэме*цение запотовительным организаци

кооперации общезатотовитаггьных и адмянистра- 
тивно-управленческих расходов при продаже ими государственным

15) См. письмо Центросоюза от 9-IV— 1954 г. . №  КМ—660-103 

гтп 1̂  «Советская торговля». Статистический сборник. Госстатнздат 1956 i



dkcxroput вопросы крвДового. регулирования кстмссионной торговли 
сельскохозяйственными продуктами

изациям продукЦ'ИИ, . закупленной по пт>едельно-аакупочным 
, и норм расходов оптовых и розничных тортовых организа 
'стаиовленных .Постаноыением Совета Министров СССР от 7 
1952 года №  3070> ” ) Таковы критерии, на основамии кого- 
олжен огфеделяться размер комиссианното .возлаграждшия. 
)аз.начение «омиссионного вознаграждения состоит в том, что- 
еопечить потребительской «шперации самоокупаемость ее дея- 
кши по комиосиокной торговле сельскохозяйственными продук 
«, кроме того, определевную пр'ибыить, необходимую для даль- 
;го pacш^фвнlИlя этой торговли,

Исходя из указанною целевого назначения, Центросоюз разра- 
'Нормы комиссионного аоанаграждения, превышать которые ор- 
щии потребительской кооперации не жмеют права. В «астоя- 
ремя действуют предельные (нормы «омиссионнаго воэнаграж- 
, установленные постановлением правления Центрооовоза от 29 
ря 1956 года № 492. Комиссионное воанаграждекие по этому 
ювлекию исчисляется в рублях из расчета за тонну продук- 
■прецелах действующих «орм наценок заготовите-тьных орга- 

ий 'потребкооперации по сельхозпродуктам, яакупаемым по го 
ственным.и предельно-закупочйым ценам «  в пределах, дейст- 
цх торговых скидок для торговых организаций на одноимеп 
овары"*). В приложенной к упомя1нутому постановлению 
ие указаны предельные размеры комиссионного вознапражде-
5 осншньвм видам сельскохозяйственной продукади,

[роме того, этим же постановлением Центросоюза разрешается 
ративвным организациям при вывозе сельскохозяйственных про 
в за пределы областей, краев и республик для продажи на ко 
онных началах в городах и промышленных .центрах 'или при 
льном хранении продукции по договоренности с кошхозами и 
аниками удерживать с них дополнителыюе комиссионное воз- 
ждение на покрытие расходов по хранению и оптовой реа^тиза 
лодово-овощной продукции в пределах норм,установленных со 
ггвуюш,и1ки постаоювлениями и распоряжениями Пра1В11тельст- 
XÎ P. Предельные раз,меры дополнительного комиосиоиного воз- 
ждения указаны в приложении №  2 ik постановлению Центро 
I, исчислены они также © рублях за тонну продукции, 

а счет дополнительного комиссионного вознаграждения орга- 
Ш  потребкооперации должны покрывать :все расходы, возника- 
три межобластном «  .межреспубликанском завозе и длитель 

ранении комиссионной продукции, в том числе стоимость та
твкюшш. пот^н в пути и приведение продукции в ликвидный

') См. Постаноаление СМ  С С С Р  и ЦК  КПСС «О  мерах увеличения произ 
■а и заготовках картофеля и овощей в колхозах и совхозах в 1953- 
г.>. Госполитиздат, 1953 год, стр. 81.

))См.Постановление правления Центросоюза от 29 октября 1956 г. №  49L’ 
амерах комиссионного вознаграждения за реализацию сельскохозяйств^гк 
зодуктов прп принимаемых от колхозов и колхозников на комиссию», Сбо\) 
Тоетаиовлошя правления Центроссиоаа» 10 1956 г., стр. 79— 83



■ВИД. Однако железнодорожный м водный тариф по перевозкам ко
миссионной продукции при этом ие учитывается, так как оплачивает
ся комитеитом особо.

Организациям потребительской кооперащги npeaocTaBviewo пра* 
1ю  с н и ж а т ь  установленные Центросоюзом 'размеры «о.миссионното 
воз.награждения, если сниженные размеры скомисснониого возлапраж- 
Д0НИЯ обеспечивают реитабельность кооперативных арга'низаций но 
кам!иосионны1м операц'И1Я.м,

Центросоюз дифференцироваш нормы комиссионного возна 
г р а ж д е н и я  .в з а в и а и !М о с ти  от вида продуктов, сдаваемых на к о м и с 
с и ю , места и х  реализации, а также в зависилюсти от их п р о д а ж - ,  
1ЮЙ цены.

Для 'Всех видов продукции установлено ицве суммы ikomhcchoh 
ного вознаграждения в рублях за тонну; одна—длй случаев приема 
продуктов 0рганиэа1ция1ми потребкооперации >для комиссионной про
дажи ,в своей торговой сети; другая—при приеме П1родукции иа ко
миссию я^1я иногородней реализации. В этом послтнем сл^'чае сум
ма комиссионного вознаграждения под'разцеляетоя на две части, од
на часть в пользу заготовительной организации, приня'вшей про.аук- 
ты на комиссию, другая—® пользу торгового предприятия, осуше- 
<-лаившего ко.м'исоионлую 'продажу продуктов.

Дифференциация норм комиссионного 1Вознаграждшия в зависи
мости от продажной цены продуктов Центросоюзом проведеиа с,те-. 
дующим образом. По каждому виду продуктов установлено несколь 
ко различных сумм комиссионного оознатражиения. Каждая из этих 
сумм представляет преде1льный размер комиосионношо воэнапражде- 
ния, причитающегося кооперативной оргавдизации за реализацию од
ной тонны продукции по цене в пределах «от—до>. П'ричем разнтоа 
между ценами в интервале «от—до» по многнм видам продуктов со 
ставляет несколько тысяч рублей. iHanpniMop, оданаковая сумма ко
миссионного вознаграждения установлена за реализацию жиров жи
вотных по цене в пределах от 20000 до 25000 рублей за тонну.

Такого рода дифференциацию ©ряд ли .можно признать удачной. 
Она ведет к тому, что оргаиизации потребиооперации, получая с 
разных комитентов, сдавших на комиссию однородные продукты 
для продажи по разным ценам, одинаковую сумму комиссионного 
вознаграждения, фактически по отношению к выручке взимают с 
них разную норму комиссионное вознапраждение. Причем выя1В1Ляет- 
ся такое соотношение: чем выше будет определена продажная цена 
на комиссионную продукцию (в пределах дамного интервала цен), 
гем в меньше.м разгмере по отношению к выручке комитента выразит
ся комисоиоиное’^ознаграждение. И наоборот, чем 'ниже цена про
дуктов, тем выше по отношению к выручке размер комиссионного 
воз;н а пр а жден и я.

Поясним это на конкретном примере. Комиссионное вознаграж
дение организациям потребкооперации за иногороднюю реализацию 
М1яса ^тановлено в следующих 'размерах: при пронаж1ной цене 800() 
рублей за тонну—960 рублей, при цене от 8000 ру&лей до 12000 руб
лей— 1250 рублей, при цене свыше 18000 рублей—'I860 рублей' за 
тонну. Представим себе такое положение.* Три разных колхоза еда-



айзаготконтору потребсоюза на комиссию для иногородней р« 
ШИ >мясо, шродажная цена на которое устаиоалена по догопо 
сти с колхозом А — п̂о 20 руб. за 1 кг, с колхозом Б—по 12 
й, с колхозом В—1П0 8 ;руб.50 коп за 1 кг. Пос^че реализации 
организация потребкооперации получила комиссионное воз- 
кдение по действующей системе норм с колхоза А— 1860 руб., 
ш ов Б и В по 1250 рублей за каждую тонну продукции. Пп 
ению к доходу от реализации тонны м̂ яюа раз.мер комисоион 
шнаграждения составил для колхоза А—9,3 ироцента, д;!» 
!а Б— 10,4 процента, для колхоза В— 15 процвнтоз. Таким об- 
щ>и одинаковой сум,.ме комиссионного вознашраждения, уплч- 

X) колхозами Б и В за тонну реализовантой продупщии, из 
и колхоза В по оплате услуг потребительской кооперации 
1ИСЫВ 1,5 раза выше, чем у колхоза Б. Характерно, что 
[ствующим нормам комиссионное вознаграждение за реализа- 
1яса по цене 8 рублей 3ia килограмм составляет по отношению 
у ^е  12 процентов, а за реализацию мяса по цене 20 рублей ?а 

3 процента.
№алогич1ная же картииа выявляется и при анализе действую- 
орм комисоионного вознаграждения за реализацию други,\ 
продукции, например, зер(на, муки, картофеля, овощей, фрук- 

)ибов и т. д.
екоторые работники потребкооперации сч1итают. что подобное 
ветспвле между раз1мерами ком1иссион1ного вознаграждения по 
ению к вы1ручке может быть устранено организацией потреб 
эации при расчетах с колхозами и колхозниками, поскольку ей 
ггавлено право снижать предельные размеры комиссионного во- 
[ждешия. Однако такой довод не убедителен. Кооперативньк' 
1зации вправе, ио не обязаны, снижать 'П р е д е л ь н ы е  размеры 
сионного «ознатраждения, причем это их право не я1вляется бе- 
шЫ'М: они могут им 'пользоиаться только в случае, если момис- 
je операции Я!в л я ю ф о я  для них рентабельными. Практическая 
гьность ‘пофребкооперации по 1комисх;ионной торговле 'показыва- 
I комиссионное возшграждение с  колхозов и колхозников чзи- 
1 по общему 'прааилу в предельных размерах, ука.заиных в по 
1лении Центросоюза от 29 октября 1956 года.

ормы комиссионного вознаграждения в пользу потребитель 
ооперащии в ряде случаев остаются вьюоиимн. Достаточно npi»- 
такой пр|имер; при сдаче на комиссию мяса для реализации его 
ой области по цене 8500 рублей за тонну комиссионное 1возна- 
.ение (основное и дополнительное) составит одну пятую часть 
уммы, вырученной от продажи. Кроме того, комитент - колхо:< 
)Лхоз1Ник должен нести .в данном атуч1ае еще расходы по оплате 
а по перевозке продуктов.

так, анализ действующей системы норм комиссионного возни- 
ения. разработанной Центросоюзом, показывает, что эта систе- 
овободна от М1НОГИХ серьезных недостатков. Поэтому она нуж- 
I в дальнейшам усовершенствовлнии.



'По нашему 1М1нению, дифференциация комиссионшого 'Вшнагтраж 
двния должиа проводиться только в зааиоимости от ©ища комиссион
ной ггродупщии и от места ее реализации. Что же 1каса.ется дифферен- 
цитации в зависимости от продажных цен «а продукты, то она не оп 
равдывает себя. Она неизбежно ооздаег'несоответствие меж1ду раз.ме- 
рами комиссионного вознаграждения по отношению .к вы(ручке коми 
тента. В  то же «ре.мя такая дифференциация услож1Няет оистаму 
норм шмиссионного воанаграждения. Суммы, умазанные is таб11ице 
из расчета за тонну продукции, са;ми по себе не эдогут дать комитент) 
предсга1вления о размере ком1иссианного воакаграждения относитель
но «  его выручке. Между тем известно, что (именно этот вопрос, преж 
де всего, интересует комитента при заключении договора комиссион
ной продажи сельскохозяйственных продуктов.

Мы считае.м, что в целях устранения отмеченных недостатюза 
слеаова-то бы установить иормы комиосионного воэна1гражш.вния не л 
рублях за тонну продукции, а .в процентно.м отношении к •продажной 
цене продуктов, сдаиных на (момиссию. Это значительно бы упрости.к1 
систему комиссионного вознаграждения, сделало бы ее понятно11 
колхоза.м и колхозникам н, что особенно важно, размер оплаты за ус
луги ка.мнссионеру был бы поставлен в П!ря1мую эав1Исимость от дохо 
дов, полученных 1ком'итентом от комиссиошюй продажи сельхш'про- 
дуктов. Такой принцип исчисления впол1не отвечает интересам ко
митента.

Мы полао-аем также, что следует пересмотреть систему н о р м  ко- 
м и с ш о н н о р о  воз1награждвния в сторону их снижения. При р е ш е н и и  
вопроса о снижении размеров комиооион'ного вознаграждения надо 
рукшодсшоваться уиаэания;.м'и июньского (1958 года) Пле}1ума ЦЬ 
КПСС о.необходимости рез>когооаюращения затрат по з.а1ГОтовка\1 
сельскохозяйственных продуктов •'), а также пооа^новлением 
Совета Министров СССР  от 30 июня 1958 года «Об от.мене обяза 
гельных поставок и «атуроплаты за работы .̂ ДTC. о  н о з о .м  порядке, 
ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов» (n.22i. 
которым признана необхо1Д И (М ость сниз.ить о п т о в о  - об]^ 1товы е скидки 
для оптовых орпанизаций и торговые скидки в гюльз'у'тортовых орга
низаций с роаничных цен на мясо и мясопродукты, овощи, фрукты и 
некоторые другие продовольственные товары

Снижение размеров комиссионного воанаграждения вполне оп
равдает себя, ибо оно повысит эаинтересованность колхозов и кол- 
хоз1Н!иков в иапользовании уатуг камиссионера. Могут оказать, что 
снижение камиооиоиного вознаграждения отрицательно скажется на 
работе организаций потребкооперации. sawHMawmiHxcq ком'иссионной

19) См. Материалы июньского (1958 года» Пленума ЦК КПСС. 1'осполити1- 
лат, 1958 г. , стр 13.

20) См. Собрание постановлений Правительства СС СР , 1958. И , ст. 92.



wieii, так как они являются хоэрасчетными аредприятиями и 
южде всего, должна быть обеспечена рентабельность, как не 
иное условие деятельности хозрасчетной организации. Однако 
бельность работы комиссионера организации потреб 
р^ации должна обеспеч^1ваться ие за счет увеличения комиссион 
ювиаграждения, а за счет улуч'Шения работы по орпанизацни 
колхозами iH иолхозниками сельхозпродуктов «а комиссию, 
абота обеспечит широкое раэв'итие «ошиюнонных операций, что,
о очередь, и при уменьшенном кам'иосионтам воз1награждени11. 
дтком вовместит тютребительской кооперации все оргашизацион 
ароизвшственные расходы и обеспечит необходимую прибыль.

^роме ^комиссионного 1Б031награждения ко.митент - когахоо (кол- 
к) в силу ст. 275-т ГК РОФСР обязаи возместить «омиссианер> 
ходоваиные »m суммы по исполнению 'поручения. частности, 
■ент дшжен воэместить оргаиизации потребительской коопера- 
асходы по транспортировке в случае, если продукция доставл»- 
< месту реализации транспортом комиссианера, и фактические 
ды по переработке продукции. Указанные расходы комитентом 
щаютоя орпаниэации потребительской 'кооперации атжовремеч 
1Ы1Платой комиосиокного вознаграждения.

$ юридической литературе выокаэаио мнение, что правило 
5-т ГК ие распространяется wa отношения по договору комитсси- 
[ продажи сельскохозяйственных продуктов, так как действую- 
юрмы комиссионного вознаграждения уже включают в себя ря i 
»до(в .кооперативной оргаиизации по исполнению комиссионного 
1вни,я' ). С таким утверждением нельзя соатаситьоя. Уста- 
шные правленне.м Центросоюза нормы как осноаного. так и до 
1тельного комиссионного 1в0 зн'а1гражщ|ения в1ключают в себя 
часть расходов комиссионера 'ПО кюмигаюнной продаже про- 
©. Расходы же орта1Низаций потребкоолераш1и по тра^юпорти 
‘ продуктов к месту их реализации, а также расходы, сгоязатыс 
сработкой продуктов, ;не покрьшаются за счет комисоионною 
[траждения. Эти расходы (комиссионера возмещаются комите- 

[а основании ст. 275-т ГК.

Здаа из гла'вных обязаиностей комиссионера-организации no ipt- 
гьской коопера1Щ1и состоит в том. чтобы в надлежащем порядке 
становлееный срок проиавести расчеты с колхозом или колхоа- 
й, сдавшим сельскохозяйственные лродукты иа комиссию. Ко
нт заинтересован вовремя и сполиа получить вое причитающие- 
[у от комиссионера. Раэв'итие комиссионной торговли сельско

1) См. В. Ф . Яковлева, U договори комиссии по Г1мжданск0му кодекс). 
1ИК статей «Вопросы кодификации cobi'tckopo правя». Выпуск первый, 

i7 г, , стр. 64.



хозяйствешым1И продуктами то мшогом зависит от своевременного и 
доброоовесгаого осуществления организациями поа-р.ебксх>пераций 
расчетов с колховам1и и колхсвникам'и. Поэтому вопрос о правовом 
регулировании расчетов комиссионера с комитентом за продукты, 
реализошиные иа комиссионных‘Началах, представляет существен
ный интерес.

О)глаоно ст. 11 «Условий> от 22 мая 1954 уода, порядок расче 
тов определяется в зависимости от места реализации комиссионных 
П)родуктов.

Если колхоз или КОЛХ031НИК сдал продукты на комиссию непос
редственно организации потребкооперации своего адмикистративно- 
го района, реализующей их иа месте, то эта организация обязанэ 
тсрюнзвесги с иим 'полный расчет не позднее 3-х дней после продажи 
п'родукции.

Если же колхоз или колхозник сдал продукты на комиссию 1ля 
И1ногородней 'реализации за шределами своего административного 
района, то органиэация потребительской кооперации; принявшая 
продукты. выплач1И'В1а€т юом'итенту до 60 процентов их договорной сто 
И1МОСТИ не 'позднее, чам через 2 дня после получения от него докумен
тов, подтверждающих сдачу. Оконч1ательный расчет с колхшами и 
колхоаниками в этом ааучае 'производится 1не позднее трех дней пос 
ле реализации продуктов.

Советское государство п'риияло ..меры к тому, чтобы создать по 
требительской кооперации материальную ^возможность для осущэст 
влеиия бесперебойной выплаты умазанного аванса. На М'инистерст 
во финансов СССР возложена обязанность предостэвлеть организа 
циям потребительской кооперации для этой цели кредиты Государст 
венного баагка.

Среди экомо.мисто® высказывается мнение о цвлесоо6раз1нос1;( 
увелич!ить выплату laBiaiHca колхозам 'И колхозника,м. сдающим про 
дукты иа 'комисоию для инагородней реализации, до 75 шроц. про 
дажной стоимости. Мотивируется такое предложение тем. что уста
новленный размер аванса в пределах до 50 проц. стоимости продук
тов я)а-1яется недостаточным, так как потребительсмая коапера|Ция не 
всегда своевременно осуществляет реализацию продуктов и поэтому 
окончательный .расчет с «ом'итентом она нередко задерж1ивает на 
н>родолжительный срок

Иа,'М представляется, что нет необходимости став'ить вопрос
об увеличении размера аванса, выплач!иваемого колхозам и колхоз
никам, сдающим продукты на комиссию для иногородней реализа-

22) См. А. Гаврилов, Устранить недостатки в комиссионной торговле сель 
скохозяйственными продуктами. Журнал «Советская торговля* 1957 г ., Ла 8 
стр. 14; В. Шумаков, Организовать продажу излишков продуктов через правде 
ния сельхозартелей. Журнал «Советская торговля», 1958 г, . I. стр. 48- Е Л 
Цслыковския, упомянутая работа, стр, 37,



eKOTopbft? вопросы правового регулирования к11Миссионной торговли 
сельскохозяйственными продуктами ______________

Храктика развития комиосиоиньгх отпношений помазала, что ус
ланный размер аванса вполне устраивает кадхозы и колхозни- 
(ажно лишь обеспечить чтобы организация потребительской 
рации неуклонно вы1полняла условия договора в отношении 
а реализации коуиюсионной продукции и сроков расчета '

; юридической литературе стаей лея iBonpoc о том, должио ■ ли 
ваться при определение суиммы аванса, вышлачиваемого коми- 
, комиссионное возиаграждение, которое причитается ком'иссио- 
пооле реализации продукции. Каидидат юридических наук 
овлева утверждает, что ответа на этот вопрос ib нормативных 
, регулирукицих комисоиокную торговлю сельскохозяйственны 
юдуктЗ'МИ, нет и что поэтому да)нный вопрос следовало бы уре 
овать в норматив1ном п о р я д к е С  таким утверждением 
я оолласиться. Ответ на поставленный вопрос содержится в По 
влёиии С М  СССР и Ц К  КПСС «О  мерах увеличения производ- 
л заготовках мартофеля и овощей в колхозах и совхозах в 1953 
»5 гг. (пункт « а »  ст. 70) и в «Условиях» от 22 мая 1954 года, 
казано, что аванс выплачивается комитенту в размере до 50 
договорной стоимости 1продумции, сда1нной на комиссию

родней реализации. Следовательно, комиссионное вшнаграж-

; не долж!но учитываться ори выплате 'аванса комитенту. При

надо иметь в виду, что К0м1исси0нер вообще не может ставить

к  о каком-либо удержании в свою пользу комиссионного воз

1ждения, поскольку «м  еще не выполнено поручение комитента.

Существующий в комиссионной торговле порядок расчетов по 
ггельокой кооперации с колхоэа1Ми и колхозниками за приня- 
•т них и реализованные ма коммоеионных началах продукты яв 
[yj одной из гшвных причин слабого развития «омиосионнон 
вли. К недостаткам расчетов они относят го, что колхозы и 

иниии при сдаче продужщии на комиссию не получают сразу 
5й оплаты за нее. Окончательный расчет зависит от реализации 
(̂ ктов, которая зачастую производится несвоевременно. Поря- 
!счисления причитающихся комитенту сум1м сложен и непшя 
ля колхозов и колхозников, так как они обычно эаранее не зна-

)) Подобная точка зрения находит поддержку в экономической литературе. 
. Городко и В. Полунов. Ш ире развивать комиссионную торговлю сельско. 
ствениыми продуктами. Журнал «Советская торговля», 1958 г . . №  1, стр. 4о

1) См. Е. Яковлева, Договор комиссии сельскохозяйственных продукгоз. 

ia.1 «Социалистическая законность», 1954 г . . №  10, стр. 52.



ЮТ, сколько денег выручат от комиосио«.ной трродажи, «тч| • «  

прежде аоего интересует именно эта сулша '* )

Следует признать, что указаииые недосштки дейстаителыю j^w- 
сущи действующему по.ря1дку расчетов. Однако нельзя согласиться 
с утверждением, что недостатхи в существующем nop»jne <расчетой 
Я1ВЛЯЮТСЯ одной из гл1а1вных причин сла'бото развития комиссиовной 
юрговли. в  действительности, указанная лрич1ина. как смы уже отме 
чали, кроется в плохой организации этой торшвлн и недостаточном 
руководстве ею со сп>роны потребительской кооперации. Что же ка 
сается отдельных недостатков порядка р^асчетов, то они без особые 
трудностей МОГУТ быть устранены,

Ч;аще всепо нарушение порядка расчетов проявляется в там. что 
организации потребительской KoonepianniH задерживают расчеты с 
колхозами и кои1хозии)ка1.ми за реализованную на комиссионных ла- 
чалах продукцию. Например, Московский облпотребсоюз в течеиые 
нескольких месяцев не рассчитывался с отдельными колхозами за 
проданные через комиссионную торговлю продукты и допустл по 
области задолжентость колхозам около одного миллиона рублей

В г!е«(ж>рых случаях оо стороны организаций 1потреб(кооперации 
1Ш1ускается отказ в выдаче аванса колхозам и колхознивдам, сдвВ' 
штл продукты на ко.М1Исоию для иногородней реализации. Так, яа- 
аример, Тульский горкоопторг при гариеме прод>'-.ктх>в на комисс.гю 
отказал в вы.тачр аванса колхозу имши Ленина Др1е(тх>петровскон 
области"’'».

Действенным средатвом недопущения подобного род|а наруше
ний оргаиизациями потребкооперацни порядка расчетов с коммтеята- 
ми-колхоза1ми и колхозниками явилось бы установление штрафных 
11анкций как за необооноваиный отказ в выдаче аванса, так и за на 
рушение сроков расчета. В действующам законодателктве о комис- 
сионной торговле сельскохозяйственны.ми продуктами санкции за 
нарушение сторонами договорных обязательств не предусмотрены. 
Поэтому было бы ц&пеоообргэно установить такие санкции в норэдах 
права. Это 1Послужило бы ра̂ 1еж1Ной правовой гарантией tw o . что
кадхоз или колхозник, обратившийся к услугам комиссиоиера__
оргаииэации потребитешьокой кооперации, .«е аоФерпит цбыткюл

чг ^"акарова. О колхозном н СС С Р . Вопросы экономии, 19,57 i
..№ 2 , стр. А. Сагаидэчпый. Некоторые вопросы дальнейшего развития колхоз 
ной торговли. Жугнал «Совеская торговля», 1957 г. X? 8, с п  12- Г Худавердян 
Разв 1̂ ать кол.хозную и комиссионную торговлю. Газета «Коммунист» ГАомяп 
йкая ССР} от II января 1958 года.

26) Этот и аналогичные факты неоднократно освешались в печати -См г а ’ е-

.торговля», 9 февраля 1954 г .. журнал «Советская торговля», 

m ^ журнал «Советская потребительская коопервцто», 1958,
I и, с, .0 1 .

27) См журнал «Советская торговля», 1*»54, 3, <егр. ft.



дствие «едобросовесшого исполнения последним своих договор- 

обязательств.

В случае, если комиссионером причинемы убытки колхозу или 

ххзшку в результате порчи продуктов, либо необооноваашого син

ая 1И1М гарод1ажной цены, то организация потребкооперации обяза- 

ооответствии со ст. 117 ГК РСФ СР возместить комитеят^' убыт 

полном объеме. Судебная практика 1неиз.менно придерживаечся

0 правила.

Колхоз имени М1ичуриш Бакчарокого р'айана Томской области
1 в Тетеринское сельпо того же района 1&533 кг мяса для шмис- 
шой шродажм IB городе Томске по цене -18 рублей за килограмм, 
jino. доставив мясо в город Томск, продало его оптом Томской 
:оие»рологнческой больлице по цене 9— 10 рублей sia килограмм, 
козу был тричинен убыток в сумме 14110 .рублей. Народный с,\ д 
lapoKoro района, раоомотрев дело по «оку iKOjpoosa имени М'ич /- 
I, изыскал в его пользу с Тетерииского сельпо полностью всю 
лу убытка.

Следовательно, волрос о возмещеншш убытков. причиненнмх 
юзу или КОЛХОЗ.НЙКУ 1недобросовес.тным испатнением оргаки:;а 
I 'лот.ребительской кооперации условий договора комиссионн ой 
;ажи, должен разрешаться на основании общих правил советско 
бяаательстввнного права.

В соответствии со ст. 4 «Условшй» от 22 мая 1954 года договор 

иссионной продажи се^аьскохозяйственных продуктов должен со- 

иаться в установленной за.коном письменной форме. Несоблюде- 

этой формы -мечет последсттвия. предусмотренные в примечаипи 
, 136 ГК.

Орашрание Центросоюза еще в ноябре 1953 года утвердило Прп- 
1ый договор комиссионной продажи сельскохозяйственных пра- 
Х>в, к ^ р ы м  должиы оформляться долгосрочные отаошения ор- 
[эаций потребительской -кооперации с колхозами ло сдаче про- 
ов  на ком:иосию. В этом Примерном договоре излагаются оснои- 
нормативные положения, вошедшие в «Условия» от 22 мая 1954 

1 . поэтому он выглядит довольно громоздким документом. В прак- 
: работы местных организаций потребительской кооперации по 
(ючению договоров комиссионной продаж1и колхоз1ной продукции 
аботалась батее простая форм1а договора, -которая включает в 
I все существенные пункты и не повторяет положений норматив- 
актов. Нам представляется, что в целяк установления единооб- 

[я в оформлении договорных отношений было бы целесообразно 
етом сложившейся .практики разработать новый Примерный до- 
р  комиссионной продажи сельскохозяйственных продуктов.



При .разовой сдаче колхозом или колхозникам продуктов на ко
миссию особый письменный договор «е составляется, его заменяв! 
приходная накладная, в которой, согласно ст. 5 «Условий» от 22 мая 
1954 года, указывается количество и качество сданной на •комиссию 
продукции, цены и суммы. Мы считаем, что поскольку накладная в 
дашом случае является имеете с тем письменной формой договора 
комиссионной продажи сельскохозяйстенных пррдукто®. то в ней не 
обходимо указывать, кроме того, о  месте реализации продукции, о 
сумме 1КОМИСОИОН1НОГО вознатраждеиия, о  транспортных расходах, ес 
.ш они предстоят, и обязательно должна быть yKasiaiHa сумма, под.;1е- 
жащая выдаче колхозу нли колхознику после комиссионной ирода 
5МИ продуктов. Это положение так же следовало ■бы отразить в право
вых нормах.

Нет сомнения, что всякое улучшение способа правового регули- 
ро®ания комисоианныж отношений в колхозной торговле будет опо 
сх>бспво®ать далынейшаму |раз1в1итию ковдиссиониой торговли се^тьсжо- 
хааяйстве{шы1ми продуктами.



ГРУДЫ т о м с к о г о  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
именн В.В. КУЙБЫШЕВА

)м 151 . 1959

В Н  Щ ЕГЛ О В

>ИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНО - 

ПРАВОВЫХ НОРМ СУДОМ

Проблема применения праювых «орм, ка« известао. составляла 
дмет недавней дискусси'и, оовещавшенся »а  страницах журна.^а 
жетское государство и право». Итогом дискуссии явилось довапь- 
иирокое освещение давного .вопрюса, построение определенных В1Л- 
0в,пгри!»на'ние актуальности дальнейшего исследования данноп 
>блемы 1не только в общетеоретическом ллане, но «  в отраслевых 
вовых науках '). Настоящая статья представляет собой попыт- 
исследования сущности применения материальноправовых норм 

ом в советском гражданском процессе 
Прежде чем переходить к рассмотрен'ию специфики примена- 
магериально'Правовых 1Норм ib шражданоком процессе, остано- 

ся кратко на общетеоретических вопросах применения правозо’Л 
мы.

Осуществление прав01М0Ч|ИЙ и обязанностей субъектами празо- 
. отноигений, ИкТм реашивапля Т1ра'во.вой нор.мы (что одно и то жеК 
гигаетоя 'двоямим путем: добровольным ил;и принудительным.

В усиювиях социалистического общества, где .но1рмы |права выра- 
от .волю рабочего класса и всех трудящихся, где нет антагошсги- 
<их классов, абсолютное большинство субъектов правовых отно- 
рий осуществляет свои пол1номочия и обязамиости без принуждс- 
. Принудительный путь реализации правовой нормы менее харак- 
ен для социалистического общества, но он продолжает сохранять 
J значение © силу встречающихся еше «ередко правошрушвнтг 
1В0 и здесь, в наших условиях, не теряет одного из своих оснив- 
пр#гзиаков: общеобязательности и воз)мож1ностн принудительно- 

юуществления.

Применение санкц'ий, устранение правонарушений являются ог- 
из действий, характеризующих применение правдвой нормы. Од-

I) С:м. журна^ «Оветское государетно и право». 195,S, № 3 . О р .



иако содержание применения нсфм права ие ограничи1вается гтринуж- 
денивм. как это ошибочно отмечалось проф. А. И. Денисовым и P.O. 
Халфиной").

Применение «орм пт^ава может состоять не только в тгримвнении 
санкции, но и в при-менении диопозиции правовой (НОр1мы. Примеяз- 
ние диспозиции означает признание правоотношения, т. е. определе
ние в >акте применения характера, объема ш>лномоч1ий и обязаинос- 
тей и сроков их осущестлвиия. Применение «орим права в данном 
смысле предшествует устранению правонарушения и может рассмат
риваться как первая стадия 1Применв№ия npaiBOBofi нормы. Второй 
стадаей при-менеиия норм права, в тазадм случае, будет устранение 
правонарушеиия. Одна.ко применение диспозиции правовой «ормы 
может иметь и самостоятельное зиачение. есаш акт государственного 
органа направлен на возникновение правоотношения, или если ком
петентный государственный орган в«ооит ясность в уже возиикшее 
правоотношение, находящееся вследствие спора под угрозой нару
шения. , ,

Таким образом, !лрименение правовой нормы, как один из спосо
бов ее реализации, состоит в определении компетенции государствен
ным органом характера^бъема и сроков осуществления правомочий 
и обязанностей субъектов правоотношения и в устранеиии правона
рушения.

Если говорить о  роли применения правовой 1Нормы в осуществле
нии правомочий и обязанностей субъектами правоотношений, то все 
правовые отношения могут быть разб1иты иа две irpynoiH.

Первую группу составляют такие правовые отношения, «отооые 
всегда нуждаются в применении правовой нормы. Сюда относятся, 
например, налоговые нравоотношения между финансовыми органа
ми и гражданами. Финансовый орган в платежном и'звещении опре
деляет характер, размер налога и сроки его уплаты налогоп|лате.пь- 
щиком. Только при вручении платежного 'Извещения гражданину та
кое праъоотношзние возникает. К числу подобного рода правовых 
отношений относятся только такие из 'иих. одним из субъектов кото
рых является орган государственной власти или управления, облада
ющий правом п[)ецщисывать другому субъекту поведение в соответст
вии с  правовой нормой. Поэтому к данной группе не может быть 
отнесено ни одно гражданское правоотношение.

Вторую группу составляют правовые отношения, которые зоз- 
нвкают без определения компетентным государственным органоу 
правоимочий и обязанностей субъектов, а сами суб’екты, на основе 
норм права и социалистического правосознания, определяют соон 
полномочия и обязанности 'И ос^тцествляют их '*>.

2) См. А. и. Д е н и с о в ,  Теория государства и прайй, 1948, сЛ). 4т1; Осно 
вы Советского rocyaapcTEia и права, Юриздат, М ., 1947, стр. 59.

3) Не.чозможно согласиться с выводами А. С. Пиголкина о том что в слу
чае, когда поведение субъекта заключается в воздержании от действий, запре 

щенных нормами права, конкретного праврогношения не существует. См. А. С. 
П иг о л к и н. Применение норм советского права и социалистическая этакой- 
ность, журнал «Советское государство и право», 1957, №  10. стр. 111,



Применение правовых морм в таких правихугношениях наступает 
1ЫК0 при нарушонии л р а 'в о о т н о ш е н и 'Я . К этой группе относятся все 
1яаданские правоотношения и батьшинкшво т^ких. садним из субъ- 
ов которых является орган государственной ааасти и̂ 1и управле-
I.

'В советском гравдашоком процессе имеется два вида нроиз- 
icro: иоиовое и особое (или бесспорное), причем в составе исково- 
гароизоодства в свою очередь принято различ'ать также 1йвй вида 
гров: грэжданоко-иравовые споры .и споры о праве 1межл.у органа- 
государственного управления и (недоимщ икамкПрименение 

1ВОВЫХ wopM осуществляется судом только лри рассмотрении дел 
:ового производства, т. е. при разрешекии правезых cdow b. В де- 
I особого производства правовые опоры отсутстзуют (почему они 
мтда и называются беоспорнышт), и суды при рассмотре.ьш тагах 
I выполняют иные задачи, чем применение правовых норм.

В делах искового лроизводст&а целью процеоса является разре- 
иие правового опора, причем судом осущестааяется применение 
[жданско-правовых (в широком смысле) и административно-пра- 
1ЫХ 1Норм. Применение граждансжо-прз'вовых 'Нор;м имеет свои осо- 
вности по сравнению с применением норм администратиьного пра- 
да и характер применшия сам1их граж^^анско-амвовых норм на- 

(1ИТСЯ в зависимости от того, какой иск судом разрешается: 'Иск о 
«знании или иск о присуждении.

Гражданско-правовые отношения 1имеют абсолютный и.-ти относи- 
[ьный характер, причем в любом «з них один субъект «е обладает 
1СШЫ1МИ 1ПОЛИОМОЧ1И1Я1М1И по отношению к другому, а nos.TO\ry пер- 
I стадия стрименения правовой нормы осущеавляется «е одним из 
•ъектов правоотношения, а органом, разрешающим прарэвой спор 
'дом. арбитражем или вышестоящей организацией огвеачика).

Граадаиско - пра^вовыми отношениями абсолютного характера 
гаются такие, в которых 'известен тм ш о уттравомочегшый субь- 

Его суб’ективному гражданскому праву корреспондируе! обя- 
DHocTb всех граждан и социалистических организаций воздержи- 
ъся от правонарушений. У лица, иарушшшего субъективное пра- 
возникает обязаиность 'возместить ущерб, щжч'инениый протнво- 

®ны'м действием. Таким образом, в граждаискочправовых от1Ю- 
ниях а1бсолютшопо характера коикретный обязанный субъект вы- 
шется с момента правонарушения, и только с этого момента воз- 
саег 'необходимость в (применении правовой нормы, если совершив- 
й противоправное действие субъект добро1волыно не возместит 
ерба. Таковы, шпример, отношения по праву собственности. Пра- 
собсгвенности владельца .автомашины корреспондирует обязан-, 
лъ воздерживаться от нарушения этого права, причем обязанных

Правовая норма реализуется только в поведении субъектов конкретного iipa 
ого отношения. Воздержание от нарушения правовой нормы является выпол- 
нем конкретной юридической обязанности.

4) К. С. Ю  д «: ifc  с о  н , Советский гражданский процесс, Госюриздат, 1956, 

. 12-13.



субъектов может быть очень mihoto. Обязанными суб’ектами являют
ся, в частности, владельцы всех встречающихся и обгоняющих ви
дов транспорта, которые должны воздерживаться от пра;во!Н'аруше- 
кил путем ооблюде1НИя |прав1ил уличного движения. В случае наруше
ния (Права собственности гр. А. на автомашилу нарушитель обязан 
воз1местить ®ред, и если он ие сделает этого, то при наличии услозий. 
пргдусмотренных aiaKOHOM, суд применит .правовую норму осуще
ствит принуждение. Граждаиако-правовыми отношенияМ1И относи 
тельно характера являются такие, вое субъекты которых иЗ'Вестны с 
момента возникновения правонарушения и в которых субъективному 
тераву одного субъекта корреспондирует конкретная обязанность дру 
того.

Примером может с,туж1ить любой гражданско-правовой дого
вор. Субъект правоотношения, их суб’ективные права и обязанности 
определяются договором, заключаемым в соответствии с правовой 
нормой.

В праждансюих правоотношениях этого характера необходи
мость в применении правовой нормы воэникает с момента возникно 
зения (Правового слора между его субъектами, причем, как 1и в право
вых отношениях абсххлютшого характера, ни один субъект «е можег 
лршиенять правовую норму в отношении другого, не может предпи
сывать другому поведения и осущестааять принуждение. Как указы
валось выше, это опносится к компетенции суда, арбитража или вы
шестоящей оргаиизацни ответчика.

При разрешении всякого гражданско-прз'вового спора задача су 
.'la з«а!Клю'чае1'оя в рошенши вопроса о том, возникло ли гражданско- 
правовое отношен'ие, не 1из1Мвнилось ли оно «ли 1не прекратилось ли. 
Суд должен исследовать факты, влекущие возникновение, иэметакис 
'И лреиращение спорного гражданского правоотношения и сде,1ать 
правильные выводы ш  шлнчия ил1и отсутствия этих фактов. Если 
спорнЬе правовое отношение существует, то суд обязан определи гь 
характер, объем и сроки осуществления 'Правомочий и обяадиностей 
его суб’ектов. В этом и заключается первая ста,т!ия при)мен.ения граж 
даноко-правовой нормы, причем этой стадией 1и ограничивается при
менение правовых норм по 'исмам о приз1»ани.и. Таким образам, по 
искам о  признании всегда имеет место тааько первая стадия при
менения npaiBOBofl нормы, состоящая в решении воп^роса о существо- 
-•̂ ании правоотношения и в определении правомочий и обязаиностей 
его субъектов.

При разрешении исков о присуждении первая стадия также име
ет место. Целью исков о  присуждеш.^и является устранение, правона ■ 
рутаения, восстановление нарушенного права. Но вопрос о том. дейст- 
аительно ли совершено правонарушение, кем оно совершено и ка- 
здав объем нарушения суб’ективного права, «е может быть решен без 
выяснения того, что спорное правоотношение имело .место, без опре
деления характера, объема и срока осуществления правомоч1ий и 
обязанностей его субъектами.

Как видно, применению правовой нормы |Ю второй стадии - 
осуществлению присуждения, предшествует первая стадия — опре-



ние правомочий и обязаиностей субъектов опор«ого iipa'sooTHo- 
1Я, а следовательно, по искам о присуждении применеиия ирак»- 
нормы всегда имеет две стадии.

Таким образом, если по искам о  ириэнанищ iipooiecc слкаичи- 
ся гаримшениам правовой иормы в первой спадин—решедаем эо- 
а о иаличши опорного правоотношелия и ликаидаодей этого спо- 
утем спределекия характера объема м сроков осущесталения 
омочий и обязашостей спорящих суб’ектов. то по искам о прн- 
1ении первая стадия является только первым этаполл деятельнос- 
^да. за которым следует примеяоние правовой но^мы во ©торой 
ИИ —  присуждение.

Судопроизводство по опорам из «ра^воотношений 1Я1»ос1Ите;-1ьно 
ктера может (возбуждаться как иском о приэнамии, так и иском 
исуждении. Если правовое отношение не нарушено,а стороны спо- 
} вознимновении, иамвнении «ли лрекращении 'Гражданского пра- 
ношения, то предметом судебного разбирательства является 
} признаиии. Задача суда в этам случае сводится к исследова'нию 
■ов. влекущих оозыикновение. изменение ш н  прекращение граж- 
кого правоотношения, причем правосудность решения зависит 

Зъективаюй истинности в{>т01Д0Б с>'да об этих фактах и <л' пря
ной их правовой оценки. Если же отноаительное |Щ>авооггношение 
гшено, то производство возбуждается «ском о присуждении, и в 
случае суд «е только решает вопросы вознимновония, измене 

и прекращения гражданского правоотношения, но и выясняеп 
' действительного поведения субъектов — факт правоиарушения. 

Судопроизводство по спорам из гражданско-правовых отаоше- 
абсолютного хараетера возбуждается только иском о присужде- 
■поскольку предметом требоваиия истца является устранение 
сданоюл'о праоонарушения. Признание лравоопгошения, onpeia,e- 
е должно-воаможиого поведения его субъектов не является ь 
случае конечной цельдо процесса, з состав,11Я€т лиш». его пер 

стадию.

Итак, пр1И равр*шени1и споров из гражданских 111рагюотношений 
ситешьного характера, производство в суде возбуждается как ис-
о признании, так и иском о присуждении,« применение правовой 

1Ы будет иметь или одну, или две стадии, в загаисимости от вида

При разрешении гражданских споров из правоотношений абсо- 
юго характера, возбуждаемых только исками о присужлеиии, 
генение правовой иормы имеет всегда две стадии. 

Адмшистратиано-правовые нормы (® широком омыс^1е) гариме- 

псл судам в случаях. предуомоФренпшх Законом 11 апреля 1937 

. и при рассмотрении отдельных категорий жалоб (на «еправилъ- 

и в списках »эб(ирателей ), я на действия нотариусов “

() См. Положения о выбо|шх в Верховный Совет СССР , в Верхошые Сове 
лозных республик и  в местные Советы депутатов трудящихся
i) См. ГПК РС Ф С Р . Гл. XX V U .



При рассмотрении указанных выше категорий адшнистративно 
npaiBOBHx опоров суду приходится иметь д аю  со спорами, возцикаю- 
шггми и в П'ра!воо-гнош«1н1иях относительного и абсошотного характера 
П<>имвнвние административно-правовых норм, как уже отмечалось 
выше, также .имеет две стадии, ожнако роль суда ,в применении и сам 
характер действий суда по применению адм1инист!рати1вно-1П1раювых 

н о ^  отличается от применения гражданско-правовых

Остановимся, прежде всего, на гарименеиии правовых норм при 
разрешении споров, возникаюш|их 'в адмииистративно-правовых от 
нллениях отнооитель'ноцпо характера. Административно-правовыми 

опношвния1ми такого рода являются оттношения заготовительных ор 

ганизаций, финансовых и страховых органов с колхозами и 

пражданами ш  гоаударственньсм и местным налогам’и обязательно

му окладному сграховаиию. сельских Советов с гражд.аиа)М1и тто са- 
-\юоба1уживан1ию.

Осущестышие правомочий in обязанностей оу6ъекта(ми таких 
правоотношений без применения правовых норм компетентным госу
дарственным органом 1Н0ВО31МОЖНО, ибо они возникают на основе ак 
гав применеиия 'Правовых норм (вручение платеж1ного извещения, 
стихового св'идетельстиа и др.). Применение ира^вовых норм в по
добных правоотношениях в первой стадии осуществляется только 
административным органам и состоит в определонии xiaipaKTepa. объ
ема осущвсгвленил обязаниосга лражда1Нином. Чашл; всего примене 
)1ие правовых норм в первой стадии оказывается достаточным для 
выполнения указанной в акте административного органа обязаннос
ти в силу оппмечонных выше особенностей социалистического общест 
ва. В тех же случаях, когда обязанность в до.'1жном объемен в уста 
новленные сроки те выполняется, следует применение правовой нор- 
.:ы во второй стадии, причем, как правило, 'шрименение npaBOBoii 
лормы во второй стадии производится также адм1ииистрати1вды!м ор 
ганом. а в указанных выше случаях — судом.

Применению правовой нормы судом ш  второй стадии предшест
вует проверка правильности применения правовой 'Нормы админист
ративным органом. Суд исатедует факты .возникновения правоотно- 
1Ш15ния: правильность привлечения субъекта к уплате налога, наличие 
закона, предусм1атривающ.его данный налог, правильность исч/исле- 
ния его размера и сроков уплаты. Если суд придет к выводу о  том, 
что гражданин непраиильно привлечен к уплате налога, то он осво
бождает его. т. е. признает акт применения правовой нормы финан
сового органа недействительным. При несогласии суда с  разме 

рам налога он приостанавливает производство и возвращает мате
риал по делу финаноовому органу, причем произшдство в суде мо
жет быть возобновлено при условии подтверждения заявления о 
взыскании вышестоящим фннансовыдт органом’ ).

7) См. ti. 28 Инструкции Н К Ю  С С С Р  от 1 II 1945 г., №  7. сСборник приказов 
и инструкций Министерства юстиции СССР . 1936— 1948 гг>. стр. 318,



Если суд признает действия административиого органа в пер- 
стадии прашкльными, ш  переходит к выяснекию факта и причин 
вполнения обязательства и применяет принуждение. Применение 
1М правовой нормы ово второй стадии адми«истрати»но-П!равовы>: 
швииях отиосительного характера заключается в наложении 
1фа и в предписании описать имущество ипи санкционировании 
1ТИЯ оятисашого в покрытие «едоимкн 'И штрафа.
Так(И1м образом, осуществление правомочий и обязанностей (* 
1'ниспрат1и1вно-правовых ошошеииях данного вида, в отличие or 
10ГИЧПЫХ гражданско-правовых отношений, невозможно без при- 
5НЙЯ npiaiBOBHx норм. Применение правовых «орм состоит здесь 
ке из двух стадий, но применение в первой стадии осуществляст- 
дм'инистративным органом,а не судом,и является акто.м, вызына- 
1м возникновение нравоотноше}1ия. определяющим характер. 
W и сроки осуществления обязанности гражданином или кол.хо-

Вторая стадия в строго установленных законам случаях осуще- 
яется судом и состоит в наложении штрафа ,и в описи имущест- 
ли оанкционировакии изъятия описанного в покрытие недоимки 

Т>афа.
С ад|м'инистрат'ив1н0 -прав0вы)ми отношениями абшнюгного ха- 
■ера суд встречается при рассмотрении дел о взыскании «е внесен- 
в срок штрафов, наложенных в адмшшктративиом порадке. 
Отличие абсолютных aAMnHHCTpaTHaHo-iipaiBOBbix отношений о г 
сительных зак^тючается, прежде всего, в том, что последние воег- 
уж:,'1аются IB применении правовых .норм хотя бы в первой ''та- 
а первые могут возникнуть и прекратиться без 'применения. На- 

<ер, гражданин соблюдает паспортный режим- своевременно вы- 
тается и прописывается. В этом с^чучае у административного ор- 
нет необходимости в .применении правовой нормы.

Абсолютные адми»истративно-.правовые отношения отличаются 
тносительных также и тем, что в «их всегда известен только упра- 
)чен1ный субъект -- администратшАНЫЙ орган, а обязанный ста
тен известен лишь с .момента правонарушения, в то аремя. как 
нооительных правоотношениях и управомоченный и обязанный 
>екты известны с момента воз1никновени.я правоогношения. 
Применение правовых нор.м в абсолютных адаинистративно- 
Ю1ВЫХ отношениях также имеет две стадии, о д н а к о  причины и ха- 
«р  применения по стадиям раз^шчны. Первая стадия применения 
10ВОЙ /нормы заключается в установлении факта нарушения обя- 
[ости и в применении санкции -'штрафа. Эта стадия применения 
ювой'иор1МЫ осуществогяеггся административным органом (на- 
►иик милиции, административная 1ко.м'исоия и др.).
Применение правовой нормы в указанных правоотношемимх во 
юй стадии осуществляется в установленных законом случаях су- 
и состоит в описи имущества и в изъятии описанного, если в ус- 
►вленные сроки штраф не будет уплачен. Применению судам прэ- 
•й нормы iBO второй стадии преашествует проверка правильности 
ленения правовой нор:МЫ в 1-й стадии, осуществленного админи- 
тивным органом, Причем суд .может освободить оштрафованно



го от ответственности, если правовая норма при!иенена адмивистра- 
тивны'м органом ошибочно, а также снизить (размер штрафа до закон
ных пределов, если этот предел превышен ад1м'инистративны1м орга
ном.

Таким образом, правовые нормы в абсагютных администрагин- 
нопправовых отношениях применяются только в связ1И с правонару- 
шенияпури, в то время, как в относительных правоотнощеииях они 
применяются м с целью возникновения П|ра1воотношения. и примене
ние тю своему характеру состоит лишь в определении и осуществле
нии санкций, а не преследует цели воз1н1и'кновения правоотношения.

П'роизводство по разрешению администратиюно-.правовых/'спс 
ров может возбуждаться только исками о  шрисуждении. ЭтоУтоъяс- 
няегся тем. что осе производства по административно-оравовым спо
рам воэбужд'аютоя в овяз.и с нарушением правоотношения, в то вре
мя, как .ЯШИ о  приздании направлены на В1несение ясности п право
отношения, «а  пред>"преж;де1ше правонар^тдений.

Изложемное позволяет сделать следуюгцие выводы:

, Применение правовых норм имеет две стадии: 'nepBiaH заклю 
чается в определении правомочий и обязанностей субъектов право
отношения. вторая — Б приме){внии принуж1дения.

В гражданском процессе при рассмотрении дел искового произ
водства осуществляется применение гражданско-правовых и админи
стративно-правовых (в широком смыоте) норм.

Производство по разрешению гражданско-правовых споров во^- 
буж<аается двумя вилами исков: исками о  присуждении и исками о 
признании.

При рассмотрении исков о признании применение правовых 
норм осуществляется только в nepsoii стадии, поскольку задача су 
да в этом случае заключается в решении вопросов возникновения из
менения .и прекращения правоотношения, в опре^тешении правомочн!! 
и обязаиностей спорящих субъектов. При рассмотрении исков о при
суждении применение правовой «ормы имеет две стадии: первую — 
ту же, что и по искам о пршнании, и вторую—применение принуж
дения, поскольку иск о присуждении направляется на устраиение 
правонарушения,

Применение правовых нюрм при разрешении административно- 
правовых споров тжже имеет две стадии, причем первая стадия осу
ществляется всегда только адмивистративным органам, а вторая--в 
строго устаноюленшых законом случаях и судом.

Адмишсрративно-прэвовое отношение относительного характе
ра (в отличие от любого гражданско-правового и от административ- 
«о-правшого абсолютного характера) немыслимо без применения 
правовой нормы, поскольку оно возникает ш  основании акта адми
нистративного органа (выписки страхового сввдетельств:а, платеж
ного 1из®ещвния и т. п.). Вторая стадия применения правовой нормы, 
осуществляемая в отдельных случаях судам, состоит в применении 
принуждения —  -взыскании недоимки путем описи или реализации 
оиисанного 1имущества и «аложении ш"фафа.



Для адммнистративно-лравового отношения абсолютного харак- 
I применение правовой нормы не является обязательным. Оно 
ет 1месго только пои правонарушении. Первая стадия применения 
цествляется в таких лраеоотношениях административным орга- 
и заключается в оп>ре1яелен!И1и санкции эа 'Правонарушение. Вто- 
стадия, осуществляемая в ряде случаев судом, заключается в 
зи 1и (из̂ ьятии имущества, но ей предшествует ^проверка судом 
нильности применения правовой нор’мы в первой стая1ии.

Производство по разрешению административио-правовых спо- 
возбуждается только исками о присуждении, поскольку оно вы- 
ается нарушениями административных обязанностей

]■'//
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Том 151

Л РЕМЕНСОН

К ВОПРОСУ о понятии НАКАЗАНИЯ ПО СОВЕТСКОМУ 

УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

Уголовное наказание в условиях социалистического общества яв- 
•тяется необходимым, но вспомогателыным средством в борьбе совет
ского иарода за построение 'коммунизма. Оно применяется лишь на 
основе убеждения большинства советсиих граждан в преступности 
огтределенных деяний при услоаи'и, когда иные, более мягкие сред
ства достижения задач предотвращения этих деяний, .не опособяш 
дать должного результата. .Между тем, учение •, о  1наказании, пред
ставляющее важный 'раздел науки уголовного праяа, еще недостп 
гочно разработано в нашей утолоано-,правовой науке. К числу недо 
статочно разработанных вопросов относится и вопрос о понятии на 
казаиия.

Bonpix' о  яонятии наказания, который является темой яаст^)яще!1 
статьи, имеет важное практическое зиачемие. Понятие наказания 
важио для рассмотрения вопросов применения амнистии, института 
суди.мости, установления наличия рецидива, применет1я мер соци- 
аланой защиты и |ряда других.

Однако,может быть.еще большее значение имеет этот вопр<к с точ
ки зрения теоретической, так как в понятии наказания должны кои 
центрироваться основные выводы учения о  маказании. конкретны;; 
его мерах, выводы «з практики применения утолов1ной репрессии. В  

свою очередь решение общетеоретических вопросов учения о наказа- 
»ии дает «аучную базу для анализа конкретных воп,росо1в применс 
кия репреооии, улучшения законодате;льства о  аидах и иазначении 
наказания, освобождении от него, а также законодательства в об 
ласти исправительно-трудового лела.

Автор не иреследует цели дать определение понятия наказания, 
а сосредоточивает внимание на уточнении содержаиия отдельных 
признаков наказа1ния. делая в ряде случаев попытку использовать 
общие теоретические выводы для решения некоторых практических 
вопросов.



★ ★
★

'Непосредственной целью уголовной репрессии в ССОР являетсл 
(упреждение преступлений. Вместе с  тем наказание оказываег 
[итательное воздейстаие на граждан, спосрбствует воспитанию 
ироде уважения к социалистическому порядку и правилам ооииа- 
’нческого общежития. Чешая формулировка целей наказания 
гт «ажное значение. Однако по этому вопросу выдвигаются и ног 

[еправильные взгляды.
В литературе по угоитоаному араву выдвигается тезис о  том, чго 

азаиие имеет, помимо прочих це«1ей. еще 1и цель возмездия (проф. 
V\. .Исаев,,проф. Б. С. М|аньковокий ‘ ) . Серьезной теоретической 
J под этам .мнением нет. Указанные ученые исходят;
1) из неправильно понятых высказываний И. В. Сталина по по- 
 ̂ 1на1каза1ния фашистских ^преступников. И. В. Сталин указывал 
1еобход)Имость принять меры к тому, чтобы виновники войны по 
ш возмездие за совершенные злодеяния ) Но здесь нет ука 
ня на возмездие как иа цель репрессии;
2) М. М. Исаев исходил также из того, что на^казаиия в 15—20 
лишения свободы, я'кобы. имеют цель только покарать преступ- 
а и не преследуют задач исправления. Однако, если даже при- 
гь, что таиие длите-пьные сроки репрессии «е всегда оправданы <• 
ки эрениязадач1на1казания, нее же,нельзя нещидеть, ка« общепре- 
редительного. та.к и специально-предупредительного их иазначс- 
, и совсем неверно полагать* что д>тителы!ый срок лишения сво- 
ы есть безусловное доказательство того, что законодатель пре- 
аует uejiH .возмездия.
Практика применения наказания к з»1ейшим преступникам, з 
числе к фашистским .преступникам и их пособникам, показа.la 
по мере изменения обстановки и вьтол,нения задач общего и 

циального предупреждения этих преступлений допускалось и 
1менение досрочного осво^ждения. и амнистия, чего, естестве'пю, 
могло бы быть. <ч-ли стоять на точке зрения возмездия.

* *
★

В соответствии со свои.ми це.1ями наказание в СССР по внутреи- 
ly своему содержанию представляет единство принудительного н 
питательного воздействия. Своей ц ел и — ^предупреждение про
плеиий— наиазаиие достигает путем сочетания пр'инуждвния н 

питания.
Сочета1Ние принуждения и воспитания в советской уголовной 

ьрессни носит не иокусственный характер, а вытекает из принци 
1 социалистического гуманизма, из стремления нашего государст- 
восстановить, сохранить «  развить человеческое достоинство 
1НОСТ1И, ставшей на преступный путь. Каждая мера наказания в

1) См. «История советского уголовного права». М., 1948, стр. 428— 430; «Со 
ское право в период Великой Отечественной войны», ч. 2, 1948, стр. 51; В. С 
1 Н ь к о в с к и й ,  Советское уголовное право в период Отечественной войчы 

1еиые записки Л ГУ », серия юрид. наук, вып. 1 1948, стр. 341.
2) См. И . В. С т а л и н. О  Великой Отечественной войне советского нар.}ла, 

1946, стр. 111.



условиях СССР оказывает на преступника и принудительное, и вое 
питательное воздействие. Основа этого в том. что в условаях СССР 
принудительное воздействие «а преступника опирается на мораль
ную поддержку подавляющего большинства натюда. Принуждение в 
условиях, когда оно направлено п13отив меньшинства и пользуется 
поддержкой большинства народа, само по себе становится влажней
шим факторам убеждаюш.его воздействия.

Моральное воздействие пр'и нуждающей силы советской уголов 
ной репрессии дополняется самим характером осуществления основ
ных и наиболее расп'ространенных мер наказания ~  лишения свобо
ды и иоправлтельно-трудсвых работ.

Возьмем лишение свободы. В условиях СССР организация его 
не сводится только к изоляции человека от общества. Это одновре
менно и .вовлечение человека в труд, и общеобразовательное и произ- 
водствеино-техническое обучение, это ши:рокая система разнообраз 
ных мер политико-воспитательной работы.

Соотношение принудительного м воспитательного моментов и 
осуществлении мер наказания исторически не остается неизменным. 
По мере развития и совершенствования советского государственно
го и общественного строя воспитательный элемент в осуществлении 
уголовной репрессии растет и приобретает все более важное значе- 
1ние. Это обусловлено рядом факторов, вытекающих из самого харак 
тера жизии социалистического общества, роста его материальных и 
духовных сил.

Важнейшую роль в этом отношении играет создание и укрепление 
морально-политического единства советского общества, так как 1имен 
но в связи с этим растут силы морального бойкота преступникам, 
растет значение морально-осуждающего и. следовательно, воопиты 
вающего (воздействия уголовной репрессии-

Важное значение имеет также совершенствование деятельности 
советской судебной системы, что делает назначение наказания бо 
лее безошибочным, более авторитетным и повышает его воспита 
тетьное значение.

С другой стороны. воопитате^1ьная paib уголовного наказание 
серьезно повышается в связи с улучшением постановки исправитель 
но-трудового дела, что особенно заметно в последние годы, когда 
благодаря повседневной заботе ЦК КПСС об укреплении законности 
й улучшении перевоспитания осужденных повьпяается воспитатель 
ная роль исправительно-трудовых учреждений.

Следует отметить, что в  деле повышения восшитательнон р о л и  
наказания .мы имеем еще множество не всегда полностью использо- 
нашых воаможностей. Остановимся на ^некоторых из них.

Можно повысить воспитательную роль самой угрозы угаюь- 
ным наказанием как путем совершенствования уголовного закона, 
так и путем повышения раскрываемости преступлений. Можно по 
©ысить воспитательную роль наказания за счет улучшения работы 
следственных и судебных органов, укрепления их связ1И с  народо.\т. 
более широкого использования принципа гласности уголовных про 
цессов и ряда других мероприятий по вовлечению широких масс 
общественности в борьбу за искоренение преступности^



Поистияе неисчерпаемы еще возможности улучшения постанов- 
:правительно-трудового дела. Здесь и совершенствование «орм 
аэительно-трудового права, и улучшение трудоустройства за- 
[енных на основе умрепления производствешой базы испраан- 
до-трудовых колоний, более четкого распределения заключви- 
по видам режима, улучшения профессионально-техничеокого 

еиия заключенных «  др.
Следует отметить, что осуществление указанных мероприятий. 
1авлен1ных на повышение воспитательной роли наказания, не по- 
блет принудительной силы уголо®ного наказания. Так. например, 
вно 'Проведенное в системе исправтрудучреждений введение 
аличного расчета, перевод на отрядную систему организации 
ительно улучшают воспитательное 'воздействие 'на заключенных, 
е ущемляют их законных прав и 'интересов, а наобо'рот. создают 
иие усло®»я для их осуществления. В то же время, и ,в этом яр- 
?роявЛ'Яется единство принудительного и воспитательного зо.ч- 
тв'ия, применение принуждения сделалось благода'ря этим меро- 
ятиям более метким и целеустрвмленныьм.

Вопреки :мнению некоторых отдельных работников исправитель- 
рудовых учреждений, повышение в(Х5питательной роли наказа- 

не означает умалеотия принудительного характера 
ювной реп1{>есои'И. Когда заключенный встречает вежливое обра- 
ие. когда он получает: возможность учиться а школе, то это нов- 
е означает, что колония стала детским садом. Нельзя не видеть 
., что чем более морально воспитанным и умственно развитым 
ювится человек, чем выше его духовные запросы, тем 6ojfee он 
тся ценить свободу, тем тяжелее, позорнее и неприятнее для него 
ювится его положение заключенного. Улучшение воспитательной 
юны наказания не понижает, а повышает морально-лринудитель- 

эффокт лишения свободы.
Говоря об исторической изменчивости схютношвння принужде- 

и воспитания, нельзя не видеть сложного .характера этих изме 
ий. Принудительный характер лишения cюбo^lы—это не абсолют- 
величина, всегда равная самой себе. Ве-тичина и сила принуди- 

аного воздейств1ия з а к ;1Ю ч е н и я  оиреде^1яегся н е  тем, каковы уело- • 
жизни в колонии, а тем, какова разница между условиями жизни 

1ключении и на свободс. Этот момент нельзя не учитывать.
За 41 год существования советской испраштеньно-трудовой сис- 

ы условия жизни заключенного существенно улучшились как в 
>1сле питания и .материально-бытового обеспечени;я, так и в омыс- 
увеличения возможности удовлетворять свои духовные потреб 
ти. Но это не подрывает общепредупредительного значения^л!ише- 
г свободы и не приводит к то.му. что страх перед колонией сей- 
1менее велик, чем страх преступника перед домзаком 30 лет тому 

ад.
Улучшение материальной и культурной жизни советского наро- 

дает возможность улучшать материальные и культурные условия 
ержания заклк>ченных без риска снизить угрожающее значение 
иения свободы, без риска сорвать сяли ослабить оби1епредуетреди- 
ьное значение наказания. Не подлежит сомнению, что по мерс



постепенного перехода от социализма к коммунизму бытовые и 
культурные УСЛОВИЯ жизни за:к.дюч1енных должны 'и будут у.тучшать- 
ся.

Конечно, здесь очень важно правильно определить соответстзие 
и определить его не абстрактно, а конкретно, примени 
тельно к особенностям конкретных категорий заключенных. Нельэя 
1>ерять чувство 1меры и придавать лишению свободы xaipaKte^'cana- 
горного режима по сравнению с условиям1и ж и зн и  преступника до за  
КЛЮЧ0НИЯ. Так, налример, если в тюремной лавке ассортимент продэ- 
ваемых по государственным ценам товаров постоя'нно больше, чем в 
городоюих ИЛ1И се<1ьоких магазинах, то это не повышает, а п о н и ж а е т  
и устрашающий, и воспитывающий характ^ лишения свободы. Это 
не может считаться нормальным.

Всемерно уаиливая воспитательный характер наказаиия, не.1ь- 
зя забывать не только о морально-предупредительном воздействии 
на за:1С1ючепного, но и об общепредупредите,лынол1, устрашающем 
воздействии лишения свободы на неустойчивый элемент. Угаювнск' 
наказание является 1исключительной прерогативой госуда1рства. По 
этому наказание предстааляет собой меру г о с у д а  р с т в е н н о г о  
принудительно-воопитательного воздействия

Государственный характер наказания выражается в том, что;
1) только государство устанавливает уголовное наказание за 

преступление; 2) только государственные органы—суды «азна'чаюг 
наказание; 3) то1ько государственные органы приводят наказание в 
исполнение; 4) только тосудэрственные органы освобождают от на 
качания.

Моральное право Советского государства 1наказывать преступ
ников вытекает ;из права рабочего кл1асса на свою диктатуру. И.В. 
Сталин отмечал, что высшее inpaao—это право рабочего класса на 
свою диктатуру, и всякое другое право, напри1.мер, право наций на 
самоопределение, подчинено этому высшему праву . Здесь c>;iob() 
«ттраио» употребляется, естественно, не в юридическом, а морально'1 
аспекте. Моральное право проклетариата наказывать тех, кто нару
шает законы пролетарской диктатуры, представляет собой состас'к 
ную часть права рабочего класса на свою диктатуру.

Право суда на применение наказания к преступнику есть право, 
вытекающее из закона. Это право является одновременно юриди
ческой обязанностью. Наказание лиц, не совершивших преступления, 
так же, как и отказ суда от наказанн'я преступника, тгредставляет со
бой «грубые нарушения закона.

Сосредоточение фун:кций яра^восудия исключительно в компетен
ции суда означает также и то, что только суду должно принадлежать 
право изменять наказание, заменять одно наказание другим, осво
бождать от отбывания наказания досрочно. По своей общественной 
значимости эти вопросы не менее важны, чем вопросы назначения 
наказания. Все эти вопр>осы должны решаться 1на основе строжайше
го соблюдения социалистической законности. Не случайно Указам!#

3) См. И. В. С т а л и н ,  Собр. соч., т, 5, стр. 265.



аидиума Верховного Совета СССР от 24.IV и 14.V1I.1954 г. пра' 
lOopOTHoro освобождения заключенных предоставлено именно су 
иым а «е административным органам, а уголовнонпроцеосуаль 
кодексы союзных республик именно суду предоставляют право 

енеиня и замены наказания. Этот же принщш лежит в <юнове 11о- 
ioB-твния Президиума Верховного Совета СССР от 17 августй
7 г., которым судам предоставлено право досрочно переводить 
люченных из тюрем, где они отбывают наказание, в исправитель- 

рудовые колонии-
В противоречии с этим совершеино правильным порядком на- 

ялись правила досрочного освобождения по зачетам рабочих
S. В литературе по уголовному праву отмечалось, что си<^ма 
х>чного освобождения по зачетам нуждается в кардинальной пе- 
гройке '> . Сейчас эта система рад'икально пересмотрена.
На |цаш взгляд, «еобходимо также критичеоми пересмотреть 

ствующие нормы испраштельно-трудового права, которые ра:>- 
[ают адм'ииистрации исправительно-трудовых колоний перево- 
ь в порядке поощрения заключенных «а  жительство В1не зоны ко 
ИЙ, разрешать им проживание вне зоны вместе с семьей. В дан 
случае происходит такое смягчение (наказания, которое по су- 

тву шредставляет собой замену лишения свободы ссылкой.
Права суда на замену наказания дапжны находиться в исклю 

вльной его компетенции.

♦
Уголовное наказамие может быть применено лишь к лицам, зк- 

но совершившим деяиня, представляющие значительную ^щест 
ную опасность и предусмотренные уголовным законом. Наказа- 
; назначается з-а rrpf̂ cTyn̂ eiHHe. Поэтому оно ноаит возмездный хд 

тер.
Указанный гезис вытекает из особенностей наказания как оред- 

а борьбы с преступностью. Отличие наказания от других средств 
угдарственного принуадения, также предназначенных для 6opb6i.i 
рестушостью, определяется тем, что: 1) предпосылкой «аказа- 
является преступление; 2) наказание поражает личность прес 

ника. т. е. общественночтаоного лица, «>вершившего 1треступле
3) характер уголовного «аказа)Н1Ия и его содержание опреде- 

)тся как целью частного ттредуп^реждения, так и целью общего 

дугтреждекия.
Соответсгоенно тяжесть наказания зависит л от опасности соде 

того, и от опасности лич1ности.
Представляется, что указанные отличительные .признаки наказа- 
могут быть успешно использованы при отграничении угожюногч) 

азаяия от административных мер принудительного воздействия. 
Практ1Гчеокое значение такого отграничения определяется, в част- 
ти, тем. что действующее законодательство отредуоматривает та- 
тут судимости, который имеет важиое зиачение 'т>и определении 
торности, а также существенно 1влияет на определение меры на- 
ания. Исходя ’ИЗ изложенного, следует 'прнзяать. что лица, под

4). Так, этот волрос рассмотрен в статье А. А, Л  ю б а в и и а н А. Л Р  и- 

н с о на («Социалистическая законность», №  6 , IW ? г.). ,



йертавйгйеся административной ссылке или административному за
ключению, не (Могут считаться судимыми. Такой вывод вытекает из 
правовой ирироды судимости как юридического последствия назна 
чения уголовного наказания

В связи с изложеняым встает вопрос о целесообразносга предло- 
жеяий некоторых авторов (Е. Г. Ш'ир®ивдт, К. С. Раокин и др.) отно
сительно предоставления судам лрава продлевать срок заключения 
осуждеашым преступникам, которые -не исправились в период от
бытия ими лишения свободы. Предлагаемая мера по своему сущест
ву представляет «е что иное, как меру общественной безопасности в 
ее судебном варианте, т. к. предлагаемое продление наказания имеет 
своей предпосылкой «е преступление, а лишь общественную опас
ность личиости. Целью репрессии в этом случае является специаль
ное предупреждение.

Нам представляется, что такое предложение находится в про- 
гиеоречии с основными принципами ответственности. на которых 
строится советское уголовное право.

Практика показывает, что основная масса неисправившихсч 
престуттников состоит из рецидивистов. Усиление ответственности ре
цидивистов создаст более жесткие условия для рецидива, обеспечит 
лучшее исправление рецид1ив.ист0в. Возрастет эффективность обще 
гфедупредителвного воздействия уголоэноги закона на лиц, ранее 
отбывших меру наказания. Нельзя забывать также, что существуют 
игирокие и до сих пор неиспользованные полностью воаможности для 
улучшения перевоспитания рецидивистов в местах заключения. Сле 
дует учесть, что неиоправленность заключонного проявляется в сн 
ствматическом совершении общественно-опасных поступков в местах 
:»аклн>чеиия в виде поборов, параз1итизма, з.,юстного у1клонения от ра
боты. (разложения молодежи, неповиновения администрации, сопро
тивления власти, подготовки побегов и т. д. Указанные факты в по
давляющем своем большинстве могут быть при умело поставленно.) 
работе оперативного и с-тедственного аппарата не только обнаруже
ны и раскрыты, но !и доказаны. Учитывая повышенную обществен 
ную опасность злостного нарушения режима содержания в местах 
»аключения и необхо.^ И 1М ость решительной борьбы с этим явлением, 
целесообразно ввести в уголовные кодексы специальные нормы, ко’ 
торыми злостное систематическое нарушение реж'има содержания 
признавалось бы преступлением, караемым ^тишением свободы.

Такой путь, как нам представляется, поставил бы борьбу с  не 
исправившимися элементами на почву строгой законности и обеспе
чил бы наиболее действенную и эффективную борьбу с этими эле- 
ментаечи при сохранении определенности и стабильности судебных 
приговоров. Исхс«я из этих счх>бражений, мы не считаем приемле 
МЫМ1И пред-ложеиия указанных выше авторов.

Назначаемая судом мер^головного наказания должна соог- 
ветствадать тяжести содеянного и личности преступника, отступление? 
от этого, правила я̂ в-тяется нарушением закона.

5) См. в. Д . Ф  и л и М о н о в, Судимость и ее погашение по советскому v io . 
ловному праву, «;Труды Томского гос. университета», т. 1.37, la's?, стр. 99 - 112



Указанный тезис, закрепленный в законе, вытекает из того, что;' 
редлосылкой 'наказания является опасность деяния и опасность , 
тупника; 2) только т а к о е  иаказамне. которое соответствует опас- / 
и деяния « опасности П1реступника, способно эффектишо ®ыпо.л- 
задачи общего «  частного предупреждения преступлений, зада 

осп)итательното воздействия.
Чрез(Мерно мягкое наказание н е  о б е с п е ч и в а е т  д о л ж н о г о  в о з д е й  

я  «а л и ч н о с т ь  п 'р е с т у п и и к а  и н а  н е у с т о й ч и в ы е  элементы. Онг 
•ьшает авторитет суда в  глазах н а с е л е н и я ,  п р е п я т с т в у е т  созд а<  
атмосферы н е т е р п и м о с т и  к  п р е ст у п л ен и я 1М . с п о с о б с т в у е т  р а з в н ^  

л 1 и 6 е р а л ь н о г о  о т н о ш е н и я  «  п р е с т у п н и к а м .
Чрезмерно суровое наказание порождает у осужденного недо 
;е к суду, чувство отчаяния и озлобления, что не способствует ис 
1лению преступвдика. Такое наказание 1П1рич1иняет излишние стра- 
ия и лишения не только осужденному, но и его близким, способ- 
ерепрузить систему мест заключения, приводит в |ряде случаев к 
г, что осужденный вырывается из нормальных условий социали 
еокого производства на срок более длительный, чем это необхо 
э. Чрезмерно суровое наказание подрьгаает авторитет суда в гла 
населевия, препятствует воспитанию населения в духе ооциали- 
teoKoro гумашз'ма. Такие пр1»тх>воры способны внести сумятицу 
едставления населения о сравнительной опасности преступлений. 
Неправильно назначенное наказание теряет свое качество меры 
чбы с преступностью и способно превратиться в свою противопо 

ность.
Ошибки в назначении наказавдия могут вытекать из двух основ- 
моментов: 1) неправильного учета общественной опасности пре- 

1лвния; 2) неправильного учета личности преступника.
Оба эти момента могут быть в свою очередь вызваны неизучен- 
ъю 0бст0яте̂ 1ьств преступления или лич;ности преступника, или 
>авилыюй оценкой того или другого. В связ1и с этим возможно 
1ениесуда в два рода крайностей; 1) п1равильно выяснена и учте- 
опаоность преступления, но личность п'реступиика не изучена, 
орошо изучена личность преступника, но опасность преступлении 
1сследова(на или (что встречается гораздо чаще) неправильно 

нена.
3 п е р в о м  с л у ч а е  м е р а  naKa;iaH H H  б у д е т  о п р е д е ^ 1 Я т ь с я  т о л ь к о  х а -  
г е р о м  с о д е я н н о г о  и  б у д е т  п о  с у щ е с т в у  п о с т р о е н а  н а  н а ч а л а х  т а -  
э к в 'и в а л е н т н о с т и , к о т о р а я  с в о й с т в е н н а  г р а ж д а н с к о м у  п р а в у ,  г д е  

м е р ы  о т в е т с т в е н н о с т и  о п р е д е л я ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  р а з м е р а м и  

рба. На м е с т о  пр(и1нципа и н д и в и д у а л и з а ц и и  н а к а з а н и я  с т а н о в и т с я  
я ц и п  в о з и м ^ д н о с т и , м е р а  н 'а к а з а и и я  о п р е д е л я е т с я  б е з  у ч е т а  sn 
о п е ц и а л в н о г о  п р е д у п р е ж д е н и я .

Во втором с-1учае наказание будет сообразовывагься лишь с 
аностью преступника. Преступление выступит лишь в роли прзд-
i для наказания, а наказание сблизится по своему характер', 
ами безопасности. Цель частшго предупреждения выдвинется ма 
зый план, а задачи общего предупреждения не будут достигнуты. 
Изучение карате*1ьной практики показывает, что суды, как npii 

о, избегают этих крайностей и применяют наказание в полном со- 
ГГСТВИ1И с требованиями закона,



Однако иногда встречаются н ошибки. Чаще всего ошибки бм 
зываются неправильным учетом личности тгреступника. Причиной 
iToro является, главным образам, недостаточная изученность лад
ности 'подсудимого. В уголовных делах сплошь -и 'рядом отсутствуют 
материалы, глубоко характеризующие лшчность преступника, нет if 
обходимых сведеиий о его прошлом, проиэводственной или ученой 
характеристики, данных о лрофессии, трудовом стаже, свидетели о 
.гичности преступниха допрашиваются редко. В ряде дел не освещен 
вопрос о предыдущих судимостях, еще иногда встречается формула, 
«со слов не судим», не указывается, эа какое птжггулление был ранег 
(.удим рецидив1ист, «. какому наказанию он был приговорен, когда 
был освобожден от наказания. Естествен|Но. такое -патожение не опо 
собствует определению наказания в соответстиии с личностью пре-- 
|упц1ика.

Но де«1о не тлько в ь»гом.1 Принцип ниди1видуалйзаци.и нака1>1- 
ния. проведенный последовательно, предполагает не только индиви- 
дуализаздю назначения, но и индивидуализацию 'исполнения на.<1- 
з̂ ания. ЦК КПСС и Советское правительство требуюг орган.изов<п.. 
чтрого раздельное содержание в местах зак,1ючения опасных рециди
вистов. активных участников уголовных группировок, от остальных 
категорий зак-1юченных. Тааько при тщательном соблюдени'и. -»то ■> 
г'ребовани'я возможна правильная организация исправительно-тру и  
вого леревоспитанля заключенных, устранение возможности влиянии 
опаоных 'И разложившихся лреступ^ников на остальную массу заклю
ченных, только при этом условии В031МОЖ1НО парализовать 'попыткм 
мостных паразитических эле.ментов уклоняться от общественно-п i- 
лезного труда и Ж1ить за счет других заключенных. Однако аыпо.1ие- 
н и е  этого требования !раздельно1Х) содержания разиых категорий з.ь 
к./гюченных наталкивается на недостаточность матермалон. характе 
ризующих Л'ИЧ1НОСть преступника. В результате воз1Никают серьезные 
трудности в проведении воспитательной работы н исправительно- 
грудовых ко^юииях.

В уголовно-П'роцессуальном законодательстве необх'одимо бо- 
lee четоо определить обязанности следственных н судебных органов 

по 'изучению личности преступника. Необходимо также усовершен- 
ствовать оистсму регистрации судимостей и отбывания наказаний 
т я  того, чтобы любой следователь, где бы он ни находился, мог бы 
быстро получить нсчерпывающие данные о том, был ли судим ранее 
преступник, сколько раз. когда, где, за что. какое наказание получил, 
когда отбыл наказание, по каким основаниям досроч)но освобожден, 
как яроя'вил себя, будучи в заключении

Принятие указанных предложений сделает наказа«ие еще боле** 
:»ффективны1М средством в борьбе с преступностью.

Кафедра уголовного права и 
уголовного процесса ТГУ



ТРУДЫ  томского ГОСУД А РСТ ВЕН Н О ГО  УН И ВЕРСИ ТЕТА  
имени В В. КУЙБЫ Ш ЕВА

А Л РЕМЕНСОН

ВЛЯЕТСЯ ЛИ КАРА ЦЕЛЬЮ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ?

Постановка вопроса, указэннот в заххл/ювке настоящей статьи, 
вляется случайной. В советской науке угаловиого права вопрос о 
. служит ли «ара целью уголовного наказа'ния. .решался в разно - 
ля по-разному, а в л!итератур<' послелинх лет нет e.wH<x)6pa3Horfj 
ения этого вопроса.
В период до Ве.пикой Отечественной 'нойшы и в первые ее годы 
W учещых господствует аднеиие о там, что кара не ав^тяется целью 
1за1ния. Так, s учебнике общей части ytxxnoB.Hoixi права издания 
; года авторы, опрелеляя цели наказания, о задаче кары но 

йинают ')
Аналогично решался ^шт вопрос- и в 6<wiee старой литерагуре ). 

5ни.к для юридических ижол 1940 г., о каре как задаче наказани и 

оворит.
■Влер(вые изменения в решении aroix> вопроса намечаются в учеб- 
? для вузов 1943 г. издания. Авторы угого учебника указывали, 
после издания Закона о Судоустройстве СССР, союзных и азто 
ных республик в вопросе о целях наказания уже не сле^тует руко- 
ггвоваться ст. 4 «Основных начал» (ст. 9 УК РО Ф СР), к о т о р а я ,  

известно, отвергает задачу кары. ̂  (Хднако, отрицая вобмэж- 
гь руководствоваться ст. 4 «Основных начал», авторы не выдвига- 
хель кары как задачу наказания и указание Закона о Судоусл - 
лве ССОР, союзных и автономных республик о том. что суд чл 
г преступмиков, рассматривают как составную часть специально 
хупредительного действия наказания. )

I) См. Уголонное право, общая чаоть, К>1)изяат НКЮ  СССР,М ., J03S, 

337-338.
I) См. А. А. Г1 и о т к о в с к и й, Советское уголовное лраво, т. I, ч. общая, 

стр. 134— 156; М. М. И с а е в ,  Основные начала уголовного законодатель 

Союза С С Р  и союзны.ч республик. М., 1927, стр. 23 -25.
}) См. Советское уголовное право, часть общая и особенная,Юрнздвт, НК.К.д 

Р, М.. 1940, стр. 73— 74.
И Уголовное право, обшяя часть. Юризлат НКЮ CCCPi .V\.. 1943, стр. 221 • 

>) Там же



В дальнейшем, однако, в учебной литературе по уголовному 
праву цель кары преподносится учащимся как «прямая задача вся
кого наказания», следовательно, и как задача наказания в советском 
уголовном, праве. Так поступают авторы учебника для юридических 
школ, изданного в 1947 г под редакцией И. Г. Голякова®). В. Д. 
Меньшагин и 3. А. Вышинская в учебнике для юридических школ, 
издания 1950 т. ') Авторы учебника для вузов (4-е издааше) рас
шифровывают двуед'И1ную задачу 1наказамия как задачу кары «  пе 
ревоспитания, “) а авторы учебника уголовного права для вузо« 
иключают цель кары даже в определенные «аказания.

Таким образом, несомненно, что'взгляды авторов учебников на 
вопрос о  задачах 1наказания претерпели определенную эволюцию.

Такую же эволюцию проделали и отдельные ученые. Так, М. М 
Исаев. Б. С. Утевский и Д. С. Карев в 1948 тоду писали: «...Наряду 
с целью исправления и перевоспитания преступника ставится и цель 
наказать е г о » Т о ч н о  такая же формулировка употреблена .ч 
«Истории советского уголовного права», 'написанная коллективол! 
авторов “ ). Больше того, по мнению указанных авторов, цель по 
карать преступника может быть единственной целью наказания.' ’ )

Отрицает цель кары М. Д. Шаргородокий’ '*). А. И. Черны 
ш ев’ ^', Н. С. Алексеев'''), К. С. Салихов”' >, Г, А .Девицкий ” ) 
В. Смирнов "*).

6 ) Уголовное iipdBO, учебник для юридических Школ. Юриэдат .НЮ СС СР  
1Я47, стр. ПО.

7) Там же, В. Д. М е н ь ш а г и н  и 3.  А.  В ы ш и н с к а я .  Советское vio 
■ юнное право, Гос. изда?. юридич. литературы, М., 1950, стр. 161.

8 ) Уголовное право, ч. общая, Юрнздат, М Ю  СС СР . М., 1948, стр. 453.
9) Советская' уголовное право, ч.асть общ ая, Госюриздат, М., 1952, стр. Ji!*. 

О  задаче кары как о цели наказания пишет и В. М. Чхиквадзе (Советское уго 
лонное право, Юри.здат, М Ю  СС СР , 1948, сгр. 227). Из учебной литературы о 
цели кары не упоминает лишь «Советское уголовное npd?o>. общая часть, вып. ! 
Курс лекций Я. М. Б р а й м и н а, Киев 1955 г.

10) Советское уголовное прлво в период Великой Отечественной войны, Ю р 
нздат -МЮ С С С Р , .М., 1948, стр. 48.

11) История советского уголовного права, Юри.здат, ЛАЮ СССР . .4 . 1948
стр. 428.

12) Там же

13) М. Д . Ш  а р г о р од с к и й, Вопросы общей части уголовного права,
Л „  1955, стр. 163. См. также его; «Вопросы наказания в проекте УК СС СР , «С о 
ветское государство и право», 1955 г., №  1.

14) А. Л . Р  е м е н с о  н и А. И. Ч е р н ы ш о в,. Рецензия Hia книгу М . Д
Ш аргородского «Вопросы общей части уголовного прааа». Вестник Ленилград 
ского университета. Серия экономики, философии и права, вып. 3, Л., 195Ь,
стр. 171.

15) М. Д. Ш а р г о р о д с к и й  и Н.  В.  А л е к с е е в ,  Рецензия на книг> 
«Советское уголовное право», «Советское государство и право», 1953, Ws 8 , 
стр. 109— 110. См. также

16) К. С. С  а л и X о в, Цели наказания в советском праве, авторефердт дис 
смтации, М ., 1951. См. также его «Некоторые вопросы проекта УК С С С Р» , 
«Советское государство и право», 1954, №  6 .

17) Г. А. Л  е в и ц к и й. Наказание, его основания и п|:инципы применеции 
по советскому уголовному праву, Автореферат диссертации, Л ., 1956, стр. 5.

18) «40 лет советского права», т. I I , Л ., 1957, стр. 551. Против признания воз 
мездия и кары целью наказания автор настоящей статьи выступал в «Наказание 
и его цели», автореферат диссертации. Л ., 1951 г.



Таково современное состояние этого вопроса, имеющего, чя
I 'ВЗГЛЯД, важное теоретическое, а также -и практическое значение, 
кольку правильное определение задач уголовиого наказания 
ет существенное значение «ак при отправлении правосудия и ис- 
некии наказамий, так и при разработке новых уголовных коцек-

*■ ★
•к

Как же решался этот вопрос в законодательств»» и суде6нс«5 

ктике?
С  момента своего воз^никновеиия советское уголовное право ре 

гельно рвет с теми яриящтами, «а которых было построено уго- 
ное право эксплуататорских государств. С  первых же «лет совет- 
й власти карательные органы пролетарской диктатуры беэогово- 
«о  отказываются от 1мести преступиику за совершенное им пре- 
пление. Эту )мысль ярко выразил Д. И. Курский, который, докла- 
1ая проект УК РСФ СР 1922 г. на III сессии ВЦИК- указал, чтч 
ступник является человеком, который опасен в данное время, ко- 
ого следует изолировать или попытаться исправить, но которому 
в коем случае не следует мстить " ’)■ На этой принципиально!! 
иции стояли и стоят советские суды в своей практической дея- 

ьности.
Закрешшя эту позицию в нормах лрава, «Руководящие начала 

уголовному лраву РСФСР> указывали, что «...наказание должно 
гь целесообразно и «  то же время совершенно лишено признакос 
штсльства и не должно причинять прест>-пн1жу бесполез1НЫх и 
иних страданий» (ст. 10). Одновременно в ст. ^  оФмечалась не 
юдимость наибольшего сокращения личных страданий пресгупни- 
Текст ст. 10 в проведенной .выше части был без всяких изменений 
произведен в первом советском уголовном кодексе -ст. 26. 
РС Ф С Р  1922 г.
Разв1ивая и конкретизируя эту установку законодателя, «Оснон- 

е начала уголовного законодательства СССР и союзных респуб- 
с», излагая цели наказания, указали: «Задач воэмездия и кары 
1Ловное законодательсгво С ССР  и оою з1Н ы х респу&лик себе не 
вит. Все меры социальной защиты должны быть целесообразны и 
должны иметь целью ттричинение физического страдания и уни 
имя человеческого достоинства»''

Из чего же исходил законодатель, указывая на HeaonycTHUfocTh 
;слеяовать задачу кары при наказании преступника?

1) Из стремления подчеркнуть целесоо(5'раз«ый характер «ак а
ния, «ак государственной меры, наиравленной на предотвращение 
5ступл'2ний, в сюязи С чем причинение страданий и лишений пре 
чинику рассматривается лишь как средство достижения указанной 
1И, а не как сама цель реорессишой деятельности государства-

2) Из стремления подчеркнуть, что наказание не является актам 
Л1И греступннку. Признание иричинения страданий целью репрес- 
шой деятельности суда, а не средством TipeaoTiBpameHHH преступ-

19) К у р с к и й  Д  и., Избранные статьи и ре<ш, М., 1941. сгр 61. 
/ 1 '  С У  1922, №  15 
^  *  С З  1024, №  24.
r j c



лениа. с'неизбежностью повлекло бы характеристику наказания в ка
честве акта места.

Этим самым совегокий законодатель декларировал иринципи’ 
альный разрыв саветского уголовного права и советской уголовной 
политихи с феодальными и буржуазными теориями и практи'кой на
казания как акта «правомерного» отмщения преступнику за вред, 
причиненный им «обществу», «правовому порядку», «социально^! 
справедливости», «обществеинаму порядку» и т. п . "').

Утилитарная теория наказания лежала в основе уголов'но-поли- 
тических конструкций представителей социоитопичеокой и антрополо
гической школы права, а также разделялась рядом ученых, принад
лежащих JK классическому напрэвлению. Одиако «ельз^! не видеть 
глубокого принципиального отличия целесообразности советскс!! 
уголовной репрессии от утилитаризма названных выше представите
лей буржуазной науюи, в основе уголовно-лравовых требований кл- 
горой лежали классовые интересы буржуазии, чем и определялся 
сюциальный смысл утилитарной теории.

Основой же целесообразности советской уголовной репрессии 
являются исключ1?тельно интересы диктатуры лролетарцата, как это 
совершенно ’jerKO и открыто сказано в первых же строках «Основных 
начал».

Указанное выше |ребование «Основных начал» было ио̂ :- 
принято почти всеми союзными [республиками, которые досктеп.) 
включили его в текст уголоюных колексхкр' К

Итак, позиция советского за1Конодателя по iBonpocy о каре как 
це;ли наказания совершенно ясна- цель кары задачей уголоаной 
репрессии не является.

22} См теории Каита, Гегели. Шталя. U,a.\apiii, Ьернера, Росси. Ортолонй. 
Ф. Эли. Рауса, Гарро, Генке, Гербарта и др.: из русски.х догеволюциоиных кри. 
мииалистов: Власьева, Будзинского, Калмыкова.

Русский криминалист А. Д. .Марголип, анализируя современное ему e»poiioii 
ское и российское уголовное законодательство, пишл и самом начале XX иекя 
«.Месть является не только основным 'элементом наказания.... она является .la 
<ке в наше время главным, преобладающим элементом fUKaaanHB.. Как престу:; 
нос «больно», «анормальное» меньшинство не может не совершать преступлени!;. 
п'1к мстящее «здоровое», «нормальное» большинство не может не мстить» Л. Л 
Л1 а р г о л и  н, Из области уголовного права, Киев, 1907, стр. 86, 88).

1з совре.менных криминалистов см: Липмана, Гипиеля, Эткмера, Р. Ш миаг.1. 
.Jayapa н др. Так, современный западногерманский криминалист 3 av3j: (который
на склоне лет начал признавать некоторые утилитарные цели нака; ання) утверж 
лает, что основной целью наказания является «возмездие за тяжкое нарушенн.' 
права, возмездие за вину, достигаемо» причинным страданием п(тем жестоко 
го повышения обязанностей и ограничения правовых благ>. (Общ ая теория уго 
ловного права, Берлин. 1956, стр. 248).

23) УК Р С Ф С Р , ст. 9; УК УССР. ст. Ь; УК БССР, с г 7; УК А зССР ст. 9: 
УК ГрузССР, ст. 7; УК ТуркмССР, ст. 8 ; УК УзбССР , ст. 8 . Исключение сосган 
ляют УК Арм ССР, где в ст. 9 о  цели кары не говорится вовсе, а также УК Ta.iii- 
('.СР, который о цели кары не упоминает. Поскольку в этих уголовных кодекса' 
цели наказания сформулированы по принципу исчерпывающего перечн.1, следу

ет сделать вывоа, что и данные уголовные кодексы цели кары не выдвигаю! 
При ином решении вопроса пришлось бы признать прогиворечие общесоюзного п 
республикинских .законов, при наличии которого, как известно, действует обще 
:̂оюзный закон.

I



Принятый Верховным Советом СССР 16 августа 1938 г. «Закон 
доустройстве СССР, союзных и автсгаомных республик>, харак- 
зуя деятельность советсмого суда и давая этим |руководящие ус- 
ивки по применению уролов1Ной репрессии- гласит: «Советский 
применяя меры уголовного наказания, не только карает пре- 
ников. но также имеет целью исправление и перевоспитание 
тулников» (ст. 3). Таким образом, деятельность суда по приме
те уголовного наказаиия названа в законе о судоустройстве 
1а т е л ь « о й  д е я т е л ь н о с т ь ю .
Такая характеристика применения наказания ничего нового, с 
;и зрения принципиальных уголовно-правовых соображений, не 
!ржала. Отмечая, что суд, применяя «аказа1ние. карает преступ 
)в, законодатель раскрывает карательную задачу суда, которую 
шолняет последний при применении уголовной репрессии. Но 
часть формулиров1Ки не содержит в себе указаиия на те цели, ко
ле должны быть достигнуты осуществлением наказания. Закон 
:ит: «Суд карает, должен карать», но закон не ставит здесь себе 
1чу раскрыть цели, ради которых суд карает преступников. В рас- 
гриваемой части формулировки ст. 3 закона о судоустройстве ча - 
вдатель не отвечает на вопрос для ч е г о  карает суд.

Ничего нового 1не содержала ст. 3 Закона о судоустройстве, в 
)рой урогреблен Tep.Mi»H «карает>, с точки зрения чисто терминс- 
гческой.

Гермин «карать> в различных его грамматических .модификациях 
1вна применялся в советском законодательстве, в подтверждение 
> можно привести огромное число примеров как из периода зако- 
ательной деятельнскти до издания «Основных начал», так и по- 
издания таковых

:J4) См. «О  борьбе с буржуазией и ее агентами, саботирующими дело про.ю- 
ствия армии и препятствующими заключению мира» — Обращение СНК 

)ября 1917 г. СНК  указывал, что виновные н скрытии этого сообщения от 
ат «подвергнутся суровой к а р  е»; «О  борьбе с контрреволюционным восстп 
Каледина, Корнилова, Дутова, поддерживаемым центральной радой» - 

)щенне СН К  20 ноября 1917 г.; Декрет СНК  15 июля 1921 г. «Об ответсгве!' 
н за нарушение декретов о натуральных налогах п об отмене»; Декрет СНК 
игуста 1921 г. «О  борьбе со взяточничеством»; Декрет СН К  24 ноября 1921 г, 
аказаиии за ложные до11осы»;Уголовный кодекс Р С Ф С Р  1922 г.; Принятое .V! 
ней до утверждения «Основных начал» постановление ВЦИК 16 октябре 
г. «О  дополнениях уголовного кодекса Р С Ф С Р  для автономных республик н 

стей»; принятый через l.'i дней после утверждения «Основных начап» Декрет 
IK и СНК  «Об изменении ст. 139-а уголовного кодекса» и ряд других закоьо- 
льных актов по уголовно.чу праву Р С Ф С Р . В обршщении Президи;-ма ЦИК 
Р «О  правах трудящихся женщин Советского Востока». 12 феврали 1925 г. 
ано; «Закон устанавливает суровые к а р ы  для всех лиц, не исклю';ая и бли 
щих родственников, которые принуждают женщину к выходу замуж...». 

Термин «кара», «карать» многократно применялся наряду с термином «нака 
е», «наказывать» и в последующем общесоюзном законодательстве. 

Характерно, что составители «Основных начал», тщательно *позаботиаии1сь ч 
чтобы из текста убрать термин «наказание» (о причинах этой термннологичг 
реформы и несостоятельности этих причин см. Уголовное П1хаво, общал Члсгь, 

1948., стр. 130— 131), сохранили в тексте «Основных начал» термил «кара 
[ь и а я политика» (стр. 3), чем, сами того не замечая, убедительно поклэали 
1УЮ ненужность реформы терминологии (всюду разрядка наша - А, Р.|.



Комментируя Приведенную выше статью Закоиа о  судоустрой 
сттве М. Д. Шаргородоиий пишет; «...Отсюда не следует вывод, что 
наказание в советском уго-товном праве став.ит перед собой цель 
кары и причинения страдания. Закон о  судоустройстве вовое яе от- 
меняет положения^ст. 9 УК РСФСР. Закон нигде не говорит о  цели 
кары 1И причинений страдания, закон говорит только о том, что на
казание карает

К этому правильному выведу мы доб.ави1.м следующее.
В русском языке термины «кара> и «наказание» являются си

нонимами и выражают одинаковое содержание. В «Толковом слова
ре живого великорусского языка> В. Даля оказано; «Кара— наказа 
ние, с т р о г о е  взыскание... Карать—казиить. наказывать» (стр.89). 
«Наказывать—подвергать наказанию, 'налагать взыскание, «арать! 
Наказание — самая кара «.тги казаь» (стр. 420). Т0Ч1Н0 также рас
крывают срав.нительное содержание этих понятий и другие слова 
ри

В. И. Ленин, крутшейший знаток русского языка, употреблял 
1врмины «кара» и «'наказание», «карать» и «наказывать» как оовер- 
шенно идентич!ные

Вот почему нет решительно никаких основа'ний полагать что 
термин «кара» содержит в себе нечто такое, что отлично от содержа 
ния понятия «наказание».

Отсюда ясно, что приписывать наказанию цель кары значит srr 
верждать; «наказа'ние имеет целью наказание», т. е. не и,м еет  *це 
л и, является с а м о ц е л ь ю .  Но ведь и-менно такой-то вьшод и де 
тали все без исключения представители абсолютных теорий наказа
ния, имешю этот вывод и был краеугольным камнем их построений! 
Не вызывает оа.мнений, что советский законодатель, формулируя за 
кон о судоустройстве, вовсе не имел в виду даже в какой-либо частя 
присоединиться к упомямутой позиции таредсгавителей абсолютных 
теорий наказания.

Итак, анализ законодательства по вопросу о це.тях наказания 
приводит нас к выводу, что кара задачей наказаиия не является, что 
эта цель наказания отвергается законом, что тозиция совегокого за 
конодателя в этом вопросе остается неизмеиной на протяжении всегч 
периода деятельности социалистического 'п.ра'восудн'я''*'.

25) Ш a_p г о р о д с к и й М. Д., Вопросы общей части уголовного маав,- Из 
дательство Ленинградского университета, 1955, стр. 163. М, Д . Шаргоролскпй 
правильно анализируя закон о судостройстве. допускает, однако, ошибку когда в 
дальнейшем изложении своей позиции утверждает, что кара —  неотъемло.мый 
признак наказания, Кара не может быть п р и з н а к о м  наказания, ибо ■понятия 
«кара» и «наказание», как это указано выше, совершенно идентичны

словарь русского языка, под ред, проф. Д. Н, Ушакова, М 
lyJe., т. I, стр. 1818; Словарь церковнославянского и русского языка Спб 1847 
I. I. стр. 162— 163, 371 и ряд других.

27) См„ например, В. И. Л  е н и н, Соч., т, X X IX , стр. 403—415.

28) О  том. что ушзание «Основных начал» на недопустимость ставить перед 
наказанием цели кары и возмездия не утратило свою силу, свидетельствует и вы
ступление депутата Верховного Совета С С С Р  А. М. Румянцева, который на IV 
сессии Верховного Совета С С С Р  IV  созыва подчеркнул, что у нас наказание 
имеет целью возмездие. См. Заседание Верховного Совета С С С Р  IV  созыв» 
(шестая сессия) Стенографический отчет. 1957 г, стр 512)



Этрицание цади .кары как задачи наказания является характер 
[ертой и содиалистичеокого уголшного законодательства стран 
1НОН демократии. Уголовные кодексы стран народной дамокра- 
исчерпываюше перечисляя цели наказания, среди этих целей 
ш кары не упоминают ■'). а УК Корейской, Народно-Демокра 

1К0Й Республики специально указывает из то, что наказамие че 
1едует целей кары и воамездия (стр. 27).
^аюие же аргументы выдвигают те авторы, «оторые полагаю! 

ара является целью иаказания?
3. Д. Меньшагин 'И 3. А. Вышина^ая пишут; «Наряду с подан 
;м сопротивления враждебных социалистическому строительст 
ементов важ 1нейшей задачей уголовного наказаиия в советско\; 
мистическом государстве является и обеспечение строжайшего 
здения дисциплины и самодисциплины трудящихся. «Новый
- писал В. И. Ленин,—'нужен был, прежде всего, для борьбы 
гв эксллуататоров. пытающихся воссгановить свое госпа;1,ств<1 
кгстаивать привилегии, или танком протащить, обманом заполу 
ту ИЛ1И иную частицу этих привилегий.
-io, ,кроме.того, на суды, если они организованы действите.1ьно 
шнципе советских учреждений, ложится другая, еще более важ- 
^aдaчa. Это - задача «обеспечить строжайшее ирозедеиие дис- 
ииы и самодисциллины трудящихся» (Соч., т. 27, стр. 191). 
Гаким образслм, - делают вывод В. Д. Меньшагин н 3. А. Ъы 
кая, —  уголовное наказание, применяемое судами нашего госу- 
пза. ставило «  ставит своей задачей гадчетание задач «ары н чог 
■»И1Я, наказания и иошра^вления '")

Нетрудно видеть, что приведенный вьгвод ^икак не выгекает -!.< 
ядущего изложения.

1оставлениая В. И. Лениным задача; «Борьба с  эксплуататора- 
обеспечение дисциплины и самодисциплины Т1рудящихся> от 
не оз^Йчает, что наказание даажно п|рес-1едовать цскль кары 

5ждение же авторов о том. что уголовное наказание имеет целью 
азание и восп'итание» находится в явном противоречии с-тогикой, 
казать, что наказание имеет целью наказание, значит ничего не 
1ть (в лучшем случае), или объявить наказание самоцелью ( в 
«м случае).

Лняче аргументируют свой вывод о  каре как цели наказания ав 
учебника общей части уголовного права, полагающие, что на

I) См. ст. 8 УК Монгольской Республики; ст. 21 УК Народной Республики 
рии; §  50 УК Венгерской Народной Республики; См. также гл. 1 «По 
ИЯ 6 трудовом перевоспитании в Китайской Народной Республике» 26 аг. 
1954 г. Проект УК Польской Народной Республики также не содержит ука 
на цель кары (см. В. А. С т а и и к, Уголовное п[чэво Польской Народ^ои 

5ликн, М., (Э55 г., стр. 169). УК Румынской Народной Республики не со- 
т в с ^ е  статьи, говорящей о целях наказания. Не сдержала упоминании о 
;ак цели наказания и ст. 2 УК Народной Республики Албании издания 
. Однако в ст. 15 УК 1952 г. сказано; «Наказание является принудительной 
, ттреследующей цели: а) наказать виновного и помешать ему совершать по 

)еступления...».
I) В. Д . М  е и ь ujiB г и н и 3. А. В ы ш и н с к а я. Советское уголовное пра 

, 19,50 г , стр. 161.



казамию присуща цель атричинеиия npecrynraKy определешого стра 
Дания, лишения Также аргументируют указаиный вывод и ав 
торы учебника уголовного лрава для юридических школ, которые пи 
шут: «Кара... прямая задача всякого наказания, т. е. причинение пре
ступнику определенного более или менее тяжкого для него страда
ния, лишения. зла...»“ ).

Наказание — это есть прежде всего принуждение, которое в том 
именно и заключается, что преступнику причиняются лишения и стра
дания. Лишения и страдания — основные неотъемлемые признаки 
самого с о д е р ж а н и я  «аказания. Ясно, что цел ью наказания ли
шения и страдания являться не могут^^).

Авторы явно путают понятие содержание наказания и его цели, 
В результате получается вывод: страдание имеет целью страдание. 
Такая формулировка вряд ли может- претендовать иа какую-либо по
знавательную ценность.

Некоторые авторы, лолагая. что Kaipa — это цель наказания, н 
не утверждая себя аргументацией, ограничиваются указанием на то, 
что кара — это принуждение, подавление. При этом понятие «при
нуждение» не расшифровывается. Одновременно наказание расомат- 
ривается как принуждение, мера принуждения- И здесь возникает та
кая же конструкция, о  какой мы писали выше: принуждение имеет 
целью принуждение. Таким образам, процесс наказания и цель про
цесса наказания отождествляются Между тем эти явления неоди 
наковые. Хотя цели наказания и осуществляются в процессе его при
менения (например, ограничение возможности повторения преступ
ления в период лишения свободы), средства и цели пугать нельзя.

Убийцу расстреливают не для того, чтобы лишить его жизни, 
а для того. чтх>бы он не мог больше убивать и чтобы удержать дру
гих от совершения убийства.

С Следует полностью поддержать Б. С. Никифорова, который пи 
^ е т ,  что кара, т. е. причинение страдания, я1вляется с р е д с т в о м  
Г предупреждения преступлений, что именно п р е д у п р е ж д е н и е  
)преступлевий и есть слецифическая цель наказания 
/ Было бы неправильным полагать, что спор о целях наказания- 
это спор терм1инологическ'ий. Нет, это спор принципиальный.

Карательная деятельность советского правосудия—это деятель
ность чрезвычайно ответственная. Установка законодательства по 
этому вопросу, ее истшкование теорией уголовного права, научное 
определение целей наказания должны быть исключительно точны и 
определенны. Как и в любом принципиальном вопросе, здесь недопу
стимы какие-либо отступления от правильной партийно-политической 
линии законодательства, допущение возможности превратного ее по
нимания

31) Советское уголовное право, часть общ ая. М.. 1952, стр. 319.

32) Уголовное право. Учебник для юрид. школ, Изд. П. дополненнос.М 1947 
стр. 110— 1 1 1 .

^  позиций правильно критикует рассматриваемое мнении
М. Д. Ш  а р г о р о  д с к и й (Цит. сочинение, стр. 163).

34) Н и к и ф о р о  в Б. С., Некоторые вопросы советского уголовного законо
дательства. Тезисы докладов межвузовского научного совещания «Сорок лет С о 
ветского государства и права и развитие правовой науки>. Л ., 1957, стр. 42



именно такую вшчмозкность и создает утверждение, что кара, 
инение страданий шляется целями наказания. Такое истолкова- 
1акона не концентрирует внимание суда и иоправительно-трудо- 
органов 'на строгой целесообразности наказания и препятствует 
)му уяснению задач карательной деятельности.

Нельзя не видеть, что от утверждения «цель наказания наха- 
прапинить страдание» один лишь шаг к выводу «чем больше 

рал, чем больше причинил страданий, тем вернее достигаута 
наказашя, тем более полно она выполнена». Нечего доказывать, 

акой вывод—это не наша музыка.

В период распространения культа личности, господспва теории 
л, что по мере развития социалистического общества растет со- 
ивление вражеских элементов и, следовательно,' надо усилить 
тельную практику, 'карьеристы и перестраховщики, пробравшие-
i некоторых участках в наши карательные органы, претворяли 

вывод в жизнь.

Наука уголовного права должна о настоящее время исходить из 
, что суду вполне понятна его обязанность карать преступника. 
iHoe внимание сейчас надо сосредоточить на том, чтобы каждый 
применяя наказание, никогда не упускал из виду, что наказание 
коем случае не самоцель, ^оно представлял себе, для чего надо 
ть, каких результатов надо добиваться при применении наказа- 
■и в соответствия с  этим пониманием задач наказания решал во
о  том. как наказать лрбступника.

Для того, чтобы помочь суду и органам, испол^няющнм наказа- 
сконцентрировать свое внимание на этих вопросах, необходимо 
стельно отказаться от тезиса: «Кара есть цель наказа1н'ия пре- 

кика».

Тем более необходимо решительно отказаться от имеющего мес- 
.науке уголовного права мнения о  том. что кара может быть 
я с т в е  и ной целью наказания, как это, якобы, имеет место 
высшей мере наказания и при длительных сроках лршхения сво- 
1^‘ ).

Если указание на то, что « ка>ра есть одна из целей наказания- 
щая наряду с задачей предупреждения преступлений», сн  и ж а- 
начение цели предупреждения преступлений, то п^ризнание кары 
рсгвенной целью наказания в о о б щ е  с н и м а е т  предупреди- 
ную задачу. Суд, наказывая преступника расстрелом, оказывает- 
ювсе не должен думать о  том, для чего он это делает и как это 
1заяие должно повлиять на -преступность! Нет нужды т»язъяс- 
, к каким печальным результатам могла бы привести суд такая 
зволения сказать, «научная» установка, будь она практически 

шована.

Приведенный пример очень хорошо 1иллюстрирует мысль о  том, 
олько важно четко и ясно решать вопрос о целях наказания.

5) См. «Советское уголовное право в период Великой Отечественной войны». 
М., 1948, стр. 48, а также «История советского уголовного права>. М., 1948:



В СВЯЗИ с опубликованием в юридической печати проекта Основ 
ных «ачал уголовиого законодательства Союза ССР  и союз'ных pet 
публик вотрос о <каре .как цели наказания вновь выз1вал обмен Wne
НИЯ1МЙ.

В П'ров'Кте было записано: «Наказаиие является не только карой 
за совершеиное преступление, но и имеет целью предупремодать со
вершение осужденными новых преступлений, исправл'ятъ и перевос
питывать их в духе честного отношения к труду, тачногб исполнения 
заасонов, уважения к правилам социалистического общежития, а так
же предупреждать совершение преступлений другими неустойчивьши 
членами общества.

Наказа/ние не преследует це̂ ии причинить физические страдания 
осужденному или унизить его человеческое достоинство».

Анализируя текст указанной статьи проекта. Б- С. Утевский и 
Н. А. Стручков пришли к выводу, что проект предусматривает в ряде 
других целей наказания и цель кары

Давая такое толкование, Б. С- Утевский полагает, что 'включение 
в закон указания «кара есть цель наказания» является травильным 
и необходимым. При этом тю̂ няттие кары Б. С. Утевский расшифро 
вьгвает следующим образом: «Кара—это пр11чинение осужденному on 
ределенных лишений и страданий». Получается логическая неувяз 
ка,—содержание «аказан'ия как причинение страданий и лишний (а 
именно так понимает содержание наказания Б. С. Утевский ^' ) 
отождествляется с его целью.

Н. А. Стручков, напротив, правильно пааагает. что кару нельзя 
считать целью наказания.

По нашему мнению и Б. С. Утевский и Н. А. Стручков непра 
ВИЛЬНО истолковывают смысл приведенной статьи проекта. В статы- 
совершенно четко записано, что наказание есть кара. Термин «кара» 
употребляется здесь именно для раскрытия содержания .наказания- 
как серьезного принудительного воздействия. И именно с целью под
черкнуть, что это принудительное воздействие не есть самоцель нака 
зания, дальше в статье, неотрывно от предыдущего текста, раскрыва 
ются конкретные задачи уголовной репрессии. Стовами « Н а к а з а  
ние  я в л я е т с я н е  т о л ь к о  к ар ой , н о  и и м е е т ц е л ь ю »  
и выражается эта мысль. Как видим, грамматическая конструкция 
здесь такая же, как в упоминавшейся ст. 3 Закона о Судоустройства,
о правильном толковании которой было указано выше.

В «Основах законодательства о Судоустройстее Союза ССР, со 
юзных и автономных республик», принятых Верховным Советом 
СССР 25 октября'1958 тоща,эта (мыоль выражена в аналогичной фор
мулировке:

применяя меры уголовного «аказаиия, суд не только .карает пре
ступников, но также тшеет своей целью нх исправление и перевоспи
тание».

36) Б. с. У т е в с к и й Вопросы Наказания в уголовном законодательства
С.оциалистическая Законность, 1958 г., №  7, стр.5.

Н. А. С т р у ч к о в  «Проблема наказания в проектах общесоюзного и ре 
спубликанского уголовного законодательства». Советское государство и поав^
1958 г.; №  7, стр. 99. ■

37) ^ м . Уголовное прево. Общйя часть М, 1948 г., стр. 446 4 4 7



При обсуждении проекта Основных начал утоловного ааканода 
:тва Союза С С Р  и союзных республик Б. С. Утевский предло 
отказаться от упоминания о  том. что наказание яв-1яется карон 
имо записать, что одной из целей 'наказа'ния является кара. Свое 
ложение Б. С. Утевский сформул1ировал ib следующем виде: «На- 
вие имеет целью иоправлеиие и перевоспитание осужденных г*- 
точного исполнения законов, уважения к правйлам социалисти 

мх) общежития и честного отношения «  труду, а также кару 
[денных и предупреждение совершения новых преступлений как 
сденным1И, так и другими лицам.и>
Законодатель, однако, не принял это предложение.
В ст. 20 «Основ уголовного законодательства Союза ССР и со 
ах республкк>. принятых Верховным Советом СССР 25 октября
г., скаэа1Но: «Наказание не только является карой за совершен 

1реступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание 
еденного в духе честного отношения к труду, точного исполнения 
нов, уважения к правилам социалистического общежития, а так- 
редупреждеиие совершения новых преступлений как осуждешны- 
гак и нны'ми лицами.
Наказание не имеет целью причинение физических страданий 
унижение человеческого достоинства».
Та«си'М образом, исходя из текста закона следует приз1нать. что 
а с о с т а в л я е т  с о д е р ж а н и е  н а к а з а н и я  и не  
я е т с я  е г о  целью .
В то же время «Основы» в отличие от «Основных начал» 1924 i . 
)держат специального ynaMiwHaHKH о  том. что возмездие и кара 
сть задача наказания. Отсутствие такого упоминания вполне 
новано, так как в настоящее время в связи с огромными измене 
ги лравосознлния нашего народа нет необходимости в дополни- 
нок гюдчеркиваиии нашего принципиального отказа от теории 
«здия престтлтнику, мести ему.

Б. С У t  е. в с к и й. уи«эаиная статья, ст\> 5,

■феара уголовного Aptei 
■ уголовного проиессд ТГУ
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В. Д. ФИЛИМОНОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЦИДИВ ПО УГОЛОВНОМУ 

ПРАВУ ЭКСПЛУАТАТОРСКОГО ОБЩЕСТВА

Усиление уголовной ответственности за рецидив нэвестло всем 
общественно-эхономическим формациям. Являясь по своей природе 
обстоятельством, яовьшающим размеры угалов1ной репрессии, рецн 
див и наказание за 1него на разных этапах 'развития эксплуататорско
го оадества получали различную конструкцию и выражение.

Впервые усилеиие уголовной ответственности за повторение п*ре- 
ступлений мы встречае,м в законодательстве рабовладельческих го 
суда1рств. Постановления о более строгой ответственности г̂иц, поя 
т ^н о  совершивших преступление, были известны уже законз'м Манл’ 
Но в это время институт реадцива еш,е тааько зарождался. В Вавй 
лонском законодательстве, в Хетских и Ассирийских законах hukj 
>ких сведений об ответственности за повторное совершение 'преступ
лений мы «е находи'М. Не получил сколькопнибудь знач1Ительноп) 
развития институт рецидива и в Римско.м праве, хотя ему уже лгг 
вествд понятие как общего, так и специального рецидива.

Слабая разработка вопроса об ответственности рецидивистов ч 
законодательстве рабовладельческих государств объясняется рядом 
причин. Среди них .мож!но отметить значительное распространение н 
качестве меры наказаиия за особо опасные преступления смертной 
«адаи, особенно в государствах 1восточ'ной деспотии, собственность 
ра^владельца на раба и вытекающую отсюда незаинтересованность 
рабовладельца в широком применении смертной казни и членовреди 
тельских наказаний за другие преступления рабов

В q)eaHHe века постановления об усилении наказания за повто
рение преступлений встречаются чаще и само понятие рецидива ста
новится более определенным. В первую очередь это относится к пе
риоду первоначального капиталистического накопления. Само рож-
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;тствен1ккть за рецидив но уголовному пгану эксплуататорского общества

le капиталистического cnow6 a производства было отмечено изда- 
I законов, содержащих постанов^аения о повышенной ответст- 

юсти рецидивистов.
В конце XV в. экономическое ■разв'Итие Англии привело к гро- 
ному росту бродяжничества, иепосредственной причиной которо- 
вилось насильственное обезземеливание крестьян и роспуск (}х"0- 

>ных дружин •).
KpoBaiBoe законодательство против бродяг -устанавливало о'-о- 

ю суровую ответственность за рецидив бродяжничества. В пер- 
раз бродяжничество в соответствии со статутом Генриха \ П!
) г. влекло наказание плетьм1и и тюремное заключение. При реци- 
; бродяжничества наказание плетьми, согласно статуту Генриха 
I 1935г., повторялось и кроме того виновному отрезалась полови- 
гха. Если бродяга попадался в третий раз, то он подверга.кя 
зтной казни как тяж1иий преступник и враг общества.
По статуту Елизаветы 1572 г. «ищие, не имеющие рсгзрешенич 

1рать милостыню, в случае рецидива, если они старше 18 лет и 
I никто не соглашался взять их «а 2 года в услужение, подверга-
> омертаой казни. При третьем рецидиве их казнили как государ- 
:нных преступников.
Статут Якова I 1604 г. предписывал неисправимых и опасных 
хяг подвергать клеймению и использовать на принудительных ра- 
IX. Если же они ©новь попадутся на занятии нищенством, каз'нмть 

всякой пощады.
Эти поста'нот1;тения анг.тийоких статутов не остались на бумаг('. 
свидетельству цитируемых К. Марксо.м авторов эпоха первона- 
jHoro капиталистического накопления ознаменовалась в Англии 
cxrobraH казшями бродяг. Только при Генрихе V III их было казне- 
'2000, а во времена Елизаветы «бродяг вешали целыми рядами, 
тфоходило года, чтобы в том или другом месте не было повешено 

ЮО или 400 человек» (Страйп) )•
Таким образом, институт рецидива на заре развития капнталнс- 
кгкого способа производства выступает как орудие утверждения 
юмического положения нового класса буржуазии. «Деревенско.^ 
утение, иаси-тьственно лишенжх; земли, изгнанное, в широких 
чврах превращенное в бродяг, старались, опираясь на эти чудо * 
:ные террористические законы, приучить к д1гсципмине наемного 
ха п:тетьм1И, клеймами, пытками»^».
Подобные законы были из.даны во Франции и в других странах 

адной Европы.
Наибольшуто разработку институт рецидива получи.1 в за:коно- 

;льстве KannTaJHCTH^ecwHx стран. Идеологи буржуазии видели в 
средство наи-тучшим образом оградить буржуазную частную 

:тв0иность от возможных посягательств.
Правда, в эпоху промьгагленного развития капитализма отдель- 
«рнминалисты выступа'ли против повьгше!гия ответственности за

J) К. М а р КС, Капитал; т. 1, 1952, ст. 737; 738.

)) Там же, стр. 740.
Там же, стр. 741



рецидив, считая, что оно противоречит принципу, запрещающему ка
рать дважды за одно « то же прьеступление, однако эта точка зрения 
не нашла широкой поддержки. Буржуазия была слишком заантере- 
сована в ишользоваши института рецидива для охраны своей част 
ной собственности.

Повышеиная ответственность рецидивистов была устаиовлена 
уже в первом уголовном кодексе буржуазии — французском уголов
ном кодексе 1791 т.-Принятый в самый разгар революции и впервые 
провозгласивший демократические принципы револк>ционной бур
жуазии, этот кодекс имел «есомненное прогресоив«ое значение, Ол- 
■нако в ответственность :рецидавистов этот кодекс В1нес сравнительно 
небольшие изменения. Это объясняется тем, что институт рецидива 
должен был найти применение глав1ным образом в отношении неиму
щих слое® населения. Под их действ1ие в первую очередь попадали 
лица, виновные в совершении имущественных преступлений. Правда. 
рециднв1Истов не адогли казнить, как это часто делалось в дореволю
ционную эпоху, IHO применение к «им пожизненной департации (ссы;1- 
ки) вполне устраивало буржуазию. Усганов^аение департацин яви
лось по справедливому замечанию М. М. Исаева «предаосхищени- 
ем» 1идеи фраищузского закона о религации 'рецидивистов 1885 г. и 
расоматривалась не как наказание, а скорее как «мера безопасно
сти» по выражению современного буржуазного права» ').

Понятие рецидива по уголовному кодексу 1791 г. складывалось 
из следующих мо.мептов:

1 ) требовалось, чтобы лицо не только было осуждено за первое 
преступление, но и наказано. В этом отношении проводится тре^ва- 
ние, которое было закреплено и в дореволюциоинам законодательст
ве. Но если в феодальную эпоху оно определялось природой господ
ствующих тогда устрашительных наказаний, то в период революции 
оно отражало новые воззрения буржуазии на цели наказания. В рас- 
с.матриваемую эпоху законодатель видит в наказании средство ис
правления преступника. Он как бы говорит, что основание для уси
ления репрессии есть только в том случае, когда предуомогренное за
коном наказание оказалось бессильным исправить его

2) В отличие от ранее действующего законодательства кодекс 
1791 г. не требовал ни тождественности, ни однородности совершен
ных преступлений. Вызванное эти.м расширение понятия рецидива 
объясняется, по-видимому, тем, что, построив кодекс «а  основе абсо
лютно опреде^ленных санкций, его авторы х6те̂ 1и оставить возмож
ность индивидуализации наказания широкому кругу рециди1вистоз.

Французский уголовный кодекс 1810 г. отказался от требования, 
чтобы преступник был наказан за совершение первого преступления. 
Для признания преступника рецидивистом стало достаточным, чтобы 
он был осужден за совершение этого преступления. Это новый, су: 
щественный момент, значительно расширяющий понятие рецйдиаа.

Так же, как кодекс 179! г., уго;ювный кодекс 1810 г. не требуег 
внутреннего единства совершенных преступлений, и усиление ответ-

■)} См. вступительную статью М. М. Исаевя к *i)aHuy}ckf)My уголоиному ки. 
д^ксу 1810 г., .М., 1947, с. 21, 22. ■



1енности за рецидив ставит в зависилюсть от однородности наказа- 
i, следуемых за эти преступления.

Таким образом, переход к более строгому наказаиию (кодекс 
JMO указывает, какому наказанию атедует подвергать того илп 
)го рецидивиста), стал возможен не только в случае специального 
1идива, IHO и в случае разнородности совершенных преступлений, 
in к этому добавить, что дашость, погашающая наказание за пер- 
: преступление, не могла оказать влияние на наличие или отсут- 
ие рецидива (в связи с тем, что отбытие наказания не являлось 
зательным признакам рецидива), то мы не можем не прийти к 
зоду, что понятие рецидива, закрепленное в угатовном кодексе
О г., оказалось весьма широким. Такое широкое понятие рецидива 
очки зрения представ'ителей французской угааовно-правозоГг 
;лн эпохи окончательно утвердившегося капитализма должно бы 
наилучшим образом обеспечить борьбу с повторением преступле- 
i.

Рост преступлений, со.правожл.авший развитие капитализма в се 
ине XIX века, прошедшие в ряде ев1ропейских стран буржуазно- 
юк’ратическ'ие революции приводят к изменению законодательст-
0 рецидиве и в др}тих странах Западной Еаропы. Это изменение' 
►исходят в сторону расширения понятия рецидива, выработан.ю
1 период среднепаковья. При этом на законодательстве о рецидиве 
иогли не сказаться реакционность пра™ш,их 'классов после пора- 
т я  революции 1848 г. и компрамисс немецкой буржуазии с фе- 
льной верхушкой своих стран. Сказалось и влияние французска- 
уто^товного законодательства. Это особенно за.метно на прусско.м 
ловном кодексе 1851 г.

^ак и французский уголовный кодекс 1810 г., прусский кодекс 
1 г. для наличия рецвдива признал достаточным осуждение пре- 
пника за первое преступление, не требуя больше отбытия нака?а- 
, как это усганав.1ива^то старое немецкое право. Таки.м образом, 
и в целом влияние французского права на прусский кодекс было 
'грессивным, то по вопросу о рецидиве кодекс 1851 г, заимствова.1 
кционные правила французского saKOHOAaTewibCTaa. Это было за 
омерным явлением, так как отражало страх немецкой буржуазии 
ед угнетенными классами Германии. Однако в отличие от фран- 
ского законодательства прусский кодекс требовал определенного 
ка (между отбытием наказания за первое преступление и соверию- 
м нового преступления (10  лет) .Другое же, не менее важное отли- 
от французского права,за.ключалось в сохранении требования on 
аленного родства совершенных преступлений, а именно, их тож- 
гвенности- Установление ^рецидива влекло факультативное усиле- 
наказания до половины сверх указанного в статье срока. 
Аналогичные изменения в законодательстве о рецидиве про 

шли и в других немецких государства.ч серед.11ы X I X  века.  
грийокнй уголовный кодекс 1852 г., ставивший рецидив наразиг .• 
ги.ми обстоятельствами, отягчающими ответственность. продо;;- 
1 требовать отбытия наказания за первое преступление, а такж“ 
дественнрсти или однородности совершенных преступлений (пх- 
ние, правда, за некоторыми исключениями).
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Со вступлением крупнейших капиталистическ'их государств в 
э(Поху империализма допрос о борьбе с рецидивом стал особенно 

острым.

Империализм, обостривший до крайности все противоречия ка
питализма, ознаменовался дальнейшим ухудшением положения тру
дящихся !масс и привел к ^рез;кому росту преступности, осо^нно ре
цидивной. Об этом со 'всей отчетливостью говорят статистические 

данные того времени.

Во Франции с 1851 по 1880 гг. чис>ю рецидивистов увеличилось на 
116щроц., а число п-реступ'ников, со^ршивших преступление в пер
вый раз —  на 18’проц. Если на 100 осужденных во Франции в 1899 г 
peuHjHiBHCTOB П'риходилось 43,5. то в 1907 г. 49,6. В Англии число 
рецидивистов .по отношению к общему числу за1К»тючен.ных в 1857 г. 
ссхггавляло 30 проц., в 1878 г. — 40 троц , а в 1885-^ гг. — 51 ттроц 
Не лучше обстояло дело в Германии. Если ib 1882 г.'за престуилеиич 
и проступки ггротив имперских за«оягов было осуждено 82 292 реци
дивиста. то в 901 г. их было 209 197, а в 1911 г. —249 098- чело1ве1к '’1

Необходимость объяснит! причины роста преступности и опре 
делить наиболее эффектив1ные меры борьбы с ней явилась одной п.. 
причин появлен'ия 1наиболее реакционных школ в буржуазной на' 
ке уголов'ного права—-.антропологичеокой и социологической.

Для разрешения вопроса о шаилучших средствах борьбы с 
преступностью в 1889 г. был основан Международный Союз Крими 
налистов. Проб.тема борьбы с рецидивом занимала в деятельности 
союза центральное место. Уже иа первом своем сьезде союз выска
зался против «однообразия» мер борьбы с рецидивом и з.поупотреб
ления краткосрочными наказаниями.

Вопросами борьбы с рецидивом занимались и периодически со.^ы- 
ваемые международные пе*н'ите1ни,иа>рные конгрессы. Именно на од
ном нз таких пенитенциарных когрессов (Стокгольмском) и 1878 г. 
в докладе немецкого криминалиста Вальберга «О способе борьбы с 
рецидивом» впервые была проведена резкая грань между т. н. «при
вычными» и «эпизодическим.и» преступниками.

С течением времени буржуазные криминалисты расширили рас 
сматриваемый вопрос. Если раньше их интересовали меры борьбы с 
рецидивом, то теперь они изучают вопрос о применении суровой р? 
пресси'и и.к первичным преступникам и даже к лицам, вообще не со 
вершалашим преступ.тения, «о  представляющим опасность для буржу
азного общества. В качестве наиболее радикального средства борь
бы с  этими категориями лиц все чаще называются т. н. «.меры без
опасности»,—репрессия, характер и .размеры которой определяются

6) Приведенные данные взяты из работ М . Д. Ш а р г о р о д с к о г о  «Нлказа 
нне по уголовному праву экоплуататорского общества», М., 1957. с 125 и М И 
Г  с р н е т а «Преступность за границей и в СССР». .М.. 1931,



; олаоностью преступного дейстаия, а опасностью конкретного 
J. На первый план выдвигается понятие «опасного состояния» чело- 

жа.
Особенно большое внимание вопросу об «опасном состоянии» 

зыо уделено на гамбургском съезде Международного Союза чра- 
иналистов IB 1905 г. Резолюцию ло этому вопросу Международный 
оюз криминалистов вынес на своем Брюссе-1ьском конгрессе в 1910 
)ду. Резолк>ция гласила; «Закон должен установить особые меры 
)щественной безопасности по отношению к опасным преступникам, 
эмзлавая их таковыми или в силу законного рецидива, или в силу 
t жизненных привычек, определяемых личными и нас«1едственнымн 
ашшми, проявившимися в каком-либо учиненнам ими лреступле 
аи » 'V

Наконец, следует отметить еще одну резшюцию МСК —резолю- 
ию о мерах борьбы с опасными рецидивистами, принятую на его 
олвнг&генском конгрессе в 1913 г Для определения опасности ре- 
вдивиста эта резолюция рекомендова«та систему, «сочетающую 
ормальный признак рецидива с субъективиой оценкой, «характе- 
изующей преступника как привычного и притом опасного для пра- 
}Порядка». За судом признавалось право П1рнговаривать подсудн
ого вместо лишения свободы (или наряду с лишением свободы) к 
гтенированию в специально предназначенных для этого местах. 
1»кимальный срок детенирования, ло мнению союза, должен рав- 
яться по крайней мере тому сроку наказания лишением свободы, к 
эторому мог быть приговорен обвиняемый, и «е \<|>жет превышать 
гого срока 6 owiee. чем на два года. Предпааагалось учреждение сне 
иальной комиссии по исполнению 'наказаний, которая по истечении 
инимального срока доилжна была решать вопрос о том, должно про 
олжаться детенирование дальше или нет. Flocie первого решения 
□дверпнутый детенированию мог через каждые два года требовать 
ересмотгра этого решения. Судья должен был назначать лишь мини- 
ум наказания, чтобы максимум оставался неопределенным.

Таковы те выводы, к которым npnuuia буружазная юрисируден- 
ия ло вопросу о  борьбе с рецидивом накануне первой мировой Boi'i 
ы. Опасность рецидивиста должна опред<еляться не только совер- 
[енным преступлен'ием, но и субъективной оценкой суда. Борьба с- 
ецидивам должна вестись не только на основе уголовного наказа- 
ИЯ, но и путем применения мер безопасности в  виде детенирования 
а неопределенный срок. По сравнению с П1редложеиия1ми «лассн- 
еской школы первой половины XIX iB. эти предложения представля- 
и собой значительный сдвиг вправо.

Первой страной, принявшей специальный закон о рецидивистах, 
казалась Франция («Закон 27 мая 1885 г. о  рецидивистах»), В со 
тветствии г этим, действующим до настоящего времени :?аконом, ро 
идивисты стали подвергаться релегации (пожизненной ссылке), :in- 
начаемой дополнительно к основному наказанию. Ре.тегации подл?-

7) Цитирую по работе П. 1-1. Л  ю б л и н с к о г о «Международные съезды п(. 
спросам уголовного прапа за десять лет (1905 — 1015). 1915, с. 93.



жали те рецидивисты, в отношении которых в течение десяти .lei 
имели место: а) два ттриговора «  каторжным работз'м или смири 
тельному дому; б) один приговор к кагорж)ным работам и два приго
вора либо к тюрьме за действия, квалифицируемые как преступления, 
либо к тюрьме («а срок бошее трех месяцев) за кражу, мошенни
чество, злоупотребление доверием, публичное оскорбление нравст
венности, неоднократное склонеи^е несовершеннолетних к рааврату, 
вовлечение в проституцию, сутенерство, бродяжничество или ни
щенство; в) четыре .приговора либо к тюрьме за действия, квалнфм- 
цируамые как преступления, либо к тюрьме на срок более трех меся
цев за проступки, указанные в предыдущем пункте: г) семь пригово
ров, из которых не меньше двух из числа, указанных в предыдущих 
пунктах,а другие или за бродяжничество или за нарушение запреще
ния проживать в определенных местностях, назначенного в силу при
менения настоящего закона, при условии, что два из этих шрироюрои 
предусматривают наказание на срок не менее трех месяцев.

В Англии впервые особые меры борьбы с рецадивистами были при
няты 'В результате закона о  привычных преступниках 1869 г. и закона
о предупреждени'и лреступлении 1871 г. Эти законы установили, чт(| 
лицо- осужденное не менее двух раз за указанные с  законе преступ- 
ления,'Может быть подвергнуто ^наказанию при одном лишь предполо 
жении о его намерении совершить преступление.

В 1908 г. был утвержден новьм'! закон о предупреждении преступ
лений, согшасно которому, ес̂ аи кто-либо подлежал осуждению за 
фелонию или , наиболее тяжжий вид мисдиминора и признавался 
привьгчны'м пр&тупни'ком, суд, назначая ему в качестве на
казания каторжную тюрьму, мог допол^1Ительно назначить детениро- 
вание на срок от 5 до 10 лет. Во время такого детенирования лицо 
по;у1€жало ограничениям, установленным для осужденных к каторж
ным тюрьмам за тяжкие преступления, и содержались в особых 
тюрьмах И1ЛИ в специальных отделениях тюрем. Присяжные могли 
признать преступника привычным, ес-ти установ^тено, что 'ШгиопиыГ! 
ранее был три раза осужден за подобное преступление и постолнио 
ведет нечестный образ жизни. Подсудимый мог быть нриз^иан при 
вычиым престуяником и в том случае, если он уже признавался такс 
вым и приговаривался к предупредительному дете}П1розанию'‘)

После окончания первой мировой войны преступность и рецидин 
в капиталистических странах продолжают расти. В Германии коли
чество рецидивистов с 125033 человек в 1920 г. увеличилось з,о 
178545 чеиюввк в 1923 г. Если их количество к общему числу <х:уж- 
денных в 1924 г. составило 24,7 проц., то в 1933 г—43,7 процента. В 
Финляндии кол'ичество рецидивистов к общему числу осужденных н 
1922 г. составляло 17,3 проц., а в 1931 г—47,4 проц; в Ирландии и 
1922 г. их было 59,0 проц., а в 1933 г.—€3,2 проц; в США в 1926 г. 
43,6 проц, а в 1930 г.—57,3 процента ■').

8) Э  д у  а р д Д  ж L- н К С . Английское право, ЛД., 1947; с. 186, П. И Л  ю б 
ли н с к и й. Очерки Уголовного суда и наказания в современной Англин 
CriBj 1911.

9) Данные приводятся по работам М. Н. Г  е р н е т а «Преступность за гра 
ницей и в СССР»,.М., 1931, с. 20. Б. С. У т е в с к о г о «История уголовного права



В ответ на этот прогрессирующий рост рецидива издаются зако- 
, предусматривающие при'менение к рецадивистам мер безопаг- 
гги, в тех капиталистических странах, в которых они не были изда- 
до «ачала первой мировой войны. В настоящее время едва-ли нн 

«дое капиталистическое государство имеет такой закон 'Или ана. ю- 
июе постановлен'ие, включенное в уголовный кодекс. Как прави- 
заканодательство этих crpaiH ведет борьбу с рецидавистами «а ос- 

ъе системы, которая совмещает правила, содержащие шк'танов. le 
я об усилении ответственности при аростом рецидиве, с правилам!!, 
здусматриваюшими наиболее строгую ответственность для лиц, 
узнаваемых привычны.ми или профессиональными преступниками.

Такая система .аействует в CIIIA. Американское законодате^льст- 
з'нает усиление репрессии как при специальном, так и при общем 
цидиве, устанавливая при этом в качестве наказания длительные 
жи тюремного зак.1ючения. Широко распространено вынесение п 
юшени'и рецидивистов неопределенных npHroiBopo-B, устанавливаю- 
!х лишь высший и 'НИЗШИЙ преде.1 наказания. По уто.'ю»ному ко- 
tcy Штата Нью-Йорк неопределенный приговор сможет быть .выне 
I лицу, которое, будучи один или два раза осуждено за оовершение 
«кого преступления, вновь совершает преступ-пенне, при условии, 
) эти преступления .могут повлечь тюремное заключение на любо!)
ж, кроме пожиз1ненного.

Привычным преступником но уголовному кодексу штата Пью- 
|рк считается тот, кто после осуждения за совершение какого-.шбо 
гстунления будет снова осуждеи за совершение тяжкого преступлс- 
FI. Привыч1ным преступником признается так же тот. кто ранее был 
'И|Кратно осу'жден за совершение проступка

Признание лица привычным преступником влечет назначение 
у привептивного заключения на д,жте1Ь№ое время (По закона м 
мса совершение треступления в четвертый раз влечет пожизнен- 
5 тюремное заключение без права на доср<1чное освобождение).
I действующему законодательству Федеративной Республики 
эмаиии, если лицо ■64>1Л0 два раза осуждено за преступления или 
ыш.1енные проступки, за каждое из которых могла быть назначе 
с.мертная казнь, каторжные работы или заключение на срок не 
«е шести .месяцев, то при осуждении за ifOBoc умышленное пре^ 
иное деяние к лишению свободы, оно может быть приз'нано 
юным привычным преступником. В этом случае, ес-1и новое пре- 
шление не наказывается более тяжким наказание.м, Л1Що, приз- 
шое привычным преступником, может быть нодверпнуто каторж- 
м работам 1на срок до пяти лет. Но если новое деяни.? я1*лястсл 
вступлением и без этого усилеиия, виновный 'можег быть лригово 
i к каторжным работа.м на срок до 15 лет.

Наказание может быть усилено и лицу, соверЩ|Илшему не менее 
:х умышленных деяний, если суд в связи с этим признпет его 
аоным при1выч1ным преступником

жуазных государств.» .М., 1950, с. 286, 287, «Рецидив и професеиональ чаи 
:тупность>, сб. «Проблемы преступности», 1928, вып. 111; с. 92.
10) См. М. Д  . Ш  а р г о р од с к н й, Наказание по уголовному праву эксплуа- 

)рского общества, 1957, с. 223.



Итальянский уголовный кодекс ,1930 г. систему усиления 1гакада- 
ния за рецидив также соединяет с  системой повышения этиетствен- 
кости привычных и лрофеосиональных преступников, z тах;ке прес
тупников по склонности к совершемию лресгуплений. Согласно ст.99 
Италья!нского уголовного кодекса к наказанию, следуемому лицу за 
совершение какого-либо престулления, прибавляется шестая часть, 
если он раньше уже был осужден за преступление. К наказанню при
бавляется до половины: 1 ) если «овое преступное деяние того же ха
рактерна, 2 ) если новое преступное деяние совершено в теяение пяти 
лет после предшествующего осуждения, 3) если новое преступное де
яние совершено во время или после привед'ения наказания а аспол- 
нение или во время .самовольного уклонения осужденного от ттриве- 
дения наказания в исполнение.

Признание престушника привычным профессиональным, а также^ 
ск^тонным к совершению преступлений влечет, как об этом прямо rt* 
ворится в ст- 109 Уголовного «оде1Кса, применение мер безопаоности.

Первичньим преступником считается тот, кто, будучи осужден к 
исправительному тому в o6meii сложности свыше пгятя лап' за три 
умышленных преступления одного и того же характера, соперше'шые 
■в течение десяти лет и независимо одно от другого, вновь лиднергиет- 
ся осуждению за умышленное преступление того же характеоа, со 
вершенное в течение десяти Лот, следующих за пос-тедним из указан
ных преступлений. Кроме того, привыч!ка к совершению преступле 
НИИ может быть установ.тена и в тех случаях, когда преступник после 
осуждения за два преступления еще раз совершит .преступление. Не
обходимо только, чтобы судья, приняв во В]гима«ие род и тяжес1 ь 
преступных деяний, время щ течение которого они совершены, пс№еде- 
ние и об|раз жизни виновного и некоторые другие о6стояте;1ьства (в 
числе которых и социальные условия жизни преступника) пришет к 
выводу, что виновный имеет привычку к совершению преступлени!!. 
«Преступником по слюниости» признается-тот, кто даже «е будуч.и 
рецидивисто.м или привычным преступникам, ажершит умышленное 
преступление против жизни или личной непрА1кооновенности, хотя бы 
и не предусмотренное соответствующим разделом кодекса, и о6нар\/ - 
жит, по мнению суда «специальную склонность» «  преступлению.

Изданием нормы о преступииках по склонности» буржуазное 
фашистское государство расчища;ю себе путь дтя широкого приме
нения мер безопаоности не только в отношении рецадивистов, но л ч 
отношении лиц, вообще не совершивших преступлшия.

Таким образом современное буржуазное уголовное законода 
тельство осуществляет борьбу с рецидивистами «а основе правп.?!, 
предусматривающих усиление наказания при простом рецидиве и 
посредством применения мер безопасности в отношении т. н. привыч
ных престутгиков. Понятие рецидива стало иаиболео широким :ui 
всю историю своего развития. Если прежнее зако1Юдательство грг 
бежало, как правило, тождественности или однородности .совершен
ных преступлнеий, то теперь это условие не выдвигается. Отбытие 
наказания за первое преступление по обще.му правилу также не 
является обязательным признаком рецидива



Расширение понятая рецидива, наряду с законодательством о 
шчных преступниках и мерах безопасности, является результа- 
усил'ившейся реакционности буржуазии в эпоху монополистнче- 

э развития капитализма.
★ ★

★
3 русском дореволюционном праве институт рецидива раэвивал- 
ооновиом таким же путем, как и в праве западноевропейских го- 
рств.
Впервые с у о и л ш и е м  наказания за рецидив мы в с тр е ч а е м с я  в 
юской судной грамоте и в Двинской устав1НОЙ грамоте 1397 г. ")•
. 8 Псковской судной фамоты говорится: «Что бы и на посаде 
адется, ино дважды е пожаловати, а изличив, казмити по его вп- 
[ в третий излнчив, живота ему не дать, крам крамскому татю>:. 
^cкaя уставиая грамота устанавливает обязательное усиление на 
1НИЯ уже со второй кражи: «А татя впервые продати противупо- 
ого; а другие уличат, продадут его не жалуя; а уличат втретле, 
поввсити; а татя всякого пятнати» (ст. 5)
i  этих памятниках древнего русского нрава еще отчетливо высту- 
стремление законодателя не только наказать виновного, но и 
ечь при этам материальную выгоду. Это наложило свой отле- 
►к и на 'наказуемость рецидива. Вместе с те.м, третья кража и по 
)®ской судной грамоте н по Двннской уставной грамоте влек.ча 
1тную казнь- Это знаменует собой уже'начавшийся переход зако- 
теля к цели устрашения наказаигие.м. В России этот переход пр > 
дил в период образова!»™ централизованного государства, со- 
юждавшегося обострением классовой борьбы, что позволяет сд?- 
вывод, что и в русском праве институт рецидива возникает ь:ак 

льтат роста классовых противоречий феодального общества. 
Само понятие рецидива в это время твердо еще не определилось, 
оно. что оно подразумевало соввршвнне тождественных нрест^р.
1Й (мраж) • Отбытие на1казан1ня за первое 'прсктупленне, как в.1Д- 
аде не я'влялось обязательным требованием рецидива.

1) Некоторые дореволюционные авторы считали, что ужссРусская Правда» 
атривала повторение как обстоятельство, повышающее ответственность 
lanp., Н. С. Таганцев «О повторении преступлений», С П Б , 1867, с. 224). И\ 
д основывался на сравнительном 1энал»зе двух статей «Пространной Правды 
I 60. В  ст. 59 говорится; «Аже господин переобидит закупа, а увидит к,пу

отарнцю, тото ему все воротити, а за обиду платити ему три гри-jiiii 
жи». Ст. 60 гласит: «Паки поиникпет на номь кун, то опять ему воротии 
, что будеть принял, а за обиду платити ему три гривны продажь-*. 
:т и номерация статей привО'Дятся по изл1знию «Правда Русскауг» 
ельство Академии наук С С С Р; 1940; Троизский список). Однако слона 
гь воротити», по мнению некоторы.х исследователей «Русской Правды»; озна- 
«назад воротити» и употреблены таким образом не в смысле повторное™ 
напр., комментарии Б. А, Романова к упомянутому изданию «Русской Пр;ш- 
. Э.ТО мнение подтверждается также тем соображением, что если бы c o c t . i - 

1И «Русской Правды» рассматривали повторность в качестве обстоятсльствг. 
ающего ответственность, то едва ли первый и единственный случай так^лт. 
иювления в «Русской Правде» касался бы ответственности «господина». Него 
аконодательства разных нэродов свидетельствует о том, что повышенчг^ 
ствениость за рецидив в первую очередь устанавливалась применительия'к 
г. Так было и в русско.м праве. ■ ‘‘
2) ААЭ, т. I №  13, ГН П , стр. 145 №



Эти же начала проводятся и в судебнике 1497 г. Но стремлечке 
предотвратить новый рецидив и устрашить других воров здесь идет 
настолько далеко, что ,в жертву гтриносятся и имуществеиные интере
сы потерпевшего. Вора каэнят, даже если у 'него нет «статка» уже на 
пторой краже, не допуская его «продажи».

Образование централизованного государства потребовало еще 
большего укрепления правопорядка внутри страны и борьбы с рос
том преступности, выз1ван«ы.м усилившейся эксплуатацией народ
ных масс. Поэтому, не уменьшая наказа'ния за повторное воровство, 
царская власть принимает моры к щэедотвращению повторных прес
туплений и иными мерами- Первая кража по судебнику 1550 г., поми
мо наказания торговой казнью, влекла опдачу виновного на поруки, 
«а не будет на нем крепкие поруки, ино его вкинуть в тюрьму, доко
ле порука по нем будет». Если же после этого его снова поймают на 
краже и он под пыткой не признается в ее совершении, то следовало 
провести слеаспвие, а если в |рсзуль-1ате его опрошенные назовут пой
манного «добрым человеком», то также предлагалось отдать его ла 
поруки, а пока их не будет, содержать в тюрьме-

Судебники 1550 ц 1589 гг. предписывали усиливать наказание в 
отношении «того же татя», т. е. о котором говорилось в предыдущей 
статье, устанавливающей }1аказание за воровство, совершенное 
впервые. Это как будто дает основание говорить, что для усиления 
наказания за вторую кражу требовалось отбытие наказания за пер
вую. Но при таком тол1ковании этих статей остается неясные^, как в 
таком случае должен был наказываться вор, совершивший две кра
жи, но пойманный впервые. Однако в это время уже начинают раз
личать эти две разновидности повторения преступлений. При царе 
Федоре (1584 1598 гг.)-были даны такие указания относительно на
казуемости вторых, третьих и т. д. краж, которые, предусматривая 
более ..мягкие наказания, яано имели в виду случаи, когда первое 
преступление еще не наказано '

Линию на разграничение рецидива от простой повторности П'ро- 
н уложение 16*19 г., однако также не доводя се до конца. С  од

ной стороны в Уложении говорится об усилении наказания за воров
ство, совершенное после отбытия наказания за первое преступлениг,
о тем дсхлжно было свидетельствовать отрезанное левое ухо. С дру
гой стороны, для пр'лменения смертной казни за третье и четвертое 
воровство этого уоловия не требовалось.

Повышенная ответственность за рецидив устанавливалась лишь 
применительно к конкретным преступления1м, но их круг уже не огра
ничивался кражей и разбоем. Усиление наказания предусматривает
ся при повторении и некоторых других преступлений—должностных 
преступлений, побега, корчемства и т. д.

В  царствова-ние Петра I понятие повторения не претерпело суще
ственных изменений. Проекты уголовного Уложения 1754 и 1766 гг. 
также ничего нового в учение о  повторении преступлений не внес
ли. в  них лишь более отчетливо было офо.р.мулировано требование



ггия наказания за первое 'преступление. В наказе Екатерины И 
[юсам рецидива 'вообще внимания не уделялось.
В эаконод'ательстве начала X IX в. рецидив понимается как со
пение второй раз одного и того же преступления после осужде- 
■и иаказання виновного за первое из 'них.Повторение.м преступ- 
|й Свод законов 1832 г. считает совершение преступником одного 
го же преступления во второй и третий раз после наказания за 
) «3 них (ст. 124).
Овод законов у1Х>ловных 1832 г, ставивший своей целью 

)щение русского уголовного законодательства, начиная с Уложе- 
1649 г., не создал нового понятия рецидива, но придал ему бо.ш- 
)П'ределенности.
Свод «ичего >не говорит, ка«им образом д0и1Ж1Н0 производиться 

1ение наказаний П'ри совершении нескольких преступлений, огра 
[ва'ясь указанием на то, что стечение преступлений увеличивает 
' преступника,а повторение у.множает ее.Усиление наказания за 
орение преступлений являлось факультатшным за исключением 
1лучаев, когда оно было прямо предусмотрено в особенной части 
а- Поста1Нов̂ 1ения особенной части свода предусматривали удг-ое- 
наказаний, присоединение к новому на1казанию прежнего или 
кто-либо дополнительного наказания, или, наконец, пере.чод к иа- 
1НИЮ иного рода.
зод законов 1832 года выяснил,что русское законодательство при
шло основания для повышения уголовной ответственности только 
учае специального повторения.Усилившаяся в царствование Ни- 
1я I реакция во всех областях общественной жиз1ни, в том еле 
области судебной, не могла с  этим мириться. Начинают ра^да- 
ся 'Голоса в пользу усиления наказания не только в случае спе
шного повторения, IHO и при общем рецидиве. Русский крим! на- 
' середины XIX в. С. Баршев считал непонятным, «поче.му по.ю- 
гльные законодательства единственно повторение старого гре- 
1ления. а не преступления вообще, считают основанием к упеЛи- 
1ю наказания» и высказывался за изменение существующего по
ения
Расширение понятия рецидива было произведено Уложением о 
1заниях уголовных и исправительных 1845 года. Рецидив, соглас- 
тому Уложению, имел место не только в случае повторения того 
гресту-пления, но и любого другого, тааько не менее важного. Но 
кение не рискнуло установить одинаковое увеличение наказа- 
как в случае повторения тождественных преступлений, так и раз- 
1ых. Ст. 132 ввела обязательное усиление наказания (суд назна- 
всегда самую высшую меру наказания ) при повторном созер- 

ии того же самого преступления. Общий рецидив стави^тся та сим 
L30M в один ряд с другими обстоятельствами, !В»1 вк ущ и м и  повы ш р-  
уголовной ответственности.

Уложение расширяло применение репрессии за рецидив и други- 
лособами. При этом оно не считалось с основ/ными условиями

14) С. Б а р ш е в. Общие начала теории н законола'тельств о п р еступ л 1Ч 1.< ;к  
казаниях. М., 1841 г.. с. 167 169.



угчмовной ответственности—iBjraofl и воэрастом человека, совершиз- 
шего п р^уп л ет е . В ст. 107 говорилось, что «учинивший какое-либо 
лрестзадение, хотя и без обдуманного заранее намерения или умыс
ла, но в третий уже раз наказывается столь же строго, как учинивший 
оное в первый раз с 0бдума1нным заранее намерением». Ст. 146 уста
навливала: «Малолетние, имеющие от 10 до 14 лет от роду, и несо- 
вершеннолеттыге, которые после суда и «аказания за преступления бу
дут изобличены вторично в там же самом, или в (равном, или же бо
лее тяжком преступлении, подвергаются за оие новое преступление 
одинаковому с совершеннолетними, определенному законом наказа
нию».

■Наряду с Уложением 1&45 г. действовал Устав о  наказаниях, 
налагаемых мировы.ми судьями, который также рассматриаал пон 
торность 8 качестве обстоятельст(вз, повышающего уголовную ответ
ственность, но д;1вал ей несколько иное определение. Рецидт по Ус 
таву понимался как повторение того же или совершение однородного 
прос^пка до истечения года после присуждения к наказанию.

Таким образом закс.нодательст,во царской России середины XIX 
века не знало единого понятия рецидива,а различия,существовавшие 
•-B этих понятиях,были 31начительны,в то время,как Уложение призна- 
вадо наличие 'рецидива при повто1рен1ии раз1народных преступлений и 
ооязательно после отбытия наказания за первое из 'НИх, мировой 
устав требовал обязательно однородности преступлений и считал 
достаточньм осуждение человека за первое -преступление. Кро.ме то
го, MHipoBOH устав устанавл1ивал срок давности первого преступле
ния, чего не знало Уложение о наказаниях. Явно неоправданнььм бы
ло и существование в Уложении ст. ст. 107 и 146.

В условиях роста рецидивной лрестулйности такое состояние за
конодательства не удов«тетворяло гооподствующие .классы России 
.которые были заинтересованы в наилу'чшей охране частной ообствей- 
ности. В то же £ремя бурж}^азные криминалЕьсты стремились к тому 
чтобы 'При применении репрессии учитывалось шутреннее содержа
ние воли преступни^-.а, так 1как это опраничи1вало бы возможность 
произвала со стороны суда. Эти требования были учтены изданием 
закона 6 февраля 1892 г. о  наказаниях при совокупности и повторе
нии преступлений. ^

Закон 3 фетраля 1892 г. сформулировал понятие рецидива, еди
ное для всех преступных деяний, и в качестве его обязательных при
знаков выдвинул тождественность или, по крайней мере, однород
ность преступлений и отбытие наказания за первое преступление. 
Ьыла установлена давность повторения для ъсех преступлений без 
изъятия. Усиление наказания за рецидив потеряло обязательный ха- 
рактер (за исадючением случаев, специально указанных в законе), 
^татьи 107 и 146 Уложения о наказаииях законом 3 февраля 189.? г 
были упразднены. В известной степени закон 3 февраля 189'? г 
явился р^льтатом  компромисса самодержавия и буржуазии. Не- 

foQo'* газета», оценивая этот закон, писала 7  марта
1вУ2 г.: «Но существу, новый закон является как бы данью двум 
рооподствующим в настоящее время уголовно-правовым стремлениям, 
печать которых ясно на нем сказы(вается. С  агной стороны везде за
мечается теперь позитивная тенденция /к усилению карательной дея



ьности государства, к «еослабпому веденню борьбц с преступно- 
.ю. iB особенности там, где преступник выступает с характером 
>чноло инст.инкта; с  другой стороны, не утратило влияиия стремле- 

вызванное субъективным 1вовэрвнием на престушность—стремле- 
;м строже и точнее определ'ить шутренние, скрытые .в воле пре- 
пника условий уголовной ответственности».

Меры по борьбе с  |рециди'вом, выдвинутые шредстав'ителями со- 
злогичеокой школы, не iHauLiH среди русских ириминалистов такой 
рокой поддержкИ', как «а  Западе, хотя в России вопрос об «опас 
I состоянии» явился предметом острых диокуооий. Отрицательное 
ошение большинства русских криминаллстов к вопросу об «опас- 
[ состоянии» явилось следстоием оппознц'ионнос'пи русской бур- 
азии конца XIX и начала XX веков к царскому самодержавию 
юшение русской буржуазии к воп'росу об «опасном состоянии» 
ольно ярко выразил В. Д. Набоков в своем выступлении на 
оссельском съезде Международного Союза криминалистов в
О г- Он говорил: «Раз допустив понятие «опасного состояния», мы 
ко будем расширять его. Почему не приз1нать энарх'исгав 1находя- 
иися в СОСТОЯ1НИИ опасности, как затем, точно разгранитотъ поли- 
еское преступление от обших?...»’ ')

Очень остро критиковал понятие «опасного состояния» на об- 
л собрании Русской группы МСК Г- Б. Стиозберг. Отметив, что 
эайнам случае лучше прямо указать в законе, что должны строже 
аться такие-то и такие-то лица, Г. Б. Слиозберг говорил: «Paaw 
-нибудь пытался конструировать опасное состояние тех лиц, кото- 
; ходят во фраках? Разве 1кто-1Нибудь пробовал говорить об опас- 
[ состоянии банкиров, которые действуют обма'нньгм образом и 
гршают массовые преступления еще до суда? Их никто aie трогал, 
яи спокойно спят на шелковых подушках, зная, что отнятии по- 
Д|нюю копейку v бедняжа. Здесь тоже опасное состояние, а между 
это определение не идет дальше иратетариата, дальше ннжних 

жей. Это опасное состояние не подшгмаетоя до первого этажа, не 
зря уже о бельэтаже». ‘ ") Б этом выступлении особенно отчетли- 
1розвуча-1 а кла-гсовая иапразленность понятия «опасного состоя- 
». На этом общем собрании Русской группы МСК была принята 
хлюция, которая, одобрив в общей форме меры социальной защи- 
npnuLio IK ВЫ1В0ДУ, что «1введение этих 'мер в законодательство 
устимо лишь при установлении в законе широких и нроч1ных га- 
тий свободы и прав личности». Что же касается общего понятия 
аоного состояния», то введение его в законодательство собрание 
х>чло возможным- Но идеи социологической школы 'Все-таки ока- 
и влияние на русское законодательство, в частности на постанов- 
ия о назначении наказания при совокупности пр€‘ступлений. В 
ловном уложении 1903 г. имелась статья, предусматривающая 
ление наказания для лиц, совершивших два или более тождест- 
ных м.™ однородных преступных деяний по привычке к иресгуп-

15) П. И . Л ю б л и н с к и й .  «Л^еждуияродные съезды», с. 90.

16) Журнал уголовного права и процесса, 1912 Г-,№ 4.Приложение,стр 22. 23.



НОЙ деятельности яли вследствие обращетия такой деятельнос
ти в промысел. С  точки зрения 'рассматриваемого нами 
вопроса, эта статья представляет интерес еще в связи с тем, что 
ус-ановленные в ней (Правила повышения наказания ирименя^тнсь и 
к рецидивистам (ст. 67). Уголовное уложение 1903 г. определяло ре
цидив KaiK совершение преступления после отбытия наказания за 
тожаестаенное ил1и однородное преступное деяние, если до соверше
ния второго ‘преступления не истекли установленные в законе давно
стные сроки.

По срашению с Уложением о наказашях уголовных и иоправ- 
вительных и Уставом о  наказаниях, налагаемых адировыми судьями, 
Уголо®ное уложение 1903 года предусматривало значительное уси 
ленле мер репрессии в отношении рецидивистов, что явилось следст
вием (неуклонного роста рецидива в царской России в конце XIX и в 
начале XX веков. Ццнако изменение законодательства «е предотвра
тило рост рецидианой преступности. На сто осужденных общими 
cj-aaMH рецидивистов приходилось: в 1908 г.— 18,3, в 1909 г.— 19,3, 
в 1910 г. 21,4, в 1911 г-— 21,9 и в 1912 г.—23 процента. На сто осу-
ж.денных мировыми установлениями их было за эти же годы; 13,0, 
13,4; 15,0; 18,8; 19.9 процента Постоянно увеличивалось «оличестао 
многократных рецидивистов Царское правительство оказалось 
не в состоя1ни!и предотвратить прогрессирующий рост првстушности.

17) См. М г I’ р н е т. Преступность за границей и в ССХ^Р, М . 1Я31, стр Г2.



ТРУДЫ т о м с к о г о  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В.В. К У Й БЫ Ш ЕВ А

D. ЕЛЕОНСКИЙ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ -  ОРГАН 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПОМОЩИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУДОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

Задачи, поставленные XXI съездом КПСС о широком приелече- 
и общественности к борьбе с првст>™остью. диктуют необходи- 
сть специального теоретического исследования форм и ,метадоз 
астия общественности в решении этих важнейших вопросов- Сре- 
миогочисленных форм «  |Методов у'^астия общественности в борь- 
за искоренение в «ашей стране преступности большое место отвс- 
тся наблюдательным комиссиям за исправительно-трудовыми уч- 

ждениями.

Деятельность советских испрапителыю-трудовых учреждений не 
1жет не находиться под контролем о*)щественности, ибо весь совет- 
ий (Народ заинтересован в скорейшем neper осп итании осужденных 
аждан и возвращении их к чесгноИ жи:5ни. Наблюдательные ко 
гссии жвлиются конкретной фор)мой участия советской обществен- 
сги в осуществлении этого контроля. О  таком назначении «аблю- 
[тельных комиссий говорится в Полсже(ниях о наблюдательных ко- 
1ССИЯХ, утвержденных правительствами союзных республик. Под- 
!ркивая эту сторону в деятельносп-и (наблюдательных комиссий, мы 
! должны упускать :из виду и другое —  оказание наблюдатьльны- 
i комиссиями практической noMcrajf исправитгльно-трудовым уч- 
;ждениям в перевоспитаитии ©«гундечшых. В настоящее время, ког- 
\ имевшие место нарз'шепия социалисггической закотюсти й дея- 
1Льности исправительчо-трудопых учр^'ждений ’улсгрансны, на пер- 
лй 1пла« в работе яаблюдателшых комиссий выст^шает именно эта 
х)рона — оказание практсгчеачой ттомощи исправителм'о-трудовым 
1реждениям. Сочетание в деятельности наблюдательных комиссий 
ункций общественного «онтрсля и помощи «сгвравительно-трудо- 
э1'М учреждениям будет способствовать вып<>лнвнию этими учрежде- 
иями задач, поставленных перед ними Коммунистической партией- 
В настоящей статье мы намерены остановиться на некоторых во- 

росах деятельности наблюдательных комиссий.



п . . н е р е ш е н н ы м  вопрос о 
правовой природе наблюдательных комиссий. Одни авторы счита
ют, что наблюдательные комиссии являются обществвн.ны\1.и орга-

придерживаются мнения, что «аблюдательные 
комиссии являются органами государственной власти '). Разный
подход к оценке правового положения наблюдательных комиссий
объясняется тем, что наблюдательные комиссии обладают ,рядо1М еле- 
цифичеоких осо^нностей, котот)ые не позволяют на)м отнести их поп-

организадаям, так и к органам госу- 
дарственнои аяасти. Наблюдательные комиссии с госуда.рственны.ми 
органами сближают следующие признаки:

а) по порядку образования. Наблюдательные комиссии форм)! 
Р.'гтотся и утверждаются испалком<^м -  органом .власти. П оря^^об-  
разования общественных же организаций совершенно иной;

^ своей деятельности наблюдательные ко.м«ссии подотчетны 
испаткомам. при которых они образованы. Общественные же орга 
низаци'и исполко.мам не подотчетны;

в) в процессе своей деятельности наблюдатаггьные эмиссии имеют 

Д указания исправительно-трудовым учреждениям (го
mfv органам управления) и эти указания наблюдатель
ных комиссий подлежат исполнению адм-инистрацией ИТУ. В слу
чае несогласия администрации с указаниями «омиосий, вопросы вио 
сятся на рассмотрение исполнительных комитетов. Общественные жг 
организации указанными' правами не обладают;

председательствование в наблюдательных комиссиях возле- 
ЧЛШОВ исполкомов. В общественных же организаииях ру- 

го п ^^^ака членами организации независимо от указанно

обслуживание наблюдат^ьных .комиссий nponv 
исполкомов, при которых ОНИ СОСТОЯТ. Расходы. 

связанные с работой наблюдательных комиссий, производятся за 
с-к.т средста испажомов местных Советов. Денежные средства об- 
V ственных организаций образуются за счет членских и паевых взно
СОВ.

«МР признаков, сближающих наблюдатель-
R̂ i.- комиссии по правовому положению с  государственными органа

«©смотря на это, мы 'можем отметить и особенности й 
пшоженин наблюдательных комиссий, сближающих их с 

t  организациями. Прежде всего мы наблюдаем отл/
. , в правовед положении наблюдательных комиссий при исполко 

л-dx местных Советов от постоянных комиссий местных Советов- На-

создаются не при местном Совете, а ири не 
Совета. Если постоянные комиссии .местных Сове- 

т ад ^м и рую т ся  из депутатов Советов и являются основной формой

с питательным учреждениям». 1934 год. К. С Р а с к и н -«Роль J b^ koA об

исправительно-трудовой политики С о Т т ^ ^ о  го 
сударства», «Советское государство и право». №  ||, I9M  год. го.



1аблюдатсльные комиссии — орган общественного контроля и помощи 
нспр1Эвительно-трудовым учреждениям

ГИЯ депутатов в повседневной работе Советов, то наблюдатель- 
комиссии создаются из представителей советских, профсоюзных 
исомольских организаций (в том числе представителей органов 
воохранения. просвещения, культуры и др.) и не могут быть ос 
□й формой участия депутатов в повседневной 1работе Советов, 
можении о наблюдательных 1Комисоиях РСФСР мы не иаходим 
! указания о том, что наблюдателыные комиссии создаются из 
гатов местных Советов, кроме члена испадкома, входящего в 
IB комиссии в качестве председателя. Это. конечно, не исключа- 
мого активного участия депутатов местных Советов в работе на- 
;ательных комиссий. Практика показывает, что в состав наблю 
тьных комиссий, как правило, входят депутаты местных Сове- 
Гаким образом, наблюдательные комиссии п.ри 'исполкомах мес: - 
Советов, образованные из представителей общественности под 
:едательствова.н1ием члена исполкома, являются органом об- 
венного контроля и помощи исправите^тьно-трудовым учрежде- 
, обладающим некоторыми пол1номоЧ|Иями государственных ор 
i. Органы, подобные наблюдательным комиссиям, создаются 
■ским государством в соответствии с директивной линией пар
► более широком привлечении общественности «  участию в ра - 
государственных органов и о  передаче некоторых функций rocv 
■венных органов в ведение общественных организаций.
!. В Положениях о  наблюдательных комиссиях предусмотр^'но 
гние их П1ри исполкомах районных и городских Советов депута- 
рудящихся, «а территории которых имеются исправительно- 
>вые учреждения. Встает вопрос, при каком исполкоме целесо- 
!ней создавать наблюдательные комиссии в породах, имеющих 
iHoe деление? Исследование этого вопроса имеет определенный 
'ичеокий и теоретический интерес. Чтобы ответить на этот во- 
мы сощлемся на конкретный опыт работы наблюдат^ьной ко-̂ 

1И в г. Томоке-

Три образован№и наблюдательных комиссий в г. Томске было 
«о соз-дать ‘ИХ четыре; три при райиспаткомах и одну при горис- 
>ме. Чтобы комиссии не дублировали работу друг друга, было 
;дено разделение работы, но не по иоправительно-трудовым 
вденням, а по роду решаемых вопросов. Однако практика рабо- 
►мнссий показала, что подобная организация страдает опреде
л и  недостатками- При такой организации комиссий наблю 
я распьиение сил, трудно подобрать членов (комиссии в соот- 
зии с требования:ми. предъявляемыми Прложенияими о  «аблю- 
ьных ко.миссиях. При отсутствии в городе райпрокураг/р и др 
шых организаций затруднялось привлечение к работе в комис 
рокурорских работников, работников здравоохранения, куль- 
и др. Существеннызд недостатком подобной организации бьио 
что в 'Практике работы комиссий наблюдался разнобой. 
leKOTopoe время спустя в г. Томоке была образована единая 
сего города наблюдательная комиссия при горисполкоме, 
гика работы наблюдательной комиссии при горисполкоме пока- 
больцаде преимущества подобной оргааизации. Единая наблю



дательная комиссия при горнспожоме была согданз в количестве 

39 человек— 2 депутата городского Совета, 19 депутатов районных 
Советов и 18 представителей общественности. Лещтаты городского 
и районных Советов были рекомендованы в состав наблюдательных 
комиосий на соответствующих сессиях местных Саветхув; 9 членов 
комиссии были рекомендованы обществэнными организациями, ор- 
ганам!и здравоохранения, культуры и др; 9 члв1'ов з<ом«ссии (.рабо
чие девяти «рупнейш'их предприятий ^города) были рекомсадованы 
общилш собраниями рабочих и служащих по предприятиям. Всего в 
составе комиссии 22 рабочих и 17 служащих. Подобный состав -la- 
блюдательной комиссии обеспечивает комиссии тесную связь с п̂ р- 
исполкомом, райисполкомами, общественностью.

Определенный интерес вызывает и внутренняя структура «омис- 
сии. Работа комиссии строится по принципу строгого распределения 
обязанностей между ее членами. Для решения общих вопросов в 
составе ко'миссии выделена группа из 13 человек во главе с  председа 
течем комиссии (они обладают равными права.мисо всеми членами 
комиссии)- Работа этой группы членов комиссии строится посекци
онно: секция социалистической законности, трудоустройства, «уль 
турного и бытового обслуживания и т. д.

Особенно важно в организации наблюдательной комиссии то. 
что остальные члены 1комиссии раскреплены непосредственно по от 
р 5̂ да1М в каждом исправительно-трудовом учреждении, находящимся 
на территории горисполко.ма. Это дает возмож1ность членам комис
сии принимать повседневное участие о  перевоспитании осужденных, 
часто бывать в исправительно-трудовых учреждениях, знать состав 
заключенных того или иного отряда.

Описанная структура наблюдательной комиссии нам представ
ляется наиболее целесообразной для городов, имеющих районное де
ление.

3. Значение наблюдательных (комиссий в деле перевоспита 
кия осужденных должно постояино повышаться- Этого можно дос
тичь улучшением работы наблюдательных комиссий, распростране
нием положительного опыта, накопленного 1наблюдательныл1и комис- 
сия.ми. Следует согласиться с предложениями о  расширении прав 
наблюдательных комиссий в решении вопросов индивидуализации на
казания, переводов с одного вида режима на другой и из одного ис
правительно-трудового учреждения в другое, о  досрочном и условно
досрочном оовобождении. Следовало бы закрепить .и распространить 
практику некоторых наблюдательных комиссий, которые не только 
возбу&кдают перед соответствующими органами ходатайства об ус
ловно-досрочном освобождении, но и принимают самое активное 
участие в возбуждении этих вопросов по инициативе администрации 
исправительно-трудового учреждения. Подобное участие выра)жается 
в ознакомлении с  лич1ными делами заключенных, представляемых к 
условно-досрочному освобождению, беседах с заключенными; чле
ны комиссии дают администрации советы и рекомендации по вопро
сам представления к условно-досрочному освобождению. Большое 
31начвние для перевоспитания заключенных и пропаганды принци
пов советской исправительно-трудовой политики «меег выступление



1аблюдателыше комиссии —  орган общественного контроля и помощи 
___________________ исп}УЗВ.ительно-тру д уч дени ям____________________

юв наблюдательных комиссий в суде, рассматривающим дела об 
жнодосрочном освобождении, об осво^ждении от допшнитель- 
меры «аказания, о снижении меры наказания или замене ее бо 
гйягкой. о  переводе из одного исправительно-трудового учрежде- 
в другое. Суд дшжен решать эти вогтросы окончательно в отно- 
ИИ заключенных толыко при наличии аднения наблюдательной ко- 
сии. Решение этих вогрросов будет опособствовать улучшению ра- 
J наблюдательных комиссий — этого важмого органа обшест- 
40Г0 контроля и тюмошл исправительно-трудовым учреждениям
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В. П. БУРЧАНИНОВ

НЕКОТОРЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЛ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Взяточничество является одним из наиболее тяжкнх должност
ных преступлений. Расследование же его сопряжено, обычно, с  боль
шими трудностями. Это объясняется тем, что при совершонии взя- 
точ'ничества. как правило, не остается В1идимых материальных Cvie- 
дов, а взяткополучатель и взяткодатель одинаково заинтересованы 
в сокрытия преступления.

Слокность раскрытия дел о взяточ'ничестве требует от следст- 
теиных органов хорошего знания 'методики расследования этих прес
туплении, умения обнаружить и закрепить все фактические данные, 
которые позволили бы по каждому делу установить объективную ис
тину.

Задачей статьи является изложение некоторых мало |разрабо- 
танных в криминалистике тактических вопросов осмотра документов 
I}» допроса свидетелей при расследовании дел о взяточн ичестве, могу- 
Ш.ИХ оказать помощь в работе судебно-следственных органов.

* ★
★

Среди судебно-следственных работников существует широко 
распространенное мнение, что по делам о  взяточничестве в абсолют
ном большинстве случаев не остаегоя вещественных следов преступ
ления, что основным источником доказательств по этим делам явля
ются свидегел'и. Не уменьшая роли свидетельских показаний^ следу
ет отметить, что такое мнение ошибочно. По многим делам о  взяточ
ничестве серьезные улики совершения преступления содержатся в 
документах, которыми оформлялись служебные действия взяткопо
лучателя, совершенные в пользу взяткодателя. Следственный осмотр 
этих документов и правильное фиксирование его результа
тов может иметь очень важное ;значение для раскрытия преступле
ния, а  иногда является незаменимыим следственным действием и 
ведет к з^начительному ооафащению сроков расследования.



ыоказанмое положение im'ojkho проиллюстрировать следующим 
■ром из следственной практаики.
а .выдачу справки о том.что домостроение принадлежит гр-н} 
1сову (оправка отражала объективную действительность и вы- 
гаких справок входила в бюро техггического учета). Литвинов 
ICTBOM вымогательства получил с Пичкасова взятку в сумме 
,̂ блей. В результате расследования удалось установить всего 
^лказаииый факт получения Литвиновым взятки. Литвинов не 
ал себя виновным, ш  он изобличался свидетельокими показа- 
Пичкасова, его жены Пичкасовой, покупателя домостроения 

1касова Ярулина «  Боровкова — приятеля Ярулина. Других 
ательств виновности Литвинова в деле не былО' 
ели бы при расследовании этого 'преступления следователь ис- 
)вал все имевшиеся возмож1ност!и и, в частности, если бы он 
*ел осмотр соответствующих документов, то в деле ' были бы 
пельно более весюие доказательства шновности Литвинова, а 
мно были бы вскрыты еще и другие факты получения Литвино- 
зяток.
деле имелись две справки, выданные Литвиновым Пичкасову. 

1равки были приобщены следователем к делу только для того, 
удостоверить факт их выдачи. Тщательный же осмотр указан 

ipasoK мог дать следователю большие возможности для рас- 
я преступления.
а-первых, обе справки полностью написаны личяо Литвиновым 
не имели номера. Обычно же справки писались секретаре.м и 
1ав.ках ставился номер, под которым в специальном журнале 
рировалась выдача оправок- Таким образом, осмотр справок 
шл бы установить необычный порядок их оформления и выда- 
оме того, этот ос.мотр должен был бы навести следователя на 
осмотра журнала, в котором регистрировалась выдача таких 

WC. За выдачу подобных справок с  граждан взимается государ- 
ый сбор. Следовательно, нужно было бы проверить посро.1Ст- 
:мотра соответствующих документов, был ли с Пичкасова по- 
государственный обор. Если бы осмотр указанных документов 
1Л, что выданные Пичкасову справки не были зарегистрирова 
а них ие был получен государственный сбор (а они так и не ре- 
ровались и государственный сбор за них не удерживался), то 
стоятеЛьство в совокупности с други-ми полученными данными 
■рждало бы факт получения Литвиновым взятки.
1-вторых, на одной оправке дата ее выдачи была исправлена с 
то цифры на 9 май. а на оборотной стороне этой справки 
было исполнено другими чернилами. Допрошенный в качестве 
еля Пичкасов показал, что Литвинов ему справки не выдавал 
ил, что выдаст ее только тогда, когда по«1учит 500 рублей, 
сов передал Литвинову 500 рублей 9 мая и тогда же. т. е. 9 мая, 
учил справку. Обнаруженное исправление даты объективно 
рждало бы показание Пичкасова. 
э это еще не все.
шдетель Пичкасова на допросе показала, что Литвинов и за 
|Г первой оправки также взял с нее ^взятку и что ей известно от



соседей о  лолучении взяток Литвиновым от иных лиц. В деле имелись 
еще и другие данные, которые давали оонойаине полагать, что Лит
винов систематически занимался взяточничеством. '

Основываясь на этих данных, следователю нужно было бы ос- 
■мотреть в нотариальной конторе документы по (регистрации! купли- 
продажи домов в том 'районе, г д е  работал Литвинов. Такой осмотр, 
вероятно, 'ПОМОГ бы следователю установить и другие возможные 
факты взяточничества Литвинова. Следователь же осмотра доку-- 
ментов не произвел, не иопадьзовал В1ажные доказательства дл1я пол
ного и 'В с е с т о р о н н е г о  исследования преступления.

Другими следственными действиями, которые производил сле
дователь по этому делу, ему восполнить П:робела не -удалось и, фак
тически. из 21 дня, затраченных «а расследование дела, 20 дней сле
дователь потерял напрасно, не говоря уже о том, что качество прове- 
дениоп) расследования было низким ‘

О  том, что ос.мотр документов по делам о взяточничестве исполь
зуется далеко недостаточно, свидетельствуют и другие многочис
ленные примеры из судебно-следственной практики. Одной из при
чин такого положения является ю , что подготовка документов для 
осмотра и их осмотр требуют на первый шгляд довольно много вре
мени, а тактические пр1иемы производства этого следственного дейст 
аня по делам о  взяточничестве в криминалистике разработаны мало. 
В криминалистической литературе нет систематизированных указа
ний, что может дать ос.мотр документов, какие документы следует 
осматривать, где их нужно искать, иа что обращать вшмание при 
осимотре и др.

При осмотре документов по делам о взяточиичестве следоватеь1ь 
.может установить незаконность выпол1нения должностным лицом 
служебных действий в пользу взяткодателя. ил)и выполнение хотя и 
законных действий, но необычным или «еп1равильны.м путем, обнар\ - 
жить фиктивные документы, свидетельствующие о  сумме взятки.

Осмотр документов имеет важ11юе значение также и для опреде
ления конкретных свидетелей, которые должны быть допрошены по 
расследуемому делу.

Документация советских учреждений чрезвычайно разнообраз
на и обширна, и при расследовании дел о  взяточничестве осматри
вать и изучать, разумеется, яуж'но далеко не все документы того 
или иного учреждения (предприятия), а только какую-то, может 
быть, незначительную их часть-

Документы, которые следователю приходится изучать и осмат
ривать при расследовании дел о взяточничестве, можно разделить на 
две группы.

К одной группе относятся документы, регу.тирующие правила 
работы учреждения (предприятия) и определяющие функции долж
ностных лиц, деятельность которых относится к служебным действи
ям, выполненным в пользу взяткодателя.

1) Анализ качества расследования по одному делу о взяточничесгве. «След 
ственная практика», вып. 5, 1951 г., стр. 106— 111, (Всесоюзный маучно-исслея 
институт крил1инал11стики Прокуратуры С С С Р ).



акими документами являются уставы и положения об учреж 
, специальные постановления и 'приказы вышестоящих органов, 
укции. Осмотр и изучение этих документов необходимы для оз- 
лен'ия с  характером работы учреждения (предприятия) и с 
ля'ми проведения в данном учреждении (предприятии) тех или 
операций. Эти документы могут быть письменными доказатель-
и, если они удостоверяют те или иные обстоятельства по делу 
^бъем документального материала данной группы, подлежаще- 
гчению, определяется пределами изучения характера работы 
дени'Я (предприятия) н кругом должностных лиц, с функция- 
деятельностью кстч)рых необходимо следователю ознакамнться 
зсследовании конкретного дела о  (взяточничестве.
.окументы данной группы могут быть письменными доказа- 
твами, удостоверяющими те или иные обстоятельства, «  приоб- 
я к делу.
документам другой группы относятся документы, в которых 

1жаются служебные действия должностного лица, выполчен- 
м за взятку, документы, отображающие служебные действия 
юстного л1И!ца. аналогичные тем действия1м, за которые им бы- 
1учена взятка, и фиктивные документы. У|казанные документы 
быть по делу веществеины'ми доказательствами, 
бьем этой группы документов, подлежащих осмотру, опреде- 
t. с  одной стороны, правилами проведения служебного дейст- 
а которое была получена взятка, н, с другой стороны, опреде- 
м периодом времени, в течение которого взяткополучателем 
[щились аналогичные же служебные действия, 
первую очередь следователь должен произвести оо.мотр всех 

ентов, в той или иной мере отразивших в себе служебные дей- 
за которые была дана взятка-
ри осмотре этих документов нуж1но пытаться установить: не 
вны ли эти документы, т. е. имели ли место в действительности 
тоятельства. которые докум€>1там1И удостоверяются; законны 
1ажвнные в документах действия должностного Л1ица; не имеет- 
на документах признаков, св1идетельствующих о необычно.м 
ятравильна.м проведении служебного действия.
5 обстоятельствах, отраженных в осматриваемых документах, 
знать ряд сослуживцев должностного лица, заподозренного 

точничестве. Эти сослуживцы в дальнейшем могут быть долро- 
в качестве свидетелей. Таким образом, осмотр документов да- 
можность выявить свидетелей по делу-
ля участия в осмотре документов следователь может привлечь 
стве понятых специалистов, хорошо знающих характер прозе- 
(ка« по существу, так и по форме) служебного действия, за 

»е была получена взятка. Такой специалист поможет следова- 
>братить вн.имание на имеющиеся в осматриваемых док^тлентах 
лени'Я от правил их оформления, на пронивозаишиность дейст- 
элжиостного лица и т. д.
ели в результате осмотра и изучения указанных докуме51тов 
ватель установит какие-либо нарушения, св!идегельствующие о 
ересовааности взяткополучателя в buhovTihqhhh им служебного



____  ___  _ в. п. Бурчаниной
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действия в пользу взяткодателя, он должен шроизвести осмотр и юу- 
Ч0м е  таких же документов по оформлению других аналогичных слу 
жео 1̂ 1х дейсттаий, выполненных этим 1долж1ностлы,м лицом.

Однако осмотр документов, отражающих выполнение других 
С/Тужебных действий, аналогичных тем, за «оторые была 'Получена 

взятка, может производиться и в тех случаях, «огда во время осмот
ра документов по оформлению служебного действия, за которое 
должностным Л1ИЦОМ была получена взятка, следовате^чю не удалось 
в них обнаружить ̂ 1икаких отступлений и нарушений. При этом сле
дователь должен руководствоваться имеющимися в его распоряже
нии коикретными данны.ми, например, указанием, что должностное 
лицо за проведение аналогичных служебных действий получало или 
вы.могало взятки неоднократно-

Период времени, за котсфый дшжны быть осмотрены докумен
ты 'ПО офор.млению служебных действий, аналогичных действ'ню, за 
которое была даджностнЫ'М лицом получена взятка, опреде^тяется 
следователем. ■'

Если у следователя имеются данные, что 'взяткополучатель с  оп
ределенного времени начал жить не по средствам, то осмотр доку
ментов 1нужно произвести за 'весь период, в течение которого взятко
получатель живет не по средствам.

Если же у следовате^1я таких данных нет, то при определении 
периода времени, за который должны быть осмотрены документы, 
нужно исходить из того, ка'к часто должностным лицом проводил-ись 
служебные действия, аналогичные те.м, за которые им была получе
на взятка. Чем чаще эти служебные действия проводшгись долж- 
ностны.м лицом, те.м меньше ..может быть период времени, за который 
должны быть осмотрены доку.менты.Однако, как мы полагаем, 
этот период времени не должен быть менее «еско;1ьких месяцев За 
более отдаленное время для осмотра можно взять отдачьные доку
менты выборочно-

Полученные счедователем данные в результате осмотра могуч 
требовать проверки. Так. всегда необходимо устана1вл1И1вать причины 
обнаруженных во врамя осмотра документов отступлений от приня
тых в данном учреждении (предприятии) правил проведения слу
жебного действия, за которое была получена взятка, и причины от
ступлений от 'правил при проведонии других, аналогичных этому 
О/тужебных действий. С этой целью наиболее часто могут быть ис- 

пшьзованы овидетельсхие показания 'и личные обьяшения обвиняе-
МОРО.

Для проверки того, имели ли в действительности 'Место обстоя
тельства, которые удостоверяются осматриваемыми документами, 
следоват&тю иногда 'Приходится проделывать большую работу про
изводя самые различные следственные действия.

Осмотр документов целесообразнее всего производэть па местр 
их обычного нахождения, т. е прямо в учреждении (предприятии).

п  ^
При расследовании дел о взяточничестве особенно большое зна

чение имеют показания свидетелей, ибо очень часто они являются 
основным д^w<aзaтeльcтввннь^м матер15алом и щ>и помощи их все



«осввннме доказаталисша превращаются m замкнутую цепь. 
ЕЖ'ие свидетельскмх <пок.азаний тю делам о взяточничестве «ала
на следователей обязанность в совершенстве овладеть осо 
эстлш тактини допроса сввдетелей по этим делам.
В -да«но-й-статье мы остановимся только на некоточзых тактичес- 
итросах подгоговли следователя к допросу свидетелей 
Подаотавливаясь « .допросу сшдетелец, следователь долже1н оп- 
тотъ <круг свидетелей, .наметить место, очередность и время их 
оса. уяснить цель допроса 1каждого аввдегге̂ тя и «аметить основ* 
юпросы, на асогарые нужно получить ответы, ознакомиться с дан*
I xapfaiKTepHsyJoiUHMH личность свидете̂ чей. и подготовить техни- 
т  сторону допреса. Круг свидетелей определяется обсто»те.1ь- 
ли каждого конкретного дела- Изучая материалы, следователь 
цеингет, ка«ие лица могут знать те 1или иные обстоятельства, от* 

щиеся к расследуемому делу о  взяточничестве.
Существенную помощь в .выявлении свидетелей по д&о^ оказы- 
^е,>1ователю знание им методики расмедования деловзяточнн- 
le Обстоятельства, которые методика !расс1едова1НИя ракомец- 
устана1вл.шзать по дел'ам о взяточничестве, в значительной сте- 
облегчают следователю правильно сориентироваться .в вьгбор?^ 

Етелей.
На основе изучения судебно-следственной практики .можно сде- 
вывод. что свидетс5лями ‘ПО делам о взяточничестве бывают: ли- 
тблюдавгине факт дачи-получения взятки (такие свидетели 
еча«т-я крайне редко); лица, знающие о фактах дачи-получе- 
взяток со слов других лиц; лица, ^принимавшие участие в провсг 
и 5J оформлении с«1уже6 ного дейсшия. за которое была дана или 
>галась взятка, а если таких не было,—то лица, проводящие и 
►мляющие сл>-жебиые действия, аналогичные тем. за 1Которые 
а дана взятка (эти лица, как правило, не знают о получении 
юи должностным лицом); лица, знаюнгие отношения взяткодате- 
D ■взяткополучателем, .а также лица, знающие образ ж)изни взят- 
лучателя и взяткодателя (эти лица также, как правило, не зна- 
) конкретных фактах взяточничества). Кроме того, свидетелями 
ются взяткодатели н посредники, заявившие о  даче взяток. 
Прйведенная классификация может не охватывать всех (возмож- 
свидете^пей, но большинство из «их попадает в ее орбиту 
ОЛмым важным в.подготовкек допросу свидетелей является уяс- 

е следователем цели допроса н опреаеление примерного перечня 
IOCOB, котхлрые необходимо разрешить в процессе допроса каждо- 

»идетеля.
Игнорирование этого правила ведет либо «  тому, что допрос не 
никаких 1результатов для расследования, либо ik вызову лиц, 

фые «ичего существенного для дела показать не .могут. Так. на- 
лер, по делу о взяточничестве Н, в качестве свидетеля была до- 
нен’а его жена. Во время обыока, после задержания, в карманах 
бы«ти обнаружены 921 руб-, которые, как предполагалось, были 

яаны Н. © качестве взятки. Сразу же после обыока был прове 
допрос Н. На допросе Н. заявил, что 921 руб.—это его заработ- 
плата Н. был задержан й обыскан 5 ноября- а зарплату он пачу-



чил 3 ноября а.сумме 345 руб. Чтобы в дальнейшем Н. не выдвинул 
версии, что деньги 'им взяты из дом1а, нужно было допросить жену 
Н. Жеиа Н. была допрошена 6 нoя<^pя. В протоколе этого допроса 
очень подробно были записаны различные обстоятельства, не отно
сящиеся к де̂ 1у. а показаний о  том, когда Н. последииА раз получи.1 
зарплату, в какой сум1ме «  сколько денег Он отдал жене — «е быJЮ 
Не было в протоколе этого допроса и 'показ.аний о  сум1Ме денег, кото
рая была у Н. 5 ноября, когда он уходил на pai6ory. Такими же не
достатками страдали протоколы допроса свидетеля 3 ,—заместителя
Н.. и свидетеля П.—сеиретаря-машиписпки. А с уд я .по обстоятельст
вам дела, эти овидете-ии могли бы дать ценные показания '

2 Подгота1ВЛИ!ваясь к допросу свидетеля, следовате^1ь дш1:же.н 
наметить все основные вопросы, которые нужно выяснить в процессе 
допроса, и определить их очередность

Невозможно заранее рекомендовать, каине вопросы еледовате.1н̂  
■нужно выяон1ить при допросе каждого свидетеая. Важно, чтобы c.ie- 
дователь в шроцессе допроса сумел получить от свидетеля все, что 
свидетель знает об обсгоятельсгаах дела, имеющих эначение для рас- 
следовамия и раскрытия преступления.

Приведенное выше деление овидетелей по делам о взяточаш-чес! - 
ве в определенной степени облегчает следовате.тю правильно наме
тить круг вопросов, которые можно установить 'при допросе свиде
теля.

Взяткод1ате̂ 1ь и взяткополучатель нередко заявляют, что они пп- 
копда не встречались и 1не знают друг друга или же они друг друга 
знают, «о  встречались только одни раз в связи со служебной деятель
ностью должностного лица. В таких случаях очень важно установить 
действительные взаимоотношения .между взяткодателем м взят^сопо- 
лучателем.

При подготовке к допросу овидетелей. которые могут сообщить 
сведения о  взаи.моотношениях взяткодателя со взяткополучателем, 
следователь до./1жвн наметить для выяснения npHMepiHO такие во
просы: действите 1̂Ьно ли взяткодатель знаком со взяткопалучате 
.тем. когда и при каких обстоятельствах они позиакомились, где и 
сколько раз они всгречал'ись, кто может еще подтвердить факт зна 
ко.мства :взяткодателя со ©зяткопо^лучателем и др’

При подготовке к допросу оввдетелей, которые принимали учас 
тие <в проведении и оформлении служебного действ1ия. за которое 
была дана взятка, следователю нужно будет'намечать совсем иной 
круг вопросов, подлежащих установлению во время допроса.

При изучении .материала по делу следов1ателю практически це
лесообразно иметь под руками блокнот.® котором .на отдельных лис
точках нужно записывать фамилии будущих овадетелей, их адреса 
и вопросы, по которым у этих свидетелей следует получить показа 
ния. Такие «аметки в дальнейшем облегчат работу следователя и ао- 
мргут сэкономить ему .время.

Нередко большое значение для успешного проведения допроса 
свидетеля имеет хорошее знание следователем личности этого свиде
теля. Особенно необходимо знать личность св'Идетеля. который мо

2 ) По материалам нарсуда 2-го участккз Ленинского р-на, г. Киеша. ‘



1ть важные покаэашя, но следо©ат&1ь имеет оонование подо- 
ь, что этот свидетель по тем или иным ггричшгам не аа^интере- 
-в даче показаний. Например, свидетель находится ® подчиие- 
взяткополучателя и в хороших с  иим отношениях, ИЛ1И' же это- 
детеля предварительно «обработал'и» в нужном направлении 
ресованные лица.
ри собирании сведений о личности свидетеля следователк'. 
ознакомиться с социально - политическим лицом свидетеля, 

(В'ить его отношение к обвиняе.мому или же к возмож!нсуму об- 
юму. его отношение к расследуемому де„1у о взяточиичестве 
а нужно собрать сведения о  семейном положеиии свидетеля, 
1ия о его прошлом, личных качествах; серьезный, легкомыслен- 
1аз1гово|рчивый, скромный, осторожный и т. д. 
хаученные сведения помогут следователю быстрее установит^ 
хдимый контакт со  свидетелем вовремя допроса, следова- 
может показать свидегел'ю. что он хорошо подготовлен к до- 
так как его показания очень важны. К'ро.ме того, получввньк- 

1ИЯ .следователь сможет ^использовать для проверки правдивос- 
аэания свидетел'я.
ри подготовке ik допросу свидете^1я с^тедователь должен соста- 
;лан допроса Все изложенное выше по подготовке следоватс- 
опросу. собстввино, и является ступенями составления плана 
:а.
0 'наиболее сложным допросам следователю нужно составлять 
анный план допроса Графическая форма такого плана реко- 
ва1на рядом советомих криминалистов.

есьма важны.м тактическим вопросом является определение 
ювательности и 1времени допроса свидетелей. П|ри определе- 
)следовательности допроса овидетелей с-оедователю 'нуж:ю учи- 
ь два основных 'момента.

о--пер1Вых, следователь должен учитывать в::<аимоот.поше11и« 
-елей друг с другом и взаимоотношения меж.^у свиде^тями и 
яемыми.

онвторых. следователь до некоторой с1чгпени должен мредеи- 
что свидетель покажет на допросе. Для того, чтобы успешно 
зить свидетеля обо всех обстоятельствах, о которых свидетель 
и может дать показания, следователю хотя бы в общих чертах 
) знать, что свидетелю из1вестно по дй1у. Больше того, в отно-
1 наи'бааее важных свидетелей у следователя должны быть до- 
^льства того, что определеиные обстояте-1ьства. которы.ми след- 
интересуется, известны этим овидете^чям Такие доказате^льства 
1ателю нужны на тот случ1ай. если допрашиваемый свидетель 
1 или иным мотивам не станет давать правдивых показаний и 
з:ате,1ю 1необходимо будет разоблач1ить лжесв'идетеля н заста- 
го давать правдивые показания. Нередко подобные доказатель- 
ледователь получает во 1В|ремя допросов других свидетелей.

вопросом определения последовательности проведечил допро- 
адетелей тесно связан шпрос определения конкрсгного преме- 
ведения допроса каждого свидеге1я.



При определении -времени лррвадения допроса следомте.1ь до-и 
жен руководствоэаться тем основным пеложешем, что чем быстрее 
будет допрошен овидетель, тем его показания будут полнее и досто 
вернее. При этом, однако, (нужно учитывать время, которог требует
ся следователю для 'подготовки «  допросу, для гароведения допроса, 
для проведения иных следственных действий по этому делу ц для 
проведения следственных действий и по другим делам, котарые на
ходятся © проиаводсте у следовател1Я.

Ст. 162 УПК РК^ФСР (ст- 160 УПК УССР) тередостав^чяет следон 
вателю право допрашивать свидетеля как на -месте производства 
следствия, так ,и на месте .нахождения свидетеля. Где допрашивать 
овидегй?1я, следователь решает сам.'исходя ад монкротных обстоя-i 
гельств дела.

Свидетеля обычно допрашивают «на месте его н.ахождеиия толь
ко в тех случаях, «огда свидетель по тем или иным уважительным 
причинам не может явиться к месту производства с^гедствня. или же 
когда по тактическим соображениям вызывать свидетеля в прокура
туру «ецелесообразно.

В осталыных саучаях свидетель дл1я допроса вызывается в про
куратуру.
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S И М ЕЛ Е Х И Н

ЕНИЕ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

ежаународное положение всего пос-ювоетого nepHiWJ х.'фак- 
ется всеохватывающей и чрезвычайно острой борьбоГ] двух 
. мсждуна1родной политики: империалистических сил, проводя- 
олитику подготовк'и новой мировой войны, 1и де\юкратичех:ких 
х>являющих величайшую активность .в обеспечении междуна 

i безоп'ааности.
каки|м оруж!И1ем, идеологией 1и тактикой выступают на между- 
юй арене империалисты, .как главный реакционный фактор 
ЮННОЙ истории, и рабочий класс, как передовая и ведущая си- 

1И1И 1и народа?
аж)ней'Шнм средством имперИ1алистов, обеопечивающ'им и>м ус 
борьбе против подав^1яющих «х по численности трудящихся 
Я1вляется разъединение народов. натра1в.1т1и1в.ан'ие одних наций 
'̂гяе, 'раокол рабочего K^iacca. Империалисты гарекрасно пони 

зиачение объединения трудящихся- Страшась остаться изоли 
ньгми в своем ничтожестве, они проводят политику 'разъедине- 
)удящ'ихся и народов в громадном 'многообразии форм и мето- 
рояв^тяя исключительную изобретательность и изоифеетность. 
^езорранизация и раскол трудящихся—средство сохраиеиия
ICTBa эксплуататоров, ê HHCTBeiHHaH воэмож)ность устоять, если 

3!^ить, соп'ротивление .классовых противников, 
ажнейшим орудием трудящ'ихся в борьбе за свое освобожде- 
|рава и свободы, в борьбе за мир, демократию и социализм ка-к 
и̂ страны, так и на международной арене, 5̂ вляется единство и 
кая солидарность рабочего класса различных стран. «Господ- 
капитала международно. - писал В. И. Ленин. - вот почему и 
)а рабочих всех стран имеет успех лишь при сов'местгюй борьбе 
1ИХ против международного ;ка'пита1ла» Перед объеданен-
фронтом трудящихся нет неразрешимых задач и проблем.

В. и. л е н м н, Соч.; т, 2; стр. 93



_____ __ ________ ... и . Мелехин

Современный этап борьбы на международной aipene двух основ
ных классовых сил выражается в объединении главных сил импери- 
алгом.а в общий фронт борьбы против мирового социализма. Имен
но поэтому необходимость сплочения трудящихся ттротив опасных и 
аваитюристоких тенденций монопатистического шпитала приобрела 
особую важ1ность. Пролетарский интернационализм стал практикой 
и важнейшим направлением деяте-аьности рабочего класса всех 
cTpaiH. Деятельность iBcex компартий основы1вается ,на великих прин
ципах пролетарского интернационализ-ма, равенства и свободы, со 
трудничества ;и взаимопомощи народов-

Рабочий класс каждой страны—'часть мирового рабочего .K̂ iac- 
са. Успех или неуспех рабочего класса опрецелеиной страиы сказы
вается на позициях междуна1родного рабочего движения- Рабоче(' 
движение в каждой отдельной стране 1Взаимосвязано с общим соот 
ношениам сил в мировом масштабе, с общей раосташовкой классо 
вых сил. .В условиях им-лериалиэма победа рабочего класса в одной 
стране ^ м о ж 1на при совокупных усилиях и поддержке международ

ного рабочего движения,нейтраливирующего или парализующего усн 
л(ия <юъev•̂ инвнlны'x эксплуататорских классов различных государств 
ьазои -гаролетарской солидарности является нераздельность и един
ство задач, интересов .рабочих каждой отдельной страны со стремле 
нием а  борьбой рабочих других стран. Всякое ущемление общей со 
лидарности оатабляет и подрывает силу рабочего класса степень его 
сознательности и сферу возможности. Расширение международных 
связен рабочего класса на базе существующего международной; 
права ведет к созданию благоприятных услов1Ий для борьбы рабочи.х 
каждого псжударсгаа н является залогом их успехов. И. В. Сталин 
отмечал: «Мы победили не только усилиями рабочего класса СССР 
но 1и благодаря поддержке ■ми'рового рабочего 1класса-.. Ради чего 
поддерживает нас .мировой иролетариат. чам мы эасл\1жили raKvio 
поддержку. Тем, что мы первые минулись в бой с  капитализмом мэ1 
первые установили рабочую власть, мы первые стали строить со’циа 
.тзм. Тем. что мы де^таем дело, которое в случае успеха пореверн;?! 
весь мир и освободит весь рабоч1Ин iKviacc», -»

Таким образом, в борьбе за революционное преобразование 
1ющества и решение важнейших задач, стоящих перед трудящимися 
громадное значение и.меет характер и форма взаимоотношений и 
взаимодеиствий трудящихся разных национальностей. Исключите.’1ь- 
но велико значение пролетарского интернационализма в современ
ных международных отношениях, в борьбе рабочего класса нротив 
агрессивного внешнеполитического курса империализма против на
рушения международной законности, против политики подготовки и 
ражязывания воин. Отсутствие классовой солидарности явилось од
ной из причин, облегчившей :реакционным силам империализма 
развязать первую и вторую .мировые войны, совершить целую сепию 
.международных преступлений.

Выяснить вопрос о соотношении пролетарокого интернациона
лизма и международного права -  означает показать значение ис-

2) II. В С т а л  и н. Соч.: т. 3; стр. 40.



®ания международного права в практике общения мирового 
-аршта и значеиие троле-парокого интернационализма для ме 

родной законности.

ГОРИЧЕСКИИ опыт о ЗНАЧЕНИИ СОЛИДАРНОСТИ 

>УДЯЩИХСЯ в МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

эбытие, ушедшее в историю, не обязательно отаиирает, оно мо- 
>хранить значвиие образца »  примера дая настоящего и буду- 
Ошибки и достижения ирош^юго — ориентир |для современно- 
меино поэтому ваноно для (анал^иза современного состоянии 
хвязей международного рабочего движения кратко оценить 

орнческое р^азвитие.
дея npouieTapcKoro и'нтернацианализм'а 6bLia выработана и на- 
>б(Х5нов1ана ооновополож1ни1ками иаучного «аммунмзм'а. Маркс 
vibc доказали, что рабочие всех стран в силу своего поиюжения 
естве, условий борьбы и обшиосги uejieA должны стремиться к 
тву и салидарности. Идея пролетарского интериационализма 
ала 1не только из анализа экономических и падитичеоких усло- 
?ятельности ■рабочего класса, но и из опыта 'всей предшествую- 
лассовой и революционной борьбы. Лучшие традиции солидар- 
демократичеоких и прогрессивных сил представляли собой 
ценное наследство для рабочего класса. В традициях сосредо 
5я вековой опыт, то лучшее, что передавалось ад покачения в 
енке. Необходимо было их изучать, использовать и развешать 
'имать и вырабатывать традиции зиачит облегчать дорогу и 

у в современнск'ти.

[стория .передовых .народов, а течение веков боровшихся за свое 
эждение - - национальное и социальное, локазывает. «ак зарож- 
ь и утверждалась велимая истина о необходимости объедине- 
зволюционных сил в борьбе с силам'и реакции.

|реди этих народов выдающееся место прин1адлежит нашему 
у. его революционной мысли. Борясь за ^решение главной внут- 
й задачи — освобождение русского шрода от шета и дикостей 
ма и феодализма, передовые люди России сочувственно отно- 
ь к рвволющнонной и освобо1дит€льной борьбе всех других на- 
, привеггствовали каждый шаг в их благородном деле. 

эхраии1В1Пиеся источники оаидегельствуют, что наиболее а1ктив- 
ругата декабристов пыталась организовать революционный 
с поляками, учнтыва'Я, что у них обшлй враг — царизм, и вы 
сть союза с  «езависимой и демоиратичеокой Польшей. Декаб- 
;, как, и те. которые стояли за предоставление независимости 
ши от России, так и те. которые возражали против ее отделения, 
шение польского воп'роса связывали с рево1юцией .в России, с- 
^им ее государкгтвеН'Ного устройства

; большой си'мпатией и сочувствием следили дек'абристы за 
ой рречеокото и сла'вяиокого «аро,1,ов ,и в их борьбе против 
1и. Передовые русские люди стремились делам помочь их осво
ению.



Стожнейш'им вшрооом междудародных отношений того време
ни был славянский, вопрос. Декаброисты правильно соединяли его 
решение с преобразованием России. Только овободлая Россия по  ̂
ложит (Начало освобождению славян и всей Еиропы. Декабристы да-

наиболее прогрессивное теоретическое разрешение национально

го вопроса в свою этоху.
Большой вклад в развитие принтипон иитернациональнопо со

единения реватюционных народов внесли русские ревапюционеры 
демократы, выступая одновременно и против «квасного иатриотиз 
ма» и против «стертого космополитизма» Замечательно’ выр'аэил 
■гувспво любви к родиие, исключающей всякую междуиародную 
вражду. Добролю^в: «Нельзя «е люб^1ть отечества... тоичько надоб
но, чтобы эта любовь была ие мертвьим довольством тем, что есть, 
но живым жела1нием усовершенствован ил; словом, любовь к отече
ству должна быть в.месте « любовью к чеиювечеству-.. настояишй 
патриотизм, как человеческое проявление любви «  че^ювечестиу, не 
уживается с неприязнью «  отдельным народностям» ’)

Примером подлииного интерняадюнализм'а явилась позиция 
Герцена в польском вопросе В свое время Герцен пре,аупреждал 
поляков от преждевремевного восстания, но когда борьба аа незави
симость началась, он приветствовал ее. И в своем «Колоко^ле», и ,в от 
дельны* воззваниях он неоднократно обращается к русским офице- 
1)ам и солдатам не поддерживать «си.тою оружия стравнтельство^ со 
ста1вшяюш,ее польское и наше несчастье» ’ j. Когда царские 1войскн 
н Польше одержали победы, потоками ироаи усмирив восстаиие за 
освобождение, Герцен писал, что русский воин должен стыдиться 
своих побед, чго его положение страшно, быть палачом людей, вы- 
;ванных Hia восстание. Так относились передовые представители 
России к расп^равам царизма по отношению к другим народа.м. Осу 
ждение и борьба с подобным патожением — таков единственны)! 
путь к установлен ню тюдлинной дружбы и ,м!Ира.

Решение 'международио-правовых проблем рассматривалась 
Герценым неразрывно с решением в-нутридемократических задач. 
Поддержка поляков и других шавян, я также «ных народов в их 
борьбе за независимость, связывалась Герценьим с борьбой за осво
бождение России, т. е. с революцией в России. Борьбу других 'наро
дов за свое освобождение Герцен поддержива; ! потолту, что боролся 
'\а освобождение русского народа. «Мы с Польшей потому, что мы 
ла Россию, - писал Герцен. - Мы со стороны пшяков потому, чп). 
мы русские. Мы хоти.уг иезависимостр^ Польши потому, что хоти.м 
свободы Р0СОИ.И. -Мы с патака^ми потому, что одсна цепь сковьгоает 
нас обоих»

О польско-русском революционтом союзе мечтали лучшие у«ы 
русской и шольской обществен'ной мыата. Декабристы и Мицкевич. 
Герцен, Чарлышевокий, Домбровский, С Сераковский стремились 
соединиться в борьбе против русского цариз.ма за освобождение 
русского и польского'народов. Между Герцвнькм и польскими pee«J-

3) Д о б р о  л ю б о в Н . А., Сочинения-, т. I l l ;  1936; стр-, 227—229.
4) Г е р ц е н А. И., Полное собр. соч.; т. XV; стр. ■'il4.
5) Г е  p u e  и Л. И., Полное собр соч.; т, X V II; стр. 151,



ронерами был установ^тен рева1юциин1нын 10юз. «Что же выш-ю 
ого сближения польских изпнаннИ|КОВ с 1Ч)ни!МЫМ1М русскими? 
шиваит Герцен и отвечал, - то, что патяки же.1ают, чтоб мы бы- 
юбодны, а мы, — чтоб ПочЛьша была независима»"). Горцем 
упил против западных так называемых «друзей» Полыни, кото- 
torejiH бы ее « независимости» в их борьбе с Россией, для про- 
:вни'я столкновений Польши с Россией которые Л 1илнсь ужо 
)Пько столетий.
Герцен указал «фальшивых друзей» Пшьши. но не \виде.т по 
'П'рич1И1н и не понял ее действительных истинных друзей-эапад- 
ропейский рабочий класс и его вождей Л\аркса и Энгельса, 
рабощенной Польше они видели почву для сотрудничества 
1ИОННЫХ правительств России, Австрии и Пруссии. В Польш<‘ 
«идели наиболее peвow^юциoннyю часть Россйи, Польша hb.ih- 
пере^довым отрядом демоюратии в борьбе против ..амодержа;)- 
Росони,— жандарма Европы. Вот поэтому .V̂ apKC писал: «,.,и 
)ы только повторить то .М1нение. которое я зашип||аю в течение 
13ТИ лет, а и.ме№но, что освобождение По.1ьши есть одно из ус- 
R освобождения рабочего пролетариата в Европе». ').
Даризм был тюрьмой на'родов, в том Ч1исме и русскопо и а род п. 
<1ИЙ на1род IB борьбе с самодержавием находил в эпо.\[ де.ю осзю,-!- 

3 в других угнетенных народах. В со;»месгной борьбе об'ьединя- 
рвво.тюционеры и демократы России. Украины, Польши др., 
шьгоались основы для дружбы народов.
гятельность русских :реватюционеров-демократон не предста1В,1я- 
■в какой мере исключения или единичности. Развитие почти всех 

1 Mwpa, особенно в эпоху капитализма, пролетарских революций 
диона.тьно - освободительных движений, нельзя рассматривать 
ipOBaiRHO н и  в ЭКОНО.М'ИЧеОКОЙ, ни в К>'ЛЬГур1ЮН.. ни  в  П0Л1ИТИЧР-

обласпи. Каждая страна в ее реватюшонных традициях и опы- 
:еет миогочис-тенные примеры, свиде1в.1ьствуюшие о стремлени- 
солидарности в революционной борьбе, о стремлениях опереть-
I поддержку nporjjeoQHiBHbix сил других стран, 
всеобщая истина о необходимости солндарнсх'ти трудящихся в 
Se за освобождение была научно обобщена и выражена в марк- 
?. Идея пратетарского и«тернационалязма нашла свое вьтраже- 
t практической деяте^чьности рабочего класса и превратилась а 
тую материальную силу—1международн<х' рабочее движсиие. 
А'ромную роль в объединении рабочего движения разных стран 
ал Первый Интернационал — .Между«а1родное товаришеспю 
«их. «Первый Интер(национа,| (1804 1872) заложил фундл-
международнои организации рабочих мя подготовки их рево- 

юннопо натиска на капитал»’*Л . Это было новое явление в ме- 
[ародной жизии- Соз^аанный Марксом и Энге^тьсом Интернацио- 
эпоообствовал соединению социа.тизма с  рабочим движением, 
ботке еданой тактики пролетариата в классовой борьбе и со- 
лю массовых партий рабочего класса.

I Г е р ц е н А. И., Полное собр. соч., т, VI I I ,  стр. 22i.
I К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  Соч., т .  XXV: стр. 411.
I В. И. Л е н и и, Соч., т. 29, стр. 280.



Леят&пыюсть Иитерн-ац'ионала в междуна|родном обтеш и орга- 
ии.шшонно оформила стремление переаовых рабочих к сплочению 
OHwi в меадународ'ном масштабе д»1;я борьбы против ^жсплуатации 
человека и Hapoctoii вк”» всех в.нутре1ших и внешних формах проявле
ния, доя разоблачен'ия и проти1водейстния всем1и вовможным.и мера
ми внеш^неполитическомг курсу реакционных правительств, 
борьбы за з.ак<шность и с 1рраведли1в0сть в 'между,нарролных отношени
ях. Интернационал откликался на асе международные события: он- 
реит.елял отношение к ним рабомего класса и вырабатывал тажтаче- 
скую линию поведения в условиях мира и войны. Для Интернациона-
• иа в межцународмых отношениях характерны три основных направ- 
.[рния; 'во-первых- активная международная полчержка стачечного 
."Ьвижения (1Ю Франции, Англи'и, Германии, Бельгии, Швейцарии)- 
во-вторых, поддержка нацио(нально-освободите..'1ьного движения 
(особенно в Ир.ландии и По^п^ше) и- в-третьих, солидарность в пол+! 

тической борьбе рабочего K.iaoea против буржуазии. Классическим 
образцом пролетарокот интернационализма явилась поддержка па

рижских коммунаров.
Позиция в ир-гандском вопросе показала, 1как iipixieraipHaT ул е 

тающей нации до^лжен относиться к национа.1ьно>(\ движению. И, 
К'роме того, решающий удар по английскому правящему классу в 
наиболее уязвимом месте—в Ирландии означал удар Ж) крепости 
европейского капитализма 'и лендлордизма. Поддержка освободитель
ного движения Польши представля.ча собой в то же «рем'я удар 'Ю 
международной реакционной силе- царской Рос'сии.

Интервацисхнал остави.1 последующему международному рабо- ' 
чему движению большой опыт, отраженный в решениях его Гене-1 
ральиого Совета, конгрессов <и конференций, в работах, письмах и i 

выступлениях Маркса и .Знгелы'а.

Марксизм, обогащенный опытом классовой борьбы всех стран и. 
прежде всего, Парижской коммуны, завоевал гегемонию в .междуна
родном рабочем движении. Это событие имело громадное значе^н;ие Bij 
процессе классовой борьбы пр<хпетариата и буржуазии, борьбы, ko-j 
торая приобретала все более и более международ'ный характер. ра< -, 

ширяла позиции и возможности рабочего к..тасса.

Пролетарский интернационализм, выражаясь жт взаимосвязях, 
и взаимоподдержке рабочею iKJiaoca различных страи, нетгрестанно): 
обогаща.чся все новыми формами своего npoHBJieHH .̂ .

Это говорит, что пролетарский интернационалтом прочно вошел 
в практическую сферу международного общения народов, используя 
демократические институты и нормы права и преодолевая сопротив
ление других норм реакционных и антинародных.

Развитие международной сол-идаршости рабочего класса вступа
ет в новую эру после Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Несмотря на. то, что в 1914 г. II Интернационал насчитывал 
12 миллионов сторонников в 27 партиях 22 стран и облад.ал значи
тельными возможностями для 1Х)го, чтобы вести борьбу с п'реступной 
полит̂ икой .кмивриалисттических правительств, он выступил пособии- 
ком в развязывании первой .мировой войны и тех иарушений межд> * 
народной законности, которые, совершали империачписты. Октябрь-



)евол19ция не тсмько ;вшродиЛ‘а, :но и расширила в небы&алцх 
■абах тра;1лцни пршепгирокого шитернациона-тизма, которые 
ipacTonrainbi ренегатами II Интернационала, 

е-тачайшее значение Октябрьской ревамюции для международ- 
хлицарности про-летариата выражается в том. что она способ- 
1ла подъему революционного движения во всемирном масшта- 
азала реальный ‘пугь к освобождению 'И построе1Н!ИЮ социализ- 
едала материальную базу социализма и поддержки междуна- 
го рабоче-'о движения. Международная пролетарская оолидар- 
превратилась в великую движущую силу международных о т -  

шй.

аликая Октябрьская революция лроаемо(ктри'ровала мировое 
Ц|Ие русского рабочего 'класса и его вклад в развитие ооциаль- 
iporpeoca, имеете с тем она показала значение международной 
арности 'рабоч1их в перищ револЮ’Ционных движений в той или 

:тра1не.
[обеда Советской России над объеди пенны мл усилиями импе- 
стичеоких держав стала 'возможной .не только вс,1вдствие геро- 
ой борьбы русского рабочего класса л крестьянства. Она стала 
жной на базе теоиого объединемия в борьбе всех национально- 
1ашей страны, на основе интернационалыгой солидарности с за- 
онЫ'М рабочим классом- «Ве1ЛИ1Ки Booinibie побецы Советской 
бликн :ра!бочих и .крестьян 1над помещика'мл и калиталистами, 
даничами, кшчакамн, деиикиным^и. балыми поляками, нх по- 
ками — Францией, А}1глией. Америкой, Японмей. Но еще более 
а наша победа .над умами 1и сердцами рабо^чих, трудящихся, уг- 
1ЫХ .капиталом м'зсс. победа коммуннстичесгах идей и комму- 

ческих организаций во 1всем мире»® .̂

ктиэн'ая поддержка иностранных трудящихся Со1зегской Рос- 
ее борьбе с (интервенцией в 1918 - 1920 годах, помощь голода- 
[ Поволжья в 1921 г. и т. д. яв1ИЛИоь выражением возрастающей 
пролетарского титернационализма. Этот процесс привел к гро- 
лм изменениям в .применении междуна.родного права и его раз- 

Поскатьку реакционные правительства (империалистических 
а.рств после преступ.ной мировой войны стали на .путь новых 
у'плеиий и ава,нтюр, на организацию интервенции против Со- 
>й России, рабочий класс 'империалистических государств ока- 
м решительное противодействие. Рабоч1ИЙ класс объективно и 
ктивно выступил защитником междуна'родной законности, рс-
IX демократических принципов международного права, осуж- 
всеми возможными мерами .противодействуя агрессии л дру- 
рестушым действиям .правящих эксплуататорских классов, 

['ролегарская солидарность явилась основой для дружбы «аро- 
.многонациональном советском государстве и получила ,в годы 
1анской В.ОЙНЫ и иностранной интервенции, ш период восста
ния иародного хозяйства и во все последующие годы, такие 
з1 сотрудничества, б^тагодаря коюрым иар<?ды Советской стр«-

В И. Л  0 H H H, Соч.; T. 3), стр. 246— 24-7.



«ы СМОГЛИ ОТСТОЯТЬ СВОЮ свободу и независимость, отстоять свои 
права на мировой арене.

Поддержка социалистической ре;волюции в России рабочими кн 
питалистичесиих стран была ч|резвычайно многообразна. Налример. 
одним из типичных ггроявиений международной солидарности пароле 
тариата явилось «епосредственное участие ииостраиных коммунис
тов и 'МНОГИХ тысяч беспартийных самых различных иациональнос- 
тей в боях за победу Октября и в гражданской войне протш объедл- 
иен'Иых сил белогвардейцев и интервентов. На V II съезде Советов 
В. И. Ленин высоко оценил героизм французской учительницы Ж ан
ны Ляб}"рб. которая работала как коммунистический агитатор среди 
французских солдат, но была за.чвачена и казнена командованием 
оккупационных войск- Из чиста военнопленных пополнялись отря
ды Краоной Гва1рдии и Красной Армии- По дападьгм на 15 сентября 
1918 года в Краоной Армии находилось акаю  130 тысяч бывших 
военнопленных. Это были лк>ди, уставшие от вой̂ны 1и измотанные тя 
жельпги условиями лагерной жизни, жтат^шие только мигра и во!- 
©ращения на родину, однако они добровольно в(новь взялись за ору
жие н пошли защищать Советскую республику Возвратившись 
«а родшу, own сыграли батьшую роль в созданши подлинно револю- 
ционных марксистских партий.

Важное место в ра^итии пра1етарского интернационализма за
нимал Коминтерн — Третий Интернационал (1919— 1943 гг), npe.i-i 
ставлявший собой объединение компартий разных стран. Осущестш 
ляя координацию и руководство компартиями ъ борьбе за социан 
«шиэм. эа освобождение кааоний и борясь против изиращения марк
сизма-ленинизма оппортунизмом. Коминтерн анализировал внутн 
ренние и международные условия этой борьбы и использовал ® uth-i 
роком масштаб демократические средства и 'нормы, за<крепленны<  ̂
национальным npaBoiM стран и международньим тирадам.

Развитие всей мировой истории в эпоху капитализма и пролен 
тароких революций убедительно свидетельствует, что пролетарский 
интернационализм глубоко закономерное явлена1е. способствующее 
'историческому прогрессу, ускорению сближения наций, (кво^жден 
нию трудящихся и наролов от гнета и эксп.туатацин, как внутренней  ̂
так и В1неш1ней.

Отсутствие должнопо ej;iiHCTBia и солидарности рабочего класса] 
перед I и И мировьгм'и воинами создало удобную основу Д1ля систен 
(Матического нар\тцен'ия 'международного права империалистическ.н 
.ми государствами, особенно с фашистским (режшмом, и в конечном 
счете для .ра-звязываиик мировых войн-

Практика .классовой борьбы подтверждает, 'гго единство, органи-i 
зованность, сплоченность 'И шаимная поддер'жка - важнейший 
лог побед рабочего класса .на всех 'направлениях. Лролегарский и.н- 
тернационализм —  мощный источник силы рабочего класса, «ак на
ходящегося еще под гнетом капитала, так и осуществляющего гос\'- 
дарственное руководство обществом.

;0) А. Н. г л у г о в с к и й, Из истории румынских коммунистических opr.j- 
низаций и интернац. частей на территории Сов. России (1918— 1920). «Новая м 
новейшая история>, 1957, №  3, стр. 8 ,



>знание интернациональной солидарности склочивается не
• ,поя .влия'нием исторического опыта и традиций, iho, прежде 
пса воздействием современной борьбы рабочего класса и ха- 
la сопротивлет1Я и'-мпериализма.
/луихее принад,1еж1ит тем, кто умеет правильно видеть иастоя-

[роявление пролетарского интернационализма в практике 
международного рабочего движения

юлетарокий интернационализм, .как историческое явление со- 
мости,заходит многообразное выражение, проявляется во мно- 
дах обще1Ствевных отношений. Пролета{)С1КИЙ интернациона- 
ге представляет собой «ечто лвиз'менное, раз наэсерда установ- 
; и определенное. Каждый исторический период выдвигает пе-. 
бочим классом целый комплекс новых задач, которые требуют 
шления новых форм связей и сотрудничества- 
го я'вшяется объектив'ным и суб’вктизным ооноьанием проле- 
«го шггар|национализ!ма, в чем выражаются его наиболее общие 

аки?
ролетарский интсриационализм означает .классовую оолидар- 
рабочего класса различ1ных стра« и наций> их братский союз в 
; против ига капитала. ‘ >. Пролетарский интернационализм 
«дарноп ь рабочих «е гапько капиталистических стран, но так- 
объеаинение с трудящимися колониальных и зависимых стран, 
юз международного характера, являющийся основой для объ- 

шя всех трудящихся всех рас и наций.
есмотря 'на то, что классовая борьба разв^шается .на .нацио- 
г>й почве и рабочий класс «аждой страны самостоятельно вы- 
>т П'ротив капиталистов, опираясь иа 'внутренние силы, .приЕле-
1 свою сторону .всех трудящихся, коренные жизненные интере- 
5очих всех стран едины. Обшиость 'г.нтересов рабочих всех 
вытекает из экономических условий их существования и пши- 
toro патожевия. В. И Ленин указывал, что поскольку эконо- 
кое положение, классовый враг и условия освобождения рабо- 
рнтернациональны. то для него нинторнациональное единство 

да национального
щтернациональный характер солидарности рабочих вытекает 
общего характера объективных закономерностей и законов об- 

енного развития.
.ействие основного экономического закона современного Капи
ца Beflei" К 'рост>' возмущения и обострению классовой борьбы 
шных классов и народов всех капиталистических и колониаль- 
гран- Возрастающее сопротивление трудящихся является всеоб- 
вместе с  возмущением возрастает их сознательность и органи- 
ность во внутреннем и международном масштабе. Действие за- 
неравномерного экономического и политического развития мо-

1) См. В. И. Л  е н II н. Соч., т. 24, стр. 131, 132.
См В. И . Л  с н и 11, Соч., т. 35, стр. 1%.
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нополистяческого капитализма и вобможность победы социалисти
ческой рейолюции первоначально в одной стране ставит проблему 
солидарности в область сотрудничества рабочего класса капиталис- 
тичесжих и социалистических стран.

Действие основного экономического закона социализма и пре
вращения социализма в мировую систему создают базу для новых 
форм сотрудничес^гва и взаимопомощи- трудящихся, входящих в со 
дружество социалистических стран.

Про,тетарский интернационализ.м направлен против антннарод 
ной политики капитализма. До Октябрьской револк>ции перед рабо
чим классом стояла в качестве главной задачи цель свержения 'капи
тализма и установления новых отношений между людьми и на'рода- 
1МИ. После Октябрьской революции эта задача сочетается с  новой 
борьбой против угрозы реставрации капитализма и построением 
социализма в Советском государстве, как материальной базы .меж 
дународного рабочего движения. Создание мирового социалистиче- 
схого лагеря выдвигает задачу создания нового типа международ 
ных отношений, как прообраза всемирных социалистических отноше 
«ий. Капитализм соединяет страны мира в единый хозяйственный 
организ1М и вместе с  тем разъедиляет народы пагитическ№ Цель 
■пролетарского интернационализма заключается в том. чтобы преодо
леть этот раскол, устранить историческое несоответствие в отношени
ях-народов и преодолеть сопротивление международного капитала. 
Социализм ускоряет сближение наций..Международная солидарность 
свободных от капитализма народов становится важнейшим факто
ром, способствующим всестороннему прогрессивному развитию а>- 
циалистическнх стран в экономическом, пиитическом, культурном 
отношении.

Пролетарский ннтернациона.шзсм опреде^тяется объективными п 
субъективными факторами обществе>1ного ра:шггия. Cy6boKTHBHHt* 
факторы пролетарского интернационализма это, прежде всего, 
единство идеологии рабочего класса, общие закономерности классо 
вой борьбы, ед.чные стратегические принципы, единство моральны.х 
принципов рабочего класса. Рабочие имеют верный инстинкт к объе
динению- Для превращения стихийного чувства в организонэнную 
поддержку и союз необ.чолимо сознание целей и интернациональной 
солидарности. Теоретической основой пролетарского и'птернациона 
лизма служит .«арксизм-ленянизм. Марксизм-ленинизм является ми 
тернациональным учением, и интернационализм является важней
шей и неотъемлемой частью этого учения Основополож1ники марк
сизма-ленинизма много сде-тали д,тя того, чтобы рабочий класс пра 
ВИЛЬНО осознал единство своих классовых целен и интересов. Прин
ципы пролетарского интернационализма получили дальнейшее раз
витие в документах коммунистических партий и в<.>плотились в ее 
действиях. Широкому распрсктранению нтен пратетарского интерна
ционализма в огромной мере способствует деятельность социалисти
ческих государств, демонстрирующая их великую б.таротворность.

Коммунистическая идеология выст^-пает «ак неразрывное целое 
двух составных частей; как средство «аучного повна«ия жизни И’ 
мировоззрения трудящихся и «ак средство их воспитания.



чхм1ита«ие грудящихся в духе интернационализма укрепляет 
W в победу, уве^нич'ивает их активность Пропаганда идеи про- 
;кого интернационализма яв.1яется важнейшим средством вос- 
1НЯ социалистического прав'осоз.нания у трудящихся и построе- 

а его основе новых правовых отношений.
Интернационализм лежит в основе всей деятельности коммуни- 
«кх партий, в основе организационного построения, програм- 

политики стратегии и тактики.
1рини!ип про^тетарского'интернационализма, как принцип теории 
ктики компартий, )1есовместим с догматизмом, .который ведет к 
нтству и изоляции коммунистов от массовой революционной оа 
эолетарский инггернациона.тизм несовместим и с  xbix-тизмом, н 
соторого самостоятельная политика рабочего «ласса раство-

I в общем потоке и теряет овое руковидящее значение 

умадный урон международному ра6 очем\ движению наносит 
ионизм в его разнообразных формах. Ревизионизм отр'Ицае:- 
эвую борьбу в международном масштабе и, ка’к основной спо- 
1ЩИТЫ интересов рабочего класса, завоевание диктатуры и соз- 
нового типа международных отношений. Ревизионисты прини-

• и отр<ицают меж,аународное значение опыта ^Октябрьской рев<^ 
и н ск-Мшалистического строительства в СССР, отрицают 'руко 
цую роль компартий и •противопостав.1яют национальные инте- 
иитернациональным. Провс^1Я линию на раскол международно- 
WHCTBa грудящихся, правосоциалистические .чидеоы выступаюг 
IB взаимоотношений помошл и по;исржки трудящихся всех на
против поддержки национально - освободите*1ьного движения, 
ю солидарности с полити'кой СССР и поддержки всего социа- 

1ческого лагеря.
ролетарский интернационализм выражается не только в словес- 
кларативном значении м моральном сочувствии, но, преж 
, в коллективизме и во взаимной пвддержке трудящихся всех
I. «Потокаими слез не залечишь и с1гняка» говорит китайская 
«вица. Великая жизненная сила пролетарского интернациона- 
а - в его дeйc.твeн̂ юcти■ У рабочего к.часса каждой отдельной 
1Ы нет сознания и чувства ол1ИН1>ч«П'на. Про.1етарскии интерна- 
*лиэм т р е б у 'е т  подчинения интересов пролет арс-кой борьбы в од- 
тране интерес.ам этой борьбы во всемирном масштабе, способ- 
[ и готовности рабочего класса идти даж<- на национальные 
вы ради свержения международного капитала ')■

1>ормы взаимной 1юддерж1ки много4)бразны, как многообразно 
зление борьбы рабочего класса за его жизненные интересы. Их
0 свести к четырем форма'.м: политической, ^экономической,
ЛИНОЙ и военной. При этом их различие обусловливается харак- 
(I сущности и формы эдсплуататсхр^-кого г<юударства, сопротич- 
;м и противодействие.м и.штер’иаЛистической буржуазии и ее со
ков, характером международного объединения ммпериалистс^в 
1Ы солидарнсхгги рабочего класса находятся в прямой завнс.ч-
1 <уг хара-ктера межгосударственных и междуна>родных отноше-

) В. И. Л  е н и н, Соч., т. 31; стр, 126,



ний, от расстановки и 'роли государств на международной арене. 
Взаимоотношения рабочих капиталистических и колониальных стран 
носят ОДИН'характер, отношения рабочих капиталистических и социа
• мстических стран приобретают иное значение. Новым типом .между 
народной поддержки рабочего класса являются отношения в социа
листическом лагере Оттюшения государств социалистического типи 
яв,1яются высшей формой солидарности ра<х>чего класса в решении 
совместных задач по построению социалистического и «оммун'истиче- 
СКОРО общества и в обеспечении международного мира. Все страны 
социалистического лагеря кровно заинтересованы в максимально.м 
развитии произ'Водите1ьных сил каждой из них. Экономическое со
ревнование, которое развертывается между социализмом и калита- 
ЛИ31М0М, решит судьбу мира, ускорит переход к социализму все.\ 
стран. Ухрепляя экономическую, патитическую и военную мощь, ра
бочие мирового социализма выполняют свой главный долг в осущс- 
стктении меж 1̂ународной со.тнда)рности и поддержки трудящихся.

Значение принци'па взаимной поддержки .и помоши рабочих вы
ражено лаконично в мудром изречении: «Если человек хочет воспря
нуть, он должен помочь воспрятть своим друзьям; если чеювек хо
чет преуспеть, он должен помочь преуспеть своим друзья1М>-

Важной формой проявления пролетарского интернационализма 
является изучен.ие и обмен взаи.мным опытом. Рабочий класс не мо
жет игнорировать положительный и отрицательный опыт народов, 
находящихся на более высокой ступени общественного развития. 
Изучение опыта и его использование в собственной практической де 
ятельности позволяет рабочему классу одной страны использоват!) 
все прогрессивные достижения рабочего 1класса другой страны, избе
жать его ошибок, ускорить достижение собственных целей « решение 
общих задач во всемирном развитии

Марксисты - ленинцы не переносят этот опыт механичечжи; 
жизнь сегодняшнего дня гораздо богаче вчерашнего, кроме того, 
каждый рабочий }uacc имеет свои национальные, исторически ело 
жившиеся особенности и традиции, вносит свой вклад н борьбу за 
социализм и мир. Но существуют общие закономерности, которые 
определяют общие принципы классовой борьбы и озгрудничества. 
Стремление противопоставить *свс01 опыт» опыту других — не соот
ветствует пролетарскому интернационализму, ведет «  отрыву «своей 
страны» от общей линии международной борьбы рабочих всех стран.

Особое значение имеет изучение опыта КПСС и Советского Сою
за. Являясь ведущей в международном рабочем движении, КПСС 
накопила ксхлоссальный опыт в борьбе за победу и упрочение дикта
туры пра1етариата, в построении социалистического общества, в ре 
шении национального вопроса, в борьбе за международную бемпас- 
ность и т д. КПСС первая дала опыт практического применения 
прииципов коммунизма. Вот поэтому зарубежные компартии рас
сматривают опыт Советского Союза как марксизм-ленинизм в дейст
вии- Именно поэтому коммунистические и рабочие партии считают 
своей важнейшей обязанностью изучать и перенимать этот опыт. Не
смотря иа свое овоеобраэие. Октябрьская революция положила об
илую стшбовую дорогу к коммунизму.



КПСС также считает своем обязанностью учиться у братских 
партий. Что касается социалистических стран, то они накопили 
алый опыт государственной, партийной, хозяйственной, культур- 

и и-ной работы, внесли много нового в решение всех вопросов об- 

твенного развития.
Лролетарский интернационализ.м на.ходит свое выражение в ува- 
ии и доверии рабочи.х разных национальностей друг к другу. Ло- 
le не только выражение веры, но и основание для взаимоотноше- 
к тем, кому доверяешь, на кого надеешься- Не атучайно, когда 
Ленина создалась угроза со стороны Временного правительства, 

1ащел убежище от реакционных си.1 в Финляндии, у фински.х ра- 
их. Это свидетельс1 вовало о то.м доверии, которое питали русские 
муиисты к фински.м рабочим, когда вверили им заботу о сопрс- 

:дении и о.хране В И. Ленина.
Еаги недоверие и неприязнь яв.жются неоп>емлемой частью от- 

1ений эксплуататорских классов, то в.шимное уважение и доверие 
дяшихся лежат в основе их междуна/родных отношений. Говоря о 
, что зарубежные рабочие считают Советское государство свои.м 
ищем, что его авторитет среди трудящи.хся .мира возрастает. И. В. 
ЛИН подчеркивал: «А -9то до>верие к нам нас ценнее всех и 
ких займов, это доверие рабочих к нашему государст'ву является 
энным противоядием против империализма и его интервенцио- 
тских махинаций»"). Неудивите.1ЫЮ. что империалисты стре- 
ся всеми силами подорвать это доверие рабочих друг к другу.

Пролетарская солидарность укреп.чяется горд<к-тью рабочих. 
У1ирно-исторически,мй успехами Советскогх) Союза в стрсжтепьст- 
(оммунизма и борьбе за мир гордятся не то.чько со'ветские люди,
[ восхиц^аютоя трудящиеся всех стран. Достижения КНР и дру- 
социалис-тических с фан также дороги всему прогре<.'Сивному че- 

ечеству- Дск.-тижения социалистических стран вызывают закон- 
) трдость рабочих каиита.1истическнх и каюниальных сгран и 
душевляют их, мобилизуют их силы, иыиуждают капиталистов 
ать уступки социально - экономического порядка. Теодор Дрян
но поводу HOHiB.ieHHH социального законодатеи1Ьства в США к

I 1хщах говорил: «За все это я благодарю Д\аркса и красную Рос- 

».

Великие достижения мирового социализма в развитии науми, об- 
оваиия. культуры, производите,1ьных си.г, его ведушая ра'ть в 
сдународных отношениях придают рабочему движению волю и 
ренность, мужество и стойкость в самых тяже.1ых и опасных си- 
циях, в сложной и благх)родной борьбе за мир.

Пратетарокнй интернационализм, который является выражени- 
стремления рабочего K.:iacca к солидарности и сближению во все- 
жом масштабе, независимо от расы и национал ьности,основывает- 
5 своем развитии на существующем состоянии международного 
цения 1и той совокупности демократических международно - пра- 
1ЫХ норм, регулирующих это общение-

14) И. в. С т а л и  н, Соч. т. 7, стр. 284.



Укрепление .пролетарского интернационализма предполагает ши
рокое общение рабочих различных стран, их знакомство, установле
ние контактов между их партиями и организациями,совместное обсуж 
дение принципиальных вопросов. Сложившееся международное пра
во и междуна1родная практика дает достаточные основы для налажи
вания такого общения. Принципы .международного общения закреп 
лены в уставе ООН, они создают правовую основу для развития 
дружественных отношений между нациями и международного со- 
грудмичества в разрешении эконо.мических, социальных, культурных 
и гуманитарных проблем. Нарушителем международной законности 
здесь выступают реакционные силы империализма, которые вопреки 
ясно выраженным принципам международного права, нормам дого
воров и обычаев препятствуют этому общению, способствующему 
взаимопониманию народов и их духовному развитию- .Международ
ному рабочаму движению приходится преодолевать систематическое 
и упорное сопротив.|е1ше империалистических правительств.

В росте мировы.ч демократических связей и интернационализме 
рабочих различных стран империалисты видят громадную угрозу от
живши*! и реакционны.м порядкам и отношениям. Через 'внутренний 
режим 'И реакционные законы империалистическое государство уста
навливает ограничения на допуск иностранцев 'в страну и эти огра

ничения направлены против рабочих и демократов. Во многих случа
ях пря'мо закрьтается допуск в страну д.тя так называемых «не
желательных H'JMCTpaHueB», к которым прежде всего относятся ком
мунисты- Наиболее мрачную иллюстрацию нарушения буржуазно - 
демократических свобод и международной законности дает пракги- 
ка США. Целый компле!^' процедур и черных списков направлен на 
то. чтобы затруднить )i сорвать общение с прогрессивными стоями 
Америки. СИМ распростралили в 1948 г. .на иностранцев закон о ре
гистрации иностранных агентов, направ-тенпый раньше 1ишь прогив 
фаш;истской агентл ры и ее подрывной деяте.тьнск.:ти- Этот закон тре 
бует выполнения р а ^ 1ичных унизительных процедур, предус.мотрон- 
ных для фашистских шпионов. Устана'в^шная подобный режим в от
ношении определенной категории иностранцев, американская реак
ция, как и реакционные правящие круги других стран, пытается 
изолировать прогрессишныо кр\ти своих страи от всяких связен с 
внешним миром, помешать им в объединении с  трудящимися других 
стран в борьбе за мир и демократию. Прогрессивные силы А.мерики 
и всего мира протестуют и тр^уют прекращения подобных наруше
ний международного права и буржуазно - демократической законно
сти.

Осуществляя международное сотрудничество, рабочий класс ис
ходит :из нор-м международного и внутреннего национального права 
большинства государств мира, которые определяют условия зару
бежных поездок отдельных личностей и делегаций, формы обмена 
информацией, организации 'Международных совещаний и созданпп 
международных органов и т. д.

Международное рабочее движение имеет громадную практику 
общения и сотрудничества. Рабочий класс анес качественно новый 
элемент в международное общение --- он создает широкую сеть рево
люционных связей- Деятельность Коминтерна и Комин(^рма, правд-



}ание рабочих праздников 'и памятных дат, присутствие на съез- 
. и т. п были, а многие и сейчас являются, общепринятыми и важ- 
ми форьмами международного общения.

Международное общение дает возможность рабочим и комму- 
;таческим партиям различных стран вырабатывать единую линию 
}едения и объединять сван усилия .в решении важнейших между- 
)одных проблем. Документы коммунистических партий выражают 
1восознание рабочего fciacca и дают ясное представление о его от- 
иеиии к коренным международно ■ правовым проблемам. Hariprt- 
5, в .коммюнике об итогах переговоров между делегациями ком- 
5Т1ИН Австрии и Италии говорится о  верности пролетарскому нн- 
1национализму, о борьбе за социализм, о необ.ходимости единства 
;х трудящихся. «Обе партии считают, — указывается в коммюни- 
- • что первостепенной и решающей задачей нынешнего момента 

1яется борьба за мир, за устранение угрозы атомной войны» Они 
:тупают за П'рекрашение испытани!! и за запрещение ядерного 
г'жия, за сокращение вооружений, за пакт европейской безопаснос- 
против милитаризации Западной Германии и т. д. Обе компартии 
тают необходимыми контакты между партиями с целью обмена ин- 
рмадии и обсуждения проблем, интересующих международное ра- 
lee движение.

Особое значение для рабочих капиталистических стран имеет об- 
кие с трудящимися СССР. Практика .международного общении 
[детельствует о неуклонном возрастании потока иностранцез л 

СР.

Это объясняется прежде всего тем, что в великой стране побе- 
}шего социализма, в Советском Союзе, воплощена в жизнь веко-
I мечта трудяш,ихся о свободе и социальной справед-жвости. Же- 
1ие увидеть своими глазалт новое обш,ество, не знающее эксплуа- 
1ИИ. национальуюго угнетения, безработицы, возрастает среди фу 

цихся всего мира

Создание и уК'реп.чение мировой социа,1истической системы по
тому поставили важнейшие вопросы международного движения, 
инцип пролетарского интернационализма получил юридическое 
репление в межгосударственных отношениях социалистических 
аи и стал основой небывалой дружбы народов в международном 
:штабе

Пролетарский интернационализм и основные принципы 
международного права

П ра 1етарский 'интернационализм как широкое общественно - 
спальное явление, выражающееся в идеологии, принципах органи- 
1ии и стратегии рабочего класса, соответствует и способствует ук- 
1лению демократических принципов и институтов международного 
5ва, являющегося инструментом мира н сотрудничества.

Прапетарский интернационализм является 'могучим орудив.м с 
)ьбе за решение важнейших задач, стоящих перед народами на 
феменном этапе: в решении национального вопроса в междуна



родном масштабе, укреплении независимости стран, ос>-ществляю- 
щих политику политического н экономического развития, в сохране
нии мира и'укреплении межд>’народной безопасности и т. д.

Пролетарский интернационализм является базой д.тя разреше- 
!НИ'Я одного из сложнейших вопросов человеческих отношений - на
ционального вопроса, важнейшим фактором в ликвидации позорном 
колониальной системы. Пролетарский интернационализм не разде
лен с правом наций на самоопределение- Уничтожение национально
го гнета, осуществление полного равноправия народов и помошь от
сталым в их развитии является важнейшей задачей рабочего класса.

Именно поэтому интернациональная политика рабочего класса 
■противостоит и противодействует по.т>1тике буржуазного национализ
ма, принципу «разделяй и властвуй», который осуществляют эксплу
ататорские классы Буржуаз1ный национализм представляет важнеи- 
ший способ осуществления господства }{ичтожной кучки эксплуата

торов над громадной массой трудящихся.

Борьба, которая развертывается между буржуазным национа
лизмом и пролетарским интернационализ>мом. происходит и в облас
ти международно ■ правовых отношений, демонстрируя прогрессив
ность позиций рабочего класса, выражающуюся в поддержке и ра 
■итии демократических начал международного права, и реакцион- 
иость империалистической буржуазии, ради узкокорыстных целей, 
идущей на нарушение международной законности. Буржуазный иа- 
ПИОнаЛизм империалистических государств — {К'нава внутреннего и 
внешнего гнета. Буржуазия, когда ей выгодно и способствует осуще
ствлению ее классовы.х привилегий.выступает за национальную неза
висимость и закрепляет это в праве. Она предает национальные ин
тересы и нарушает законность, когда национальная независимость 
испатьзуется демократическими и революционными силами в инте
ресах трудящихся Рабочий класс постоянно стоит на позициях за
щиты национальной н-езависимости и даже тогда, когда выступает 
поражение своей буржуазии в агрсч.ч ивной и н(.ч'нранед.мивои Bointe.

Буржуазия фиксирует в праве равенство людей независимо от 
расы и национальности, по не претворяет это в жизнь, 
эти права остаются фиктивными. Рабочий класс ведет борьбу за их 
осуществление и реальность. В международно - правовых отношени
ях буржуазия закрепляет принцип равенства стран и народов. Но и 
•то равенство фиктивно и по осуществ-мению и по ограничениям. Р а 
бочий добивается претворения этого принципа в жизнь.

Рабочий класс рассматривает национальный вопрос как часть 
общей борьбы за освобоадение человека и народов, как важнейшую 
часть борьбы за диктатуру пролетариата и за освобождение челове
чества от империализма- Буржуазия подходит к национальному во
просу. как средству отв,течения трудящихся от ктассовой борьбы в 
сторону «общих» для рабочих и буржуазии проблем, для противопо
ставления национальных задач интернациона.:1ьным 'интересам фу- 
дящихся. Национальный вопрос в сов-ременном рабочем движении 
связаи с  социалистической революцией, с борьбой против империа
лизма- Национа.тазм буржуазии является средством борьбы с ресо- 

люционным и освободительным движением.



Таким образом, пралетарский интернационализм теснейшим об- 
>м связан с решением национального вопроса, т р е б у е т  глубокого 
мания к национальным особенностям, интересам и свободе, llpo- 
ipCKHft интернационализм является базой для успешного и спрЗл 
1ИБ0Г0 разрешения национального вопроса, освобождения Tiaunn 

с развития.
Важнейшим по.тожением современного международного п.равя 

яется принцип самоопредедения народов. Закрепление принципа 
оопределення народов в Уставе (Ю Н в ст. 1 п- 2  б ы л о  с^ушествле- 
З^пагодаря последовательной и ластойчивой позиции на у i-
ительной конференции в Сан-Франциско. Этот громадный аклад з 
<дународное право яви.тсн итогом длительной борьбы, истоки 
эй уходят к началу ко.\1мунистического движения- 
Компартии всегда большое внимание уделяли обоснованию 
граммного положения о праве наций -на самоопределение вплоч» 
•осударственного отделения, В. И. Ленин писал: «Провозглашение 
ных прав всех наций для буржуазии стало обманом, для нас оно 
ет правдой, которая об.тегчит и ускорит п.ривлечение на нашу сто- 
у всех наций. Без демократической организацией отношения меж- 
нациями на те.те, а, с.тедовательно. и без свободы государст- 
ного отделения - гражданская война рабочих и трудящихся мас ;̂ 
t наций против буржуазии невозможна ' ■). Принцип пролетар- 
го интернационализма и право наций на самоопределение нераз- 
жы в борьбе за социальное освобождение. Их связь неразрывна и 
роцессе созчания новых отношений ,между народами, когда они 
ут соединяться не насилием и принуждением, а добровольным со
снем, солидарностью против эксплуататоров, за социализм. И, на- 
ец (х:вобож.1ение порабощенных народов и наций — важнейшее 
овйе международной безопасности и мира «Чтобы обеспечить 
кдународный мир. над.1ежит преж,ае всего устранить все, какие 
ько возможно, национальные трения, каждьп) народ должен быть 
Ш'ВИСИМЫМ и хозяином в собственной стране»" ).

В соответствии с этими взг,1ядами марксизма - ленинизма вы- 
1атывалось и правосознание рабочего класса его отношение к 
1ити,ке капиталистических прав1ительств и к выработке своего по- 
ического и правового курса внутри страны и в -международных 

ошениях.

Русский рабочий класс, взяв власть в свои .руки, в соответствии 
рограммой КПСС показал пр|имер претворения в жизнь принципа 

юопределения народов.

Несмотря на то, что принцип самоопреде.тения является ныис 
1им из ОС.НОВНЫХ принципов международного права, он системати
ки нарушается империалистическими государствами, чем создает- 
бапьшая угроза международному М'иру. Именно поэтому C LL 1 и 
^гие страны социализма самым решительным образом выступают 
)тив этой противозаконной политики, колониальные народы прв-

15) В И. Л ен н  н, Соч., т. 5, стр. 15.
16 )К . A ' l a p K c  II Ф. Э п г е л ь с, Соч., т. Х\ 1, ч. I, стр. 4j3,

; (



должают расширять масштабы борьбы за его претворение в жизнь- 
Международ'ный рабочий класс активно поддерживает национально- 
освободительное движение и самоопределение народов, как путь к 
миру и дружбе. Например, Французская компартия показывает, что 
Франция не может извлечь пользы из методов насилия и войн. 3 tvi 
методы превращают колониальные народы во врагов французского 
народа, в то время, как достаточно было бы признать ь них равных, 
чтобы cдeŵ aть нх верными союзниками н искренними друзьями'').

Ценность .международного права определяется тем. что оно при- 
зваио укреплять независимость государств и С/Тужить развитию меж
дународного общения. Укрепление независимости народов и разви
тие сношений и связей между ними является важнейшим фактором 
укрепления мира и безопасности. Вот почему вопросы независимости 
так называемой суверенности государств и проблемы, относящиеся 
к урегулированию и развитию международного общения, являются 
центральными, узловым'и в международном праве и науке междуна
родного права.

Международное право закрепляет суверенность и международ
ное общение госу'дарств в «ачестве основного принципа. Но практика 
отношений государств эксплуататорского типа свидете/тьствует. что 
этот принцип зачастую остается фиктивным 'И декларативным, про
возглашенным, но не претворе.нным Практика внешних сношени:'! 
империалистического мира дает г}юмадное разнообразие фор.м огра
ничения суверенности через военную силу, э^кономическую экспа;1- 
сию, пшитическое давление, правовые '!шституты.

Формально - юридически решается вопрос о суверенности и 
международном общении и буржуа.зной наукой. Для нее характерн).! 
в основном три направления: нациоиали5м. космополитизм и эклек
тическое соединение того и другого- При всем оби.тии точек 31ренил 
порочность у всех одна отры.в формы от содержания и потому извра
щение сущности и значения суверенитета и меж,ч>'народного обще
ния. Обт^ективные реальные отнонк'ния капита.чистического мира и 
узкокорыстные интересы империа.шстических монополий, находя- 
щи€с.я в противореч1ии с интересами народа, объясняют, почему при 
■по.мощи любых юридических конструкций невозможно решение про
блемы подлинного суверенитета народа и подлинного международно
го общения. «Патриотиз^м» и «национализм» империалистической 
буржуазии находятся в непримиримом противоречии с интересами 
других народов. В таком же отношении находятся ее космопааитизм 
и практика «объединения».

Качественно новое содержание в борьбу народов :ia независи
мость и расширение международного общения внес принцип соли
дарности трудящихся- Пролетарский интернационализм не только не 
противоречит суверенитету государств, «о яв.гяется средством его ук
репления, гак как правильно понятый национальный интерес пол
ностью совпадает с интересами международного прюлетариата.

Суверенитет — это верховенство власти. Суверенитет большин
ства сооаременных государств согласно конститлщионным нормам

17) Ж  о а н н е с В., Пролет,арский интернационализм, «В помощь политмче 
скому самообразованию». 1957, №  9, стр. 86,



длежит народу- Меж,1уиа1юдиый рабочий кчасс борется, чтобы 

ЖП.ЦИПЫ перестали быть декларативными.
шеренитет государства предполагает территориа.чьную цедост- 
и верхоиенство данного госуда^рства, право каждого народа са- 
избирать форму прав-чения и неимешательство других стран во 

еннне и виеигние дела.
a6c)4>Mft класс, выступая за демократию. социал.изм и мир,
о заинтересован э сохранении незави<;имости своей страны. Су- 
ная независимость является в этой борьбе средством огражде- 
т нев.м€шат^1ьс1 ва мирового империа^ни.ма и превращения 
laHOKoiff войны и.чи столкновения в .М'И'ровой конф.шкт и войну, 
но позтому мсж,тународное рабочее движение неизменно высту- 
тротив вмешататьства империалистических держав во внутрен- 
е.та народов и за[дии1ает суверенные права всех народов- 
)ыть интернационалистом — это, прежде всего, быть патриотом. 
CTBt) является могун1,ест'ве.]ШЫм фактором в классовой борьбе 
тариата. В течение тысячелетий ^коп.туататорские классы ис- 
овали любовь народа к своей родине для ос-вящения эксплуата- 
ого строя и государственной машнны подавления- Под фаль- 
ми лозунгами «защиты отечества» и «блага отечества» малень- 
учка эксплуататоров осуществ;1я.1а агрессивные войны, при.чо- 
громадные бедствия и сградат1я трудяишмся массам. По *гой 
ричине идеологи эксплуатагоров всегда пытались зачислить в 
врагов отч'изны пoДv̂ ин̂ ^ыx патриотов - борцов за освобожде- 

apo.ia.
)бъявляя ко.мму.Н'ИСтов 1ка.к .1ю;;ей, не заботя1Цихся о судьбах ро- 
даже в качестве изменников, идеологи империа.тизма спремяг- 
щ|ить их народной по.г'1ержки, изолировать их м лишить могу- 
)енной силы в борьбе за демократию и мир. По «пролетариат 
1жет относиться (^з[)азлично и рапнод\шно к политическим, со 
нным и культурным условиям cnoeii борьбы- следовательно, ему 
>гут быть безразличны и судьбы его страны» ‘ ')- Предельно 
Ы'Мн являются утверждения о коммунистах, проводящих -пати- 
пролетарской садидарности, как ■измен’нмках ратины- KoMviy- 
,1 - - патриоты, наиболее стойкие, верные 'И последовательные 
J за независимость и расцвет своей Отчизны, 
коммунисты, защищая независимость страны, стоят на позици- 
(тернационализма потому, что интернациональная солидарность 
)3 трудящихся представляют .могучее оредство, способствующее 

1леиию независи'мости народов.
Тример 'неразрыв.ной связи патриотических и интернациональ- 
интересов дает практика совре.менHoii борьбы француз1СКОн, 
5ЯНСКОЙ и других компартий капиталистических стран Каждый 
■ют глубоко оценивает роль Советокого Союза па междуиарод- 
ipeiHe как глав-ного фактора мира и препятствия всем агрессив- 
проискам империализма. Поддержка компартиями политики 
Р неразрывно связана с борьбой за независимость, nipoipecc и 
тое своих стран.

I) в . И. Л  е н и н, Соч., т. 15, стр. 172. ;



Высшим типом патриотизма является социалистический патрио- 
Т1ИЗМ — могучая движущая сила во внутреннем и международном 
масштабе. Социалистический патриотизм неразрывно связан с соци
алистической интернациона.тьностью. Не.1ьзя быть патриотом социа 
•тистичеокои родины, не укрепляя могущества и единства всего с о 
циалистического лагеря Интернациональное единство социалисти
ческого содружества народов - основа для великих успехов в экочо 
мическом, политическом и культурном развитии, основная гарантия
д,1я защиты их завоеваний, для укрепления международной безопас
ности.

Распространенной идеологией эпохи империализма является 
космополитизм. выражающи|’| стремление (империалистов к союзу для 
защиты своего господства. Пролетарский интернационализм проти
востоит этой идеологии и политике, которые под ширмой общечело
веческих |И междунаро.гных интересов скрывают национальное угне
тение, ликвидируют национальные преграды не для широкого обще
ния народов, а для свободного беспрепятственного проникновении 
монопатистического капита.ча, для маскировки политического гос
подства в новых формах.

Пролетарский интернационализм в международно-правовой 
позиции социалистических государств

Разв1итие пролетарского интернационализма вступи*то в новый 
этап после Октябрьской революции. До этого пролетарская солидар
ность была коалицие|'|, никем и нигде юридически не о(1юрмленной, но 
воплощенная ни в одном государственном институте. Пос-те Октяб
ря пролетарский интернационализм стал 1'осударственным принци 
пом. наше.1 свое выражение в практике первого социалистическою 
государства, его 1'осудар^'твепно1> и npaBOBoii деятельности, в осуще 
ствлеиии внутренних и внешних функций. Призыв «.Манифеста ком
мунистической партии»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», 
был утверж,,1ен в качестве официальной надписи на государственно.м 
Гербе РСФСР, а тгостс образования СССР -- на Гербе Ссжетокого 
Союза

Принцип пролетарского интернационализма папучил всесторон
нее правовое закрепление. Важной характерной чертой социалисти
ческого права, отличающей его от любого эксплуататорского типа 
права, является его интернационализм, одинаковые права всех наций 
во всех сферах общественной, хозяйственной, государственной и 
культурной жизни. Все ниды прямого или косвенного ограничения 
прав граждан в зависимости от рарвой или национальной принад
лежности, всякая проповедь расиз'ма, ненависти и.ти пренебрежения 
караются законом.

Принцип пролетарского интернационализ'Ма лежит в основе 
взаимоотношении народов СССР. Советское социалистическое госу
дарство дало образец решения национального вопроса и организац'ии 
сотрудкичества народов, «показав на де̂ те возможность и целесооб
разность пролетарского интернационального метода освобождения 
угнетенных народов, как единственно правильного метода, показав 
на деле возможность и целесообразность братского союза рабочих и



ьян самых различных народов па началах добровольности и

«национализма '")■ .....
'армоническое сочетание националы1Ы\ и интернациональныл 
[ народов СССР, общих потребностей всего социалистического 
.aipcTBa и особых, специфических ^интересов различных нации 
■тавляет ве.тичаишее за'воеванис советского соц'иалистического. 
|. Практическое применение принципа пролетарского интерна 
ализма при осуществлени'и национально)! политики привело к 
1К,новению и расцвету социалистических нации, к магюлитном} 
:>иальному единству, к возникновению и упрочению дружоы 
народов СССР, к выдающимся достижениям в хозяйственном, 
гическом и культурном развитие некогда отста.тых народов. 
Гаким образом, интернационализм являегся принципом государ- 
шого строя социалистического государства, характерной чертом 
алистического права. социа.тистическо11 культуры и всего облика 
гс.кото народа. Успешное строительство социализма дает образец 
ЖН01Х) и чуткого отношения к прогрессивтюму национальному

эянию каждого )1арода. г г г и
Опыт строительства многонациона.тьного пх'ударс1ва в 
т громааное историческое значение для междуна[К)дного обще- 
всех народов. Повседневная и терп&тивая работа русских комму- 
ов по развитию национального правосознания трудящихся, раз- 
ю их активности и самодеяте.тьности — образец для всех других

В^м'совстским государственным и общественным строим опрс- 
ется интернационализм внешнеполитического 'курса ^̂ о-
кое государство положило принцип пратетарского интернациона- 
ia не только в основу внутренней национа.тьной политики, но и в 
дународных отношениях с другими странами. Это опреде.шло 

тунарочно - правовую позицию СССР-
В соответствии с требованием пролетарского интернационализма 

1алштическое государство осущестн.1ЯРТ ниошнюю по.титику на 
же равноправия всех народов, батьших и малых. Уже первые 
>еты Советского правительства и его деяте.тьность на меттуна- 
юй арене привели к отмене всех, неравноправных договоров, за- 
ченных царским правнте*н>ством со странами Всктока или с дру- 
и правительствами в от}Юшении этих стран- ,
Исчотя из жизненных интересов советского народа и .трудяших- 

,сего мира, Советское государство с момента своего рождения 
10 на путь борьбы за мир и международную безопасность.

Война наносит удар прежде всего по "Грудящимся. В первом
шнеполитическом акте, в Декрете о мире, составленным и подпи- 
ным Лениным, была сформулирована идея об упразднении агрес- 
ной войны Декрет о мире определил важнейший принцип созре- 
ного .международного права, объявляющий преступлением против 
овечества агрессивную войну. Генеральной линией внешней полн- 
и социалистического государства является линия на .ущрное сосу- 
твование государств с различными социальными системами.

19) И. В. С т а л и и, Соч., т. 10, стр. 244.



Курс мирного сосуществования вытекает также из интернациональ
ного долга и отпетствениостн перед трудяи^мися всего мира Отве 
чая коренным интересам и чаяниям трудящихся всех стран,внешняя 
политика СССР поктьзуется их всемерно!) пад,чержко11.

Пролетарской и.нтернациона.’шзм мощное препятствие на пути 
подготовки и развязывания агрессивных и захватнических войн Ин
тернациональным до.и'ом рабочего к.тасса являек'.я поддержка миро- 
.тк>бивой внешне!) патитики СССР и других социалистических стран. 
Внешнепо-титичеокии к>трс социалистических государств находит 
свое закреп.тепие в системе международно-правовых норм-

Выполняя свой И!1тернациональный дитг перед трудящимися за
висимых и каюниалы1ых стран, СССР активно и в широких масшта
бах пох^ерживает национально - освободительное движение. После 
Октябрьской революции трудящиеся ^̂ тих стран не чувствуют себч 
одинокими и изоли'рован)[ымн в борьбе за справедливое де.ю нацио
нального освобождения. Советский народ оказывает поддержку этим 
народам всеми законными средствами, использу^я все де.мокрэтиче
ские принципы меж.чународного права. Важное значение имеет и мо 
рально-пол'итичеокая поддержка. разоб.-|ачение и осуждение мандат
ной системы, империа.тистического отношения к подопечным терри- 
тор>и,я.м, ко.тониализ.ма во всех (|к>рмах его прояв.тения и т. д

По мере укрепления политичесжого, экономического и военного 
могущества Советского Союза все более расширя.^1ись фор.мы по.ч- 
держки зависимых народов, крепла база пролетарской со,1идарности, 
укреплялся союз всех трудящн.\ся

Защита Соиетск.им Союзом справед,'1ивон позиции lu'Hirra в пе 
риод^англо - Франко - израиль '̂кой агрессии продемонстрировала ве- 
.T«4aflnjyro си.ту и действенность его интернационального вношлепо- 
.(итического курса и меж^тународно-правовой позиции, способность 
миролюбивых сил при их объединении пресечь самые серьезные про
иски империалистов.

Ве.тикое значение пролетарского интернациона.чизмл в истории 
человечества показала Отечественная воина советского на.рода и раз
гром агрессивлых сил имперна.гистических государств- Советский на
род не то.тько 0ТСТ0Я.1 честь, <.-вобод\- и независимость своей родчны. 
отстоял великие соц'иалистнческие за:воевания. Советский Союз осво- 
боди.т от смертельно!! опасности фашизма народы Европы и всоп 
мира Освободительная борьба Советского Союза создала бтагопри- 
ятные УСЛ01ШЯ для возникновения народно - демократических госу
дарств, способствовала мощному подъему национально - ос'вободи- 
тельного движе1ния и его успехам.

Таким образом, наша страна с честью выполнила свой долг пе
ред трудящим'ися всех стран, перед между}1арадным коммунистиче
ским Tf рабочим движением, перед прогрессивными силами мира. 
Победа советского народа привела «  резкому изменению соотноше
ния сил в м'и'ровом масштабе и в целом ряде капиталистических 
CTipaiH. Создалась новая обстановка ,г.тя pasBiHTHH межлуна:родного 
п-рава, поя>внлись новые возможности для обеспечения международ
ной законности-



[обеда Советчжого государства в борьбе с наиболее опасными и 
сивнЫ'Ми державами империализма пролемонстриоовала пре- 
дство в:нешней функции социалистического государства, осио- 
)й на принципах интернационализма и осндбожден«я народов.

внешней ([пункцией империалистических государств, проводя- 
;е на основе расистской идео.югии. несущей сграда;ння и порабо- 

е народам.
'абочий клас̂ - Советского Союза. осутеств.1яя государственное 
Ю'дство обществом, лрошдит иатитику таким образом, чтобы 
1ть максимум того, что можио сделать в стране социа.тизма для 
юния победы трудящихся в других странах- КПСС всегда рас- 
давала свою деятельность и борьбу как неразрывную часть меж- 
юдного рабочего движения.
I чем выражается поддержка советских трудящихся освободи 
[ОЙ борьбе зарубежных трудящи.хся? Это не политика имеша- 
тва. не парашютисты, не экспорт революции Как указыва.1 
Стали'и, сам простой факт сун|,ествова11ии «бо.1ьшевистско1 о 

;арства» нак.1адывает узду на черные силы ]>еа.кции, облегча<>т 
«нным к.1ассам борьбу за свое освобождение. Политическое и 
)мическое укрепление Советского государства является решаю- 
фактором, ведунц'м к неуклонному изменению классовых сил в 
1ународно.\1 масштабе в пользу социализма. Именно поэтому 
гржка рабочим классом всех стран Советского Союза яв,тяетси 
[авным интернациональным долгом, соответствующим важней- 
социальным чаяниям трудящихся ^тих стран. Исторические за- 
<ия ведущих компартий капита.1истических стран о том. что ifa- 
этих стран но будут воевать против Советского Союза верно- 

[лота социализма. демократии и мира, являются выражением 
1НЫХ чаяний народов и их отношения к меж;1ун а родной безопа- 

■и.
Гаки1М образом. СССР в силу исторически сложивши.чся обстоя- 
:тв яв-тяется центром меж,дународного коммунистического дни- 
1я- «Рабочие всего мира с полным прапо.м видят в Советском 
$е пример для себя и прочную гарантию победы де.та мира, де 
атии и социа.тизма - ).

Логущество <^ССР — величайший сдерживающий фактор на пу- 
:ех агрессивных си,1. Могущество СССР предохраняет социалч- 
жкие страны от агрессии империалистических держав во всех ее 
lax Октябрьские события 1956 г на венгерском участке фронта 
хународного социализма подтверди.ти, что Советский Союз лв- 
?я главной опорой ттролетарокого интернационализма. СССР 
одал урок непобедимости протетарского интернационали !ма 
)временном эта'пе истории человечества и подтвердил решающую 
СССР в сохранении международной законности.

Создание мирового coHnavTHCTH4ecKoro лагеря расш'ирило и уп- 
ло базу пролетарской сад ид арности. Пролетарский интернацио- 
эм лег в основу взаимоотношений социалистических стран, да.д

0) В. П и к. Ве.тикая Октябрьская революция и германское рабочее движе- 

тр. 5.



ПОЛНЫЙ П'рсх;тор для развития нацно)1альиых особенностей каждого 

социалистического государства, специфики их экономического, по.тп- 
тичесч<ого и культурного развития, а также д,тя одновременного об 

щего процесса сближения и единения всех социалистических стран.
Качественно новый этан в развитии пролетарского интернацио

нализма отразился на состоянии международного права и ознамено
вал начало нового этапа в его развитии: складывание и расширение 
сферы действия меж,тународного социалистического права- Внешне 
в отношениях социалистических государств остались те же при)щипы 
меж,тународного 'нрава. утвержденные в ходе борьбы народных масс 
в период буржуазных рево.тюци11 суверенитет, равноправие, обще
ние и т. д- Произошло коренное изменение содержания. Сч’аереаитег 
стал подлинно народным, незавиои'.мость—'настоящей, равноправие— 
действительным, общение—всесторонним и взаи.мовыгодным.

Какие особенности характерны для международно-правовых от 
ношений, складывающи.чся на базе нового типа международных ;л- 
ношений?

1- Полное единство и сатидарность во всех основных вопросах 
общественного, по.титическото. эконом'ичеокого, культлфиого и иных 
форм развития социа.мистических стран означает, что .меж^тународно- 
правовые фор.мы ск.тадываются не в результате их борьбы и соотно
шении сил, а ЯВ.1ЯЮТСЯ выражением единой воли трудящи.чся этих 
стран.

2. Международно - правовые акты социалистических стран явля
ются выражением добровшьного согласия, добровольного союза и 
доверия в решении важне11ших общественных и государственных 
проблем. Каждое социа.тастическое государство суверенно в решении 
своих внутре))ннх и .международных задач. По важнейшие нацио
нальные задачи на современном этапе могут быть наилучши.м обра
зом разрешены совместно, в рамках всего социа. жстического содр\ 
жества Именно поэтому международно-правовые нормы в от}Юшени- 
ях социалистических стран отличаются caoeii прочностью, они при.ме- 
няются добровшьно. без принуждения и навязывания.

3 Вместе с тем. международно-правовые нормы социа.тистиче- 
ских стран отличаются необычайной си.той тюздействия по отноше
нию ко всем посягательствам на социалистический строй.

Трудящиеся народно-демокрагических государств сознают, что п 
условиях объединения империалистов в воеиные агрессивные блоки, 
не будь этой сатида1рности, закрепленноГг юридически двусторонними 
договорами о дружбе, сотрудничестве и 'взаимопомощи, в виде Вар
шавского договора, не было бы их свободы и независимости

4- Никогда еще в мире международно-правовые нормы не играли 
такой громадной организующе!! роли в экономическом развитии на
родов. Общность социально-экономического строя позво.ти.;|а социа 
листическим государствам развивать экономику на основе широкой 
и взаи.мной помощи, промышленного кооперирования, специализа
ции и координации- Социалистической индустриализации и развитию 
П1роиз1водительных сил способствует система экономических и торго
вых отношений и международных органов. Ведущую роль в этом 
грандиозном эконо.мическом развитии мирового социализма играет 
Советский Союз. Будучи первой и самой могущественной страной



[ализма, СССР, верный принципам социалистического интерна- 
1ализма’. оказывает всестороннюю и огромную зкономическую н 

ическую помощь bccim странам социализма-
5. Международно-правовые отношения социалистичеоких стран 
от значение не только для государств социализма, но и для всего 
а Ценность ‘и значение современного международного права для 
жечества объясняются и сохраняются благодаря >ч:илиям зсех 
;довых сил и прежде всего социалистических. Социалистическии 
фь ведет активную борьбу против империалистически политики 
у̂ шен'ия международного права, против холодной войны, против 
"отовки развязывания 111 мировой войны, которая может стать 
1ШН0Й катастрофой, которая только возможна для человечестр.а 
Можно сделать общий вывод. Пролетарский .интернационализм 

еликий источник силы международного рабочего движения, спо- 
:твуюший окончательному освобождению человечества от всех 
-м гнета к эксплуатации, непреода1нмое препятствие на пути аг- 
'ивных сил Срциалистическая солидарность, воплощен1*ая в по- 
ике государств, в которых проживает треть населения человече-
i земного шара, явится в будущем основой для взаимоотноше- 

народов и государств всего мира.
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О. А. Ж И Д К О П

«АНТИТРЕСТОВСКИЙ» ЗАКОН ШЕРМАНА 

И МОНОПОЛИИ В США

Соеднненные Штаты Америки представляют собой главную стра
ну современного 'капитализма, в которой концентрация и монополи 
зац'ия производства достигли более высокого уровня, чем в любой 
другой капиталистиче1.-кой стране Еще в 1916 году В. И. Ленин пи
сал: «Американские тресты есть высшее выражение экономики им
периализма или монопо^тистичеокого капитализма»')- Если в 1901 
году в США бы,та одна корпорация-миллиардер («Юна11тед Стейтс 
СТИЛ Корпорейшн»), то в 1919 г. после окончания первой мировой 
войны здесь насчитывалось уже 6 корпорации-миллиардеров. Нака 
ну,не 'вступления СШ А во вторую мировую войну число их увеличи
лось до 31. к концу 1952 года «Клуб миллиардеров» вк-1юча,1 66 ги
гантских KopnopauHii ). В 19.5.5 году в США бы.ю ужо 77 моноло- 
,1ий - миллиарлеров ') ■ Засилье моиопо.тий в .^коюмике США в на 
стоящее время выступает, как нигде, открыто, грубо и цинично. Толь
ко две крупнейшие американские .монопатии до.м дМоргана и до.м 
Рокфеллера - кон гро,гируют корпорации с актива.ми по крайней ме
ре® 125 млрд. долларов, т. е. кагштало.м, который почти на две греги 
превышает сумму государственного бюджета СШ А на 1958 1959
финансовый год *).

Господствуя экономически, монополии занимают командные по
зиции и в политике США. Они подч-ипяют себе государственный ап
парат и по мере развитии государственно - монополистического капи
тализма все активнее используют различные государственные органы 
и всю систему так называемого государственного регулирования 
промышленности для дальнейшего укрепления своих позиций, для 
разорения конкурентов, для папучения дополнительных птжбылей.

И В. И. Ленин, О  карикатуре на марксизм и об «импегиалистическом импе 
риализме», Соч., т. 23, стр. 33.

2) Корпорации —  миллиардеры, .М., 19,'>4, стр. .“i— 8 ,
3) См. газету «Московский комсомолец», 25.4.1956.
4) См. «Правда», 20.11.1957.



Характерным для США является сочетание всевластия могуще- 
енных монополий с так называемым антитрестовским законода- 
:ьством, обеспечивающим якобы сохранение «свободной конку- 
щии» и препятствующим деятельности монополий- 
Анализ фактического состояния экономики США в период импе- 

1лизма. который дается в работах советских экономистов и про- 
ссивных американских авторов, самым решительным образом ра- 
(лачает и отвергает заявления американских государственных дея- 
1ей, юристов и экономистов о том. что в США процветают принци- 
«свободного предприиимате,’1ьства». а П'ра'вительство ведет якобы 

гешную борьбу с М0НОПО.1ИЯМИ. Вопрос же о правовых формах де
льности MOHonamii, о  -ищемерии и призрачн(Х'ти системы государ- 
еи'ных .мероприятий по «борьбе» с трестами не исс.гедонак ii долж-
I мере в советской юридической литературе.

Данная ста гъя не ставит своей задачей исчерпывающее рассмот- 
ше этой большой проб-'гемы (это и невозможно сделать в преде.чач 
юй статьи), в ней освещаются лишь отде.чьные моменты истории 
гитрестовского законодательства и практики его применения з 
JA-

* ★
★

Серия актов конгресса. из.вестных в истории СШ А под названи- 
антитрестовского зак01юдатетьства. откры.тась в 1890 году приня- 
м «Акта в защиту торговли и коммерции or незаконных ограниче-
i и монопо.тиГ|»—так называемого акта Шермана Этот акт бы.1 
1НЯТ конгрессом как раз в тот перно,1, Koivia процесс образоклимя 
10ста монопсыий ста.т принимать осч)6 е)1Но бурный характер ’ н 
едящиеся США, а также зиачите.1ьные круги мелкой и даже сред- 
буржуазии, бы.ти насго.тько обеспокоены все усиливающимся 

подством монополий, что деятели обеих глагжых буржуазных пар- 
США - демократы и республиканцы - вынужд&иы 61л- 

выступ'ить с с>бещаниями пресечь тс злоупотреб/ю-
I, которые вытекают из установления и деятельности 
юполистических объединени!') ') Ыи эти буржуазные 
•тни, пи конгресс, принявший закси Шермажа, ни 
?зидент. его подписавший, «е помышляли о сколько-нибудь серьез-
1 борьбе с МОНОПОЛ1ИЯМИ, но в условиях быстрого роста антитрсч:- 
1СКОГО движения они вьпгуждены были изображать из себя про- 
1НИКОВ моноаол'ИЙ.

Закон Шерма1на торжественно запретил любой контракт, о б  ьедя- 
1И€ или сговор, имеющие своей целью ограничение торговли и ком-

.т) См Антитрестовскне законы с нонравкамн, 1890 19.TI, BaiijmirToH, 1953,
стр. 1— 2 (}ia англ. языке).
6) Созданная в 1879 г. Рокфеллерами «Стандарт онл компанн»— «Отец тре 

>»— держала в своих руках 90—95 проц. американской нефти. (См. ДжоунзИ , 
|блема треста в Соединенных Штатах, Нью-Йорк, 1922, стг. 6, (на англ. ячы-
В период от 1884 до 1887 г. организовались: трест по выработке хлопкового 

ла, трест по выработке льняного масла, национальный свинцовый трест, во- 
1ЫЙ, сахарный трест и др. монополии. (См. Л е й д е р  Г., Концентрация капн- 
i в американской промышленности, М., 1934, стр. 7).
7) Н о ф  О . У., Политика Соединенных Штатов по отношению к промышлен- 

монополии, Нью-Порк, 1914, стр. 16— 17 (на англ языке).



мерции между штатами или иностранной торговли, или стввя1лие 
своей задачей монополизмровать или представляющие собой попытка 
монополизировать такую торговлю. Таким образом, формально кон
гресс принял акт. который бы.т немедленно представлен обществен
ному мнению в качестве панацеи от всех пороков, вызываемых даль
нейшим ростом моно:ю.тизации капитала Однако формулировки .за
кона были столь неопределенны и широки, что открыто указывали 
применяюп1им его государственным органам, а также самим капита 
листам, как можно «законно» обойти действие этого акта, как мож
но «законно» использовать монополию для получения невиданных до-, 
толе прибылей, избегая при.менения его карательных санкций.

Следует отметить также, что сами санкции, предусмотренные .за
коном (штраф в 5 тыс-до.тларов. тюремное заключение сроком не 
более 12 месяцев, взыскание убытков в тройном размере), являются 
насто.тько безобидными и незначительными, что. по свидетельству с о 
временных буржуазных экономистов, например, Л- Фоури. на прак
тике воспринимаются бизнесменами как вполне приемлемый риск 
По пойти на большее конгрессмены, принявшие акт. не решились. 
Когда, на1ТрИ'.мер, сенатор Риган с целью усилить уффективное-ть ла
кана предложил поправку, предусматривающую, что «каждый день 
нарушения любого из по,тожений этого акта до.тжен рассматривать
ся как отдельное преступление», то эго предложеи'ие бы.ю иемедлен 
но отвергнуто конгрессом И впос.тедствии конгресс, прнинмая от
дельные поправки и дополнения к закону Шермана, вместе с тем от
казывался усилить санкции этого закона. Так. например, в начале 
1950 года был отклонен законопроект, нре.чусматринающий повыше
ние максимального размера штрафа за нарушение закона с тыс 
до 50 гыс. до.т.таров. Хотя штраф в 50 тыс- до.т.таров также является 
ничтожно малым для корпораций - ми.тлиардеров, конгресс не ре
шился 1ЮЙТИ на этот шаг '")

Примечательно, что уже в ход«.обсуждения проекта закона Шер
мана некоторые конгрессмены открыто заяв.тя.ти. что акт в тех фо])- 
мулировках, в которых он бы.т принят, не пре.дстан.тяе1 , собстнекно 
говоря, какой-либо сер!,ез)1ой угрозы ,чля монопо.тий и что примене
ние и на-правление.которое он по.тучит на практике.цел и к о м :? а в и- 
с и т от его  и с т о  .1 к о в а н и я, да в а е м о г о с у д а м и Так. Кал 
берсон говорил -в палате представителей: «Какие именно контракты, 
какие объединения в форме трестов или какие заговоры будут рас
сматриваться как ограничение упомянутых в би.тле торговли илл 
коммерции, теперь не будет извест но до тех пор. пока суды не исто.т- 
куют и не дадут свою интерпретацию этого вопроса» 'М-

Бесп.юдность закона Шермана подтверждается 6o.'iee чем полу
вековой практикой его применения. С момента принятия закона и до 
настоящего времени правительственные органы, на которые была

8) См, .\\оно1юлия и общестненное благосостоятю. 1952. стр. 4(i (ма анг.1. 
языке).

9) См. У о л к е р Л. .X.. Мегорпм актн Юсрмана в Сосдинениы.х Штата.ч 
Иью-Порк, 1910, стр. 82 (на англ. языке).

10) См. .Ионогюлии сегодня, S\., 19-51, cr|i. ЮН.
И ) В настоящее время подготовкой .чнтитрестовски.х дел должно занммап,- 

ся, главным образом, антитрестовское отделение департамента юстиции.



[ожена обязанность расследовать и передавать в суды  деда, ка- 
шиеся установления монополистичес№их соглашении '=), не 
,ко не П'роявляют в этом деле особой поспешности, но вообще не 
шлгяют желания вступать в конфликт с крупнейшими монопо;шя- 
Более того, эти о(рганы. а также федеральные суды, раосматрива- 
10 антитрестовские дела, сумели таким образом «истолковать» за- 
Шермана- что он превратился в свою собственную противопо- 
ность и нередко использовался не против монопапий. а против 

>чих объединений и профессиональных союзов.
В течение первых десяти лет действия закона н и з ш и е  федераль- 
суды лишь в одном случае признали виновной в его Нарушении 

5П0ЛИЮ, тогда как рз'бочие союзы ih объединения 12 раз об явлг-
э нарушителями по закону Шермана ' ')■ Эта же арактика при- 
lewHH к суду п р о ф с о ю з н ы х  организаций прод^хтжалась и в послед- 
-И, и, несмотря на то, что в 1914 году конгресс в акте Клейтона 
шально признал- что профсоюзы не должны рассматриваться ка\ 
ополий, к 1930 году приблизительно 18% всех дел по закону Шер- 
а касались профсоюзов или их членов '
Общее число судебных процессов, возбужденных правительс!- 
СШ А против монопатай, неизмеримо меньше, чем существуют^ 
ране количество разного рода монополистичес.ких объединений, 
•оворя уже о  том. что эти процессы, как правило, обходят сторо- 
кр уп н ей Ш 'И е .монополии ОША Процессы эти, как прашито, носят 

актер не уголовного преследования виновных в установлении мо- 
мий заправил капиталистических корпораций, а представляют 
зй наиболее безобидную для монополий форму 'гражданского ис 
Гак, .например, к середине 1950 г из Ь‘>1 дета по обвинению в мо- 
олистической практике половина представляла собой граждан- 
г иски ' ■). Расследование антитрестовских дел длится, как ира-
э,в течение многих лет,а .между тем монополии все это время бла- 
элучно и без всяких помех продолжают осуществ-тять свою дея- 
зность, наживая миллионы долларов новых прибылей, Нередко ге  

иные антитрестовские процессы начинаются исключительно в по- 
ических. пропагандистоких целях. Так. с целью завоевать голоса 
ирателей, заставив их думать^ что правительство собирается «об 
шться» на крупных капиталистов, незадатго до президентских вы- 
ов 1948 г. в США было начато сразу несколько новых «антитрес- 

СК'ИХ» дел "')
С другой стороны, приход к власти нового правите^тьства неред- 

влечет за собой прекращение ранее начатых дел- Как указывают 
риклиские прогрессивные экономисты из Ассоциации по изучо- 
) проблем труда в США, одним из первых результатов прихода к 
сти президента Эйзенхауэра было прекращение в декабре 1952 г. 
янувшегося преследования по иску против гигантских компаний 
здных железных дорог и уолл-стритх>вских банкиров (Моргана,

12) Н о ф О У., цит. соч.. стр. 34.
13) Б е р М а ’ н F., Трул п акт Шермана, Нью-Йорк, Лондон, 1930, етр. 3.

англ. языке). ^
14) Там же, стр. 4.
15) См .Монополии Сегодня, Л1. 1951, стр. Юз.
16) См, .Монополии сегодня, М.; 1951; стр. 105.



группы Кун и Леб и т д.) ■■). В марте 1954 г. это же правительство
отказалось от выдвинутого пять с по.товинюй лет «азад иска против 
«большой четв4рки>. монополиз1ирующей мясоконсер'вную промыш 
ленность ■ 'I.

О нежелании правительства СШ А все1рьез организовать судеб
ные прес.гедования монополий говорит также тот факт, что при по
стоянном увеличении расходов на военные цели государственные а с  
сигаования «а проведение в жизнь антитрестовских мероп'риятий ос
таются ничтожно малыми Даже в официальном докладе о  деятель 
ности антитрестовского отдела министерства кх'тиции указывается, 
что упраадение бк>джета препятствовало «попыткам» антитрестов
ского отде^1а министерства юстиции и федеральной торгсиюй комис 
сии «построить свои организации таким образом, чтобы проведе
ние законодате^тьства по борьбе с тревтами превратилось бы в нечтч) 
большее, чем символа-'■ ). По одному лишь делу компании «Харт- 
({х>рд-Эмпайр». производящей стеютянные бутылки, монополия ис
тратила для своей защиты значительно больше 2 млн. долларов, гог- 
да как сумма государственных ассигнований на антитрестовские ме
роприятия за весь прошедший год равня,1ась лишь Ь9 млн. долла
ров

Еще большая ао.юкита по антитрестовским делам наблюдается 
в федеральных судах, иски шротив монополий тянутся по судебным 
инстанциям в течение многих лет, в то время как корпорации про
должают по-прежнему обогап;аться и. по-тьзуясь монополией, разо
рять своих соперников и конкуренгов. В цитированном нами вьпие 
докладе открыто признается, что в связи с .У1ногочисленным'и задерж
ками при рассмотрении дел в судах «судебная процедура по делам 
nipoTHB трестов не яв*лялась ^*ффективным средством помощи .ме.тким 
предприятиям, страдавшим от действия момопо. шй» -

Однако обезвреживание закона Шермана американскагми судья
ми в интересах монопо.^ий этим не ограничивается. Являясь в период
и.мпериализма выразителями воли монополисгического капитала и 
будучи нередко непосредственно связанными с крупнейшими моно
полиями. федеральные судьи огро.мное коигичество антитрестовских 
дел решают в пользу монополистических об’единений Признавая не
обоснованными правительственные иски, суды оказывают неоцени
мую услуг\' целому ряду крупнейших трестов и кир.пораций США- U 
.ходе много;1етией практики «при.менения» закона Шермана вырабо
талось своеобразное разделение обязанностей: в тех случаях, когда 
правящий класс СШ А в целях умиротворения общественного мнения 
вынужден возбуж^-;ать на основании акта Шермана правительствен 
ные иски против отде^чьных монопшистичеоких объединений сл'ды 
(несменяемые, безответственные, в меньшей степени зависящие от 
общественного мнения) по мере возможности нейтрализуют эти иск1>.

Так. в федеральных судах был похоронен целый ряд (фавитель 
ственных исков, направ-пенпых против различных монопогистическнх

17) С.м. Корпорации ми.ынардеры, I9.M, стр. 67 1̂8.
18) Там же, стр. 69.
19) Цнт. по кн. «Труп II к.кгитал н С ф .^ » , .V\., 1949, стр. 42.
20) См. -пам же.
21) Там же.



анизаций: против водочмого и сахарного ’Преста, против мясных 
таний, Л'ротив компании счетных машин, против компа.нии жат- 
ных машин- объединенной компании, изготовляющей машины 
г производства обуви, стальной корпорации и многих других моно- 
шй СШ А. Большую роль в этом отношении сыграла пра1вотворче- 
я деятельность Верховного суда США. Значение решений Верхов-

0  суаа, ОВЯ38Н1НЫХ с применением закона Шермаиа, состоит но 
ько в том, что суд в продолжении всей истории применения анти- 
1СТ0 ВСКИХ актов «etoM C H H O  находи. 1  сп'особы д л я  удовлетворения 
ересов монополий, недовольных решения'ми шзших федеральных 
Ов, но та«же в том, что в процессе произвольного истолкования 
:онов он 'ПО суги д&па создавал совершенно новые нормы права 
цело направленные на ващиту интересов монополий и практиче-

с п о с о 6 с т в у ю ш )И е , с о д е й с т в у ю ш ,и е  д а л ь н е й ш е й  к о н ц е н т р а ц и и  и м о - 

ю л и з а ц и 'и  к а п и т а л а .

Первым крупным, рассмотренным Верховньм судом, антитрес- 
1СКИМ делом, сыгравшим бо.чьшую роль в последующей практике 
шенения закона Шермана, было дело сахарного треста 1895 годл 
Соединенные Штаты против комтгании Кнайта») Американская 
:арно - рафинадная компания, представлявшая одну из крупней
X монополий C lllA  90-х годов прошлого века, зарегистрированная 
891 году в штате Нью-Джерси с основным капиталом в размере 50 
н. долларов, контролировала значительную часть производсгва 
:ара в стране Покупка сахарной компанией еще четырех, ранее 
ависимых, сахарных за.водов дала ей .возможность установить 
гти потный контроль за производством и продажей рафинирован- 
Осахара в стране.

Это и послужило поводом для нозбужления правительственного 
la, в которо.м требовалось признать недействительным соглашение 
[родаже заводов и распустить сахарную монополию. Верховньм!
1 CUIA не тапько воспрепятствовал роспуску сахарного треста, но 
5 0 опа1 ьзовался представившейся ноз.можностью для ix>ro. чтобы 
фатить смысл закона 'Шермана и выдвинуть другие правовые по 
«ения, по сути дела санкционирующие и признающие правомер- 
м образование крупных монополистических объединений.

Своим решением Верховный суд установил исключительно важ  
й прецедент, указав американским монополиям 3 основные уловки, 
юмощью которых они могут избежать опасности быть привлечен 
ми к суду за нарушение закона Шермана.

Во-первых, заявил суд. закон Шермана не может быть применен 
;ахарной компании потому, что он предназначен карать только те 
^единения, которые имеют своей цепью монополизировать торгоз- 
между штатами «чТи с тгостранньгми нациями.Игнорируя деяте.ш- 

:ть сахарной монополии в центом, Верховный суд попреки очевид- 
м фактам заявил, что покупка саха;рной/компанией филадельфий- 
x̂ рафинадных '?а'вадов имеет отношение лишь к тому штату, где 

а была совершена, т е. к Пенсильвании, и не имеет отношения к 
«душтатной торговле. Этот юридический прием, использованный 
рховным судом для освобождения от ответственности одного из 
упнейши.ч в то время монополистических объедин 'ний СШ А. не т-



л яж я в данном случае оригииальным: ссылка на m  что та или иная 
деятельность «е подпадает в сферу осуществ^пения междуштатной 
торговли, а поэтому не может регулироваться федеральным законо
дательством, -- весьма частый довод в судебной практике СШ А

Второй довод суда в решении по делу Американского сахарного 
треста, сущесгоенн9  суживающий сферу пр-именения закона Шерма
на и делающий его практически безвред.ным для американских моно- 
пол-ий. имел еще большее значение в последующей практике приме
нения антитрестовского за1конодате 1̂ ьства. По сути дела, в этом реше 
НИИ Верховный суд открыто зая'вил, что закон Шермана вовсе не 
предназначается для запрещения монополий; конгресс, по утвержде 
нию суда, не пытается этим законом «отстаивать полномочие имегь 
дело прямо с монополией как такоеой»--). Конгресс, объявил суд. 
принимая этот закон, и'мел в виду запрещение монополий исключи
тельно в области торговли и коммерции, «Полномочие регулировать 
торговлю представляет из себя право устанавливать нормы, согласно 
которым должна управляться торговля, и оно пе:^а»исимо от права 
подавлять монопшию.Но оно может быть нalпpalBv■Ielю на подав̂ ле- 
ние монополий всякий раз. когда та подпадает под действие правила, 
которым управляется торговля, или всякий раз. когда сама сделк*;) 
является монопо/шен торговли»**). Согласно толкованию Верхов
ного суда, закон Шермана должен применяться только к тем объеди
нениям капиталистов, которые имеют своей целью монополизировать 
торгов.'1ю, но не производство того или иного товара Тем самым Вер 
ховный суд. по сути дела, открыто установил правовые положения, 
признающие законными монополистические объединения в области 
производства- Закон Шермана в таком виде не мог служить теперь 
сколько - нибудь эффективным средством для борьбы с 'М с;н оп о л и ен  
вообще, а мог использоваться лишь против одной из ее форм - кар
тельной формьи которую монополисты без особого труда могут избе
жать. используя другие всевозможные способы установления с о г л а 
шений

В-третьих, разде.1ив по своему усмотрению все монопоч/ши на 
монополии в области торговли и монополии н области производства. 
Верховный суд своими произвольными критериями открыл неограни
ченные возможности д̂ 1 я новых судебных уверток, с помощью кото
рых могут быть освобождены от ответственности крупные монополи
стические объединения. Верховный суд в своем решении таким обра
зом очертил понятие торговли, что все так называемые «побочные* 
покупки, продажи, перевозки товаров не составляют якобы торговлю 
в том смысле, в каком 'имел ее в виду конгресс, издавая закон Ш ер
мана.

То, что, используя эту расплывчатую,«каучуковую» формулиров
ку о «побочной» торговле товарами, можно открывать простор для 
любой деяте 1̂ ьносги монополистических организаций, доказал в деле 
сахарной компании сам Верховный суд СШ А. Попирая очевидные 
факты, свидетельствующие о том, что сахарная монополия охватыва
ет ^овоей неудержимой жажде к наживе все сферы эканомическо.й

22) См.  Д ж о у н з  Е„ цит. соч., стр. 389.

23) См. Избранные решения Верховного суда, мол ред. Когена, Нью-Йорк 
Лондон, 1937, стр. 189— 190. (на англ. языке).



Таким образом, своими решениями Верховный суд признал, что 
:ятельности и с помощью установления монопольных цен получает 
ьполиительные сворхП'рибы.1и за счет бла1хкостояния американских 
удящихся, Верховный суд поддержал заправил Американской са- 
рно - рафинадной компании «Обвинительное заключение рерно 
•ве!рждает, - заяиил в своем решении суд. -- что продукция этих 
1'водов продается и распределяется среди нескапьких штатов и что 
:е компании были заняты в торговле или ком'мерции с несколькими 
татами и с иностранными «ациями; но это утверж^гение говорит 
!шь о том. что торговля и коммерция обглуживают производство, 
атолняя свои функции» '̂)

Такие решения Верховного суда не только выхолащивали все со- 
;ржа«ие закона Шермана, но и прямо содействовали созданию но- 
JX  монополистических объединений Характерно, что этот очевид- ' 
з1Й факт вынужден безоговорочно признавать целый ряд амерш<ан- 
сих юристов и экономистов Так. например, Джоунс, автор книги 
Троблема трестов в СШ А», пишет: «Решение Верхо&ного суда в де- 
? компании Кнайта очевидно сильно ограничило полномочия феде- 
зльного прав'ительства иметь дело с трестами и монополиями Чти
г о  |решение стимулировало образование трестов в 1897 году, как
хпько промышленные условия сделали их образование учредителя- 
и осуществимым- ...несомненно» -■).

Друти.ми решениями Верховного суда, составившими важную 
гху в .применении за.кона Шермана, еще более обезвредившими его 
ля монополистического капитала СШ А, явились .решения но делу о 
Стандарт ойл компаии» в 1911 гачу и о табачном тресте в 1912 го- 
у 2*). В этих решениях суд окончательно сформулировал и утвеу- 
ил в качестве руководящей доктрины чрезвычайно выгодное д̂ тя 
рупного монополистического капитала правило о «разумности» мо- 
ополии Весьма характерно, что Верховный суд для того- чтобы 
мягчить то неблагоприятное воздействие на общественное мнение 
(ША, которое повлечет за собой уста.новление правила о «разумное- 
и», решился протащить это исюпючитетьно удобное для монополи- 
гических объединений положение в решениях, которые внешне были 
аправлены против двух крупнейших а.мериканских .монопатий 
Стандарт ойл компани» и табачного треста, тогда как для сущест- 
а решений установление этого правила по сутТ? дела не имело ника- 
ого значен'ия-

Правило о разумности еще 6owiee сужает возможность при.мгне- 
ия закона Шермана к .монопатистическим объединениям каниталис- 
ов. Согласно новому толкованию Верховного суда, закон Шермана 
е имел якобы в виду запретить все монополистические объе;1инения. 
говоры, имеющие своей целью ограничить и контролировать торюв- 
1Ю между штатами, а также с иностранными государствами. Зако- 
ом Шермана конгресс стремился предупредить установление только 
аких монополий, которые являются «неразумными», и только их. 
юстановил Верх<»вный суд- можно преследовать по этс>.му закону.

24) Д ж о у н з  Е„ цит. соч., стр. 389 —390.

25) Там же, стр. 390— 391.
26) X  ь ю 3 Г Е., Верховный суд Соединенных Штатоп. Нью-Йорк, 193о, 

гр. 231-237 (на англ. языке). Д ж о у н з  Е., цит. соч. стр. 'IOfi-419.



сущ^твуют «разумные» монопо*1ии. и уже де̂ гом всех американских 
судей, применяющих антитрестовское законодате*7ьство, оставалось 
отнесение того или иного монополистического объединения к катего
рии «разумяых>. Эти решения отирывали большие воз.можности так
же и для административных органов, «оторые имели теперь весьма 
благовидный предлог для того, чтобы отказаться возбуждать пресле
дование против любого «разумного», по их мн^нлю, союза монополи
стов.

Характерно, что эти решения Верховного суда весьма благо
склонно были встречены магната.ми монополистического капитала

Д ж  Пьерпонт Морган зая'вил. например, следующее; «Я рас
сматриваю 'решение, .касающеесся «Стандард ойл> как Bceuei/io удов
летворительное Кро.ме того, я ожидал его...» -w . Яков X. Шифф 
«Я полагаю, что общий эффект решения Верхоаногю суда будет на
иболее благоприятным для корпораций страны .» . Генри Клюз
заявил, что «...можно поэтому считать доказанным, что в будущем в 
глазах права не будет ничего, кроме как хороших трастов»

Бесплодность закона Шермана выявилась окончательно в 1920 
году при рассмотрении Верховным судом дела Стальной корпорации. 
Правительственные орга.ны возбуди^ри иск против Стально1| корпо
рации еще в 1911 году, но они отнюдь не торопились с форсировани
ем этого процесса, напра1В*1енного против одной из са.мых могущест- 
венны.х .монополий СШ А. За годы длительного судебного процесса 
корпорация продолжала усиливаться, ува^тичивать своп прибыли R 
1920 году, когда дело достигло, наконец, пос-адпей и«станцни, Вер 
.ЧОВ1НЫЙ суд послушно встал на стражу интересов всесильны.ч магна
тов стальной лромыш.1е}1ности.

Стальная корпорация, был вынуждеи признать суд. денствите.;ь- 
но достигла шнушительнотч)» размера. По ее а  шсть, поспешно за я 
BHv'i он далее, была не бо̂ -1 Ьше, чем у всех остальных компаний вмес 
те взятых, а поэтому монополия якобы не была установ^тена- Закон 
же, лицемерно продолжал суд. не де-чает сам по себе размер корлора 
ции. как сущ€ствова.нис неиспользоБанноп во^мижжкгти. преступле 
нием. Тем самым Верховный суд сде.1а. '1 невозможным почти всякое 
с1ад^о - нибуць успешное обвинение против крупнейших ,монопатий 
СШ А. обладающих .миллиардными капиталами, дающими им в руки 
могущественную власть над обществом.

Наконец, в решении по делу Стальной корпорации Верховный 
суд ваявил. что невозможпо установить, будет ли содействовать пуб
личным интересам роспуск такой корпорации и, напротив, по мнению 
суда, такой роспуск скорее всего ианесет вред публичным интересам
страны и {расстроит существенным образом .меж.т,ународ№ую торгов лю '̂'1.. ■ ■ t-

Овоим решением Верховный суд по существу передал в рули су
дов определение вопроса о ц е л е с о о б р а з н о с т и  существования 
того или .иного монополистического объединения, и вполне поиятно 
что американские судьи, тесными узами связанные с монополия1ми!

с» .»»™ ..» ,
28) Т..ЧМ же.
29) Там же.
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J раэрешении таки\ дел целиком исхадят из интересов моногюли- 
ческого капитала в целом и интересов крупнейших американских
гюполий в частности 

В  1946 1948 гг. Стальная корпорация СШ А пр1>извела пок>п1-
ряда новых компаний, 1владеютих сталелитейными завода!ми. с 

1ью установления полной монополии в производстве стали на за- 
1 НОМ побережье СШ А. Верховный суд СШ А в 1948 году в р е ^  
i по делу «Соединенные Штаты против Стальной корпорации Ко- 
лбии и д.р » признал необоснованным предъяв^тенное стальным 
шамиам обвинение в нарушении разделов 1 и 2 закона Шермана, 
д заявил, что приобретение заводов с цмью поглощения основнои 
гги п р о л у к ц и 'И  стали, неизбежно влекущее за собой усиление пози- 
й монололий. «отражаеп скорее нормальну|р деловую це̂ ть, чем 
а« нарушение закона» Цитируя это решение Верховного су- 
, к о м и т е т  по делам ю с т и ц и и  палаты представителей признал- что 
■) «я.вляется одной из причин, почемг закон Шермана в том виде, 
к он истолксшан судами, ,не является достаточным для того- чтобы 
еть дело с  проблемой слияний и приобретений» '-Ь 

Разумеется, имеется целый ряд и таких решений судов, в кого- 
X они поддер'жа.™ правительственные иски о роспуске монополи- 
1чеокнх объединений, т е. такие решения, которые формально на- 
авлены против монополий. Эти решения вызывались исключитель- 
тем. что суды вынуждены в определенной степени, как и праои- 

чьство считаться с общественным мнением США. но в общей ли- 
и применении закона Шермана они имели весьма о̂ - 
ниченное адачение Во-первых, «пострадавшими» мо«опо- 
ями, как правило, оказывались сравнительно неэначи- 
1 ьные малоплиятельные объединения капиталистов. Во-вто- 
ьх, та*ие . решения по бо^пьшей части не имели 
олько-нибудь серьезного значения в послед\к>щей практике при- 
!нен»я антитрестовского законодательства, т. е. не выступали в ка- 
стве руководящих п р е ц е д е н т о в  В-третьих, эти решения суда, осо- 
нно в тех случаях, когда дело касалось болое или менее кру1щых 
жополистичсеких объединений, не влекли за co6oii серьезных невы 
дных последствий для руководящего ядра монопатии, а « некото- 
JX случаях прямо с*1 ужили способом усиления его позиции.

В  качестве подтверждения может служить анализ результатов н 
ку1едствий .ряда конкретных судебных деп. решения по которым 
згомально были направлены против отдельных монополистических 
Ь>единений Наибапее яркими iB этом, отношении являются решения, 
которых суды постановйли о роспуске объ('динений, обладающи.\ 
сьма крупным капиталом и затрагива'ющих интересы могуществен- 
IX магнатов монополий, решение о которых с особым удовольстпи- 
I и торжеством говорит американская буржуазная пресса. )д- 
жо в этой прессе не принято обращать особое вни- 
шие на то обстоятепьство, что именно эти конкретные 
шения суда были бессильны (они не оттужили этой 1^ли) сломить 
:>гущество крупнейших американских монЛПолий, Под руководст-

31) Федеральная комиссия Торговли. Отчит о мриобрет^иин.ч и слняния.\ кор. 

раций, Вашингтон, 1955, trrp. 108 (на англ. языке).

32) Там же, стр, 158.



вом Моргана, Хилла и ряда других мультимиллионеров СШ А акцио
неры двух могущественных желеянодорожных компаний, имевших 
конкурирующие и параллельные железнодорожные линии («Грейт 
Норферн» и «Норферн Пацифик»),организовали единое акционерное 
общество. В  результате слияния акционеры же.,1 еэных дорог вместо 
своих до̂ 1€Й в старых компаниях получили по соглашению в опреде 
ленной пропорции а'кции нового акционерного общества. Верховный 
суд СШ А в 1904 г. в соотаетствии с правительстве1нным иском прика
зал распустить новую компанию, как нарушающую закон Шермана, 
и, вместе с тем, предписал ее организаторам разработать плам, на 'Х  - 
новании которого надлежит вернуть акционерам железных дорог до- 
.ш. которые они одержали до слия^гия компаний ‘З) Однако акцио
нерное общество даже за короткий период своего существования .'о- 
служило большую службу Моргану, Хиллу и другим миллионерам, 
позвол'ив им во много раз усил'ить свое влияние в железнодорожных 
компаниях, а ©месте с тем округлить свои «алиталы

Уже на следующий год Верховно.му суду пришлось разбирать 
новый иск. овязанный с роспуском акционерного общества Другой 
могущественный железнодорожный магнат СШ А - Гарриман Оспа
ривал план обмена акций, прелюженный бывшим директоратом ак
ционерной компании, согласно которому обмен на акции железнодо 
рожных ко.мланий был произведен в соответствии с пропорцией до
хода. который приносили эти компании в составе акционерного об
щества. Благодаря этом>’ плану Морган и Хилл, .владевшие боль 
шинством сертификатов акционерного общества, получили бы боль
шинство акций в каждой из железнодорожных компаний, а Гарри- 
м^н, напротив, имел бы в каждой из них меньшинство, тогда как до 
слияния он имел большинство акций в обеих компаниях- Верхов«ы'1 
суд поддержал план обмена акций, предложенный директоратом ак
ционерного общества, оказав тем самым в конкурентной борьбе 
крупнейших капиталистов бесценную помощь могущественной груп
пе Моргана и Хилла

В качестве другого примера, в ikotopom внешне закон Шермана 
был использован против одной из .могущественных монополий СШ А. 
может служить дело, касающееся роспуска «Стандард ойл компани 
оф Нью Джерсн» в 1911 году. Обвинение против этой акционерной 
компании состояло в том, что «Стаоиард ойл» ц 3.3 другие нефтяные 
кампании «были связаны в заговоре с целью ограничить торговлю и 
коммерцию нефтью... н продуктами нефти... и монополизировать ука
занную ком.мерцию» ) . *

Верховный суд в решении по (̂тому делу, неизменно рассматрн- 
вае.мом официальной буржуазной печатью СШ А в качестве крупной 
победы над монопатиями, потребовал роспуска вновь созданного 
нефтяного объединения, а вместе с тем во.звраще1ния акций входящим 
в него вспомогательным корпорациям.

Таким образом, в результате решения суда оргаяизованное 
«Стандарт ойл> акционерное общество было распутцено и распалось 
на 33 «независимые» компаниии, и, казалось бы. монополия была

33) Н о ф  О., цнт.‘ соч. стр. 122— 129.
34) Избранные решения Верховного суда, сгр. стр. 192“ 19ti,
З.̂ )) Н о ф  ()., пит. соч., стр. 14.'i.



[идирована. Однако на самом деле эти «независимые» компании 
режнему контролировались группой Рокфеллера, т- е. акционера- 
которые осуществляли руководство «распущенной» по закону 
адинг «омпани». Это были Джон Д- Рокфеллер, Уильям Рокфел- 
Джон Д- Арчбольд, X. С. Фольгер, А. С- Бедфорд и другие маг- 
I «ефтяной промышленности. В период функциан'и'розания ахци- 
ного общества 11 основных составляющих его компаний догово- 
1сь между собой о том, что каждая из них будет осуществлять 
го определенные операции (или добыча нефти, или ез очистка и 
возка, или продажа ее продуктов) и при этом и определенных, 
го отведенных для нее о&пастях- Решение суда не нарушило это- 
грогого и точного разделения функций между нефтяными компа- 
1 И и отнюдь ,не привело к восстановлению между «}?ми «свобод- 
’ ■конкуренции. Ведущие акционеры «Стандард ойл» по-прежнему 
юлжали контролировать отдельные нефтяные компании, имея 
ому полную аозможность господствовать над про-изводством и 
РОМ нефти в стране, получая баснословные прибыли посредством 
1ержания монопольных цен.
«е 4 года спустя после решения Верховного суда о роспуске орга- 
©анного в 1915 году акционерного общества «Стандард ойл» фе- 
1льная комиссия торговли сообщала в своем отчете, что причн- 
сохранения нефтяной .монополии я'вляется общность интересов 
,и компаний, основанная на общем держании акций- Согласно 
ly отчету комиссии, список акционеров тех компаний, которые 
ИЛ1И в «Стаадард ойл» на 1915 год, девает несомненным тот 
г, что хотя в результате 'роспуска 1911 года и имели место неко- 
le незначительные изменения в составе акционеров, однако боль- 
ство акций подавляющего числа компаний, как и прежде, про- 
<ает оставаться в руках той же самой незначительной группки 
гяных капиталистов- ■< )
По делу 'МЯСНЫХ ко.мпаний было установлено, что 4 крупнейших 

1 ании мясопромышленников организовали пул, договорившись 
ыступать друг против друга на ры'иках ародажи скота, повышать 
)временно цены на скот, соста^влять черные списки лиц. противо- 
ггвующих их политике и т- д. В  1905 году Верховный суд СШ А  
1ержал решение окружного суда, где объямялся незаконным 
|й ряд способов, -применявшихся мясными компаниями в борьбе 
воими немонополизированными противниками. Однз'ко суд не из- 
в своем решении приказа о роспуске Национальной мясной ком- 

1 и. Руководители мясных фирм открыто игнорирозали постанов- 
1 6  суда, ссылаясь при этом на то, что возбуждение уголовного 
следования против них невоз.можно, так как они сами сообщили 
»ит€льственным органам те сведения, которые могут составить 
Щ  возможного выдвигаемого против них уголовного 
гнеяия 3').
Но хотя правительство вслед за этим возбудило гражданский 
против отдельных мясопромышленников, суды призна-ти его не-

)6) Д  ж  о у н 3 Е., цит. соч., стр. 449 

17) См. Н о ф О., цит. соч .. стр. 135— 136.



обоснованным. И только под давлением общественного мнения кор 
порации. составлявшие Национальную мясную компанию, предпочли 
пойти на добровольный, по сути дела фиктивный и выгодный для се
бя. роспуск этой компании. Однако, как было установлено в 1917 го
ду федеральной торговой комиссией, корпорации, на которые jiacna- 
далась Национальная мясная компания,— AgMyp, Свлфт, Кадехи. 
Моррис, Вильсон со своими дочерними и примыкающими к  «им ком
паниями,—продолжали осуществлять монопольный контроль над 
американской мясной промышленностью ’®).

В последующие -годы правительство возбуждало против мяопых 
компаний бесчисленное множество других «антитрестовских» исков, 
однако это так и не пошатнуло позиций мясных монополий- «Боль
шая четверка» мясной промышленности — Армур, Свифт, Вильсон и 
Кадехи — держит в своих руках 69,9 % всех активов мясной про
мышленности и осуществляет в настоящее время переработку 41,3 
мясных продуктов в СШ А 5̂),

О нежелании правящего класса добиваться фактического рос
пуска монополистических объединений ярко свидетельсПвуют по 
следствия решения суда по де̂ чу А.мериканской табачной компании р 
1912 году Это решение обычно изображается многими юристами, 
экономистами и буржуазными политическими деятелями СШ А как 
крупный успех антитрестовской политики. Так. например, президент 
Тафт зая1влял: «Я осмелюсь сказать, что. в истории американского 
права суд не выносил с этой целью 6aiee эффективного 'постановле
ния, чем то. которое было вынесено против Табачного треста. »<»).

Вер.ховный суд в своем решении действительно потребовал рос
пуска Табачного треста на 14 отдельных комланий. Двое главных 
акционеров треста, которые контролировали ранее 56 % всех акций, 
теперь, согласно решению суда, должны были (иметь в компаниях — 
правопреемниках 35 % общего числа акций. Однако этого количесг 
ва акций бы^ю впаане достаточно для того, чт^ ы  контролировать 
табачную промышленность И хотя эти акционеры не имели теперь 
большинства акций, но. по справед-тивому замечанию буржуазных 
экономистов Сигер и Гулик, «группа эта. действуя совместно, могла 
по-(прежа1ему занимать господствующее положение и компании 
п'равопреемников, пока разбросанные по местам акционеры, состав
ляющие большинство, не проявили бы «духа сотрудничества», что 
пре^ютавлялось весьма маловероятным <')•

Иными словами, заправилы Табачного треста сохранили за со
бой контрольный пакет акций, который давал rm возможность дер
жать в своих руках подавляющую часть продукции, выпускаемой 
табачной промышленностью- В 1926 году, например, 3 крупнейшие 
табачные компании: «Рейншьдс», Американская табачная компания, 
компания «Лиггет и Майерс», производили вместе 90 % всех про
данных ,в СШ А папирос. Продукция лишь одной Американской та
бачной кампании составляла одну треть всей продукции папирос и

38) См. л  е й д е р Г., Концентрация калитала в американской промышлен
ности, М., 1934, стр. 160,

39) См. Монополии сегодня, М., 1951, стр 153,
40) Д  ж  о у н 3 Е., цит, соч., стр. 461.

I  41) См. Л  е а д е р Г., цит. соч., стр. 153.



ительного табака, а также одну четвертую продукции жеватель-
0 табака ‘ -)
В 1940 году правительство 6hv10 вынуждено вновь возбудить су- 

ный процесс против «большой тройки» табачной промышленно-
• После 6 лет затяжек и проволочек Верховный суд признал, что 
[пании «вступили в заговор с целью установить монополию». В 
ультате вынесенного в 1946 году приговора табачные компании 
латили штраф в 'размере 255 тыс. долларов, который был ничгож- 
мал в сравнении с полученной компанией за этот год чистой при- 
1ью в 76.3 .млн. долларов и 107,3 млн. долларов спустя 2 года- Pe
ine Верховного суда 1946 года опять не подорвало монопольного 
южения «большой тройки»- В 1947 году она владела 77,6% всех 
ивоз сигаретной промышленности и контролировала около грех 
вертых выпуска сигарет в стране. '•")

★ ★
*

Закон Шермана хотя и яв^пяется до сих пор основным 
[титрестовским» актом в США. но в то же время не является 
иственным- Под давлением все возрастающего рабочего движе- 
I, в результате недовольства известных кругов мелкой и даже 
дней буржуазии. господствуюш.ий класс США вынужден был 
.мя от времени для умиротворения общественного мнения прозо- 
ъ через конгресс отдельные акты, дополняющие закон Шер.мана и 
1званные якобы <еположить конец» .монополиям. При этом правя- 
н класс продолжал 'иридерживаться своей обычной тактики — 
оны принимались в таком расплывчатом и неопределенном виде. 
, как и закон Шермана, не могли принести монополиям серьез-
1 'Неприятностей у служили лишь ширмой, скрывающей их дея- 
ьность и их злоупотребления.
История применения отдельных «антитрестовских» законов 

IA гозсрит о  том, что эти законы не предназначаются для дейст- 
ельного запрещения .монополий и борьбы с могущественными 
сками. трестами, корпорация1Ми, финансовыми магнатами США- 
сонодательсгво, направленное официально против монополий, а 
;же «антитрестовская» деятельность правительства и судов США 
:ят показной характер и предназначаются не для ущемления ин- 
есов монополий, а для усыпления общественного мнения, для об- 
ia трудящихся США. «Антитрестовское» законодательство не 
[ько не ..может воспрепятствовать установлению монополий, но на- 
>рот. легализирует, санкционирует определенные формы и метод.ы 
деятельности. Тем самым оно служит прикрытием всевластия, 
подства монополий во всех сферах общественной жизни США-

42) См. Л  е й д е р Г., цит. соч., стр. 154.

43) См. Монополии сегодня, М., 1951, стр. 100— 101.
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О . А. Ж И Д К О В

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА ИНСТИТУТА 

СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПОДРЫВА 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

Решения XXI съезда КПСС, олреде.дившие главные задачи пе 
риода развернутого строите»1ьства коммунистического общества, оз 
наменовали вступление нашей страны в решающий этап соревноза- 
ния с капиталистическим миром. «Экономика. — указывал на XX! 
съеаде партии Н С. Хрущев, — главное поле, на «отором разверты 
вается мирное соревнование с к а п и т а л и з ' м о м . М и р н о е  сорев
нование не означает примирения социалистической и буржуазной 
идеологии; между ними идет .напряженная борьба, :кагорал кончится 
пшшым торжеством идей марксизма - ленинизма В связи с этим 
важную задачу советской юридической науки составляет разоблаче 
ние буржуазных патетических и правовых теорий, разоблачение 
классового характера современных империалистических государств 
н частности, лицемерной и урезанной американской «демократли».

В настоящей статье мы не имеем возможности останавливаться 
на общем вопросе о кризисе буржуазной демократии в СШ А и рас
смотрим адну из характерных форм нарушения демократии в США 

иопользование судебного контршя для подрыва важнейших кои 
ституционных прав и свобод американского народа, записанных в 
Билле о правах. _ , ,

Судебный контроль, являющийся одним из важнейших институ
тов 1Ч)сударственной системы ОША.оформился еще в начале X IX  ве
ка в порядке судебных прецедентов, но свое наиболее полное развн- 
гие Получил в конце XIX и начале XX в-, т. е. в период перерастания

пг-М  ^  ® о  контрольных цифрах развития народного хозяйства
С С С Р  аа 1959— 1965 годы, Госполитиздат, М., 1959, с. 60.



:оноп<х1истического капитализма в империализм, в эпоху кризи- 
5уржуазной законности и демократии Судебный контроль, т. е 
збная проверка конституционности законов, выражается в США. 
юр'вых. в проверке законов, принил1аемых как конгрессом, так и 
знодательны,ми органами в штатах; он распространяется также 
>рдонансы городов, решения исполнительной власти. Когда речь 
г о  судебной проверке законов, то дело касается не тааько зако- 
ательных, но и правовых актов вообШ|е. закона в широком смысле 
5а. закона — как нормы права вообще. Как уже указывалось в 
пгской юридической литературе, решения судов США. объяв 

щне иадействительным тот или иной правовый акт, формально не 
жяют его,но фактически, в силу существования в ОША принципа 
оного прецедента, обращают его в бездействующий. Это обстоя- 
ство открывает перед американскими судами огромные возмож- 
и в деле аннулирования тех правовых актов, которые являются 
становятся со временем нежелательными для господствующрго 
;са.

Во-вторых, судебная проверка конституционности законов н.ме- 
зльшое даачение для господствующего класса потому, что суды 
т не только аннулировать законы, но и поддерживать (придавая 
'Конституционную» окраску) те правовые акты, ксггорые наруша- 
ажнейшие положения 'конституции США
В-третьих, суды ОША в процессе проверки конституционност!-; 
нов не TaibKO решают вопрос о признании или непризнании за- 
. недействительным, но в ходе применения правовых актов даюг 
вое «констигуционное» толкование- Б зависимости от необходи- 
и в каждом конкретном случае суды либо явно сужают, либо, 
орот. расширяют рамки применения того или иного законода 
10Г0 а'кта, так что они выходят за пределы того, что предусмат 
лось органом, его издавшим, а негредко за пределы самой 
ппуции. Нередко своими произвапьны.ми толкованиями суды 
1ют новые правовые нормы, которые подменяют или дополняют 
зторые содержатся « самом законодательном акте Тем самым 
tryr судебной проверки конституционности законов является ис 
лм прикрытием и оправданием правотворчества американских 

их открытого вмешательства в правотворческий процесс, 
■ааконец. в-четвертых (и это обстоятельство имеет |особенно с^ 
венное значение), в процессе истолкования и «проверки» консти 
)нности законов суды могут извращать содержание не только 
годательства. но также и самой конституции ОША. Когда суды 
свое толкование тому или иному правовому акту, они при этом 
но ссылаются на раз-тичные KOHCTHT\TtHOHHbie положения, они 
<сЫ'вают им тот омысл, который соответствует интереса.м гос- 
вующего класса. Толкования конституции в судах выражают 
хвдании разного рода «конституционных» доктрин, которые не- 
» фактически извращают содержание конституции, подменяют 
жнейшие положения другими, в большей степени отвечающими

См„ напр., В. К. Д  я б л о, Судебная охрана крчстигуции н буржуазных 
рствах « 8 СССР , М., 1928, стр 47



тем требованил'М, которые предъявляет им <в связи с изме.нившимися 
общественными условиями правящий класс. Таким образом консти
туция США представляет собой лишь формул содержание которой 
заполняется теми или иными «конституционными» доктринами-

Формальный характер буржуазных 'конституций заключается 
прежде всего s том, что внешне демократические формы и положе
ния могут быть заполнены различным классовым и политическим 
содержанием Формально — свобода печати, но фактически псе 
средства печати — издательства, типографии, газеты, журналы, за
пасы бумаги — все это находится 'в руках монополий. Фо1рмально— 
провозглашается свобода слова и собраний, но вместе с тем соответ 
ствуюшие положения конституции, написанные в буржуазно - демо
кратическом духе, могут подменяться и на практике подменяются 
«конституционными» доктринами, выхолащивающими всякие следы 
демокра-^и?ма- Расхождения между формой и содержанием коястп- 
т '̂ции США вынуждены признавать отдельные американские юрис
ты. Так, например, профессор права в йельском университете 
Фред Роделл пишет: «Законы — это слова, ничего больше. Законы 
не пишут, не реализуют, не толкуют сами себя. Даже конституции 
представляют собой лишь слова, которые, правда, люди облекли 
плотью и кровью и которым они дали определенное значение; но за
тем плоть и кровь остались без употребления, а их реальное значение 

устанавливается ■ » ■')■
Констит>ция США относится к числу так называемых жестких 

конс-^итуцпн- Ее нелодв1;жнссть дает зояможность американской бур
жуазии внушать трудящимся массам СШ А мысль о незыблемости, 
вечности существук>щето обшественпого и государственного строя. 
Вместе с тем. суды, тоткующие конституцию, могут фактически ме
нять. подменять важнейшие конституционные положения при полном 
сохранении старых конс-^итуционных формулировок. Благодаря это
му «проверка» констит>’щионности законов в судах приобрела значе
ние одной из главных форм приспособления устаревших конституци
онных законов к новым, специфическим для империализма условиям 
господства буржуазии.

Официальная американская юридическая наука пытается ут
верждать. что суды, толкующие 'конституцию. руководств>тотся ис
ключительно конституционными принцилами. что «конституционные» 
доктрины. из,пагаемые в решениях судов, выводятся из самой консти- 
т}'ции. Поэтому бг>-ч-шннство буржуазных юристов в СШ А рассмат
ривает решения судов, содержащие «конституциоиные» доктрины, 
как выражение 'раг^вития некоего абстрактного конституционного 
права, происходящего само по себе- Нередко американские юристы и 
государствоведы в качгс^'ве «носетелей» «конституционной мудро
сти» объявляют судей, которые якобы независимы, безответственны- 
подчиняются только КОНСТИТУЦИИ-

Эти утверждения представляют собой затушевывание 1Классо»вой 
слтанос’-и т;чгтц-̂ г-я rvTp6”oro тс\дкования конституции, идеализацию 
американской буржуазной демократии, выхолащиваемой в период

3) Ф  р е д Р о д е л л ,  Девять человек, Нью-Йорк, 1955, стр. 6 (на англ. 

языке).



>риализма благодаря антиконституционным, прюизвольным дей- 
ям органов американского государства, прикрываемым разного 
I «констигуционны'ми» доктринами. Фактическое содержание тех 
иных конституционных положений, действительность тех или 
с конституционных формулировок определяется не абстрактными 
[щгпами, не отвлеченным развитием «конституционной мысли», 
;альным соотношением, расстановкой классовых и политических 
в ОШ А в тот или иной исторический период.
Лериоды, знаменующиеся усилением реакционных си-1, реакцион- 
тенденций в СШ А, неизменно характеризуются усилением про 

»ла и беззакония в деяте,1ьностн прежде всего административных 
шов США — департаментов, президентских комитетов, полиции.
* и т. д.. законодательных— конгресса и легислатур штатов, а 
ке судов- В этих случаях государственные органы в своей по 
.невной деятельности все чаще начинают пренебрегать нормами 
)инципами буржуазной демократии, открыто нарушать важней 

конституционные положения. В такой обстановке важную роль 
1ют «конституционные» доктрины, которые «подгоняют» консти- 
!Ю ‘КО всем этим антикоттституцконным действиям государствен- 
органов США.

В тех же сл>"чаях. когда гемокр;! гическим силам  США удается 
■авлять отступать реакцию, когда происходит улучшение полити 
:ого «климата» в стране, что влечет за собой «отбой» в деятель 
•и тех или иных органов американского буржуазного посударст 
суды под давлением трудящихся масс вынуждены отказываться 
екоторых старых, скомпрометировавших себя, открыто реакцион- 
доктрин и создавать 'взамен их новые, более гибкие и более за- 

1 'И р о в а н н ы е  формы нарушения конституции США Институт су 
юго толкования констгггуции -- чуткий политический барометр- 
лвающийся на различные изменения в области в.нутренней и 
пней политики США изменениями в системе «констит)'ционны\ 
[р1Ин»-Ярким подтверждением этого являются судебные доктрины, 
равлеиные на извращение Билля о  правах свидетельствующие 
гге с тем об общей тенденции, повороте к реакции, свойственной 
1се монополистического капитализма

■к
Действующая в настоящее время .конституция США в том виде. 

IKOM она была принята конституционным конвентом 1787 г-, не 
гржала специального разде,ла или статей, в которых бы провоз- 
шались демократические права американских граждан. (Единст- 
ное исключение в этом отношении представляла ст- 1. конститу 

. запретившая отменять, за исключением особых случаев, права. 

1ставленные актом о личной свободе, издавать Билли об опале 

1-коны. имеющие обратную силу). Консервативное большинство 

вента отклонило в ходе своей работы предложение о разработке 

1ЛЯ о правах, включенного уже б конституции отдельных штатов,



провозглашающего буржуазно - демократические права граждан 
США-

Однако авторы конституции в процессе ее ратификации в от
дельных штатах столкнулись с 'мош/ным демократическим движени
ем. требующим включения в конституцию СШ А положений, содержа
щих гарантии демократических прав и неприкосновенности личности 
американских граждан. Под давлением народных масс отдельные 
штаты потребовали принятия Билля о правах в качестве обязатель
ного условия, при котором возможна ратификация самой конститу
ции. В конечном итоге был состз'влен Билль о правах, провозгласив
ший ряд буржуазно - демократических прав и свобод американских

Зэаждан. который был ратифицирован штатами в декабре 1791 г- и 
ыл включен .в конституцию СШ А в качестве ее первых 10 поправок.

Таким образом, принятие Билля о правах явилось результатом 
борьбы прежде всего широких народных масс СШ А за завоевание 
основных демократических прав. С поддержкой демократических 
требований народа выступали в эту пору также представители демо
кратических и либерально настроенных кругов американской буржу
азии- Оформляя эти требования в правовой документ — в Билль о 
правах, — представители а|Мери«анской буржуазии ограничили рам
ки этих требований, влили в них буржуазное содержание, придав та
ким образом Биллю о правах буржуазно - демократический харак
тер- Принятие Билля о правах соответствовало тому периоду в исто
рии американского государства, когда американская буржуазия, в 
основном в си.ту недостаточной оформленности и незрелости рабоче
го класса при отсутствии у него специальных политических и про
фессиональных организаций, вполне еще могла обеспечить свое 
господство с помощью буржуазной демократии — гибкой политиче
ской формы, допускающей использование демократических институт 
тов в тех пределах, которые обеспечивают незыблемость буржуазной 
собственности и буржуазной эксплуатации.

В  эпоху монополистического империализма, когда обостряются 
до крайности все противоречия капиталистической системы- а неиз
меримо выросшая политическая активность рабочего класса состав
ляет смертельную угрозу всему буржуазному обществу в целом, бур
жуазия уже не .может сохранять свое господство в рамках бурж>'аз- 
ной демократии. В  период империализма и особенно в период обще
го кризиса капитализма американская буржуазия, .напуганная рос
том революционного рабочего движения, быстрым росто.м числа чле
нов профсоюзов, образованием Коммунистической партии — 'Передо
вого отряда рабочего кла-гса СШ А —'Все чаще начинает отбрасывать 
в сторону важнейшие конституционные « демократические принци- 
лы. прибегая в повседневной деятельности судов, полиции, админи
страции, а также законодательных органов, к лроизволу. беззаконию 
и террору-

Стремясь задушить, подавить рабочее революционное движение, 
полиция и Ф БР , расс^педовательокие комитеты конгресса и другие ор
ганы американского государ'ства в тех случаях,когда дело идет о рас
праве с коммунистами, левыми профсоюзами или другими прогрес
сивными и демократическими организациями, пренебрегают важней-



МИ положениями Билля о правах, превращая их в бумажк>'. В. И 
НИН писал в 1916 году: «Политической «адст^й^кой над иовой 
шомикой, над монополистическим капитализмом (империализм 
ь монополистический капиталиэм) является поворот от демокра- 
[ к политической реакции. Свободной конкуренции соответствует 
юкратия- Монополии соответствует политическая реакция» *).

Эти ленинские слова с бааьшой точ!Ностью характеризуют те об- 
е процессы и законамерности. которые 'происходят в СШ А в пери- 
ИА1пвриализма. В  тех отучаях. когда те или иные демократические 
южения конституции СШ А. в том числе « Билля о правах, связы 
Ут руки реакционным кругам правящего класса, они игнорируют 
пренебрегаются, отбрасы1ваются в сторону, если только этому не 
иает организованное сопротигвление всех прогрессианых и демо 
1тических сил СШ А

Нарушеиия Бил.1 я о правах, ставшие обычным явлением в пери 
общего кризиса капитализма, представляют собой грубые наруше- 
I конституц'иоиной законности, о которой так любят говорить и пи- 
ь америйанокие буржуазные юристы Чем больше в С Ш А попира 
:я элементарные демократические права трудящихся, тем актив 
официальн'ая юридическая наука и буржуазная демократия твер 

' о святости «американской демократии» и «конституционных» 
1 НЦИ1П0 В. Немалую роль s подрыве Билля о правах, сопровожда 
>м обманом америкааккого народа, играет инстигут судебного тол- 
ания конституции. Цешый ряд судебных решений, в частности 
1ений Верховного суда, «обосновывает» многочисленные наруше 
Билля о правах, придав этим нарушениям лицемерную форму 

ституционйых доктрин.
Одной из важией-ших доктрин, составляющих в период империа 

ма основу конституцион«ой системы США. является созданное ft 
iiecce судебного таткования коистит>'ЦНН прави*то о том, что 
1ль о оравах якобы не 'регулирует гражданские (иначе -- демо 
тические права американских граждан), а оставляет этот вопрос 
|Га4отрение отдельных штатов ). Иными словами. Верховный суд 
[А признал, что Билль о правах «е провозг-ташает гражданских 
в американцев и что вопрос о двмоиратичеоких правах представ- 
г собой исключительно внутреннее дело отде̂ 1 ьиых штатов- Сле- 
ательно, защита гражданских прав может вытекать лишь из 
ждансттва американца в том или ином штате, а не из его прав как 
жданина Соединенных Штатов. Используя федеральное строение 
рика1нского государства,заявив с помощью юридического крючко- 
JCTsa. что Билль о правах не провозглашает демократических 
в американских граждан, суды своей «монспггуционной доктри- 
» сняли с федеральных органов ответственность по охране и за- 
«  этих 1фав, закрепленных в первых десяти поправках к констя 
т  СШ А

4) в. и. Л е н и н, Соч., т. 23, стр. 31,

5) См. Руководящие конституционные решения, под ред Р . Кашмена, Нью-
i, 194Б, стр. 40— 49 (на англ. явист).



Логически ид этой «.конституционной» доктрины была выведена 
другая, согласно которой Билль о правах не мгжет 1служить консти 
гуционным основанием для защиты - э̂лементарных пра« амери'Канцей. 
если нарушения таких буржуазно - демократических прай и свобод, 
как свобода слова, печати, собраний и т- л., спедуютсо стороны влас
тей штатов, поско-чьку народ иггатов. якобы, сам дшжен решать во
прос о гражданских правах в своих конституциях.'Bo^iee того, любая 
попытка со стороны кон1'ресса принять закон, направленный на охра
ну и регулирование гражданских праз- может быть объяв^тена некон 
ституционной, как «езаконное вмешательство во ннутренние дела 
штатов. Так. например. Верховным судом СШ А был аннулирован 
ряд важнейших положений акта конгресса' «О гражданских правал 
1875 года», которые были направлены на за^циту прав >негров и т.д . ’)

Суды СШ А, отказавшись видеть в Билле о правах перечень граж
данских. демократических прав американских праждан. в порядке су
дебной практики сами определи.™, что же, по их мнению, составляет 
содержание прав американца как граждя'нияа 01ЛА. Эти конститу
ционные доктрины до миниму.ма сузили круг пра® американских 
граждан, исключив из их числа фактически not' основные буржуаз
но - де.мократические права и свободы (свободу слова, собраний, га
рантии неприкосновенности .личности), которые форма.тьно цровоз- 
|-лашают'и признают за своими гражданами конституции в делом 
ряде других 'капиталистичесйих т’осударсгв ('Италия, Франция вт т.д.). 
В ЧИС.Д0  же прав и привилегий гражда1НИ}1а СШ А суды включили 
n'paiBo свободного переезда из штата в штат, право подавать петиции 
конгрессу о BoocrairfoBneiHiH' справедливо<-ти. npajBO избирать долж 
ностных лиц федерации, право информировать власти C1IJA о нару 
шении их законов, право осу1иествлятъ торговлю междл штатами и 
ряд iipyrnx тому гюдобных, оравните1 ьно несущественных прав ’ ).

Вычеркнув своими решениями гражданские права из конститу
ции СШ А. суды сконструировали конституциоиную доктрину о том. 
что Билль о правах соде1)жит перечень w  гражданских прав, а так 
называемых гражданских свобод, которые охранякугся от нарушений 
со стороны одних лишь федеральных органов, Американокие суды 
своими толкованиями придали Биллю о правах как бы отрицающи!! 
характер: он якобы не провозглашает гражданские прав но препят
ствует их нарушению со стороны федерации, что и состагчляет о аме 
риканском конституционном праве понятие «гражданской свободы».

В связи с таким толкованием судов, до предела сузившим сферу 
действия Билля о лрааах, родилась на свет еще одна важнейшая кон 
ституциоиная доктрина—^доктрина о так называемых «государствен
ных действия^»- В соответствии с этой доктриной. Билль о правах, 
как и любое другое положение конституцией GLLIA. ие может служить 
основанием для защиты гражданских прав американцев в тех случа
ях, если нарушения их возникают в результате деятельности t*e госу-

6 ) См. С в, и III е р К. Ь , Американское конституционнее pa.iPHtHi!, Босгон. 
1954, стр. 344 345 (на англ. языке)

7) См. Конституция Соединенных Штатов Америки, АналИа и интерпрета
ция, Вашингтон, 1953,-стр. 067 (на анг.г дзчке).



рстаенных органов, а как следствие действий «частных лиц»®), 
к. например, нападение группы расистов на беззашлтного негра, 
падение фа'шистских молодчиков на рабочую организацию или ми- 
ir. проводимый демократическими силами, не составляют, соглас- 
доктрине о «государственных действиях», нарушения Билля о 

авах и конституции СШ А. Таково лицемерие американской «демо- 
атии».

Но созданием вышеупомянутых доктрин не ограничивается аро- 
:с судебного выхолащивания демократического содержания Билля 
ipaeax В период империа^тизма в СШ А огромное значение ггриоб- 
fia конституционная доктрина, согласно шторой гражданские сво- 
цы американцев, перечисленные ,в Билле о правах, не являются 
голютным>и. безусловными и безоговорочными Между тем извеет 
что сам текст конституции не содержит «а этот счет никаких ого- 

эок и ограничений. Вопреки этому, в решении Верховного суда 
LIA (1897 г.), где была сформулирована эта «подп,рав 1̂ яющая» 
иституцню доктрина, утверждалось следующее: « первые десять 
правок к конституции, общеиз.вестные как Билль о правах, имели 
/иду не изложить ;какие-либо новые принципы управления, но прос 
воплотить определенные гарантии, которые мы унаследовали от 
ших английских предков и которые с незапа.мятных 'времен быда 
двержены хорошо известным исключениям, возникающим из насто- 
ельных потребностей дела. При инкорпорировании этих прицкпов 
юнституционное право ие было намерения пренебречь исключения- 
. которые продолжают признаваться, Kian ес.™ бы они были фор- 
льно выражены» .)

Таким образом, ссылаясь на своих английских предков, на яко- 
«хорюшо известные исключения», произвольно перенося их в кон- 
1туцию СШ А. американские суды созда.1 и исключительно удобную 
я господствующего класса доктрину о том. что положения Билля о 
авах могут подвергаться ограничениям, причем таким, которые 
дут установ-1 ены и признаны сам^ими же американскими судами, 
новное удобство этой доктрины для монополистической буржуа 
1 состоит не только в том. что она фактически признала возмож- 
м урезывать стеснительные для правящего класса положения Бил-
0  правах, но и в том, что она не связала ему руки возможными 
еделами такого ограничения, ибо этот вопрос целиком передавал- 
«а усмотрение последующей судебной практике. Перед реакцион- 
1МИ «ругами правящего класса открылись возможности «узаконен 
по», «конституционного» ограничения важнейших положений Бил-
о правах. Сама практика истолкования в судах СШ А отдельных 

1тей Билля о правах подтверждает это положение.
Мы лишены возможности рассмотреть все судебные доктрины, 

!занные с истаткованием всех десяти поправок к конституции; 
ратце остановимся на некоторых из них. в частности, на тех. кою

8) См. Л о  у г а н Р., Негр в американской жизни и мысли, Нью-Йорк, 19,54, 
. 106 (на англ. языке).

9) Цит. по книге: «Конституция Соединенных Штатов Америки. Анализ н 
ерп-ретация», ст|). 770,



рыми выхоЛ'агциваются вытекающие т  первой поправки такие важ- 
иейшие права, как свобода слова, печати, собраний.

Hajn6a'iee характерными в .s»tom отношении Я'В.;1яюкя доктрины о 
«явной и наличной опасности», «об опасной тенденции*-, «озн'и'кшие 
ка« реакция правящих кругов СШ А на подъем 'раб )̂чепо, революц»*- 
онного движения в GU.IA, вызванного Великой Октябрьской социа 
листической ре1Ю1'1Юцней Революционизируюпшй пример льро-петари- 
ата Росси'н в условиях последовавшего за 1й мировой войной ухуд
шения экономического паюжения трудящихся дал ткычок широком» 
распространению в ОШ А социалистических, антиимпериалистиче
ских идей и привел к неви.Т)анному до тех пор р<к-ту рабочего стачеч
ного и |)ево1 1 юционнопо движения, к образованию Коммунистической 
партии СШ А - лередового отряда америка«нского рабочего классе. 
Именно в этот момент (конец 10-х - 20-е голы XX века), когда напу
ганная монополистическая буржуазия СШ А организовала тю 3ceii 
стране ралнузданную кампанию «npaaiH красных». Ш'Итзо«ое пресле
дование рабочих, рево»1 юцион1 1ых организаций .и их руководителей 
что сопровождалось со стороны государственных органов CUJA гру 
бым нарушением конституционных прав американских граждан. 
именно в этот момент судами СШ А бы.ии созданы доктр'ИИы о «явно|'1 
и наличной опасжхти». «об опасной тенденции». Они были созданы 
.ОЛЯ «оправдания» ставших обычными нарушений свободы слова, ле 
чати. собраний ал1ери1канцев. для «обоснования» судебных пригово
ров тем американцам- чей образ мысли каза.тся опасным д,1 я пра 
йящего кл'асса-

Согласно доктрине о «наной и наличшой опасности». Л)сударст- 
вен'ные органы могут «законно» карать американских граждан, пос 
пользовавшихся своими конституционными npaBaN™, предусмотрен
ными в первой поправке. « тех случаях, если существует «явная и на
личная опасность» того, что их высказывания или печатные произве
дения «вызовут существенные пороки, которые конгресс имеет право 
предотвращать "ч.

Таким обра;юм, в соответствии с этой докт1рнной, для того, чтобы 
яаключить в тюрьму- америкаица. вовсе не обязательно, чтобы его 
деятельность, основанная на первой поправке к (конституции, нару- 
цгала закон, а достаточно лишь приэнаним «явной и наличной опас 
ности» того, что такое нарушение может последовать в будущем. 
Расплывчатые, смутные критерии этой доктрины оказались исключи
тельно удобными для правящего класса, для «обоснования» произво
ла и внеконституционных расправ, поскольку раз-решение вопроса о 
существовании «явной и налиодой опасности» в том или ином де«к 
было целиком и пачносгью отдано на усмотрение все тех же амери
канских судов. Эта и ряд аадалогичных ей доктрин в конце 10*х и в 
20-х годах послужила «основанием» д̂ тя судебной расправы с вид
ным деятелем американского рабочего движения Евг. Д ^сом , одним 
из организаторов Коммунистич1еской партии СШ А Чарльзом Гутен
бергом и рядом других участников коммунистического и социалисти
ческого движения в США-

10) Цит, но книге: М е й с о  н .4. и Ь и н и X., Америкйнскск; Kohc’furyuu- 
омное право, Нью-Йорк, 19.54, стр, 571 (на англ. языке).



Еще более грубое нарушение конституции СШ А представляла 
ой доктрина «об опасной тендендии». сформулированная Верхов- 
А судом в одном из своих решений в 1920 году. Согласно этой 
трине для приостановки и отрицания консгитуционных прав, со- 
жатихся в первой поправке, не требуется установления «явной 
аличной опасности», а достаточно лишь признания судами «опас- 
тенденции» щ тех и.1 и иных печатных произведениях и.ти устных 

туплениях америка.ноких граждан. Если доктр'ина «явной и налич- 
опасности» в ее строго.м при.менении могла еще д ать  какие-то га- 

гии обвиняемым, поскольк\ на.чичие такой опасности требовалось 
азывать. ш доктрина «об опасной тенденции» по суще<.-т.ву оспо- 
Wajta i-ocyAaipcTBeKHHe органы от  всяких доказататьств. посколь- 
три же^тании «опасную тенденцию» суды могли «обнаружить^ в 
ioM неугодном правите^чьству устном или печатном выступлении- 
доктрина служила лишь ц качсччве «фигойогх) листа» ;у 1я при- 

тия открытых судебных расправ с демократически настроен- 
1И американцами.
В конце 30-х, начале 40-х годов XX века под дав-тением уснлив- 

;сй в С Ш А демократических, антифашистских тенденций Верхов 
суд СШ А был вЫ1нужден отказаться от доктрины «опасной тен- 

11ИИ» и дать более узкое го-таование «каучуковил» доктрине о «яв- 
и наличноГг опасности». Так, например, н период второй миро- 

войны и условиях народной борьбы с фашизмом, когда правящий 
х: чувствовал необходимоегь сохранения по крайней мере види- 
ги гражданских cbo6ovi, Верхов'ный сущ США Г>ы.1 вынужден от- 
п ь рят, приговоров против коМ|Мунистов и пригнать, что пропа- 
La маркоистских взгляцои не представляет собой «яв}1ой и налич- 
оатаоности» для правительства СШ А и что Компартию СШ А  
.зя рассматривать как «подрывную» организацию” ).
После окончания второй мировой войны, кш'да реакционные кр> - 
онополистического катита.1а СШ А орга-низовали HoiBoe паступле- 
на демократические права и свободы амориканоких трудящихся, 
)ааляя свой основной удар против левых, прогрессивных сил 
\ с Компаргией во главе, доктрина о «яв 1юн и наличной опасно- 
вновь была использована дтя «обос'нования» грубых нарушений 

лл о правах.
В  судебном процессе П лидеров Коммунистической партии США 
де других аналогичных процессов, организован ныл над ко.ммуни- 
[И, суды, опираясь на эту доктрину, пытались подвести K o m m v  
ическую партию СШ А под понятие «подрывной» организации, 
'ра.зить ее как партто- .пропагандирующую якобы насильстр.ен- 
меох>ды свержения правительства- и тем самы.м расправиться с 
рганизатора'ми и рядовыми членами по антиконституционному 
ну Смита- В решении ino делу 11 руководителей Компартии СШ А  
:овный суд С Ш А  приз'нал, что де:Я1'ельность Компартии сама по 
не представляет попытку насильственного свержения прави- 
:тва, но что саг^и идад, пропагандируемые Компартией, пред-

1) См. Ф о с т и р У., История Коммунистической партии Соодинеиних 
■ов, Нью-Йорк, 19.'i2, стр. 516 -,517 (на англ, языке),
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стааляют собой якобы «явную и наличную опасность» такого свер
жения Поскольку суд даже с помощью лжесаидетелей, бесстыдного 
передергивания фактов,явного изврашения идей марксизма-лениниз
ма «е смог доказать существования такой «опасности», он- пользуясь 
правом конституционного толкования, вновь до предеаа расширил 
рамоси своей каучуковой» доктрины- Суд заявил, что «наличную» 
опасность не следует понимать как «немедлеиную», и этим придал 
доктрине смысл «явной и вероятной опасности»

Антиконституционность пр-иговоров, вынесенных в 1949 1Ч)ду по 
делу 11 руководителей Компартии и других коммунистов, осужден
ных по закону Смита, по сути дела, косвенно был вынужден признать 
сам Верховный суд СШ А. В июне 1957 года прогрессивньгм силам 
СШ А удалось добиться от Верховного суда решений, в которых пе
ресматривались приговоры по делу группы руководителей Коммуни 
стической партии из штатов Калифорния и Мичиган и вместе с тем 
признавалось, что коммунистические убеждения н руководство пар
тией не могут рассматриваться по пресловутому закону Смита «за
говором с целью свержения пра®ите.,1 ьства» " )  . Тем самым правя
щие круги СШ А вынуждены были отказаться от широко применяв
шихся в конце 40-х — начале 50-х годов открытых раоправ с прогрес
сивными деятелями, когда после м-ногочисленных сфабрикованных 
по антиконституционному закону Смита судебных процессов в тюрь
мы было брошено свыше ста членов Коммунистической партии. Од 
нако это не помешало Верховному суду в начале 1958 года отклонить 
апелляцию о пересмотре приговора двум жертвам американского 
«правосудия» — Г. Грину и Г Уинстону, осужденным в результат*' 
судебного процесса против руководителей Коммунистической партии 
на Фоли-сквер в 1949 году • j.

Если в период империализма «конституционный» контроль являет
ся, как правило, удобным нейтрализующим средством в руках гос
подствующего класса на случай вынужденных и время от времени 
неизбежных уступок со стороны конгресса, то в отдельных случаях, 
когда «либеральничать» приходиться судам, их деятельность парали
зуется другими государственными органами O IJJA  Решения судоч. 
задевающие интересы монополистического каш1 тала, либо вовсе не 
реализуются, либо «осуществляются» таким образом, что практиче
ски становятся безвредными для монополий > )

Однако принятые н последнее время под давлением демократи
чески настроенной общественности СШ А решения Верховного суда- 
представляющие собой определенный прогресс в сравнении с от
крыто реакционными и антидемократическими приговорами начала 
50-х годов, не пересмотрели целый ряд действующих в СШ А «консти-

12) Гм, «Конституция СШ А  Анализ н интерпретация»., сто НОО,
13) См. «Дейли Уоркер», 18.6,1957; 25.6.1957 н др.
14) См. «.Уоркер», 6.4.1958.

15) Х.чрактерна в этом отношении судьба решений Верховного суда, запре
тивших сегрегацию негров. См. В. Е. Чиркни, Дискриминация национальных 
меньшинств в США,. М., 1958, а также нашу статью: «Роль Верховного суда

СШ А Б создании системы расовой дискриминации негритянского народа в пери
од империализма» в книгц Ученые Записки ТГУ, 33, секция юридич., ToMcif,
1958,



10ЛМ0ванне в эпоху империализма инстигута судебного контроля для подрыва 

конституционных -................... -

ИЛ0(ННЫХ> дою рли (таких, как доктрина «о явной и наличной опас- 
сти>. таящих в себе действительную опасность для американской 
«моратни) а га«же позорных антидемократических законов (таких, 
к законы Смита, Тафта-Харт^та, Маккарена - Вуда и др.), «обос- 
вашых> с помощью судебного контроля, Многие из них по-дреж- 
му продолжают находиться на вооружении американских монопо- 
й и используются ими д.а'Я «правового» обоснования произвола и 
убых .нарушений конституционных прав американских граждан. 
:е это свидетельствует о «лассовом характере ииститута судебного 
итроля. о его использовании для подрыва демократических ло̂ го- 
«ний Билля о правах, об ограниченности и фальшижхти американ- 
ой «демомратииж.
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ТРУДЫ  том ско го  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В,В КУЙБЫШЕВА

=-•=Г!Г-. ------
Ч 1л1

Е. Н. ТАГУ НО В.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ )

(Обзор Положений о сельских Советал союзных республик)

Выполняя л«х-тановлеиия XX КПСС и решения пос,«-
)Ших Пленумов Центрального Комитета и Советского Правитель, 
а о всемерном развитии советского демократизма и о дачПьнейшем 
(ышении .роли местных органов 'государственной властч и управ 
1ИЯ в хозяйственном и культурном строительстве, в удовлетворении 
(седнввныл нужд и залрооов ооветюких фажда^н, в деле коммуни- 
ческого воспитания трудящихся во всех союзных респуб-тиках (за 
лючением Таджикской С С Р) в 1957 1958 шдах утвержд,ены но-
; Положения о сельских Советах лепутагои трудящихся.

Этл положения пришли на смену Положениям, принятым в кон- 
двадцатыл или начале тридцатых годо» и уже не отражавших ус- 
[овок Конст1ггуции С СС Р 1936 года и современных хозяйственнэ-
титлческих задач 

При разработке новых Положений о сельских Советах были уч- 
(ы практика и опыт передовых сетьскнх Совегов союзных реснуб- 
к, а также шредложетя и пожелания, высказанные многими ра- 
гниками испр.п.комов и депутатам^! местных Советов.

В  отличие от старых Положений, новые Положения ) в соот- 
хггвии с решениями Партии и Правительства пре^аусматривают и.ч- 
ггное расширение прав сельского Совета, его исполнительного ко- 
тета, постоянных комиссий и депутатов сетьского Совета.

Принятие новых Положений о сельских <Г.оветах, законодатель- 
закрепивших положитеаьный опыт работы передовых сепьскнх

1) Статья печатается в порядке обсуждения.
2) В дальнейшем в цы1ях удобства мы будем слжраш пис. тазывять' «Поло, 

чие РС Ф С Р» , «Положение Украинской С С Р» и т д.



Советов отдельных республик и отражающих.все новое в организа 
ции и содержании их работы- а также их воаросшую роль на совре
менном зтапе коммуиистичеокого строительства, несомненно, noc.iy 
жило делу оживления деятйтьности этих самых массовых и многочи- 
слемных органов Советской в,1 асти1 дальнейш^'му развитию советско 
го демократизма.

Мы не будем останавливаться на общей характеристике этйх 
Положений, а остановимся лишь на некоторых теоретических вопро
сах правового положения сельского Совета и отдельных пробелах н 
неточностях, имеющих, н а н а ш  в з г л я д , место в новых Поло
жениях, и поста'вим на коллективное обс,уж,1еиие вопросы о более ши- 

-роком и всестороннем обмене опытом между союзными ^спублика 
ми. а также о бааее систем этическом, широком и глубоком изучении 
и использовании положяте^тьного опыта стран народной демократии 
в области нормотворческой деятельности и, наконец, о неотложной 
необходимости всемерного развития особой отрасли советской право
вой науки — советского сравнительного правоведения.

С «ашей 1х)чки зрения, одним из важных теорегических вопро 
сов является вопрос о правовом па'южении исполкома сельского Со 
вета. Этот теоретический вопрос имеет большое практическое значе
ние, ибо то или иное его теоретическое' 1>ешение неизбежно в.1ечет за 
собой то или иное решение целого ряда практических вопр(Х5ов

Сельокйй Совет депутатов грудящ,ихся является органом госу
дарственной власти в селе. Это предсталительный оргащ трудящихся, 
создаваемый ими на основе всеобщих выборов-

Ка.к 1федс1 а1вигельный орган Bceio населения данной территории, 
сельский Совет яв-тяется единственным и полнов..|астным органом го 
сударственной власти на данной территории н действует в 1греде.1ах 
компетенции, установленной Конституцией СССР, конституциями со
юзных и автономных респуб^тик. патожениями о сельскик Советах 
отдельными законодательными акт.ами, Указами Президиумов Вер 
ховных Советов и постановлениями Советов Министров СССР, cxnov 
ных и автонамных республик.

Сельский Совет осущест1В.тяе1 стоящие перед (гим сложные и 
м.ногогра«ные задачи, опираясь в своей повседнешюй работе на ши
рокие слои трудящихся сада, в различных организаЦнонто-правовых 
фо1>мах. ^

Все основные вопросы своей компегенции. а также вочтросы. при 
^>бретающие первостепенное значение на тог и.ди мной конкретный пе 
риод. сельский Совет решает на своих сессиях. Текущие вопросы 
требующие постоянной аргашизацион«ой работы, решаются иополни- 
телвно-'распорядительным оргаиом сельсовета — его исполкомом-

Бадьшую и важную работу по подготовке и проведению 'меро
приятий по конкретным вопросам хозяйствен'ного и культуртьполи- 
тичеокого строителып-ва осущеста-тяют постоянные комиссии 
также депутаты сельскопо С овет.



которые вопросы пр»Н()В(»го положения и деятрльн(хтн сельского Сонета 
депутатов трудящихся... ...... - ., I п . - - т-тг:—г—г-:——:  

В своей многогранной повседаешюй деятельности сельский По
дпирается на многочисленные самодеяте^тьные организации тру 
fxcH се̂ та. с клжлЫ'М годом растут ряды советских активистов. 
1 3 ЮТСЯ все новые и новые формы обществейной са 1модеятельно- 
’ружеников cejibCKofl меспности Это обязывает сельские Советы 
иопаткомы неустанно с0 вершенств0 1вать >1 етоды и формы руко- 
гва активом.
Исполком сельсовета яв.1негся частью сельсовета, одним из его 
нов. хотя и очень важным. И 1мы можем сказать, что исполко\' 
:кого Совета представляет собой одну да орг анизацнонно-лраво- 
форм деятельности сельского Совета ') Сельский Совет вы 
иег свои задачи и осуществ-тяет свои права не только на сеосия.ч, 
через свои постоянные комиссии, через своих депутатов « № 0 Н 

лннтельно-распорядительный орган — исполком, избираемый из 
а его депутатов.
Такая теоретическая поспаноака вопроса позволяет пра
во ставить и решать многие практические в<>просы успешной ра- 
сельокнх Советов

Во всех рассматриваемых нами Положениях подчеркивается, 
1СПОЛКОМЫ сельских Советов являются исполнительными и распо 
тельными органами, 'непосредственно подчиненными Советам, 
збравшим, а также испатаомам вышестоящих Советов.
В-«Положениях» К,азССР, ЛитССР, ЛатССР. КирССР,
ССР и ЭС С Р записано правило о том, что исполкомы сельскич
!ТОв <)бя1заны не реже одного раза в год отчитываться перед hj-
шими их Советами, а в «Положениях» УССР и Грузинской ССР 
i реже одного раза в шесть месяцев. В «Положеиии» Туркмен- 
ССР записано, что исполком «систематически отчитывается о 

R (работе пере̂ т избиравшим его Советом» (ст 39).
В «Положениях» Р'СФСР. УзССР, М ССР и АзСС1’ нет прави- 
периоднческих или систематических отчетах исполкомов перед 
авши.ми их сельскими Советами Несомненно, что правиж) об от- 
ости исполко.мов перед Советами вытекает и.? структуры созет- 
э строя, а также из правового акш>жения исполкома Поэтому
ходимо прямо и чепко записать это в Патожении. При этом нет 
ходимости устанавливать какой-то единый для всех респубЛНл 
или единую периодичность отчетности исполкома перед сель- 

[ Советом. Важно лишь, чтобы в Положении' было правило о том 
ы исполком не менее олределешого количества раз за срок па’! 
►Ч'Ий сельского Совета обязательно отчитывался перед Советом. 
В  последние годы в практике советской работы появилась новая 
л а связи ИОПО.ПКОМОВ с насе1ением — отчеты испочтжомов леред

) Небезынтересно отметить, что «Закон о местных органах государственной 
н», принятый Народной палатой Германской Демократической Республики 
варя 1957 г., рассматривает исполнительные и распорядительные орпаны 
гы в качестве одной из форм деятельности местных органов народного прел 
тельства. (См. «Основные нормативные акты о местных органах государст- 
й власти и государственного управления Германской Демокрлтическоч 

блики»).



.  ..................................................  ^  ^

населением о своей работе И это хорошее начинание нашло опраже- 
иие и закрепление в По/южениях некоторых союзных .респуб;шк 
(УССР, ЭССР. БСС Р и др.). Было бы нелло:хо, если это нашло слое 
отражение и в Паюжениях всех других союз1 1 Ых :респу6лик.

Исполком обязан не только отчитываться перед Советом и перед 
насе^тением, но и регулярно информировать депутатов на очередных 
сессиях о выпо.анении наказов и предложений избирателей, решений, 
принятых предыдущими сессиями, о мерах, принятых по 1Пред>поже 
1ШЯМ и критическим замечаниявд'депутатов V. В  1Восьм'и союзных 
республиках эта обязанность иополкома перед Советом прямо за
креплена в Положениях о сельских Советах (УССР, БССР, КазССР 
ГрССР, АзССР, ЛатССР. М С С Р и ЛитС СР).

Нужно сказать, что и в тех союзных респубЛ'И1ках,Б Паюжениях 
которых этого нет. фактически это осуществляется в практике работы 
многих сельских Советов. И это, на наш взгляд, следует закрепить в 
Положениях этих республик

Поизнание истувкома частью Сйаьсовета. однлм из его органов 
одной из организацио'нно-правовых форм его деятельности — позво
лит устранить протит)речия в решении вопроса о том, кто является 
юридическим лицо.м ■ са.м сельский Совет или его исполком.

В Положении РС Ф С Р залисано, что «с&тьскии Совет депутатов 
трудящихся псыьзуется правами юридического лица> (ст 5) Такое 
же решение вопроса дано в Положениях УзССР, АэССР, ЭССР, 
БССР, ГрССР и др.

Совершенно иное положение ,вопросов дано в По-юженнях
УССР, М ССР, Ар.мССР и КазССР. В цих написаш, что правами 
юридического. |ица обладают не сельские (х>веты. а их истинитель- 
ные комитеты

Не подлежит сомнению тот факт, что этрт весьма важнын вопрос 
правового положения сельского Совета безус.човио следует решать 
единообразно во всех союзных республиках и в отношении всех 
звеньев местных Советов, наделяя правами юридических лиц сами 
Советы депутатов тру,1,яадихся а не нх исполкомы.

Основ)1ые вопросы своей компетенции се;|ьский Совет paccMai- 
ривает и решает та своих сессиях.

Кроме очередных сессий, мог>т совыватьсл я внеочередные 
сессии ' В Положениях о сельских Советах союзных республик

4J Указание на необходимость широкого нсноль.зовання ьти.ч форм контроля 
Советов за деятельностью подчиненных нм органов управления содержалось о 
Постановлении ЦК КПСС от 22 января 1957 г. «Об улучшении деятельности Со 
ветов депутатов трудящихся и укрепления их связи с массами» (См «К ПСС с 
работе Советов», Гсч:политиздат, 1959 г., стр. 476).

5) Небезынтересно отметить, что в ст. 16 «Закона о  народны.х Советах депу
татов трудящихся» Народной Республики Болгарин от 2 ноября 1951 г. записано, 
что «народные Советы являются юридическими лицами».

6 ) Заметим, jiTo в ст. 30 закона «О  народных Советах» Польской Народной 
Республики от 25 января 1958 г. установлено, из наш взгляд, хорошее и целесо
образное правило о том, что «внеочередная сессия должна быть созвана, если 
этого требует в письменном предложении не менее одной четвертой членов Н?- 
циональнскго Совета, которые указывают одновременно предлагаемую повестку 
дня. В этом случае сессия должна быть открыта в течение 10 дней со дня вне
сения предложения». (Подчеркнуто нами — Е. Т.).



йи

ювлен различный порядок созыва очередных и внеочередных 
1Л. Так. в ст. 23 По. юженш УССР указа™, что анеочередиыо 
1и могут быть созваны его испаткомом, «как по своей собствен- 
и'нициатнве. так и по предложению вышестоящих государствен- 
органов или по требован'ию ' депутатов сельского Совета»- В  
□жениях БС С Р и КазССР указано, что внеочередные сессии мо- 
5ыть созваны исполкомом <ад<ак 1Ю своей собственлой инициати- 
ак и по предложению вышестоящих Советов и их исполнитель- 
комитетов ИЛ1И по трвбоаа>нию не менее ' депутатов сельско- 
овета». В  Положениях УзбССР й ГрССР этот вопро<- разре 
гея иначе, а в Положениях остальных республик не содержится 
жнаний о возможности созыва в.неоче1редных сессий сельского

Нам предсгаак1яется. что наиболее правильное, с юридической 
и зрения «аиболее точное и отражающее сложившуюся практи 
оветской работы решение вопроса о созыве сессий сельсовета да- 
сПоиЮжениях» Белорусской и KaaaxcKoii союзных республик 

гому будет целесообразно установить ана.югичное правило в По- 
ениях остальных союзных республик.
Во всех рассматриваемых лами «Положениях* (кроме «По.ю- 
ия» Эстонской С С Р) содержимся указание о том. что вопросы на 
лютрение сельского Совета могут выноситься его исполкомом, 
оянкыми комиссиями и отдельными депутата1ми- Как нам кажет 
ITOT (Вопрос решен в отрыве от практической деятельности месг 
Советов. На наш взглЯуТ. во всех Положениях следуег записать 
»ила о том, что ;вопросы на раоомотренне сессий се.1ьсоветом мо- 
вносить также Советы ьышестаящих звеньев и их исполкомы, как 
бЫ'вает в деятельности местных Советов и как '̂ то нашло С1юе от- 
:ение в ст. 32 Положения Эстонской ССР.
В  Положениях нет 4,*дитообраз1ного решения и вопроса о том. кго 

«ен вести заседания сессии сельсовета- В Положениях РС Ф С Р, 
СР, АзССР. АрмССР. БССР, КазССР. ЛитССР; 
CGP и КнрССР записано, что д̂ тя ведения заседании сессии 
»ский Совет избирает на время сессии пре,а,седателя и секретари, 
[сложении Украинской ССР записало, что «заседания сессии вс 
яредседатель сельского Совета», а е Положении Узбекской С СР  
^саяо, что «заседания ведет председатель иополиительного коми 
I сельского Совета hjjh председатель сельского Совета»
Нам представляется, что этот «емаловажный вопрос и в Укра 

кой и в Уэбекокой союзных (республиках должен решиться так. 
онрешел в других союзных республиках. Во-'первых. не подлежит 
нению, что это наиболее демократический порядок руководства 
■дашн^ми сессия Совета, а , ,во-вторых, во всех остальных звеньях 
гных Советов установлен Конституциями союзных |республил 
ино такой порядок и он должен быть единьим для всех звеньеи 
гных Советов.
В Положениях Украинской. Белорусской, Казахской. Молдав- 

а. Азербайджанской и Армянской союзных республик записано 
кшее, на наш взгляд, правило о том. что «в заседаниях сессий



сеульского Совета депутат<ю трудящихся могут принимать участие с 
Щ)авом совещательного гшоса депутаты вышестоящих Советов’ ) 

а заседания сессий Совета могут также приглашаться представи- 
№ли госуда^зственных учреждений, предприятий, колхозов, коодера- 
риэньк и общественных организаций, рабочие, катаозняки. служа- 

В Патожении Эстонской С С Р указывается, что «сессии сельско* 
го Совета депутатов трудящ'ихся проводятся гласно. каж,чый избира
тель имеет mpaiBO п'рис^ггс-твовать на них» '

Участие депутатов выше<-тоящих Совегов в заседаниях сгсс̂ н̂ 
сельских Советов целесообразно и весьма желательно, гак как, эо- 
первых, это поаволит сельск)1м Совета,м использовать я с.воей pa6oTt 
^положительный опыт работы вышестоящих Советов, знаиня и опыт

ато, позволит вышестоящим Советам непо- 
деп'утатов направлять p a W  сельских Сове

тов и осуществлять контрать .-ад их работо/i.

М- И. Калинин в своем док,1аде о н'роекте Конституции РС Ф С Р  
« вышестоящий Совет не только контролиру

ет законность действии нижестоящего Совета, но н руководит him и
о-тетственность за действия нижестоящего Со’ 

вета. ,:Jto вытекает и.ч структуры шветского строя»").

кпр союзных респуб-тиках все 6ait€ цгиро
кое распространение получает практика проведения местными Cotve
в?ех ««^'Т'оянных комиссий и нспагкомоь
c o iB j ( S T T r  ht"' Советы, непосредственно в катхозач.

о”, “  Ф^Р-'̂ ^х, в бригадах «а полевых станах и т. п Что
товгтя^Г полезная практика передовых сельских Сове

достоянием и ш«ре использовалась в рабо№ все*
n ^ i^  за!«ш-)лата1ло  закрепить в Положениях всех союзных респуб^лнк i" .

Сельские Советы как лолношласткые и решающие прелстани 
|^ьные органы госу'дарственной власти в селах и деревнях наде;1 ены 
п^вом издавать правовые акты. Это «ашло сво? отражение и ”а 
крвпление во асех рассматриваемых Положениях.

Советов»; U ст. 19 .laKOJW Ns 1763 от 26
родной Республики Албании» в ст 2 папагваЛ народных Советах Ку
сударственной власти» от 17 янв. 19,57 г в ГД Р  ° местных органах го

ст 13 3 ™ ,7 А 'Й ” »“ ; тТ |9 Т Л ™ °;™  Н„к,а,,о« P r a , , t a „  ,

тов являются открытыми за исключением случярв неродных Loee-

« Ч т  1 Советской власти В. И. Ленин ннсал о Co ie iax



I Положеииях одиннадцати республик (РС Ф С Р, БССР, УзССР, 
:С Р , ГрССР, АзССР, ЛитССР, ЛатССР, КирССР. 
С СР и ТуркмССР) содержится указание о том, что, сельские 
т̂ы принтаю т решения и дают распоряжения о пределах прав, 

оставленных им законами СССР, союзных и автономных респуб- 
В  Положениях УССР, М ССР и ЭстССР содержится указание 

м, что сельские Советы в пределах предоставленных им прав из- 
г лишь решения ” )•
Нам представляется, что наиболее правильное, учитывающее 
:тику работы местных Советов всех союзных 'республик решение 
оса дано в Положениях Украинской, Молдэвской и Эстонской 
>ных республик- Сельские Советы (как и вообще iBce местные Со- 
[) фактически принимают тшько р е ш е н и я  и никогда не дают 
:п ор  я ж е н и  й.
В советской юридической литерат>т>е уже неоднократно и на 
чиво поднимался вопрос о том, что изучение правотворческой дея- 
1Н0 СТИ местных Советов с момента принятия Конституции СССР 
i года показывает, что они вообще ие издают правовых актов в 
ме распоряжений, а принимают тапько решения ' -i), что «руко- 
Ш1ему характеру деятельности Совета, его коллегиальной приро- 
(олжен соответствовать определенный вид правовой формы дея 
«ости этого органа, а именно — вынесение только решений. 
Распоряжение ж е  как правовый акт оперативного характера- 
гиворечит природе Совета
Исходя из вышеизложенного, нам представляется целесообраз 
исключить из Положений соответствующих союзных республик 

1ание о том. что сельские Советы издают щ>авовые акты в форме 
юряжений '*j
Вместе с тем во всех Патожениях следовало бы воспроизвести 
иновленное в законодательстве всех союзных республик правило 
'М, что сельские Советы по определенному кругу вопросов имеют 
ю принимать решения, тфедусматриваюш,ие административную 
ггственность за их нарушения. Это правило содержится в Поло- 
1ИЯХ пяти союзных республик (УзССР, ГрССР, АзССР, 
С С Р  и Л атС С Р) и его следовало бы включить в Положения 
: союзных республик. При этом одновременно необходимо с уче-

1 1) Небезынтересно отметить, что в Конституции Китайской Народной Рес 
1ИКИ, при разработке проекта, которым изучен опыт государственно - право
строительства в С С С Р  и странах народной демократии, записано, что 

:тные собрання народных представителей принимают и опубликовывают р>; 

ИЯ в пределчх компетенций, установленных законами» (ст. 60).
12) См., например, редакционную статью «За  дальнейшее развитие науки со- 

кого государственного права» в журнале «Советское государство и право> 

, за 1954 г., стр. 11.
13) См. Я. С. В а и д е л ь б е р  г, «Правовые формы деятельности местных 
гтов решения и распоряжения местных Советов и их исполкомов», М ., 1957 г.,

12.
14) В связи с этим, естественно, встает вопрос о внесении соответствующи.' 

?неиий в ст. 98 Конституции СССР  и соответствующие статьи Конституций 

}ных И автономньи республик



ТОМ требований сегодняшнего дня подойти к оггределению круга во
просов, по которым сельские Советы (да и все остальные местные 
Советы) имеют право издавать решения, предусматривающие адми
нистративную ответственность.

В Положениях о сельских Советах безусловно необходимо конк
ретно решить вопрос о сроке, в течение которого решения сельсовета 
должны быть доведены до сведения заинтересованных организ'зцнй 
л граждан, желательно единообразно решить вопрос j  времени 
вступления в силу решений сельсовета.

Интересы дела, интересы дальнейшего укрепления социалисги- 
ческой законности и усиления охраны трав праждан требуют также 
конкретного и четкого решения вопросов о порядке издания право
вых актов испоЛко.мами сельсоветов, в частности распоряжений. И 
было бы хорошо во всех Положениях воспроизвести правило о том. 
что о принятых распоряжениях председатель (ил>и в соответствую
щих случаях его заместитачь) испаакома сельсовета докладывает 
тсполнительному «омитету «а ближайшем заседании, как это уста
новлено (В Положении Эстонской ССР.

На наш взгляд, весьма жеаательно, чтобы в Положениях всех 
союзных республик содержались конкретные указания о том, кто 
имеет право пр1ИостанавлИ'вать и отменять решения сельского Совета, 
а также и о праве сельского Совета отменять акты своего исполкома, 
как об это.м сказано в статьях 90 и 91 Конституции РС Ф С Р  и соот 
вететвующих статьях Конституций других союзных |республ1ик

♦ **•

Объем небольшой статьи, к сожалению, не позволяет «ам эатро 
«уть ряд других безусловно заслуживающих внимания и коллектив
ного обсуждения теоретических и практических вопросов правового 
положения и деятельности сельского Совета Мы также не рассмат 
ривали и не анализировали тех разделов новых Положений, которые 
регламентируют права и обязанности сельского Совета в отдельных 
отраслях его многогранной деятельности

Рассмотрение и детальный, квалифицированный анализ многих 
вопросов и разделов Патожений, на наш взгляд, безусловно требуют 
сов.местных усилий «aiK теоретических, так и практических работни 
ков всех союзных республик. Систематический обмен опытом приме
нения общесоюзного и республиканского законодательства, а также 
современными достижениями науки в области государства и права 
должны стать в центре внимания соответствующих государственных 
органов Союза С С Р и союзных республик и их печатных органов, 
Госюриздата, правовых научных учреждений, юридеских факуль
тетов и инсгатутов.

В  последние годы в этом отношении уже проделана известная 
работа и созданы некоторые необходимые предпосылки для ознаком
ления с нормотворческой деятельностью союзных республик и стран 
народной демократии. Но это. безуслов.но, следует рассматривать 
лишь как начало крайне необходимой, «еотложной и важной работы



Опыт отдельных союзных рест1ублик в области законодательной 
ельности должен непрерывно обогащаться, дополняться опытом 
других оок»ных республик. Эта задача, на наш взгляд, ставит 

юс о неотложной необходимости всемерного развития самодея- 
,ной. особой отрасли советской правовой науки — советского 
даительного правоведения.
На наш взгляд, необходимо более систематиодо. более широко 
убоко изучать и использовать в работе наших законодательных 
шов Союза СХ:Р и союзных республик положительный опыт нор* 
ворческой деятельности стран народной демократии- Нам пред- 
(ляется. что глубокое изучение и всестороннее обобщение опыта 
1н народной демократии следует вести не только и не столько 
[Ь для того чтобы «знакомить» с ним советских читателей, как оо 
л ставит вопрос Н- П. Фарберов ’ )̂. Это ^нужно делать, прежде 
X), для того, чтобы использовать положительный опыт в нашей 
работе.
В . И- Ленин в своей статье «Удержат ли большевики государст- 

ную 1власть?» указывал, что в отдельных случаях нам придется 
мсгоовать «аилучшие образцы из опыта капиталистических 
ан. В. И. Ленин учил, что в социалистическом строи-^пьстве мы 
[жны опираться на все то по^тожительное, ценное, что было тоздз 
при капитализме, а «е просто, как говорится «с порога» отбрасы- 
•ь все. созданное на предыдущих этапах развития человечеокотх) 
цества ’«).

Если В. И  Ленин считал необходимым использовать все лоло- 
тельное что создано при капитализме и капиталистами, то почему 
не имеем права ставить вопроса о непременном, обязательном 

10льзовани>и всего положмтеильного. что создано при социализме 
гдящимися стран народной демократии?

В  последние годы на страницах журналов «Советы депутатов 
едящихся» и «Советское государство и право» гораздо чаще стали 
5л»коваться статьи, сообщения и т. д- об опыте стран нарачной де- 
кратии в области государственного строительства. Но прямой и 
•кой постановки вопроса о иеобхс^димости использования их поло- 
[тельного опыта в нашей работе встретить нам яе приходилось ., 
нам представляется, что вопрос должен ставиться именно^ так 
^ать и непременно, широко использовать положительный опыт
)ан народной демократии'

Опыт С СС Р и стран народной демократии должны взаимно про 
кать, дополнять и обогащать друг друга. Чтобы успешно решить

15) См. статью Н. П. Ф  а р б е р о в а «Об изучении нового опыта государ- 
jeHHoro строительства стран народной демократии» (см, журнал «Советское го-

lapcTBO и право» , №  8 за 1958 г., стр. 4, 5 и 13). о  ь, Л  р н и н — кото
16) «Характерно и существенно в диалектике,— писал В. И.

я несомненно, содержит в себе элемент отрицания и притом к*эк важнейший 
эй элемент,— нет,а отрицание, как момент связи, как момент развития, с у ^ р  
з^ е м  пГожительного, т. е. без всяких колебаний, без всякой эклектики». (Фи 

софские тетради. 1947 г., стр. 197).



задачу более систематичного, более широкого и глубокого изучентгн 
использования в работе законодательных органов лоложительного 
опыта -нормотворческой деятельности стран народной демократии — 
необходимо, не откладывая в долгий ящик, решать вопросы о все
мерном развитии советского сравнительного правоведения.

★ ♦ ■к

последние годы, особенно ■после X X  съезда партии, сельские 
Совета улучшили руководство подаедоадственным им хозяйством 
По общему признанию, это в значительной степени достиппгто благо-' 
Д ^ я  усилению О|рганизационно-массовой работы сельских Советов 
Лч), в свою очередь, стало возможным потому, что к практической 
деятельности се-аьских Советов стали привлекаться более шиоокие 
•массы сельских тружеников, что сессии сельских Советов стали ппо- 
водиться регуляриее, при большой активности депутатов, что птюиз 
ведено укрупнение сельсоветов и новыми Положениями в извесгиой 
степени расширены их права.

В  настоящее »ремя. когда наша страиа (вступила в период оаз- 
верн>того строительства кам'муниэма ^  «еще больше воарастает 
роль оовегов депутатов трудящихся- Республиканские, краевые об- 
ла<^ые городские, районные « с е л ь с к и е  (подчеркнуто нами
-  t .  Т .)  Советы, — записано в резолюции X X I съезда КП СС  -  
должны .повседневно заниматься важнейшими вопросами работы 
промышленных предприятий и строек, колхозов и совхозов по выпол
нению заданий семилетнего плана, заботиться о повышении блатхжо- 
стояния и культуры трудящихся. Работа советских органов будет
тем плодотворнее, чем больше будут опираться они на активиость 
масс, добиваться дальнейшего расширения социалистической демо 
тиам™’')  пресекать элементы волокиты и бюрокра-

Для успешного решения этих задач безусловно необходимо лея 
тельность всех звеньев Советов, в том числе и сельских Советов, под- 

Т ®  более вьгсокую ступень. <Нам надо всесделать,- 
^азы вал Н. С. Хр>щев, —  чтобы повысить рлпь и активность Созе 
™ы..^ во всех o6viacTHx общественной жизни стра

Нам представляется, что в числе мероприятий, направленных на 
повышение роли и активности сел ьски х^ет ов  -  самых м н ^ „ !

ближайшее время в Положения о 
сельских Советах внести дополнения и изменения, вытекающие из

п З м Г и Л п Г * nocS“ »̂"a
Пленумов ЦК КПСС и законов Союза ССР и союзных республик,

Д ок л ад у^оХ Т ш а  Н ^ г ‘ Коммунистической партии Советского Союза по
докладу товарища Н. С. Х р у щ е в а . . . »  Госполитиздат, 1959 г.. стр. 42-43

1о) Н. С . Х р у щ е в ,  «Речь на собрании избирателей Калининскот нчЛиг > 
тельного сжруга города Москвы», Госполитиздат. 1 ^ 9  r . c T s  ®



ятых в 1957— 1959 годах-
4ам представляется, что т>и подготовке дополнений и измене- 
ледует внести больше единообразия в правовое положение и ор~ 
(ацию деятельности сельских Советов всех союзных республик. 
Вместе с тем, руководствуясь указаниями В. И. Ленина о сущно- 
1,емокрэтического централизма в организации и деяте^пьности со- 
2ИХ государственных органов, следует пойти на внесение в Поло- 
я отдельных союзных республик большого разнообразия в ре- 
le конкретных вопросов компетенции сельских Советов и их ис- 
9 М0 В, в определение прав и обязанностей постоянных комиссий 
1утатов сельских Советов, что позволит 1на1иболее полно и всесто- 
е учесть конкретно - исторические особенности работы сельских 
тов в совершенно конкретных условиях каждой союзной 'ресяуб-

Зесьма целесообразно и очень желательно, чтобы проекты новых 
>жвний были направлены на рассмотрение и обсуждение на сес- 
сельских и ‘районных Советов, «а совеш,аниях советских работ- 
в и советских активистов, а также опубликованы в ресггубликан 
печатных органах. Это позволит полнее выявить и учесть«акоп- 

ый на местах положительный опыт применения ранее изданных 
>жений и шести в проекты необходимые коррективы. 
Утверждение Патожений следует производить в законодатель- 
порядке на сессиях Верховных Советов союзных республик, что 
олит более широко и тщательно обсудить подготовленные с уче- 
}змечаний л предложений, высказанных в процессе предсессион 
обсуждения, проекты Положений и принять доброкачественные 
нолательные акты о сельсюих Советах депутатов трудящихся.

№ос0 бирский филиал ВЮ ЗИ  
Декабрь, 1959 г.
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имени В.В. К УЙБЫ Ш ЕВА

Том 151 1959

В. Н. ПЕТРОВ.

К ВОПРОСУ о ЛЬГОТАХ для РАБОТНИКОВ РАЙОНОВ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ

К НЕМУ

X X I съезд КПСС наметил грандиозную программу развития вос
точных районов страны, в том числе наиболее суровых по климати
ческим условиям и наиболее отдаленных от основных промышленных 
центров- Бурный рост горнодобывающей, лесной, рыбной и других 
отраслей промышленности в северных районах Урала. Сибири и 
Дальнего Востока потребует более быстрого увеличения специалис
тов и квалифицированной рабочей силы для работы в этих районах

С целью привлечения специалистов, рабочих и служащих для 
освоения районов Крайнего Севера и отдаленных местностей Совет 
ского Союза еще в 1923 году были установлены особые льготы

В современных условиях льготы работникам, замятым в районах 
Крайнего Севера и отдаленных местностях, приравненных к Крайне
му Северу, регулируются Указом Президиума Верховного ^ ве та  
СССР от 1 августа 1945 года «О льготах для лиц, работающих в рай
онах Крайнего Севера» )̂. Такие льготы предоставляются опреде
ленному кругу рабочих и служащих при условии заключения трудо
вого договора на срок не менее 3 лет. Они выражаются в процентных 
надбавках к  ставкам (должностньим окладам), «о не свыше ЮО'Л 
тарифной ставки (должностного оклада), в дополнительных отпус
ках не свыше 30 рабочих дней, в зачете в трудовой стаж, дающий 
праю на получение пенсий, одного года работы за два года, в допла
те разницы между пособием по социальному страхованию и фактиче
ским заработкам, в повышенном размере единовременного пособия и 
суточных и т. д.

1) См. пост. В Ц И К  и СНК  Р С Ф С Р  от 23 июня 1923 г. «О  льготах для хоыач- 
аируемых в отдаленные местности». СУ  Р С Ф С Р  1923, N* 69, ст. 673.

2) Ведомости Верховного Совета СССР,' 1945 г., Мк 51.



К вопросу о льготах для работников Крайнего Севера и местностей.
приравненных к ним

Предоставляемые рабочим и служащим льготы, совместно с 
гими мероприятиями партии и правительства, с патриотизмом и 
новым энтузиаамом 'маос, во многом содейстйовали освоению пря
ных богатств Кольского полуострова. Печоры, Таймыра, Якутии 
ьгмы, Камчатки и других отдаленных районов нашей страны. За 
откий период в-ремени был освоен Северный морской путь, стали 
•абатываться хибинские аппатиты, воркутинсккй уголь, ру- 
1орильска , якутские алмазы, золото Колымы, рыба Камчатки и 
:али1на. В  тайге и тундре растут современные крупные города.
, численность населения на январь 1959 г. воз1росла по сравнению 
139 годом в городах Мурманске — на 189 проц., Норильске — н̂а 
процентов, Магадане — на 227 проц., Якутске — на 140 проц.^) 
Правовое регулирование условий труда работников районов 

[йнего Севера и отдаленных местностей, к «им п^риравненных, в 
ом выдержало испытание временем. Однако это не означает, что 
I является совершенным и не нуждается в каких-либо изменениях 
гжде iBcero во многом устарело законодательство о льготах и ус- 
ия их применения. Вместе с тем, было бы неправильно понимать 
лику тов. Н С. Хрущева к речи А. И Кириченко на X X I съезде 
СС *) в том смысле, что необходимо отменить все льготы, пре- 
тавляемые по срочным трудовым договорам как работникам рай- 
iB Крайнего Севера, так и отдаленных 'местностей, приравненных 
айонам Крайнего Севера.

Применяемые в течение нескшьких десятилетий льготы имеют 
:ью привлечь рабочих и служащих на работу в наиболее отдален- 

труднЬдоступные. 1малообжитые районы страны, в которых ти- 
[ньгми являются тяжелые кли.матические условия- Длииная зима с 
овыми морозами, полярная ночь в течение нескольких месяцев 
.ряд. короткое лето с мош)Кой и комаром требуют более длительно- 
ггдыха. усиленного питания и т. д. для восстановления здоровья-
Для того, чтобы иметь возможность восстановить затраченную 

нческую и умственную энергию, такие работники в большей сте- 
н, по сравнению с рабочими и служащи.ми аналогичных профессий, 
вдаются в курортном лечении, в домах отдыха и т. п. Поскольку 
овная 'маоса курортов и домов отдыха находится в южных райо- 
; страны, поездка в них требует доцольно длительного времени и 
1ышвнных затрат-

Рабочие и служащие, исходя «з чувства высокого общественного 
|га. заключающие срочные трудовые договоры о работе на Край- 
[ Севере и в отдаленных местностях, должны быть также матери- 
до заинтересованы в переходе на работу в эти районы, находя- 
ася в значительном расстоянии от основных промышленных цент- 
; страны-

3) См. «о предварительных итогах Всесоюзной переписи населения», «Извес- 
■ от 10 мая 1959 года.
4) См. сВиеочередной X X I съезд КПСС». Стенографический отчет М., 1959,
474 —  475. . . . .  . .



Следовательно, льготы для работников Крайнего Севера дсолж- 
«ы быть сохранены. Однако законодательство о льготах. условня1х их 
применения, а также местности, где они должны применяться, шуж- 
дается в существенном пегресмотре.

Прежде всего 'необходимо пересмотреть перечень районов Кчрай- 
него (>вера и отдаленных местностей, П'риравнениых к Крайнему Се
веру. Так, ряд районов Приморского, Xa6aipoacKoro и -Краоноярокого 
краев. Читинской, Иркутской. Томской и других областей, ныне отно
сящихся к местностя.м, приравненным к  Крайнему Северу, дсхл;жиы 
быть исключены из перечня. Например, такие :районы Томской об 
ласти, как Кривошеинский, Молчановский. Чаииский и г. Колпашево 
по своим климатическим ус«товиям не отличаются от основной ч.-асти 
районов области, ие приравненных к  Крайнему Северу, не испытыва
ют существенного недостатка в рабочей силе, которую необходимо 
привлекать^путем заключения сроч1ных трудовых договоров, не (обла
дают особой валшостью для народного хозяйства и имеют близкий 
выход к железной дороге. Поэтому в таких и подобных и.м районов 
отдельных краев и областей законодательство о льготах для ршбот- 
ников Крайнего Севера не дшжно применяться Можно и необходи
мо исключить из числа районов Крайнего Севера часть районов М ур 
манской области, кроме тех. которые опдалены от железной дороги и 
прилегают к Баренцеву морю и отнести их к районам, приравненшым 
к Крайнему Северу. Вместе с тем, желательно было бы северные 
районы Якутской АССР, распаюженные око т̂о полюса холоида н 
1трилегаюи1 ие к Северному Ледовитому океану,приравнять к районам 
Крайиего Севера, поскольку эти районы как раз и являются Край
ним Севером.

Хотя условия труда на Крайнем Севере являются более суровы
ми по сравнению с районами, прнрашвнными к  Крайнему Северу, 
общая сумма процентных иадбавок к тарифным ставкам (должност
ным окладам) одинакова и составляет 100 процентов. Необходимо 
сократить общую сумму процентных иадбавок к зарплате работнй- 

® районах, npHpaiB!HeHHbix к Крайнему Северу примерно 
АО ьи—ьи проц- тарифной ставки (должностного оклада). Такое со
кращение процентных надбавок приведет к существенной финансо
вой экономии, уменьшит разрыв в зарплате по сравнению с ■работни

ками, заняты.м« на аналогичных работах, в обычных условиях и вмес
те с тем сохранит материальную заинтересованность рабочих и слу
жащих в применении их труда в районах, приравненных к Крайнему 
Северу, работников же Крайнего Севера, учитывая оообые ус- 

ловия работы в этих районах, необходимо сохранить старый размер 
и порядок начисления процентных надбавок к тарифным ставкам и 
должностньш окладам-
и-па < действующим законодательством в местностях
крайнего Севера работникам с нормированным рабочим днем предо- 
ста.вляк)тся дополнительные отпуска продолжительностью а 18 рабо- 
адх дней, а работникам с ненормированным рабочим днем—дополни
тельные отпуска продолжительностью в 30 рабочих дней- Рабочие и 

отдаленных местностях, приравненных к райо
нам Крайнего Севера, с нормированным рабочим днем пользуются



ipocy о льготах для работников районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к ним _

мшительными отпусками продолжительностью в 12 рабочих 
а с ненормированным рабочим днем 24 рабочих дня. Такие 

>лнит&льньге отпуска им п>редоставляются сверх допатнитальных 
^сков за работу с вредны'ми условиями труда и за работу с ненор- 
овашым рабочим днем )
Уве.тичение дополнительных отпусков работникам ■ ненормиро- 

4ЬРм рабочим дне1М по срав«ению с остальными рабочими и слу 
1 ИМИ в совремеиных условиях 1не вызывается какими либо причи 
и. Кроме того, работники с ненормированным рабочим днем мо- 
приалекаться ik ра^те в неурочное время лишь « случаях край 
необходимости ■ • и пользуются допо^лнитальнььми отпусками 
компенсацией за работу во внеурочное время. Поэтомудопални- 
ные отпуска работникам с ненормированным рабочим днем на 
шем Севере и местностях, к нему приравненных, более правиль- 
ыло бы уравнять с допалнительными отпусками работников с
рми^рова^ным рабочим днем, т.е. 18 рабочих дней на Крайнем 
•ре и 12 рабочих дней в отда.ленны.х меспюстях, приравненных к 
■нам Крайнего Севера. В отдаленных местностях, приравненных 
►айнему Северу, также как и в раЙ0 |Нах Крайнего Севера при ис 
ении стажа, дающего право на пенсии но старск'ти, иивалиднп- 
) за выслугу лет, оди,н год работы--)а1 Читываотся :ui дна года. Тя- 
льгота И'меет весьма суп1сст1«чнн<к' (начение .1ля привлечения ра- 
й силы в ‘районы Крайнсгх) Севера Установ,ление этой нормы «а- 
рабочего времени прави.льно отражает особую специфику раб;>- 
напряже«ных и тяжелых условиях, отрицательно оказынаюших 

) организме человека. Но поско.льку усл(>ния труда н жн.ан'и в oi- 
Н'Ных местностях в целом .шачите.тьпо .легче, чем и районах 
тнего Севера, (хлинакопый :(ачет рабочего времени » грудовпи 

дающий право на пенсии, нельзя лри!пать об<кнова№ным.
Поэтому в местностях, приравненных к районам Крайнего Сеж - 
1 0 Л€е правильно зас*читывать в трудовой стаж, даюший право иа 
ИИ >по старости, инвалидности и за выслугу .лет, одного года ра- 
I не за два года, а в меньшей пр<то(рции, например, за п<хлтора 
работы.

Гаковы основные изменения, которые необходимо внести в де1г 
ющее законодательство о ,(1ьготах д.ля работников Крайнего Се- 
|И отдаленных местностей, приравненных к районам Крайнего 

фа. Члх) же касается остальных льгот, то их желате.льно сохра- 
I и на будущее время, поскольку они содействуют привлечению 
1ифицирова1нной рабочей силы в эти районы Советского Союза
В серьезном уточнении нуждается перечень лиц, имеющих право 
ьготы. По действующей инструкции Министерства финз'нсол 
Р  и В'ЦСПС по применению Указа Президиума Верховного Со 
СССР от 1 августа 1945 г. «О льготах для .лиц, работающих

) См. Приложение к письму Министерства финансов С С С Р  от 1Ь мартл 
г. Сборник залонодвтельных актов о труде. Госюриздат, 1958. стр. 41Н 
) См передовую статью газеты «Правда», I сентября 1953 г



В районах Крайнего Севера» льготы предоставляются переводимым, 
направляемым или приглашаемым на работу работникам и членам 
их семей, а также ряду других лиц ) ■ Такие льготы не предостав
ляются |рабопгикам, нап1рав«1яемым на работу 1на срок менее 3
лет, лицам, лишенным в прошлом по суду избирательных прав, вы
сланным по приговору суда, совместителям за работу по совмести 
гельству и местным жителям. Для того, чтобы работник имел право 

на льготы, требуется, чтобы его прежнее постоянное местожительства 
до поступления на работу находилось от места работы на расстоянии 
не менее 1000 километров по желез1Ной дороге или 500 километрои 
иными путями сообщения при наличии письменного трудового дого
вора на срок в 3 года.

Вызывает возражения отказ в предоставлении .1ьгот местным 
жителям и !в связи с этим прадоставление их в зависимости от рас

стояния не менее 1000 километров по железной дороге и «е менее 500 
километров иными путями сос^щения всем остальным рабочим н 
с^тужащим. Прежде всего такие ограничения установлены не ̂ зки- 
нодательньгми актами, а инструкцией Министерства финансов СССР  
и ВЦСПС, утвержденной 28 февраля 1953 г . О м и  ведут к тому, что 
местные жители оказыеа'ются не заинтересован я ьпм и в работе в paii- 
онах Крайнего Севера и отдаленных местностях, к «им приравненных. 
Поэтому в ряде сшучаев они либо переезжают в другие районы стра
ны, либо после переезда возвращаются, но уже как лица, имеющие 
npaiBo на льготы Подобное положение в целом ианосит ущерб социа 

Л !н ст н 'ч е ск о м у  народному хозяйству, ибо приходится затрачивать 
большие денежные средства на выплату различного рода повышен 
ных компенсаций в связи с переездом рабочих и служащих, заключа 
ющих договоры о работе « районах Крайнего Севера и местностях, к 
ним приравненных. Кроме iw o , часть таких рабочих и служащих 
после окончания срока договора вновь возвращается в места своего 
постоянного жительства, что овяэано с допалиительными расходами 
|ю oiLiarenx проезда. Число местных жителей « т̂их райо}1ах отно
сительно невелико, притом зиачительная часть их занята в сельском 
хозяйстве- Поэтому при пересмотре законодательства необходимо 
бы.ю бы предоставлять лыхугы всем рабочим и с-чужашлм, работаю 
щим в районах Крайнего Севера и отдаленных местностях, к ним 
приравненных.

Ранее действующее законодательство предусматривало лредо- 
ставьление льгот местным жителям, работаюишм иа Крайнем Севере. 
Так, в соответствии с Положением ольготах для лиц, работающих на 
Крайнем Севере РС Ф С Р, утвержденным В Ц И К  и С Н К  РС Ф С Р  от 
10 мая 1932 года, было установлено, что работники, занимающие 
должности, отнесенные к 1 группе (высший и средний администра
тивный персонал, специалисты высшей и средней квалификации, су 
дебно - прокурорские работники) имели право на льготы как при пе

7) См. Приложение к письму Министерства финансов С С С Р  от 16 марта 
)‘Ы  г. Сборник законодательных актов о труде. Гооориздат, 1958. стр. 411— 412.

8) См. Сборник законодательных актов п труде. Госюриздат, 19.58. стр. 411 —



опросу о льготах для работников районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к ним

;зде Ffa Крайний Север по собственной инициативе, т а к  и в тех 
'чаях, когда они являлись местными жителями®). Инструкция 
нистерства финансов СССР и ВЦСПС по применению Указа 
ез1идиума Верховного Совета СССР от 1 августа: 1945 г. по су- 
ству сохраняет за этими работниками право на льготы, если они 
Зотают в районах Крайнего Севера и местностях, к ним прирав- 
fHbix, и получали льготы на основании ранее действовавшего за- 
юдательства. Кроме их другая часть местных жителей в совре- 
г1 ных условиях пользуется льготами как члены семей рабочих и 
/жащих, заключ1ивших письменные трудовые договоры. К  ним 
юсятся муж, жена, дети, род'Ител1И. В последнее время число ме- 
1ых жителей, имеющих право на льготы, возросло за счет других 
)ев населения, получавших право заключать договоры на срок не 
нее 3 лет и тем самым пользоваться льготами"’). Следовательно, 
обходимо завершить ра:ширение круга лиц, имеющих право на 
'оты, (И предоставлять их всем рабочим и служащим, заключаю- 
1М письменные трудовые договоры на срок не менее 3. лет, за ис- 
юче[шем тех из них, которые пользуются льготами без заключе- 
н таких договоров.
Нуждаются в уточнении н пересмотре случаи и размеры возвра- 
компенсационных выплат, полученных работником в связи с по- 

/■плением на работу в районы Крайнего Севера и отдаленные 
отности, к ним приравненные. В соответствии с действующим за- 
нодательством такие работники получают все компенсации, пре- 
смотренные постановлерщем Ц И К 'И С Н К СССР от 23 ноября 
31 года") причем единовременное пособоем суточные в двойном 
змере.
Вопросы, связанные со случаями и размерами воз1врата комнен- 

щюнных выплат, полученных работниками, разрешаются имст- 
кцией Министерства финансов СССР и ВЦ СП С, утвержденной 28 
враля 1953 г., но не всегда четко и полно. Так, полученные ком- 
нсационные выплаты подлежат возврату в полном размере, если 
бот'пик ife явился к месту работы или отказался приступить к ра. 
те без уважительных причии'̂ ). Вместе с тем эта инструкция не 
ст ответа на вопрос, 'как поступать в том случае, если работник 
явился к месту работы или отказался приступить к ней по ува- 

ттельной причине. Правильной является практика тех народных 
дов, которые взыскивают с тамих работников выплаче1шые им де- 
жные суммы за вычетом путевых расходов. Если работник уволь- 
ется до истечения срока договора за нарушение трудовой дис- 
плины, за совершение преступления или по личному желанию, он 
язан .вернуть единовременное вознаграждение в размере, пропор-

9) СУ  Р С Ф С Р  1932, №  62, ст. 278,
10) См. разъясненне Государственного комитета при СМ  С С С Р  по вопро- 

ii труда и зарплаты от 2 февраля 1957 года.
11) С З  С С С Р  1931 г. №  68. ст. 453.
12i См. Инструкцию Министерства финансов С С С Р  и ВЦ С П С , утвержден- 

о  28 февраля 1953 г. Сборник законодательных актов о труде. Госюриздат, 
S8 г., стр. 411.



циональном времени, оставшемуся до окончания срока договора. 
Однако этот перечень не полон и не точен. Прежде всего, админи
страция лишена 1Бозможноста взыскивать выплаченное единовре
менное вознагражде1Н1ие даже в размере, пропорциональном време
ни, оставшемуся до окончания срока договора, с лиц, уволенных 
с работы за прогулы.

Увольнение по собственному желанию работника может иметь 
место по самым различшым основаниям, например, в связи с пере
ходом на пенсию, по болезни, 'инвалидности, поступлением на уче
бу и т. д. Одш1 1ИЗ них могут являться уважительны.ми, а другие 
нет. Однако, независимо от причины, если работник увольняется по 
собственному желанию, он обязан вернуть часть ко.мпенсационных 
выплат. Вместе с тем пр(и увольнении с работы администрацией 
вследствие ликвидации предприятия, учреждения, хозяйства, сокра
щения штатов, в случае болезни, инвал1идн0 сти или отказа от пере
вода на .работу, не соответствующую его специальности или квали
фикации, или нижеоплачнваемую (не связанного с дисциплинарны
ми взысканиями) работнику оплачивается стоимость обратного 
проезда и провоза имущества. Следовательно, в одних случаях 
увольнение по болезни и инвалидности работнику еще производят
ся доплаты для обратного проезда и провоза имущества, в других 
же — с него взыскивается часть единовременного вознаграждения.

Более правильным было бы отказаться от взыскания части еди
новременного вознаграждения, пропорциональной неотработаиному 
времени, есл1И работник увольняется ;по собственному желанию в 
СВЯ31И с болезнью, инвалидностью или переходом на пен:ию, неза
висимо от того, 1По чьей инициативе имеет место увольнение. В тех 
же случаях, когда такие работники желают вернуться к своему 
постоя1нному месту Ж1ительства, производить оплату проезда их чле. 
нов семей, а также провоз имущества.

Таковы иекоторые воцросы, связанные с применением труда ра
ботников в районах Крайнего Севера и отдаленных местностях, к 
ним приравненных.

Кафедра гражданского права н процесса 
Томского государственного Университета 

им. В. В. Кл’йбышева.
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имени В.В, К У Й БЫ Ш ЕВ А

>м 151 1959

А. С. С Е РГ Е Е В .

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕНЕЖНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА В 

КОЛХОЗАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

>пецифичеокое содержание трудодня как экономической катего- 
I, в конечном счете, определяется специфической только для кол
ов степенью групповой обособленности, связанной с относительно 
гким (по сравнению с п|ромыи1 /1 енностью) уровлем развития про- 
адзггельных сил в сельском хозяйстве, унасладоваиаым от мелко- 
юрестьянского пронэводсгоа. Это поспаднее обстоятельство по- 
кдает также своеобрааное пшожение, при «ототюм особенности 
1>е>бительной стоимости сельхозпродуктов вызывают к жизнн в 
овиях кооперативной собственности объективные экономические 
бекности, вносят специфические моменты в характеристику груп- 
юй обособленности колхозов.
Хреодолеиие трудодня как экономической категории предпмагает 
витие природы колхозов по пути преодоления этой, специфично!! 
ько Д-1 Я «их, степени групповой обособленности.

При освещении этого вопроса в нашей литературе многие авто- 
связывают преодоление трудодня как экономической категории н 
еход к оплате труда по денеж1ным расценкам за норму с установ- 
ием гарантийного начала в оплате труда колхозников ').
Поскольку этл авторы признают за трудоднем качество эконо- 

lecKofl категории, они прииимают на себя обязательство доказать, 
на определенном этапе развития природы колхозов существуют 

еделенные производствеиные отношения, которые определяют 
иципиальную «евозможность гарантийного минимума в оплате 
да в колхозах Однако, природа колхозов на любом этапе их раз-

) См., например, Т. И. З а с л а в с к а я .  Принцип материальной заинтересо 
10СТИ и оплата труда в колхозах. М., 1958 г.. В. Н . А и т и п и н. Использова- 

действия закона стоимости в оплате труд|,э в колхозах. Автореферат диссер- 
и. М., 1958 г., С. А. В о  р к у н о  в. Значение принципа материальной заинте- 
ванности в развитии качхозного производства. Автореферат диссертации. М., 

год.



ВИТИЯ не исключает возможность гарантийного минимума в оплате 
труда. Во-первых, известно, например, что колхоз «,Красный О к
тябрь» Куменского района Кировской области осуществляет оплату 
труда своих членов на основе гарантийного минимума, иачинал с 
1932 года ; во-вторых, значительное число колхозов не ис
пользовало имевшуюся у hh;j. задолго до 1953 г. фактическую воз
можность создания переходящих 'фондов оплаты труда. Такая воз 
можность, несомненно, была, например, в 1938 г. у  3,4% всех колхо
зов СССР, каждый из которых выдал на трудодень более 7 кг зер
на , а в 1937 г., когда среиняя выдача зерна на трудодень соста 
вила по СССР 4 кг , такая воаможносгь была v  бшьшей части 
всех колхозов СССР; в-третьих, своеобразным гарантийным миниму
мом является дополнительная оплата, выдаваемая в процентах от 
валовой продукции. Эта форма оплаты возникла еще в период Ве
ликой Отечественной войны.

Таким образом, установление гарантийного минимума в оплате 
труда колхозников само по себе является таким моментом, который 
целиком связан с организационно - хозяйственным укреплением кол
хозов и ликвидацией ошибок прошлого в руководстве колхозным 
строительством ).

Действительное содержание оплаты труша колхозников по де 
нежным расценкам за норму связано с глубокими качественными из 
менениями в мере труда колхозников н в мере оплаты по труду. Эти 
изменения связаны, прежде всего, с переходом от общественного уче
та индивидуального труда колхозников, ограниченного внутрикол- 
хозньгми рамками, к реальному общественному учету их трудй в об
щенародной мере — деньгах. Решающим необходимым условием 
этого является достаточно высокая степень товарности колхозного 
произ1водств'а, при которой преобладающая часть колхозной продук
ции̂  а, значит, и совокупного колхозного труда, паападает под реаль
ный денежный учет со стороны общества Количество здесь пере
ходит в качество, и свойства реальных товаров, по существу, приоб
ретает и та часть колхозной продукции, воспроизводство которой ог
раничено рамками колхоза.

Если резких изменений в степени товарности колхозного расте
ниеводства к 1957 г. по сравнению с последними довоенными годами 
еще не произоиьло ' го общая степень товарности колхозного про
изводства повысилась очень существенным образом. Это связано, 
главным образом, с опережающими темпами развития колхозного

См^ Материалы научно - исследовательских работ ВН И И ЭСХ . вып г*» 
1957 год» №  4.

3) Центральный архив М СХ  СС СР , опись 373а, св. 20, д. 50. л. 239-241.
4) См. М. П. О  с а д ь к о. Укрепление принципа материальной заинтересован.

® производстве, «Вопросы экономики», 1959 г., №  2 , ст. 83.
5) Только противоречивостью позиции рассматриваемых авторов можно объ

яснить то. что, видя основное содержание отмирания трудодня как экономиче
ской категории в установлении гарантийного минимума, некоторые из них вмес- 
те с тем, правильно указывают, что твердая оплата вообще не противоречит при 
роде колхозов. ^

6) См. М. П. О  с  а д ь к о, Цит статья, стр. 82—83.

7) См. Центральный архив М СХ  С С СР , оп. 16. св. 48. д. 5; оп. 16, св.  52, д.27.



гноводства. Степень его товарности и раньше была выше сте- 
говарности колхозного растениеводства, а на современном эта. 
^арная часть продукции колхозного жчнютноводства становит- 
солютно преобладающей по сравнению с натуральной ее ча- 
Если, например, степень товарности колхозов СССР по мясу 

V' в 1939 г. была равна 54,7 проц., то в 1957 г. товарность кол- 
СССР по забитому скоту и лтице составила 95,8 проц.; если 

9 г. товарность колхозов по молоку была равна 64,1 проц., то 
7 г. товарность ло матоку и молочным продуктам в переводе 
>локо — 74,2 проц.*) и т. д.
)тя общество через денежный учет колхозно!! продукции не- 
дственно учитывает совокупный колхозный труд, а не индиви- 
ный труд колхозников, но последний является составной ча- 
первого и это создает глубоюие предпосылки для совпадения 
общественного учета индивидуального внутри колхозного тру- 

говокупного колхозного труда. Эти предпосылки неизбежно 
иы быть реализованы в силу того, что, во-первых, учет преоб. 
эщей части совокупного колхозного труда, как общественно 
одимого в масштабе всего обп;ества, отнимает у внутриколхоз- 
;р:итериев общественно необходимого труда их реальную зна
ть; во-вторых, неразрывно связанное с ростом товарности кол- 
го производства падение роли лн'гного подсобного ховяйства, 
пие общественного характера труда внутри колхоза устраняет 
тствия к тому, чтобы внутри'колхозный труд выступал как об- 
leHHo необходимый в масштабе всего общества. На современ- 
тапе в катхозах не может быть тавдих условий, которые бы 
тствовали при'.мененню тех же критериев общественных требо- 
в отношеиии индивидуальных трудовых затрат в обществсн- 

;роизводстве, которые применяются в отношемии работников 
арственного сектора.
1 этой основе 'И возникает возможность реального учета инди- 
льного труда колхозников в общенародной мере — деньгах. 
)ироде оплаты по денежным расценкам за норму соответству- 
лее, такое положение, при котором преимущ,ественная часть 
ТВ, предназначенных для оплаты труда, существует в виде ре-
IX денег, то есть денег, расходуемых в порядке свободной по-

1 . Если это условие есть, весь фонд оплаты труда принимает 
остную по существу форму. То обстоятельство, что относи-
о незначительная часть нач1ислонной денежной оплаты труда 
т расходоваться в ином порядке — в порядке приобретения в 
ее строго определенных продуктов колхозного производства и 
ого определенной пропорциональной зависимости от размера 
ленной оплаты труда — не имеет существенного значения, так 
здесь количество переходит в качество м эти продукты стано- 
товарами по существу, а в:я  оплата труда - реальной денеж- 

■платой. Такое положение необходимо предполагает определен-

иентральныП архив .МСХ СССР , опись 16, св. 52, л. 16 л. 29; опись 16, 

л. 25, л. 35. -13. 47, опись 373а, св. 20, д. ,50, л. 96.



Орудий И некоторых других видов оельскохозяйстванных машин пре
кращена

При 1распредвлении сложной сельскохозяйственной техники на
родно • демократические государства 'необходимо пошли по пути ис- 
пользования опыта ОСОР, по пути сокращения собственности на ос
новные сельскохозяйственные средства производства в руках госу
дарства. Иопользовавие основнык средств производства в форме го- 
сударствеиной собственности являлось ооновным 1ка1налом, оказыва
ющим решающее воздействие на развитие сельского хозяйства в 
процессе ста1новления и организационно - хозяйственного укрепле
ния кооперативов. Однако было бы ошибочньг.м и практически вред
ным без учета конкретных условий полностью лишать производствен 
ные ■кооперативы возможности иметь тра!Кторы и т. д. для оператив
ного использования их в своем хозяйстве. Снабжение крестьян сред
ствами производства при условии их производственного объединения 
сначала в низшие формы кооперативов, а затем в высшие, как и в 
С С С Р, жэтользовалось страиами народной демократии в качестве 
фактора, споообствующего решению задач социалистического пере 
устройства сельского хозяйства- iHa основ.е коллективиого примене
ния машин возникли различные виды товариществ по совместной об
работке земли в Румынии, Польше, единые сельскохозяйствеиные 
кооперативы е Чехословакии и т. д- В да^чьнейшем собстве»нал 
сложная техника применялась в кооперативах в тех размерах, в ка 
ких возможно было ее рациональное использование В  Болгарии, на 
при-мер, в 1953 году в собственности Т К ЗХ  з1 эходилось 644 тракто 
ра, в 1954 г. 823, в 1955 г. -  859, в 1956 г., -  240

Коммунистические и рабочие партии стран народной демоиратин 
всегда подчеркивали необходимость правильного сочетания обще 
народной и к0 0 пера1 ИВ'Н0 й форм собственности на основные средст 
ва производства, применяемые в сельско.м хозяйстве. Это соотноше 
пне должно во всех условиях служить делу укрепления союза рабо 
чего класса и трудящегосн ;к1р<.'стьянства при руководящей роли рабо 
чего класса, всемерно со^гействовать раз1витию производит&тьных 
сил сельскохозяйствешюго производства. В определенных историче 
ских услов1Иях, когда произнодственные кооперативы становятся эко 
комически креп'ки.ми, а промышленность, способная дать достаточ 
ное количество тракторов и т- д., возможно расширение непосредст 
венной пронз'водстветшои связи с коллективными  ̂хозяйст 
вами в дерев1не по линии продажи и.м сложной сельскохозяйственной 
техники- Поэтому на X I съезде Коммунистической партии Чехосло 
вакии и на V II съезде Коммунистической партии Болгарии указы  
валось «а иеобходи-мость в оов1ре.менных условиях, наряду с укрепле 
нием МТС, расширить практику снабжения кооперативов основными 
оредства'.ми механизации. На X I съезде КП Ч  и V II съезде К П Б  отме 
чалась неправильная тенденция некоторых кооперативов и в даль 
«ейшем рассчитывать только на материальную помощь государства 
занижать размер отчислений в неделимые фс»ады. Такая практика

20) в. Н. С т а р о д у б р о в с к а я .  Экономический союз рабочего класса и 

крестьянства в европейских стравах народной демократии. М., 1959. стр. 199
21) В, Н, С т а р о д у б р о в с к а я  Указ Сочинение, стр 132



Поэтому отношения между колхозом и его членами здесь являют- 
товарными в пря>мом смысле и требуют утастия денег- По сущест- 
отношениями свободной купли - продажи является и такая фор- 

, когда колхозник может купить в колхозе те или иные продукты о 
5ое время и в 'нужном для себя количестве.

Поскольку сохраняется существенная степень групповой обособ- 
fflocra колхоза, оплата по денежным расценкам за норму не устра- 
iT зависимости уровня оплаты труща от уровня развития экономи- 
данного колхоза- Разл1ичия между колхозами, которые в этом от- 
ленш! еще 'могуг сохраняться, касаются лишь количественной сто- 
1Ы, а не самой экономической формы учета н оплаты труда,так как 
!еж1ная фор-ма учета и оштаты труда может опосредствовать раз- 
шые способы включения индивидуального труда в совокупный 
гд общества и, следовательно, различные способы участия работ- 
сов в распределении.

При решении вопроса об уровне оплаты труда в колхозах «ельзя 
учитывать тот факт, что в настоящее время производительность 
иа в колхозном секторе eшJe примерно в два раза ниже, чем в сов
ах ’5) и что в большей части ко.тхозов в общих доходах колхозни-
I пока еще существенной является доля, получаемая от личного 
[собного хозяйства. В  этих условиях установление сразу во всех 
[хозах оплаты труда на уровне оплаты труда в совхозах означало 
одно 'ИЗ двух: либо то, что цены на колхозную продукцию, поку- 
мую государством, превышали бы действительную, соответствую- 
ю орироде аквивалентных отношений iwaixoeoB с государством, 
ценародную значимость колхозных затрат на ее производство, ли
то, что колхозы должны были бы осуществлять расширенное вос- 
►изводство в меньших масштабах и в меньшей мере участвовать в 
азовании общенародных фондов, чем совхозы.

★ ★★
1а современном этапе развития ко-1 хоз1ного сектора, взятого как 
ное целое, постепенные количественные изменения приводят к 
чку, качественному превращению трудодня как экономической ка- 
>рии в учет и оплату труда на основе реальной денежной формы, 
■было бы преждевременным считать, что природа учета и оплаты 
la в колхозах уже не содержит никаких остатков «трудодневых» 
ошений. Речь идет, главным образом, о следующем 
Во-первых, соотношение в общественной значимости разных ви- 
труда в большей части колхозов пока еще, как правило, остается 

lainn^bHofi мере внутриколхоэньгм, внутригрупповым, что отра- 
:т относительную неразвитость общенародного характера денеж- 
э учета индивидуального труда колхозников- Приведем следую-
i пример (см. таблицу №  1).

13) См. «Вопросы строительства коммунизма в СССР», Материалы научной 
|и отделений общественных наук АН СС СР , М., 1959 г . выступление Н. И. 
шна



Таблица № Г*)

Оценка труда в трудоднях в расчете на 1 день выхода на работу
(1957 г.)

Растениеводство 
Фермы КРС  

С ТФ  
ОТФ  
ПТФ

Уход за рабочим скотом 
Строительство и капитальны11 

ремонт

С С С Р  (н н  
к оценке 

трудя в р а с 
тениевод

стве)

100
155
158
141
128
135

153

Колебания по отд. республи

кам (в к оценке труда 
в растениеводстве)

61
101
70
49
61

67

175
208
163
151
169

162

Такие большие рааличия средних показателей ло целым 'республи
кам, конечно, нельзя объяснить лишь несовершенством колхозной 
практики. Очевидно, специфика тех или иных условий хозяйствоза- 
ния в разных колхозах при наличии существ'шной степеии их груп 
повой обособленности опреаелила специфическое для тех или иных 
«хпхозов соотношение внутриколхоэной общесгвенной значимости 
разных видов К0ЛХ03(Н0Г0 труда. Если, яапример, колхоз получает ос 
мовной доход от какой-то одной отрасли, труд в этой отраата в со 
временных условиях во многих колхозах npni^peTaeT более высокое 
общтетвенное качество. Это можно подтвердит, следующим приме
ром (см. таблицу №  2)-

Азербайдж. ССР 
.Эстонская С СР

Денежная выруч
ка (в 'Уо к итогу)

от расте- от жи- 

ниевод- вотно- 
ства водства

70,0
11.9

26,1
79,1

Соотношение в оценке разных 
видов труда (в к оценке 

труда в_'растениеводстве)

Н в  с
о  в) Ш Cl-'r« Е Ь ио-CLS С, «-и;

СТФ О Т Ф  ПТФ

i 1____

100 61 66 70 ! 49
100 175 216 108 146

14) Таблица составлена но материалам 79,1 проц. колхозов СССР , предста 
вивших в 1957 г. сведения о числе выходов колхозников на работу (см, Цент 
ральный архив М СХ  СС СР , ап. 16, св. 52, д. 19, л. 66— 68.

15) Т|аблица составлена по материалам Центрального архива .МСХ СССР , 
см. оп. 16, св. 52, д. 19, л 66—68; оп. 16, св. 52. д. 22, л. 70.



Во вторых, ДЛЯ большшнства колхозов страны пока еще сохра- 
;тся необходимость гаргнтированного снабжения своих членов 
хауктами кшхозного производства в счет опреде^тешой части на- 
ленной оплаты труда. Хотя приобретение колхозником этих про
тон по своему существу и приближается к реальной покупке, но по 
)льку КОЛХОЗ.НИК фактически и «еобходимо расходует определен
0 часть начисленной ему денежной оплаты на приобретение про 
ктов в колхозе, эти отношения несут на себе отпечаток той степени 
типовой обособлениости, которой соответствовал трудодень Kai; 
аномическая категория

Приведенную характеристику .нельзя считать патной и исчерпы- 
ющей, так как процесс отмирания трудодня как экономической ка- 
ориив разшых колхозах развиваелх-я с известной нерав1номерно- 
,ю. Если в одних ко-тхозах этот процесс в основном уже завершил- 
то в других отношения по общественному учету и оплате труда 

е в существенной степени носят «трудод'Невый» характер. Оанача- 
,рн это, что переход к оп./1ате по денеж'ным расценкам за норму яв- 
:тся в принципе экономически обоснованным лишь в тех ко-тхо- 
<, где отмирание трудодня в основном уже завершилось?

Решающее значение при ответе на этот вопрос имеют следую- 
ie обстоятельства:

во-первых, поскольку в колхозном секторе « целом и с точки зре- 
я отношений колхоза с обществом условия для денежного учета н 
л'аты труда в основном уже о о з р & т и ,организационно-хозяйственно!' 
репление отстающих колхозов оказывается 'необходимым и доста 
чным для создаиия предпосььток отмирания еще имеющих место д
IX колхозах существенных черт «трудодневых» от1Юшений; 
во-вторых, ка« iB масштабе колхозного сектора в целом, так и г, 
ждом отд&тьном колхозе уже в основном решена задача воспита 
я у юхлхозников внутрикаахозного ко/ичективизма, которой в наи- 
1льшей мере соответствует иопользование в сфере внутриколхозных 
ношений трудодия. Центр тяжести на современном этапе переме 
ается на воспитание у колхозников чувства общенародного коллек 
втома, то есть на решение задачи развития общенародного харзк- 
ipa внутриколхоаного труда. Этой задаче в наибольшей Mept' соот 
тствует использование денежной формы, так как именно эта фор-
1 подчеркивает общенародный характер индивидуального труда

В связи с этими двумя глубинными моментами принципиальное 
1ачение приобретают и следующие чисто практические соображе- 
я;

во-первых, пока денеж:ное хозяйство каахоза было невелико, 
ггод хозяйствования, применявшийся во В1нутриколхозных отноше- 
1ях и связанный с использованием натурального масштаба оценки 
уда, мог развиваться параллельно с использованием денежной 
>рмы в отношениях колхозов с государством и другими катхозами.
о ,в связи с быстрым ростом за последние годы денежного хозяйства 
кобенно в связи с отменой натуроплаты за работы М ТС) единство 
}лхоз1ного хозяйства делает осе более целесообразным применение 
1 ИНОГО, оонованного на использовании денежной формы метода хо- 
тйсгвования во всех сферах хозяйственных отношешй кскпхоза;



во-вторых, в условиях развернутой государственной и коолератив- 
нои розничной торговли на селе и сближения закупочных и рьиноч- 
ных цен на сельхозпродукты практически очень важное зиаченне 
приобретает выявление потребностей размых колхоз«иков в реаль 
'ных деньгах и «олхоаных продуктах. И денежная форма учета и oti- 
латы труда оказывается здесь наиболее гибкой, так как она дает 
вовможность каждому колхознику решить (вопрос о том, все ли при 
читающиеся ему продукты получить в натуре, или часть их заменить 
деньгами;

в-третьих, переход, на денежную форму учета и оплаты труда 
в колхозах, где сшлата по трудодням в течение многих лет фактиче
ски была .неустойчивой, резко усиливает уверенность колхозников в 
том, что они получат определенную минимальную оплату за свей 
труд в общественном хозяйстве-

Совокупность этих .моментов делает достаточно обоснованной и 
практику колхозов, уже перешедших на оплату труда по денеж
ным расценкам за норму, в которых еще <юхраняются существенные 
черты трудодня как экономической категории- Н о  при этом в таких 
колхозах пока еще денежная форма учета и оплаты труда колхозни
ков в существенной мере является формой сознательного использо
вания трудодня, выступает как форма «счетных» денег, а не !реаль- 
ных денег ''•). Это обстоятельство представляется важны;м особен
но подчеркивать, так как в противном с^лучае :может возни!К.нуть не

дооценка тех 'ИЛИ иных «трудодневых» особенностей учета и опла
ты труда, еще существующих в таких колхозах; недооценка значении 
гарантироваиного снабжения колхозников в необходимом для них 
ассортименте продуктами колхозного производства в счет начислен
ной им денежной оплаты (|нащвдл1 ер, замена пшеницы или ржи зкви 
валентными по стоимости, но менее илн вообще не нужными колхот 
«ику, продуктами) и т. п.

п неполное преодоление трудодня со всей наглядностью проявляете), 
например, при таком порядке оплаты по де1гежным расцетаам, когда колхозныг 

продаются колхозникам, а распределяются б е а 1латно пропорцио- 
нально начисленной денежной оплате (такой порядок был принят, например в 
19j8 г. в KOvTxoae «Большевик> Шосткинского района, Сумской области. См. И Н 
Ь ол  к о  в. Прямая денежная оплана труда в колхозах, Алма-Ата. 1959 г.) Если 
при этом оплата натурой составляет преобладающую часть всей оплаты леиен- 
ные расценки, по существу, в полной мере вьютушют лишь как внешний мас- 
штао внутриколхозной нестоимостной меры индивидуального труда.
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К ВОПРОСУ ОБ УКРЕПЛЕНИИ СОЮЗА РАБОЧИХ И 

>ЕСТЬЯН В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА В 

СССР И СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

В. и  Ленин «еодиократоо >’казывал, что после тюбеды социа.ти 
[еокой |революции пролетарское государство должно использо- 
. торговую форму взаимоотношений между городом и деревней r 
?х успешного строительства социализма.
Опыт строительства социализма в Советском Союзе и странах 
5ДЯОЙ демократии показал, что уме т̂ое испааьзование товарно 
;Ж1ных от1нош€(ний между городом и деревней имеет первостешен 
значение при определении кониретных форм государственных за
явок сельскохозяйстввиных продукте®. Организованные заготовки 
1 ЮТСЯ важтейшим условием пропор(циона;,тъного развития про 
1 ленности и сельсжого хозяйства, вносят плановость и устойчи 
ъ  в экономические отношения между городом и деревней, созда 
1 рочную базу онабжения промышленности сырьем, а насе.[ония 
>дов и промышленных центров — продовольствием- 
Особенности строительств-а социализм'а в той ш и  иной стране и 
еретные экономичеокие условия отдельных этапов социалистиче
о строительства определяют конкретные формы и методы гос> 
лвеиных заготовок продукции сельского хозяйства В  дсжладе на 
ьском Пленуме Ц К  КПСС (1958 г.) Н. С. Х)рущев говорил, «гго 
тия всегда определяла пшитику заготовок применительно к об- 
юйке, в которой находилась страна на том или ином этапе своего 
штия, добиваясь, чтобы эта политика в максимальной степени 
:йст1вовала подъему производительных сил» ').
1917 - 18 года по 1927 - 28 год >в Советском Союзе испа1 ьзова 
различные формы и методы заготовок хлеба (П|родразверстка, 

ральный сельскохозяйственный налог, торговые заготооки). 
ювольственный налог лежал в основе государствеиных затото*

) «Правда», 21 июня 1958 г.



вок-до 1924 года. С 1924 по 1928 г. заготовки осуществляюсь путем 
свободных закупок.

С целью расширения и укрепления планового воздействия госу 
дарства на развитие крестьянского производства, преодоления ры
ночной стихии и обеспечения организованного поступления проло 
вольствия и сырья государству с 1928 до 1933 года государствеиные 
заготовки в СССР осуществлялись на основе массовой контрактации 
сельскохозяйственных продуктов По контрактационным договорам 
колхозы и единоличные крестьяне обязывались продать определо!) 
ную часть своей продукции государству. Со своей стороны государст 
во оказывало контрактуемым хозяйствам материальную и финансо
вую помощь на льготных условиях. В  восстановительный период 
контрактация применялась к техническим культурам, а с 1928 года 
метод «онтрактации был распространен и на заготовки зерновых 
культур.

С 1928 по 1932 год государственные заготовки зер^новых харак 
геризуются следующими данными (млн- тонн) 1928 г.—9,5; 
1929 г.— 13,7; 1930 г.— 19,9; 1931 г.—21,5; 1932 г.— 17:2 )̂. Уже на 1 

июня 1929 года было законтрактовано 67,9 проц. всей 'площади посе
ва колхозов, почти три четверти колхозов получ1илл аванс по кон
трактации. сумма которого iB среднем на ' колхоз составила 
795 руб. В  1931 году колхозы поставили по контрактации 1,4 
млн. тонн зерновых, а единоличные крестья1нские хозяйства —0,5 
м.тн. тонн ■■).

С осуществлением массовой «о-чектиризации сельского хозяйст 
ва СССР Советское государство перешло к новой форме государст 
венных заготовок, к форме обязательных поставок зерна и продуктов 
животноводства государству- Заготовки льна, конопли, хлопка, овек 
лы и других ва1жнейших видов сырья 'Для промышленности произво 
лились и в дальнейшем на основе «онтрактации.

В постановлении С Н К  СССР и Ц К  В К П (б ) от 19 января 193.̂  
1Х)да указывалось, что в целях дальнейшего подъема урожайности я 
расширения nocesiHbix площадей зерновых культур, а также в целях 
своевре-менного определения твердых обяз.ательств катхозов и едино
личных хозяйств по продаже зерна государству устанавливаются 
имеющие силу налога обязательные поставки зерна по твердым диф 
(|)еренцированны1м по :«>нам государственным цшам. Форма' oбя;̂ a 
тельных поставок, исчисляемых по твердым нормам с каждого посев
ного гектара земли колхозов, сочеталась с формой государственных 
закупок зерна, остававшегося в распоряжени'и кшхозов и единолич
ных хозяйств после выполнения ими 1>бязательств перед государст
вом.

Система обязательных поставок обеспечивала планомерное по
ступление продовольствия в централизованные фонды госуда'рства.

2) Включая сдачу зерна сов.хозами, удельный вес которых составлял в 192Э г. 
2,8 проц., в 1930 г. —  6,7 проц., в 1951 г.— 8,4 проц., в 1932 г. —  9,8 проц.

3) Сельское хозяйство С С С Р . Стат. ежегодник 1935 г., М., 1936, стр. 266.
4) Сдвиги в сельском хозяйстве С С С Р  между XV и Х\Ч партийными с-ьезда

ми. Госплан СССР , М-Л, 1931, стр. 42. ,
?) Сельское хозяйство СС СР . Стат.-ежегодник 1935 г.. .V\.. |936, стр. 26Q.



вопросу об  укреплении союза рабочих и крестьян в период строительстм 
социализма в С С С Р  и странах народной демократии___

}ез уровень заготовительных цен, который был ииже уровня заку 
[иых цен, государство привлекало средства сельского населения
I удовлетворения,общегосударственных нужд, для решения задач 
.иалистической индустриализации и повышения благосостаяння 
юда. Развитие форм государственных заготовок в ССОР основы 
locb на ленинском принципе материальной заинтересованности 
«тьян в раз1витии производства. Это достигалось гарантирован- 
м сбытом части продукции, сдаваемой по обязательным поставкам 
аасже системой закупок ло ,повышенным ценам. Для единоличных 
1ЯЙСТВ нормы поставок устанавл1И1валлсь на 5— 1̂0% выше средних 
)м для колхозов данного района.

В 1933— 35 годы объем зерновых, сдаваемых колхозами по обя- 
ельным поставкам, находился примерно на одном уровне (1,4 млн. 
н), а нормы поставок с 1 га посевов сокращались. В  1931 году 
вдажа зерна колхозами государству по контрактации составляла 
асчетена 1 га посева 2,3 цен1^нера, в 1933 году обязательные по- 
1ВКИ составляли 1,9 центнера с 1 га посева, а в 1934 году — i.o  
1тнера. Это не означало падения товарности колхозов, а свиде- 
[ьствовало об изменении соотношения различных форм государст- 
шых заготовок зерна- При значительном увеличении всего заго
ляемого хлеба обязательные поставки оставались на одном уров- 
а закупки и натуроплата за работы МТС увеличивались. В  1933 

ty натуроплата составила 2712,4 тыс. тонн, в 1934 году — 3882,Ь
тонн. О о ^ н н о  резко возросли закупки х-чеба. Их объем в 1933 

ly составля.'! 414,2 тыс. тонн ,ил.и 1,8% iBcex государственнЫ'Х заго- 
к>к, а IB 1934 юду уже 3585,4 тью- томи, j i. ih 13.7% заготовок зерно 
X. Товарность кол.чозов поднялась с 27,5% в 1930 году до 29,9'̂ “ 
934 году ")■

Основные формы и 'методы госудз'рственных заготовок сельс ки 
шйственных продуктов, выработанные в практике строительства 
даализма в СССР, полностью оправдали себя. Опыт стран народ- 
й демократии показал, что основ1Ные принципы и метсщы государ- 
1енных заготовок, существовавших в СССР, применимы и в усло- 
SX других стран, строящих социализм. Конечно, конкретное содер- 
шие и сроки использования различных форм государственных за- 
:овок продуктов сельского хозяйства, их удельный вес и соотноше- 
е определялись конкретными условиями каждой из социалистиче- 
ix стран и каждого этапа переходного периода от капитализма к 
даализму. Практика стран народной демократии подтвердила, что 
первых этапах переходного периода форма обязательных поста- 
L, централизации заготовок сельскохозяйственных продуктов яв- 
iTCH необходимым условием планомерного создания государствен-
X фондов основных продуктов сельского хозяйства и преодоления 
ночной стихии.

в  1946— 47 годах в европейских странах народной демокрапгн 
актиковались централизовамные государственные заготовки с мо-

6) Сельское хозяйство СССР Стат ежегодник 1935. М.. 1936, стр. 20, 216,266,



нопольным пр^ом  заготовок государственных и коаператавных ор
ганизаций С 1948 50 гада были 1введвны обязательные поставки 
части товарной продукции крестьянских хозяйств по твердым диф
ференцированным «ормам, в порядок исчисления которых впослет 
стви'и вносились изменеиия. В  Болгарии обязательные поставки пше
ницы, ржи, кукурузы, ячменя, овса и некоторых других культур бы
ли введены постановлением Совета .^нисгров и Ц К  К П Б  от 12 ап
реля 1950 года. В  Чехословакии заготовки сельскохозяйственных 
продуктов осуществлялись на основе договоров по твердым госудао- 
стаенным ценам, в 1%3 году в основу обязательных поставок был 
положен погектарный принцип с установлением твердых ноом по
ставок ')

В Китайской Народной Республике поста1Новленивм Государст 
■зенного административного совета от 19 ноября 1953 года была вве
дена система цвнтрализова1нных закупок и распределения зерна.

Во всех странах народной демократии система обязательных 
поставок сочеталась с закупками по повышенным ценам той части 
продукции крестьянских хозяйств, которая оставалась после выпол
н я я  ими обязательств перед государством по посгав1кам, и с кон 
тра«тацией основных технических .культур. Множественность форм 
государственных заготовок продукции сельского хозяйства в стра
нах «ароднои демократии обеспечивала, с одной стороны, участие 
крестьянского населения в общегосударствениых «акоплениях а с 
другой являлась наиболее рациональной системой государственных 
■заготовок, через различные формы которых государство .могло в ус
ловиях недостаточно высокого уровня развитие поомышленности и 
сельского хозяйства наиболее эффективно воздейсш)вать на оазви-

производства. В  Польше, например, в пе- 
^  заготовительная цена «а 1 центнер ячменя

1 9 Й злотых, контрактаци
онная— 128 злотых в 1953-54 году и 225 злотых в 1954-55 году При
продал<€ зерно(вых по государственным закупкам свыше 100 кг кре- 
с^яне поучали пра^приобретать дефицитные П1ромышленныетова- 
^  )■ Система дифференцированных цен при различных формах 
г^Аарственных заготовок иопользуется (щля регулирования разме- 
^  накопления в единоличных крестьянских хозяйствах и производ- 
ствадных кооперативах. Пугеси уста«ов-1 ения благопоиятных условий 
реализация сельскохозяйственной продукции «оолератиеов ,в странах 

демократии всемерно .подаерживае1х;я развитие и укрепле- 
ние кооператишого сектора. В  условиях социальной неоднородности 
деревни страны народной демократии используют множественность 
^ р м  з^отовок и цен в целях обеспечения различного уровня накоп
ления, финансовых возможностей расширения производства в кулац
ких хозяйсгоа1Х, в хозяйствах трудящегося крестьянства и производ
ственных сельскохозяйственных кооперативах.

о д у б р о в с к а я .  Экономический союз рабочего класса и 
крестьянства в европейских странах народной демократии. М ,  1959. стр. 226

»957 стр, 249 ежегодник Польской Народной Республики, 1956, ИЛ. М..



вопроеу об у|<реплении союза рабочих и крестьян в строительстай
социализма в С С С Р  и странах народной демократии_____________^

Через механизм цен в руках государсгва централизуется часть 
)авоч«ого продукта, создаваемого в сельском хозяйстве Опрй 
иная доля этого ,при<5авочиого продукта снова возвращается в 
ское хозяйство в В1И деосуд, надбавок в цене ц премий по контрак- 
'и, скидок с розничных цен на иромышлеиные товары. Все эти 
мы дополнительных поощрений повышают материальную заинте 
ванность крестьян, спосо(^вуют уско1 )€н.ному развитию тех и-1ги 
к отраслей сельского хозяйства и т. д . Однако они целесообраз1+ы 
■ным образом тогда, когда еще имеется недостаток «роизводст 
[ых и потребительских товаров.
По мере развития шромышленного и с& 1ьокохоояйсгвенного про 
детва, увеличения ресурсов государства в стратах народной де- 
>ат™ происходит постепенный процесс перехода к  единой форме 
товок и единой дифференцированной цене «а продукты сапьско 
эзяйства. Эта тенденция прояв.п5»ется в изменении соотношения 
ичных форм государственных заготовок, в повышемии заготови- 
ных цен и т- д. Практика строительстаа социалиэма в странах 
дной демократии показала, что догматизм при определении 
ьного веса форм государственных заготовок, завышение обяза- 
ных поставок селъскохозяйствениой продукции государству про 
твуют дальнейшему укреплению экономического союза ра^чего 
са и крестьяйства. Так, в Веигрии « 1956 году 409-730 тонн пше-
I было загоговлено по обязательным поставкам и лишь 97 530
— 1По контрактации и свободным закупкам ').

В процессе развития народно демократических стран преодоле 
х;я трудности и совершенствуется система государственных за- 
зок сельокохозяйственных продуктов. Начиная с 1955 года систе 
чеоки снижаются нормы обязательных поставок .в Болгарии, Ру 
чи, Польше, Чехословакии и других странах. В  конце 1956 года в 
рии отменена система обязательных поставок .мяса, молока, 
кукурузы и подсолнечника. Отменены обязательные поставки 
асть сельскохозяйственной продукции в Румыиии, Пачьше, Б(хт- 
и. В Китайской На1родной Pecn j^H «e в 1956 году государство 
атило обязательные поставки мрестья«ами прод<»ольствия, поэ 
объем заготовленного и закупленного государством продоволь

1 уменьшился на 16 проц. по сравнению с 1955 г. Однако общий 
й продажи населению продовольствия увеличился на 6 проц. по 
нению с 1955 годом *“).
Наряду с изменением соотношения форм госуда1рственных загс- 
t в  странах народной демократии повышаются заготсвительные 
Еупочные цены. Разница в уровне заготовительных и закупочных 
юстепенно сокращается при общем росте цен иа сельскохозяйст 
/ю продукцию. В  Чехословакии заготовительные цены были по

Развитие народного хозяйства Венгерской Народной Республики, Стат,

атели. М ., 1957, стр. 93. * v  « ч и
) Основные показатели [развития народного хозяйства Китайской Народ- 

еспу^ики  Госстатуправление К Н Р М , 1958, стр. 17.



вышены в 1953, 1955 годах. iB результате этого доходы крестьян, на 
чиш я с уровня 1955 года, увеличивались в среднем на 1 млрд. крон в 
год ‘ . В  течение 1953— 1969 гг повышались заготовительные цены 
в Болгарии, Пшьше, ГД Р, Китайской Нарадиой Республике В Гер 
..манской Демократической Республике в 1957 тх)ду благодаря повы 
шению закупочных цен на специальные культуры для крестьянских 
хозяйств создан новый стимул расширения произ'водства и прода 
жи своей продукции государству ’ 2 ). В Китайской Народной Per 
публике в 1956 г-закупочные цены на сельскохозяйственные продук 
ты увеличились в среднем на 3 проц. посравне»ию с 1955 годом., 

Таким образом, как Советский Союз, так и другие ооциалистич».’ 
ские страны в переходный период от капитализма к социализму все 
мерно использовали товарные формы экономических связей межд\ 
городом и деревней, на ка1ждом этапе экономического развития np<i 
водили гибкую заготовите^1 ьную по-титику в целях укрепления эконо
мического союза рабочего класса и крестьянства и успешного '<ь, 
полнения задач строительства социализ1ма.

Принципиальным теоретическим и политике практическим со 
просом социалистического строительства является воп'рос об исполь 
зоваиии торговой формы эконо.мических связей города и деревни для 
развития производственной смычки промышленности и сельского хп 
зяйства, производственной помощи рабочего класса крвстья!нстну

В Советском Союзе в восстанов1ите:льный период п>рговля 6bi..i;i 
преобладающей формой снабжения крестьянства средствами псюи;? 
тоадства. В годы реконструкции нарсхтчого хозяйства усиливается 
снабжение колхозов \'-1 )̂бр)ениями и семенами. производствелных! 
оборудованием и т. д. В 1932 году сельскому хозяйству было постав 
леио 922,8 тыс. TOHIH удобрений " ) -Стоимость основных ср^дстс 
произ'водства в среднем на 1 ко«1хоз составляла на 1 июня 1928 годи 
3,4 тыс. руб., на ! нюня 1929 г. 5,5 тыс. руб. и в мае 1930 года 
14,6 тыс. руб. ' '). HacKaibKO возросло обеспечение K0i:1X030b пгюиз 
водственным сельскохозяйственным инвентарем, видно из следуоше 
го: в 1928 году стоимость сельскохазАЙст,венных орудий и т. д, на
ходившихся в собственности колхозов, составляла в ценах 1926-27 
года 12.2 м̂ тн. руб., а в 1935 году — 1 млрд. 89,6 млн. руб. )

В начальный период организации маигинно-тракторных стан 
ций производственное обслуживание колхозов сочеталось с пюда 
жей тракторов колхозам. На 1 июня 1929 года в колхозах СССР бы 
ло 16.665 тракторов, 15.744 плуга, 926 сеялок и" т. д .'В  1930 голу
11,5 проц. колхозов СССР и.мети 19 153 тратсгора, из них 4 074 laxo-

11) Развитие народного хозяйства Чехословацкой рсч:лублики,ИЛ, 1955,1тр.92
12) Германская Демократическая Рсспублика.ЗОО вопросов и ответов, ИП..М.

1959, стр. 129.

13) Основные показатели развития народного хозяйства Китайской Ьарод 
ной Республики. Госстатуправление КНР, 1958, стр. 17.

14) Соци.алистическое сельское хозяйство СССР . Стат. сборник. Госп.аниз 
4 ат, М. Л ,  1939, отр. 35.

15) Сдвиги в сельском хозяйстве СССР  между XV и XVI партийными с,езда 
ми. Госплйн СС СР , М.-Л., 1931, стр. 36.

16) Сельское хозяйство С С С Р  Стат ежегодник, 1935, М., 1936, стр. 63:
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ь в колхозах, связанных с МТС, и 15.074— колхозах, не свя
X с МТС .
орговая производственная связь между городом и деревней по 
[а развитие :и в странах народаой демократии. Продажа удоб- 
[, простых сельскохозяйственных машин, а также сложной сель 
зяйственной техники в различных странах народной демокра 
ринимала различный размах в зависимости от уровня раэвитня 
лиленности, состояния производительных сил сельского хозяй-
i кооперирования крестьянства
t Китайской Народной Республике в силу слабого развитии 
.1Шленности и технической отсталости сельского хозяйства ин- 
Ь1 подъема производительных сил сельскохозяйственного произ 
ва требовали снабжения в массовых масштабах крестьянских 
ств, а затем производственных кооперативов простейшей ceib- 
зяйствеиной техникой, удобрениями при сосредоточении трак 
и других сложных машин в госхозах и МТС. В 1954 году 70- 

оц. средств производства в деревне представляли собой проДук 
:устарного производства- В 1956 году народное госуда'рство да 
[ьскому хозяйству: 1 млн. 70 тыс. двухкшесных двухлемешных 
в, 1 МЛ1И. 620 тыс. тонн химических удобрений и 160 тыс. тонн 
'микатов В деревню было направлено 560 тыс. :водяных 1Колес, 
я мощ|ность водяных насосов составила 390 тыс. ,юша|ДИ1Ных си i 
77 проц больше, чем н 1955 году ’ *).
странах на1родной демократии с относите.1ьно высоким уровнем 
)1Шленного производства в первые годы строительства социализ 
и1н0 личны.м хозяйствам и кооперативам продавались главным 
ом простые сельскохозяйственные машины и часть с^южных В 
году в Чехоатовакии 30,3 проц. тракторов было поставлено гос 
, 44 нроц. — сельскохозяйственным кооперативам и 25,7 проц 
,ивидуальны:м крестьянским хозяйствам
)дна«о практика стран наролной демократии также показала, 
аиболее эффективное ■использование сложной сельскохозяйст- 
й техники, сочетающееся с выполнением глаоной задачи — 
ечение экономических основ гос^'дарсгвенного руководства раз 
м сельского хозяйства, воз.можно в переходный период лишь 
охранении государственной собственности на ооновную массу 
оров, комбайнов и т д. Поэтому снабжение крестьянских хо-
в, особенно единоличных, основными средствами производства 
ограничено. В  Чехословакии уже в 1948 году поступление трак- 
частным хозяйствам снизилось до 9,6 проц-, а с 1954 года про 
частным лицам тракторов, комбайнов, тракторных прицепных

Сдвиги в сельском хозяйстве С С С Р  между XV и XV I партийными съезда. 
:план СССР . М.-Л., 1931, стр. 54, 110— 111.

Основные показатели развития народного хозяйства Китайской Народ- 
спублики. Госстатуправление КНР, М, 1958, стр. 11.
Я. Д  ун  ал. Роль торговли в экономической смычке между городом и де 

в переходный период (по материалам Чехословакии), Кандидатская дис 
ИЯ, М., 1956, стр. 30.



орудий и некоторых других видов сельскохозяйственных машин пре
кращена ” >)

При |распределении сложной сельскохозяйственной техники на
родно • демократические государства необходимо пошли по пути ис
пользования опыта С ХХР, по пути сокращения собственности на ос
новные сельскохозяйственные средсгоа производства в руках госу
дарства. Использование основных средств производства в форме го
сударственной собственности являлось основным каналом, оказыва
ющим решающее воздействие на 1развитие сельского хозяйства в 
процессе становления и организационно - хозяйственного укрепле
ния кооперативов. Однако было бы ошибочным и практически вред
ным без учета конкретных условий полностью лишать производствен 
ные кооперативы возможности иметь тракторы и т. д. для оператив
ного использования их в своем хозяйстве. Снабжение крестьян срад- 
стаами производства при условии их производственного объединения 
сначала в низшие формы кооперативов, а затем в высшие, как и в 
С ССР, использовалось странами народной демократии в качестве 
фактора, способствующего решению задач социалистического лере 
устройства сельского хозяйства- iHa основе коллективного примене
ния машин возникли различные виды товариществ по совместной об
работке земли в Румынии, Польше, единые сельскохозяйственные 
кооперативы в Чехословакии и т. д- В да/шнейшем собственна и 
сложная техника применялась в кооперативах в тех размерах, в ка 
ких ^возможно было ее рациональное использование- В  Болгарии, на- 
при.мер, в 1953 году в собственности Т К ЗХ  находилось 644 тракто
ра, в 1954 г. 823, в 1955 г. -  859, в 1956 г., -  240

Коммунистические и рабочие партии стран народной демократии, 
всегда подчеркивали необходимость правильного сочетания обще 
народной а кооперативной форм собственности на основные средст
ва производства, применяемые в сельско.м хозяйстве. Это соотноше
ние должно во всех условиях служить де̂ ту укрепления союза рабо
чего класса и трудящегося юрсстьянства при руководяш.ей роли рабо
чего класса, всемерно содействовать развитию производитатьных 
сил сельскохозяйственного производства. В определенных историче 
ских услов1Иях, когда производственные кооперативы становятся эко
номически крепкими, а промыиьтенность, способиая дать достаточ
ное количество тракторов и т- д., возможно расширение непосредст
венной произ'водствеиной связи с коллективными  ̂хозяйст- 
ва>.ми в деревне по линии продажи им сложной сельскохозяйственной 
техники- Поэтому на X I съезде Коммунистической партии Чехосло
вакии и на V II съезде Коммунистической партии Болгарии указы
валось на необходимость в современных условиях, наряду с укрепле 
нием М ТС, расширить практику снабжения кооперативов основными 
оредства'.ми механизации. На X I съезде КП Ч  и V II съезде К П Б  отме
чалась неправильная тенденция некоторых кооперативов и в даль- 
>иейшем рассчитывать только на материальную помощь государства, 
занижать размер отчислений в неделимые ф<щды. Такая практика

20) В. Н. С т а р о д у б р о в с к а я .  Экономический союз рабочего класса и 

Крестьянства в европейских странах народной демократии. М.. 1^59, стр. 199
21) В. Н. С т а р о д у б р о в с к а я  Указ. Сочинение, стр 132
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сономически окрепших кооперативов сдерживала бы развитие об 
;естввнного хозяйства. По мере роста и укрепления кооперативов 
■ участиесобственным1И оредствам'н в расширенном воопроизводств!? 
олжно возрастать, государство же прежде всего, как подчеркива- 
ось на X I съезде КП Ч, будет поддерживать вновь созданные и сл-а- 
ые в хозяйственном оттношении кооперативы.

Вместе с тем, это не означает принижения ро̂ ;1 И МТС, развитие 
<ономкки стран народной демократии те достигло еще такого уров 
я, когда было бы целесообразно реорганизо1вать МТС.

Коммунистические и рабочие партии европейских стран народ- 
эй демократии, стремясь обеспечить все более благоприятные ус- 
овия для всестороннего разв:ития сельского хозяйства, расширяют 
>рговую П1роиэводствен1ную связь с индивидуальным крестьянством 
ыло бы неправильно искусственно ограничивать продажу простых 
утьскохозяйственных машин, средств механизации животноводства 
т. Л- единоличным трудовым крестьянским хозяйствам В  Герман 

юй Демократической Республике крестьяне могут покупать самые 
азлич'ные машшы и орудия для полевых работ - плуги, бороны, 
шверсальные орудия для обработки почвы , прицепные культивато- 
ы, корморезки, свеклорезки и т. д. В  Пш ьш е в розничную торговл^о 
к!инных кооперативов в 1955 году поступжто 109 тыс. плугов, 154 
ысячи борон и т. д. -•*) В  Германской Демократической Республи 
? сбыт удобрений через крестьянский торговый 'кооператив увели- 
нлся на 25 проц с 1953 по 1956 год -

Снабжение крестьянских хозяйств средствами произ 
одства через товарооборот составляет существенную сторону эконо 
ической смьп1ки города и деревни в переходный период от капита- 
иЗ'Ма к социализму. Опыт стран народной демократии лодтвержда
г, что шроизводственная помощь крестьянству in торговой форме спо 
)бст1вует укреплению союза рабочего класса и крестьянства, и, на 
ротив, недооценка этой формы производственной связи го>рода и де 
гвни способна нанести серьезный вред успешному строительству 
тиализма. Исходя из этого, коммунистические и рабочие партии 
фан народной демократии «еоднократно подчеркивали недопусти- 
ость сокращения производства средств производства, необходимых 
ля мелких пронзводитешей и кооперативов. На значение снабжения 
рестьян необходимыми для подъема их хозяйств средствами произ- 
одства и на недостатки в этом отношении, имевшиеся в практике, 
казыва-ти V III (октябрь 1956 г) и IX  (май 1957 г.) Пленумы Ц К  
Ю РП , сентябрьский Пленум Ц К  К П Ч  (1953 г ).

22) Статистический ежегодник Польской Народной Республики 1956 г., ИЛ  

I., 1957, стр. 185.
23) Германская Демократическая Республика. 300 вопросов и ответов,ИЛ,.М., 

)59, стр. 129
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